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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Ни в одном районе Советского Союза триасовые отложения не 
развиты столь широко, к а к на северо-восточной его окраине . Они пред
ставлены почти исключительно морскими ф а ц и я м и всех отделов, сла
гают в этом регионе о б ш и р н ы е площади и много лет являются объек
том изучения геологов-съемщиков, стратиграфов и палеонтологов . 

Н а с т о я щ и й Атлас представляет собой к р а т к о изложенную и тем 
не менее наиболее полную по охвату палеонтологического м а т е р и а л а 
сводку по биостратиграфии и палеонтологии триаса Северо-Востока 
С С С Р . Он может служить хорошим пособием д л я геологов при опреде
лении возраста отложений по х а р а к т е р н ы м комплексам фауны триасо
вого периода в полевых условиях и может быть т а к ж е использован спе
ц и а л и с т а м и — с т р а т и г р а ф а м и и палеонтологами — при определениях и 
изучении триасовых окаменелостей . 

Основным м а т е р и а л о м для составления А т л а с а послужили палеон
тологические коллекции, собранные в различные годы геологами Севе
ро-Восточного территориального геологического управления , в том чис
ле и авторами Атласа , а т а к ж е палеонтологами Института геологии и 
геофизики Сибирского отделения АН С С С Р . Ч а с т ь этого обширного 
материала в предшествующие годы была описана в крупных палеон
тологических работах Л . Д . Кипарисовой (1937, 1938), Ю. Н. Попова 
( 1 9 6 1 М 1 2 ) , В. Ф. тЗозина и В. В. Тихомировой (1964) , А. С. Д а г и с а 
(1965) , Л . Д . Кипарисовой, Ю. М. Бычкова , И. В. Полуботко (1966) и 
в целом ряде небольших статей Л . Д . Кипарисовой , Ю. Н. Попова , 
А. Ф. Ефимовой и др . 

При составлении настоящего Атласа авторами частично были ис
пользованы репродукции некоторых наиболее широко распространен
ных на Северо-Востоке видов брахиопод, двустворчатых моллюсков 
и аммоноидей из перечисленных работ. При этом авторы стремились, 
по возможности , чаще п о м е щ а т ь в Атласе голотипы выделенных ранее 
на этой территории видов. Описания всех этих видов пересоставлены и 
даны в более кратком изложении . 

П о сравнению со всеми опубликованными р а б о т а м и по триасовым 
окаменелостям в данном Атласе значительно р а с ш и р е н ы и пополнены 
новыми м а т е р и а л а м и р а з д е л ы , касающиеся ранне- и среднетриасовых, 
а т а к ж е карнийских и ранненорийских аммоноидей и двустворчатых 
моллюсков , в нижнем и среднем триасе уточнены границы и объем 
фаунистических зон, пересмотрен и уточнен состав их фаунистических 
комплексов; д л я карнийского яруса приведено дробное его деление на 
аммонитовые зоны, и з о б р а ж е н ы и описаны комплексы органических 
остатков, свойственные к а ж д о й зоне. Кроме того, в Атласе помещены 
некоторые новые данные, к а с а ю щ и е с я видового состава и распростра
нения по разрезу триасовых брахиопод, описано несколько новых видов 
двустворчатых моллюсков в составе норийского яруса , обновлены изо
б р а ж е н и я некоторых известных форм в составе поздненорийско-рэт-
ского комплекса и уточнено их распространение . З д е с ь ж е впервые 
приведено и з о б р а ж е н и е и описание небольшого, но чрезвычайно свое
образного комплекса растительных остатков, происходящего из при-
брежно-морских норийских отложений некоторых районов Северо-Вос
тока . 

В Атласе описано и и з о б р а ж е н о 347 р а з л и ч н ы х видов, подвидов 
и форм брахиопод, двустворчатых, головоногих и брюхоногих моллюс-
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ков и растений, происходящих из многих районов Северо-Востока 
С С С Р . Из этого числа 141 вид приходится на д о л ю аммоноидей, имею
щих основное биостратиграфическое значение для триасовых отложе
ний, 163 т а к с о н а — - н а д о л ю двустворчатых моллюсков , наиболее широ
ко распространенных главным образом в верхнем триасе ; 29 видов 
п р и н а д л е ж а т брахиоподам, наиболее распространенным в верхнем 
триасе и в верхах ладинского яруса . В Атласе описан один вид гастро-
под, относящихся к легко диагностируемому роду, часто встречающе
муся в индском ярусе, восемь видов наутилоидей из ладинского яруса 
и верхнего триаса и пять видов норийских растений. И з числа описан
ных 63 таксона я в л я ю т с я новыми. Кроме того, в Атласе описаны один 
новый род цератитов , новый род и новый подрод двустворчатых мол
люсков . 

Описательная часть Атласа составлена в систематическом поряд
ке, принятом в справочнике «Основы палеонтологии» (1958, 1960, 
1962). Д л я большинства известных видов приводятся их краткое описа
ние, геологический возраст и географическое распространение на тер
ритории Северо-Востока С С С Р и за его пределами . Н о в ы е виды опи
саны более подробно. Д л я родов, представленных большим количест
вом видов, д а н ы краткие родовые диагнозы. 

И л л ю с т р а т и в н а я часть Атласа , с о с т о я щ а я из 72 фототаблиц , пост
роена по стратиграфическому принципу. Все органические остатки 
сгруппированы в комплексы, свойственные местным зонам, и приво
дятся в последовательности от индского яруса до верхненорийско-рэт-
ских слоев включительно . Виды, имеющие широкое вертикальное рас
пространение, включены в комплексе того стратиграфического подраз 
деления , где они встречаются наиболее часто. В объяснениях к т а б л и 
цам приводятся необходимые сведения по морфологии и п о л о ж е н и ю 
раковин, степень увеличения , местонахождение к а ж д о г о о б р а з ц а или 
группы образцов , у к а з ы в а ю т с я ярус, местная биостратиграфическая 
зона , из которых происходит тот или иной образец , и чьим сборам он 
принадлежит . Д л я видов, и з о б р а ж е н и я которых взяты из ранее опуб
ликованных работ , в скобках приводится ссылка на автора этой р а б о т ы 
и год ее издания . 

В коллективе авторов работа по составлению Атласа рас
пределялась следующим образом : Ю. М. Б ы ч к о в (СВТГУ) описал все 
аммоноидей и наутилоидей , а т а к ж е двустворчатые моллюски раннего 
и среднего т р и а с а ; И. В. Полуботко ( С В Т Г У ) — п о з д н е т р и а с о в ы е дву
створчатые моллюски; А. Ф. Е ф и м о в а ( С В Т Г У ) — р а с т е н и я и некото
рые норийские двустворчатые моллюски; А. С. Д а г и с (Институт геоло
гии и геофизики СО А Н С С С Р ) — брахиоподы. Кроме того, з А т л а с 
включены описания и и з о б р а ж е н и я нескольких новых видов цератитов , 
представленных Ю. Н . Поповым, а в описании некоторых новых позд-
нетриасовых пектинид приняла участие Л . В. Милова (Северо-Восточ
ный комплексный научно-исследовательский институт Д В Н Ц А Н 
С С С Р ) , которая совместно с И. В . Полуботко выделила новые род и 
подрод этих двустворок. Очерк биостратиграфии триасовых о т л о ж е 
ний Северо-Востока написан Ю. М. Б ы ч к о в ы м и И. В. Полуботко . 

В процессе составления Атласа авторы постоянно пользовались 
советами и консультациями Л . Д . Кипарисовой и Ю. Н. Попова , за что 
приносят им искреннюю благодарность . Кроме того, Л . Д . Кипарисова 
в з я л а на себя огромный труд по р е д а к т и р о в а н и ю всей работы. 

П р и составлении и оформлении А т л а с а большую помощь о к а з а л и 
В. П. Кинасов, Н. Н. Крузин, В. В . Ковехов, Г. И. П а р а к е ц о в а , 
Ю. С. Репин. Фотографирование описанного м а т е р и а л а , исключая ре
продукции из ранее изданных работ , выполнено в ф о т о л а б о р а т о р и и 
Ц К Т Э С В Т Г У П. П. Боковым. Авторы искренне б л а г о д а р н ы всем на
званным т о в а р и щ а м . 



ОБЪЯСНЕНИЕ УПОТРЕБЛЕННЫХ В АТЛАСЕ 
ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ 

aff. (affinis) 

cf. (conformis) 

ex gr. (ex grege) 

ex MS (ex manuscriptum) 

f. (forma) 
f. nov. (forma nova) 
gen. nov. (genus j i o v a ) 
s. stricto (sensu stricto) 

sp. (species) 

sp. nov. (species nova) 
subgen. nov. (subgenus nova) 
subsp. nov. (subspecies nova) 

— близкий, родственный; определяемый 
вид имеет некоторые небольшие от
личия от названного близкого вида , 

т. е. родствен ему. 
— сходный; употребляется в тех случа

ях, когда принадлежность опреде
ляемого объекта к данному виду не

достоверна, но вероятна . 
— из стада ; у к а з ы в а е т на п р и н а д л е ж 

ность только к определенной группе 
видов. 

— из рукописи; обозначает , что данный 
вид у ж е был описан его автором в ру
кописи, но это описание еще не было 
опубликовано. 

— форма ; внутривидовая разновидность . 
— форма новая . 
— род новый. 
— в узком смысле ; употребляется в слу

чаях внутривидового многообразия 
форм; означает номинальную форму 
без специального н а з в а н и я ; применя
ется т а к ж е при обозначении н о м и 
нального подвида или подрода. 

— вид; означает , что это, вероятно, но
вый вид, не выделенный лишь из-за 
недостатка м а т е р и а л а д л я его полной 
характеристики . 

— вид новый 
— подрод новый. 
— подвид новый. 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МОРФОЛОГИИ РАКОВИН 

ОСНОВНЫХ ГРУПП ФАУНЫ 

1. БРАХИОПОДЫ 

Рис. 1. Раковина Terebratulida 
сс— спинная створка; бс— брюшная створка; зкр— замочный край; пкр— передний (лобный) 
край; бкр — боковой край; м — макушка; ф — форамен; дп — дельтидиальные пластинки; 6к — бо
ковая комиссура; лк— лобная комиссура; сл— седло (возвышение); сн— синус; зп— зубные плас

тинки; с— септа; Д — длина; III — ширина; Т — толщина; В — выпуклость створки 

СН 

Рис. 2. Раковина Spiriferida 
сс — спинная створка; бс — брюшная створка; сл — седло (возвышение); сн — синус; а — арея; 
дл — дельтириум; м — макушка; пм — плечики макушки; с — септа; Д — длина; Ш — ширина; 

В — высота 

2 . ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ 

Ш I Е 
— Д 

Рис. 3. Раковина Monotis 
А —левая створка; Б — правая створка; В — высота; Д — длина; зкр — замочный край; зк — зад
ний край; пк —• передний край; нк — нижний край; м— макушка; зу — заднее ушко; бу — биссус-

ное ушко; бе —биссусный вырез; I—III — ребра первого, второго и третьего порядков 
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Рис. 4. Раковина Hatobia 
В — высота; Л —длина; зкр — замочный край; зк — задний край; пк — передний край; нк — нижний 
край; м — макушка; пу— переднее ушко; зу — заднее ушко; зтп — заднее треугольное поле, 

бн — борозда надлома 

3. ГОЛОВОНОГИЕ м о л л ю с к и 

Пупок-

Пупок 

Рис 5. Эволютная раковина Рис. 6. Икволютная раковина 

Рис. 7. Раковина головоногого моллюска 
/ — сбоку; II — со стороны устья; III — поперечное сечение оборота; Д— диаметр раковины (в мм); 
П — ширина (диаметр) пупка; В — высота оборота; Т — толщина оборота (ширина поперечного 
сечения); б — пупковый край (перегиб); ок — боковая сторона (бок); к — наружный (внешний) 
край (перегиб); аб — пупковая сторона (пупковая стенка); ни — наружная (брюшная, вентральная) 

сторона; аа — внутренняя (дорсальная) сторона 



Рис. -8. Лопастные линии аммоноидей: А — цератитовая, Б — аммонитовая 
нч — наружная (внешняя) и вч — внутренняя части лопастной линии. Лопасти: НА — наружная 
(вентральная), бл\ — первая боковая, бл2 — вторая боковая, л и Л\ — вспомогательные, л 2 — внут
ренняя боковая, ел — внутренняя (дорсальная). Седла: сс — срединное (сифональное), не — наруж
ное, 6с\ — первое боковое, бс2 — второе боковое, с и ct — вспомогательные, вс — внутреннее, пк — 
пупковый край (перегиб); пш — пупковый шов (шовная линия). Стрелкой обозначено направление 

роста раковины на наружной стороне в плоскости симметрии 



ОЧЕРК БИОСТРАТИГРАФИИ 
ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР 

Отложения триасовой системы широко распространены на терри
тории Северо-Востока СССР, особенно в бассейне р. Яны, в верховьях 
рек Индигирки и Колымы и на побережье Восточно-Сибирского и Чу
котского морей. В центральных и восточных районах территории рас
пространение триасовых пород ограничено. 

Триасовые отложения представлены преимущественно терригенны-
ми породами морского происхождения: песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами и глинистыми сланцами. Известковистые породы и изве
стняки встречаются очень редко. В верхнем триасе бассейнов рек. 
Колымы и Анадыря значительное развитие имеют вулканогенные осад
ки. Д л я нижнего, среднего триаса и карнийских отложений многих 
районов Северо-Востока весьма характерно наличие кремнистых, гли
нистых, фосфоритовых и карбонатных конкреций, часто заключающих 
раковины морских организмов. Континентальные осадки триаса присут
ствуют лишь в Верхоянье. 

Среди триасовых отложений Северо-Востока могут быть выделены 
два главных типа разреза: геосинклинальный и субплатформенный. 
Первый тип очень широко распространен (Яно-Колымская, Чукотская 
и Охотская складчатые области) и образован терригенными породами 
большой мощности (от 2500 до 8000 м) ; он характеризуется, как пра
вило, непрерывностью разреза. Второй тип разреза, наблюдающийся в 
пределах Колымского и Омолонского массивов, отличается значитель
ной карбонатностью пород и их небольшой мощностью (до 200— 
400 м ) . Разрез триаса, промежуточный между этими типами, установ
лен на Охотском массиве. 

Моря Северо-Востока в триасовый период являлись частью обшир
ного Бореального бассейна, но благодаря своему окраинному положе* 
нию они нередко имели свободные связи с Тихоокеанским бассейном. 
Это предопределило широкую миграцию (космополитизм) родов голо
воногих и двустворчатых моллюсков, особенно в раннем и среднем 
триасе. В позднем триасе, возможно, в связи с резче проявившейся 
климатической зональностью среди аммоноидей начинают преобладать 
представители одного семейства Trachyceratidae, давшего много энде
мичных видов. В конце триаса, после того как это семейство вымерло, 
аммоноидей были очень редки и малочисленны. Напротив, двустворча
тые моллюски в позднем триасе переживали расцвет и часто представ
лены космополитными родами и видами, имеющими большое страти
графическое значение. 

Поэтому, если для нижне-среднетриасовых и карнийских отложе
ний зональное расчленение основано на развитии аммоноидей, то для 
составления зональной схемы более молодых отложений нередко ис
пользованы руководящие двустворчатые моллюски. 

Основы триасовой биостратиграфии Северо-Востока были зало
жены трудами Л. Д . Кипарисовой (1936, 1937, и 2 , 1938), Ю. Н. Попо
ва (1939, 1946, 1959, 1961, и 2 и др.) и И. И. Тучкова (1948, 1956, 1959, 
1962 и др . ) . 
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П о з ж е значительный в к л а д в р а з р а б о т к у зональной схемы био
стратиграфии триаса этого региона и в изучение его ф а у н ы внесли 
Ю. В Архипов (1970 i_ 3 ) , А. И. Афицкий (1967, 1970), Ю. М. Бычков 
(1972, Бычков , Попов, 1970), М. Н. Вавилов (1967, 1968), В . Ф. Возин 
(1962, 1965, 1972, Возин, Тихомирова , 1964), А. С. Д а г и с (1963, 1965), 
Ю. Д . З а х а р о в (1971) , В . И. Коростелев (1967, 1972), Л . В. Милова 
(1969) н И. В. П о л у б о т к о (Бычков , Полуботко , 1963, 1970, 1973). Р а з 
р а б о т а н н а я в результате синтеза всех м а т е р и а л о в новая з о н а л ь н а я 
схема триасовых отложений Северо-Востока С С С Р (Архипов и др. , 
1972) отличается от прежних более д е т а л ь н ы м расчленением среднего 
и верхнего триаса и иным объемом карнийского и норийского ярусов . 
Эта схема, несколько измененная с учетом принципа приоритета , б ы л а 
п р и н я т а в качестве основы унифицированной схемы триаса на совеща
нии по биостратиграфии морского мезозоя Сибири и Д а л ь н е г о Востока 
( С а к с и др., 1972). Почти в том ж е виде она принята в данном Атла
се (см. т а б л и ц у ) . Н е б о л ь ш и е изменения связаны или с тем, что р я д 
предложенных названий зон неудачен, или с уточнением их объемов , 
что подробно рассмотрено в одной из статей Ю. М. Бычкова . 

Нижний отдел. О т л о ж е н и я и н д с к о г о я р у с а представлены гли
нистыми сланцами , алевролитами и песчаниками, в Верхоянье и на Чу
котке с о д е р ж а щ и м и редкие пласты туфов , туффитов и интрузивные за
л е ж и д иа б азов . Их мощности в Яно-Колымской и Чукотской складча 
тых областях колеблются от 200 до 1200 м; на Омолонском и Колым
ском массивах , где индский ярус присутствует не повсеместно, мощ
ность его не превышает первых метров; в Охотской складчатой области 
индские отложения в ы п а д а ю т из р а з р е з а . Н е известны о т л о ж е н и я н и ж 
него и среднего триаса и на Охотском массиве . 

Н и ж н я я граница индского яруса проводится по подошве слоев, 
с о д е р ж а щ и х остатки цератитов рода Otoceras, характерного для низов 
яруса в Восточной Гренландии, Арктической Канаде , на Шпицбергене 
и в Г и м а л а я х . В составе индского яруса « а Северо-Востоке С С С Р вы
делены три провинциальные зоны: O toce ra s borea le , T o m p o p h i c e r a s ех-
t r e m u m и Vavi lov i t e s . 

Зона O t o c e r a s borea le , известная л и ш ь в Верхоянье , о х а р а к т е р и з о 
вана цератитами Otoceras boreale S р a t h, Ophiceras sp . 

Д л я зоны T o m p o p h i c e r a s e x t r e m u m х а р а к т е р е н более богатый 
комплекс аммоноидей: Tompophiceras extremum ( S p a t h ) , Т. morpheas 
( P o p o w ) , Т. fastigatum P o p o w , Т. pascoei ( S p a t h ) , Glyptophlce-
ras graclle S p a t h , Ophiceras verkhoyanicum P o p o w sp . nov., Lyto-
phlceras sakuntala ( D i e n e r ) , Protosageceras antiquum P o p o w . От
л о ж е н и я этой зоны распространены в З а п а д н о м и Восточном Верхоя
нье и верхнем течении р . Колымы (бассейны рек Кулу, Тенке и Г е р б ы ) . 

Зона Vavi lov i tes о х а р а к т е р и з о в а н а о с т а т к а м и Vavilovites turgidus 
( P o p o w ) , V. strigatus ( T o z e r ) , V. verchojanicus (V a v i 1 0 v ) , V. 
aff. verchojanicus ( V a v i l o v ) , Proptychites typicus К г a f f t, P. mark-
hami D i e n e r , V. compressus ( V a v i l o v ) , Kuninckites occlusus 
S p a t h , Ophiceras sp . и др. Б о г а т ы е комплексы фауны из этой зоны 
собраны лишь в Верхоянье (Вавилов , 1968); единичные остатки Vavi
lovites и Proptychites найдены в верхнем течении р. К о л ы м ы и Север
ном Приохотье . 

Д в у с т в о р ч а т ы е моллюски в индском ярусе малочисленны. Н а и б о 
лее характерны Myallna schamarae В i 11 п., Clarala stachei В i 11 п. и 
Atomodesma errabunda P o p o w ; гастроподы чаще всего представлены 
видами рода Bellerophon. 

О т л о ж е н и я о л е н е к с к о г о я р у с а сложены преимущественно 
такими ж е терригенными породами, что и индского, но роль глинис
тых сланцев в их составе обычно несколько больше. Н а Омолонском 
массиве н и ж н я я часть яруса почти всюду о б р а з о в а н а битуминозными 
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Схема расчленения триасовых отложений Северо-Востока СССР, принятая в Атласе 

Отдел Ярус Подъярус Местные зоны 

Рэтский Tosapecten efimovae 

Верхний 
A\onotis ochotica 

Верхний 

Норийский 
Нижний Monotis scutiformis 

Otapiri.a ussuriensis 
Pinacoceras verchojanicum 

Верхний Sirenites yakutcnsis 

Карнийский 
Нижний Sirenites hayesi 

Protrachyceras seimkanense 
Protrachyceras omkutchanicum 

Ладинскип 

Верхний Nathorstites gibbosus 
Nathorstites lenticularis 

Средний 

Ладинскип 

Нижний Arctoptychiies kruzini 
Longobardites oleshkoi 

Средний 

Анизийский 

Верхний Frechites bisulcatus 
Amphipopanoceras dzeginense 

Анизийский 
Средний Malletoptychites kotschetkovi 

Нижний Grambergia taimyrensis 

Олепекский 

Верхний Prohungari tes crasseplicatus 
Olenekites spiniplicatus 

Олепекский 

Нижний 

Нижний Anasibirites multiformis 
Heder.stroemia mojsisovicsi 

Нижний 

Верхний Vavilovites 

Индский 

Нижний Tompophiceras extremum 
Otoceras boreale 
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известняками, верхняя — битуминозными а р г и л л и т а м и . Мощность оле-
некских отложений в Яно-Колымской складчатой области меняется от 
220 до 2000 м, в Чукотской — от 500 до 1500 м, на Омолонском масси
ве—от 15 до 40 м. В Охотской складчатой области оленекский ярус 
известен л и ш ь на полуострове Тайгонос, где мощность его равна 290 м. 

В составе яруса выделено четыре зоны: H e d e n s t r o e m i a mojs isovic
si, Anas ib i r i t e s mul t i fo rmis , Oleneki tes sp in ip l i ca tus и P r o h u n g a r i t e s 
•crassepl ica tus . 

Зона N e d e n s t r o e m i a mojs isovics i о х а р а к т е р и з о в а н а богатым комп
лексом аммоноидей: Cordillerites bicarinatus P o p o w sp . nov., Xeno-
discus kiparisovae P o p o w , X. subleptodiscus ( P o p o w ) , X. vronskyi 
( P o p o w ) , Hedenstroemia mojsisovicsi D i e п., H. hedenstroemi 
( K e y s . ) , H. tscherskii ( P o p o w ) , Paranorites kulensis В у t s с h k. sp . 
nov., P. (?) tzaregradskii P o p o w , P. (?) ultraradiatus P o p o w sp . 
nov., «Koninckites» gantmani ( P o p o w ) , Anakashmirites aff. borealis 
T o z e r , Paranannites globosus P o p o w и др . Из двустворчатых мол
люсков в этой зоне обильны посидонии из группы Posidonia mimer, ред
кие э к з е м п л я р ы которых иногда переходят в в ы ш е л е ж а щ у ю зону; ха
рактерна т а к ж е Gervillia reticularis P o p o w . Здесь з а к а н ч и в а е т с я раз 
витие Atomodesma errabunda P o p o w . 

О т л о ж е н и я этой зоны очень широко распространены в Яно-Колым
ской и Чукотской с к л а д ч а т ы х областях (Верхоянье , бассейн р . Яны, 
верховья рек Индигирки и Колымы, Северное Приохотье , бассейны рек 
М а л о г о Анюя и Р а у ч у а , побережье Восточно-Сибирского и Чукотского 
морей к востоку от устья р. К о л ы м ы ) , а т а к ж е на Омолонском масси
ве (междуречье Коркодона и О м о л о н а ) . 

Зона Anas ib i r i t e s mul t i formis з а к л ю ч а е т остатки аммоноидей 
Pseudosageceras longilobatum К i р а г., Dieneroceras demokidovi Р о -
р о w, D. khelaliense P o p ow, D. nikabitense P o p o w , Nordophiceras 
karpinskii ( M o j s . ) , N. olenekense P o p o w , Anasibirites ochotensis 
В у t s с h k. sp. nov., Anasibirites? sp. , Wasatchites tardus M с L e a r n 
и др . Характерными двустворчатыми м о л л ю с к а м и здесь я в л я ю т с я С 1а-
raia (?) occidentalis ( W h i t . ) и С. (?) ovalts ( W h i t . ) ; изредка встре
чается Myallna cf. pavligae P o p o w . О т л о ж е н и я этой зоны широко рас
пространены в Яно-Колымской складчатой области и на Омолонском 
массиве; на Чукотке они встречены только в бассейне р. П е г т ы м е л я , а 
в Охотской складчатой области на полуострове Тайгонос. 

Д л я зоны Oleneki tes sp in ip l i ca tus х а р а к т е р н ы цератиты Olenekites 
spiniplicatus (М о j s . ) , Sibirites eichwaldi ( K e y s . ) , S. pretiosus M o j s . , 
Keyserlingites middendorffi ( K e y s . ) , K. schrenki ( M o j s . ) , K- nikltini 
(M о j s.), Parasibirites grambergi ( P o p o w ) , P. rariaculeatus P o p o w , 
P. kolymensis В у t s с h k. sp . nov., P. eflmovae В у t s с h k. sp . nov., 
Nordophiceras schmidtl ( M o j s . ) , Boreomeekoceras keyserlingi ( M o j s . ) , 
Arctomeekoceras rotundatum ( M o j s . ) . В этой зоне появляется дву-
створка Claraia aranea ( T o z e r ) . О т л о ж е н и я зоны известны в ряде 
районов Яио-Колымской складчатой области и Омолонского массива , 
но палеонтологически они о х а р а к т е р и з о в а н ы хуже, чем две нижние зо
ны оленекского яруса . На Чукотке скудные остатки фауны этой зоны 
о б н а р у ж е н ы л и ш ь в бассейне р. П е г т ы м е л я . 

В зоне P r o h u n g a r i t e s c r a s sep l i ca tu s наиболее часто встречаются Ка-
rangatites evolutus P o p o w и Prosphingites karangatiensis P o p o w . 
Остатки других родов аммоноидей (Prohungarites, Subcolumbites, Lei-
ophyllites) редки. Из двустворок широко представлен вид Claraia ara
nea ( T o z e r ) . О т л о ж е н и я зоны пока достоверно установлены л и ш ь в 
хребте К у л а р , верховьях рек К о л ы м ы и Омолона . Судя по обилию Cla
raia aranea ( T o z e r ) , они развиты т а к ж е на Омолонском массиве. 

Средний отдел. В составе отложений а н и з и й с к о г о я р у с а 
большинства районов Яно-Колымской складчатой области преобладают 
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глинистые сланцы и алевролиты, а в Верхоянье в основном песчаники. 
Н а Омолонском массиве анизийские отложения представлены аргилли
тами, иногда известковистыми, и алевролитами . Н а юго-западной ок
раине Колымского массива , в верховьях р. З ы р я н к и , среди алеврито-
глинистых пород отмечаются пласты туфов и л а в андезитов . В Чукот
ской складчатой области к среднему триасу условно отнесена песчано-
сланцевая толща мощностью до 1000 м; местами среднетриасовые от
л о ж е н и я здесь выпадают из р а з р е з а т а к же , к а к и на большей части 
Охотской складчатой области . Мощность анизийского яруса в Яно-Ко
лымской складчатой области колеблется от 300 до 2000 м; к а к правило , 
она не меньше 1000 м. На Омолонском массиве мощность анизийскнх 
отложений от 5 до 40 м, на Омулевском поднятии обычно 100—120 м и 
лишь в хребте Тас -Хаяхтах достигает 350 м. З а основание анизийского 
яруса принята подошва слоев, в которых появляются среднетриасовые 
хунгаритиды. 

Н и ж н е - и среднеанизийские отложения имеют много общего в ви
довом и особенно в родовом составе комплекса фауны, среди которой 
п р е о б л а д а ю т арктохунгариты: Arctohungarites triformis ( M o j s . ) , А. 
probus (К i р а г .) , A. involutus (К i р а г .) , A. laevigatas P o p o w . Д р у 
гие роды представлены Tropigastrites, Parasphingiies, Pearylandite^, 
Groenlandites, Danubites, Subarctoceras, Leiophyllites, Ussurites. В ниж
ней части яруса может быть выделена видовая зона G r a m b e r g i a t a imy-
rensis , в средней — Mal l e top tych i t e s kotchetkovi , в верхней — Amphipo-
p a n o c e r a s dzeg inense и F rech i t e s b i su l ca tus . 

Д л я зоны G r a m b e r g i a t a i m y r e n s i s кроме вида-индекса х а р а к т е р н ы 
Grambergia olenekensis P o p o w , Lenotropites karangatiensis P о p о w, 
L. caurus (M с L e а г n ) , Stenopopanoceras mirabile P o p o w . 

Зона Mal l e top tych i t e s kotschetkovi опознается по присутствию 
Czekanowskites decipiens (M о j s . ) , C. hayesi (M с L e а г n ) , Acrophordi-
ceras cf. kiparisovae Z h a г п., Arctohungarites kharaulakhensis P o p o w , 
Malletoptychites kotschetkovi P o p o w , Parapopanoceras panlculatum 
P о p о \v. В этой зоне появляются первые бейрихитиды из рода Hollan-
dites. 

Зона A m p h i p o p a n o c e r a s dzeg inense о х а р а к т е р и з о в а н а аммоноидея-
ми: Gymnoloceras blakel ( G a b b ) , Beyrichites aff. dunni S m i t h , B. cf. 
osinonti S m i t h , Longobardites cf. nevadanus H y a t t et S m i t h , 
Amphipopanoceras dzeginense V о i п., Parapopanoceras sp., P. plicatum 
B y t s c h k . sp. nov., Ptychites tibetanus M o j s . , Kiparisovia khivachensis 
В. у t s с h k. sp . nov., Ussurites yabei D i e n e r . З д е с ь появляются Arcto-
gymniles sonini P o p o w и Neocladiscites taskanensis P o p o w . В этой 
зоне присутствуют т а к ж е многочисленные двустворчатые : Bakewellia 
arctica ( K i p а г .) , Hoernesia torta P o p o w , Daonella dubia ( G a b b ) , 
Entolium discites ( S c h l o t h . ) , Tosapecten merzliakovi B y t s c h k . sp. 
nov., Myophorigonia (?) kolymensis B y t s c h k . sp . nov., Triaphorus zy-
rjankensis B y t s c h k . sp . nov., Trigonodus praelongus К i p а г. П е р в ы е 
два вида двустворок появляются еще в нижнеанизийских отложениях , 
но в бассейне р. К о л ы м ы обычно встречаются в о т л о ж е н и я х этой зоны. 

Зона Frechi tes b i su l ca tus опознается по присутствию Frechites ne
vadanus (М о j s . ) , F. bisulcatus P o p o w , F. cf. chischa ( T o z e r ) , Gym
noloceras sublaqueatum B y t s c h k . sp . nov. К р о м е того, она содержит 
переходящие из н и ж е л е ж а щ е й зоны Longobardites, Arctogymnites, Ne
ocladiscites, двустворки Daonella dubia ( G a b b ) , а т а к ж е отдельные 
виды Plychites. О т л о ж е н и я выделенных зон известны в хребте К у л а р 
и некоторых районах верхнего и среднего течений рек К о л ы м ы и Омо
лона и в Северном Приохотье . 

О т л о ж е н и я л а д и н с к о г о я р у с а имеют сходный литологический 
состав с анизийскими. Мощность ладинских отложений в большинстве 
районов Яно-Колымской складчатой области не превышает 500—700 м 
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и л и ш ь в верховьях р. К у л у и на хребте К у л а р достигает 1300—1800 м. 
Н а Омолонском массиве она обычно составляет 30 м, на Омулевском 
поднятии колеблется от 70 до 300 м. Н и ж н я я граница ладинского яру
са проведена по исчезновению бейрихитид и появлению ладинских ви
дов Longobardites, Arctoptychites и Daonella. 

Н и ж н е л а д и н с к и е отложения р а з д е л е н ы на две зоны: L o n g o b a r d i t e s 
oleshkoi и Arc top tych i tes kruzini , имеющие много общего в родовом и 
видовом составе аммоноидей и двустворчатых моллюсков . 

Зона L o n g o b a r d i t e s oleshkoi отличается главным образом присут
ствием вида-индекса и отсутствием х а р а к т е р н ы х для верхней зоны пти-
хитесов. В зоне Arc top tych i tes kruz in i многочисленны остатки вида-ин
декса . Д л я обеих нижнеладинских зон х а р а к т е р н о обилие крупных ра
ковин Daonella prima К i р а г. и D. subarctica P o p o w , которые в более 
верхних частях р а з р е з а ладинского яруса встречаются редко . Кроме 
того, в упомянутых зонах присутствуют Arctogymnites aff. sonini Р о • 
р о w, Neocladiscites parenicus P o p o w , N. taskanensis P o p o w , Longo
bardites sp., Neodalmatites sp. , Monophyllites sp. , M cf. sphaerophyllus 
( H a u e r ) . Р а с с м а т р и в а е м ы е зоны установлены пока л и ш ь в бассейне 
р. Яны, в Северном Приохотье и местами на Омолонском массиве . 

Верхнеладинские отложения после работ Ю. Н. Попова (1946, 
19591) на Северо-Востоке С С С Р выделяют в объеме родовой зоны Nat 
hors t i t es . В составе ее фаунистических комплексов резко п р е о б л а д а ю т 
различные виды натгорститов, стратиграфическое положение которых 
в разрезе зоны не всегда ясно. В бассейне р. Яны Охотской и хребте 
К у л а р родовая зона подразделена на две видовых: Na tho r s t i t e s lent i -
cu la r i s и N a t h o r s t i t e s g ibbosus . 

Д л я зоны Na tho r s t i t e s len t icu lar i s х а р а к т е р н ы Lobites aff. kolymen-
sis B y t s c h k . , Sphaerocladiscites omolonensis B y t s c h k . sp . nov., 5 . 
cf. martini S m i t h , Nathorstites lindstroemi В о e h m, N. cf. mojsvari 
В о e h m, Aristoptychites sp. ; здесь очень многочисленны Nathorstites 
lenticularis ( W h i t . ) , N. sublenticularis P o p o w , N. mcconnelli 
( W h i t . ) , Indigirites krugi P o p o w , более редки Daonella пИапаг 
M с L е а г п, D. densisulcata Y a b e e t S c h i m . 

Зона N a t h o r s t i t e s g ibbosus отличается присутствием цератитов 
Nalhorsiiies tenuis S t о 1 1 е у, тонких N. gibbosus S t о 1 1 е у и обилием 
брахиопод Pennospiriferina popovi D a g у s. 

В других районах , особенно на Омолонском массиве, в составе ро
довой зоны N a t h o r s t i t e s многочисленны двустворчатые Leda skorocho-
di Ki p а г., Oxytoma sp. , Meleagrinella omolonensis B y t s c h k . sp . nov., 
Daonella nitanae M с Le а г n, Leptochondria aff. albertii (G о 1 d f.), Ano-
dontophora omolonica B y t s c h k . sp . nov. И з аммоноидей часто при
сутствуют A ristoptychites kolymensis ( K i p а г .) , Discoptychites korkodo-
nensis B y t s c h k . sp . nov., Monophyllites cf. sphaerophyllus ( H a u e r ) , 
Discophyilites nikolaevi P о p о w, нередки наутилоидей Paranautilus sp . 

Отложения зоны Na tho r s t i t e s выделяются в бассейне р. Яны, Вос
точном Верхоянье , верховьях рек Индигирки , З ы р я н к и и К о л ы м ы , в 
Северном Приохотье и на Омолонском массиве. 

Верхний отдел. Верхнетриасовые отложения на Северо-Востоке 
С С С Р распространены наиболее широко. Они представлены разнооб
разными породами. В Чукотской и большинстве районов Яно-Колым
ской складчатой области в их составе п р е о б л а д а ю т глинистые сланцы 
п песчаники. На п р а в о б е р е ж ь е верхнего и среднего течения р. К о л ы м ы 
(реки Бохапча , Буюнда , Б а л ы г ы ч а н ) и в Северном Приохотье среди 
норийских отложений значительную роль играют вулканогенные поро
ды: тефроиды, туффиты и туфы андезитов. Примесь вулканогенного ма
териала отмечается т а к ж е в верхнетриасовых породах Охотской склад 
чатой области и на Омолонском массиве, а т а к ж е в бассейне р. Боль
шого Анюя и низовьях р. Омолона . 
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На большей части Омолонского массива верхний триас представ
лен алевролитами и а р г и л л и т а м и с пластами известняков-ракушечни
ков, известковистых и иногда глауконитовых песчаников, а в верхней 
части — почти повсеместно кремнистыми а р г и л л и т а м и и алевролитами . 
В пределах Омулевского поднятия среди верхнетриасовых пород пре
о б л а д а ю т нзвестковистые сланцы и песчаники; местами отмечаются 
туфы и л а в ы андезитов. Н а Охотском массиве это песчаники, алевро
литы, глинистые сланцы, р е ж е ракушечники и гравелиты. Мощность 
верхнего триаса в Яно-Колымской и Чукотской с к л а д ч а т ы х областях 
колеблется от 500 до 4000 м. В Охотской складчатой области и в Олой-
ской зоне она редко п р е в ы ш а е т 500 м, на Омолонском массиве мощ
ность пород уменьшается до 200—300 м, в некоторых местах (р. Русс
кая О м о л о н с к а я ) с о к р а щ а я с ь до 15 м. На Омулевском и Тас-Хаяхтах-
ском поднятиях мощность верхнего триаса колеблется от 150—200 до 
400 м, на Охотском массиве составляет 1000—1300 м. 

На Северо-Востоке выделяются карнийские , норийские и верхне-
норийско-рэтские отложения . Рэтский ярус обособить от норийского не 
удается вследствие недостаточной палеонтологической характеристики 
первого и крайне незначительного объема , который з а н и м а е т рэт в р а з 
резе верхнего триаса . 

Н и ж н я я граница к а р н и й с к о г о я р у с а проведена по смене 
комплекса среднетриасовых цератитов и д а о н е л л позднетриасовыми 
т р а х и ц е р а т и д а м и и галобиями . Одновременно резко обновляется комп
лекс брахиопод. В составе карнийских отложений Ю. М. Б ы ч к о в ы м и 
И. В. Полуботко (1973) выделены четыре видовые аммонитовые зоны: 
P r o t r a c h y c e r a s omku ichan i cum, P r o t r a c h y c e r a s s e imkanense , S i ren i t e s 
hayesi и S i ren i tes yaku tens i s . Некоторые палеонтологи понимают объем 
этого яруса шире. -

Зона P r o t r a c h y c e r a s o m k u t c h a n i c u m включает в нижней части слои 
с Discophyllites taimyrensls. Д л я нес характерно обилие брахиопод: Si
nn plicorhynchia kegalensis D a g у s, Planirhynchia yakutica ( D a g y s ) , 
Costispiriferina shalshalensis ( B i t t n . ) , Pennospiriferina costata D a 
g y s , Dentospiriferina pepeliaevi D a g y s , Aulacothyroid.es bulkutensis 
D a g y s и довольно р а з н о о б р а з н ы й состав двустворчатых моллюсков , 
главными из которых я в л я ю т с я : Halobia zhilnensis Р о 1 u b. sp . nov., 
H. atsuensis T о к., Н. moluccana W a n n e r , H. ex gr . zitteli L i n d s t., 
Daonella korkodonica P о 1 u b. sp . nov., Oxytoma atsuensis T о k, Chla-
mys (Chlamys) anscutella P о 1 u b. sp . nov, Tosapecten simakovi P о 1 u b. 
sp. nov., T. subpolaris P о 1 u b. sp . nov. Т а к ж е присутствуют наутило
идей Germanonautilus brooksi S m i t h и Cosmonautilus? sp . О т л о ж е н и я 
этой зоны установлены на Омолонском массиве, в Северном Приохотье , 
бассейне верхнего и среднего течения р. К о л ы м ы и на Чукотке , в райо
не губы Нольде . Они, по-видимому, присутствуют и в хребте Кулар . 

З о н а P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e у с т а н а в л и в а е т с я по присутствию, 
кроме вида-индекса , последовательно сменяющих друг друга в р а з р е з е 
Striatosirenites buralkitensis P o p o w , S. ulynensis B y t s c h k . sp . nov. 
и S. seimkanensis Bytschk. sp . nov. В нижней части ее р а с п о л о ж е н ы 
слои с Neosirenites pseudopentastichus. В верхах зоны обнаружен Neo-
sirenites aculeatus B y t s c h k . sp . nov. Из других головоногих моллюс
ков в отложениях зоны в бассейне р. Яны Охотской встречены Proarces
tes aff. gaytani К 1 i p s t. и Germanonautilus aff. goniatites M o j s . 

Д л я зоны Si ren i tes hayes i характерны, кроме вида-индекса , обиль
ные остатки Neosirenites penlastichus ( V o z i n ) и Sirenites aff. hayesi 
S m i t h . В ней многочисленны Proclydonautilus aff. spirolobus 
(D i t t m . ) , P. cf. sauperi ( H a u e r ) , Proarcestes sp . ; появляются Neosi
renites irregularis (K i p а г.) и Proarcestes verchoyanicus К i p а г. В 
зонах P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e и S i ren i t e s hayes i отсутствуют бра-
хпоподы, а двустворчатые моллюски представлены почти исключитель-
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но одними галобиями , нередко о б р а з у ю щ и м и скопления. Почти через 
весь разрез этих зон проходят наиболее х а р а к т е р н ы е д л я них виды: На-
lobia indigirensis P o p o w s. stricto, H. indigirensis f. subfatlax E f i m., 
//. indigirensis f. tenuistriata P о 1 u b. f. nov, H. praesuperba K i t t l ; в 
зоне Si ren i tes hayes i появляются Halobia omkutchanica P о 1 u b. sp . 
nov., H. ornatissima S m i t h с ф о р м а м и kedonensis и insueta, H. kudleyi 
P о 1 u b. sp. nov., H. superba M o j s , H. asperella P о 1 u b. sp . nov., H. 
aff. cordillerana S m i t h . , H. kolymensis К i p a r. 

Отложения зон P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e и S i ren i t e s hayes i ши
роко распространены на Северо-Востоке от бассейна р . Яны на з а п а д е 
до бассейна р. Омолона « а востоке и на Охотском побережье . Они ус
тановлены т а к ж е в некоторых районах Чукотской складчатой области . 

Верхняя зона карнийского яруса —• S i ren i t e s yaku t ens i s в Яно-Ко
лымской складчатой области и на Омолонском массиве о х а р а к т е р и з о 
вана довольно сильно р а з л и ч а ю щ и м и с я комплексами аммоноидей. В 
складчатой области , помимо вида-индекса и Sirenites aff. yakutensis 
К i р а г., в этой зоне довольно многочисленны Neosirenites irregularis 
(К i р а г.) , Proarcestes verchoyanicus К i р а г., Striatosirenites ex gr . so-

lonis M o j s , Discophyllites ex gr . nikolaevi P o p o w ; единичны наход
ки Striatosirenites cf. kinasovi B y t s c h k . sp . nov., S. cf. repini В у 1 -
s с h k. sp. nov. В нижней части зоны встречаются редкие Sirenites cf. 
hayesi S m i t h . 

На Омолонском массиве в этой зоне широко распространены свое
образные новые виды рода Striatosirenites, последовательно сменяю
щие друг друга снизу вверх по разрезу : это 5 . repini B y t s c h k . sp . 
nov., 5 . aff. repini B y t s c h k . sp . nov. , 5 . kedonensis B y t s c h k . , S. ki-
nasovi B y t s c h k . sp. nov., 5 . aff. kinasovi B y t s c h k . sp . nov., Striato
sirenites? sp . По-видимому, здесь ж е встречены остатки Arctosirenites 
cf. canadensis T o z e r . 

Во всех районах Северо-Востока для р а с с м а т р и в а е м о й зоны х а р а к 
терны Proclydonautilus spirolobus ( D i t t n r . ) и комплекс галобий, в ко
тором, кроме видов, появившихся в зоне S i ren i t e s hayes i , присутствуют 
Halobia obruchevi К i р а г., Н. aff. maximiliani K i t t l . , Н. austriaca 
М о j s. с формой striatella Р о 1 u b. f. nov. Из других двустворчатых 
моллюсков отмечаются редкие Tosapecten sp . и Cardinia ovula K i t t l . 

Отложения зоны Si ren i tes yaku tens i s установлены на Омолонском 
массиве, в Северном Приохотье , верхнем течении р . К о л ы м ы и в бас
сейне р. Яны. 

П р е д л а г а е м а я в Атласе н и ж н я я граница н о р и й с к о г о я р у с а 
проведена по смене комплекса типично карнийских т р а х и ц е р а т и д сире-
нитами норийского рода Argosirenites, появлению новых (норийских) 
элементов в фауне других семейств аммоноидей, обновлению галобий 
м массовому распространению р а з н о о б р а з н ы х родов и видов других 
двустворчатых, широко развитых в норийских отложениях Северо-Вос
тока . На этой границе обновляется и комплекс брахиопод. 

В норийском ярусе выделены четыре зоны: P in ; :coceras verchojan i -
cum, Otap i r i a u s su r i ens i s , Monot i s scut i formis и Monot i s ochot ica. Са
мая верхняя часть норийского яруса и рэтекий ярус, широко известные 
на Северо-Востоке к а к «падмонотисовая т о л щ а » , или верхненорийско-
рэтекие отложения , отнесены к зоне Tosapec ten ef imovae. В нижней час
ти этих отложений местами опознается зона P lac i t e s symrnel r icus 
(Афицкпй, 1970). 

Следует подчеркнуть , что до последнего времени граница карний
ского н норийского ярусов на Северо-Востоке проводилась по подошве 
••юны Monot is ochot ica, где почти полностью вымерли представители 
• <ОДЙ Halobia и появились монотисы группы Monotis ochotica. О т л о ж е 
ния, соответствующие зонам P i n a e o c e r a s vcrchojaniv.urn, Otap i r i a ussu-
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r iens is и Mono t i s scut i formis , обычно считались верхнекарнийскими*. 
Ю. В. Архипов (1970) п р е д л а г а е т проводить границу карнийского и 
норийского ярусов по подошве зоны Otap i r i a u s s u r i e n s i s , по полному 
исчезновению сиренитов. 

З о н а P i n a e o c e r a s ve rcho jan i cum характеризуется , помимо вида-ин
декса , многочисленными сиренитами рода Argosirenites: A. obrucevl 
(В a j а г . ) , A. nabeschi ( M c L e a r n ) , A. kiparisovae (Z h а г п . ) , A. spe-
ctori А г к п. и др. Вместе с ними встречены единичные э к з е м п л я р ы Si
renites ex gr . pamphagus M o j s . , Paratibetites (?) seimkanensis 
B y t s c h k . В верхней части зоны на р. Яне-Охотской выделяются слои 
с Paratrachyceras (?) ulynense B y t s c h k . Среди наутилоидей д л я зоны 
х а р а к т е р е н Proclydonautilus seimkanensis B y t s c h k . sp . nov.; кроме 
того, нередки остатки Germanonautilus sp . Многочисленные двустворча
тые представлены Meleagrlnella formosa V о z i n, Bakewellia (Neobake-
wellia?) aff. monobensis N a k a z., Oxytoma zitteli ( T e l l . ) , 0. czeka-
nowskii T e l l . , 0. mojsisovicsi T e l l . , 0. koniensis Tu с h k., Halobia ob-
ruchevi К i p а г., H. fallax M о j s., H. aff. asperella P o l u b . , sp . nov., 
H. aff. maximiliani K i t t l , H. omolonensis E f i m., sp . nov., H. verchoja-
nensis E f i m., sp. nov., H. alaskana S m i t h , H plicosa M o j s . , H. ku-
wadai Y e h а г а с формой infida, H. ex gr . hoernesi M о j s., H. aff. halo-
rica M o j s . , Tosapecten suzukii ( K o b . ) , T. subhiemalis ( K i p а г . ) , En-
iolium kolymaense К i p а г., Chlamys (Chlamys) mojsisovicsi K o b . 
et I с п., Ch. (Chlamys) nenkalensis P o l u b . sp . nov., Cardinia ovula 
K i t t l , Lima transversa P o l u b . , Mytilus sp. , Modiolus sp. , Anodonto-
phora aff. lettica ( Q u e n s t . ) , Palaeopharus buriji К i p а г., Triaphorus 
aff. multiformis K*i p а г., Gryphaea arcuataeformis К i p а г., Ochotomya 
anmandykanensis ( T u c h k . ) и др . 

Среди брахиопод присутствуют Sakawairhynchia (?) olenekensis 
D a g y s , Lobothyris rossochae D a g y s , Sulcorhynchia borealis ( D a 
g y s ) . Canadospira canadensis ( L o g a n ) , Costispiriferina terekhovi 
( D a g y s ) . Характерно , что в районах верхнего и среднего течения рек 
Бохапчн, Буюнды, Большой и Малой Купки, Б а л ы г ы ч а н а , Сугоя, в не
которых участках верховьев рек Индигирки, Колымы, а т а к ж е на Чу
котке комплекс двустворчатых моллюсков зоны P i n a e o c e r a s ve rcho jan i 
cum состоит исключительно из одних галобий, среди которых резко пре
о б л а д а ю т формы с прямыми ребрами. В остальных районах, отличав
шихся более мелководными условиями в ранненоркйское время, гало
бий играют подчиненную роль на фоне других родов двустворок. 

О т л о ж е н и я зоны P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum широко распростране
ны на Северо-Востоке С С С Р (бассейн р. Яны, Восточное Верхоянье , 
верхнее и среднее течения рек Индигирки и К о л ы м ы , Северное Приохо
тье, Омолопский массив, некоторые районы Ч у к о т к и ) . 

Зона O tap i r i a us su r i ens i s выделена по массовому распространению 
видов О. ussuriensis ( V o r . ) п О. dubia ( I c h . ) , остатки которых часто 
преобладают над всеми другими окаменелостями, и исчезновению тра-
хицератпд. Из головоногих моллюсков местами многочисленны Arces-
tes seimkanensis В у I s с h k. sp . nov., Rhacophyllites sp. , изредка отме
чаются Placites sp., Cladisciles sp . В бассейне p. Яны в нем о б н а р у ж е 
ны т а к ж е Dittmarites ex g r . lilli (G u e m b e 1) (Архипов, 1970). П л а ц п -
тесы из этой зоны в верховьях р. Большого Апюя, по мнению 
А. И. Афнцкого (1970) , близки к Placites postsyinmeiricus M o j s . Нау
тилоидей представлены Germanonautilus sp . . Proclydonautilus aff. nalo-
sirti M с L v •! r n. P. ex gr . Iriadicus M o j s . , Siberionauiilus multilobatus 
P о p on-. Jakutinauiilus kavalerovae А г k h. et В а г s k о v. 

* II. И. Тучков (1959. 1962) относил зону Monotis scutiformis почти полностью 
к iiopiifK-кому ярусу. Многие исследователи (Попов, 196!i; Тучков, 1962. и др.) счи
тали отложения, соответствующие зоне Pinacocer-i? verchojanictnii. \v.y-:w--^::::--:\\w-
скими, если и них находили сиренитов. 
2 Зак. 95 17 



В зону O t a p i r i a u s su r i ens i s из н и ж е л е ж а щ е й зоны переходит боль
шая часть видов двустворчатых. Из галобий здесь обычны Halobia fal-
lax М о j s., Н. septentrionalis S m i t h , H. superbescens K i t t l , H. aotii 
K o b . et Ich. с внутривидовыми ф о р м а м и , H. cf. halorica M o j s . , р е ж е 
встречаются H. obruchevi К i р а г., Н. plicosa M o j s . Среди других дву-
створок характерной является Chlamys (Ochotochlamys) gizhigensis 
Р о 1 u b. sp . nov. 

Отложения этой зоны известны в бассейне р. Яны, верхнем и сред
нем течениях рек Индигирки и Колымы, Северном Приохотье , м е ж д у 
речье Омолона и Коркодона , в некоторых районах Чукотки (бассейны 
М а л о г о и Большого Анюя, Раучуа , Нетпнейвеем) и на северо-западном 
побережье К а м ч а т к и . 

Зона Monot i s scut i formis характеризуется обильными Monotis scuti
formis f. typica К i p а г., M. scutiformis f. daonellaeformis К i p а г. и бо
лее редкими M. scutiformis f. setakanensis К i p а г., M. scutiformis 
( T e l l . ) s. s t r ic to , M. pinensis W e s t . , Otapiria korkodonensis P o l u b . 
sp. nov., 0. annulala P o l u b . sp . nov., O. versicostata ( B y t s c h k . ) , 
Halobia obruchevi К i p а г., H. aotii K o b . et I с h., H. fallax M o j s . , H. 
cf. superbescens K i t t l и другими родами и видами двустворчатых 
моллюсков , переходящих из более низких горизонтов норийского яруса . 
В верховьях рек Индигирки , Березовки и в низовьях р. Я«ы в о т л о ж е 
ниях этой зоны найдены цератиты Himavatites sp. , Я . canadensis indi-
girictis B y t s c h k . Из брахиопод здесь появляются Maxillirhynchia tri-
adica D a g у s, Orientospira gregaria D a g y s , Ochotathyris ochotica 
( D a g у s ) , переходящие в в ы ш е л е ж а щ у ю зону. 

Отложения зоны Monot i s scut i formis широко распространены на 
Северо-Востоке от бассейнов р. Яны и Восточного Верхоянья на запа 
де д о р. Омолона на востоке, а т а к ж е в Северном Приохотье и во мно
гих районах Чукотки . 

Д л я зоны Monot i s ochotica х а р а к т е р н о появление и пышный рас 
цвет многочисленных форм монотисов вида Monotis ochotica ( K e y s . ) , 
вместе с которыми существовали Monotis jakutica ( T e l l . ) , М. zabaika-
lica ( K i p а г.) , M. anjuensis B y t s c h k . et E f i т . , M. subcircularis 
G a b b . Здесь ж е встречаются другие двустворки, часть которых пере
ходит из более древних отложений (от основания норийского я р у с а ) : 
Tosapecten suzukiinoricus P o l u b . , Т. subhiemalis (К i p а г . ) , Т. hiemalis 
(T e l l . ) , T. chivatchensis M i 1 о v a et P o l u b . sp . nov., Lima transversa 
P o l u b . , Modiolus kulinskensis E f i т . , M. vosini T i k h о т . , M. gibbus 
К i p а г., Minetrigonia anadyrensis К i p а г., Gryphaea keilhaui В о e h m, 
Schafhaeutlia mellingi ( H a u e r ) , Anodontophora sublettica К i p a г., 
Palaeopharus kiparisovae E f i т . , P. buriii К i p а г., P. (?) raricostatus 
В у t s с h k., Cardiia cloacina sibirica К i p а г., Ochotomya terechovae 
P o l u b . , Panope pleuromyaeformis E f i т . и др . И з этого комплекса 
Monotis jakutica ( Т е 1 1.) и М. ochotica densistriata ( Т е 1 1.) приурочены 
к нижней части зоны. 

Аммоноидей в зоне Monot i s ochotica крайне редки, наибольшее ко
личество их о б н а р у ж е н о в верховьях р. Большого Анюя (Афицкий, 
1970). Они представлены Rhabdoceras boreale A f i t s к у, Halorites 
buchi M o j s . , Я . cf. canavarii M o j s . , Arcestes colonus M o j s . , A. cf. an-
dersoni H у a 1 1 et S m i t h, A. cf. biceps M o j s . , Megaphyllites insectus 
M o j s . , Rhacophyllites cf. debilis ( H a u e r ) . Из брахиопод для зоны 
характерны Omolonella omolonensis М о i s s., О. korkodonica D a g y s , 
О. munugudjakensis D a g y s , Halorella amphitoma ( B r o n n ) ; т а к ж е 
встречается много видов, происходящих из более древних отложений 
или переходящих в зону Tosapec ten ef imovae. 

В бассейне рек Анадыря , Большого Анюя и Омолона в отложениях 
зоны наблюдаются остатки растений из рода Sagenopteris. 
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З о н а Mono t i s ochotica на Северо-Востоке распространена чрезвы
чайно широко. Она известна почти во всех р айо нах развития верхне
триасовых пород. 

З о н а Tosapec ten ef imovae, или верхненорийско-рэтские отложения , 
содержит богатый комплекс брахиопод и двустворчатых моллюсков , 
значительная часть которых распространена и в более древних слоях 
норийского яруса (Кипарисова и др. , 1966). Д л я зоны х а р а к т е р н о от
сутствие монотисов из группы Monotis ochotica. Виды, присущие толь
ко этой зоне, немногочисленны. Это двустворки Parallelodon subimpres-
sus К i р а г., Cassianella simplex К i р а г., Kolymonectes (?) koniensis 
( T u c h k . ) , Lyssochlamys ochotica К i p а г., Tosapecten efimovae P o -
1 u b., Antiquilima praelonga M a r t i n , Modiolus minutus G о 1 d f., Mine-
trigonia nalivkini ( T u c h k . ) , M. bulunensis К i p а г., Palaeopharus ma-
gadanicus B y t s c h k . , Cardita viligensis К i p а г., Tancredia tuchkovi 
К i p а г., Bureiamya dubia P o l u b . , B. voronetzae P o l u b . Некоторые 
виды двустворок, появившиеся ранее , достигают расцвета в позднено-
рийско-рэтское время. Среди них особенно х а р а к т е р н ы Oxytoma mojsi
sovicsi T e l l . , Tosapecten hiemalis ( T e l l . ) , Chlamys (Camptochlamys) 
inspecta К i p а г. и Pticatula (Harpax) kolymica P o l u b . Виды Tosapec
ten efimovae P o l u b . , Chlamys (Chlamys) privalnajensis P o l u b . встре
чаются только в верхней части зоны. 

И з брахиопод только в зоне Tosapec ten ef imovae встречаются Lin-
gula kedonensis D a g y s , Piarorhynchia formalis D a g y s , P. viligensis 
D a g y s , P. diva D a g y s , Costispiriferina asiatica ( D a g y s ) , C. vili
gensis ( D a g y s ) , Viligella plicata D a g y s , Pseudohalorella sibirica 
D a g y s , при этом-последний вид известен только из верхней части 
зоны. 

Аммоноидей в верхненорийско-рэтских о т л о ж е н и я х редки и приуро
чены в основном к их нижней и средней частям. Они представлены: 
Arcestes cf. intuslabiatus M o j s . , A. cf. oligosarcus M o j s . , Cladiscites 
beyrichi W e l t e r , C. cf. iornatus В г о n n, Megaphyllites insectus 
M o j s . , M. planus A f i I s k y, Placites symmetricus M o j s . , P. cf. platy-
phyllus M о j s., Rhacophyllites debilis timorensis W e l t e r . Большинство 
из них найдено только в данной зоне. Все эти аммоноидей х а р а к т е р н ы 
для норийского яруса Альп, Тимора и других районов мира. Остатков 
рэтских головоногих моллюсков на Северо-Востоке С С С Р не встречено. 

На прошедшем в 1975 г. II с тратиграфическом совещании в г. Ма
гадане были изменены н а з в а н и я следующих местных зон: 

Старое название 
Tompophiceras extremum 
Anasibirites multiformis 
Prohungarites crasseplicatus 
Arctoptychites kruzini 
Nathorstites gibbosus 
Sirenites havesi 

Новое название 
Glyptophiceras nielseni 
Dieneroceras demokidovi 
Karangatites evolutus 
Arctoptychites omolojensis 
Nathorstites tenuis 
Neosirenites penlasticlius 

2* 19 



ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

ТИП BRACHIOPODA. 
БРАХИОПОДЫ 

КЛАСС ARTICULATA. 
ЗАМКОВЫЕ 

Отряд RHYNCHONELLIDA 

СЕМЕЙСТВО HALORELLIDAE A G Е R, 1965 

Р о д Halorella В i 1 1 n е г, 1884 

Halorella amphitoma (Втопп, 1832) 

Табл. 58, фиг. 1 

Раковины очень крупные, достигающие 70 мм в ширину. Внешние 
очертания изменчивы, но обычно п р и б л и ж а ю щ и е с я к поперечно-оваль
ным. Ширина раковины больше длины. Т о л щ и н а раковины изменчива , 
степень выпуклости створок примерно одинаковая . Б о к о в ы е к р а я округ
лые , лобный край от округлого до вогнутого. Комиссуры прямые . Сину
сы развиты на обеих створках , степень их р а з в и т и я различна . М а к у ш 
ка низкая , умеренно загнутая , с острыми плечиками. Форамен подма-
кушечный. Поверхность раковины покрыта грубыми угловатыми реб
рами, п р о с л е ж и в а ю щ и м и с я на всей поверхности створок. Г л а д к а я ста
дия отсутствует. Количество ребер на створках варьирует в зависимос
ти от размеров отдельных экземпляров . 

Зона Mono t i s ochot ica норийского яруса Чукотки и бассейна Инди
гирки; а т а к ж е норийские отложения Северной и Ю ж н о й Америки , Ин
донезии, П а м и р а , К а р п а т , Альп. 

СЕМЕЙСТВО PRAECYCLOTHYRID1DAE М А К R 1 D I X, 1964 

Р о д Omolonella М о i s s е i е v, 1936 

Omolonella omolonensis M о i s s e i e v, 1936 

Табл. 54, фиг. 5 

Раковины вытянуты в длину, удлиненно-овальных или удлиненно-
пятиугольных очертаний, резко неравностворчатые , толстые. Т о л щ и н а 
раковины обычно немного меньше ее ширины. Б р ю ш н а я створка упло
щена. Синус очень широкий, к а к правило , з а н и м а е т всю поверхность 
створки. Спинная створка сильно в ы п у к л а я , возвышение невысокое, 
часто не выраженное . М а к у ш к а низкая , почти с о п р и к а с а ю щ а я с я со 
спинной створкой. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины соединенные. Ф о р а м е н 
маленький, р а с п о л а г а е т с я на кончике м а к у ш к и . Обе створки несут низ
кие складочки, п р о с л е ж и в а ю щ и е с я лишь в передней части раковины. 
С к л а д к и обычно более сильно в ы р а ж е н ы в синусе и на возвышении. В 
синусе одна-три с к л а д к и , на боках одна-две складки . Р а к о в и н а , особен-
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но в призамковой части, очень массивная . З у б н ы е пластины, септа и 
септалий хорошо развиты, но погружены во вторичные утолщения . 

З о н а Mono t i s ochotica норийского яруса в бассейнах рек Омолона , 
Коркодона и Колымы. 

Omolonella korkodonica D a g y s , 1965 

Табл. 58, фиг. 5 

Очертания раковин близкие к треугольным, р е ж е округленно-пяти
угольным, длина р а в н а или несколько меньше ширины. Р а к о в и н ы отно
сительно тонкие, толщина обычно значительно меньше ширины. Н е р а в -
ностворчатость в ы р а ж е н а слабо , степень вздутости спинной створки не
значительна . Синус не очень широкий с уплощенным дном, возвыше
ние низкое, но четко отграниченное от боковых поверхностей. С к л а д 
ки угловатые , довольно длинные , прослеживаются от лобного к р а я на 
2/3 длины створок. Степень выраженности складок одинаковая как в 
синусе и на возвышении, т ак и на боковых поверхностях створок. Обыч
но в синусе две, а на боковых поверхностях две-три складки. Г л а д к а я 
стадия небольшая , но отчетливая . Внутреннее строение аналогично 
строению вышеописанного вида. 

Норийские отложения (зона Monot i s ochot ica) бассейнов рек Омо
лона и Коркодона . 

Р о д Planirhynchla S u c i c - P r o t i c , 1969 

Planirhynchla atrita ( D a g y s , 1965) 

Табл. 68, фиг. 1—4 

Р а к о в и н ы довольно крупные для рода , в среднем достигающие око
ло 20 мм длины, округленно-пятиугольных очертаний. Створки незна
чительно к примерно в равной степени выпуклы, толщина раковины 
в два р а з а меньше ее ширины. М а к у ш к а п р я м а я или слабо за гнутая , с 
острыми плечиками. Форамен большой, округленно-трапециевидный по 
форме, подмакушечный. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины треугольные, р а з ъ 
единенные. Синус и возвышение слабо в ы р а ж е н ы и достаточно хорошо 
заметны л и ш ь у взрослых экземпляров . З н а ч и т е л ь н а я часть р а к о з и н ы 
гладкая ; низкие, широкие складки развиты только вблизи края . В си
нусе и на боковых частях имеется по одной-две складки . Зубные плас
тины, септа и септалий тонкие, вторичные утолщения не развиты. 

Верхненорийско-рэтские отложения бассейнов рек Омолона, Кор
кодона и Северного Приохотья . 

Planirhynchla yakulica ( D a g y s , 1965) 

Табл. 32, фиг. 5 

Р а к о в и н ы средних размеров , обычно около 15 мм в длину, округ
ленно-пятиугольных или овальных очертаний. Створки слабовыпуклые, 
раковина в целом тонкая . М а к у ш к а короткая , очень слабо загнутая или 
прямая . Форамен подмакушечный. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины соединен
ные. Синус и возвышение неглубокие, уплощенные, четко отграничен
ные от боковых поверхностей. С к л а д к и редкие, узкие , в ы р а ж е н ы толь
ко в передней половине раковины. В синусе обычно две складки, па бо
ковых поверхностях две-три складки . Септа и зубные пластины длин
ные, вторичные утолщения не развиты. 

Кариийские отложения Северного Приохотья , бассейнов рек Омо
лона, Коркодона , Якутии и Хабаровского края . 
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Р о д Piarorhynchia В и с к m a n , 1918 

Piarorhynchla diva D a g y s, 1965 

Табл. 67, фиг. 2 

Очень крупные для рода раковины, обычно имеющие 22—25 мм в 
длину, с округленно-пятиугольными очертаниями. Д л и н а и ширина ра
ковины примерно одинаковые . Р а к о в и н ы довольно сильно вздутые, сте
пень выпуклости створок р а з н а я . Б р ю ш н а я створка ясно уплощена в 
задней части и на боках и довольно резко изогнута к лобному краю. 
Спинная створка сильно вздутая , в несколько раз выше брюшной. Си
нус ч возвышение четко в ы р а ж е н ы , п р о с л е ж и в а ю т с я на 2/3 длины ство
рок. М а к у ш к а короткая , умеренно или сильно загнутая . Ф о р а м е н под
макушечный. Округленно-угловатые складки развиты только в перед
ней половине раковины. В синусе одна, р е ж е две складки . На боковых 
частях обычно развиты две-три складки , степень выраженности кото
рых убывает от синуса и возвышения к боковым частям. З у б н ы е плас
тины длинные, расходящиеся , септа тонкая , д л и н н а я , достигает поло
вины длины описанной створки. 

Верхнепорийско-рэтские отложения Северного Приохотья , бассей
нов рек Омолона , Коркодона и Якутии. 

Piarorhynchia formalis D a g y s , 1965 

Табл. 68, фиг. 6 

Средних и небольших размеров раковины, 10—14 мм в длину, ок
ругленно-пятиугольных или округленно-треугольных очертаний. Шири
на раковины, как правило , больше ее длины. Р а к о в и н ы умеренно взду
тые, степень выпуклости створок неодинаковая . Б р ю ш н а я створка низ
кая , обычно у п л о щ е н н а я в задней части. Спинная створка в 2—3 р а з а 
выше брюшной, достигает максимальной высоты в передней половине. 
М а к у ш к а низкая , умеренно или сильно загнутая , с отчетливыми плечи
ками и подмакушечный фораменом. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины соеди
ненные. Синус и возвышение довольно сильно развиты, ясно отделены 
от боковых поверхностей. С к л а д к и широкие, округленно-угловатые, 
прослеживаются до 1/2—2/3 длины створок. В синусе, как правило , 
одна складка , на боках две-три складки . Внутреннее строение анало 
гично строению вышеописанного вида. 

Верхненорийско-рэтские отложения бассейнов рек Омолона , Кор
кодона н Индигирки . Редкие находки известны в карнийско-норийских 
отложениях Приморья . 

Piarorhynchia viligensis D a g у s, 1965 

Табл. 68, фиг. 5 

Раковины средних размеров , около 20 мм длиной, удлиненно-оваль
ных очертаний. Створки сильно или умеренно выпуклые, неравноствор-
чатость раковины в ы р а ж е н а слабо, хотя б р ю ш н а я створка в целом не
сколько менее вздутая по сравнению со спинной. Синус неглубокий, 
часто заметен в в.нде небольшого уплощения в передней части брюшной 
створки. Возвышение на спинной створке низкое или совсем невыра
женное . М а к у ш к а короткая , умеренно загнутая , с округлыми плечика
ми. Складки очень низкие, сглаженные, прослеживаются лишь в перед
ней четверти раковины. В синусе намечаются две складки . На боковых 
частях имеется одна достаточно хорошо з а м е т н а я с к л а д к а и намеча
ется вторая , очень низкая складочка , которая может быть в ы р а ж е н а в 
виде зазубренности края створки. В брюшной створке короткие умерен-
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но расходящиеся зубные пластины. Септа в спинной створке тонкая , 
п р о с л е ж и в а е т с я до половины длины створки. 

Верхненорийско-рэтские отложения Северного Приохотья . 

Род Sinuplicorhynchia D a g y s , 1965 

Sinuplicorhynchia kegalensis D a g y s , 1965 

Табл. 32, фиг. 6 

Округленно-пятиугольных очертаний раковины, 20—25 мм длиной. 
Н а и б о л ь ш и е толщина и ширина посередине раковины. Боковые к р а я 
округлены, лобный край уплощен. Створки выпуклы в разной степени, 
но неравностворчатость раковины невелика. Синус отчетливый, просле
живается до половины длины брюшной створки, нерезко отделен от бо
ковых частей. Возвышение низкое, округленное. М а к у ш к а короткая , 
умеренно загнутая . Форамен подмакушечный. Б о к о в ы е поверхности 
створок гладкие и низкие. Округленные складки , начинающиеся от ма
кушки, развиты только в синусе и на возвышении. В синусе имеются 
две-три складки , на возвышении — три-четыре с к л а д к и . Кроме того, 
намечается по одной с к л а д к е вдоль бортов синуса. З у б н ы е пластины 
тонкие, расходящиеся , септа достигает половины длины раковины. Сеп
талий развит . 

Зона P r o t r a c h y c e r a s o m k u t c h a n i c u m карнийского яруса в бассейнах 
рек Омолона , Коркодона и л е в о б е р е ж ь я р. К о л ы м ы в среднем течении. 

Род Pseudohalorella D a g y s , 1965 

Pseudohalorella sibirica D a g y s , 1965 

Табл. 67, фиг. 1 

Очень м а л ы х размеров раковины, около 9—11 мм в длину. Очер
тания обычно треугольные с максимальной шириной, приуроченной к 
переднему краю. Боковые к р а я раковины слабо изогнуты или слегка 
уплощены, лобный край всегда уплощен. Степень выпуклости обеих 
створок незначительная и одинаковая , раковина в целом топкая . На 
обеих створках развиты неглубокие, но отчетливые синусы, причем 
чаще более сильно развит синус на спинной створке, где он достаточно 
ясно виден на всей поверхности раковины, тогда к а к синус на брюш
ной створке развит л и ш ь в передней ее половине. М а к у ш к а невысокая , 
прямая или слабо з а г н у т а я . Плечики макушки округленные. Форамен 
подмакушечный. Д е л ь т и д и а л ь н ы е пластины разъединенные . Поверх
ность раковины покрыта р е б р а м и в одинаковой степени острыми и час
тыми как на боках раковины, т а к и в синусе, и на возвышении. Р е б р а 
начинаются от макушки, г л а д к а я стадия отсутствует. Общее число ре
бер на створках изменяется от 12 до 20. 

Вер.хиенорийско-рэтские отложения Северного Приохотья , бассей
нов рек Омолона , Коркодона , Индигирки . 

Р о д Sulcorhynchia D a g y s , 1974 

Sulcorhynchia tibetica (В i 1 1 n e г, 1899) 

Табл. 53, фиг. 2 

Н е б о л ь ш и х и средних р а з м е р о в раковины, 10—15 мм длины, пяти
угольных или удлиненно-овальных очертаний. Л о б н ы й и боковые края 
немного \11 .к>шены. Д л и н а раковины слегка п р е в ы ш а е т ширину. Сте
пень выпуклости створок незначительная , неравностворчатость слабо 
в ы р а ж е н а , причем у этого вида б р ю ш н а я створка сильнее выпуклая , 
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чем спинная, которая достаточно ясно уплощена . М а к у ш к а короткая , 
п р я м а я или слабо загнутая . Форамен подмакушечный. Д е л ь т и д и а л ь н ы е 
пластины разъединенные . Синус имеет обратное д л я ринхонеллид рас 
положение и развит на спинной створке. К а к правило , он широкий и не
глубокий и прослеживается только в передней половине створки. Воз
вышение на брюшной створке низкое или не развито. Поверхность ра
ковины г л а д к а я . 

Верхнекарнийские и нижненорийские о т л о ж е н и я (зоны S i r en i t e s 
yaku tens i s — O t a p i r i a u s su r i ens i s ) Северного Приохотья , бассейнов рек 
Омолона и Коркодона . Вне Северо-Востока известна из карнийских от
ложений Г и м а л а е в . 

Sulcorhynchia borealis ( D a g y s , 1965) 

Табл. 43, фиг. 9 

Раковины средних размеров , до 15 мм в длину. Очертания сильно 
изменчивы, от округленно-пятиугольных до овальных и близких к тре
угольным. Д л и н а раковины обычно превышает ширину, выпуклость 
створок одинаковая и, как правило, незначительная . М а к у ш к а корот
кая , от прямой до умеренно загнутой, плечики округленные. Ф о р а м е н 
подмакушечный. Молодые особи имеют синус на спинной створке, ко
торый у взрослых э к з е м п л я р о в сохраняется часто в виде ж е л о б к а в пе
редней части створки. Взрослые э к з е м п л я р ы имеют синус на брюшной 
створке И небольшое, но достаточно ясно отделенное от боковых по
верхностей возвышение на спинной створке. Поверхность створок по
крыта угловатыми складочками , п р о с л е ж и в а ю щ и м и с я только в перед
ней половине раковины. Г л а д к а я стадия п р о д о л ж и т е л ь н а я . Ширина 
складок И их высота очень сильно изменчивы. Т а к ж е сильно изменчиво 
И количество складок , которое колеблется от 7 до 13 на к а ж д о й створ
ке. И з общего числа с к л а д о к одна-пять приходится на синус. 

Верхнекарнийские — нижненорийские отложения (зоны S i ren i t e s 
yaku tens i s и P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum) Северного Приохотья , бассей
нов рек Омолона И Коркодона . 

Отряд S P I R I F E R I D A 

СЕМЕЙСТВО LABALLIDAE D A G Y S , 1963 

Р о д Pseudolaballa D a g y s , 1974 

Pseudolaballa bittneri ( D a g y s , 1965) 

Табл. 43. фиг. 7, 8 

Крупные широкие раковины, достигающие 30 мм в длину п 45 мм 
ширину. Очертания раковин округленно-ромбические или близки к 

поперечно-овальным. З а м о ч н ы й край меньше максимальной ширины 
раковины, замочные углы округлые. Степень выпуклости створок неоди
наковая , раковина резко неравностворчатая . Б р ю ш н а я створка полу-
пнрампдалыгая с прямой макушкой. Арея перпендикулярна к плоскос-
•;; сочленения створок, г л а д к а я , без вертикальных же лобков . Синус 
глубокий с округлым дном, прослеживается до макушки. С боков он 
ограничен двумя с к л а д к а м и , расходящимися от y.-.:.vj\v::\ под углом 
около 25". Спинная створка сильно уплощена , возвышение о!ч<ч:г.:~::п. 
резко отделенное от боковых поверхностей. Синус и возвышение, а так
ж е боковые части створок гладкие. Стенка раковины пронизана круп-
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иымм порами. В брюшной створке септа и зубные пластины соединены 
и образуют спондилий. 

Распространена по всему разрезу карнийских отложений и в ниж-
ненорийской зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum Северного Приохотья , бас
сейнов рек Омолона , Коркодона и Якутии. 

Р о д Zugmayerella D a g y s , 1963 

Zugmayerella eurea D a g y s , 1965 

Табл. 67, фиг. 6, 7 

Крупные, до 40 мм в длину, неравностворчатые раковины пяти
угольных очертаний. Д л и н а и ширина раковины примерно одинаковые . 
Замочный край короче максимальной ширины раковины, замочные 
углы округленные. Б р ю ш н а я створка очень высокая , полупирамидаль 
ная, со слабо или умеренно загнутой макушкой . Арея слегка вогнутая , 
вся ее поверхность покрыта тонкими вертикальными ж е л о б к а м и . З а 
мочный край несет очень мелкие частые зубчики. Синус глубокий и ши
рокий, с округлым дном, прослеживается до м а к у ш к и . Спинная створ
ка низкая , слегка уплощена у некоторых э к з е м п л я р о в , с отчетливым 
возвышением. Синус и возвышение гладкие , боковые поверхности ство
рок ребристые. Р е б р а на боках створок немного округлены, р а з д е л е н ы 
узкими м е ж р е б е р н ы м и п р о м е ж у т к а м и . Стенка р ако в ин ы пористая , мик
роскульптура в виде низких, тонких сосочков. В брюшной створке 
спондилий образован слиянием зубных пластин и септы. 

Верхненорийско-рэтские , очень редко норийские (зона Mono t i s 
ochot ica) отложения Северного Приохотья , бассейнов рек Омолона , 
Коркодона и Чукотки . 

Р о д Ortentospira D a g y s , 1965 

Orientospira gregaria D a g y s , 1965 

Табл. 57, фиг. 1, 2 

Р а к о в и н ы средних р а з м е р о в , обычно имеющие д л и н у около 25 мм 
н ширину 40 мм. Очертания ракови н ы п р и б л и ж а ю т с я к округленно-
прямоугольным. Ширина р а к о в и н ы несколько больше длины. З а м о ч 
ный край немного короче м а к с и м а л ь н о й ширины раковины, замочные 
углы закруглены. Степень выпуклости створок н е б о л ь ш а я , неравно
створчатость в ы р а ж е н а слабо . Б р ю ш н а я створка немного сильнее вы
пуклая , чем спинная . М а к у ш к а короткая , сильно з а г н у т а я , почти сопри
касается с м а к у ш к о й спинной створки. Арея низкая , сильно наклонена 
к смычной плоскости створок, четко отделена плечиками от боковых 
поверхностей. Вся поверхность ареи несет частые, перпендикулярные 
замочному к р а ю желобки . З а м о ч н ы й край покрыт частыми зубчиками . 
Синус и возвышение отчетливые, широкие , иногда слегка уплощенные, 
резко отграниченные от боковых поверхностей. Б о к о в ы е поверхности 
створок покрыты пятью-семью низкими, слегка округленными ребрами . 
Синус и возвышение гладкие . Р а к о в и н ы тонкопористые, игольчатая 
микроскульптура отсутствует. Имеется спондилий, о б р а з о в а н н ы й слия
нием очень массивных зубных пластин и септы. 

Норийские отложения (зоны Monot i s scu t i formis и Mono t i s ochoti
ca) бассейнов рек Омолона , Коркодона , среднего течения р. К о л ы м ы и 
П р и м о р ь я . 
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СЕМЕЙСТВО SPIRIFERINIDAE D A V I D S O N , 1884 

Р о д Dentospiriferina D a g y s , 1965 

Dentospiriferina pepeliaevi D a g y s , 1965 

Табл. 33, фиг. 1, 2 

Раковины довольно крупные, до 35 мм длиной и 45 мм шириной. 
Замочный край несколько меньше м а к с и м а л ь н о й ширины раковины, 
замочные углы з а к р у г л е н ы . Б р ю ш н а я створка выпуклая , сильнее спин
ной, но ^неравностворчатость раковины в ы р а ж е н а не очень сильно. М а 
кушка невысокая , умеренно или сильно загнутая . Арея ш и р о к а я , силь
но наклонена к плоскости смыкания створок, четко отграничена от бо
ковых частей острыми плечиками м а к у ш к и . П о х а р а к т е р у орнамента
ции арея резко р а з д е л я е т с я на две части: внешнюю — г л а д к у ю и внут
реннюю с отчетливыми вертикальными ж е л о б к а м и . Соответственно за
мочный край гладкий по к р а я м и отчетливо зубчатый в центре ракови
ны. Синус и возвышение гладкие , п р о с л е ж и в а ю т с я по всей длине ство
рок и четко отграничены от боковых поверхностей. Последние т а к ж е 
гладкие или с одной пологой складкой . Микроскульптура в виде тонких 
сосочков. В брюшной створке длинные зубные пластины и септа. Вто
ричные утолщения сильно развиты. 

Н и ж н е к а р н и й с к и е отложения (зона P r o t r a c h y c e r a s o m k u t c h a n i c u m ) 
Северного Приохотья , бассейнов рек Омолона , Коркодона , среднего те
чения р. Колымы. 

Р о д Canadospira D a g y s , 1972 

Canadospira canadensis ( L o g a n , 1967) 

Табл. 53, фиг. 4 

Округленно-пятиугольных очертаний раковины, достигающие 3 0 — 
35 мм в длину и 40 мм в ширину. З а м о ч н ы й край меньше м а к с и м а л ь 
ной ширины раковины, замочные углы округленные. М а к у ш к а п р я м а я 
или слабо за гнутая , высокая . Арея плоская или немного вогнутая , вся 
ее поверхность покрыта тонкими вертикальными ж е л о б к а м и . З а м о ч н ы й 
край полностью зубчатый. Б р ю ш н а я створка значительно выше спин
ной, п о л у п и р а м и д а л ь н а я . Синус глубокий с округлым дном, резко от
делен от боковых поверхностей двумя с к л а д к а м и , р а с х о д я щ и м и с я от 
м а к у ш к и под углом около 25—30°. Спинная створка с л а б о в ы п у к л а я , с 
отчетливым возвышением. Синус и возвышение гладкие , на боковых по
верхностях 3—5 округлых с г л а ж е н н ы х складок . В брюшной створке 
длинные, с у б п а р а л л е л ь н ы е зубные пластины и септа, п р о с л е ж и в а ю щ а я 
ся до половины длины створки. 

Нижненорийские отложения (зоны P i n a e o c e r a s ve r cho j an i cum и 
O t a p i r i a us su r i ens i s ) бассейнов рек О м о л о н а и Коркодона . Вне Северо-
Востока С С С Р — к а р н и й с к и е отложения арктических островов К а н а д ы . 

Canadospira ochotica D a g y s , 1972 

Табл. 43, фиг. 10 

Очертания раковин близки к поперечно-овальным, неравностворча
тость в ы р а ж е н а сильно. Взрослые э к з е м п л я р ы достигают 35 мм в ши
рину и 30 мм в длину. М а к у ш к а высокая , п р я м а я . Арея плоская с мно
гочисленными тонкими ж е л о б к а м и , перпендикулярными к замочному 
краю. Замочный край меньше м а к с и м а л ь н о й ширины раковины, несет 
зубчики на всей длине , замочные углы закругленные . Синус отчетли
вый, со слегка уплощенным дном. Соответствующее ему возвышение ' 
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тоже слегка уплощено. Б о к о в ы е поверхности гладкие или с редкими 
концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я . Р а д и а л ь н а я скульптура отсут
ствует. Внутреннее строение аналогично внутреннему строению С. ca
nadensis. 

Нижненорийские о т л о ж е н и я (зона P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum) Се
верного Приохотья , бассейнов рек Омолона и Коркодона . 

Род Pennospiriferina D a g y s , 1965 

Pennospiriferina popovi D a g y s , 1965 

Табл. 27, фиг. 3; табл. 28, фиг. 1 

Р а к о в и н ы крупные, до 80 мм в ширину, с очертаниями, близкими 
к трапециевидным. Н а и б о л ь ш а я ширина раковины приурочена к замоч
ному краю. З а м о ч н ы е углы острые, оттянутые в виде длинных ушек. 
Неравностворчатость в ы р а ж е н а очень слабо , и спинная створка выпук
лая почти в той ж е степени, к а к и брюшная . М а к у ш к а низкая , запну-
тая. Арея очень широкая , с почти п а р а л л е л ь н ы м и к р а я м и . Поверхность 
арен с тонкими, п а р а л л е л ь н ы м и замочному к р а ю линиями , лишена 
вертикальных желобков . З а м о ч н ы й край без зубчиков . Синус я возвы
шение довольно ясно отделены от боковых поверхностей, округленные. 
Боковые поверхности, а т а к ж е синус и возвышение гладкие . Поверх
ность раковины лишена игольчатой микроскульптуры. В брюшной 
створке толстые зубные пластины, сходящиеся по н а п р а в л е н и ю к за
мочному к р а ю и сильно наклоненные к септе, но не соединяющиеся с 
последней и не образующие спондилия. 

Верхнеладинские о т л о ж е н и я (преимущественно зона N a t h o r s t i t e s 
g ibbosus) Северного Приохотья , верховьев рек К о л ы м ы и Индигирки. 

Pennospiriferina costata D a g y s , 1972 
Табл. 33, фиг. 3 

Сильно зытянутые в ширину раковины трапецеидального очерта
ния, небольших для рода р а з м е р о в . Д л и н а голотипа 24 мм, ширина — 
55 мм, толщина — 17 мм. Обе створки выпуклы в одинаковой степени 
или ж е б р ю ш н а я несколько выше спинной. З а м о ч н ы й край длинный, 
заканчивается сильно оттянутыми острыми у ш к а м и . М а к у ш к а низкая , 
загнутая . Арея линейная , без вертикальной штриховки. Д е л ь т и р и й уз
кий, открытый. З а м о ч н ы й край лишен зубчатости. Синус глубокий с 
округлым дном, четко отделен от боковых поверхностей. Синус и воз
вышение гладкие , боковые поверхности створок с шестью-восемью 
округленными ребрами , степень выраженности которых убывает от 
центра к к р а я м раковины. И г о л ь ч а т а я микроскульптура отсутствует. 
Внутреннее строение аналогично внутреннему строению вышеописанно
го вида. 

Н и ж н с к а р н и й с к и е отложения (зона P r o t r a c h y c e r a s o m k u t c h a n i c u m ) 
бассейнов рек Омолона и Коркодона . 

Р о д Viligella D a g y s , 1965 

Viligella rotunda (T u с h k о v, 1956) 

Табл. 68, фиг. 7 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , 25—35 мм в длину, с очертаниями, 
близкими к округлым. Д л и н а раковины примерно р а в н а ее ширине. 
Замочный край прямой, очень короткий, в среднем равен половине мак
симальной ширины раковины. З а м о ч н ы е углы округленные. Створки 
выпуклые незначительно и почти в равной степени. Неравностворча
тость в ы р а ж е н а очень слабо , хотя некоторые э к з е м п л я р ы имеют до-
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вольно выпуклую брюшную створку. М а к у ш к а короткая , сильно загну
тая . Арея низкая , сильно наклоненная , иногда л е ж и т в смычной пло
скости створок. Поверхность ареи г л а д к а я . Синус неглубокий, упло
щенный, плавно переходит в боковые поверхности, прослеживается 
только в передней половине раковины. Возвышение низкое, округлен
ное, иногда не в ы р а ж е н н о е . Синус и возвышение , а т а к ж е боковые по
верхности раковины гладкие . Микроскульптура в виде мелких, частых 
сосочков. В брюшной створке короткие зубные пластины и д л и н н а я 
септа, п р о с л е ж и в а ю щ а я с я на я д р а х до половины длины створки. В 
примакушечных частях довольно сильно р а з в и т ы вторичные утолщения . 

Норийско-рэтские отложения (от зоны Mono t i s scut i formis до зоны 
Tosapec ten ef imovae включительно) Северного Приохотья ; норийские-
отложения П р и м о р ь я . 

Р о д Costispiriferina D a g y s , 1974 

Costispiriferlna shalshalensls ( B i t t n e r , 1899) 

Табл. 33, фиг. 4 

Небольших для рода размеров раковины: не более 20 мм в длину 
и 15 мм в ширину. Д л и н а раковины всегда меньше ширины. Очерта
ния раковин п р и б л и ж а ю т с я к ромбическим. З а м о ч н ы й край равен мак
симальной ширине раковины. З а м о ч н ы е углы п р я м ы е или острые. 
Б р ю ш н а я створка высокая п о л у п и р а м и д а л ь н а я , с высокой, прямой или 
слабо загнутой макушкой . Арея высокая , плоская или слегка вогнутая , 
гладкая . Спинная створка низкая , слегка у п л о щ е н н а я . Синус глубокий, 
узкий, начинается у м а к у ш к и . Д н о синуса ч а щ е округлое , иногда не
много уплощенное. С боков синус ограничен высокими р е б р а м и , расхо
дящимися от м а к у ш к и под углом около 20—25°. Возвышение довольно 
высокое, четко отграниченное от боковых поверхностей. Синус и воз
вышение гладкие, боковые поверхности несут шесть-восемь узких ре
бер. В брюшной створке имеются короткие зубные пластины и септа, 
п р о с л е ж и в а ю щ а я с я до половины длины створки. Вторичные у т о л щ е н и я 
не развиты. 

Встречается по всему разрезу карнийских отложений, а т а к ж е в 
нижненорийских зонах P i n a e o c e r a s ve r cho j an i cum и O tap i r i a u s s u r i e n 
sis бассейнов рек Омолона и Коркодона и среднего течения р. К о л ы м ы . 
Вне Северо-Востока С С С Р — в карнийских отложениях Г и м а л а е в и 
арктических островов К а н а д ы . 

Costispiriferina terekhovi ( D a g y s , 1965) 

Табл. 53, фиг. 3 

Р а к о в и н а средних размеров , около 20 мм в длину и 25 мм в шири
ну, округленно-ромбических очертаний. Ш и р и н а обычно несколько 
больше длины. З а м о ч н ы й край короткий, значительно меньше макси
мальной ширины раковины, з амочные углы округленные. Б р ю ш н а я 
створка несколько более выпуклая , чем спинная , но неравностворча
тость в ы р а ж е н а слабо . М а к у ш к а короткая , довольно сильно з а г н у т а я . 
Арея низкая , вогнутая , г л а д к а я . Синус неглубокий, с округлым дном 
у макушки и уплощенным у лобного к р а я . Возвышение четко отграни
чено от боковых частей и несколько уплощено у переднего к р а я . Синус 
и возвышение гладкие , боковые поверхности с тремя-пятью толстыми, 
сильно закругленными ребрами . З у б н ы е пластины р а с х о д я щ и е с я , очень 
короткие, септа прослеживается на 1/3 длины брюшной створки. 

Верхнекарнийские (зона S i ren i t e s y a k u t e n s i s ) и нижненорийские 
(зона P i n a e o c e r a s ve rcho jan i cum) о т л о ж е н и я Северного П р и о х о т ь я , 
бассейнов рек Омолона и Коркодона . 
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Costispiriferina asiatica ( D a g y s , 1965) 
Табл. 67, фиг. 3—5 

Р а к о в и н ы небольших и средних р а з м е р о в : не более 18 мм в длину 
и 26 мм в ширину. Ширина раковины обычно больше длины, за исклю
чением редких аберрантных э к з е м п л я р о в , которые могут иметь обрат
ное соотношение длины и ширины. З а м о ч н ы й край незначительно коро
че максимальной ширины раковины, замочные углы закруглены. Р а к о 
вина сильно неравностворчатая . Б р ю ш н а я створка немного за гнутая , 
довольно высокая . Арея слегка наклонена к смычной плоскости ство
рок, вогнутая , г л а д к а я . Синус отчетливый, но не глубокий. Р е б р а , от
граничивающие синус, расходятся под углом около 18—24°. Спинная 
створка слегка уплощенная , с низким возвышением, незначительно вы
ступающим над поверхностью створки. Синус и возвышение гладкие , 
боковые поверхности несут шесть-восемь тонких невысоких ребер по 
к а ж д у ю сторону от синуса и возвышения . Микроскульптура в виде мел
ких густо расположенных сосочков. Внутреннее строение аналогично 
внутреннему строению С. shalshalensis. 

Верхненорийско-рэтские о т л о ж е н и я Северного Приохотья , Верхоя-
нья, бассейнов рек Коркодона и Омолона . 

О т р я д ATHYRIDIDA 

СЕМЕЙСТВО SPIRIGERELLIDAE G R U N T , 1965 

Р о д Ochotathyris D a g y s , 1974 

Ochotathyris ochotica ( D a g y s , 1965) 

Табл. 57, фиг. 3 

Р а к о в и н ы небольших для рода размеров , около 30—35 мм в длину, 
округленных или округленно-пятиугольных очертаний. Д л и н а ракови
ны равна ширине или несколько больше или меньше последней. Створ
ки умеренно и почти в равной степени выпуклые, но отдельные особи 
могут иметь сильнее выпуклую спинную створку. Б о к о в ы е к р а я плавно 
изогнутые, лобный край, к а к правило , слегка уплощен . М а к у ш к а тол
стая, низкая , сильно загнутая , немного н а в и с а ю щ а я н а д спинной створ
кой. Плечики м а к у ш к и округленные. Синус широкий, его ширина у лоб
ного к р а я превышает половину м а к с и м а л ь н о й ширины раковины. Ино
гда в середине синуса п р о с л е ж и в а е т с я неглубокий и узкий ж е л о б о к . 
Возвышение в спинной створке низкое, плавно переходит в боковые по
верхности створки. Поверхность раковины г л а д к а я . В брюшной створ
ке зубные пластины короткие, тонкие, слиты со стенкой раковины. В 
спинной створке имеются низкий септальный валик , массивная замоч
ная п л а т ф о р м а и замочный отросток. 

Норийские отложения (зоны Monot i s scu t i formis и Monot i s ocho
tica) бассейнов рек Омолона , Коркодона , среднего течения р. К о л ы м ы , 
а т а к ж е П р и м о р ь я . 

О т р я д TEREBRATULIDA 

СЕМЕЙСТВО AULACOTHYROIDEIDAE D A G Y S , 1972 

Р о д Aulacothyroides D a g y s , 1965 

Aulacothyroid.es bulkutensis D a g y s , 1965 

Табл. 32, фиг. 7 

Удлиненно-овальных очертаний раковины, достигающие 20 мм в 
длину и 18 мм в ширину. Н а и б о л ь ш а я ширина р а с п о л о ж е н а посереди
не или б л и ж е к лобному к р а ю , а н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а находится 
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между средней частью раковины и з а м о ч н ы м краем. Б о к о в ы е к р а я 
обычно плавно дугообразно изогнуты, лобный край слегка уплощен. 
Степень выпуклости створок различная , и б р ю ш н а я створка всегда 
выше спинной. Б р ю ш н а я створка сильно в ы п у к л а я , иногда колпачко-
видпая , в примакушечной части нередко к и л е в а т а я . М а к у ш к а толстая , 
короткая , не в ы с т у п а ю щ а я над замочным к р а е м . Плечики м а к у ш к и ок
ругленные. Спинная створка у п л о щ е н н а я с довольно ясным синусом в 
передней части. Соответствующее возвышение на брюшной створке 
слабо в ы р а ж е н о или отсутствует. В брюшной створке имеются корот
кие расходящиеся зубные пластины, в спинной — септа, о б р а з о в а н н а я 
слиянием септальных пластин. 

Карнийские о т л о ж е н и я Северного Приохотья , бассейнов рек Омо
лона и Коркодона , а т а к ж е Якутии. 

СЕМЕЙСТВО TEREBRATULIDAE G R A Y , 1840 

Р о д Lobothyris B u c k m a n , 1918 

Loboihyris? tuchkovi D a g y s , 1965 

Табл. 68, фиг. 8 

Раковина средних размеров , 25—30 мм длиной. Д л и н а раковины 
несколько больше ширины, очертания округленно-пятиугольные. Боко
вые края изогнуты под тупым углом в средней части, р е ж е они округ
ленные. Обе створки умеренно выпуклые, спинная створка обычно не
сколько выше брюшной. Б р ю ш н а я створка равномерно изогнута в про
дольном и поперечном направлениях , в передней части несет широкий, 
неглубокий синус. М а к у ш к а короткая , низкая , не в ы с т у п а ю щ а я над за 
мочным краем, с округлыми плечиками. Форамен слегка з а м а к у ш е ч -
пый. На спинной створке развито широкое уплощенное возвышение . 
Л о б н а я комиссура сильно изогнута в сторону спинной створки. З у б н ы е 
пластины, септа и септалытые пластины отсутствуют. 

Встречается в нижненорийских (зона P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum) и 
верхненорнйско-рэтеких отложениях Охотского побережья и бассейнов 
рек Омолона и Коркодона . 

СЕМЕЙСТВО ZE1LLER1DAE R О L L 1 Е R, 1919 

Р о д Kolymilhyris D a g y s , 1965 

Kolymithyris kolymensis (M о i s s e i e v, 1937) 

Табл. 58, фиг. 2 

Раковины средних размеров , длиной 25—30 мм, удлиненно-оваль
ные, р е ж е округленно-пятиугольные. Д л и н а раковины несколько боль
ше ширины. Обе створки слабо, р е ж е умеренно выпуклые; раковины, 
как правило, тонкие, шириной, почти в два р а з а п р е в ы ш а ю щ е й толщи
ну. Л о б н а я и боковые комиссуры прямые . М а к у ш к а ш и р о к а я , н и з к а я , 
слабо загнутая с острыми плечиками. Ф о р а м е н очень маленький , округ
лый, расположен на кончике макушки . Синус и возвышение, а т а к ж е 
складчатость отсутствуют. В брюшной створке имеются короткие , тол
стые зубные пластины, в спинной — толстая , низкая септа. Вторичные 
утолщения развиты, в примакушечных частях створки утолщены. 

Вид известен начиная с зоны O t a p i r i a u s s u r i e n s i s до низов верхне-
норийско-рэтеких отложений. Н а и б о л е е х а р а к т е р е н для зоны Monot i s 
ochotica Северного Приохотья , бассейнов рек Омолона , Коркодона , ле
вобережья р. К о л ы м ы в среднем течении, Якутии и П р и м о р ь я . 
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Kolymithyris vastus D a g y s , 1965 

Табл. 57, фиг. 4 

Крупные раковины, достигающие 50—60 мм в длину, удлиненно-
овальных очертаний. Д л и н а р а к о в и н ы значительно больше ее ширины. 
Положение м а к с и м а л ь н ы х ширины и толщины приурочено к средней 
части раковины. Лобный и боковые края з а к р у г л е н ы , комиссуры пря
мые. Обе створки одинаково и сильно выпуклые, р ако в и н ы в целом тол
стые, и ширина раковины л и ш ь незначительно больше ее толщины. 
Макушка короткая , сильно з а г н у т а я , почти соприкасается со спинной 
створкой. Форамен округлый, м а л ы х размеров , р а с п о л о ж е н на конце 
макушки. Синус и возвышение не развиты. Внутреннее строение анало 
гично внутреннему строению вышеописанного вида. 

Норийские отложения (зона Monot i s ochot ica) бассейнов рек Омо
лона и Коркодона . 

ТИП MOLLUSCA. 
МЯГКОТЕЛЫЕ 

КЛАСС BIVALVIA. 
ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ. 

Отряд TAXODONTA. 
Р Я Д О З У Б Ы Е 

СЕМЕЙСТВО CTENODONT1DAE W O H R M A N N, 1893 

Р о д Palaeoneilo H a l l , 1869 

Palaeonello olenekensls К i p а г i s о v a, 1937 

Табл. 14, фиг. 7 

Р а к о в и н ы мелкие, удлиненно-овальных очертаний, выпуклые . От 
слабо выступающих макушек , приближенных к переднему краю на рас 
стояние 1/3 длины створок, к з а д н е н и ж н е м у углу створки протягивает
ся тупой диагональный киль. Скульптура концентрическая . З а м о к так -
содонтного типа. 

Встречается в нижней части анизийского яруса нижнего течения 
р. Оленек . 

СЕМЕЙСТВО LEDIDAE D A L L, 1898 

Р о д Leda S c h u m a c h e r , 1817 

Leda skorochodi K i p a r i s o v a , 1938 

Табл. 25, фиг. 1, 2 

Р а к о в и н ы обычно небольших размеров , удлиненные, клювообразно 
заостренные сзади. Н а и б о л ь ш а я высота соответствует перпендикуляру , 
проведенному от макушки к н и ж н е м у краю. М а к у ш к а р а с п о л о ж е н а от 
переднего к р а я на расстоянии приблизительно 1/3 длины створки. По
верхность довольно толстой ракови н ы покрыта четкими, слегка изги
бающимися острыми тонкими с к л а д о ч к а м и , которые не строго п а р а л 
лельны друг другу и местами с б л и ж е н ы . 

Встречается в верхнеладинских отложениях в верховьях р. Колы
мы, в ладинских , р е ж е анизийских, отложениях П р и м о р ь я . 

31 



О т р я д ANISOMYARIA. 

Н Е Р А В Н О М У С К У Л Ь Н Ы Е 

СЕМЕЙСТВО P T E R I I D A E М Е Е К 

Р о д Cassianella B e y r i c h , 1862 

Cassianella lingulata G a b b , 1870 

Табл. 60, фиг. 4 

Раковины небольшие и средние, узкие , почти прямые. Л е в ы е створ
ки выпуклые с загнутой вниз макушкой . Переднее ушко большое , тре 
угольное, от раковины отделено вертикальным уступом и узкой глубо
кой бороздкой. З а д н е е ушко, по-видимому, было небольшим. П р а в ы е 
створки плоские или вогнутые, без биссусного выреза . 

Встречается в норийской зоне Mono t i s ochot ica бассейнов рек Ана
дыря и Большого Анюя. Вне С С С Р известна из норийских отложений 
о. Ванкувера ( К а н а д а ) . 

Cassianella simplex K i p a r i s o v a , 1966 

Табл. 69, фиг. 1 

Раковины средних размеров , в а р ь и р у ю щ и е от узких до широких. 
Склон створки к маленькому заднему ушку более крутой и высокий, 
чем к большому, вздутому переднему. На нем намечается р а д и а л ь н а я 
бороздка . Поверхность раковины несет нитевидные, тесно р а с п о л о ж е н 
ные концентрические линии н а р а с т а н и я , а внутренние я д р а совершенно 
гладкие . 

От Cassianella lingulata G a b b отличается большей скошенностью, 
более широким очертанием и меньшими р а з м е р а м и переднего у ш к а . 

Встречается в верхненорийско-рэтских отложениях бассейна 
р. Большого Анюя. 

СЕМЕЙСТВО MONOTIDAE F I S C H E R , 1887 

Р о д Oxytoma M e e k , 1864 

Раковина от средних до больших р а з м е р о в , неравносторонняя , в 
той или иной мере скошенная , неравностворчатая — с выпуклой левой 
и плоской правой створками . Створки покрыты р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и , 
дифференцированными на два , три, четыре, а иногда и пять порядков , 
причем на правой створке скульптура более простая и с г л а ж е н н а я , чем 
на левой. З а д н и е ушки обеих створок очень большие, крыловидные , 
остроконечные с более или менее широким вырезом; передние у ш к и 
маленькие , причем под передним л о ж к о в и д н ы м ушком правой створки 
имеется глубокая биссусная выемка . З а м о ч н ы й край длинный, п р я м о й 
с неглубокой связочной ямкой под м а к у ш к о й . 

Встречается от триаса до современных отложений во всех частях 
света . 

Oxytoma sp . 

Табл. 25, фиг. 3 

И м е ю щ е е с я ядро левой створки умеренно выпуклое с небольшой 
слабо выступающей за замочный край макушкой . Поверхность я д р а по
крыта равномерно чередующимися тонкими округленными р а д и а л ь н ы 
ми ребрами двух порядков , к а к правило , з аметно р а з н я щ и м и с я по силе 
и по длине. В широких плоских п р о м е ж у т к а х м е ж д у главными р е б р а м и 
близ середины нижней части створки намечаются очень тонкие р е б р а 
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I l l порядка . Количество ребер I порядка 9—10, всех ребер у нижнего 
края 19—20. 

Встречается в верхнеладинских отложениях бассейна р. Коркодона . 

Oxytoma atsuensis Т о k и у a m а, 1959 

Табл. 34, фиг. 1, 2 

Р а к о в и н а п р я м а я с маленькой макушкой , едва в ы д а ю щ е й с я над 
замочным краем . Поверхность левой створки покрыта относительно тон
кими р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и пяти порядков . Главных ребер 12—15; реб
ра II, I I I , IV и V порядков правильно чередуются м е ж д у собой, хорошо 
дифференцированы по силе и длине ; ребра I и II порядков менее всего 
различаются по силе. З а д н е е крыловидное ушко относительно невелико 
и слабо вырезано ; маленькое переднее ушко слабо отграничено от 
створки. Оба ушка покрыты тонкими, слегка уплощенными р а д и а л ь н ы 
ми р е б р ы ш к а м и . П р а в а я створка по р а з м е р а м меньше левой и покрыта 
тонкими однородными р е б р ы ш к а м и , з а т у х а ю щ и м и к к р а я м . Вдоль 
нижнего к р а я местами з а м е т н ы короткие ребрышки II порядка . 

Этот вид х а р а к т е р е н для зоны P r o t r a c h y c e r a s omkutchan icurn кар -
нийского яруса в бассейнах рек О м о л о н а и Коркодона ; вне Северо-
Востока С С С Р известен из нижнекарнийских отложений Японии. 

Oxytoma tokuyamae Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 

Табл. 34, фиг. 3, 4 

П р о и с х о ж д е н и е ' н а з в а н и я : в честь палеонтолога А. То-
куяма. 

Г о л о т и п . Табл . 34, фиг. 4. 
М а т е р и а л . П я т ь ядер с сомкнутыми створками и более 10 внут

ренних ядер с частично сохранившейся раковиной левых створок. 
О п и с а н и е . Поверхность левой створки покрыта р а д и а л ь н ы м и 

ребрами четырех порядков , которые чередуются не совсем правильно 
и разделены иногда неодинаковыми по ширине п р о м е ж у т к а м и . Ребер 
I порядка 8—10; ребра II порядка слабо отличаются от них по силе; 
ребрышки III и IV порядков тонкие , плотно сидящие в м е ж р е б е р н ы х 
промежутках по 2—5 р е б р ы ш е к и неправильно чередующиеся м е ж д у 
собой. З а д н е е крыло левой створки едва выдается за задний край 
створки; оно широкое с неглубоким вырезом, слабо отчлененное от 
створки. Ушки покрыты плотно р а с п о л о ж е н н ы м и , уплощенными реб
рышками двух порядков , неправильно п е р е м е ж а ю щ и м и с я . П р а в а я 
створка довольно б о л ь ш а я , равномерно покрытая тесно сидящими уп
лощенными р е б р ы ш к а м и трех порядков , не совсем правильно череду
ющимися, причем ребра I и II порядков отличаются только по длине. 
Иногда ребра слегка волнистые и д а ж е слегка н а д л о м л е н ы в средней 
части створки. Н а внутренних я д р а х ребристость сильно ослаблена , а 
ушки в ы г л я д я т гладкими. 

С р а в н е н и е . Н а и б о л ь ш е е сходство раковины нового вида обна
руживают с раковинами Oxytoma subzitteli K o b . et I c h . из карний
ских отложений Японии, от которой отличаются иной ребристостью 
правой створки и сильнее д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м и р е б р а м и на левой. 
От вышеописанной О. atsuensis Т о к . отличаются меньшим числом 
главных ребер на левых створках , неправильностью их чередования и 
наличием ребер II порядка на правых створках. 

Карнийский ярус , зона P r o t r a c h y c e r a s omkutchan icu rn в бассейнах 
рек Омолона и Коркодона . 
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Oxytoma zitteli ( T e l l e r , 1886) 

Табл. 47, фиг. 1—3 

Скульптура левой створки состоит из 15—16 сильных ребер I по
р я д к а , в п р о м е ж у т к а х м е ж д у которыми регулярно вставлены тонкие, 
слабо разнящиеся по силе ребрышки II , I I I и у крупных форм корот
кие ребрышки IV порядков . Переднее ушко левой створки относитель
но большое, з а д н е е к р ы л о небольшое, не в ы д а ю щ е е с я за з адний к р а й 
створки, с широким, но неглубоким вырезом. О б а у ш к а покрыты тонкой 
однородной ребристостью. П р а в а я створка покрыта тонкими ребрыш
к а м и двух-трех порядков , которые р а з н я т с я главным образом по длине . 
Внутреннее ядро этой створки гладкое . 

Характерен д л я зоны P i n a e o c e r a s ve rcho jan i cum норийского яруса 
в басейнах рек Яны, Индигирки и К о л ы м ы , а т а к ж е д л я тех ж е по 
возрасту отложений Приморского к р а я и Японии. 

Oxytoma koniensis Т и с h к о v, 1956 

Табл. 69, фиг. 4, 5 

Раковина н е б о л ь ш а я и почти о к р у г л а я . Н а левой створке 7—10 
сильных ребер I п о р я д к а ; широкие п р о м е ж у т к и м е ж д у ними заполне
ны тонкими, почти однородными р е б р ы ш к а м и , среди которых в центре 
п р о м е ж у т к а обычно незначительно выделяется одно ребро II порядка . 
З а д н е е ушко большое, крыловидное, покрытое плоскими однородными 
р е б р ы ш к а м и . Переднее ушко маленькое , слабо выраженное . П р а в а я 
створка имеет соответствующее главным р е б р а м левой створки количе
ство р а д и а л ь н ы х борозд, промежутки м е ж д у которыми покрыты с л а б о 
в ы р а ж е н н ы м и тонкими р е б р ы ш к а м и . Внутренние ядра правых створок 
гладкие . 

Распространена от низов норийского яруса до кровли триаса . Н а и 
более часто встречается в верхненорийско-рэтеких отложениях Север
ного Приохотья , в бассейнах рек Омолона и Коркодона . 

Oxytoma omolonensis K i p a r i s o v a , 1936 

Табл. 59, фиг. 1, 2 

Л е в а я створка сильно в ы п у к л а я , умеренно скошенная , с довольно 
большим передним ушком и очень длинным, узким, глубоко вырезан
ным задним. Скульптура состоит из сильных ребер I порядка в количе
стве 15—17, почти такой ж е силы ребер II порядка , тонких ребер I I I 
порядка и одного-двух еще более тонких р е б р ы ш е к IV порядка , з апол
няющих промежутки м е ж д у всеми перечисленными ребрами . Н а внут
реннем ядре о т р а ж а ю т с я только ребра I и II порядков . Поверхность 
правой створки покрыта многочисленными, уплощенными, собранными 
в нечеткие пучки р а д и а л ь н ы м и ребрами , причем количество пучков при
мерно соответствует количеству главных ребер на левой створке. З а д 
нее крыло створки покрыто тонкими одиночными р е б р ы ш к а м и двух 
порядков . 

Встречается в зоне Monot i s ochotica норийского яруса в бассейнах 
рек Омолона и Коркодона . 

Oxytoma anadyrensis Е f i m o v a, sp . nov. 

Табл. 59, фиг. 3, 4 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Анадырю. 
Г о л о т и п. Т а б л . 59, фиг. 3; паратип : т а б л . 59, фиг. 4. 
М а т е р и а л . Около 20 н а р у ж н ы х и внутренних ядер преимущест

венно левых створок. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров , с л а б о скошенная . Н а ле
вой створке большое выпуклое переднее ушко и уплощенное широкое 
с очень с л а б ы м вырезом заднее . Н а створке насчитывается 17—19 ок
ругло-уплощенных ребер I порядка . Вблизи м а к у ш к и начинаются усту
пающие им по силе ребра II порядка . В тесных п р о м е ж у т к а х м е ж д у 
ними в нижней половине створки появляются очень тонкие ребрышки 
III и иногда IV порядков . Ушки покрыты грубыми однородными реб
р ы ш к а м и , не совсем одинаковыми по силе. П л о с к а я п р а в а я створка име
ет длинное и довольно широкое ложковидное переднее ушко, отделен
ное от створки глубоким вырезом. З а д н е е крыловидное ушко большое, 
почти без выреза . Скульптура состоит из тонких р а д и а л ь н ы х бороздок 
двух порядков , почти не з аметных в передней части створки. В некото
рых п р о м е ж у т к а х слабо н а м е ч а ю т с я бороздки III порядка . З а д н е е 
крыло покрыто однородными редко расположенными ребрами . 

С р а в н е н и е . Новый вид выделен на основании м а т е р и а л а , кото
рый в монографии Л . Д . Кипарисовой и др . (1966) описан под названи
ем Oxytoma aff. omolonensis К i р а г. (стр. 56, т а б л . II , фиг. 9—10) и 
О. czekanowskii T e l l , (там ж е , фиг. 12, исключая фиг. 13) . 

От О. omolonensis раковины нового вида отличаются иной скульп
турой правой створки, большими р а з м е р а м и переднего ушка на левой 
створке и с л а б ы м вырезом заднего ушка . П р о м е ж у т к и м е ж д у главны
ми р е б р а м и у левых створок нового вида несколько у ж е и ребра низ
ших порядков обычно едва з а м е т н ы . 

Встречается в большом количестве э к з е м п л я р о в в отложениях но-
рийской зоны Monot i s ochot ica бассейнов рек А н а д ы р я и Омолона . 

Oxytoma mojsisovicsi T e l l e r , 1886 

Табл. 69, фиг. 2, 3 

Р а к о в и н ы от средних до очень крупных. Н а левой створке от пяти 
до семи широко расставленных грубых, нередко шиповатых главных ре
бер, м е ж д у которыми н а б л ю д а ю т с я почти одинаковые по силе ребра II 
и III порядков и более тонкие ребрышки IV порядка . З а д н е е к р ы л о 
большое, умеренно вырезанное ; его поверхность покрыта тонкими одно
родными р е б р ы ш к а м и . Переднее ушко относительно небольшое. На пра
вой створке по длине р а з л и ч а ю т с я ребрышки трех порядков , но по силе 
они почти одинаковые. Кроме того, на ней обычно б ы в а ю т заметны ши
роко расставленные р а д и а л ь н ы е борозды, число которых соответству
ет количеству главных ребер на левой створке. 

Ч р е з в ы ч а й н о широко распространен во всех р а й о н а х развития верх
него триаса на Северо-Востоке С С С Р и встречается в отложениях от 
низов норийского яруса до зоны Tosapec ten ef imovae включительно. 
Известен т а к ж е в верхнетриасовых отложениях З а б а й к а л ь я и Японии. 

Р о д Claraia В i 11 n e г, 1901 

Claraia? occidentalis (W h i t e a v e s, 1889) 

Табл. 4, фиг. I—3 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , тонкостенная , овального очертания . 
На умеренно выпуклой левой створке впереди м а к у ш к и н а б л ю д а е т с я 
небольшое слабовыпуклое ребристое ушко, обособленное неглубоким 
пережимом. З а д н е е ухо уплощенное , сливающееся с поверхностью ра
ковины. З а м о ч н ы й край прямой . Скульптура представлена многочис
ленными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и трех порядков . О т пересечения с кон-
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центрическими линиями роста и с к л а д о ч к а м и они иногда прерываются 
или волнисто изгибаются . 

Встречается в оленекских отложениях бассейна р. К о л ы м ы (зона 
Anas ib i r i t e s mul t i fo rmis ) и К а н а д ы (зона W a s a t c h i t e s t a r d u s ) . 

Claraia? ovalis ( W h i t e a v e s , 1889) 

Табл. 4, фиг. 4, 5 

Р а к о в и н ы сходны по форме с Claraia (?) occidentalis. Е. Т. Тозер 
считает этот вид синонимом С. (?) occidentalis ( W h i t . ) . О д н а к о рас
с м а т р и в а е м ы й вид о б л а д а е т иной скульптурой: поверхность створки 
покрыта широкими у п л о щ е н н ы м и р е б р а м и двух и трех порядков . Чере
дование ребер местами неравномерное . Количество ребер увеличивает
ся путем вставки. П р о м е ж у т к и м е ж д у р е б р а м и очень узкие. 

Встречается в оленекских отложениях бассейна р. К о л ы м ы (зона 
Anas ib i r i t es mul t i fo rmis ) и К а н а д ы (зона W a s a t c h i t e s t a r d u s ) . 

Claraia aff. stachei В i 1 1 n e г, 1901 

Табл. 4, фиг. 6 

Р а к о в и н ы мелких и средних размеров , округлых и овальных очер
таний с довольно д л и н н ы м прямым замочным краем . Ушки небольшие 
и слабо обособленные, за исключением переднего у ш к а правой створки, 
отделенного широким и глубоким биссусным вырезом. Скульптура 
представлена очень тонкими р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и трех порядков , ко
личество которых увеличивается путем вставки. Р а д и а л ь н а я скульпту
ра резче в ы р а ж е н а на умеренно выпуклых левых створках , на плоских 
правых створках задневерхнес поле иногда покрыто лишь концентриче
скими складочками и линиями роста. 

Встречается в нижнетриасовых о т л о ж е н и я х (индском и оленек-
ском ярусах) бассейнов рек Колымы, О м о л о н а и Верхоянья . 

Claraia aranea ( T o z e r , 1961) 

Табл. 3, фиг. 1; табл. 4, фиг. 7—9 

Р а к о в и н ы довольно крупные, округлого очертания , почти равно-
створчатые. Обе створки слабовыпуклые . З а м о ч н ы й край прямой, от
носительно короткий. Впереди м а к у ш к и на правой створке мелких эк
земпляров иногда сохраняется биссусное ушко, отделенное от осталь
ной части раковины глубоким вырезом. Поверхность створок покрыта 
многочисленными тонкими р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и нескольких порядков 
и концентрическими с к л а д о ч к а м и ; последние резко в ы р а ж е н ы в прима-
кушечиой части, где р а д и а л ь н а я скульптура ослаблена . В нижней части 
раковины число ребер увеличивается путем вставки новых ребер. Р а н ь 
ше (до выявления биссусного у ш к а ) этот вид относили к роду Posldo-
nia. 

Верхняя часть оленекских отложений (зоны Olenek i tes sp in ip l ica 
tus и P r o h u n g a r i t e s c r a s sep l i ca tus ) бассейна р. Колымы, Шпицбергена 
и К а н а д ы . 

Р о д Meleagrinella W h i t f i e l d , 1885 

Meleagrinella omolonensis B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 25, фиг. 6—10 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Омолону. 
Г о л о т и п. Т а б л . 25, фиг. 8. 
М а т е р и а л . Б о л е е 20 ядер левых створок и пять ядер и отпечат

ков правых створок. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н ы мелкие (высотой 5—22 м м ) , почти округ
лого очертания . Л е в а я створка умеренно в ы п у к л а я с довольно массив
ной субцентральной макушкой , слабо выступающей за замочный край . 
Впереди м а к у ш к и расположено маленькое треугольное слабовыпуклое 
ушко. З а д н е е ушко чуть больше переднего и слабо обособлено от ос
тальной поверхности раковины. П р а в а я створка с л а б о в ы п у к л а я , иногда 
умеренно в ы п у к л а я . Переднее у ш к о тонкое длиной 2—5 мм, р а с ш и р я ю 
щееся от м а к у ш к и , отделено от створки глубоким биссусным вырезом. 
З а д н е е ушко такой ж е длины, к а к и переднее, слабо отделено от ос
тальной части створки. М а к у ш к а выделяется слабо и не выступает за 
замочный край . 

Скульптура левых створок представлена 50—65 тонкими густо 
расположенными округленными р е б р а м и двух порядков . В промежутки 
между главными ребрами местами нерегулярно вставлены очень тон-
кис ребра II порядка , п о я в л я ю щ и е с я то вблизи нижнего края ракови
ны, то з аметно выше. Б л и з ушек ребра более тонкие, недифференциро
ванные. Ушки почти гладкие . В средней части створки по нижнему к р а ю 
на 5 мм приходится 14—15 ребер . Встречаются э к з е м п л я р ы с более тон
кими и многочисленными р е б р а м и , у которых близ нижнего к р а я на
блюдается почти регулярное чередование ребер двух порядков . О б щ е е 
число ребер на створке этих форм достигает 80. Н а правых створках 
ребра такие ж е тонкие и т а к ж е густо расположены, но наиболее от
четливо д и ф ф е р е н ц и р о в а н ы на два порядка . Количество ребер превы
шает 50—65. Внутренние ядра г л а д к и е или со слабо н а м е ч а ю щ и м и с я 
тонкими р а д и а л ь н ы м и ребрами близ нижнего края раковины и несколь
ким:! концентрическими м о р щ и н а м и . 

С р а в н е н и е . От Meleagrinella antiqua T o z e r отличается более 
многочисленными, гуще р а с п о л о ж е н н ы м и , менее дифференцированными 
ребрами. Эти ж е признаки, а т а к ж е значительно м е н ь ш а я скошенность 
и субцентральное положение м а к у ш к и отличают новый вид от анизий-
ской М. tasaryensis (V о г.) и норийской М. formosa V о z i п. 

Вид распространен в ладинских (особенно верхнеладипских) отло
жениях м е ж д у р е ч ь я Коркодона и Омолона . 

Meleagrinella formosa V о z i n, 1964 

Табл. 49, фиг. 2—4 

Поверхность левой створки покрыта тонкими р а д и а л ь н ы м и реб
рышками двух порядков, р а з н я щ и м и с я в основном по длине ; в некото
рых м е ж р е б е р н ы х п р о м е ж у т к а х имеются более тонкие ребрышки III 
порядка . Б л и з ушек тесно сидящие ребрышки не дифференцированы. 
Всего на створке 40—60 ребер. Н а правой створке переднее (биссуспое) 
ушко довольно большое, р а д и а л ь н ы х ребер примерно вдвое меньше, 
чем на левой; примакушечная и боковые части створки гладкие . На 
внутренних я д р а х обеих створок р а д и а л ь н а я скульптура почти неза
метна. 

Встосчается в норийских и верхиенорийско-рэтеких отложениях 
бассейнов рек Яны, Индигирки , Омолона , Коркодона , Большого Анюя 
и на п-ове Кони. 

Род Otapiria М а г w i с к, 1935 

Р а к о в и н а ч а щ е небольшая , скошенно-овального очертания , нерав-
ностворчатая с менее выпуклой или почти плоской правой створкой. 
Скульптура из многочисленных очень тонких тесно расположенных , 
иногда волнистых р а д и а л ь н ы х ребер нескольких порядков и мягких 
концентрических складок или морщин. На правой створке ребер иног
да меньше, чем на левой, или они отсутствуют. З а д н е е маленькое тре-
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угольное ушко хорошо развито на обеих створках и обычно хорошо от
делено от остальной поверхности на правой створке. Переднее ушко на 
левой створке не р а з в и т о ; п р а в а я створка с маленьким узким, но от
четливо в ы р а ж е н н ы м передним (биссусным) ушком, отграниченным от 
верхнего к р а я раковины узкой бороздкой и неглубокой биссусной вы
емкой. 

От близкого по очертанию и выпуклости раковины рода Monotis 
отличается более тонкими и многочисленными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и , 
обычно разной скульптурой правой и левой створок, более коротким 
замочным краем, особенно его передней ветвью, меньшей величиной 
биссусной выемки, несколько иным устройством замочной п л о щ а д к и 
и расположением биссусного ушка . 

Распространен в верхнекарнийских (?) отложениях Приморского 
к р а я С С С Р и Японии, в норийских — синемюрских отложениях Северо-
Востока С С С Р ; в рэте — синемюре и верхней юре Новой З е л а н д и и ; гет-
танге Новой Каледонии ; в геттанге — синемюре (?) К р ы м а , нижней 
юре Аляски. 

Otapiria ussuriensis (V о г о n е t z, 1937) 
Табл. 50, фиг. 1, 2 

Раковина сильно скошенная с оттянутой нижнезадней частью. По
верхность левой створки покрыта многочисленными (100—120) округ
л ы м и в сечении, низкими, тонкими р а д и а л ь н ы м и ребрами , несколько 
в а р ь и р у ю щ и м и по толщине ; местами м е ж д у ними вставляются еще бо
лее тонкие ребрышки II порядка . Н а р а к о в и н а х почти всегда н а б л ю д а 
ются более или менее грубые концентрические морщины и неглубокие 
пережимы. Поверхность правой створки покрыта очень сл абым и , едва 
в ы р а ж е н н ы м и многочисленными тонкими р е б р ы ш к а м и и довольно гру
быми концентрическими складками . Внутренние ядра обеих створок 
почти гладкие . 

От близких раннелейасовых видов отличается более крупными раз 
мерами и более тонкой, менее рельефной скульптурой створок, которая 
на внутренних я д р а х почти не проявляется . 

О б р а з у е т массовые скопления в зоне O t a p i r i a u s su r i ens i s норийско
го яруса во многих районах Северо-Востока С С С Р , а т а к ж е в П р и м о р 
ском крае и Среднем П р и а м у р ь е . Очень редко встречается в верхне-
норийских и верхненорийско-рэтских отложениях бассейнов рек Омоло
на и Коркодона. 

Otapiria dubia (I с h i k a w а, 1954) 
Табл. 50, фиг. 3—5 

От близкой О. ussuriensis отличается почти одинаковой выпуклос
тью створок, более слабой скульптурой, слабее скошенным очертанием 
раковины. Тонкие р а д и а л ь н ы е ребрышки лучше в ы р а ж е н ы на задней 
части створок. 

Встречается в отложениях зон O t a p i r i a u s su r i ens i s и Mono t i s scu
t i formis норийского яруса бассейнов рек Омолона , Коркодона , Индигир
ки и Северного Приохотья . Известна в тех ж е зонах Приморского 
края и Японии. 

Otapiria annulata Р о 1 u b о t к о, sp. nov. 
Табл. 55, фиг. 1 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : от л а т . annulata — кольчатая . 
Г о л о т и п. Т а б л . 55, фиг. 1. 
М а т е р и а л . Одно полное н а р у ж н о е ядро раковины с сомкнуты

ми створками и несколько обломков правых и левых створок. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а средней величины, скошенно-эллиптическо-
го очертания с чуть более выпуклой левой створкой. З а м о ч н ы й к р а й 
несколько более длинный, чем у выше описанных видов: он примерно в 
2,5 р а з а короче длины раковины, а его з а д н я я п р я м а я ветвь лишь в 2 
раза превосходит по длине переднюю, слабо изогнутую. М а л е н ь к о е з ад 
нее ушко на обеих створках плохо отграничено от остальной поверх
ности створки. Переднее биссусное ушко у правой створки очень ма
ленькое. Скульптура левой и правой створок одинакова . Она состоит из 
многочисленных равномерно и правильно р а с п о л о ж е н н ы х концентриче
ских с к л а д о ч е к (или колец) , имеющих вид тонких округлых ребрышек . 
Эти складочки резче всего в ы р а ж е н ы в передних частях обеих створок. 
Кроме того, створки покрыты более грубыми концентрическими морщи
нами. С л а б ы е признаки р а д и а л ь н о й скульптуры п р о я в л я ю т с я лишь на 
задних у ш к а х и в примакушечной области правой створки в виде струек 
и уплощенных ребрышек, а т а к ж е в некоторой бугристости концен
трических ребрышек , особенно на правой створке. П р и м а к у ш е ч н а я 
часть левой створки совершенно г л а д к а я . 

С р а в н е н и е . От вышеописанной О. dubia этот вид отличается 
полным отсутствием р а д и а л ь н о й ребристости на левой створке и р а з 
витой на обеих створках кольцевидной концентрической скульптурой. 

Происходит из норийской зоны Monot i s scut i formis бассейна р . Кор
кодона. 

Otapiria versicostata ( B y t s c h k o v , 1966) 

Табл. 55, фиг. 6—8 

Л е в а я умеренно в ы п у к л а я или сильно в ы п у к л а я створка покрыта 
тонкими, однородными, сильно с г л а ж е н н ы м и р е б р ы ш к а м и . Н а правой 
слабовыпуклой створке ребра более грубые, резче в ы р а ж е н н ы е , диф
ференцированные на два п о р я д к а . 

По-видимому, О. versicostata представляет собой переходное звено 
между родами Otapiria и Monotis, поскольку очертание и скульптура 
левой створки у нее такие , к а к у раковин Otapiria, х а р а к т е р ж е правой 
створки очень близок к правым створкам М. scutiformis f. typica К i -
р а г. К роду Otapiria она отнесена по разнородности скульптуры пра
вой и левой створок и относительно короткому замочному краю. 

Происходит из норийской зоны Monot i s scu t i formis (?) бассейнов 
рек Вилиги и Коркодона . 

Otapiria korkodonensis Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 

Табл. 55, фиг. 2—5 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Коркодону. 
Г о л о т и п. Табл . 55, фиг. 2. 
М а т е р и а л . Одно ядро раковины с сомкнутыми створками и бо

лее 10 внутренних ядер левых и п р а в ы х створок. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а от небольших до средних р а з м е р о в оваль

но-скошенного очертания с длиной, превышающей высоту, с умеренно 
выпуклой левой створкой и почти плоской правой. З а м о ч н ы й край пря
мой и довольно длинный: он составляет примерно половину длины ра
ковины, причем отношение длины задней ветви замочного к р а я к пе
редней составляет примерно 1,5—1,8. Н е б о л ь ш а я м а к у ш к а на левой 
створке слегка выдается над замочным краем, на правой створке ма
ленькая м а к у ш к а — вздутие совсем не выдается . П л о с к о е тупоугольное 
заднее ушко плохо отчленено от остальной поверхности на левой створ
ке и несколько лучше на правой. Биссусное ушко узкое и короткое, рас
положено строго п а р а л л е л ь н о замочному краю. 
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Поверхность обеих створок несет лишь концентрические складки 
и морщины, иногда довольно правильные , начинающиеся у самого кон
чика макушки. Изредка при хорошей сохранности раковины на поверх
ности левой створки в примакушечной части заметны тонкие р а д и а л ь 
ные ребрышки. 

С р а в н е н и е . Р а к о в и н ы , относимые к новому виду, были впервые 
описаны Л. Д . Кипарисовой в 1936 г. из района р. Коркодона как Pseu-
domonotis aff. zabaikalica К i p а г. Н а более полном м а т е р и а л е стало 
возможным выделение их в новый вид и отнесение к роду Otapiria. С 
последним О. korkodonensis с б л и ж а е т общее очертание, относительно 
короткий замочный край, особенно передняя его ветвь, х а р а к т е р бис-
сусного ушка, верхний к р а й которого является продолжением прямого 
замочного края , отсутствие радиальной скульптуры и лишь ее с л а б ы е 
рудименты на левой створке . Н а и б о л ь ш е е сходство н а б л ю д а е т с я с О. 
annulata, от которой новый вид отличается отсутствием кольчатой и сле
дов слабой радиальной скульптуры. С представителями рода Monotis 
новый вид с б л и ж а е т удлиненный замочный край и развитие его перед
ней ветви. Особенно близок новый вид к М. zabaikalica ( K i p а г .) , от 
которой его раковины отличаются меньшими р а з м е р а м и , более сильной 
скошенностью, слабой выпуклостью левой створки, менее массивной и 
менее выдающейся м а к у ш к о й на ней и х а р а к т е р о м биссусного ушка . 

Встречается в зоне Mono t i s scut i formis норийского яруса в бассей
нах рек Индигирки, О м о л о н а , Коркодона , Асибергана . 

Р о д Monotis B r o n n , 1830 

Раковины от почти равностворчатых до сильно неравностворчатых 
с более выпуклой левой створкой, в большинстве случаев неравносто
ронние, косоовальные. З а д н е е ушко умеренного р а з м е р а , более или ме
нее обособлено от остальной части раковины, сзади тупо обрезано ; пе
реднее ухоподобное расширение раковины спереди округлено и никогда 
не бывает четко отграничено от главной части раковины. Впереди ма
кушки правой створки расположено маленькое биссусное ушко, под ко
торым наблюдается у з к а я , но глубокая с к л а д к а , о т д е л я ю щ а я ушко от 
спинного края створки. Ушко направлено косо вверх, под углом к за 
мочному краю. З а м о к без зубов, связка р а с п о л о ж е н а позади м а к у ш к и . 

Скульптура раковины преимущественно р а д и а л ь н а я , редко кон
центрическая , одинаковая на обеих створках . Количество р а д и а л ь н ы х 
ребер с возрастом увеличивается путем вставки . Т а к ж е н а б л ю д а ю т с я 
тонкие густые концентрические линии роста. 

Р о д Monotis распространен в норийских отложениях земного 
ш а р а почти повсеместно. На Северо-Востоке С С С Р первые его пред
ставители появляются в средней части норийского века, а перед кон
цом его внезапно почти исчезают. В поздненорийско-рэтское время ос
т а в а л и с ь очень редкие угнетенные (мелкие) монотисы. Новый вид это
го рода был встречен в синемюрских о т л о ж е н и я х региона. 

Monotis zabaikalica (К i р а г i s о v а, 1936) 

Табл. 59, фиг. 5—9 

Раковины от средних до крупных с выпуклой о б л а д а ю щ е й массив
ной макушкой левой створкой и плоской правой, на которой имеется 
направленное под углом к замочному к р а ю маленькое биссусное ушко. 
Поверхность створки либо полностью лишена радиальной скульптуры — 
Monotis zabaikalica ( K i p а г .) , s. s t r i c to (табл . 59, фиг. 5, 6 ) , либо ра
д и а л ь н ы е ребра развиты только на ранней стадии роста в передней и 
средней частях раковины (М. zabaikalica f. semiradiata K o b . et I c h . ; 
табл . 59, фиг. 9 ) , либо обе створки сплошь покрыты широкими упло-
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щенными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и , з а т у х а ю щ и м и у заднего к р а я (М. za
baikalica f. planocostata К i р а г., т а б л . 59, фиг. 7, 8 ) . Д в е последние 
формы имеют переходный х а р а к т е р от М. zabaikalica s. s t r ic to к М. 
ochotica f. pachypleura T e l l . 

Встречается в отложениях норийской зоны Mono t i s ochot ica (преи
мущественно в ее нижней части) во многих р ай о нах развития верхне
го триаса Северо-Востока С С С Р . Х а р а к т е р н а я ф о р м а норийских отло
жений З а б а й к а л ь я , Д а л ь н е г о Востока и Японии. 

Monotis scutiformis ( T e l l e r , 1886) 

Табл. 56, фиг. 1—7 

П о л и м о р ф н ы й вид, представленный раковинами , значительно 
варьирующими по очертанию и скульптуре. Х а р а к т е р н о не обособлен
ное от раковины тонкоребристое з а д н е е ушко на левых створках. М. 
scutiformis ( T e l l . ) , s. s t r i c to — редко в с т р е ч а ю щ а я с я форма , отличаю
щаяся раковиной почти округлой ф о р м ы с тонкой слабо дифференциро
ванной на два порядка ребристостью. 

Monotis scutiformis f. typica К i p а г. (табл . 56, фиг. 1—3) — н а и 
более широко распространенная и часто в с т р е ч а ю щ а я с я разновидность 
с вытянутой в длину раковиной косоовального очертания и скульпту
рой из слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х ребер трех порядков , из которых 
ребра I и II порядков р а з л и ч а ю т с я только по длине , а короткие реб
рышки третьего порядка более тонкие. 

Monotis scutiformis f. daonellaeformis К i p а г. ( табл . 56, фиг. 5— 
7) х а р а к т е р и з у е т с я относительно более длинным прямым замочным 
краем и наиболее тонкой ребристостью, которая несколько грубее у з ад 
ней ветви замочного к р а я . 

Monotis scutiformis f. setakanensis К i p а г. ( табл . 56, фиг. 4) 
встречается редко . Д л я нее х а р а к т е р н о сильно вытянутое в длину очер
тание раковин и относительно грубая ребристость, с о с т о я щ а я из пра
вильного чередования грубых и тонких уплощенных ребер . 

Вид широко распространен почти во всех р а й о н а х развития верх
него триаса на Северо-Востоке в норийской зоне Mono t i s scu t i formis ; 
по-видимому, изредка встречается в низах зоны M o n o t i s ochot ica. 
Известен в синхронных отложениях З а б а й к а л ь я , Д а л ь н е г о Востока , 
Японии и К а н а д с к о г о арктического архипелага . 

Monotis pinensis W e s t e r m a n n , 1962 

Табл. 55, фиг. 9, 10 

Р а к о в и н ы небольшие, косоовального или почти округлого очерта
ния, неравностворчатые с коротким замочным к р а е м . З а д н и е ушки ма
ленькие, четко отграниченные крутым перегибом от остальной части 
створки, гладкие или покрыты очень тонкой р а д и а л ь н о й скульптурой. 
Скульптура однородная , с о с т о я щ а я из р а д и а л ь н ы х ребер (свыше 4 0 ) , 
покрывающих всю раковину. Иногда н а б л ю д а ю т с я короткие ребрышки 
II порядка . 

Встречается в зоне Mono t i s scut i formis норийского яруса на 
о. Врангеля , в бассейне верхнего течения р. К о л ы м ы и в Северном При
охотье, а т а к ж е в П р и м о р с к о м к р а е и Канаде . 

Monotis jakutica ( T e l l e r , 1886) 

Табл. 60, фиг. 1—3 

Отличается от вышеописанной М. pinensis более крупными рако
винами, лучше дифференцированной ребристостью двух порядков , осо
бенно на правой створке, слабо обособленным ребристым задним уш-
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ком. Последний признак отличает описываемый вид от М. ochotica. Н а 
р а к о в и н а х обычно четко в ы р а ж е н ы тонкие концентрические линии на
р а с т а н и я . 

Широко распространен в норийских о т л о ж е н и я х зоны Monot i s ocho
tica Верхоянья , бассейнов рек Яны, Индигирки . р е ж е встречается в бас
сейне р. Колымы, Северном Приохотье , на Северо -Западной К а м ч а т к е 
и Чукотке , а т а к ж е в Приморском крае , З а б а й к а л ь е , Японии, К а н а д е 
и Новой Зеландии . 

Monotis ochotica (К е у s е г 1 i n g, 1848) 

Табл. 60, фиг. 9, 10; табл. 61, фиг. 1—8; табл. 62, фиг. 1 

П о л и м о р ф н ы й вид, широко варьирующий в очертаниях раковин и 
скульптуре , по особенностям которой в ы д е л я ю т с я многочисленные фор
мы и отдельные подвиды. Д л я раковин данного вида в целом х а р а к 
терно хорошо обособленное заднее ушко на обеих створках , ч а щ е все
го гладкое или с одним-тремя слабыми р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и . 

Раковины с наиболее тонкими многочисленными р е б р а м и трех 
порядков , р а з л и ч а ю щ и м и с я в основном только по длине, а не по силе, 
относятся к подвиду М. ochotica densistriata ( T e l l . ) ( табл . 61 , фиг. 1, 
2 ) . Он встречается только в нижней части зоны Monot i s ochot ica . Ос
т а л ь н ы е разновидности распространены совместно в более высоких 
частях зоны и п р е д с т а в л я ю т собой многочисленные формы вида М. 
ochotica. 

Monotis ochotica ( K e y s . ) , s. s t r i c to ( табл . 60, фиг. 9, 10), имеет 
раковину , покрытую грубыми р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и трех порядков , хо
рошо р а з н я щ и м и с я по д л и н е и силе. 

Monotis ochotica f. eurhachis T e l l . ( табл . 61 , фиг. 3) характеризу 
ется простым чередованием ребер двух порядков общим числом 14— 
18. Р е б р а I порядка , быстро р а с ш и р я ю щ и е с я книзу, толстые и грубые, 
а вставленные м е ж д у ними ребра II порядка — тонкие. 

Monotis ochotica f. pachypleura T e l l . ( табл . 61 , фиг. 4) объединяет 
ф о р м ы , для которых х а р а к т е р н о присутствие грубых ребер только I по
р я д к а в количестве 16. Б о л е е тонкие ребра II порядка возникают м е ж 
ду главными л и ш ь местами в одном-трех п р о м е ж у т к а х . 

Monotis ochotica f. aequicostata К i p а г. ( табл . 6 1 , фиг. 5, 6) обла
дает однородными довольно грубыми ребрами , но более тонкими и 
многочисленными (до 2 5 ) , чем у f. pachypleura. Иногда на задней по
ловине створок появляются слабые ребра II порядка . 

Monotis ochotica f. ambigua T e l l . ( табл . 61 , фиг. 7) характеризу 
ется развитием ребер двух порядков, причем ребра I и II порядков по 
силе почти равны, так что они могут отличаться только в средней части 
ра ковины вблизи м а к у ш к и . Эта разновидность встречается на Северо-
Востоке исключительно редко. 

Скульптура М. ochotica \. sparsicoslata T e l l . ( табл . 61 , фиг. 8) со
стоит примерно из десяти грубых, но иногда довольно узких , широко 
расставленных ребер I порядка , в п р о м е ж у т к а х между которыми нахо
дятся слабые ребра II и III порядков в количестве нескольких штук 
в к а ж д о м промежутке . 

Monotis ochotica I. posteroplana W e s t . (табл . 62, фиг. 1) имеет 
грубые ребра I порядка , которые с ростом раковины становятся тупы
ми, уплощенными и с г л а ж и в а ю т с я сзади, что наиболее заметно на ле
вых створках; м е ж д у р е б р а м и I порядка вставляются более тонкие 
ребра II порядка и неправильно р а з в и в а ю т с я ребра III порядка . Н а 
правых створках скульптура в ы р а ж е н а резче. 

М е ж д у перечисленными ф о р м а м и М. ochotica имеется ряд переход
ных форм. 
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Х а р а к т е р н ы й вид д л я верхней части норийского яруса Северо -Вос 
тока С С С Р (зона Monot i s ochot ica) встречается повсеместно и в изоби
лии. Ш и р о к о распространен т а к ж е на Д а л ь н е м Востоке, в З а б а й к а л ь е , 
Японии, на островах Врангеля и Котельном, на К а н а д с к о м арктичес
ком архипелаге , на Тихоокеанском побережье Северной и Ю ж н о й Аме
рики, в Новой З е л а н д и и и Новой Каледонии . 

Monotis subcircularis G a b b , 1864 

Табл. 62, фиг. 2—5 

Р а к о в и н ы почти равностворчатые . Н а б л ю д а ю т с я два типа скульп
туры. У одних форм она представлена тонкими р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и 
трех порядков , р а з н я щ и м и с я друг от друга по длине и меньше по силе 
(М. subcircularis G a b b , s. s t r ic to , табл . 62, фиг. 2 — 4 ) . У других ребра 
резче р а з д е л я ю т с я на три порядка по силе (М. subcircularis f. sibirica 
B y t s c h k . , т а б л . 62, фиг. 5 ) . Н а некоторых р а к о в и н а х н а б л ю д а ю т с я 
тончайшие концентрические линии. 

Встречается в отложениях зоны Monot i s ochotica бассейнов рек 
Большого Анюя, Пегтымеля , Гижиги , а т а к ж е в К а н а д е и С Ш А (штат 
К а л и ф о р н и я ) , на Аляске , в Ю ж н о й Америке и на о. Тимор. 

Monotis salinaria (S с h 1 о t h е i m, 1820) 

Табл. 60, фиг. 5, 6 

Р а к о в и н ы почти равностворчатые . З а д н и е ушки тупоугольные, 
гладкие, отчетливо обособленные от остальной поверхности створок. 
Скульптура состоит из-тонких округленных р а д и а л ь н ы х ребер двух по
рядков. Р е б р а I порядка начинаются от м аку ш ки ; ребра II порядка— 
чуть ниже и примерно с середины створки становятся по толщине поч
ти равными р е б р а м I порядка . У наиболее крупных раковин у нижнего 
края створок появляются ребра II I порядка . Иногда на раковине вид
ны тонкие концентрические линии роста . 

Вид известен из норийской зоны Monot i s ochot ica бассейна р. Боль
шого Анюя. Х а р а к т е р н а я форма д л я норийских отложений Альп, Кры
ма, К а в к а з а , П а м и р а , Индии и Индонезии. 

Monotis anjuensis B y t s c h k o v et E f i m o v a , 1966 

Табл. 60, фиг. 7, 8 

Отличается от вышеописанной Monotis salinaria резче дифферен
цированной ребристостью двух порядков , при этом у М. anjuensis реб
ра II п о р я д к а на передней части обычно отсутствуют. У молодых эк
земпляров р а д и а л ь н ы е ребра только одного порядка . З а д н е е ушко не
большое, хорошо обособленное со слабо намечающейся радиальной реб
ристостью. 

Встречается в норийской зоне Mono t i s ochotica бассейнов рек Боль
шого Анюя и Анадыря . 

СЕМЕЙСТВО HALOBIIDAE K I T T L , 1912 

Р о д Daonella М о j s i s о v i с s, 1874 

Р а к о в и н ы мелкие и крупные, равностворчатые , тонкостенные, сла
бовыпуклые, овальные с прямым длинным замочным к р а е м ; в отличие 
от рода Halobia с неопределенно в ы р а ж е н н ы м передним ушком или без 
него. М а к у ш к а небольшая , слабо в ы с т у п а ю щ а я за замочный край, 
более или менее сдвинутая с середины замочного к р а я вперед. Скульп-
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т у р а состоит из р а д и а л ь н ы х плоских ребер, ветвящихся один-два и 
более раз . 

Встречается от верхов анизийского до низов норийского яруса , но 
ч а щ е всего в л а д и н с к о м ярусе по всему земному шару . 

Daonella densisulcata Y a b е et S с h i m i z u, 1927 

Табл. 25, фиг. 13 

Р а к о в и н ы заметно удлиненные с м а к у ш к о й , расположенной б л и ж е 
к переднему краю. Поверхность створок покрыта довольно узкими, 
тесно расположенными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и , расщепленными двумя 
или т р е м я бороздками . Р а с щ е п л е н и е происходит более сильно у з а д 
него и переднего краев раковины. Р е б р а слабо изогнуты выпуклостью 
к з а д н е м у краю. 

Приурочен к л а д и н с к о м у ярусу. Встречается в верховьях рек Ко
л ы м ы , Индигирки, а т а к ж е в Приморье и Японии. 

Daonella dubia ( G a b b , 1864) 

Табл. 25, фиг. 14—16 

Р а к о в и н ы значительно вытянуты в длину с субцентральной, слабо 
подвинутой к переднему к р а ю макушкой . Р е б р а плоские, довольно гру
бые, р а з д е л е н ы резкими и сравнительно широкими бороздками . В свою 
очередь , к а ж д о е ребро разделено тонкими б о р о з д к а м и два или более 
раз , т а к что становится пучковатым, что особенно хорошо заметно в 
средней части створки, где ребра наиболее широкие и грубые. 

Распространен в верхнеанизийских отложениях бассейнов рек Омо
лона, Колымы, Индигирки , Яны и в Северном Приохотье , а т а к ж е на 
з а п а д е Северной Америки . 

Daonella prima K i p a r i s o v a , 1947 

Табл. 25, фиг. 12 

Раковины крупные, довольно высокие с субцентральной макушкой . 
Поверхность у к р а ш е н а грубыми, округленными, раздвоенными ра
д и а л ь н ы м и р е б р а м и , разделенными широкими и глубокими бороздками . 
П о з а д и макушки н а б л ю д а е т с я узкое гладкое пространство. Только в 
передней части створки ребра идут прямо в р а д и а л ь н о м направлении , 
па остальной ж е части они изогнуты выпуклостями назад . 

Встречается в ладинских , главным образом в нижнеладинских , от
л о ж е н и я х верховьев рек Колымы, Индигирки , в бассейне р. Яны и Се
верном Приохотье. 

Daonella aff. prima K i p a r i s o v a , 1947 

Табл. 26, фиг. 1, 2 

От вышеописанной D. prima отличается заметным изгибом ребер 
вблизи макушки, которые остаются грубыми и пучковатыми почти на 
всей поверхности створок. Интересно, что некоторые широкие м е ж р е 
берные промежутки в задней части т а к ж е несут один — три очень тон
ких радиальных ребра , начинающихся в середине или близ нижнего 
края стЕоркн. 

Приурочен к ладинским, в основном к н и ж н е л а д и н с к и м , отложени
ям верховьев рек К о л ы м ы , Омолона и Охотского побережья . 
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Daonella subarctlca P o p o w , 1946 

Табл. 25, фиг. 17 

От близкой D. densisulcata Y a b e et S h i m , отличается более 
грубыми и пучковатыми в передней части створки р е б р а м и , от D. pri
ma К i р а г. •— приближенной к переднему к р а ю макушкой , менее гру
бой ребристостью. 

Встречается в ладинских , главным образом в нижнеладинских , 
отложениях верховьев рек К о л ы м ы и Индигирки, в бассейне р. Яны. 

Daonella korkodonica Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 

Табл. 34, фиг. 8, 9 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Коркодону. 
Г о л о т и п. Т а б л . 34, фиг. 8. 
М а т е р и а л . Д е в я т ь ядер и один отпечаток разрозненных, р е ж е , 

соединенных створок из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров , почти округлого, слабо 

скошенного очертания . Чуть в з д у т а я м а к у ш к а несколько сдвинута к 
переднему краю. Створки покрыты уплощенными, относительно высо
кими р а д и а л ь н ы м и ребрами , слабо изогнутыми выпуклостью назад . В 
примакушечной части ребра р а з д е л я ю т с я глубокими бороздками на 
два, р е ж е на три, ребра , почти к а ж д о е из которых н и ж е вновь разделя 
ется более тонкими бороздками . В задней части створки ребра тонь
ше и более просто разделены; вблизи макушки они пересекаются сла
быми концентрическими с к л а д о ч к а м и и линиями. Вдоль задней ветви 
замочного к р а я наблюдается плоская , у з к а я и г л а д к а я п л о щ а д к а ; сни
зу и сверху она ограничена тонким ребром. В д о л ь передней ветви за
мочного к р а я проходит приподнятое плоское ребрышко , напоминающее 
ушко, но в ы р а ж е н о оно неотчетливо; его поверхность несет тонкие ра
диальные струйки и примерно в средней части — чуть ярче в ы р а ж е н 
ную бороздку. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид отнесен к роду Daonella условно, 
так к а к о б л а д а е т передним ушком, но в ы р а ж е н о последнее очень сла
бо и отличается по строению от ушек у известных видов Halobia. 

От D. indica В i t t п с г в и з о б р а ж е н и и Тречманна из ладинско-
карнийских слоев Новой З е л а н д и и новый вид отличается более высо
кой раковиной и несколько более грубыми ребрами , однако от голотипа 
этого вида отличия весьма значительны. 

Известен из карнийской зоны P r o t r a c h y c e r a s omkutchan icurn в бас
сейнах рек Коркодона и Омолона и верховьях р. Индигирки . 

Р о д Halobia В г о п п , 1830 

Р а к о в и н а тонкостенная , овального , почти округлого очертания, 
иногда скошенная , равпостворчатая , с л а б о в ы п у к л а я с длинным пря
мым замочным краем , субцентральными или немного приближенными 
к переднему краю, едва выступающими над замочной линией макушка
ми. Скульптура , как и у Daonella, состоит из плоских р а д и а л ь н ы х ре
бер, ветвящихся от одного до нескольких раз , нередко собранных в 
пучки. У некоторых видов на раковинах наблюдается от одной до трех 
глубоких концентрических борозд, о б р а з о в а в ш и х с я в результате при
остановки роста; по этим бороздам ребра обычно н а д л а м ы в а ю т с я или 
сильно изгибаются . В отличие от раковины Daonella впереди макушки 
всегда имеется ушко — узкий слабовыпуклый или плоский треугольник 
вдоль замочного края , отделенный от остальной поверхности раковины 
радиальной бороздкой или уступом. На внешнем к р а е ушка иногда 

45 



н а б л ю д а е т с я с л а б а я биссусная выемка . Поверхность его часто несет 
р а д и а л ь н ы е бороздки и концентрические линии н а р а с т а н и я . П о з а д и 
м а к у ш к и иногда н а б л ю д а е т с я очень узкое гладкое заднее ушко, а н и ж е 
его вдоль задней ветви замочного к р а я р а з в и т о гладкое с ослабленной 
скульптурой или ж е ребристое треугольной формы заднее поле, отчле
ненное от остальной поверхности мелкой бороздой или плавно с ней 
сливающееся . 

Встречаются во всех частях света от анизийского до норийского 
яруса ; расцвет в карнийское и ранненорийское время. 

Halobia zhilnensis Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 

Табл. 34, фиг. 10 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по ручью Ж и л ь н о м у , левому 
притоку р. Д ж у г а д ж а к а . 

Г о л о т и п . Табл . 34, фиг. 10. 
М а т е р и а л . Одна п р а в а я и десять левых створок из одного мес

т о н а х о ж д е н и я . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а п р я м а я с почти срединным положением 

м а к у ш к и . Р е б р а в центральной части створки прямые , уплощенные , 
неравной ширины, обычно не д е л я щ и е с я , покрытые л и ш ь тонкими ра
д и а л ь н ы м и струйками; р а з д е л я ю щ и е их бороздки довольно широкие и 
углубленные. Вся з а д н я я часть створки покрыта простыми или неясно 
д е л я щ и м и с я в нижней части более тонкими р е б р а м и , начинающимися 
несколько н и ж е м а к у ш к и ; задний склон м а к у ш к и остается гладким и 
покрыт только концентрическими с к л а д о ч к а м и . Вдоль задней ветви за
мочного к р а я н а б л ю д а е т с я очень у з к а я слабовогнутая г л а д к а я пло
щ а д к а — заднее ушко. П е р е д н я я часть створки покрыта п р я м ы м и упло
щенными ребрами , р а з д е л я ю щ и м и с я в 4—5 мм ниже м а к у ш к и на два 
ребра , к а ж д о е из которых ниже вновь делится более тонкой бороздкой. 
В д о л ь передней ветви замочного к р а я протягивается узкое слабовы
пуклое ребро; от замочной линии его отделяют три тонких р е б р ы ш к а . 
Это образование — з а ч а т о к переднего у ш к а — приподнимается над ос
тальной частью створки. 

С р а в н е н и е . Д а н н ы й вид п р и н а д л е ж и т к группе переходных 
форм от рода Daonella к роду Halobia и отнесен к последнему услов
но, т а к как н а м е ч а ю щ е е с я на раковине переднее ушко в ы р а ж е н о неот
четливо. Некоторое сходство у него имеется с Daonella yoshimurai 
К о Ь., от которого отличается н а м е ч а ю щ и м с я передним ушком, выде
л я ю щ и м и с я центральными ребрами и хорошо р а з в и т ы м и р е б р а м и на 
боковых частях створок. От вышеописанной D. korkodonica отличается 
центральным положением макушки и в целом значительно слабее рас
члененными ребрами . 

Найден в карнийской зоне P r o t r a c h y c e r a s omkutchanicurn в бас
сейне среднего течения р. Коркодона . 

Halobia subsedaka T o k u y a m a , 1959 

Табл. 34, фиг. 11 

От вышеописанной Н. zhilnensis отличается большей высотой рако
вины и наличием отчетливого, но плоского и слабо отчлененного от по
верхности створки переднего ушка , в верхней части которого намеча
ется с л а б а я бороздка . Плоские , р а з д е л е н н ы е узкими и неглубокими бо
роздками центральные ребра на разных расстояниях от м а к у ш к и раз 
деляются один раз , р е ж е — сразу на три ребра . Передние р е б р ы ш к и 
начинаются у м а к у ш к и и слабо делятся надвое, задние начинаются ни-
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ж е и остаются простыми, неделящимися . Н а м а к у ш к е развиты л и ш ь 
редкие концентрические складочки . 

Встречен в карнийских о т л о ж е н и я х бассейна р. Яны, а т а к ж е в 
нижнекарнийских отложениях Японии. 

Halobia atsuensis T o k u y a m a , 1959 

Табл. 34, фиг. 14—16 

От вышеописанной Н. zhilnensis данный вид отличается тем, что 
боковые р е б р ы ш к и у него р а з в и т ы слабее , в ре зультате чего в з адней 
части створок довольно хорошо развито слабовыпуклое и почти глад
кое заднее поле, переходящее у заднего к р а я в чуть вогнутое узкое зад
нее ушко, а под передним ушком образуется довольно узкий сектор, 
покрытый л и ш ь тонкими одиночными р е б р ы ш к а м и , начинающимися 
ниже м а к у ш к и . Широкие ребра центральной части раковины сильнее, 
чем у Н. zhilnensis, расчленены мелкими бороздками (в количестве до 
пяти) . Р е б р а средней и задней частей раковины иногда заметно изог
нуты выпуклостями н а з а д вплоть до небольшого излома в 13—15 мм 
ниже м а к у ш к и . Последняя более значительно , чем у Н. zhilnensis, сдви
нута к переднему краю. Переднее ушко хорошо развито , отделено от 
створки бороздкой и уступом. Н и ж н я я выпуклая его часть имеет фор
му узкого конуса, верхняя — плоская . Н. atsuensis б л и з к а к поздне-
карнийским видам из группы Н. austriaca M o j s . , от которых отлича
ется более рельефными р е б р а м и , разделенными более глубокими бо
роздками, а т а к ж е выпуклым, а не плоским, и менее широким перед
ним ушком и иной его скульптурой. 

Встречается в карнийских зонах P r o t r a c h y c e r a s omkutchan icurn и 
P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e в бассейнах рек Омолона и Коркодона . 

Halobia moluccana W a n n e r , 1907 

Табл. 34, фиг. 13 

Р а к о в и н а овально-трапециевидная , вытянутая в длину. По скульп
туре отличается от вышеописанных Н. zhilnensis, Н. subsedaka и Я . 
atsuensis более тонкой и менее рельефной ребристостью. Многочислен
ные неширокие ребра , незакономерно разделенные узкими и мелкими 
бороздками на два , очень редко па три р е б р ы ш к а , доходят , не ослабе
вая, до нижней границы переднего ушка , а по н а п р а в л е н и ю к заднему 
краю постепенно становятся все более тонкими, но доходят , не изги
баясь, до задней ветви замочного к р а я . Свободными от ребер остаются 
лишь задний склон макушки и узкое заднее ушко, отграниченное от ос
тальной части створки бороздкой. Переднее плоское ушко небольшое, 
но довольно хорошо в ы р а ж е н н о е ; н и ж н я я часть его слегка приподнята 
и низкой ступенькой обрывается к ребристой части створки. 

Происходит из карнпйской зоны P r o t r a c h y c e r a s omkutchanicurn 
бассейна р . Коркодона ; этот вид широко распространен в карнийских 
отложениях на островах Юго-Восточной Азии. 

Halobia praesuperba K i t t l , 1912 

Табл. 34, фиг. 12 

Раковина крупная , умеренно выпуклая в верхней части и уплощен
ная в нижней. Тонкие плосковершинные ребра , п о к р ы в а ю щ и е поверх
ность раковины, в 12—13 мм н и ж е макушки в задней части створки 
резко изгибаются , а в средней н а д л а м ы в а ю т с я . Простые , неразделен
ные ребра передней части следуют прямо, п а р а л л е л ь н о нижней грани
це переднего ушка . Р а з д е л я ю щ и е их довольно глубокие борозды по ши-
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рине примерно равны р е б р а м . Р е б р а центральной части немного более 
широкие . Несколько в ы ш е концентрической борозды эти ребра разде 
л я ю т с я тонкой срединной бороздкой, а н и ж е ее на их поверхности на
считывается у ж е от двух до четырех тонких бороздок. Б л и ж е к з а д н е м у 
к р а ю идут тонкие тесно сближенные и неделящиеся ребра , резко изги
б а ю щ и е с я на борозде надлома . В задней части раковины они перехо
д я т в извилистые неравномерной ширины ребра и р а д и а л ь н ы е струй
ки. Переднее ушко почти гладкое , умеренной ширины, со слабовыпук
лой валикообразной нижней частью и более узкой плоской верхней. 
Н а нижнем валике слабо заметны тонкие р а д и а л ь н ы е струйки. 

От Halobia zitteli L i п d s t. данный вид отличается резче в ы р а ж е н 
ным изгибом и изломом ребер, сильнее п р о я в л я ю щ и м с я различием в 
х а р а к т е р е ребер передней, средней и задней частей раковины, в целом 
менее грубой ребристостью ниже зоны н а д л о м а . 

Встречен в ладинско-карнийских отложениях верховьев р. Инди
гирки, впервые устано;влен в нижнекарнийских отложениях Альп. 

Halobia indigirensis P o p o w , 1948 

Табл. 36, фиг. 1 — 10 

Раковина овального очертания с длиной, немного п р е в ы ш а ю щ е й 
высоту, с субцентральной макушкой . П р и м е р н о в средней части рако 
вины проходит р е з к а я концентрическая борозда , на которой ребра из
гибаются или н а д л а м ы в а ю т с я , меняя свое направление . В передней 
части раковины борозда удалена от макушки на 10—14 мм, а в з а д н е й — 
на 17—20 мм, после чего она круто поднимается к задней ветви за 
мочного к р а я ; верхняя часть створки имеет вид широкого, в той или 
иной степени скошенного овала с оттянутой з а д н е н и ж н е й частью. 

Наиболее х а р а к т е р н ы м признаком вида я в л я е т с я сплошь ребристое 
з а д н е е треугольное поле. Оно покрыто тонкими одиночными, иногда 
слабо извилистыми р е б р а м и , которые б л и ж е к центральной части де
л я т с я один р а з слабой бороздкой. П о х а р а к т е р у разделения ребер на 
остальной части раковины, в меньшей степени по ее очертанию, х а р а к 
теру и высоте надлома ребер среди представителей данного вида выде
л я ю т с я три основные формы, м е ж д у которыми н а б л ю д а е т с я р я д взаи
мопереходов. 

Halobia indigirensis P o p o w , s. s t r ic to (табл . 36, фиг. 1—6), х а р а к 
теризуется резко в ы р а ж е н н о й пучковатостью ребер; к а ж д ы й пучок ре
бер в центральной и передней частях раковины состоит из четырех — 
восьми тонких ребрышек, разделенных мелкими бороздками , начинаю
щимися в 6—8 мм ниже макушки. Пучки р а з д е л е н ы довольно широки
ми и глубокими бороздками . 

У Н. indigirensis f. subfallax Е f i m. ( табл . 36, фиг. 9—10) ребра 
в целом более узкие и поэтому более многочисленные; почти все они 
р а з д е л я ю т с я один раз отчетливой срединной бороздкой и поэтому вы
г л я д я т как бы спаренными. На раковинах обычно заметен двойной над
лом ребер: ребра пересекаются зоной н а д л о м а , в которой их н а п р а в 
ление меняется д в а ж д ы . 

Halobia indigirensis f. tenuicostata* P о 1 u b о t k о, f. nov. ( табл . 36, 
фиг. 7—8) , отличается от предыдущей еще более тонкими и многочис
ленными ребрами в передней половине створок, причем они делятся не 
один раз , а местами д в а ж д ы или ж е сразу на три р е б р ы ш к а , не обра
зуя при этом пучков. Х а р а к т е р надлома ребер тот ж е , что у f. subfallax. 

У всех перечисленных форм хорошо развито переднее ушко, кото
рое состоит из широкой уплощенной приподнятой нижней части и сла-

* Tenuicostata (лат.)—тонкоребристая. 
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бовыпуклой верхней. Н и ж н я я часть ушка иногда покрыта тонкими ра
диальными струйками и концентрическими линиями нарастания . З а д 
нее ушко тупоугольное, плоское, отделено от створки более сильным 
р а д и а л ь н ы м ребром. 

Широко распространен в зонах P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e и Si re
ni tes hayes i карнийского яруса в верховьях рек Индигирки и К о л ы м ы , 
на м е ж д у р е ч ь е Омолона и Коркодона , в Северном Приохотье и на Чу
котке. 

Halobia omkutchanica Р о 1 u b о t к о, sp . nov . 

Табл. 39, фиг. 1—5 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р . Омкучану . 
Г о л о т и п . Табл . 39, фиг. 1. 
М а т е р и а л . П я т н а д ц а т ь ядер правых и левых створок и облом

ков двустворчатых раковин . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а крупная , слегка в ытяну тая в длину, с при-

остренной конической макушкой , находящейся почти в самом центре 
замочного к р а я . В 9—13 мм* ниже макушки створку пересекает глу
бокая отчетливая концентрическая борозда. Она оконтуривает выпук
лый скошенный овал , покрытый довольно широкими , но слабыми реб
рами , незакономерно д е л я щ и м и с я на два-три или более ребра на р а з 
ных расстояниях от м а к у ш к и . Эти ребра чередуются с одиночными и 
разделены различной ширины п р о м е ж у т к а м и . При пересечении с бороз
дой все ребра , за исключением нескольких передних, резко изгибаются , 
отклоняясь вперед,^ особенно сильно — в центральной части створки, 
где ребра н и ж е борозды наиболее тонкие и тесно сближенные . В перед
ней части раковины ребра более грубые, почти п р я м ы е , одиночные или 
расщепленные на два-три ребра . Вся з а д н я я половина раковины н и ж е 
борозды н а д л о м а покрыта неясными волнистыми р е б р а м и , р а с ш и р я ю 
щимися книзу. Широкое заднее треугольное поле, слабо отграниченное 
от поверхности створки, покрыто тонкими волнистыми р а д и а л ь н ы м и 
струйками, а иногда •— почти гладкое . Слабовогнутое гладкое треуголь
ное з а д н е е ушко отчленено от заднего треугольного поля бороздкой и 
ребром. Переднее ушко крупное, хорошо развитое ; оно состоит из ши
рокой нижней выпуклой или уплощенной части, иногда несущей, кро
ме знаков нарастания , одну — три слабые р а д и а л ь н ы е бороздки, и узкой 
уплощенной верхней части со слабыми р е б р ы ш к а м и и бороздками на 
поверхности. 

• С р а в н е н и е . От Halobia obruchevi К i р а г. новый вид отличается 
меньшей удлиненностью и почти центральным положением макушки , 
а т а к ж е резче выраженной бороздой надлома и более грубой ребрис
тостью н и ж е ее, особенно в передней части створок. 

Известен из зон P r o t r a c h y c e r a s s e imkanense и S i ren i tes hayes i кар
нийского яруса в бассейнах рек Яны, Индигирки , К о л ы м ы , Омолона и 
Северного Приохотья . 

Halobia kudleyi Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 

Табл. 39, фиг. 6—8 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : в честь геолога Е. И. Кудлея . 
Г о л о т и п . Табл . 39, фиг. 6. 
М а т е р и а л. Шесть ядер и много отпечатков. 

* В данном случае и далее при описании галобий с выраженной зоной надлома 
ребер первая цифра обозначает среднюю величину удаления борозды надлома от 
макушки вблизи переднего ушка, а вторая цифра — максимальное расстояние от 
макушки до борозды надлома в среднезадней части створки. 
4 Зак. 95 4 9 



О п и с а н и е . Р а к о в и н а средней величины с приостренной кониче
ской макушкой, слегка выступающей над замочным краем и немного 
сдвинутой к переднему краю. Зона надлома ребер пересекает створку 
в 11 —15 мм, р е ж е в 13—18 мм н и ж е м а к у ш к и , оконтуривая почти 
правильный слабо скошенный овал . П е р е с е к а я ее, почти все ребра над
ла мы ва ю т с я и немного сдвигаются , или ж е резко изгибаются вперед. 
По характеру р а з д е л е н и я они варьируют от тонкопучковатых до спа
ренных или неправильно ветвящихся . Тонкопучковатые ребра в перед
ней и средней части довольно широкие , а промежутки м е ж д у ними 
имеют вид очень узких и мелких бороздок . К а ж д о е ребро на некото
ром расстоянии от м а к у ш к и делится тонкой бороздкой на две обычно 
неравные по ширине части, и на них вблизи зоны надлома заметны тон
чайшие бороздки — от двух до пяти на к а ж д о й половине ребра . Б л и ж е 
к заднему к р а ю эти ребра сменяются тонкими р е б р ы ш к а м и . Н и ж е зо
ны надлома без изменения в строении и силе п р о д о л ж а ю т с я л и ш ь не
сколько передних ребер ; ребра средней части становятся более слабы
ми, иногда — тонкоштриховатыми; в задней части створки ребра рас 
плываются , становятся волнистыми, неравномерными по ширине. З а д 
нее треугольное поле имеет вид отчетливо выпуклого треугольника и 
почти гладкое ; иногда на нем заметны редкие р а д и а л ь н ы е ребрышки и 
струйки. З а д н е е поле ограничено хорошо в ы р а ж е н н ы м вогнутым или 
плоским гладким з а д н и м ушком. Переднее ушко хорошо развито и со
стоит из выпуклой нижней части и очень узкой уплощенной верхней. 
Всю поверхность створок, включая ушки, пересекают концентрические 
складочки роста. 

С р а в н е н и е . От Я . faltax M o j s . новый вид отличается менее 
скошенным очертанием, не столь сильно сдвинутой вперед м а к у ш к о й , в 
целом более широкими и высокими р е б р а м и , слабее изогнутыми в з а д 
ней части и более четко разделенными тонкими и тончайшими борозд
ками, несколько ниже расположенной зоной н а д л о м а ребер. От Н. in
digirensis новый вид хорошо отличает более узкое и почти гладкое вы
пуклое заднее поле. 

Встречается в зонах S i ren i tes hayes i и S i ren i t e s yaku t ens i s карний-
ского яруса в бассейнах рек Омолона , Коркодона , Буюнды, Яны Охот
ской. 

Halobia ornatissima S m i t h , 1927 

Табл. 40, фиг. 1—12 

Раковины преимущественно крупные, слабо скошенные с субцент
ральной макушкой . Х а р а к т е р н о построено з а д н е е треугольное поле: его 
н и ж н я я часть имеет вид полого-выпуклого треугольника , гладкого или 
покрытого р а д и а л ь н ы м и струйками, а верхняя (собственно з а д н е е уш
ко) — уплощенная или вогнутая , обычно г л а д к а я . Эти части р а з д е л е н ы 
более или менее сильным округлым р а д и а л ь н ы м ребром. От остальной 
поверхности створки заднее поле отделено слабой бороздкой, а иногда 
еще и округлым ребрышком. Переднее ушко отчетливое с широкой при
поднятой нижней частью и узкой плоской — верхней. Н и ж н я я часть 
ушка г л а д к а я или покрыта тонкими р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и . 

Р а к о в и н ы данного вида, подобно Н. indigirensis, испытывают зна
чительную внутривидовую изменчивость, в ы р а ж а ю щ у ю с я в различном 
х а р а к т е р е разделения ребер , высоте надлома , развитии тонкой р а д и а л ь 
ной ребристости или струйчатости на переднем ушке и заднем треуголь
ном поле. 

У Я . ornatissima S m i t h , s. s t r i c to ( табл . 40, фиг. 1—5), борозда 
н а д л о м а пересекает створки в 12—15 мм н и ж е макушки . В ы ш е бороз
ды ребра чаще всего двураздельные , р е ж е они делятся на 3—4 ребра , 
ра зделенные узкими бороздками . Н и ж е борозды надлома они не осла-
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бевают, а наоборот, становятся более резкими и высокими, бороздки— 
более глубокими и широкими. Н а нижнем треугольнике заднего поля 
обычно р а з в и т ы тонкие р а д и а л ь н ы е струйки, р е ж е эта часть заднего 
поля почти г л а д к а я . Переднее ушко чаще всего т о ж е тонкоребристое. 

Halobia ornatissima f. kedonensis* P o l u b . , f. nov. (табл. 40, 
фиг. 8—12) , отличается от вышеописанной ярко в ы р а ж е н н о й пучкова-
тостью ребер , причем все более дробное разделение их продолжается 
и ниже борозды надлома . П о с л е д н я я пересекает створки в 10—15 или 
12—18 мм от макушки . Н и ж н и й треугольник заднего поля гладкий, ок-
ругловершинное ребро, о т д е л я ю щ е е его от широкого гладкого заднего 
ушка, очень отчетливое. Н и ж н я я часть переднего у ш к а г л а д к а я , по уз
кой верхней проходят два-три р а д и а л ь н ы х ребра . 

Д л я Н. ornatissima f. insueta** P o l u b . , i. nov. ( табл . 40, фиг. 6, 
7 ) , х а р а к т е р н о нерегулярное разделение ребер на два-три р е б р ы ш к а на 
небольшом расстоянии от м а к у ш к и . При этом ребра в целом тонкие, 
высокие, не образующие пучков, ра зделенные глубокими, узкими боро
здками . Б о р о з д а надлома , слабо в ы р а ж е н н а я в передней половине ство
рок, пересекает ребра в 14—23 мм ниже м а к у ш к и . Х а р а к т е р заднего 
поля и переднего ушка такой ж е , к а к и у f. kedonensis. 

Все три формы встречаются совместно, м е ж д у ними имеются взаи
мопереходы. От Н. indigirensis все они отличаются гладким или ра-
диальноструйчатым задним треугольным полем, наличием на нем силь
ного округлого ребра , иной скульптурой переднего у ш к а и более круп
ными р а з м е р а м и . 

Ш и р о к о распространен в зонах Si ren i tes hayes i и S i ren i t e s yaku ten 
sis карнийского яруса в бассейнах рек О м о л о н а , Коркодона , Неры, 
верхнего течения К о л ы м ы и Северном Приохотье , а т а к ж е на Тихооке
анском побережье Северной Америки . 

Halobia superba М о j s i s о v i с s, 1874 

Табл. 44, фиг. I, 2 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , немного вытянутая в длину, со слег
ка вздутой приостренной субцентральной м а к у ш к о й , немного выступаю
щей над замочной линией. Поверхность створок покрыта сильными ра
диальными р е б р а м и с пологовыпуклыми поверхностями, чаще всего 
одиночными или ж е один р а з р а з д е л я ю щ и м и с я тонкой бороздкой. Про
межутки м е ж д у р е б р а м и довольно глубокие и широкие . Вблизи задней 
ветви замочного к р а я ребра становятся р а с п л ы в ч а т ы м и , неравномерны
ми по ширине, иногда вообще чуть заметными. Уплощенное заднее поле 
не обособлено. Р е з к а я борозда надлома пересекает створки в 11 — 
16 мм н и ж е макушки . Н и ж е этой борозды ребра обычно еще один или 
два раза меняют свое направление . Н и ж е зоны н а д л о м а ребра перед
ней и средней частей раковины не меняют своего х а р а к т е р а , а в ее з ад 
ней части ослабляются и тянутся к нижнему и з а д н е м у краям в виде 
волнистых расплывчатых полос. З а д н е е ушко узкое , чуть вогнутое. Пе 
реднее ушко неширокое, резко отделенное; оно состоит из пологовыпук-
лого нижнего валика и узкой уплощенной верхней площадки . 

От типичных Н. superba из верхнекарнийских отложений Альп опи
сываемые формы отличаются несколько более грубой ребристостью и 
ослабленными р е б р ы ш к а м и на з аднем треугольном поле; от вышеопи
санной Н. ornatissima — меньшими р а з м е р а м и , иным очертанием, не
обособленным задним треугольным полем, иной скульптурой этого поля 
и переднего ушка , выпуклыми, слабо расчлененными ребрами . 

* Название формы по реке Кедон. 
** Insueta (лат.) — необычная. 
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Широко распространен в зоне S i ren i t e s yaku tens i s карнийского 
яруса многих районов Северо-Востока , в виде единичных э к з е м п л я р о в 
встречается в зоне S i ren i t e s hayes i . Т а к ж е известен из отложений Альп, 
Гималаев , Индии и Северной Америки. 

Halobia asperella Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 

Табл. 39, фиг. 9—15 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : от asperella (лат.) — м е л к о ш е 
роховатая . 

Г о л о т и п . Т а б л . 39 , фиг. 9. 
М а т е р и а л . О к о л о 2 0 ядер и отпечатков створок. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , полукруглого очерта

ния с субцентральной макушкой . Х а р а к т е р н ы м признаком вида явля
ются грубые широкие ребра , ра зделенные глубокими и широкими боро
здами . Наиболее грубые и широкие неразделенные , р е ж е двойные реб
ра, начинающиеся от самого кончика м а к у ш к и , покрывают среднюю 
часть створок выше зоны надлома ; н и ж н я я часть ребер вблизи зоны 
н а д л о м а покрыта очень тонкими р а д и а л ь н ы м и штрихами (от двух до 
ш е с т и ) . Р е б р а з а д н е й части створки выше зоны надлома всегда 
изопнуты дугообразно выпуклостями н а з а д и обычно вдвое тоньше 
центральных ребер; они начинаются несколько « и ж е м а к у ш к и 
и вскоре р а з д е л я ю т с я на два р е б р ы ш к а , последние д е л я т с я еще 
р а з . Н е доходя до задней ветви замочного к р а я , ребрышки затухают , 
о с т а в л я я гладким неширокое треугольное поле. Борозда н а д л о м а 
пересекает ребра в среднем в 1 2 — 1 5 мм (до 17—20 мм) от м а к у ш к и , 
оконтуривая слабоскошенный овал . Н и ж е борозды передние ребра 
слабо изгибаются вперед , центральные — резко меняют свое на
правление и спускаются к нижнему краю, полого выгибаясь вы
пуклостями вперед; их поверхность всегда м е л к о ш е р о х о в а т а я за счет 
пересечения тончайших р а д и а л ь н ы х бороздок тонкими косыми штри
хами; ребра становятся волнистыми, низкими, но по-прежнему отделе
ны друг от друга довольно широкими бороздами . Р е б р ы ш к и задней по
ловины раковины н и ж е борозды переходят в неясные волнистые ра 
д и а л ь н ы е струи. З а д н е е ушко слабовогнутое и плохо отграниченное. 
Переднее ушко широкое , резко отчлененное бороздой и уступом; оно 
состоит из широкой уплощенной нижней части и узкой слабовыпуклой 
верхней, отделенной от нижней резкой бороздой; вторая более с л а б а я 
бороздка проходит вдоль внешнего к р а я ушка . Ушко покрыто концен
трическими S-образно изогнутыми линиями . 

Новый вид довольно изменчив по х а р а к т е р у ребристости: у одних 
форм центральные ребра очень широкие , рельефные , не р а з д е л я ю щ и е с я 
(табл . 39 , фиг. 10, 1 3 ) , а з адние — малочисленные и грубые; у других— 
ребра в целом несколько тоньше и сильнее р а з д е л я ю т с я , з аднее тре
угольное поле иногда покрыто едва з а м е т н ы м и р е б р ы ш к а м и (табл . 39 , 
фиг. 11, 14, 1 5 ) , в районе борозды н а д л о м а ребра иногда меняют на
правление д в а ж д ы , но второй падлом бывает в ы р а ж е н слабо (табл . 3 9 , 
фиг. 9 ) . 

С р а в н е н и е . Новый вид относится к группе Н. superba M o j s . и 
встречается в одних слоях с ней. Отличие з а к л ю ч а е т с я в значительно 
большей грубости ребер и несколько лучше обособленном заднем тре
угольном поле. От вышеописанных Н. ornatissima и Н. kudleyl новый 
вид отличается более грубыми и малочисленными ребрами, к тому ж е 
широкие центральные ребра у этого вида не р а з д е л я ю т с я , а ниже зоны 
н а д л о м а о б л а д а ю т мелкошероховатой поверхностью. От Н. indigirensis 
он отличается меньшей удлиненностью, гладким задним полем, мало
численными и более грубыми ребрами в задней части раковины. 
52 



Широко распространен в зоне S i ren i tes y a k u t e n s i s карнийского яру
са в бассейнах рек Омолона , Коркодона , Гижиги, Яны Охотской, Бо-
хапчи, Б у ю н д ы , Большой Купки. Р е д к о встречается в зоне S i ren i t e s 
hayes i . 

Halobia aff. cordlllerana S m i t h , 1927 

Табл. 44, фиг. 3 

Поверхность раковины покрыта тонкими р е б р а м и , которые начина
ются почти от самого кончика макушки; немного н и ж е ее, на различ
ных уровнях, ребра делятся на два , р е ж е на три р е б р ы ш к а , при этом 
р а з д е л я ю щ и е их бороздки по ширине примерно такие ж е , к а к м е ж д у 
главными р е б р а м и . Р е б р ы ш к и задней половины р а к о в и н ы очень тонкие, 
дугообразно изогнутые. Они затухают , не доходя до задней ветви за 
мочного к р а я . По поверхности неширокого гладкого заднего треуголь
ного поля проходит р а д и а л ь н о е ребро, о т д е л я ю щ е е вогнутое з а д н е е 
ушко: внешний край последнего ограничен к р а е в ы м ребром. З о н а над
лома ребер у данного вида в ы р а ж е н а нечетко: раковину в ее верхней 
части пересекает несколько прерывистых и нерезких концентрических 
борозд и пережимов , пересекаясь с которыми ребра не очень резко ме
няют свое направление , о т к л о н я я с ь вперед. Н и ж е зоны н а д л о м а реб
ра, не о с л а б е в а я и не меняя своего х а р а к т е р а , сбегают вниз в виде вол
нистых линий. Основное отличие данного вида от типичной Н. cordll
lerana из верхнекарн'ийских отложений Северной Америки з а к л ю ч а е т с я 
в отсутствии у описываемого вида обособленной сильно скошенной 
примакушечной части (примерно до высоты 5—6 м м ) , лишенной ра
диальных ребер и покрытой только хорошо р а з в и т ы м и концентричес
кими с к л а д к а м и . От Н. superba данный вид отличается более тонкой 
ребристостью и слабо развитой главной бороздой н а д л о м а . 

Известен из зон S i ren i t e s hayes i и S i ren i tes yaku t ens i s карнийско
го яруса в верховьях р. Гижиги . 

Halobia fallax M o j s i s o v i c s , 1874 

Табл. 45, фиг. 7, 8 

Р а к о в и н а удлиненная , скошенная , с довольно сильно смещенной 
к переднему к р а ю макушкой . Створки покрыты тонкими, низкими реб
рами, р а з д е л е н н ы м и очень узкими и мелкими бороздками . В передней 
части створок ребра наиболее широкие, но слабо в ы р а ж е н н ы е . В сред
ней части они обычно д е л я т с я один раз на некотором расстоянии от 
макушки , затем одна из половинок главного ребра н и ж е иногда вновь 
делится тонкой бороздкой. Р е б р а расширенной задней части раковины 
очень тонкие, иногда прностренные; они собраны в небольшие пучки 
по два-три ребрышка , по настолько сближены, что имеют вид тонких 
одиночных ребрышек . 

Одним из характерных признаков вида является сильный дугооб
разный изгиб тонких задних ребрышек выпуклостями н а з а д еще задолго 
до пересечения ими борозды н а д л о м а , которая р а с п о л о ж е н а в 9—12 мм 
ниже м а к у ш к и и хорошо в ы р а ж е н а в основном в задней половине 
створок. Р е б р а меняют н а п р а в л е н и е обычно д з а ж д ы , и зона надлома 
выглядит неясной, растянутой. Н и ж е ее ребра ослаблены, а в задней 
части раковины переходят в неясные р а д и а л ь н ы е струйки. З а д н е е тре
угольное поле широкое, слабовыпуклое , почти гладкое или несущее тон
чайшие р а д и а л ь н ы е линии. З а д н е е ушко не обособлено. Переднее до
вольно широкое , слабовыпуклое , со слабыми р а д и а л ь н ы м и бороздками 
и в а л и к а м и . 



Встречается в основном в зоне O t a p i r i a u s su r i ens i s , р е ж е в зоне P i 
n a e o c e r a s ve rcho jan icum норийского яруса ; вид известен из нижнено-
рийских отложений Альп, Северной Америки и других районов. 

Halobia obruchevi K i p a r i s o v a , 1936 

Табл. 45, фиг. 1—5 

Раковина крупная , вытянутая в длину, несколько скошенная , с при-
остренной, конической макушкой , смещенной к переднему к р а ю . Н а 
расстоянии 6 — 8 или 8 — 1 3 мм от м а к у ш к и створку пересекает четкая 
борозда надлома . Ограниченная ею наиболее в ы п у к л а я часть створки 
покрыта неравномерной ширины слабыми большей частью одиночными, 
р е ж е р а з д в а и в а ю щ и м и с я , иногда очень тонкими ребрами ; з адние реб
р ы ш к и изогнуты выпуклостями н а з а д и исчезают, не доходя до з а м о ч 
ного края . Н и ж е зоны н а д л о м а ребер на всей п л о щ а д и створки расхо
дятся по радиусам в виде слабо в ы р а ж е н н ы х нечетких волнистых по
лос , ребрышек и струй, местами пересеченных тонкой волнистой и ко
сой штриховкой. Ш и р о к о е заднее треугольное поле иногда почти глад
кое, иногда покрыто слабо заметными р а д и а л ь н ы м и линиями, пересе
ченными концентрическими з н а к а м и роста. З а д н е е ушко не обособле
но. Переднее — большое , хорошо отчлененное бороздкой и уступом. 
О н о состоит из широкой выпуклой нижней части и плоской более уз
кой верхней; поверхность ушка покрыта с л а б о з а м е т н ы м и концентриче
скими линиями роста . 

Вид широко распространен в бассейнах рек Омолона , Коркодона , 
верхнего и среднего течения р . К о л ы м ы и в Северном Приохотье , появ
л я е т с я в зоне S i r en i t e s yaku tens i s карнийского яруса и доходит до зоны 
M o n o t i s scut i formis норийского яруса . 

Halobia septentrionalis S m i t h , 1927 

Табл. 45, фиг. 6 

Д а н н ы й вид близок к вышеописанной Н. obruchevi. Отличается от 
нее более грубой и резче в ы р а ж е н н о й ребристостью ниже зоны надло
ма : ребра здесь довольно резкие и высокие, неравномерные по силе , 
неясно делящиеся , слабоволнистые. Впереди они более тонкие, а на 
з а д н е м треугольном поле, не обособленном от остальной створки,—ши
рокие, расплывчатые , ра зделенные столь ж е нечеткими б о р о з д к а м и н 
р а д и а л ь н ы м и струйками. В ы п у к л а я п р и м а к у ш е ч н а я часть створки, 
оконтуренная бороздой н а д л о м а , имеет очертание сильнее скошенного 
о в а л а , чем у Н. obruchevi. 

Известен из зон P i n a e o c e r a s ve rcho jan i cum и главным образом Ota
pir ia u s su r i ens i s норийского яруса в бассейне р. Колымы. Впервые опи
сан из верхпекарнийских — нижненорийских отложений Аляски . 

Halobia omolonensis Е f i m o v a , sp . nov. 

Табл. 45, фиг. 9 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Омолону. 
Г о л о т и п . Табл . 4 5 , фиг. 9. 
М а т е р и а л . Ядро одной полной правой створки. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а крупная , с одинаковыми высотой и длиной, 

с с у б ц е н т р а л ы ю й макушкой . Верхняя часть створки в средней части 
покрыта простыми, довольно тонкими, спереди р а з д в а и в а ю щ и м и с я , уп
л о щ е н н ы м и ребрами , которые в 1 0 — 2 0 мм ниже макушки пересекаются 
грубой бороздой н а д л о м а . Она оконтуривает почти не скошенный, вытя
нутый в высоту овал . В передней части раковины ниже борозды над-
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лома ребра более не д е л я т с я и тянутся к н и ж н е м у к р а ю по два , р е ж е 
по три тонких р е б р ы ш к а , р а з д е л е н н ы х довольно широкими промежутка 
ми; ребра средней и задней частей створки, л и ш ь с л а б о изгибающиеся 
при пересечении с бороздой, н и ж е ее начинают делиться на три и более 
ребрышек , б л а г о д а р я чему приобретают вид пучковатых. У границы с 
задним треугольным полем они постепенно затухают . З а д н е е поле очень 
широкое, лишенное р а д и а л ь н о й скульптуры, но изборожденное кон
центрическими морщинами . Н а б л ю д а ю т с я морщины и в передней части 
створки. Переднее ушко широкое , плоское. Оно состоит из широкого 
гладкого приподнятого нижнего треугольника, покрытого только сла
быми концентрическими линиями роста, и узкой полоски сверху. 

С р а в н е н и е . Описанный вид отличается почти от всех известных 
галобий широким морщинистым задним полем и своеобразной скульп
турой ра ковины — грубыми концентрическими с к л а д к а м и , тонкими не
пучковатыми р е б р а м и в верхней части раковины, которые ниже собира
ются в нечеткие пучки. Он довольно близок Я . oregonensis S m i t h из 
верхнекарнийских отложений Северной Америки, но отличается более 
крупными р а з м е р а м и , более грубыми пучковатыми в нижнезадней час
ти р е б р а м и и ниже расположенной зоной изгиба и н а д л о м а ребер. От 
Я . alaskana S m i t h из нижненорийских отложений Аляски отличает
ся ясно в ы р а ж е н н ы м надломом ребер. 

Происходит , вероятно, из нижненорийских отложений бассейна 
р. О м о л о н а . 

Halobia verchojanensis Е f i m о v a, sp . nov. 

Табл. 45, фиг. 10 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по Верхоянью. 
Г о л о т и п . Табл . 45, фиг. 10. 
М а т е р и а л . Ядро одной полной раковины. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а среднего р а з м е р а с почти равными высотой 

и длиной с немного сдвинутой вперед макушкой . Поверхность покры
та очень тонкими, округлыми в сечении, слабоволнистыми р е б р ы ш к а м и , 
р а з д е л е н н ы м и п р о м е ж у т к а м и , немного превосходящими их ширину. П о 
н а п р а в л е н и ю к заднему к р а ю ребрышки немного грубеют и вскоре со
всем исчезают. В 8—13 мм н и ж е м а к у ш к и поверхность створок пересе
кает с л а б о з а м е т н а я бороздка надлома , о к о н т у р и в а ю щ а я слабо ско
шенный овал с м а к с и м а л ь н о й высотой вдоль срединной линии. Р е б р а 
средней части раковины, пересекаясь с бороздой, д е л а ю т слабый изгиб 
вперед, а в передней и задней частях чуть н а д л а м ы в а ю т с я , почти не 
меняя направления . Переднее ушко широкое, плоское, по форме при
б л и ж а ю щ е е с я к равностороннему треугольнику. Оно неясно разделено 
на две части бороздкой и покрыто густыми линиями роста. 

С р а в н е н и е . От Я . omolonensis этот вид отличается только зна
чительно более тонкой ребристостью раковины; от Я . oregonensis 
S m i t h отличается более тонкими и многочисленными р е б р ы ш к а м и и 
более широким плоским передним ушком, покрытым концентрическими 
знаками . 

О б н а р у ж е н в нижненорийских отложениях бассейна р. Яны. 

Halobia aff. maximiliani K i t t l , 1912 

Табл. 45, фиг. 11 

Р а к о в и н а крупная , п р я м а я с почти одинаковыми длиной и высотой 
с центральной конической макушкой . Р а д и а л ь н ы е ребра очень низко (в 
20—30 мм от макушки) пересечены бороздой надлома , оконтуриваю-
щей немного вытянутый в высоту овал . Ребра , пересекаясь бороздой, 

55 



резко н а д л а м ы в а ю т с я и отклоняются вперед, особенно сильно в задне -
средней части. Выше борозды надлома ребра передней половины створ
ки довольно широкие , плоские , очень низкие, р а з д е л е н н ы е надвое мел
кими и узкими бороздками . Р е б р а задней части створки вдвое тоньше 
и изогнуты выпуклостями назад ; п р и б л и ж а я с ь к з аднему треугольному 
полю, они постепенно затухают . Н и ж е борозды ребра п р о д о л ж а ю т с я в 
виде слабоизвилистых тонкоштриховатых полос, широких, расплывча
тых в передней половине и более узких и высоких — в задней , где они 
быстро совсем исчезают. Р е б р а передней половины раковины ниже 
борозды надлома многократно делятся тонкими бороздками , которые 
в ы р а ж е н ы неотчетливо. Ш и р о к о е уплощенное заднее поле совершенно 
гладкое , отделено от остальной части створки бороздой. Переднее ушко, 
по-видимому, было узкое , с едва з аметными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и . 

От Н. rnaximiliani из норийских отложений Альп д а н н а я ф о р м а от
л и ч а е т с я тем, что ребра в задней части створки у нее значительно тонь
ш е передних, тогда к а к у альпийского вида они почти одинаковые . 

Происходит из зоны P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum норийского яруса 
в бассейне р. Буюнды. И з р е д к а встречается в отложениях верхнекар-
нийской зоны S i ren i t e s yaku t ens i s в бассейне р. Б о л ь ш о й Купки. 

Halobia alaskana S m i t h , 1927 

Табл. 46, фиг. 10 

Р а к о в и н а крупная , п р я м а я , немного вытянутая в высоту. Поверх
ность покрыта п р я м ы м и сильными высокими и узкими, почти одно
родными по силе ребрами , которые л и ш ь слегка уплощены на вершин
ках . П р о м е ж у т к и между р е б р а м и узкие, глубокие, по ширине они поч
ти р а в н ы ребрам. Р е б р а по н а п р а в л е н и ю к нижнему к р а ю несколько 
р а з дихотомируют, становятся грубее и немного шире. З а д н е е тре
угольное поле широкое , неребристое в верхней части и тонконеяснореб-
ристое в нижнезадней . Оно покрыто резкими концентрическими мор
щ и н а м и . Строение передней части раковины и переднего ушка неизве
стно. 

Встречен в зоне P i n a e o c e r a s ve r cho j an i cum норийского яруса в бас 
сейне р. Буюнды, известен из нижненорийских отложений Аляски. 

Halobia kolymensis K i p a r i s o v a , 1937 

Табл. 36, фиг. 11, 12 

Р а к о в и н а м а л е н ь к а я , полукруглая с макушкой , немного сдвинутой 
к переднему краю. Створки покрыты прямыми, тонкими, плоскими реб
р ы ш к а м и , разделенными почти нитевидными бороздками . Б о л ь ш а я 
часть ребер дихотомирует один раз на различных расстояниях от ма
кушки, а некоторые совсем не дихотомируют. З а д н е е треугольное поле 
гладкое . Переднее ушко довольно широкое , слабовыпуклое . Оно состо
ит из узкой гладкой нижней части и более широкой верхней, по кото
рой проходит несколько р а д и а л ь н ы х бороздок. 

Встречается довольно редко в средней и верхней частях карний-
ского яруса в бассейне р. Колымы и Северном Приохотье . 

Halobia plicosa М о j s i s о v i с s, 1874 

Табл. 46, фиг. 9 

Н е б о л ь ш а я раковина симметричного субокруглого очертания со 
срединным положением м а к у ш к и , слабой и равномерной выпуклостью. 
Р е б р а передней и средней частей створки часто р а з д е л я ю т с я сначала 
центральной бороздкой на две равные части, затем к а ж д а я половина 
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вновь отчетливо делится пополам, а у нижнего к р а я иногда к а ж д о е тон-
кос р е б р ы ш к о делится еще р а з . Бороздки , р а з д е л я ю щ и е главные ребра , 
довольно глубокие и широкие. Степень разделения ребер постепенно 
убывает к боковым частям створки. В целом ребра задней половины 
уже ребер передней части створки; некоторые из них р а з д е л я ю т с я одни 
или два р а з а , а самые крайние — простые и наиболее тонкие. З а д н е е 
треугольное поле гладкое , плоское или слабовогпутое с чуть приподня
тым верхним краем. Створку пересекает три-четыре концентрических 
пережима и сеть густых линий роста. Переднее ушко довольно узкое , 
хорошо обособленное. Оно состоит из выпуклого нижнего валика и уз
кой верхней площадки , отделенной глубокой бороздкой. 

Отличия от типичной Н. plicosa из норийских отложений Альп 
з а к л ю ч а ю т с я в сильнее расчлененных ребрах и более тонкой ребрис
тости в задней части раковины по сравнению со средней. 

Происходит , вероятно, из зоны P inaeoce ra s ve rcho jan icum норий
ского яруса в среднем течении р. Омолона . И з р е д к а встречается в от
ложениях зоны Otap i r i a u s s u r i e n s i s в бассейне р. Б о л ь ш о й Купки. 

Halobia austriaca M o j s i s o v i c s , 1874 

Табл. 44, фиг. 4—8 

Р а к о в и н а среднего р а з м е р а с высотой, почти равной длине, пря
мая с маленькой центральной макушкой . Р е б р а п р я м ы е или слабо изог
нутые выпуклостями назад , н е н а д л а м ы в а ю щ и е с я , наиболее широкие в 
средней части створки, сильно в а р ь и р у ю щ и е по ширине и степени рас
члененности. Иногда ребра д а ж е в средней части р ако в и н ы относитель
но узкие, ра зделенные одной-двумя узкими и мелкими бороздками , на
чинающимися на разных расстояниях от макушки , преимущественно с 
половины высоты створки или еще ниже. В этом случае ребра средней 
части раковины не слишком резко отличаются от ребер боковых сторон, 
степень расчлененности которых обычно больше, чем у центральных 
ребер (Н. austriaca M o j s . , s. s t r ic to , табл . 44, фиг. 6 — 8 ) . У некото
рых форм ребра в центральной части створок очень широкие , но рас 
членены слабо — обычно одной короткой бороздкой, однако в таких слу
чаях по обе стороны от этой бороздки бывают развиты тонкие р а д и а л ь 
ные линии и штрихи («акцессорная» ребристость)—Н. austriaca f. striu-
tella* Po lub . , f. nov. (табл . 44, фиг. 4, 5 ) . З а д н е е поле гладкое , доволь
но широкое , в той или иной степени отчлененное от остальной поверх
ности створки. Слабой бороздкой заднее поле отделено от узкого глад
кого заднего ушка , имеющего вид очень тупоугольного треугольничка . 
У данного вида характерно устроено переднее ушко : оно длинное, 
слегка приподнимающееся над поверхностью створки, прорезано боро
здками, р а с п о л о ж е н н ы м и не по радиусам , а п а р а л л е л ь н о верхнему 
краю у ш к а , т. е. под углом к н и ж н е м у его к р а ю ; бороздки обычно луч
ше в ы р а ж е н ы у внешнего к р а я у ш к а , а по н а п р а в л е н и ю к м а к у ш к е за 
тухают; одна из верхних бороздок отсекает на у ш к е у з к у ю почти пря
моугольную, лучше обособленную часть. В области м а к у ш к и развиты 
густые концентрические складочки , а р а д и а л ь н ы е бороздки развиты 
очень слабо , б л а г о д а р я чему п р и м а к у ш е ч н а я часть выглядит несколько 
обособленной. 

Встречается в верхнекарнийской зоне S i ren i t e s yaku t ens i s в бас
сейнах рек Яны, Индигирки, К о л ы м ы , на Чукотке и Охотском побере
жье . Х а р а к т е р н ы й вид в верхнекарнийских о т л о ж е н и я х Альп, Север
ного К а в к а з а , Восточного П а м и р а , Северной Америки , Японии, Новой 
З е л а н д и и , о. Тимор. 

* Striatella (лат.) — мелкополосчатая. 
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Halobia kawadal Y e h a r a, 1927 

Табл. 44, фиг. 9—13 

В и д относится к группе вида Я . austriqca и очень близок к нему. 
Одним из существенных отличий я в л я е т с я более короткий замочный 
край у описываемого вида, главным о б р а з о м за счет вдвое более корот
кого переднего ушка . З а д н е е тупоугольное ушко т а к ж е короче и у ж е , 
з а д н я я ветвь замочного к р а я очень полого н а к л о н е н а к м а к у ш к е и на
п р а в л е н а под тупым углом к верхней границе переднего у ш к а . Н и ж н е 
задний угол створки в той или иной мере оттянут, б л а г о д а р я чему ра
ковина выглядит скошенной, м а к у ш к а смещена к переднему краю. Ко
роткое переднее у ш к о по очертанию напоминает ушко пектинид: внеш
ний край его закруглен и в месте сочленения с поверхностью створки 
имеется крошечный вырез , подчеркнутый п а р а л л е л ь н ы м и ему линиями 
нарастания , п е р е с е к а ю щ и м и сверху вниз всю поверхность ушка . Они 
S-образно изогнуты, и место их перегиба совпадает со ступенчатым пе
регибом ушка ; н и ж н я я его часть более в ы п у к л а я , иногда с бороздками 
у внешнего к р а я , верхняя , т о ж е треугольная , — более плоская , без бо
роздок . 

Отличия в скульптуре менее существенны: ребра в целом грубее, 
чем у Я . austriaca, а р а з д е л я ю щ и е их бороздки г л у б ж е и шире . Измен
чивость в разделении ребер имеет тот ж е х а р а к т е р , что и у Я . austria
ca: выделяется разновидность с пучковатыми ребрами — Я . kawadal f. 
sugoica* P o l u b . , f. nov. (табл . 44, фиг. 12, 13), у которой на поверх
ности широких ребер развита «акцессорная» ребристость, и разновид
ность с ребрами, более равномерно расчлененными одной-двумя борозд
ками, начинающимися на разных расстояниях от м а к у ш к и — Я . kawa
dal Y е h а г a, s. s t r ic to ( табл . 44, фиг. 9 — I I ) . У первой разновидности 
особенно резко проявляется асимметрия скульптуры, что т а к ж е отли
чает вид от Я . austriaca. Кроме того, н а б л ю д а е т с я изменчивость в очер
тании раковин — от вытянутых в длину до вытянутых в высоту. З а д н е е 
поле гладкое , ребристость по н а п р а в л е н и ю к нему затухает постепенно. 
В верхней части раковины развиты концентрические морщины, прима-
кушечная часть менее резко обособлена, чем у Я . austriaca. 

Широко распространенный вид в нижненорийской зоне P i n a e o c e r a s 
ve rcho jan icum многих районов Северо-Востока , а т а к ж е Японии. 

Halobia bujundaensis Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 

Табл. 44, фиг. 14—17 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Буюнде . 
Г о л о т и п . Табл . 44, фиг. 15. 
М а т е р и а л . Д е с я т ь ядер полной сохранности, преимущественно 

перазрознепных створок. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , слабо и равномерно вы

пуклая , п р я м а я , полукруглого очертания с м а к у ш к о й , чуть сдвинутой 
к переднему краю. Поверхность покрыта сильными п р я м ы м и р е б р а м и , 
разделенными относительно глубокими и широкими бороздками . Р е б р а 
средней части створок наиболее широкие, пучковатые или д е л я щ и е с я 
одной-двумя бороздками , причем разделение начинается недалеко от 
кончика макушки. П у ч к о в а т ы е ребра д е л я т с я довольно регулярно шес
т ь ю — восемью б о р о з д к а м и двух порядков . Р е б р а передней и задней ча
стей раковины одиночные или ж е один раз д е л я щ и е с я , примерно соиз
меримые по толщине . З а д н е е поле не обособлено и все покрыто реб
ры шка ми ; иногда свободными от них остается лишь очень узкое про
странство вблизи задней ветви замочного к р а я . Переднее ушко имеет то 

* Названа по р. Сугон. 
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ж е очертание и скульптуру, что у Я . kawadal, правда , бороздки на ниж
ней части обычно отсутствуют. В области м а к у ш к и и у заднего к р а я 
заметны концентрические морщины, а в нижней части створок иногда 
сохраняются тонкие концентрические линии .нарастания. 

С р а в н е н и е . От Я . kawadal данный вид отличается ребристым 
задним полем и в целом более грубой скульптурой. 

Известен из верхней половины зоны P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum в 
бассейне р. Колымы. 

Halobia neregensis Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 
Табл. 46, фиг. 11, 12 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Нереге . 
Г о л о т и п . Табл . 46, фиг. 11. 
М а т е р и а л . Д в е левые и отпечаток правой створки из р а з н ы х 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а среднего р а з м е р а , овально-трапециевид

ного очертания , сильно вытянутая в длину, косая с макушкой , прибли
женной к переднему краю. Р а д и а л ь н ы е ребра спереди очень широкие, 
грубые, изогнутые выпуклостями назад , пучковатые, д е л я щ и е с я от од
ного до трех раз , а иногда сразу на три — пять ребер . Особенно широ
ки срединные ребра, отделенные одно от другого широкими бороздами. 
Ребра задней половины раковины тонкие, тесно сближенные , по боль
шей части простые и л и ш ь некоторые из них р а з д в а и в а ю т с я в нижней 
части. З а д н е е треугольное поле не обособлено, сплошь ребристое. Д л и н 
ной бороздкой от него отделено слабовыпуклое и довольно широкое 
гладкое тупоугольные заднее ушко. Переднее ушко умеренно широкое , 
плоское, чуть приподнятое над поверхностью створки и неясно разде 
ленное одной-двумя бороздками . 

С р а в н е н и е . От Я . buiundaensis отличается сильно вытянутым 
в длину очертанием и эксцентричным положением макушки , резко 
асимметричной скульптурой, более грубыми дугообразными р е б р а м и в 
передней половине раковины, более тонкими и многочисленными реб
рами в задней части. 

Известен из норийской зоны P inaeoce ra s ve r cho j an i cum в бассейнах 
рек Бохапчи и Большой Купки. 

Halobia aotii K o b a y a s h i et I c h i k a w a , 1949 
Табл. 46, фиг. 1—8 

- Р а к о в и н а среднего р а з м е р а , слабо скошенная , с макушкой , сме
щенной к переднему краю. Р е б р а центральной и передней частей рако
вины широкие и р а з д е л е н ы довольно резкими, р а с ш и р я ю щ и м и с я по 
мере роста бороздами. Эти ребра (обычно 5—7) немного ниже м а к у ш 
ки незакономерно р а з д е л е н ы тонкими бороздами на два , три, а иногда 
сразу на четыре ребра , часть которых ниже вновь делится . В резуль
тате у нижнего края к а ж д о е широкое ребро подразделено па 5—8 тон
ких плоских ребрышек . Р е б р а задней части раковины и самые крайние 
передние — более узкие, одиночные или двойные. В задней части они 
начинаются н и ж е м а к у ш к и и затухают , не доходя до замочного к р а я . 
З а д н е е треугольное поле не обособлено, неширокое , гладкое . Переднее 
ушко, хорошо обособленное, довольно широкое, со слабой выемкой на 
внешнем крае ; оно разделено на две части, из которых н и ж н я я более 
ш и р о к а я и немного более в ы п у к л а я . 

О п и с а н н а я разновидность (табл . 46, фиг. 1—4) ничем не отлича
ется от голотипа данного вида и рассматривается к а к Я . aotii, s. s t r ic
to. Вместе с нею встречаются формы, у которых ребра на передней и 
задней частях раковины еще более ослаблены и начинаются много 
ниже м а к у ш к и , а широкие ребра средней части начинают метельчато 
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расщепляться д а л е к о от м а к у ш к и . Эта разновидность выделяется к а к 
И. aotii f. infida* P o l u b . , f. nov. (табл . 46, фиг. 5—8) . В верхней части 
створок развиты резкие концентрические складочки, обычно не распро
страняющиеся на ц е н т р а л ь н ы е ребра . 

В и д появляется в норийской зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum, ши
роко распространен в зонах O tap i r i a u s s u r i e n s i s и Mono t i s scut i formis , 
т а к ж е известен в карнийско-норийских отложениях Японии, М а л а й з и и 
и о. Кедак . 

Halobia ex gr . hoernesi M o j s i s o v i c s , 1874 

Табл. 46, фиг. 13, 14 

Крупные, п р я м ы е раковины с субцентральной макушкой , близкие к 
виду Н. aotii. Отличие з а к л ю ч а е т с я в более прямом очертании, большей 
длине переднего у ш к а , отсутствии у него слабого выреза и в р а з д е л е 
нии у ш к а не на две, а на три части; центральный его сектор обычно 
более выпуклый и приподнятый. По своему строению ушко у данных 
форм напоминает у ш к о Н. austriaca, однако х а р а к т е р скульптуры ти
пичен для группы ранненорийского вида Н. hoernesi — широкие цент
р а л ь н ы е ребра р а з д е л е н ы грубыми б о р о з д а м и и четко р а з д е л я ю т с я 
несколько раз тонкими бороздками . Л у ч ш е , чем у Н. aotii, в ы р а ж е н о 
длинное, уплощенное , очень узкое заднее ушко. 

Происходит из нижненорийских отложений п р а в о б е р е ж ь я р . Ко
л ы м ы в среднем течении. 

Halobia aff. halorica M o j s i s o v i c s , 1874 

Табл. 46, фиг. 15 

Раковина среднего р а з м е р а , п р я м а я , вытянутая в длину, с цент
ральной макушкой. Поверхность покрыта относительно тонкими прямы
ми уплощенными р е б р а м и , которые в передней половине створки в це
лом более широкие, чем в задней , где они тонкие, многочисленные, раз 
деленные почти нитевидными бороздами. Б о л ь ш а я часть ребер передне-
средней части р а з д е л я е т с я надвое на различных расстояниях от ма
кушки, иногда они вновь делятся пополам тонкой бороздкой. З а д н е е 
треугольное поле гладкое , неширокое, слабовыпуклое . Оно сливается с 
очень узким, коротким, тупоугольным з а д н и м ушком, от которого от
делено тонкой бороздкой. Переднее ушко почти полностью состоит из 
широкого гладкого выпуклого валика , который вдоль замочного к р а я 
ограничен узкой плоской площадкой . Около м а к у ш к и развиты слабо 
заметные концентрические складки . 

От Н. halorica отличается менее однородными, менее правильно 
д е л я щ и м и с я р а д и а л ь н ы м и ребрами . 

Известен из верхов зоны P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum и зоны Otap i 
ria u s su r i ens i s норийского яруса в бассейне р . Коркодона . 

СЕМЕЙСТВО MYALINIDAIE F R Е С Ы, 1891 

Р о д Myalina К о п i п с к, 1842 

Myalina schainarae В i 1 1 n е г, 1899 

Табл. 3, фиг. 2, 3 

Небольшие равностворчатые раковины с конечной м а к у ш к о й , 
овально-ромбических очертаний. Высота раковины несколько превыша
ет длину или почти равна ей. З а м о ч н ы й край прямой и длинный. Н а 

* Infida (лат . )—ненадежная . Экземпляры, отнесенные к этой форме, п значи
тельной степени деформированы. 
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поверхности раковин н а б л ю д а ю т с я линии н а р а с т а н и я , иногда концент
рические морщины; внутренние ядра обычно гладкие . 

Приурочен к индским о т л о ж е н и я м бассейнов рек Колымы, Инди
гирки, Яны, а т а к ж е Верхоянья и Приморского к р а я ; нередко образу
ет скопления . 

Myalina aff. pauligae P o p o w , 1904 

Табл. 3, фиг. 4, 5 

Р а к о в и н ы небольшие, умеренно выпуклые, субовальных очертаний. 
Высота раковины несколько п р е в ы ш а е т длину. М а к у ш к и небольшие, 
почти не выдающиеся , несколько приближенные к переднему краю. По
верхность раковин и внутренних ядер г л а д к а я или с концентрическими 
линиями нарастания . 

От голотипа вида М. pavligae из нижнего триаса Верхоянья отли
чается меньшими р а з м е р а м и и отсутствием концентрических пережи
мов, что связано с юным возрастом этих раковин. 

Встречается в зоне Anas ib i r i t e s mul t i formis оленекского яруса в 
верховьях р . Большой Г а р м а н д ы (Охотское п о б е р е ж ь е ) . 

Р о д Atomodesma B e y r i c h , 1862 

Atomodesma errabunda P о p о w, 1964 

Табл. 3, фиг. 6—8 

Р а к о в и н ы средних р а з м е р о в и крупные, почти равностворчатые , 
слабовыпуклые , овально-ромбических очертаний. М а к у ш к и небольшие, 
слабо выдающиеся , п р и б л и ж е н н ы е к переднему к р а ю створки. З а м о ч 
ный край прямой и длинный. От м а к у ш к и к з а д н е н и ж н е м у углу створ
ки протягивается слабо в ы р а ж е н н о е широкое вздутие. Поверхность ра
ковины покрыта многочисленными неравномерными по силе концент
рическими складочками , местами р а з д в а и в а ю щ и м и с я . 

Встречается в индском и низах оленекского яруса в верховьях 
р. Колымы, Северном Приохотье и Верхоянье . 

СЕМЕЙСТВО B A K E V E L L I D A E K I N G , 1850 

Р о д Bakevellla K i n g , 1848 

Подрод Neobakevellia N a k a z a w а, 1959 

Bakevellia (Neobakevellia?) aff. monobensis N a k a z aw a, 1954 

Табл. 49, фиг. 1 

Р а к о в и н а средней величины, умеренно в ы п у к л а я , у зкая , сильно 
скошенная и несколько изогнутая . Передний склон створки более кру
той, чем задний. З а м о ч н ы й край прямой, длинный. С л а б о в ы д а ю щ а я с я 
за замочный край м а к у ш к а п р и б л и ж е н а к переднему краю. З а д н е е 
ушко большое, крыловидное , плоское, хорошо отчлененное от поверх
ности створки уступом; задний край его слабо вырезан . Переднее ушко 
относительно небольшое, отделенное слабо в ы р а ж е н н о й депрессией. 
Вся поверхность створки, в к л ю ч а я ушки, покрыта резкими тонкими 
концентрическими складочками и отдельными более грубыми морщи
нами. 

От В. monobensis из карнийских отложений Японии д а н н а я форма 
отличается более косым, удлиненным и изогнутым очертанием. 

Встречается в нижненорийской зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum з 
бассейнах рек Омолона , Коркодона , Т а х т а я м ы , и в верхненорийско-
рэтеких (?) отложениях п-ова Тайгонос . 
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П о д р о д Maizuria N a k a z a w a , 1959 

Bakevellia (Maizuria) arctica ( K i p a r i s o v a , 1937) 

Табл. 14, фиг. 8 

Раковины средних размеров косоовальные, толстостенные, неравно-
створчатые, с более сильновыпуклой и высокой левой створкой. М а 
кушки приближены к переднему к р а ю ; на левой створке м а к у ш к а мас
сивная . Замочный край прямой и довольно длинный. От м а к у ш к и к з ад -
ненижнему углу раковины протягивается килевидное вздутие. Поверх
ность раковины покрыта тонкими, то более, то менее резкими концен
трическими морщинами и линиями н а р а с т а н и я . Внутренние ядра глад-
кис пли со слабо заметными отпечатками концентрических бороздок. 
Часто сохраняется большой задний мускульный отпечаток и и д у щ а я от 
него мантийная линия . Н а замочной п л о щ а д к е видны многочисленные 
мелкие зубы и крупная срединная я м к а для связки. 

Приурочен к зоне A m p h i p o p a n o c e r a s d z e g i n e n s e анизийского яруса 
в верховьях р. К о л ы м ы , встречается в анизийских отложениях Харау-
лахских гор и нижнеанизийских отложениях низовьев рек Яны и Оле
нек. 

Р о д Gervillia D e f r a n c e , 1820 

Gervillia reticularis P o p o w , 1948 

Табл. 3, фиг. 12, 13 

Раковины средних размеров , почти равностворчатые , косоовальных 
очертаний. М а к у ш к и немного выступают над замочным краем и отсто
ят от переднего к р а я примерно на '/з длины замочного к р а я . Переднее 
ушко сравнительно большое, слабовыпуклое , з аднее ушко больше по 
размеру , плоское, крыловидное . Поверхность створок покрыта тонки
ми линиями н а р а с т а н и я и концентрическими складочками , более резко 
в ы р а ж е н н ы м и на правой створке, кроме того, на этой створке в задне-
нижней части н а б л ю д а е т с я тонкая р а д и а л ь н а я ребристость . Створки 
варьируют в очертаниях от сильно суженных книзу до более округлых. 

Приурочен к зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса , 
встречается в бассейнах рек Колымы, Омолона и в Восточном Верхоя
нье. 

Р о д Hoernesia L a u b e , 1865 

Hoernesia torta P o p o w , 1964 

Табл. 14, фиг. 9, 10 

Раковины средних р а з м е р о в , неравностворчатые , с сильновыпуклой 
левой створкой и почти плоской, слабовыпуклой или слабовогнутой 
правой створкой, сильно скошенные и изогнутые. М а к у ш к а левой 
створки грифовидная и н а в и с а ю щ а я над замочным краем; на правой 
створке она выделяется слабо . З а м о ч н ы й край прямой и длинный. Н а 
левой створке от м а к у ш к и в з а д н е н и ж н е м направлении протягивается 
хорошо в ы р а ж е н н ы й р а с ш и р я ю щ и й с я книзу и р а з д в а и в а ю щ и й с я бо
роздкой киль. Н а правой створке киль намечается лишь в примакушеч-
ной части. Переднее ушко маленькое , з аднее — большое с глубоким 
вырезом внешнего к р а я . Поверхность раковины покрыта тонкими кон
центрическими линиями нарастания и отдельными более грубыми мор
щинками , о т р а ж а ю щ и м и с я и на гладком внутреннем ядре. 

Распространен в анизийских и ладинских , преимущественно в 
верхнеанизийских, отложениях бассейнов рек Колымы, Индигирки , 
Яны и Восточного Т а й м ы р а . 
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с е м е й с т в о RHOMBOPTERIIDAE k o r o b k o v , 1960 

Р о д Posidonla В г о n n, 1828 

Р а к о в и н а тонкостенная , равностворчатая , почти округлая или ко-
соовальная . М а к у ш к и небольшие, чуть выдающиеся , субцентральные 
или смещенные к переднему к р а ю . Ушек у взрослых особей нет. П о 
верхность покрыта резкими концентрическими с к л а д к а м и и иногда так
ж е тонкими р а д и а л ь н ы м и струйками . З а м о ч н ы й к р а й ч а щ е всего пря
мой и длинный, р е ж е — пологовыпуклый. 

Р а с п р о с т р а н е н в силуре — триасе во всех частях света. 

Posidonia mimer О е b е г g, 1877 

Табл. 3, фиг. 14, 17—19 

Раковины мелкие, овальные с прямым замочным краем и суб
центральной макушкой . Поверхность покрыта многочисленными тонки
ми линиями роста и концентрическими с к л а д о ч к а м и . У типичных 
форм — P. mimer О е b е г g, s. s t r i c to (табл . 3, фиг. 14) , — они стано
вятся более грубыми в нижней части раковины на расстоянии 5—8 мм 
от макушки , при этом ширина интервалов м е ж д у с к л а д к а м и шире са
мих складок . Ч а щ е встречаются разновидности, на раковинах которых 
грубые концентрические с к л а д к и распределены равномерно , а интерва
лы м е ж д у ними значительно у ж е самих складок — P. mimer L oleneken-
sis P o p o w (табл . 3,^фиг. 17—19) . 

Распространен в "зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яру
са в бассейнах рек К о л ы м ы , Омолона , в хребте Орулган , Верхоянье, 
на Чукотке , а т а к ж е на о. Шпицберген и в К а н а д с к о м арктическом 
архипелаге . Типичная разновидность в районах Северо-Востока С С С Р 
встречается редко. 

Posidonia kttlensis В у t s с h к о v, sp . nov. 

Табл. 3, фиг. 15, 16 

П р о и с х о ж д е н и е « а з в а н и я : по р. Кулу. 
Г о л о т и п . Табл . 3, фиг. 16. 
М а т е р и а л . Несколько п р а в ы х и левых створок. 

. О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров с х а р а к т е р н ы м овально-
трапециевидным очертанием: задний край косо усечен и имеет углова
тое сочленение с нижним и замочным к р а я м и , последний прямой и от
носительно длинный, м а к у ш к а слегка смещена к переднему краю. В 
задней части раковины намечается килевидный перегиб. П р и пересече
нии с ним концентрические складки , густо п о к р ы в а ю щ и е створки, де
лают резкий изгиб, точно повторяя очертание к р а е в раковины. В при-
макушечной части концентрические складки несколько грубее, чем з 
нижней. 

С р а в н е н и е . От Posidonia mimer I. olenekensis новый вид отли
чается удлиненным овально-трапециевидным очертанием, наличием 
слабого килевидного перегиба и ослаблением концентрической скульп
туры с ростом раковины. От P. abrekensis К i р а г. он отличается более 
коротким замочным краем, большим количеством концентрических 
складок и отсутствием р а д и а л ь н о й штрихозатости . 

Встречается в оленекских отложениях , преимущественно в зоне 
H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i , бассейнов рек К о л ы м ы , Омолона , М а л о г о 
Анюя, хребта Орулган . 

63 



Posidonia christophori P o p o w , 1948 

Табл. 3, фиг. 9 

Раковины косоовальные с приближенной к переднему к р а ю ма
кушкой. Поверхность покрыта резкими тонкими концентрическими 
с к л а д к а м и и тонкой радиальной ребристостью. 

Встречаются редко в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского 
яруса в верховьях р . Колымы. 

Posidonia sossunovi B y t s c h k o v et E f i m o v a , 1968 

Табл. 3, фиг. 10, 11 

Р а к о з п п ы четырехугольно-овальных очертаний, удлиненные с пря
мым замочным краем и почти центральной макушкой . Скульптура ра
ковины состоит из тонкой радиальной ребристости, ярко в ы р а ж е н н о й 
в примакушечной части, к нескольких концентрических морщин, наибо
лее хорошо заметных в нижней и боковых частях раковины и слабо 
проявленных в области макушки . 

Приурочен к нижнеоленекским отложениям н и ж н е г о течения р . Ко
л ы м ы (бассейн р. М а л о г о Анюя) и района Чаунской губы. 

Posidonia subtilis B y t s c h k o v et E f i m o v a , 1968 

Табл. 2, фиг. 1, 2 

Раковины небольшие, удлиненные с приближенной к переднему 
к р а ю на '/з длины раковины макушкой . З а м о ч н ы й край длинный и пря
мой. В выпуклой и обособленной от остальной раковины примакушеч
ной части развиты тонкие концентрические морщины, о с т а л ь н а я плоская 
часть раковины покрыта р а д и а л ь н ы м и штрихами , иногда чрезвычайно 
тонкими. 

Встречаются в нижнеоленекских о т л о ж е н и я х верховьев р. Малого 
Анюя на Чукотке . 

Posidonia ekiatapensis B y t s c h k o v et E f i m о v a, sp . nov. 

Табл. 2, фиг. 3, 4 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Э к и а т а п . 
Г о л о т и п . Т а б л . 2, фиг. 4. 
М а т е р и а л . Б о л е е десяти ядер и отпечатков створок. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы довольно крупные, удлиненноовального 

очертания с макушкой , несколько приближенной к переднему краю. 
З а м о ч н ы й край длинный и почти прямой. Скульптура представлена 
многочисленными концентрическими с к л а д о ч к а м и , наиболее резкими в 
области макушки и сильно о с л а б е в а ю щ и м и с ростом раковины, т а к что 
у краев створки почти гладкие . 

С р а в н е н и е . От вышеописанной P. subtilis отличается более силь
но выраженной концентрической скульптурой и отсутствием р а д и а л ь 
ной скульптуры, а т а к ж е более крупными р а з м е р а м и раковины. 

Встречается в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса 
на Чукотке (бассейны рек Пегтымеля , Э к и а т а п а , А м г у э м ы ) . 

Posidonia popowi B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 2, фиг. 5, 7 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : в честь палеонтолога Ю. Н. По
пова. 

Г о л о т и п . Табл . 2, фиг. 7. 
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М а т е р и а л . Более 20 левых и правых створок. 
О п и с а н и е . Раковины средних размеров , овальные с субцент-

р а л ы ю й макушкой , слабо оттянутым краем с высотой, превышающей 
длину. З а м о ч н ы й край короткий, передняя и з а д н я я ветви его сходятся 
у макушки под углом 115°. Поверхность раковины покрыта концентри
ческими, неравномерно р а с п о л о ж е н н ы м и складочками , лучше в ы р а ж е н 
ными близ макушки , и р а д и а л ь н ы м и бороздами, р а з в и т ы м и только в 
средней части створок. Бороздки расчленяют поверхность раковины на 
плоские р а д и а л ь н ы е ребра , как у галобий, д е л я щ и е с я дополнительны
ми б о р о з д к а м и в середине и у нижнего края . Иногда у нижнего к р а я 
ребра терпко расщепляются многочисленными неравномерно располо
женными бороздками . От пересечения с линиями роста ребра приобре
тают шероховатость . 

С р а в н е н и е . По весьма своеобразной, четко выраженной ра
диальной скульптуре описываемый вид легко отличается от других из
вестных видов Posidonia и п р и б л и ж а е т с я у ж е к представителям рода 
Daonella. От наиболее близкого вида — P. christophori — отличается 
более крупными р а з м е р а м и , субцентральным положением макушки и 
более грубой уплощенной р а д и а л ь н о й ребристостью. 

Распространен в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яру
са в верховьях р . Колымы. 

СЕМЕЙСТВО PECTINIDAE L A M A R C K , 1801 

.Род Entoliam M e e k , 1864 

Entolium discites (S с h 1 о t h e i m, 1820) 

Табл. 15, фиг. 2 

Р а к о в и н ы небольшого р а з м е р а , равностворчатые , слабовыпуклые , 
несколько вытянутые по высоте, без боковых валиков . Апикальный угол 
около 90°. М а к у ш к а субцентральная , ушки довольно маленькие , поч
ти одинаковой величины. Поверхность раковины г л а д к а я с тонкими ли
ниями н а р а с т а н и я . 

Встречается в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s dzeg inense анизийского яру
са в верховьях рек Колымы и Яны Охотской, а т а к ж е в анизийских от
ложениях К а в к а з а , Карпат , от нижнего триаса до норийского яруса , но 
чаще в анизийских отложениях З а п а д н о й Европы. 

Entolium sp . 

Табл. 15, фиг. 1 

Р а к о в и н а почти округлого очертания с а п и к а л ь н ы м углом около 
120°. Ушки маленькие и почти равные по величине. Хорошо развито 
заднее боковое вздутие, отделенное от остальной части створки борозд
кой, которая исчезает, не доходя до края раковины. Поверхность по
крыта тонкими линиями роста и редкими концентрическими морщи
нами. 

Встречается , вероятно, в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s dzeg inense ани
зийского яруса в верховьях р. Омолона . 

Entolium obergi L u n d g r e n , 1883 

Табл. 47, фиг. 4 

Раковина среднего р а з м е р а , округлого очертания . Апикальный 
угол около 125°. Поверхность раковин ы несет л и ш ь с л а б ы е следы линий 
роста. Ушки относительно небольшие, имеющие очертания тупоуголь
ных треугольников, причем внешний угол переднего у ш к а более тупой. 
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У ш к и сходятся у м а к у ш к и под слабо в ы р а ж е н н ы м тупым углом и резко 
отчленяются от поверхности створки верхними внутренними в а л и к а м и . 
Н и ж н я я пара внутренних валиков в ы р а ж е н а слабо и, по-видимому, 
представляет собой слабо заметные широкие складки . От Е. kolymaense 
К i р а г. отличается большим апикальным утлом и слабо в ы р а ж е н н ы м и 
н и ж н и м и боковыми в а л и к а м и . 

Встречается в зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan i cum норийского яруса з 
бассейне р. Коркодона . 

Entolium kolymaense K i p a r i s o v a , 1947 

Табл. 69, фиг. 6, 7 

Раковины среднего р а з м е р а имеют изменчивые очертания — от уд
линенных до вытянутых по высоте, но обычно почти округлые. К а ж д а я 
створка имеет две пары внутренних валиков — ушные и боковые, кото
рые на внутренних я д р а х в ы р а ж а ю т с я в виде бороздок. Бороздки в ос
новании ушек короткие и глубокие, а боковые более длинные, но менее 
глубокие. М а л е н ь к и е треугольные ушки с округлыми уголками р а в н ы 
по' величине и немного приподняты н а д макушкой . Н а чуть более вы
пуклых левых створках видны тонкие линии н а р а с т а н и я и концентри
ческие складочки, а т а к ж е р а д и а л ь н а я струйчатость. На правых створ
ках в ы р а ж е н ы только линии и морщины роста. 

Н а Северо-Востоке С С С Р этот вид встречается повсеместно в но
рийских и верхненорийско-рэтеких отложениях . Т а к ж е известен из верх-
пего триаса П р и м о р ь я . 

Род Kolymonectes М i 1 о v a et Р о 1 u b о t к о, gen. nov. 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : Kolymo — от р. К о л ы м ы ; пес-
ies (лат.) — пловец. 

Т и п о в о й в и д. Aequipecten (?) anjuensis М i 1 о v а (Милова , 
1969, стр. 182, табл . 1, фиг. 4 ) . Н и ж н и й лейас . Бассейн р. Большого 
Анюя, Р- Нижний Вургувеем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а тонкостенная , небольшого или среднего раз 
мера, почти о к р у г л а я со слабовыпуклыми створками. Поверхность ле
вой створки всегда покрыта р а д и а л ь н ы м и ребрами нескольких поряд
ков, поверхность правой г л а д к а я , с линиями роста или со слабо замет
ными следами р а д и а л ь н о й скульптуры вдоль краев . Ушки почти рав 
новеликие, но переднее несколько больше заднего . Биссусный вырез от
сутствует или едва намечается под передним ушком правой створки. 
Обе створки с н а б ж е н ы внутренними боковыми валиками и вздутиями; 
задние боковые вздутия всегда немного шире и длиннее передних. 

С р а в н е н и е . П о р а з м е р а м ушек и отсутствию под передним уш
ком правой створки биссусного выреза раковины описываемого рода 
имеют сходство с Aequipecten F i s c h e r . Однако скульптура правой и 
левой створок у них резко различна , что не свойственно представите
лям Aequipecten. От близкого рода Entolium новый род отличается хо
рошо развитой р а д и а л ь н о й ребристостью на левой створке и отсутст
вием ушных внутренних валиков. ' 

Разнородность скульптуры на створках , почти полное ее отсутст
вие на правой створке, х а р а к т е р ушек и выпуклости раковины близки 
к этим признакам у рода Propeamussium de G г е g о г i а, от которого 
новый род отличается отсутствием внутренних ребер . 

В и д о в о й с о с т а в : Kolymonectes (?) koniensis ( T u c h k . ) , К. 
anjuensis ( M i l o v a ) , К. staeschei ( P o l u b . ) , K. terekhovi ( P o l u b . ) , 
д- (?) perrarus ( Z a k h . j . И з них первый вид распространен в верхне-
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норийско-рэтских отложениях Северо-Востока С С С Р , остальные явля
ются юрскими. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхненорийско-рэтскне и юрские отложе
ния Северо-Востока С С С Р и Севера Сибири. 

Kolymonectes? koniensis (Т и с h к о v, 1956) 

Табл. 70, фиг. 6, 7 

Р а к о в и н ы небольшие, почти округлые со слабовыпуклой левой 
створкой и почти плоской праиой. Ушки почти одинаковые по величине, 
заднее немного меньше, чем переднее. У левой створки переднее ушко 
тупоугольное, а заднее почти прямоугольное. П о д передним ушком 
правой створки намечается н е б о л ь ш а я биссусная выемка . Н а левой 
створке от макушки идет 10—12 ребрышек, между которыми вскоре, 
но на разных расстояниях появляются ребрышки II порядка , по тол
щине близкие главным ребрам . К краям створки ребристость посте
пенно затухает . Кроме того, левые створки покрыты концентрическими 
складочками и тонкими, тесно расположенными л и н и я м и н а р а с т а н и я . 
На внутренних ядрах этих створок р а д и а л ь н а я ребристость о т р а ж е н а 
слабо. П р а в ы е створки несут концентрические знаки нарастания , и на 
внутренних ядрах наблюдаются боковые борозды от внутренних вали
ков. 

Встречается в большом количестве экземпляров в верхненорийско-
рэтехих о т л о ж е н и я х п-ова Кони, в бассейне среднего течения р. Ана
дыря, р е ж е в бассейггах рек О м о л о н а и Коркодона . 

Р о д Chlamys В о 11 е п, 1798 

П о д р о д Chlamys, s. s t r ic to 

Р а к о в и н а почти округлая , иногда слабо скошенная , более или ме
нее равпостворчатая , почти с одинаково с л а б о в ы п у к л ы м н створками. 
Скульптура створок р а д и а л ь н а я , большей частью тонкая , одинаковая 
па обеих створках или о т л и ч а ю щ а я с я строением и расположением ре
бер. Ушки резко неравные: передние всегда больше задних; переднее 
ушко правой створки удлиненное с глубоким биссусным вырезом. 

Распространен от триаса — по настоящее время во всех частях 
света. 

Chlamys (Chlamys) anscutella Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 

Табл. 35, фиг. 1—3 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по сходству с видом Ch. scu-
leila ( H o e m e s ) . 

Г о л о т и п . Табл . 35, фиг. 1; паратип: табл . 35, фиг. 3. 
М а т е р и а л . Несколько ядер и отпечатков правых и левых ство

рок из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина н е б о л ь ш а я , темного в ытяну тая по высоте, 

прямая . Апикальные края почти прямые , с о с т а в л я ю щ и е по длине не
много более половины высоты створки. Скульптура правой створки 
состоит из тонких р а д и а л ь н ы х р е б р ы ш е к трех порядков , не совсем 
правильно чередующихся между собой, заметно усиливающихся по пе
риферии створки; ребрышки третьего порядка очень короткие и тон
кие. Р е б р а пересечены довольно четко в ы р а ж е н н ы м и концентрическими 
кольцами, гуще расположенными вдоль нижнего к р а я створки, и тон
чайшими линиями роста. Н а внутренних ядрах скульптура резко ослаб
лена. Л е в а я створка покрыта, как и правая , примерно такими же по 
силе р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и , т а к ж е в количестве около 60, однако 
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они имеют хорошо в ы р а ж е н н ы й чешуйчатый х а р а к т е р ; поверхность 
створки выглядит бугорчато-сетчатой. Н а внутреннем ядре скульптура 
ослаблена меньше, чем на правой створке. 

Ушки неравные — передние значительно больше задних, тупоуголь
ных. П о д передним ушком правой створки имеется глубокая биссусная 
зыемка . Скульптура ушек не отличается от скульптуры створок. 

С р а в н е н и е . Н а и б о л е е близким и, возможно, относящимся к опи
сываемому новому виду является Pecten (?Chlamys) sp. cf. scutella 
H о e г п. из низов карнийских отложений о. Тимор. Новый вид отлича
ется от него лишь сильнее выраженной чешуйчатостью ребер на левой 
створке и усилением ребрышек вдоль краев раковины. От Pecten scu
tella из карнийских отложений Северных Альп он отличается ярче вы
раженной р а д и а л ь н о й ребристостью на створках . 

Известен из нижнекарнийской зоны P r o t r a c h y c e r a s omkutchan icurn 
в бассейне р е к Омолона и Коркодона . 

Chlamys (Chlamys) mojsisovicsi К о b а у a s h i et I с h i k a w a, 1949 
Табл. 70, фиг. 1, 2 

П р а в ы е створки почти плоские, левые — слабовыпуклыс . А п и к а л ь 
ный угол острый, р е ж е почти пряглой. Скульптура состоит из многочис
ленных тонких р а д и а л ь н ы х ребрышек, пересеченных густой сетью ни
тевидных линий н а р а с т а н и я и отдельными концентрическими пережи
мами. Р е б р ы ш к и в различной степени дифференцированы на два , р е ж е 
на три порядка , не всегда отчетливо р а з л и ч а ю щ и х с я по силе. Скульп
тура правых створок менее дифференцирована , иногда мелкосетчатая . 
Переднее ушко правой створки длинное, с глубоким биссусным выре
зом, заднее ушко короткое , тупоугольное. На левой створке большое-
переднее ушко имеет очертание прямоугольного треугольника , а заднее 
почти в 3 р а з а меньше его, тупоугольное. Ушки покрыты тонкими ра
диальными р е б р а м и , пересеченными линиями роста. 

Вид распространен от зоны P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum до зоны To
sapec ten efimovae включительно во многих районах Северо-Востока 
С С С Р . Верхний триас Приморского края и Японии. 

Chlamys (Chlamys) privalnajensis Р о 1 u b о t к о, 1966 
Табл. 69, фиг. 8—12 

П р а в а я створка покрыта многочисленными топкими р а д и а л ь н ы м и 
р е б р а м и четырех порядков , которые отличаются главным образом по 
длине. Скульптура левой створки близка к скульптуре правой, но име
ет немного больше теснее расположенных и слабее дифференцирован
ных ребер. Н а обеих створках отмечаются концентрические складки и 
пережимы. Передние ушки в 2,5—3 р а з а длиннее задних. Под передним 
ушком, правой створки имеется глубокий и узкий биссусный вырез . 
В е р х н я я половина этого ушка покрыта тонкими р а д и а л ь н ы м и ребрыш
ками и грубыми поперечными с к л а д к а м и , а н и ж н я я — линиями роста, 
обращенными выпуклостью к макушке . Переднее ушко левой створки 
покрыто тонкими р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и и з н а к а м и н а р а с т а н и я . 

Распространен в верхненорийско-рэтеких отложениях бассейнов рек 
Большого Анюя, О м о л о н а , Коркодона и Северного Приохотья . 

Chlamys (Chlamys?) nenkalensis Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 
Табл. 49, фиг. 5—11 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Н е н к а л . 
Г о л о т и п . Т а б л . 49, фиг. 6; паратип — т а б л . 49, фиг. 5. 
М а т е р и а л. Один э к з е м п л я р с сомкнутыми створками и около 

50 разрозненных правых и левых створок. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а средней величины, округлого очертания с 
одинаково слабовыпуклыми створками. Апикальный угол у взрослых 
раковин равен 110—115°, у молодых—90—100°. На левой створке вдоль 
заднего к р а я проходит хорошо выраженное боковое вздутие. Передняя , 
нижняя и з а д н я я части правой створки покрыты тонкими, округлыми в 
сечении р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и трех порядков, чередующимися не сов
сем правильно . Вдоль нижнего края створки насчитывается около 100 
ребер. Р е б р а пересечены тончайшими густыми линиями роста. Вся 
центральная и п р и м а к у ш е ч н а я части створки гладкие . На внутреннем 
ядре ребра резко ослаблены. Вся поверхность левой створки равно
мерно покрыта примерно 60 прямыми р а д и а л ь н ы м и ребрами двух по
рядков ; короткие и тонкие ребрышки третьего порядка вставляются 
только у переднего и заднего краев . На внутренних я д р а х этой створ
ки хорошо в ы р а ж е н ы только ребра первого порядка и концентричес
кие пережимы. Передние ушки несколько больше задних. Под перед
ним ушком правой створки развит не слишком глубокий биссуспый вы
рез. Ушки обеих створок покрыты тесно р а с п о л о ж е н н ы м и линиями 
роста. Кроме того, передние ушки пересечены трсмя-четырьмя р а д и а л ь 
ными р е б р ы ш к а м и , а на задних ушках их насчитывается около шести. 

С р а в н е н и е . От Chlamys mojsisovicsi K o b . et I с h. новый вид 
отличается хорошо развитым задним боковым вздутием на левой створ
ке, отсутствием радиальной скульптуры в центральной и примакушеч-
ной частях правой створки и слабее выраженной неравновсликостью 
ушек. П о этим признакам новый вид занимает промежуточное положе
ние м е ж д у подродами Chlamys s. s t r ic to и Ochotochlamys subgen . nov. 
О с л а б л е н н а я скульптура на правой створке нового вида с б л и ж а е т его 
с Ch. (Camptochlamys) inspecla К i р а г., от которого он отличается 
более резкой и грубой скульптурой па левой створке, меньшей разни
цей в величине ушек и несколько иным их очертанием. 

Часто встречающийся вид, харак тер из у ю щ ий верхнюю часть но
рийской зоны P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum бассейнов рек Омолона , Кор
кодона и Северного Приохотья . 

Подрод Camptochlamys A r k e 1 1, 1930 

Chlamys (Camptochlamys) inspecla K i p a r i s o v a , 1966 

Табл. 70, фиг. 3 — 5 

П р а в а я створка несколько менее выпуклая , чем л е в а я , и с глубо
ким биссусным вырезом под передним ушком, которое немного больше 
заднего . Переднее ушко левой створки заметно больше тупоугольного 
заднего. Л е в а я створка, в к л ю ч а я ушки, покрыта очень тонкими ра
диальными р е б р ы ш к а м и двух порядков , которых всего около 40—45. 
Более широкие , чем ребрышки, промежутки заполнены тончайшими ра
диальными струйками, пересеченными концентрическими линиями, от
чего образуется местами мелкосетчатая , а местами мелкоячеистая 
скульптура . На правой створке р а д и а л ь н а я скульптура несколько гру
бее, но в ы р а ж е н а слабо . 

Верхненорийско-рэтские отложения бассейнов рек Омолона , Кор-
колона и Северного Приохотья . 

П о д р о д Ochotochlamys M i l o v a et P o l u b o t k o , s u b g e n . nov. 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по Охотскому побережью. 
Т и п о в о й в и д . Chlamys (Ochotochlamys) glzhigensis P o l u b o t 

k o , sp . nov. Норийский ярус, зона Otap i r i a u s su r i ens i s . Бассейн p. Ги
жиги, p. М а л а я Туромча . 
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Д и а г н о з . Р а к о в и н а почти округлого очертания с умеренно и оди
наково выпуклыми створками, из которых л е в а я несет р а д и а л ь н у ю 
скульптуру от тонкой до дозольно грубой, а п р а в а я либо г л а д к а я , либо 
с резко ослабленной, едва заметной р а д и а л ь н о й скульптурой. Ушки, 
к а к у Chlamys, но меньше разнящиеся по величине, иногда почти рав
новеликие; под передним ушком правой створки имеется неглубокий, 
иногда едва заметный биссусиый вырез. Л е в а я створка с н а б ж е н а боко
выми депрессиями и сопутствующими им вздутиями, из которых зад
ние развиты значительно лучше, чем с л а б ы е передние, которые иногда 
совсем незаметны. 

С р а в н е н и е . От Chlamys, s. s t r ic to , новый подрод отличается рез
ко различной скульптурой створок и меньшей разницей в величине 
ушек. От подрода Camptochlamys отличается значительно более грубой 
скульптурой левой створки, слабо развитым биссусным вырезом и бо
лее равновеликими у ш к а м и . 

В и д о в о й с о с т а в : Ch. (Ochotochlamys) korkodonensis P o l u b . , 
sp . nov.. Ch. (Ochotochlamys) gizhigensis P o l u b . , sp . nov., Ch. (Ocho
tochlamys) norlcus M i 1 о v a, sp. nov. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхнетриасовые и нижнеюрские отложе
ния Северо-Востока С С С Р . 

Chlamys (Ochotochlamys) korkodonensis Р о 1 u b о t к о, sp. nov. 

Табл. 35, фиг. 12—16 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Коркодону. 
Г о л о т и п . Т а б л . 35, фиг. 12; паратип — т а б л . 35, фиг. 14. 
М а т е р и а л . Четыре правых и около десяти левых створок, из од

ного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средней величины с очень большим апи

кальным углом, достигающим 120—125° у взрослых раковин, но н е п р е 
в ы ш а ю щ и м 105° у молодых. Апикальные к р а я слабовогнутые на обеих 
створках. В задней части левой створки расположено боковое вздутие 
и депрессия. Поверхность правой створки покрыта лишь слабыми упло
щенными р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и , заметными только в передне-
верхней ее части; с л а б ы е следы этих ребер в виде мягких складочек 
б ы в а ю т видны и на внутренних ядрах . Л е в а я створка покрыта 45 ок
руглыми в сечении р а д и а л ь н ы м и ребрами трех порядков . Ребра перво
го и второго порядков , хорошо р а з л и ч а ю щ и е с я по толщине, довольно 
правильно чередуются м е ж д у собой. Короткие и очень тонкие ребрыш
ки третьего порядка вставляются не во все промежутки . Все межребер 
ные промежутки пересечены тончайшими, густыми концентрическими 
линиями, а поверхность ребер остается гладкой . Ушки на юных стади
ях роста очень напоминают ушки Chlamys, s. s t r ic to . Во взрослой ста
дии разница в величине ушек становится меньшей, а вырез под перед
ним ушком правой створки частично з а р а с т а е т . 

С р а в н е н и е . Н а и б о л е е близким и, возможно , относящимся к опи
сываемому новому виду является Pecten (Aequipecten?), sp . nov. (Ки-
парисова , 1938) из верхнего триаса Х а р а у л а х с к и х гор, известный толь
ко по левой створке. П р а в а я створка нового вида напоминает «Velala» 
infrequens K o b . et I c h . из верхнекарнийских (?) отложений Японии 
(левая створка этого вида неизвестна) , но отличается менее плавным 
переходом а п и к а л ь н ы х краев в боковые и менее глубоким биссусным 
вырезом. 

Вид установлен из нижнекарнийской зоны P r o t r a c h y c e r a s omkut -
c h a n i c u m бассейна р . Коркодона . 
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Chlamys (Ochotochlamys) gizhlgensls P о 1 u b о t к о, sp. nov. 

Табл. 50, фиг. 6—10 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по p. Гижнге . 
Г о л о т и п . Табл . 50, фиг. 6; паратип — табл . 50, фиг. 7. 
М а т е р и а л . Три ядра с сомкнутыми створками и около 10 пра

вых и левых створок. 
О п и с а н и е . Средней величины раковины округлого, иногда не

много скошенного очертания со слабо и одинаково выпуклыми створ
ками. Их апикальные к р а я прямые , за исключением слабовогнутото 
кран под передним ушком правой створки. Апикальный угол большой 
(ПО—125°) . На левой створке вдоль заднего апикального края слабо 
в ы р я ж е н а боковая депрессия и уплощенное боковое вздутие. П р а в а я 
створка покрыта л и ш ь концентрическими линиями и м о р щ и н к а м и рос
та н 5—10 очень тонкими р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и , з аметными вдоль 
боковых частей створок только при хорошей сохранности. На левой 
створке р а д и а л ь н а я ребристость отчетливая и представлена примерно 
35 тонкими низкими р е б р а м и двух порядков . Плоские межреберные 
промежутки в 2—3 р а з а шире ребер . Ушки довольно большие, близкие 
по р а з м е р у (немного больше переднее) . Под передним ушком имеется 
неглубокий биссусный вырез . Ушки покрыты тонкими линиями роста, 
а на переднем ушке правой створки, кроме того, имеется два-три сла
бо в ы р а ж е н н ы х р а д и а л ь н ы х р е б р ы ш к а . 

С р а в н е н и е . П р а в а я створка нового вида по очертанию и отсут
ствию ребристости очень напоминает голотип «Ve!ata» sumeriensls 
K o b . et I с h. из верхов карнийского яруса (?) Японии. Однако срав
нение этих видов затруднено, поскольку левая створка японского вида 
не описана . Л е в ы е створки нового вида (особенно их внутренние я д р а ! 
близки к левым створкам Ch. (Chlamys?) nenkalensis Р о 1 u b о t к о, sp . 
nov., но отличаются от них меньшим количеством более слабых ра
диальных ребер. П р а в ы е створки этих видов отличаются значительно 
сильнее. 

Д о в о л ь н о часто в с т р е ч а ю щ а я с я форма в норийской зоне Otap i r ia 
u s su r i ens i s в Северном Приохотье . 

Chlamys (Ochotochlamys) noricus М i 1 о v a, sp . nov. 

Табл. 6 2 , фиг. 6 — 9 

П р о и с х о ж д е н и я н а з в а н и я : по н а х о ж д е н и ю остатков видл 
в норийских отложениях . 

Г о л о т и п . Табл . 62, фиг. 7; паратип — табл . 62, фиг. 6. 
М а т е р и а л . Внутренние я д р а десяти левых и двух правых ство

рок. 
О п и с а н и е . Раковина округлого очертания со слабовыпуклой пра

вой створкой и умеренно выпуклой левой. Апикальные края слабовог
нутые, « а '/з высоты раковины от макушки они переходят в округлые-
боковые. Апикальный угол 105—110°. На левой створке развиты боко
вые вздутия, причем заднее вздутие обычно шире переднего. Поверх
ность левой створки покрыта многочисленными округлыми и слегка уп
лощенными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и трех порядков и густо расположен
ными слабо заметными концентрическими линиями нарастания . 
Р е б р а второго порядка начинаются почти у самой м а к у ш к и и мало от
личаются по силе от главных ребер. У нижнего к р а я в некоторых про
м е ж у т к а х появляются более тонкие и короткие р е б р ы ш к и третьего по
рядка . З д е с ь насчитывается 40—45 ребер. Н а внутренних ядрах ребра 
значительно ослаблены, только вдоль нижнего к р а я остается кромка , 
покрытая р е б р а м и трех порядков . Внутренние ядра правых створок со-
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вершенно гладкие . Передние ушки заметно длиннее задних. Последние 
на обеих створках маленькие . Под передним ушком правой сгворкм 
имеется неглубокий биссусный вырез. Поверхность ушек покрыта слабо 
в ы р а ж е н н ы м и концентрическими линиями н а р а с т а н и я и р а д и а л ь н ы м и 
с т р у й к а м и в верхней части. 

С р а в н е н и е . От Ch. (Ochotochlamys) gizhigensis P o l u b . , sp . 
nov., данный вид отличается несколько большим количеством ребер, 
большей их дифференцированностью, более неравновеликими ушками , 
лучше в ы р а ж е н н ы м передним боковым вздутием и меньшим апикаль
ным углом. 

Вид распространен в зоне Monot i s ochotica норийского яруса бас
сейна р. Гижиги. 

Р о д Lyssochlamys S а с с о, 1897 

Lyssochlamys ochotica K i p a r i s o v a , 1966 

Табл. 70, фиг. 8, 9 

Поверхность как внутренних, т а к и н а р у ж н ы х ядер умеренно выпук
лых створок лишена р а д и а л ь н о й скульптуры, но несет довольно грубые, 
неравномерно р а с п о л о ж е н н ы е знаки нарастания , которые видны и па 
ушках . З а д н и е ушки небольшие, тупоугольные. Переднее ушко правой 
створки удлиненное с глубоким биссусным вырезом; у левой створки 
оно значительно больше заднего и имеет очертания прямоугольного тре
угольника . 

Верхпенорийско-рэтские отложения Северного Приохотья , бассейна 
рек Омолона и Коркодона . 

Род Tosapecten K o b a y a s h i et I с h i k a w а, 1949 

Раковина данного рода характеризуется выпуклой правой и слабо
выпуклой или плоской левой створками. Поверхность их покрыта гру
быми, резкими, прямыми р а д и а л ь н ы м и ребрами , которые на правой 
створке обычно широко расставлены, а « а левой .расположены по-иному, 
сильнее дифференцированы и иногда более многочисленны. Ушки боль
шие, хорошо отчлененные от остальной поверхности раковины, причем 
передние ушки немного превосходят по величине задние . П о д перед
ним ушком правой створки имеется глубокий биссусный вырез . Харак
терной чертой раковин этого рода является приподнятость верхних 
краев ушек над замочной линией, в результате чего верхние к р а я ушек, 
спускаясь к м а к у ш к е , образуют тупой угол и имеют форму бабочки; 
концы ушек приобретают остроугольные очертания Н а м е ч а е т с я тен
денция увеличения р а з м е р а ушек у видов этого рода в процессе фило
генеза. 

Распространен в верхнем триасе Японии, Приморского края , сред
нем и верхнем триасе Северо-Востока С С С Р . 

Tosapecten merzljakovi B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 15, фиг. 5 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : в честь геолога В. М. М е р з л я -
кова. 

Г о л о т и п . Табл . 15, фиг. 5. 
М а т е р и а л . Отпечаток и обломок ядра левой створки. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , немного скошенная , со 

слабовыпуклой левой створкой. Ушки почти равновеликие , но переднее 
чуть длиннее и внешний край его слабо вогнут. Вдоль апикальных 
краев р а с п о л о ж е н ы в а л и к о о б р а з н ы е вздутия , причем переднее выра-
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жсно лучше. Скульптура состоит из округленных р а д и а л ь н ы х ребер 
двух порядков . У нижнего к р а я иногда проявляются ребра III порядка , 
общее число ребер здесь достигает 30; ребер I порядка — 12—13. П р о 
межутки м е ж д у ребрами несколько больше толщины ребер. В нижней 
половине переднего бокового вздутия н а б л ю д а ю т с я три довольно гру
бых р а д и а л ь н ы х р е б р ы ш к а ; з а д н е е боковое вздутие гладкое . Н а з а д 
нем ушке намечаются три нечеткие р а д и а л ь н ы е бороздки . Кроме того, 
на поверхности ушек и раковины н а б л ю д а ю т с я тонкие тесно располо
женные линии н а р а с т а н и я . 

С р а в н е н и е . От Tosapecten suzukii ( K o b . ) данный вид отлича
ется х а р а к т е р о м боковых вздутий, более узких у нового вида, и различ
ной скульптурой вздутий. От Т. deljanensis ( K i p а г.) из карний
ских (?) отложений Х а р а у л а х о к и х гор отличается уплощенностью ле
вой створки, р е ж е расставленными ребрами , наличием двух, а не од
ного бокового вздутия. 

Встречается в анизийской зоне A m p h i p o p a n o c e r a s dzeg inense 
в верховьях р. З ы р я н к и . 

Tosapecten (?) simakovi Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 

Табл. 3 5 , фиг. 4 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : в честь геолога К. В. Сима
кова. 

Г о л о т и п . Т а б л ^ З б , фиг. 4. 
М а т е р и а л . Три я д р а левых створок из р а з н ы х местонахожде

ний. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а н е б о л ь ш а я округлого очертания . Вдоль не

сколько более длинного чуть з а м е т н о вогнутого заднего апикального 
края_ на левой створке протягиваются хорошо в ы р а ж е н н о е боковое 
вздутие и ш и р о к а я депрессия. Н а поверхности левой створки насчиты
вается до 33 ребер; ребрышки второго порядка несколько различают
ся м е ж д у собой по длине и толщине и р а с п о л о ж е н ы не совсем пра
вильно. М е ж р е б е р н ы е промежутки пересекаются с л а б ы м и концентри
ческими линиями. З а д н е е боковое вздутие и депрессия на н а р у ж н ы х 
ядрах покрыты тонкими р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и . Н а внутренних яд
рах хорошо в ы р а ж е н ы только ребра первого порядка , а вздутия выгля
дят гладкими. Ушки средней величины, причем переднее заметно боль
ше заднего . На обоих ушках левой створки н а б л ю д а ю т с я тончайшие 
линии роста . 

С р а в н е н и е . От Т. subpolaris P o l u b . , sp. nov. данный вид отли
чается большим числом ребер на левой створке, несколько меньшей ве
личиной ушек и сильнее в ы р а ж е н н о й их неравновелккостью. От Т. del
janensis (К i р а г.) новый вид отличается характером ушек и меньши
ми их р а з м е р а м и . Л е в а я створка нового вида по х а р а к т е р у ушек и зад
него вздутия близка к левой створке Chlamys (Ocliotochlamys) korko
donensis, отличаясь от нее несколько меньшим числом ребер и отсутст
вием ребер III порядка . 

Встречается в карнийской зоне P r o t r a c h y c e r a s omkutchanicurn 
в бассейне рек Омолона и Коркодона . 

Tosapecten subpolaris Р о 1 u b о t к о, sp . nov. 

Табл. 35, фиг. 5—11 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по сходству с Pecten deformis 
var . polaris W i t t e n b u г g. 

Г о л о т и п . Табл . 35, фиг. 6; паратип — табл . 35, фиг. 7. 



М а т е р и а л . Б о л е е десяти внутренних и н а р у ж н ы х ядер правых 
створок и семь ядер левых створок из разных местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы несколько варьируют в очертаниях , иногда 
слабо скошенные. Апикальный угол от 105 до 110°. Б о л е е в ы п у к л а я 
п р а в а я створка имеет прямые апикальные к р а я , переходящие в боко
вые к р а я немного выше середины высоты раковины. Поверхность ее по
крыта десятью широко расставленными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и двух 
порядков , р а з д е л е н н ы м и неодинаковыми по ширине плоскими проме
ж у т к а м и , в которые местами вставлено по одному тонкому р е б р ы ш к у 
II порядка , з а н и м а ю щ е м у не всегда центральное положение ; несколько 
изменчива, к тому же , толщина ребер первого порядка . Ушки относи
тельно небольшие, под передним, несколько большим, имеется биссус
ный вырез; в нижней части этого у ш к а заметен краевой валик , а ни
ж е — неглубокая бороздка и складочка , о т д е л я ю щ а я ушко от поверх
ности створки. На более плоской левой створке обычно бывает за
метно заднее боковое вздутие и о т д е л я ю щ а я его от створки депрессия . 
Передний более короткий апикальный край слабо вогнут. Поверхность 
покрыта теснее расположенными и более тонкими, чем на правой 
створке , округлыми р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и двух порядков, причем реб 
pa II порядка бывают заметны не во всех п р о м е ж у т к а х . Всего вдоль 
нижнего края створки насчитывается 20—21 ребро . 

С р а в н е н и е . Н а и б о л е е близок новый вид к Tosapecten suzukil 
( K o b . ) . По правым створкам они отличаются наличием р е б р ы ш е к 
второго порядка в центре створки у нового вида, неравномерным рас
положением ребер и несколько меньшими по величине у ш к а м и . Л е в ы е 
створки трудно р а з л и ч и м ы на молодых стадиях роста. В целом, левые 
створки нового вида покрыты несколько более тонкими ребрами и име
ют меньшие по величине и более перавновеликие ушки. Кроме того, 
они характеризуются более резкой асимметрией боковых вздутий, из 
которых развито в основном только заднее . П р а в а я створка нового 
вида по характеру ребристости напоминает т а к ж е Pecten deformis 
G a b b ? var. polaris W i t t e n b u r g , единственная п р а в а я створка ко
торого известна из карнийских отложений р. Д у л г о л а х а . Новый вид 
отличается от него меньшим количеством ребер I порядка и меньшими 
р а з м е р а м и ушек. 

Часто встречается в отложениях зоны P r o t r a c h y c e r a s omku tchan i -
cimi карнпйского яруса в бассейнах рек Омолона и Коркодона . 

Tosapecten suzukii suzukil ( K o b a y a s h i , 1931) 

Табл. 48, фиг. 1—8 

Р а к о в и н ы от небольших до крупных, с прямыми апикальными кра
ями, иногда чуть з аметно вогнутыми на п р а в ы х створках; они соеди
няются с боковыми к р а я м и довольно плавно на левых створках и более 
резко на правых. Апикальный угол колеблется от 105 до 110° у мелких 
раковин и от 120 до 130° у крупных. Н а левых створках хорошо выра
ж е н ы боковые вздутия, шричем заднее всегда несколько шире и длин
нее переднего. Поверхность более выпуклой правой створки покрыта 
17—18 сильными к р ы ш е о б р а з н ы м и ребрами . Около 12 ребер из этого 
числа являются главными, в боковых частях между ними вклинива
ются 5—6 ребер II п о р я д к а . На с л а б о в ы п у к л о й или почти плоской ле
вой створке насчитывается 22—24 ребра , из них 12—13 являются реб
рами I порядка . Неодинаковые по силе ребрышки II порядка обычно 
видны не во всех п р о м е ж у т к а х . На боковых вздутиях заметны тончай
шие р а д и а л ь н ы е линии и концентрические линии роста. Ушки относи
тельно небольшие д л я представителей этого рода и близкие по вели
чине, передние ушки немного больше задних. Биссусный вырез под пе-
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редким ушком правой створки неглубокий. Иногда верхние края у ш е к 
приподняты, б л а г о д а р я чему они приобретают ф о р м у бабочки. 

Остатки вида появляются в карнийской зоне S i ren i t e s y a k u t e n s i s ; 
в норийской зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan i cum они б ы в а ю т обильны, р е ж е 
встречаются в зоне O t a p i r i a u s s u r i e n s i s во всех районах распростране
ния этих отложений на Северо-Востоке С С С Р , в верхнем триасе При
морского к р а я и Японии. 

Tosapecten suzukil noricus P o l u b o t k o , 1966 

Табл. 63, фиг. 1, 2 

От Т. suzukii suzukil описываемый подвид отличается большей вы
пуклостью правой створки, наличием на ней в боковых частях ребрышек 
II порядка , полукруглым, не к р ы ш е о б р а з н ы м сечением ребер и боль 
шими р а з м е р а м и ушек. Л е в ы е створки отличаются большим количест
вом ребер, лучше р а з в и т ы м и сильными ребрами II п о р я д к а и наличием 
коротких ребрышек III п о р я д к а в некоторых п р о м е ж у т к а х . 

О т л о ж е н и я норийской зоны Mono t i s ochot ica п о б е р е ж ь я Восточно-
Сибирского моря, в низовьях р. Р а у ч у а . 

Tosapecten derbekensis ( K i p a r i s o v a , 1940) 

Табл. 47, фиг. 8 

Относится к группе вида Т. suzukii. Отличается развитием на пра
вой створке нечетких ребер трех порядков, з а т у х а ю щ и х у заднего к р а я 
раковины. Главных ребер насчитывается до 12, всего на створке от 
30 д о 40 ребер. Н а левой створке ребра с л а б е е д и ф ф е р е н ц и р о в а н ы . 

Встречается в нижней половине «орийских о т л о ж е н и й Верхоянья 
и бассейна р . Индигирки. 

Tosapecten efimovae P o l u b o t k o , 1966 

Табл. 71, фиг. 1—4 

Р а к о в и н ы крупные с сильновыпуклой правой створкой, с очень 
большими у ш к а м и - — с а м ы м и крупными среди представителей этого 
рода; передние ушки немного больше задних, под передним ушком 
правой створки имеется биссуоная выемка . П р а в а я створка несет 12— 
13 толстых высоких округленно-крышеобразных р е б е р , которые к бо
кам сгущаются , и здесь м е ж д у ними вставляются одно-два более тонких 
р е б р ы ш к а II п о р я д к а . Уплощенные левые створки отличаются от пра 
вых наличием больших боковых вздутий и иной скульптурой. Послед
няя состоит из многочисленных (около 30) округлых р а д и а л ь н ы х ребер, 
р а с п о л о ж е н н ы х п р а в и л ь н ы м и пучками по три тесно сдвинутых ребра , 
из которых центральное — толстое , а два боковых — тонкие. 

Ш и р о к о распространен в верхней части верхненорийско-рэтекнх 
отложений во многих районах развития верхнего т р и а с а на Северо-Во
стоке С С С Р . 

Tosapecten aft. efimovae P o l u b o t k o , 1966 

Табл. 71, фиг. 5 

П о сравнению с Tosapecten efimovae у данной формы па левой 
створке м е ж д у главными р е б р а м и вставлено в основном по одному 
ребру II п о р я д к а и р е ж е по д в а ребра, неодинаковых по силе. 



Описанные формы .нередко встречаются в нижней части верхнено-
рийско-рэтских отложений Северо-Востока С С С Р , а т а к ж е в зоне 
M o n o t i s ochot ica . 

Tosapecten chivatchensis M i 1 о v a et P o l u b o t k o , sp. nov. 

Табл. 63, фиг. 3—6 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Хивачу. 
Г о л о т и п . Т а б л . 63, фиг . 3; .паратип — т а б л . 63, фиг. 4. 
М а т е р и а л . О к о л о 50 правых створок, 12 внутренних ядер 

и четыре отпечатка л е в ы х створок . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средние и крупные, п р я м ы е с выпуклой 

п р а в о й и плоской левой створками. А п и к а л ь н ы й угол равен 90° или 
н е с к о л ь к о меньше. А п и к а л ь н ы е к р а я прямые на левой створке и слабо
вогнутые на правой. Н а левой створке хорошо развиты сильные боко
вые вздутия , почти одинаковые по ширине и длине . Б о к о в ы е ребра на 
этой створке начинаются непосредственно на внутренних склонах боко
вых вздутий. С к у л ь п т у р а левой створки состоит из пяти-шести силь
ных , п р я м ы х , округлых в сечении ребер I .порядка, в широкие проме
ж у т к и м е ж д у которыми вставлено по д в а более с л а б ы х ребрышка , из 
них к а ж д о е заднее р е б р ы ш к о всегда несколько т о л щ е переднего и на
чинается ближе к м а к у ш к е . Н а внешней стороне вздутий иногда за 
метны одна-две тонкие р а д и а л ь н ы е линии. Всего на поверхности левой 
створки насчитывается 17—20 ребер. П р а в а я с т в о р к а покрыта 12—14 
с и л ь н ы м и округловершинными ребрами. В одном-двух п р о м е ж у т к а х 
в средней части створки, а т а к ж е в боковых частях н а б л ю д а ю т с я более 
с л а б ы е ребрышки II п о р я д к а . Ушки большие и почти равновеликие , 
передние немного больше задних. Биссусный вырез умеренной величины. 

С р а в н е н и е . От Tosapecten subhiemalis (К i р а г.) новый вид 
о т л и ч а е т с я своеобразной скульптурой левой створки и наличием ребры
ш е к II порядка в центральной части п р а в о й створки. О т Т. efimovae 
о т л и ч а е т с я меньшим .количеством .главных ребер на леЕой с творке 
и иным р а с п о л о ж е н и е м ребер II порядка . 

Встречается в зоне M o n o t i s ochot ica норийского яруса в бассейнах 
рек Гижиги, Омолона и Коркодона . 

Tosapecten subhiemalis ( K i p a r i s o v a , 1940) 

Табл. 47, фиг. 5—7 

Б о л е е выпуклая п р а в а я створка покрыта 14—16 р а д и а л ь н ы м и реб
рами , включая и несколько ребер II порядка , н а б л ю д а ю щ и х с я только 
у апикальных краев створки. Н а почти плоской левой створке насчи
т ы в а е т с я восемь-девять ребер I порядка , в п р о м е ж у т к и м е ж д у которыми 
довольно правильно вставлено по одному р е б р у II порядка , которые 
часто разнятся м е ж д у собой по длине и степени выраженности . Боко
вые вздутия покрыты редкими, едва з а м е т н ы м и р а д и а л ь н ы м и ребрыш
к а м и . Ушки такие ж е , к а к у Т. suzukii. Апикальный угол от 80 до 110°, 
а п и к а л ь н ы е к р а я длиннее , чем у Т. suzukii. 

Формы, наиболее удлиненные, с сильновогнутыми апикальными 
к р а я м и на правых створках выделены в Т. subhiemalis f. nelgechensis 
К i р а г. (табл. 47, фиг. 7 ) . Количество р а д и а л ь н ы х ребер на правых 
с т в о р к а х этой формы возрастает д о 22. 

Широко распространен в верхнетриасовых отложениях Северо-
Востока С С С Р , Приморского к р а я и Японии. 
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Tosapecten hiemalls ( T e l l e r , 1886) 

Табл. 70, фиг. 10—13 

Отличается от Tosapecten subhiemalis только скульптурой пло
ской левой створки. П о с л е д н я я состоит из восьми-девяти сильных 
прямых ребер I п о р я д к а разделенных широкими плоскими промежут
ками. И н о г д а вблизи границы с хорошо развитыми г л а д к и м и боковыми 
вздутиями н а б л ю д а ю т с я одно-два нечетких и коротких р е б р ы ш к а II по
рядка . 

Ш и р о к о распространен в норийских и особенно верхненорийско-
рэтских отложениях Северо-Востока С С С Р . Верхний триас Примор
ского к р а я . 

Р о д Leptochondria В i 11 n e г, 1891 

Leptochondria aff. albertii (G о 1 d f u s s, 1863) 

Табл. 25, фиг. 4, 5 

Р а к о в и н а небольшая с умеренно выпуклой левой и почти плоской 
правой створками. Ушки почти одинакового р а з м е р а и от поверхности 
раковины отделены более или менее отчетливо. Скульптура состоит из 
тонких р а д и а л ь н ы х ребрышек, густо п о к р ы в а ю щ и х створки и дифферен
цированных по мощности на три п о р я д к а , близ н и ж н е г о к р а я раковины 
иногда в с т а в л я ю т с я совсем тонкие ребрышки IV п о р я д к а . Кроме того, 
н а б л ю д а ю т с я концентрические с к л а д о ч к и и линии роста. 

От типичного вида отличается только более з а м е т н ы м отграниче
нием ушек. 

Приурочен к ладиноким о т л о ж е н и я м верховьев р. Омолона и пра
вобережья р. Коркодона . 

СЕМЕЙСТВО LIMIDAE О R В 1 G N Y, 1847 

Р о д Lima B r u g u i e r e , 1792 

Lima subdistincta K i p a r i s o v a , 1966 

Табл. 71, фиг. 6 

Р а к о в и н а равностворчатая , очень с л а б о скошенная , слабовыпуклая . 
П р и м а к у ш е ч н ы й угол около 105°. Ушки довольно большие, одинаковой 
величины, с л а б о отграниченные от поверхности створки . Р а к о в и н а по
крыта 22—23 прямыми округлыми р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и . П р о м е ж у т к и 
между р е б р а м и шире ребер, слабовогнутые, с тонкими линиями нара
стания. На н а р у ж н ы х ядрах отмечаются слабые концентрические 
шережимы. 

Норийские и верхиенорийско-рэтские отложения Охотского побе
р е ж ь я и Чукотки, верхний триас Приморского края . 

Lima naumanni kolymaensis P o l u b o t k o , 1966 

Табл. 71, флг. 7 

Поверхность раковины п о к р ы т а 18 прямыми высокими крышеобраз -
ными ребрами . Кроме того, отмечаются тонкие, часто расположенные 
концентрические линии, которые не проявляются на внутренних ядрах . 
Переднее ушко немного больше заднего . От L. naumanni naumanni 
K o b . et I с h. из карнийских отложений Японии отличается тонкой 
радиальной ребристостью на ушках . 

Норийские и верхненорийско-рэтские отложения Северного При
охотья, бассейнов рек Большого Анюя, Омолона и Коркодона . 
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Lima transversa P o l u b o t k o , 1966 

Табл. 71, фиг. 8 

Р а к о в ш ы значительно окошенные, с л а б о в ы п у к л ы е . Ушки малень
кие, почти одинаковой величины, с л а б о обособленные. Поверхность 
р а к о в и н ы покрыта 20—22 п р я м ы м и высокими к р ы ш е о б р а з н ы м и реб
рами , в п р о м е ж у т к а х м е ж д у которыми н а м е ч а ю т с я нитевидные ради
альные линии. Р а к о в и н а несет на поверхности равномерные, тонкие 
•и ч а с т ы е концентрические линии роста и редкие грубые знаки приоста
новки роста, которые о т р а ж а ю т с я и на внутренних ядрах . Р е б р а на 
последних в ы г л я д я т толстыми и округлыми. 

Норийские, верхненорийско-рэтские и геттанг-синемюрские (?) от
л о ж е н и я многих районов Северо-Востока С С С Р . 

Р о д Plagiostoma S o w e r b y , 1819 

Plagiostoma malinovskyi B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 15, фиг. 3, 4 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : в честь геолога И. Н. М а л и 
новского. 

Г о л о т и п . Т а б л . 15, фиг. 3. 
М а т е р и а л . Внутренние ядра левой и правой створок с ча

стично сохранившимся раковинным слоем. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы скошенные, несколько вытянутые по вы

соте, умеренно выпуклые . М а к у ш к а у з к а я , приостренная , с л а б о высту
п а ю щ а я за з амочный край . П р и м а к у ш е ч н ы й угол равен 85°. Ушки ма
ленькие , одинаковой величины, хорошо в ы р а ж е н н ы е . Поверхность рако
вины покрыта тонкими р а д и а л ь н ы м и ребрами , лучше в ы р а ж е н н ы м и 
у з адненижнего к р а я раковины, и редкими концентрическими морщин
ками. В ослабленном виде ребристость проявляется и на внутренних 
я д р а х . 

С р а в н е н и е . От Plagiostoma subpunctatoides K r u m b e c k 
из ладинских отложений Тимора новый вид отличается большей вытя-
нутостью раковины в высоту, меньшим п р и м а к у ш е ч н ы м углом, с л а б е е 
проявленной скульптурой, особенно концентрической, и более крупными 
р а з м е р а м и раковин. 

Встречается , по-видимому, в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s d z e g i n e n s e 
анизийского яруса в верховьях р. Яны Охотской. 

Plagiostoma sp . 

Табл. 15, фиг. G 

От вышеописанной P. malinovskyi отличается большей скошен
ностью раковины, значительной выпуклостью ее заднего края , длиной, 
превышающей высоту, и большим примакушечным углом, который до
стигает 115°. Поверхность раковины покрыта очень тонкими уплощен
ными и густо р а с п о л о ж е н н ы м и р а д и а л ь н ы м и р ебр ыш ками , р а з д в а и в а ю 
щимися в нижней половине створок. 

Приурочен к зоне A m p h i p o p a n o c e r a s d z e g i n e n s e анизийского яруса 
в бассейне среднего течения р. К о л ы м ы . 

Plagiostoma praecursor Q u е n s t е d t, 1858 

Табл. 71. фиг. 9 

Раковины средних размеров , с л а б о скошенные, со слегка оттяну
той передненижней частью, сильновыпуклые . Передний край, резко 
подогнутый внутрь, образует глубокую и длинную луночку. Ушки ма-
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ленькие, неотчетливо в ы р а ж е н н ы е , заднее ушко немного больше перед
него. Поверхность внутренних ядер г л а д к а я с концентрическими лини
ями роста. Иногда вблизи нижнего края з а м е т н ы очень с л а б ы е упло
щенные р а д и а л ь н ы е ребрышки. 

З о н ы Mono t i s ochot ica и Tosapec t en ef imovae Северного Приохотья 
и бассейна р. Большого Анюя. Ш и р о к о распространен в рэтских отло
жениях Северных и Ю ж н ы х Альп , Апеннин, К а р п а т , Англии, Ф Р Г , Г Д Р 
и Франции. 

Р о д Antlquilitna С о х , 1943 

Antiquilima praelonga ( M a r t i n , 1860) 

Табл. 71, фиг. 10 

Р а к о в и н ы среднего р а з м е р а , вытянутые в высоту, со слабо оттяну
той передненижней частью, слабовыпуклые . М а к у ш к и широкие, пло
ские, не выдаются над длинным з а м о ч н ы м к р а е м . Ушки большие, близ
кие по величине; переднее отчетливее отграничено от остальной р а к о 
вины, чем заднее ; на его внешнем крае имеется пологий биссусный 
вырез . Поверхность створок п о к р ы т а примерно 23—25 тонкими ради
альными ребрами I порядка , м е ж д у которыми вставляются более тон
кие, не д о х о д я щ и е д о макушки ребра II п о р я д к а . О с т а л ь н а я часть 
п р о м е ж у т к о в плотно з а п о л н е н а тонкими р е б р ы ш к а м и III п о р я д к а . Н а 
раковине н а б л ю д а е т с я т а к ж е несколько редких концентрических скла
док н а р а с т а н и я , переходящих на ушки. Н а внутренних ядрах скульп
тура в ы р а ж е н а слабее, а ребрышки III п о р я д к а не фиксируются совсем. 

Верхненорийско-рэтские отложения бассейнов рек Коркодона 
и Б о л ь ш о г о Анюя; рэтский и геттангский ярусы Франции. 

СЕМЕЙСТВО PL1CATUL1DAE С О Х , 1952 

Род Plicatula L a m a r c k , 1801 
П о д р о д Наг pax P a r k i n s o n , 1811 

Plicatula (Нагpax?) kolymlca P o l u b o t k o , 1966 
Табл. 72, фиг. 1—3 

Л е в а я створка с и л ь н о в ы п у к л а я , п р а в а я —• плоская или слегка вог
нутая . Р а к о в и н а пластинчатого строения, толстостенная . Скульптура 
левой створки состоит из многочисленных концентрических пластинок, 
покрытых мелкими бугорками, которые в нижней части створки сменя
ются, вытянутыми по р а д и у с а м полыми внутри трубочками — остатками 
шипов. На правой створке доминируют концентрические ряды бугор
ков, р а с п о л о ж е н н ы е в ш а х м а т н о м порядке . Поверхность внутренних 
ядер г л а д к а я . З а м о к левой створки состоит из двух наклонно располо
женных друг к другу коротких и толстых к а р д и н а л ь н ы х зубов и одного 
заднего бокового зуба . Передний боковой зуб не развит , этим данный 
вид отличается от типичных представителей подрода Награх. 

Верхний триас , преимущественно верхненорийско-рэтские отложе
ния бассейнов рек Вилиги, Коркодона , Большого Анюя. 

СЕМЕЙСТВО OSTREIDAE L А М A R C К, 1818 

Род Gryphaea L a m a r c k , 1801 
Gryp'aaea arcuataeformis K i p a r i s o v a , 1936 

Табл. 49, фиг. 12, 13 

Р а к о в и н а резко неравностворчатая : л е в а я створка сильновыпуклая 
с грифовидно загнутой массивной макушкой; у заднего к р а я на ней раз 
вита с и ф о н а л ь н а я лопасть , которая отделена от остальной поверхности 
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широкой, иногда плохо выраженной , бороздкой; правая створка вогну
т а я , округленноовальная с неразвитой макушкой . Поверхность рако
вины покрыта п л а с т и н ч а т ы м и линиями н а р а с т а н и я , которые резче выра
ж е н ы на вогнутой правой створке. Н а левой створке сильно утолщен 
раковинный слой в примакушечной части. 

Ч а с т о встречается в верхах зоны P i n a e o c e r a s ve rcho jan i cum норий
ского яруса в бассейнах рек О м о л о н а и Коркодона . Р е ж е встречается 
в верхненорийских и верхненорийско-рэтеких отложениях многих райо
нов Северо-Востока С С С Р . 

Gryphaea keilhaul В о е h m, 1903 

Табл. 64, фиг. 2, 3 

От G. arcuataeformis отличается почти не развитой, тупой макуш
кой на выпуклой левой створке . Очертания створок сильно варьируют. 
Формы, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я округлым очертанием, выделены в G. keil
haul f. omolonensis K i p a r . et V i a l o v (табл . 64, фиг. 3 ) . 

Часто встречается в верхнем триасе Северо-Востока С С С Р , а т а к ж е 
о. Медвежьего , Арктической К а н а д ы , Вьетнама и Приморского к р а я 
С С С Р . 

СЕМЕЙСТВО MYTILIDAE F L E M I N G , 1828 

Р о д Modiolus L a m a r c k , 1799 

Modiolus kutinskensis E f i m o v a , 1966 

Табл. 63, фиг. 7 

Р а к о в и н а средних размеров с невыступ а ющей макушкой , прибли
женной к переднему к р а ю , но не конечной. Б р ю ш н о й край в средней ча
сти слабовогнутый. Спинной край угловатый. Д л и н а прямого замочного 
к р а я равна почти половине высоты створки. Имеется более или менее 
обособленное брюшное «ушко». Поверхность раковины с тонкими кон
центрическими с к л а д о ч к а м и . 

Известен из верхненорийской зоны M o n o t i s ochot ica бассейна 
р. Анадыря . 

Modiolus gibbus K i p a r i s o v a , 1966 

Табл. 63, фиг. 8 

Р а к о в и н а неправильного угловатого очертания , суженная в нижней 
и расширенная в верхней половине, с тупой макушкой , сильно прибли
женной к переднему краю. Средняя наиболее выпуклая часть створки 
изогнута . Впереди выпуклости косо вниз протягивается ш и р о к а я де
прессия, обусловившая образование большого брюшного к р ы л а и вы
емки в нижней части брюшного к р а я . З а м о ч н ы й край короткий, прямой, 
угловато соединяющийся со спрямленным з а д н и м краем. Н а р у ж н а я 
поверхность створки покрыта тонкими линиями и грубыми складочками 
нарастания . 

Н о р и й с к а я зона M o n o t i s ochot ica бассейна р. Большого Анюя. 

Modiolus minutus (G о 1 d f u s s, 1837) 

Табл. 72, фиг. 8 

Р а к о в и н ы узкие, высокие с угловато-округлым спинным краем 
и слегка вогнутым брюшным, с очень н е б о л ь ш и м и узким выступом 
впереди маленьких, почти конечных макушек . Килевидный перегиб по
верхности хорошо в ы р а ж е н в верхней половине створок, а ниже он по-
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степенно теряется . Поверхность ядер покрыта тонкими линиями нара
стания и неглубокими концентрическими бороздками . 

Верхненорийско-рэтские отложения бассейна р. Коркодона . Рэт -
ские о т л о ж е н и я Англии, Франции , Ф Р Г , Ш в е й ц а р и и , Италии , Швеции. 

О т р я д S C H I Z O D O N T A . 
Р А С Щ Е П Л Е Н Н О З У Б Ы Е 

СЕМЕИСТЕО MYOPHORIIDAE B R O N N , 1837 

Род Neoschizodus G i е b е 1, 1856 

Neoschizodus nakajimensis (I с h i k a w а, 1949) 

Табл. 34, фиг. 6, 7 

Р а к о в и н а маленькая , почти треугольная , в той или иной мере ско
шенная , равностворчатая , в ы п у к л а я , довольно толстостенная . М а к у ш к и 
приближены к переднему к р а ю , выдающиеся , повернутые вперед (про-
зогирные) . М е ж д у тупым внешним килевидным перегибом и относи
тельно с л а б ы м внутренним, на плоской арее, от ее нижней части тя
нется дугообразное ребрышко , у т о л щ а ю щ е е с я в области макушки; на 
правой створке это ребро развито несколько лучше. Оно проявляется 
и на внутренних ядрах . Н а последних т а к ж е хорошо в ы р а ж е н а засечка 
от в а л и к а впереди макушки . Поверхность покрыта резкими концентри
ческими линиями роста. 

Встречается в _ карнийских, главным образом нижнекарнийскнх , 
отложениях бассейнов рек Индигирки , Колымы, Омолона . Впервые опи
сана из карнийских отложений Японии. 

СЕМЕЙСТВО TRIGONIIDAE L A M A R C K , 1812 

Р о д Minetrlgonia K o b a y a s h i et K a t a y a m a , 1938 

Minetrigonia anadyrensis K i p a r i s o v a , 1966 

Табл. 64, фиг. 1 

Р а к о в и н а средних размеров , по очертанию близка к треугольной. 
От макушки к з а д н е н и ж н е м у к р а ю проходит низкий и тупой килевид-
ный перегиб , отделяющий от остальной поверхности раковины з а д н ю ю 
треугольную п л о щ а д к у , имеющую широкую р а д и а л ь н у ю депрессию 
у нижнего к р а я . На килевидном перегибе находится раздвоенное внизу 
ребро. З а д н я я п л о щ а д к а покрыта шагренево-бугорчатой скульптурой. 
Скульптура остальной поверхности раковины состоит из 15—17 ради
альных ребер, к переднему к р а ю исчезающих. От пересечения р а д и а л ь 
ных ребер концентрическими р е б р ы ш к а м и на них образуются тупые 
поперечно вытянутые бугорки. 

Известен из норийской зоны M o n o t i s ochot ica бассейнов рек Ана
дыря и Б о л ь ш о г о Анюя. 

Minetrigonia bulanensis K i p a r i s o v a , 1966 

Табл. 72, фиг. 4 

От вышеописанного вида отличается меньшим количеством ради
альных ребер, их не больше 11, более широкими м е ж р е б е р н ы м и проме
ж у т к а м и . З а д н я я п л о щ а д к а покрыта тонкими л и н и я м и нарастания ; по 
ее средней части проходит м е л к а я р а д и а л ь н а я бороздка . 

Верхненорийско-рэтские отложения бассейнов рек Омолона , Кор
кодона, п-ва Тайгонос. 
6 Зак. 95 81 



Р о д Myophorigonia С о х , 1952 

Myophorigonia (?) kolytnensis B y t s c h k o v , sp. nov. 

Табл. 15, фиг. 7—10 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Колыме . 
Г о л о т и п . Табл . 15, фит. 8. 
М а т е р и а л . Внутреннее ядро с сомкнутыми створками и 17 от

печатков разных створок из нескольких местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а н е б о л ь ш а я пятиугольно-овальных очерта

ний, вытянутая в длину , умеренно в ы п у к л а я . М а л е н ь к а я острая ма
кушка п р и б л и ж е н а к переднему краю. От м а к у ш к и к з адненижнему 
к р а ю проходит нечетко в ы р а ж е н н ы й д и а г о н а л ь н ы й киль. П е р е д килем 
наблюдается довольно ш и р о к а я л о ж б и н к а — п р е д к и л е в а я борозда , 
почти г л а д к а я с едва намечающимися р а д и а л ь н ы м и ребрышками . Киль 
отделяет основную поверхность раковины, покрытую резкой концентри
ческой и тонкой р а д и а л ь н о й ребристостью, от довольно широкой задней 
площадки , на которой н а б л ю д а ю т с я лишь концентрические складочки 
и линии роста. У голотипа близ нижней части створки р а д и а л ь н а я 
скульптура несколько более грубая , чем на основной поверхности 
створки . Очертания раковины п о д в е р ж е н ы некоторой изменчивости, 
от сильно удлиненных с отношением высоты к длине 0,68 (табл. 15, 
фиг. 7) до относительно коротких и более высоких с отношением вы
соты к длине 0,87. У сильно удлиненного э к з е м п л я р а з а д н я я п л о щ а д к а 
короче обычного, и он выделен как forma elongata. З а м о к тригоние-
вого типа. 

С р а в н е н и е . От Myophorigonia nathorsti (D a n u s) из ладинско-
карнийских отложений о. Шпицберген новый вид отличается менее тре
угольными очертаниями раковины, более широкой и пологой задней 
площадкой . Т а к к а к д л я генотипа рода Myophorigonia — М. paucico-
stata J a w o r s k i —• х а р а к т е р н о сильное развитие радиальной ребри
стости на переднем поле , то отнесение описываемого вида к этому роду 
несколько условно. 

Широко распространен в анизийской зоне A m p h i p o p a n o c e r a s dze
g inense в верховьях р. К о л ы м ы . 

СЕМЕЙСТВО CARDIN1IDAE Z I Т Т Е L, 1881 

Род Trigoaodus S a n d b e r g e r , 1864 

Trigonodus (?) praelongus K i p a r i s o v a , 1937 

Табл. 16, фиг. 3, 4 

Р а к о в и н ы узкие, длинные , трапециевидно-овальных очертаний, сла-
бовьшуклые, равностворчатые . М а к у ш к а сильно приближена к перед
нему краю. От нее к з а д н е н и ж н е м у углу раковины тянется хорошо вы
раженный тупой киль. Н а и б о л ь ш а я высота створки у макушки, а сзади 
створка постепенно с у ж а е т с я . Р а к о в и н а толстостенная , п о к р ы т а я чет
кими концентрическими с к л а д к а м и , резко изгибающимися на киле. На 
гладких внутренних я д р а х створок хорошо заметны мускульные отпе
чатки. Имеются глубокие борозды, соответствующие толстым и длин
ным задним боковым з у б а м . 

Приурочен к анизийскому ярусу среднего триаса . Встречается 
в Х а р а у л а х с к и х горах, Верхоянье и нижнем течении р. Оленек. 
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Р о д AnodontOphora С о s s m a n n, 1897 

Anodontophora omolonica B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 25, фиг. II 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Омолону . 
Г о л о т и п . Табл . 25, фиг. 11. 
М а т е р и а л . Более десяти двустворчатых э к з е м п л я р о в . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , довольно тонкостенная , за 

метно в здутая , равностворчатая , овального очертания с почти одина
ково закругленными задним и передним к р а я м и и слабовыпуклым ниж
ним. М а к у ш к а довольно массивная и тупая , не в ы д а ю щ а я с я з а с л а б о 
выпуклый замочный край, сдвинута вперед на 1/3 длины раковины. От 
макушки к з а д н е н и ж н е м у углу раковины прослеживается с л а б о выра
женный диагональный перегиб. Поверхность раковины покрыта тон
кими, довольно резкими, густо расположенными линиями нарастания . 

С р а в н е н и е . От Anodontophora fassaensis ( W i s s m . ) новый 
вид отличается большей вздутостью раковины, более правильным оваль
ным ее очертанием и менее выдающейся макушкой . 

Встречается в верхяеладинских отложениях бассейна р. Корко
дона. 

Anodontophora suhlettica K i p a r i s o v a , 1966 
Табл. 72, фиг. 6 

Р а к о в и н а удлиненная , у гловато -овальная с едва з а м е т н ы м з а д н и м 
килевидным д и а г о н а л ь н ы м перегибом, с макушкой, отстоящей от перед
него к р а я створки на расстоянии от 1/3 д о 1/4 ее д л и н ы . З а д н я я часть 
раковины по сравнению с передней несколько р а с ш и р е н а . Поверхность 
внешних ядер несет довольно грубые концентрические с к л а д о ч к и . 

Норийские и г л а в н ы м о б р а з о м верхненорийско-рэтские отложения 
бассейнов рек Вилиги, Б о л ь ш о г о Анюя. 

Р о д Cardinia A g a s s i z, 1838 

Cardinia indiglrkaensis K i p a r i s o v a , 1947 
Табл. 34, фиг. 5 

Р а к о в и н а овально-треугольного очертания , умеренно выпуклая , 
толстостенная , высокая (отношение высоты к длине 0,89) . Тупая ма
кушка приближена к переднему к р а ю и наклонена вперед. Поверхность 
п о к р ы т а многочисленными довольно рельефными с к л а д о ч к а м и с при
туплёнными вершинами. Внутренние ядра гладкие с хорошо в ы р а ж е н 
ными мускульными отпечатками. 

Карнийские отложения бассейна р. Индигирки. 

СК.МПНСТВО KALENTERIDAE М A R W I С К, 1953 

Род Triaphorus М а г w i с к, 1953 

Triaphorus (?) zyrjcnkaensis В у 1 s с h к о v, sp . nov. 

Табл. 1G, фиг. l, 2 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р . З ы р я н к е . 
Г о л о т и п . Табл . 16, фиг. 2; п а р а т и п — т а б л . 16, фиг. 1. 
М а т е р и а л . Д в а двустворчатых э к з е м п л я р а и несколько раз

розненных створок. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров , равностворчатая с дли-

пой, более чем в три раза п р е в ы ш а ю щ е й высоту, с л а б о в ы п у к л а я 
с длинным замочным краем и мало заметными м а к у ш к а м и , отстоящими 
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б о л е е чем на 1/4 длины раковины от переднего к р а я . От макушки 
к з адненижнему углу раковины протягивается тупой диагональный 
киль. П о з а д и макушки почти п а р а л л е л ь н о замочному краю на я д р а х 
левых створок н а б л ю д а е т с я неглубокая д л и н н а я борозда ; на правых 
с т в о р к а х она намечается слабо. Поверхность раковины равномерно 
покрыта четкими тонкими, более грубыми в задней части раковины, 
концентрическими р е б р ы ш к а м и , резко изгибающимися на д и а г о н а л ь 
ном киле. З а м о к не виден, но впереди м а к у ш к и на н а р у ж н о м (?) ядре 
голотипа наблюдается удлиненная вдавленность , возможно, соответ
с т в у ю щ а я передней засечке на внутреннем ядре , и бугорок, м о ж е т быть, 
соответствующий переднему мускульному отпечатку. 

С р а в н е н и е . От Triaphorus suifunensis ( K i p а г.) из кар
нийских отложений П р и м о р ь я новый вид отличается более д а л е к о от
стоящей от переднего к р а я макушкой и более сильно в ы р а ж е н н ы м диа
гональным килем. 

Встречается в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s d z e g i n e n s e анизийского яруса 
в бассейне среднего течения р. Колымы. 

Triaphorus aff. multiformis K i p a r i s o v a , 1966 

Табл. 49, фиг. 14 

Р а к о в и н а д л и н н а я (длина в 2,5 р а з а больше высоты) , с у ж е н н а я 
в передней части и расширенная в задней. З а м о ч н ы й край почти прямой 
и длинный, задний край косо усечен в своей верхней части. М а к у ш к и 
с л а б о развитые, сильно п р и б л и ж е н н ы е к п е р е д н е м у к р а ю . От макушки 
примерно к середине нижнего края протягивается с л а б о в ы р а ж е н н а я 
п о л о г а я депрессия. П о в е р х н о с т ь раковины покрыта линиями нараста 
ния, резче в ы р а ж е н н ы м и вдоль н и ж н е г о к р а я . Вдоль замочного к р а я 
тянется узкий и длинный щиток, ограниченный узкими ребрами. Н а 
внутренних я д р а х хорошо в ы р а ж е н а бороздка от внутреннего валика , 
отделяющего мускульный отпечаток у переднего к р а я раковины. 

От типичного вида отличается совсем не в ы р а ж е н н ы м диагональ 
ным вздутием, более д л и н н ы м замочным краем и усеченным задним. 

Встречается в зоне P i n a e o c e r a s v e r c h o j a n i c u m норийского яруса 
в бассейнах рек Омолона и Коркодона . 

Род Palaeopharus K i t t l , 1907 

Palaeopharus buriji K i p a r i s o v a , 1954 

Табл. 72, фиг. 13 

Р а к о в и н ы средних размеров , равностворчатые , длинные с макуш
ками, сильно п р и б л и ж е н н ы м и к переднему к р а ю , с тупым д и а г о н а л ь 
ным килем, протягивающимся от макушки к з адненижнему углу рако
вины. Нижний и верхний к р а я прямые и почти п а р а л л е л ь н ы друг другу. 
Поверхность створок п о к р ы т а тонкими концентрическими линиями на
растания и 12—20 р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и , протягивающимися по 
диагонали от м а к у ш к и в з адненижнем направлении. На внутренних 
ядрах скульптура ослаблена или отсутствует. 

Норийские и верхненорийско-рэтские отложения Северо-Востока 
С С С Р . Верхнетриасовые отложения Приморского края и Японии. 

Palaeopiiarus kiparisovae Е f i m о v a, 1966 

Табл. 64, фиг. 4 

Р а к о в и н ы мелкие с длиной в 5—6 раз больше высоты. С у ж е н н а я 
передняя часть раковины сильно выдается в виде узкого выступа. По
зади макушки намечается диагональный киль, с г л а ж и в а ю щ и й с я к з а д -
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нему краю. Поверхность раковины покрыта резкими ребрами, образую
щими вокруг м а к у ш к и несколько концентрических колец, которые 
в з а д н е н и ж н е м направлении с т а н о в я т с я угловатыми, т а к что последу
ющие три ребра приобретают V-образную форму; остальная поверх
ность раковины п о к р ы т а р е б р а м и , почти п а р а л л е л ь н ы м и нижнему 
и верхнему к р а я м . Узкая п е р е д н я я часть створки т а к ж е несет V-образ-
ные ребра, направленные изгибом вперед. 

Встречается в норийской зоне Mono t i s ochot ica Чукотки (бассейны 
рек Р а у ч у а , А н а д ы р я , Б о л ь ш о г о А н ю я ) . 

Palaeopharus magadanicus B y t s c h k o v , 1966 

Табл. 72, фиг. 14 

Р а к о в и н ы крупные, толстостенные, сильно удлиненные с почти 
конечными м а к у ш к а м и . Н а створках н а б л ю д а е т с я тупой диагональный 
киль, протягивающийся от макушки в сторону з а д н е н и ж н е г о угла р а к о 
вины. Н и ж н и й и верхний к р а я п р я м ы е , расходящиеся друг от д р у г а 
в направлении более широкого заднего к р а я . Поверхность раковины по
крыта резкими, довольно грубыми концентрическими с к л а д к а м и и мор
щинами . Р а д и а л ь н ы е ребра отсутствуют или только намечаются в зад
ней и средненижней частях раковины. Внутренние я д р а гладкие . 

Верхненорийско-рэтские о т л о ж е н и я п-овов Кони и Тайгонос. 

Palaeopharus (?) raricostatus B y t s c h k o v , 1966 

Табл. 64, фиг. 5, 6 

От Palaeopharus buriji отличается более грубыми, широко рас
ставленными р а д и а л ь н ы м и ребрами , с л а б е е развитой концентрической 
скульптурой, четко в ы р а ж е н н ы м килем, отделяющим круто п а д а ю щ у ю 
к замочному к р а ю обособленную площадку . 

З о н а M o n o t i s ochot ica норийского яруса в бассейне р. Анадыря . 

О т р я д H E T E R O D O N T A . 
Р А З Н О З У Б Ы Е 

СЕМЕЙСТВО ASTARTIDAE G R A Y , 1840 

Р о д Myophoriopis W o e h r m a n , 1889 

Myophoriopls gregaroides P h i 1 i p p i, 1898 

Табл. 15, фиг. 11, 12 

Р а к о в и н ы мелкие, равностворчатые , треугольно-овальных очерта
ний с отношением высоты к д л и н е около 0,80. М а к у ш к и расположены 
почти центрально и загнуты вперед. П о з а д и м а к у ш е к располагается 
длинный и узкий щиток, отделенный ребром, впереди — м а л е н ь к а я глу
б о к а я луночка . Н а м е ч а е т с я тупой диагональный киль, с л а б о вогнутый 
в сторону нижнего края . Н а поверхности раковины н а б л ю д а ю т с я тон
кие линии н а р а с т а н и я и отдельные более грубые концентрические пере
ж и м ы ; внутренние ядра г л а д к и е с несколькими концентрическими 
с к л а д к а м и . 

Встречается в анизийских отложениях Х а р а у л а х с к и х гор, низовьев 
рек Лены и Оленек, ладинском и карнийском ярусах бассейнов рек Ин
дигирки и Яны, а т а к ж е в ладинском ярусе З а п а д н о й Европы. 
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СЕМЕЙСТВО CARDITIDAE F E R U S S A C , 1821 

Род Cardita B r u g u i e r e , 1792 

Cardita cloacina sibirica K i p a r i s o v a , 1966 

Табл. 72, фиг. 9, 10 

Р а к о в и н ы маленькие , равностворчатые , толстостенные, четырех
угольно-округлые с умеренно выпуклыми створками. М а к у ш к и невы
дающиеся , несколько приближенные к переднему краю и повернутые 
вперед. Впереди м а к у ш к и хорошо в ы р а ж е н а глубокая луночка , с зади — 
более длинный узкий щиток. Поверхность створок покрыта многочис
ленными (25—35) р а д и а л ь н ы м и , округлыми ребрами, разделенными 
узкими п р о м е ж у т к а м и . Внутренние я д р а гладкие ; на них всегда отра
ж е н а зазубренность краев раковины, иногда виден след переднего му
скульного отпечатка . 

Зоны Mono t i s ochot ica и Tosapec t en ef imovae бассейнов рек Ви-
лиги, Большого Анюя, А н а д ы р я . 

Cardita viligensis K i p a r i s o v a , 1966 

Табл. 72, фиг. 7 

Р а к о в и н ы средних размеров , угловато-овального очертания, нем
ного вытянутые по длине с умеренно выпуклыми створками . Остроко
нечные, з агнутые навстречу друг другу м а к у ш к и расположены не
сколько б л и ж е к переднему краю. С к у л ь п т у р а представлена 14—16 
приостренными р а д и а л ь н ы м и ребрами , разделенными широкими проме
ж у т к а м и . Р е б р а и промежутки пересечены густой сетью нитевидных 
линий нарастания , которые вызывают шероховатость вершинок ребер. 

Верхненорийско-рэтские отложения бассейнов рек Вилити и Б о л ь 
шого Анюя. 

СЕМЕЙСТВО CORBIDAE D A L L, 1901 

Род Schafhaeutlia C o s s m a n n , 1897 

Scliafhaeutlia meltingi ( H a u e r , 1857) 

Табл. 63, фиг. 9 

Р а к о в и н ы толстостенные, выпуклые, равностворчатые , почти округ
лые с клювообразными и чуть загнутыми вперед центральными макуш
ками. В очертаниях раковины несколько варьируют. Поверхность их 
в большинстве случаев п о к р ы т а линиями н а р а с т а н и я и отдельными бо
лее г р у б ы м и концентрическими морщинами . Н а гладких внутренних 
ядрах обычно с о х р а н я ю т с я мускульные отпечатки, овальные по очер
танию и почти равные по величине, а т а к ж е отпечаток утолщенного 
замочного к р а я с к а р д и н а л ь н ы м и зубами . 

Встречается в верхнеладинских, карнийских, норийских и верхне-
норийско-рэтских отложениях Северо-Востока С С С Р . Верхний триас 
Приморского края , п-ова М а н г ы ш л а к , З а п а д н о й Европы, Индии, Япо
нии и Индонезии. 
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О т р я д D E S M O D O N T A . 
С В Я З О Ч Н О З У Б Ы Е 

СЕМЕЙСТВО CERATOMYIDAE F I S C H E R , 1887 

Р о д Ochotomya P o l u b o t k o , 1966 

Ochotomya terechovae P o l u b o t k o , 1966 

Табл. 64, фиг. 7 

Р а к о в и н ы средние и крупные , овально-треугольные с длиной 
больше высоты. Толстые, отчетливо обособленные субцентральные ма
кушки выступают над замочным краем, повернуты вперед и загнуты 
вниз. Поверхность раковины г л а д к а я с тонкими густо расположенными 
линиями роста. 

Встречается в верхненорийской зоне Mono t i s ochot ica бассейнов 
рек А н а д ы р я , Б о л ь ш о г о Анюя, в Северном Приохотье , в норийско-рэт-
ской зоне Tosapec ten ef imovae на п-ове Кони. 

Ochotomya anmandykanensis (Т и с h к о v, 1956) 

Табл. 72, фиг. 11 

Р а к о в и н ы средних р а з м е р о в , изменчивых у г л о в а т ы х очертаний — 
от овально-прямоугольного до овально-квадратного . От вышеописан
ного вида отличается в целом меньшими р а з м е р а м и , менее выступаю
щим передним краем, лучше в ы р а ж е н н ы м килевидным перегибом, от
д е л я ю щ и м слегка уплощенное з акилевое поле. 

Верхнетриасовые~ главным образом верхненорийско-рэтские, отло
жения бассейнов рек Вилиги, Омолона , Большого Анюя, А н а д ы р я . 

Ochotomya anyuensis P o l u b o t k o , 1966 

Табл. 72, фиг. 12 

Р а к о в и н а овально-ромбовидного очертания, с и л ь н о скошенная с вы
сотой, которая всегда больше длины. Округлая , иногда слегка углова
тая , з а д н е в е р х н я я часть раковины отделена от остальной поверхности 
отчетливым килевидным перегибом. З а д н е н и ж н и й угол раковины сильно 
оттянут. М а к у ш к и сильно выступают над замочным краем , приближены 
к передней части раковины, наклонены вперед и завернуты внутрь. 
Поверхность раковины покрыта неравномерными по толщине концен
трическими линиями роста. 

Верхненорийско-рэтские отложения бассейнов рек Б о л ь ш о г о Анюя, 
Вилиги. 

СЕМЕЙСТВО PHOLADOMYIDAE G R A Y, 1840 

Р о д Bureiamya V о г о п е t z, 1937 

Bureiamya voronetzae P o l u b o t k o , 1966 

Табл. 72, фиг. 5 

Р а к о в и н ы небольшие, выпуклые, почти прямоугольных очертаний, 
слегка вытянутые по высоте. З а д н е н и ж н и й угол слегка оттянут. Заост
ренные маленькие макушки выдаются над замочным к р а е м и слегка 
повернуты вперед . От макушки к з адненижнему и передненижнему уг
л а м створки проходят отчетливые кили. Поверхность раковины покрыта 
концентрическими линиями роста и морщинками, повторяющими изгиб 
краев раковины. 

Верхненорийско-рэтские отложения бассейна р. Вилиги. 
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КЛАСС GASTROPODA. 
БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ 

О т р я д P R O S O B R A N C H I A 

СЕМЕЙСТВО BELLEROPHONTIDAE M A C C O Y 

Род Bellerophon M o n t f о г t, 1808 

Bellerophon aff. vaceki В i t t n e r, 1899 

Табл. 2, фиг. 8 

Раковины небольшие, симметричные, сильно вздутые с уплощен
ной периферией, с у м е р е н н о узким двусторонним пупком, гладкие . 
Устье невысокое, овальное . 

От Bellerophon vaceki отличается меньшей шаровидностью и ме
нее высоким устьем раковины; от близкого п о общему габитусу В. asia-
ticus W i г t h — отсутствием скульптуры и мантийной полоски; от 
В. borealis S p a t h — несколько большей вздутостью раковины, упло
щенной ее периферией, а т а к ж е отсутствием на ней двух спираль
ных ребер . 

Приурочен к нижнетриасовым, преимущественно индским, о т л о ж е 
ниям верховьев р. К о л ы м ы . 

КЛАСС CEPHALOPODA. 
ГОЛОВОНОГИЕ м о л л ю с к и 

Н А Д О Т Р Я Д N A U T I L O I D E A . 
Н А У Т И Л О И Д Е Й 

О т р я д N A U T I L I D A 

СЕМЕЙСТВО TAINOCERATIDAE H Y A T T , 1883 

Р о д Germunonautilus M o j s i s o v i c s , 1902 

Germanonautilus aff. brooksi S m i t h , 1927 

Табл. 38, фиг. 7 

Р а к о в и н а средних размеров , полуинволютная , вздутая с довольно 
быстро возрастающими оборотами и умеренно узким глубоким пуп
ком. Уплощенные боковые стороны после округленного, но отчетли
вого краевого перегиба переходят в с л а б о в ы л у к л у ю , почти плоскую 
н а р у ж н у ю (вентральную) сторону. Пупковый перегиб отчетливый; пуп
к о в а я стенка высокая и крутая , б л и ж е к пупковому шву отвесная . По
перечное сечение довольно низкое и широкое , трапециевидное . Поверх
ность я д р а г л а д к а я . Д о в о л ь н о толстый сифон расположен несколько 
н и ж е середины оборота. 

Р а з м е р ы * : 
Д В/Д Т/'Д щд 
5 7 5 4 6 8 18 

Лопасти во внешней части лопастной линии неглубокие 
(рис. 9, а). ** 

От типичного э к з е м п л я р а из карнийских (?) отложений Аляски 

* Здесь и далее Д — диаметр раковины (в мм); В/Д — отношение высоты обо
рота к диаметру раковины (в % ) ; Т/Д — отношение толщины оборота к диаметру 
раковины (в % ) ; П/Д — отношение ширины пупка к диаметру раковины (в % ) ; 
T I B — отношение толщины оборота к его высоте (в % ) . 

** Рисунки 9—17 см. с. 153—161. 
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отличается менее округленным и яснее в ы р а ж е н н ы м н а р у ж н ы м краем 
и уплощенной более широкой боковой стороной. 

Встречается в карнийской зоне S i ren i tes y a k u t e n s i s в бассейне 
р. Омолона и верховьев р. К о л ы м ы . 

СЕМЕЙСТВО GRYPOCERATIDAE H Y A T T , 1900 

Р о д Grypoceras H y a t t , 1884 

Grypoceras sp. 

Табл. 66, фиг. 1 

Р а к о в и н а крупная , дисковидная , инволютная с быстро возрастаю
щими в высоту оборотами и умеренно узким пупком. Уплощенные и вы
сокие боковые стороны после резкого краевого перегиба переходят 
в довольно узкую и почти плоскую н а р у ж н у ю сторону. Пупковый край 
отчетливый; пупок глубокий, ступенчатый с высокими крутыми пупко
выми стенками. Поперечное сечение внутренних, слабее деформирован
ных оборотов трапециевидное , вытянутое в высоту; н а и б о л ь ш а я тол
щина его находится близ пупкового края . Поверхность внутреннего 
ядра совершенно гладкая . Д о в о л ь н о толстый сифон расположен б л и ж е 
к внутренней (дорсальной) стороне раковины. 

Р а з м е р ы : 

Д В/Д т/д п/д 
120 53 40 16,5 

Л о п а с т н а я линия и з о б р а ж е н а на рис. 9, г. 
Встречен в верхненорийско-рэтских отложениях бассейна верхнего 

течения р. Гижиги . 

СЕМЕЙСТВО PARANAUTILIDAE К U М М Е L, 1950 

Р о д Paranautilus M o j s i s o v i c s , 1902 

Paranautilus sp. 

Табл. 28, фиг. 2 

Р а к о в и н а небольшая , инволютная , эллипсоидальной формы, с ж а 
т а я с боков, с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту и т о л щ и н у оборотами, 
с з а к р ы т ы м раковиной пупком. Н а р у ж н а я и боковые стороны на внут
ренних оборотах округленные, постепенно переходящие друг в друга ; 
затем н а р у ж н а я сторона с л а б о уплощается , но перегиб от нее в вы
пуклые боковые стороны почти незаметен. Пупковый перегиб округлен
ный, нечеткий. Поперечное сечение оборота овальное , вытянутое по 
ширине. Поверхность внутреннего я д р а г л а д к а я , на раковине наблюда
ются лишь очень тонкие и нечеткие линии роста. 

Р а з м е р ы : 

д в/д т/д п/д 
57,1 61 72 О 

Л о п а с т и и седла в ы р а ж е н ы с л а б о (рис. 9, б ) . 
От Paranautilus liardensis (W h i t.) из верхнеладинских или 

нижнекарнийских отложений Северной Америки отличается меньшей 
толщиной оборота и некоторым расчленением лопастной линии, которая 
у P. liardensis п р я м а я . 

Встречается в верхнеладинских отложениях бассейна р. Коркодона . 
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Р о д Indonautilus M o j s i s o v i c s , 1902 

Indonauiilus aff. kraffti M o j s i s o v i c s , 1902 

Т а б л . 28, ф и г . 3 

Р а к о в и н а небольших размеров , и н в о л ю т н а я с умеренно возраста 
ющими в высоту и т о л щ и н у оборотами, с очень узким и глубоким пуп
ком. Б о к о в ы е стороны с л а б о в ы п у к л ы е , высокие, после отчетливого крае 
вого перегиба переходят в плоскую довольно у з к у ю н а р у ж н у ю сторону. 
П у п к о в ы й край округленный, слабо в ы р а ж е н н ы й , пупковая стенка вы
с о к а я и крутая . Н а и б о л ь ш а я толщина раковины около пупка. Попереч
ное сечение оборотов трапециевидное . Поверхность внутреннего ядра 
г л а д к а я . 

Р а з м е р ы : 
д В/Д т/д п/д 

5 3 , 5 5 7 6 3 6 

Л о п а с т н а я линия со с л а б о н а м е ч а ю щ и м и с я мелкими и широкими 
н а р у ж н о й и боковой лопастями (рис. 9, в). От Indonautilus kraffti 
отличается чуть большей толщиной оборотов и несколько более выпук
лыми боковыми сторонами. 

Встречается в верхнеладинских отложениях верховьев р. К о л ы м ы . 

С Е М Е Й С Т В О CLYDONAUTILIDAE H Y A T T , 1 9 0 0 

Р о д Proclydonautilus M o j s i s o v i c s , 1902 
Proclydonautilus spirolobus (D i t t m a r, 1866) 

Т а б л . 41, ф и г . 1; т а б л . 42, ф и г . 1 

Р а к о в и н а большая , инволютная , эллипсоидальной формы, с ж а т а я 
с боков, с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту и умеренно в толщину обо
ротами , с очень узким пупком. Н а юной стадии роста н а р у ж н а я и бо
ковые стороны очерчены кривой почти одного радиуса , но близ жилой 
к а м е р ы и на ней н а р у ж н а я сторона несколько уплощается и слабо от
д е л я е т с я от выпуклых боковых сторон перегибом. Пупковый край ок
ругленный и в ы р а ж е н плохо , пупковая стенка высокая и довольно кру
т а я . Сечение оборотов широкоокругленное , овальное , вытянутое по вы
соте. Р а к о в и н а покрыта характерными невысокими уплощенными 
поперечными ребрами , несколько изгибающимися на н а р у ж н о й стороне 
н а з а д (в сторону, противоположную устью) и разделенными довольно 
у з к и м и промежутками . Н а внутреннем ядре эти ребра проявлены сла
бее и особенно слабо на жилой камере , однако на раковине и здесь они 
очень резкие. Отмечаются сравнительно частые, но слабо заметные пе
р е ж и м ы . 

Р а з м е р ы : 
д в/д т/д п/д 
7 9 6 7 7 9 3 : j  

Л о п а с т н а я линия и з о б р а ж е н а на рис. 9, е. 
Встречается в карнийской зоне S i ren i t e s y a k u t e n s i s бассейна р. Ги

жиги и верховьев р. К о л ы м ы , а т а к ж е в верхнекарнийских отложениях 
(зона Tropi tes s u b b u l a t u s ) Калифорнии и норийских отложениях Ти
рольских Альп. 

Proclydonautilus seimkanensis В у t s с h к о v, sp. nov. 
Т а б л . 5 3 , ф и г . 1 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Сеймкан. 
Г о л о т и п . Т а б л 53, фиг. 1. Экз . 19/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Б о л е е десяти внутренних и внешних ядер. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а б о л ь ш а я , инволютная , наутиликоновая 
с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту и с л а б о в толщину оборотами, с ж а 
т а я с боков, с очень узким, почти з а м к н у т ы м пупком. Н а р у ж н а я сто
рона раковины очень с л а б о в ы п у к л а я , почти плоская , и отделяется от
четливым перегибом от слабовогнутых уплощенных боковых сторон. 
Пупковый край округленный, пупковая стенка довольно высокая и кру
т а я . Поперечное сечение оборота трапециевидное , вытянутое в высоту. 
Раковина покрыта густо расположенными тонкими поперечными реб
рами, несколько изгибающимися на наружной стороне назад , и еще 
более тонкой и густой спиральной струйчатостыо, б л а г о д а р я пересече
нию которой с р а д и а л ь н ы м и ребрами образуется х а р а к т е р н а я т о н к а я 
сетчатая скульптура . Эта с к у л ь п т у р а несколько ослабевает , но доста
точно хорошо в ы р а ж е н а и на внутреннем ядре. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 
135 75 59 5 

Л о п а с т н а я линия клидонаутилусового типа и з о б р а ж е н а на рис. 9, ж. 
С р а в н е н и е . От P . spirolobus отличается трапециевидной фор

мой поперечного оборота, резко в ы р а ж е н н ы м к р а е з ы м перегибом, более 
тонкой и густой поперечной ребристостью и более сильно выраженной 
концентрической струйчатостью, а т а к ж е более узкой и глубокой ско
шенной боковой лопастью. От P. natosini М с L е а г п отличается бо
лее тонкой изящной густой радиальной ребристостью и с л а б е е выра
женной концентрической скульптурой. 

Встречается в зонах P i n a e o c e r a s \»erchojanicum и (редко) Otap i r i a 
ussur iens i s норийского яруса на л е в о б е р е ж ь е р. Яны Охотской. 

Р о д Cosmonautilus H y a t t el S m i t h , 1905 
Cosmonautilus (?) sp . 

Табл. 33, фиг. 5 

Р а к о в и н а крупная , близкая к дисковидной, инволютная с быстро 
в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и почти з а м к н у т ы м пупком. Боко
вые и н а р у ж н а я стороны уплощенные , слабовыпуклые , причем уплоще
ние наружной стороны более сильное на сравнительно ранних с т а д и я х 
роста; соответственно перегиб м е ж д у боковыми и н а р у ж н о й стороной 
более четко в ы р а ж е н при высоте оборота около 60 мм и с возрастом 
о г л а ж и в а е т с я . Пупковый край округленный, нечеткий. Поверхность 
внутреннего ядра и раковины г л а д к а я . 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 
160 69 52 3? 

Л о п а с т н а я линия и з о б р а ж е н а на рис. 9, д. 
Внутренние обороты у данного э к з е м п л я р а не видны, и остается 

неясным, имелись ли там бугорки на н а р у ж н о м крае , которые харак 
терны для рода Cosmonautilus в юной стадии развития . 

Встречается в зоне P r o t r a c h y c e r a s omkutchan icurn карнийского 
яруса в бассейне р. Омолона . 

СЕМЕЙСТВО SIBERIONAUTILIDAE P O P O W , 1951 

Род Siberionautilus P o p o w , 1951 
Siberionautilus multilobatus P o p o w , 1951 

Табл. 58, фиг. 3 

Р а к о в и н а крупная , б л и з к а я к шаровидной, инволютная с быстро 
в о з р а с т а ю щ и м и оборотами и очень узким пупком. Н а р у ж н а я и боковые 
стороны представляют выпуклую поверхность, очерченную одной плав-
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ной кривой. Пупковый к р а й отчетливый, пупковая стенка высокая 
и крутая . Сифон центральный. Поверхность раковины покрыта густо 
расположенными поперечными ребрами, изгибающимися выпуклостью 
к устью на боковых сторонах и о б р а з у ю щ и м и широкий синус на н а р у ж 
ной стороне. В п р о м е ж у т к а х между р е б р а м и н а б л ю д а ю т с я очень тонкие 
и тесно сидящие концентрические струйки. 

Л о п а с т н а я линия очень сложно рассеченная (рис. 9, з ) . 
Известен из норийского яруса бассейна верхнего течения р. К о 

л ы м ы и северного п о б е р е ж ь я Охотского моря . 

Н А Д О Т Р Я Д A M M O N O I D E A . 
А М М О Н О И Д Е Й 

О т р я д A G O N I A T I T I D A . 
А Г О Н И А Т И Т Ы 

С Е М Е Й С Т В О EPISAGECERATIDAE R U Z H E N C E V , 1 9 5 6 

Род Episageceras N о е 11 i n g, 1904 
Episageceras dorogoyi B y t s c h k o v , sp . nov. 

Т а б л . 2 , ф и г . 10 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : в честь геолога В. Н. До
рогого. 

Г о л о т и п . Т а б л . 2, фиг. 10. Экз. 21/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Внутреннее ядро раковины удовлетворительной со

хранности с н а ч а л о м жилой камеры. 
О п и с а н и е . И н в о л ю т н а я г л а д к а я с ж а т а я с боков дисковидная 

раковина средних р а з м е р о в с быстро н а р а с т а ю щ и м и оборотами, с уз 
ким пупком. Б о к о в ы е стороны слабовыпуклые , почти плоские. Н а р у ж н а я 
сторона уплощена; она окаймлена двумя резкими тонкими краевыми 
килями , более высокими на раковине, чем на ядре . Через к а ж д ы е 1,5 мм 
поперек наружной стороны протягиваются неглубокие бороздки, бла
г о д а р я которым на ней намечается поперечная ребристость. П у п к о в а я 
стенка почти отвесная, пупковый к р а й округленный. Поперечное сече
ние оборота — овально-прямоугольное , ;вытянутое в высоту. 

Р а з м е р ы голотип а: 
д в/д т/д п/д 
6 3 51 2 4 11 

В лопастной линии х а р а к т е р н ы зазубренность стенок глубокой на
р у ж н о й лопасти (рис. 10, а). 

С р а в н е н и е . От Е. dalailamae D i e n e r описываемый вид 
отличается меньшей толщиной раковины и шириной пупка и несколько 
иным х а р а к т е р о м лопастной линии, которая у нового вида не имеет та
кого большого числа раздвоенных в основании лопастей. 

Встречен, вероятно, в зоне Vavi lov i tes индского яруса в Северном 
Приохотье . 

С Е М Е Й С Т В О SAGECERATIDAE H Y A T T , 1 8 8 4 

Р о д Cordillerites H y a t t et S m i t h , 1905 
Cordillerites bicarinatus P о p о w, sp. nov.* 

Т а б л . 5 , ф и г . 2 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : от лат . b i c a r i n a t u s — с двумя 
килями . 

Г о л о т и п . Т а б л . 5, фиг. 2. Экз . 4/8507. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Внутреннее ядро раковины. 

* В и д о п и с а н Ю . Н . П о п о в ы м . 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а инволютная , д и с к о и д а л ь н а я с быстро на
р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами. Н а р у ж н а я сторона очень узкая со 
срединным ж е л о б к о м , обрамленным двумя тонкими килями. Боковые 
стороны уплощенные . Пупок з акрытый . Линии роста серповидно изог
нуты. Н а н а р у ж н о й половине боковой стороны н а б л ю д а е т с я несколько 
спиральных ребер, обычно сближенных попарно. 

Р а з м е р ы голотипа: 
Д В/Д т/д п/д 
71 64 25 О 

Л о п а с т н а я линия с многочисленными приостренными и ланцетовид
ными л о п а с т я м и (рис. 10, б). Н а р у ж н а я лопасть распадается на две 
адвентивные, боковая лопасть с а м а я глубокая . 

С р а в н е н и е . Р а к о в и н а нового вида не типична д л я Cordillerites, 
а более сходна с раковинами Pseudosageceras, но лопастная линия 
у него кордиллеритового типа , б л и з к а я к лопастной линии Cordillerites 
angulatus H y a t t et S m i t h . 

О б н а р у ж е н в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса 
в З а п а д н о м Верхоянье . 

Р о д Pseudosageceras D i е n е г, 1895 
Pseudosageceras multilobatum N о е t 1 i n g, 1905 

Табл. 5, фиг. 1 

Р а к о в и н ы крупные, дисковидные, инволютные, тонкие, гладкие 
с очень узким з а к р ы т ы м раковинным слоем пупком. Б о к о в ы е стороны 
слабовыпуклые , уплощенные, н а р у ж н а я сторона очень у з к а я , уплощен
ная с намечающейся бороздкой или приостренная . Н а и б о л ь ш а я тол
щина раковины приурочена к середине высоты. Сечение оборота приб
л и ж а е т с я к стреловидному. 

Р а з м е р ы : 
д В/Д т/д п/д 
73 59 14 4 

Л о п а с т н а я линия состоит из многочисленных глубоких лопастей 
с двумя или т р е м я зубчиками в основании (рис. 14, в ) . Адвентивных 
лопастей в наружной лопасти по четыре с к а ж д о й стороны. 

Р а с п р о с т р а н е н в нижнем триасе , преимущественно в нижнеоленек-
ских отложениях бассейна р. К о л ы м ы , Верхоянья , П р и м о р ь я , Соляного 
к р я ж а , Ссзерной Америки, островов Тимор и М а д а г а с к а р . 

Pseudosageceras longilobatum K i p a r i s o v a , 1954 
Табл. 9, фиг. 4 

От сходного по форме р а к о в и н ы Pseudosageceras multilobatum 
отличается большим количеством адвентивных лопастей (до семи) и 
более удлиненными их очертаниями (см. рис. 14, г). 

Приурочен к зоне Anas ib i r i t e s mul t i fo rmis оленекского яруса в Во
сточном Верхоянье , бассейне р. Оленек, а т а к ж е в П р и м о р с к о м крае . 

Отряд CERATITIDA. 
ЦЕРАТИТЫ 

СЕМЕЙСТВО XENODISCIDAE F R Е С Н, 1902 

Р о д Xenodlscus W a a g e n , 1879 
Xenodlscus kiparisovae P o p o w , 1961 

Табл. 5, фиг. 5 
Р а к о в и н а эволютная , дисковидная , средних р а з м е р о в с широким 

пупком. Б о к о в ы е стороны уплощенные , постепенно переходящие в округ
ленную н а р у ж н у ю сторону. Пупковый край отчетливый, пупковая 
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стенка вертикальная , довольно высокая . Сечение оборотов овальное, вы
т я н у т о е в высоту. Б о к а раковины на внутренних оборотах покрыты ра
д и а л ь н ы м и ребрами, начинающимися на пупковом крае и з а т у х а ю щ и м и 
вблизи наружной стороны. Н а один оборот приходится до десяти ребер. 
На жилой камере ребристость переходит в струйчатость . 

Р а з м е р ы : 
д в/д т/д п/д 
32 2 5 3 0 41 

Л о п а с т н а я линия цератитовая , б л и з к а я к лопастной линии Xenodis
cus vronskyi ( P o p o w ) . 

Распространен в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яру
са в верховьях р. Колымы. 

Xenodiscus vronskyi ( P o p o w , 1961) 
Табл. 5, фиг. 3 

Ф о р м а раковины, б л и з к а я к Xenodiscus k ipa r i sovae . В отличие от 
него внутренние обороты гладкие , а на жилой камере наблюдаются 
тонкие изогнутые ребра и складки . 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 
4 5 п;3 27 3 8 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 10, в). 
Нередок в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса в вер

ховьях р. К о л ы м ы и в Верхоянье . 

Xenodiscus subleptodiscus (Р о р о w, 1939) 
Табл. 5, фиг. 4 , 6 

Р а к о в и н а средних размеров , уллощенно-дисковидная , г л а д к а я , ин
в о л ю т н а я с умеренно узким лупком. Н а р у ж н а я сторона у з к а я округ
ленная , постепенно с м е н я ю щ а я с я плоскими боковыми сторонами. Пуп
ковая стенка в е р т и к а л ь н а я , ограниченная округленным пупковым краем . 
Поперечное сечение оборотов эллиптическое , вытянутое по высоте. 

Р а з м е р ы: 
Д В/Д т/д п/д 
27 46 24 26 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 10, г). 
Распространен в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса 

в верховьях р. Колымы. 

СЕМЕЙСТВО OTOCERATIDAE H Y A T T , 1 9 0 0 

Род Otoceras G r i e s b a c h , 1880 
Otoceras boreale S p a t h , 1935 

Табл. 2, фиг. 9 

Р а к о в и н а крупная , дисковидная с быстро н а р а с т а ю щ и м и оборо
т а м и , с умеренно узким пупком. Н а р у ж н а я сторона у з к а я , несущая три 
киля , из которых срединный — высокий и острый. Б о к о в ы е стороны 
г л а д к и е , плоские , расходящиеся в сторону пупкового края , резкого 
и острого. Стенки пупка высокие и крутые. Сечение оборота — субтра
пецеидальное . На поверхности гладкой р ако в ин ы н а б л ю д а ю т с я лишь 
тонкие линии н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 
145 54(?) 42 15(?) 
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Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 10, д). 
Х а р а к т е р н ы й вид зоны O t o c e r a s borea le индского яруса Верхоянья , 

Аляски, Арктической К а н а д ы и Восточной Гренландии. 

СЕМЕЙСТВО OPHICERATIDAE A R T H A B E R , 1911 

Р о д Ophiceras G г i е s b а с h, 1880 
П о д р о д Metophiceras S p a t h , 1935 

Ophiceras (Metophiceras) verkhoyanicum P o p o w , sp. nov. * 
Табл. 1, фиг. 4 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по Верхоянью. 
Г о л о т и п . Т а б л 1, фиг. 4. Экз . 17/8507. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Три э к з е м п л я р а . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а д и с к о и д а л ь н а я , эволютная , г л а д к а я . На

р у ж н а я сторона округленная , боковые — уплощенные. Поперечное се
чение оборота овальное. 

Р а з м е р ы г о л о т и п а: 
Д в/д Т/Д п/д 
47 38 25 39 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 10, е). 
С р а в н е н и е . Б о л ь ш а я эволютность раковины и лопастная ли

ния описываемого вида х а р а к т е р н ы д л я представителей подрода Me
tophiceras S p a t h . П о этим признакам этот вид наиболее сходен 
с Ophiceras (Metophiceras) noe-nygaardi S p a t h , но имеет более 
толстые обороты и более выпуклую н а р у ж н у ю сторону. От О. (Meto
phiceras) subdemissum S p a t h описываемый вид отличается более 
узким пупком. 

Встречается в индском ярусе , обычно в зоне T o m p o p h i c e r a s ex
t r e m u m , в Восточном Верхоянье . 

Р о д Tompophiceras P o p o w , 1961 
Tompophiceras extremum (S p a t h, 1935) 

Табл. 1, ф и г . 1 

Эволютная раковина средних размеров со слабо нарастающими 
оборотами и широким пупком. Н а р у ж н а я сторона широко округленная . 
Боковые стороны выпуклые, плавно сливающиеся к а к с наружной сто
роной, т а к и с пупковой стенкой. Поперечное сечение оборотов почти 
округлое. Б о к о в ы е стороны несут резкие частые продолговатые бу
горки, которые быстро з а т у х а ю т к наружной и пупковой стороне. Н а 
жилой к а м е р е бугорки с г л а ж и в а ю т с я , сменяясь р а д и а л ь н ы м и ребрами 
и линиями роста. На внутренних оборотах бугорки иногда в ы р а ж е н ы 
менее четко и местами исчезают. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 
41 2 9 33 52 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 10, ж). 
Р а с п р о с т р а н е н в зоне T o m p o p h i c e r a s e x t r e m u m в Верхоянье , бас

сейнах рек Индигирки и К о л ы м ы . Известен т а к ж е в Восточной Грен
ландии. 

Tompophiceras morpheos ( P o p o w , 1961) 
Табл. 1, фиг. 2, 3 

Р а к о в и н а средних размеров , эволютная с широким пупком, со с ж а 
тыми с боков оборотами и уплощенной или с л а б о округленной н а р у ж 
ной стороной. Пупковый край округленный, пупковая стенка довольно 

* Описание составлено Ю. Н. Поповым. 
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высокая . На боковых сторонах внутренних оборотов н а б л ю д а ю т с я мно
гочисленные резкие или притуплённые округлые бугорки, которые на 
поздних оборотах с г л а ж и в а ю т с я или см еняю тся р а д и а л ь н ы м и ребрами. 
П р и диаметре 40 мм на один оборот приходится до 10 бугорков и ре
бер, при диаметре 70 мм — до 16. 

Р а з м е р ы (табл . 1, фиг. 3 ) : 
Д в/д т/д п/д 
67 33 48 40 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 10, з) 
Встречается в зоне T o m p o p h i c e r a s e x t r e m u m индского яруса в бас

сейне верхнего течения р. Колымы. 

Р о д Dieneroceras S p a t h , 1934 
Dieneroceras demokidovi P о p о w, 1961 

Табл. 10, фиг. l, 2 

Эволютная , г л а д к а я раковина средних размеров с широким пупком 
и медленно н а р а с т а ю щ и м и мало о б ъ е м л ю щ и м и оборотами. Уплощенные 
боковые стороны постепенно сливаются с округленной н а р у ж н о й сторо
ной. П у п к о в а я стенка н и з к а я , с л а б о в ы д е л я ю щ а я с я , округленная , сли
в а ю щ а я с я с боковой стороной. Поперечное сечение оборотов прямо
угольно-овальное . 

Р а з м е р ы (табл. 10, фиг. 1) : 
д В/Д т/д п/д 
45 31 > 2 1 46 

Л о п а с т н а я линия цератитовая , состоящая из пяти-шести лопасгей 
(рис. 10, и). 

Распространен в зоне Anas ib i r i t e s mul t i fo rmis оленекского яруса 
в бассейне рек К о л ы м ы , Омолона , Л е н ы , Оленека и в Восточном Вер
хоянье. 

Dieneroceras nikabitense Р о р о w, 1962 
Табл. 11, фиг. 1 

От вышеописанного Dieneroceras demokidovi отличается лишь бо
лее узкой н а р у ж н о й стороной раковины и чуть более узким пупком. 

Р а з м е р ы раковины: 
Д В/Д т/д п/д 

31,7 30 20 42 

Встречается в зоне Anas ib i r i t e s mul t i fo rmis оленекского яруса 
в верховьях рек К о л ы м ы , Омолона , низовьях р. Оленека и в Восточ
ном Верхоянье . 

Dieneroceras (?) khelaliense P o p o w , 1961 
Табл. 11, фиг. 3 

От вышеописанного Dieneroceras demokidovi отличается большей 
эволютностью, большей шириной пупка, очень медленно возрастающи
ми в высоту оборотами, довольно высокой круто округленной пупковой 
стенкой, иногда п о я в л я ю щ и м и с я на боках раковины р а д и а л ь н ы м и пе
р е ж и м а м и . 

Р а з м е р ы голотипа (см. т а б л . 11, фиг. 3 ) : 
Д В/Д т/д п/д 
37 24 20 59 

Встречается в зоне Anas ib i r i t e s mul t i fo rmis оленекского яруса 
в верховьях рек К о л ы м ы и Омолона . 
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СЕМЕЙСТВО HEDENSTROEMIIDAE W A A G E N , 1895 

Р о д Hedenstroemia W a a g e n, 1895 

Hedenstroemia hedenstroemi ( K e y s e r l i n g , 1845) 

Табл. 7, ф и г . 1 

Д и с к о в и д н а я , инволютная раковина крупных р а з м е р о в с очень уз
ким и глубоким пупком, с крутыми пупковыми стенками, который за
крыт мозолистым образованием. Н а р у ж н а я сторона на внутренних обо
ротах узко уплощенная , на последнем обороте и ж и л о й к а м е р е приост-
репная . Б о к о в ы е стороны высокие, слабовыпуклые , гладкие с сигмои-
д а л ь п ы м и линиями роста. Сечение оборотов стреловидное. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 

123 59 21 4 

Л о п а с т н а я линия (рис. 10, п) цератитовая с широкой и довольно 
глубокой н а р у ж н о й лопастью, расчлененной дополнительными мелкими 
с е д л а м и на р я д адвентивных лопастей. 

Н а р у ж н а я лопасть голотипа Hedenstroemia hedenstroemi относи
тельно м е л к а я и располагается высоко. Ю. Н. Попов (1961 1 ) относит 
к этому виду э к з е м п л я р ы с более глубокой и низко расположенной на
ружной лопастью. 

Р а с п р о с т р а н е н в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса 
в верховьях рек Колымы, Индигирки, в Верхоянье, Северном Приохотье 
и на о. Котельном. 

Hedenstroemia tscherskii ( P o p o w , 1939) 

Табл. 6, ф и г . 1; табл. 7, ф и г . 2 

Р а к о в и н а этого вида по форме сходна с Hedenstroemia hedenstro
emi, описанной выше. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д Т/Д П/д 
133 6 4 2 4 1 

От Н. hedenstroemi отличается х а р а к т е р о м лопастной линии 
(рис. 10, о ) : несрединным положением первого бокового седла (оно 
приближено к н а р у ж н о й стороне р а к о в и н ы ) , стройностью седел и вто
рой адвентивной лопасти с почти п а р а л л е л ь н ы м и стенками , а т а к ж е 
низким- положением наружной лопасти. 

Встречается в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса 
в верховьях р. Колымы. 

Р о д Longobardites М о j s i s о v i с s, 1882 

Longobardites taimyrensis K i p a r i s o v a , 1958 

Табл. 19, ф и г . 3 , 4 

Р а к о в и н а средних размеров , дисковидная , инволютная , сильно 
с ж а т а я с боков с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами, с очень 
узким, почти з а м к н у т ы м пупком. Б о к о в ы е стороны слабовыпуклые , 
сходящиеся -в очень острую н а р у ж н у ю сторону. Н а и б о л ь ш а я толщина 
раковины у пупкового края . Поперечное сечение последнего оборота 
высокое, копьевидное. Б о к о в ы е стороны на внутренних оборотах несут 
тонкие р а д и а л ь н ы е с к л а д к и и ребрышки, начинающиеся у пупкового 
края , несколько изгибающиеся н а з а д и не п р о с л е ж и в а ю щ и е с я д а л ь ш е 
середины боковой стороны. Они очень с л а б о о т р а ж а ю т с я и на ядре ра
ковины. Н а ранней стадии развития с к л а д к и р а с п о л о ж е н ы густо, а при 
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д и а м е т р е более 15 мм — очень редко. П р и диаметре более 25—27 мм 
поверхность я д р а становится совершенно г л а д к о й . 

Р а з м е р ы (табл . 19, фиг. 3 ) : 
Д В/Д т/д п/д 
4 3 66 23 4 

Л о п а с т н ы е линии цератитовые (рис. 10, к), многолопастные, распо
л о ж е н ы очень тесно. 

Распространен , по-видимому, в зоне F rech i t e s b i su l ca tu s анизий
ского яруса в бассейне среднего течения рек К о л ы м ы и Омолона , 
а т а к ж е в анизийских отложениях Восточного Т а й м ы р а . 

Longobardites arkagalensis B y t s c h k o v , sp . nov. 
Табл. 26, фиг. 5 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. А р к а г а л е . 
Г о л о т и п . Т а б л . 26, фиг. 5. Экз . 26 /8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Одно ядро удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров , дисковидная , инволют

ная , сильно с ж а т а я с боков, с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборо
т а м и , с очень узким пупком. Б о к о в ы е стороны на внутренних оборотах 
выпуклые, на н а р у ж н о м — почти плоские , сходящиеся в очень острую 
н а р у ж н у ю сторону. Н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а раковины у пупкового к р а я . 
Поперечное сечение последнего оборота — высокое, копьевидное. По
верхность я д р а почти совершенно г л а д к а я , лишь иногда н а б л ю д а ю т с я 
с л а б о з а м е т н ы е р а д и а л ь н ы е пережимы, лучше проявленные близ пупка, 
и тонкие линии роста. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 
61 62 20 7 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 10, л). 
С р а в н е н и е . От Longobardites taimyrensis отличается значи

тельно большей шириной наружной лопасти, наличием восьмой лопа
сти, а т а к ж е значительными интервалами м е ж д у перегородками . 

Встречен в верхнеанизийских или нижнеладинских отложениях вер
ховьев р. Колымы. 

СЕМЕЙСТВО MEEKOCERATIDAE W A A G E N , 1895 

Р о д Nordophiceras P o p o w , 1961 
Nordophiceras karpinskii ( M o j s i s o v i c s , 1886) 

Табл. 11, фиг. 6 

Р а к о в и н а средних размеров , полуэволютная , г л а д к а я , с ж а т а я с бо
ков, дисковидная с умеренно широким пупком и медленно н а р а с т а ю 
щими оборотами. Б о к о в ы е стороны уплощенные , постепенно переходя
щие в узко округленную н а р у ж н у ю сторону. П у п к о в а я стенка низкая . 
Сечение оборотов овальное , вытянутое в высоту. Н а поверхности рако
вины наблюдаются очень тонкие р а д и а л ь н ы е струйки роста, изгибаю
щиеся вперед у н а р у ж н о й стороны и п е р е б р а с ы в а ю щ и е с я через нее. На 
внутренних оборотах иногда н а б л ю д а е т с я несколько нечетких широко 
расставленных бугорков. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 
31 3 8 22 37 

Л о п а с т н а я линия цератитовая , состоящая во внешней части нз 
широкой двуветвистой наружной лопасти, двух боковых и вспомога
тельной лопастей. Седла довольно широкие , округлые. 
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Р а с п р о с т р а н е н в зоне Anas ib i r i t e s mul t i fo rmis оленекского яруса 
в Северном Приохотье , Восточном Верхоянье, низовьях р. Оленек и на 
Т а й м ы р е . 

Nordophiceras cf. schmidti ( M o j s i s o v i c s , 1886) 

Табл. 11, фиг. 4 

Этот чрезвычайно близкий к Nordophiceras karpinskii вид отлича
ется, по-видимому, лишь четко в ы р а ж е н н ы м н а р у ж н ы м краем (иногда 
это почти киль) и обычно уплощенной н а р у ж н о й стороной. 

Распространен в зоне Olenek i tes sp in ip l i ca tus оленекского яруса 
в верховьях р. Омолона , на Охотско-Колымском водоразделе , в ниж
нем течении р. Оленек и на о. Шпицберген. 

Nordophiceras olenekense P o p o w , 1961 

Табл. 11, фиг. 2 

Этот вид т а к ж е очень близок к Nordoph ice r a s karp insk i i . Отлича
ется от него менее отчетливым пупковым краем и постоянно присутст
вующими удлиненными бугорками на внутренних оборотах раковины 
(при д и а м е т р е менее 10 м м ) . 

Р а с п р о с т р а н е н в зоне Anas ib i r i t e s mul t i fo rmis оленекского яруса 
в низовьях рек Лены, Оленек и на Восточном Т а й м ы р е . 

Род Karangatites P o p o w , 1968 

Karangatiies evolutus P o p o w , 1968 

Табл. 14, фиг. 1—3 

Р а к о в и н а эволютная , дисковидная с округленной наружной сторо
ной на внутренних оборотах, у п л о щ а ю щ е й с я на жилой камере , с широ
ким пупком. Внутренние обороты гладкие . На ж и л о й к а м е р е неравно
мерно распределены складки или струйки роста, которые начинаются 
на пупковой стенке, образуют небольшой синус на боковой стороне 
и выступ на наружной стороне. 

Р а з м е р ы голотипа: 
д в/д т/д п/д 
45 31 27 44 

- Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 10, н). 
Нередок в зоне P r o h u n g a r i t e s c r a s sep l i ca tu s оленекского яруса 

в верховьях рек Колымы и Омолона , низовьях р. Яны и устье р. Оле
нек, л т а к ж е в низах анизийского яруса . 

Род Czekanowskites D i e n e r , 1915 

Czekanowskites decipiens ( M o j s i s o v i c s , 1886) 

Табл. 17, фиг. 5 

Р а к о в и н а средних размеров , инволютная , с ж а т а я с боков, с узким 
пупком. Н а р у ж н а я сторона ш и р о к а я , уплощенная или слабо округлен
ная . Б о к о в ы е стороны уплощенные , отделенные довольно хорошо выра
женными к р а я м и от н а р у ж н о й и пупковой стороны. П у п к о в а я стенка 
крутая , умеренно высокая . Поперечное сечение оборота близко к пря
моугольному, вытянутому в высоту. 

Относительно резкие ребра , до 17 на один оборот, начинаются на 
пупковом к р а е и идут почти п р я м о к н а р у ж н о й стороне, где слегка от
гибаются в сторону устья и затухают , образуя тупые бугорки. Через 
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н а р у ж н у ю сторону ребра не переходят. Р е б р а у ж е углубленных м е ж р е 
берных п р о м е ж у т к о в . 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 
33 43 40 18 

Л о п а с т н а я линия цератитовая с мелкозазубренными основаниями 
лопастей (рис. 11, а). 

Czekanowskites gastroplanus (Р о р о w)' , имеющий очень большое 
сходство с Cz. decipiens и происходящий из тех ж е отложений, явля 
ется , очевидно, синонимом последнего. 

Встречается в н и ж н е м и среднем анизийском подъярусах в бас
сейне верхнего течения р. Омолона , верхнего и среднего течения р. К о 
л ы м ы , в Восточном Верхоянье , Х а р а у л а х с к и х горах, а т а к ж е на Во
сточном Т а й м ы р е и низовьях р. Оленек . 

Czekanowskites hayesi ( M c L c a r n , 1946) 
Табл. 17, фиг. 3, 4 

Этот в и д отличается от Cz. decipiens л и ш ь более тонкими и рез
кими ребрами, разделенными несколько более широкими п р о м е ж у т 
ками, а т а к ж е более широким пупком. 

Р а з м е р ы (табл. 17, фиг. 3 ) . 
д В/Д т/д п/д 

32,3 40 40 30 
Ю. Н. Попов (1961а) отнес аналогичные этому виду раковины 

к Czekanowskites gastroplanus va r . kularensis P o p o w , являющиеся , 
т а к и м образом, синонимом канадского вида М а к Л е р н а . 

Встречается в зоне Ma l l e top tych i t e s ko tsche tkovi анизийского яруса 
в бассейне рек Колымы, Яны, а т а к ж е в К а н а д е . 

Р о д Boreomeekoceras P o p o w , 1961 

Boreoiueekoceras keyserlingi ( M o j s i s o v i c s , 1886) 

Табл. 11, фиг. 7 

Р а к о в и н а средних размеров , инволютная , дисковидная , т о н к а я 
с очень узким пупком. Б о к о в ы е стороны уплощенные, сходящиеся к при-
остренной узкой н а р у ж н о й стороне. Пупковый край не в ы р а ж е н . Сече
ние оборота близко к стреловидному. Б о к а раковины у к р а ш е н ы ради
альными с к л а д к а м и и струйками роста, с л а б о изогнутыми сигмои-
д а л ь н о . На наружной стороне с к л а д к и затухают . 

Р а з м е р ы голотип а: 
Д в/д т/д п/д 

37,5 58 23 3(?) 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 11, б). 
Встречается в зоне Oleneki tes sp in ip l i ca tu s оленекского яруса в ни

зовьях р. Оленек . 

Р о д Arctotneekoceras P o p o w , 1962 

Arctomeekoceras rotundatum (M о j s i s о v i с s, 1886) 

Табл. 11, фиг. 5 

Р а к о в и н а дисковидная , инволютная , мелких и средних размеров , 
с узким пупком. Н а р у ж н а я сторона округленная , постепенно с л и в а ю 
щ а я с я с уплощенными боковыми сторонами. Пупковый край отчетли
вый, пупковая стенка в ы с о к а я . Сечение оборота овальное , вытянутое 
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в высоту. Н а поверхности раковины иногда н а б л ю д а ю т с я тонкие ради
альные ребрышки и струйки роста, изгибающиеся вперед на н а р у ж н о й 
стороне. У пупкового к р а я на внутренних оборотах концы ребер з а к а н 
чиваются с л а б ы м и бугорками. 

Р а з м е р ы : 

д в/д т/д п/д 
23,3 44 30 24,5 

Л о п а с т н а я линия цератитовая , с о с т о я щ а я в н а р у ж н о й части из ши
рокой двуветвистой н а р у ж н о й лопасти, самой глубокой первой боковой, 
мелкой второй боковой и вспомогательной лопастей. Все лопасти зазуб
рены в основании. Седла широкие , округленные. 

Встречается в зоне Olenek i t e s sp in ip l i ca tus оленекского яруса на 
Охотско-Колымском водоразделе , в устье рек Оленек , Лены и на Во
сточном Таймыре . 

СЕМЕЙСТВО PARANORITIDAE S P A T H , 1930 

Р о д Paranorites W a a g o п, 1895 

Paranorites (?) tzaregradskii Р о р о \v, 1948 

Табл. 7, фиг. 3; чабл. 8, фиг. 1 

Р а к о в и н а крупная с быстро возрастающими в высоту оборотами 
и умеренно узким пупком, и н в о л ю т н а я . Н а р у ж н а я сторона у зкая , очень 
с л а б о в ы п у к л а я , почти плоская , отделенная отчетливым .перегибом от 
с л а б о в ы п у к л ы х боковых сторон. Пупковый край резко выраженный, 
п у п к о в а я стенка высокая и крутая . Поперечное сечение оборотов оваль
ное, вытянутое в высоту. Р а к о в и н а на внутренних оборотах покрыта 
низкими, но довольно толстыми р а д и а л ь н ы м и ребрами , которые с ро
стом раковины все более с л а б е ю т и затем исчезают совсем. Они начи
наются у пупкового к р а я и п р о д о л ж а ю т с я до н а р у ж н о й стороны, возле 
которой изгибаются вперед и угасают (отдельные ребра иногда пере
б р а с ы в а ю т с я ) . П р о м е ж у т к и м е ж д у ребрами почти такой ж е ширины, 
что и ребра . 

Р а з м е р ы (табл . 7, фиг. 3 ) : 

д в/д т/д п/д 

85 50 23 21 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 11, ж). 
Р а с п р о с т р а н е н в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса 

в верховьях р. Колымы и в Верхоянье . 

Paranorites kulensis В у t s с h к о v, sp . nov. 

Табл. 8, фиг. 2 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Кулу. 
Г о л о т и п . Табл . 8, фиг. 2. Экз . 30/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Один э к з е м п л я р хорошей сохранности и пять об

ломков крупных раковин. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а крупная , дисковидная , с ж а т а я с боков, 

с эксцентричным пупком, умеренно узким на ранней стадии и широким 
на последнем обороте (с ж и л о й к а м е р о й ) , с н а ч а л а с быстро, а затем 
с медленно н а р а с т а ю щ и м и умеренно о б ъ е м л ю щ и м и оборотами. Б о к о в ы е 
стороны с л а б о в ы п у к л ы е с наибольшей выпуклостью на середине вы
соты оборота; они постепенно переходят в округленную н а р у ж н у ю сто
рону. П у п к о в ы й край отчетливый, пупковые стенки почти отвесные, но 
низкие. Поперечное сечение оборотов овальное . 
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Поверхность раковины на внутренних оборотах со слабыми ради
а л ь н ы м и с к л а д к а м и , на н а р у ж н о м обороте и ж и л о й камере проявлены 
отчетливые линии нарастания , то тонкие, то более грубые, напоминаю
щ и е тонкие р а д и а л ь н ы е ребра . Они начинаются на пупковой стенке, но 
наиболее четко в ы р а ж е н ы на нижней половине боковой стороны; на
правление струйчатости радиальное , иногда ребрышки изгиба
ются вперед. 

Р а з м е р ы голотипа (в двух сечениях) : 

Д в/д т/д п/д т/в 
265 39 20 34 52 
235 39 17 24 42 

В цератитовой лопастной линии (рис. 11, е) характерно асиммет
ричное подразделение первой .вспомогательной лопасти высоким зубчи
ком и доликофильное (с глубокой вырезкой) расчленение одного из 
вспомогательных седел. 

С р а в н е н и е . От Paranorites kolyinensis P o p o w отличается 
более низкой пупковой стенкой, эксцентричным пупком, отсутствием 
тонкой радиальной ребристости на внутренних оборотах и особенно
стями в строении лопастной линии. 

От P. ellipticus С h а о отличается значительно менее глубокими 
лопастями , более широкими седлами и очень длинным вспомогательным 
рядом лопастей и седел. 

Распространен в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса 
в верховьях р. К о л ы м ы . 

Paranorites (?) ultraradiaius P o p o w . sp . nov.* 

Табл. 6, фиг. 2, 3 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : от (лат.) u l t r a r a d i a t u s — 
сильно лучистый. 

Г о л о т и п . Табл . 6, фиг. 2. 
М а т е р и а л . Несколько экземпляров . 
О п и с а н и е . Раковины средние и крупные, дисковидные, полуэво-

лютные. Н а р у ж н а я сторона узкая , округленная ; бока слабовыпуклые . 
Н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а раковины у пупка . Пупковый край четкий, пупко
вая стенка высокая , отвесная . Сечение оборота близко к стреловидному. 
На боковых сторонах внутренних оборотов развиты толстые вздутые 
ребра, сильно изгибающиеся вперед к устью, близ н а р у ж н о й стороны. 
Н а наружной стороне ребра образуют з а м е т н ы й выступ вперед. М е ж 
реберные интервалы то шире, то у ж е ребер. Н а один оборот раковины 
приходится до 20 ребер. П р и диаметре более 60 мм ребра быстро сгла
живаются и исчезают. Н а р у ж н ы й оборот совершенно гладкий. 

Р а з м е р ы голотипа: 

д в/д т/д п/д 

54 43 26 29 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 11, в ) . 
С р а в н е н и е . От Paranorites (?) tzaregrariskii описываемый 

вид отличается резче выраженной радиальной ребристостью, более 
сильным изгибом ребер близ наружной стороны и более широким пупком. 

Распространен в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса 
в Верхоянье, на Чукотке и в бассейне р. К о л ы м ы . 

* Вид описан Ю. Н. Поповым. 
102 



Род Koninckites W a a g e n , 1895 

Koninckites gantmani ( P o p o w , 1961) 

Табл. 9, фиг. 1 

Р а к о в и н а крупная , инволютная , тонкая , дисковидная с узким пуп
ком и быстро н а р а с т а ю щ и м и высокими оборотами. Н а р у ж н а я сторона 
у з к а я , приостряющаяся . П у п к о в а я стенка отвесная . Б о к а уплощенные , 
г л а д к и е или с тонкими р а д и а л ь н ы м и слабо серповидно изгибающимися 
линиями роста. 

Р а з м е р ы голотипа: 
Д В/Д Т/В П/Д 

173(?) 55 17 10 

Л о п а с т н а я линия ц е р а т и т о в а я (рис. 11, з ) . 
Приурочен к зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского яруса , 

встречается в низовьях р. Оленек . 

СЕМЕЙСТВО PROPTYCHITIDAE W A A G E N , 1895 

Р о д Vavilovites T o z e r , 1971 

Vavilovites aff. verkhojanicus ( V a v i l o v , 19681 

Табл. 1, фиг. 5 

Р а к о в и н а крупная , инволютная , г л а д к а я с узким глубоким пупком. 
Н а р у ж н а я сторона у п л о щ е н н а я , отделенная отчетливым перегибом от 
плоских с небольшой вогнутостью боковых сторон. Н а и б о л ь ш а я тол
щина раковины в припупковой части, где намечается приумбональное 
вздутие, более отчетливое на .молодых оборотах. Пупковые стенки вы
сокие, почти отвесные. Поперечное сечение оборотов треугольное с усе
ченной вершиной. 

Р а з м е р ы : 
д в/д т/д п/д 
193 46 37 21,5 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 11, г). 
От Vavilovites verkhojanicus отличается меньшим диаметром пупка , 

более широкой н а р у ж н о й лопастью и иной зазубренностью второй бо
ковой лопасти; от V. turgidus ( P o p o w ) — меньшей толщиной обо
рота и не столь заметным приумбональным вздутием. 

Распространен в зоне Vavi lov i tes в Верхоянье и верховьях 
р. К о л ы м ы . 

СЕМЕЙСТВО OWENITIDAE S P A T Н, 1934 

Род Prosphingites М о j s i s о v i с s, 1886 

Prosphingites karangatiensis P о p о w, 1968 

Табл. 14, фиг. 5, 6 

Р а к о в и н а средних размеров , г л а д к а я с внутренними шаровидными 
и н а р у ж н ы м шлемовидным оборотом, с приостренной наружной сторо
ной. Обороты довольно глубоко о б ъ е м л ю щ и е и медленно возрастающие . 
Пупок глубокий и эксцентричный, сильно р асш и р яю щ и й ся на послед
нем обороте. Поверхность раковины покрыта тонкими радиальными, 
слабо изгибающимися на н а р у ж н о й стороне вперед струйками роста. 

Р а з м е р ы (табл . 14, фиг. 5 ) : 

д В/Д т/д п/д 
31 42 42 28 
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вистой. л а

 а я часть цератитовой лопастной линии состоит из двувет-
короче наружной лопасти, первой боковой лопасти, которая немного 
пая и g РУжной, второй боковой и вспомогательной лопастей. Н а р у ж -
шиной, n 0 ° B b i e л о ' п а с т и з а зубрены в основании. Седла с округлой вер-

Распп ^ и Р и н е равны лопастям. 
' яРУСа в 6 ° с т р а н е н в зоне P r o h u n g a r i t e s c r a s s e p l i c a t u s оленекского 

е РХовьях р. К о л ы м ы , Верхоянье и низовьях рек Оленек и Яны. 

Prosphingites tenuis B y t s c h k o v , sp . nov. 

П Табл. 14, фиг. 4 
P 0 и 

Г 0 » в х о ж д е н и е н а з в а н и я : от лат . t enuis — тонкий. 
М а т

0 т и п . Табл . 14, фиг. 4. Экз. 31/8301. Ц Г М . 
О ц ч

е Р и а л - Один экземпляр хорошей сохранности. 
с м е д Л е ^ _ с а н и е. Р а к о в и н а среднего р а з м е р а , дисковидная , т о н к а я 
вольно j / 1 0 н а р а с т а ю щ и м и , умеренно о б ъ е м л ю щ и м и оборотами с до-
жилой ^ 1 1 Роким эксцентричным пупком, сильно р а с ш и р я ю щ и м с я на 
Р о т а х a g J ^ P 6 - Б о к о в ы е стороны слабовыпуклые , а на внутренних обо-
кового j / е т н о выпуклые , н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а расположена близ пуп-
на в з р 0 Ра.я, ясно обозначенного на юной стадии и менее отчетливого 
в н У т р е ц ОД. Соответственно отвесная и довольно высокая стенка на 
^ а Р У > К ц 9 * оборотах сменяется пологой и низкой на последнем обороте. 
л е м ; npjj 4 сторона сильно приостренная , с н а б ж е н н а я срединным ки-
з а м е т н Ь 1 ^ п е р е х о д е в боковые стороны намечается с л а б ы й перегиб, более 
г о л ь н 0 е _ жилой камере . Сечение оборота высокое, овально-треу-
р а д и а л ^ и ^ о в е р х н о с т ь раковины у к р а ш е н а очень тонкими и слабыми 
гибанзгц^ ь 'Ми ребрами, начинающимися близ пупкового края , слабо из-
п е р е б р а ^ й с я по н а п р а в л е н и ю к устью и подходящими к килю или 
я д р а 1 г л б а ю щ и м и с я через него. Н а отдельных участках поверхность 

Р а ^ к а я . 
М е р ы : 

Л В/Д т/д п/д Лгл 33 3 6 . 24 36 

С п д с т н а я линия цератитовая (рис. 11, <Э). 
ч ь „ r\— п и: I 

' а 

мыи вид М н е н и е . От Prosphingites czekanowskii M o j s . описывае 
ш е и Щи», С л и ч а е т с я значительно меньшей толщиной раковины и боль-

В с ^ ^ Н о й н а р у ж н о й лопасти. 
в в е Р Х о ^ Чается в зоне P r o h u n g a r i t e s c r a s s e p l i c a t u s оленекского яруса 

ь * х р. О м о л о н а . 

Р о д Parasphingites Р о р о w, 1961 

Parasphingites janaensis P o p o w , i961 

p Табл. 16. фиг. 5, 7, 8 

р о в и д ^ 0 Ьина средних размеров , г л а д к а я , инволютная , б л и з к а я к ша-
с У М е Р е г 1 ' с м е Д л е н н о нарастающими низкими и толстыми оборотами, 
л е н н а я j ? ^ 0 широким эксцентричным пупком. Ш и р о к а я полого-округ-
Р 0 Н У - j-j а Р У ж н а я сторона незаметно переходит в узкую боковую сто-
с т о р о щ ^ ^ последнем обороте и жилой камере посередине н а р у ж н о й 
с о т в е С } ^ п о я в л я е т с я тупой киль. Пупок глубокий, воронкообразный, 
г л а д к о ^ **Ми пупковыми стенками и притуплённым пупковым краем. Н а 
и 0 Ч е Н ь ^ ^ е р х - н о с т и раковины видны очень тонкие густые линии роста 
н а n ° C j j e Мелкие многочисленные ямки. Сечение оборотов серповидное, 

Р ^ Дних оборотах близкое к шлемовидному. 
а м е р ы (см. т а б л . 1 6 ) . 

Л в/Д т/д п/д т/в 
Фиг. 7 35 43 61 34 1.4 
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Л о п а с т н а я линия ц е р а т и т о в а я (рис. 11, н) с широкой н а р у ж н о й 
и двумя боковыми лопастями, вспомогательной лопастью и вспомога
тельным рядом из нескольких зубчиков, х а р а к т е р н ы м для родов Pro
sphingites и Parasphingites (в отличие от близкого по форме раковины 
и лопастной линии рода Parapopanoceras). 

Встречается в зоне Ma l l e top tych i t e s kotsche tkovi анизийского яруса 
в бассейне верхнего и среднего течения р. К о л ы м ы и нижнего тече
ния р. Яны. 

Parasphingites aff. janaensis P o p o w , 1961 

Табл. 16, фиг. 6 

От вышеописанного Parasphingites janaensis отличается более уз
ким пупком и наличием еще одной хорошо индивидуализированной до
вольно глубокой вспомогательной лопасти. 

Р а з м е р ы раковины: 

Д в/д т/д п/д 
31 48 77 19 

Приурочен к зоне Ma l l e top tych i t e s ko tsche tkovi анизийского яруса 
в бассейне среднего течения р К о л ы м ы . 

Parasphingites sp . 

Табл. 16, фиг. 9 

От вышеописанного Prosphingites janaensis д а н н а я раковина отли
чается значительно более тонкими оборотами, более узким пупком и 
значительной приостренностыо н а р у ж н о г о оборота . 

По сравнению с P. czekanowskii M o j s . описываемый вид имеет 
з аметно большую толщину и, по-видимому, несколько более узкий пу
пок. 

Р а з м е р ы : 
д в , л т/д п/д 

39,4 42 49 20 

У описываемое раковины не вскрыта л о п а с т н а я линия, ПОЭТОМУ 
принадлежность к роду Parasphingites полностью не д о к а з а н а . 

Встречается в зоне Mal l e top tych i t e s kotschetkovi анизийского яруса 
в верховьях р. Колымы. 

Род Stenopopanoceras P o p o w , 1961 

Stenopopanoceras mirabile P o p o w , 1961 

Табл. 17, фиг. 1, 2; табл. 23, фиг. 1 

Р а к о в и н а средних и крупных размеров , полуэволютная , диско
видная, г л а д к а я , с ж а т а я с боков, с довольно высокими медленно нара
стающими оборотами, с широким пупком. Н а р у ж н а я сторона у з к а я 
приостренная , иногда отделенная неясными к р а я м и от плоских боковых 
сторон, расположенных п а р а л л е л ь н о и несущих тонкую р а д и а л ь н у ю 
струйчатость . Пупковая стенка очень низкая и пологая , незаметно пе
р е х о д я щ а я в боковую сторону. Эволютность раковины увеличивается 
с возрастом. Поперечное сечение оборотов, близкое к овальному, вытя
нутому в высоту. 

Р а з м е р ы (см. табл . 17): 

д в/д т/д п/д 
Фиг. 1 59 37 27? 45 
Фиг. 2 56 32? 28? 39 
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Л о п а с т н а я линия цератитовая , б л и з к а я к линии Paraphingites 
janaensis с четырьмя-шестью индивидуализированными лопастями и 
слабоголовчатыми вытянутыми в высоту седлами и более или менее 
длинным вспомогательным рядом близ пупкового к р а я . Л о п а с т и зазуб
рены в основании и нижней части стенок. 

Распространен в нижнеанизийских отложениях (преимущественно 
зоне G r a m b e r g i a t a i m y r e n s i s ) бассейна р. К о л ы м ы и на Восточном Тай
мыре . 

СЕМЕЙСТВО KASHMIRITIDAE S Р А Т N, 1934 

Р о д Anakashmirites S p a t h , 1930 

Anakashmirites aff. borealis T o z e r , 1961 

Табл. 9, фиг. 3 

Эволютная раковина небольшого р а з м е р а со слабо н а р а с т а ю щ и м и 
оборотами и широким пупком. Н а р у ж н а я сторона широко округленная , 
г л а д к а я , плавно с л и в а ю щ а я с я с в ы п у к л ы м и боковыми сторонами. 
С л а б о намечающийся пупковый край отделяет крутую, но низкую пуп
ковую стенку от боковой стороны. Поперечное сечение оборотов близко 
к прямоугольному. Н а боковых сторонах раковины н а б л ю д а ю т с я до
вольно грубые, округленные редкие р а д и а л ь н ы е ребра , идущие от пуп
кового края к н а р у ж н о й стороне и отклоняющиеся н а з а д . На один 
оборот приходится до девяти ребер. 

Р а з м е р ы : 
д В/Д т/д п/д 
24 29 36 46 

Л о п а с т н а я линия цератитовая с глубокой, двураздельной в основа
нии н а р у ж н о й лопастью и двумя узкими боковыми лопастями . 

От канадского Anakashmirites borealis T o z e r отличается не
сколько более узким пупком и толстыми оборотами, но главное откло
нением ребер у н а р у ж н о й стороны н а з а д (а не вперед ) . От гималай
ского A. nivalis ( D i e n e r ) и тиморского A. lidacensis ( W e l t e r ) от
личается более редко р а с п о л о ж е н н ы м и р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и . 

Распространен в зоне H e d e n s t r o e m i a mojs isovics i оленекского 
яруса в бассейне р . Гижиги , на побережье Охотского моря. 

СЕМЕЙСТВО NANNITIDAE D I E N E R , 1897 

Род Paranannites H y a t t et S m i t h, 1905 

Paranannites globosus P о p о \v, 1939 

Табл. 9, фиг. 2 

Раковина ш а р о в и д н а я , инволютная , г л а д к а я с низкими оборотами, 
с ж а т ы м и по высоте, ширина которых в полтора-два р а з а превышает 
высоту, с узким глубоким пупком. Ш и р о к а я н а р у ж н а я и узкие боковые 
стороны выпуклые, незаметно переходящие друг в друга . Пупковьш 
край округленный, по отчетливый. П у п к о в а я стенка высокая и крутая . 
Сечение оборота поперечно-овальное. 

Р а з м е р ы : 
д в/д т/д п/д 

22,4 4 5 72 22 
Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 11, к). Б о к о в а я лопасть описы

ваемого э к з е м п л я р а имеет 11 —12 зубчиков в отличие от голотипа, у ко
торого число зубчиков составляет 6—7. 

Распространен в зоне H e d e n s t r o e m i a mojsisovicsi оленекского яруса 
в Восточном Верхоянье , верховьях р. К о л ы м ы и бассейне р. Гижиги. 
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СЕМЕЙСТВО SIBIRITIDAE M O J S I S O V I C S , 1896 

Р о д Sibirites M o j s i s o v i c s , 1886 

Sibirites eichwaldi ( K e y s e r l i n g , 1845) 

Табл. 11, фиг. 8, 9 

Р а к о в и н ы мелкие и средних размеров , эволютные с широким пуп
ком, с умеренно н а р а с т а ю щ и м и оборотами. Н а р у ж н а я сторона широ
кая , у п л о щ е н н а я с отчетливым н а р у ж н ы м краем , боковые стороны уп
лощенные . Пупковый край округленный, пупковая стенка низкая . По
перечное сечение оборотов прямоугольное . Б о к о в ы е стороны несут тон
кие поперечные ребра , которые , н а ч и н а я с ь на пупковом крае , идут 
почти п р я м о к н а р у ж н о м у к р а ю , близ которого изгибаются вперед и 
иногда дихотомируют; на н а р у ж н о й стороне они образуют косопостав-
ленные бугорки. Р е б р а з а т у х а ю т вблизи середины н а р у ж н о й стороны, 
о с т а в л я я неясную срединную бороздку. Концы ребер левой и правой 
сторон р а с п о л о ж е н ы кулисообразно и образуют рисунок «елочки». 

Р а з м е р ы (табл . И , фиг. 9 ) : 

Д В/Д Т/Д П/Д 
30 40 23 38 

Л о п а с т н а я линия гониатитовая (рис. 14, б) с намечающимися зуб
чиками на основании первой боковой лопасти. 

Встречается в зоне Olenek i t e s sp in ip l i ca tus оленекского яруса в вер
ховьях р . К о л ы м ы , на Охотско-Колымском водоразделе , а т а к ж е в Во
сточном Верхоянье , в Х а р а у л а х с к и х горах и в нижнем течении р. Оле
нек. 

Sibirites pretiosus M o j s i s o v i c s , 1886 

Табл. 11, фиг. 10, 11 

От вышеописанного Sibirites eichwaldi отличается наличием замет
ных бугорков на боковой стороне раковины и отсутствием их на наруж
ном к р а е , а т а к ж е большей толщиной раковины и более грубыми и 
р е ж е р а с п о л о ж е н н ы м и р а д и а л ь н ы м и ребрами . 

Распространен в зоне Olenek i tes sp in ip l i ca tus оленекского яруса 
в верховьях рек Омолона , Колымы, в Верхоянье, а т а к ж е в нижнем те
чении р. Оленек. 

Р о д Parasibirites P o p o w , 1962 

Parasibiriles rariaculeatus P о p о w, 1962 

Табл. 12, фиг. 3 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в эволютная с медленно н а р а с т а ю щ и м : ! 
оборотами и широким пупком. Н а р у ж н а я и боковые стороны слабовы
пуклые, почти плоские, отделены друг от д р у г а заметным перегибом. 
П у п к о в а я стенка округленная , но довольно высокая и крутая , пупко
вый край не в ы р а ж е н . Сечение оборотов овально-прямоугольное , вытя
нутое по высоте. Примерно посередине боковой стороны наблюдаются 
9—12 (на оборот) сильных округлых или удлиненных, довольно широ
ко расставленных шипов. От них отходят по три слабых ребрышка , рез
ко усиливающихся на н а р у ж н о м крае и п р о д о л ж а ю щ и х с я до середины 
н а р у ж н о й стороны в виде довольно грубых бугорков. Эти бугорки на
правлены косо вперед и, п е р е м е ж а я с ь , образуют рисунок «елочки», как 
на н а р у ж н о й стороне Sibirites. 

Р а з м е р ы : 
Д в/д т/д п/д 
55 33 26 45 
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Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 11, л ) . 
Распространен в зоне Oleneki tes sp in ip l i c a tu s оленекского яруса 

в верховьях р. К о л ы м ы , низовьях р . Оленек , в Х а р а у л а х с к и х горах и 
на Восточном Таймыре . 

Paraslblrites kolyniensis B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 12, фиг. 1, 4 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р . Колыме . 
Г о л о т и п . Т а б л . 12. фиг. 4. Экз . 38/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Д в а почти полных ядра и два их крупных обломка . 
О п и с а н и е . Э в о л ю т н а я раковина с медленно н а р а с т а ю щ и м и обо

р о т а м и и широким пупком. Н а р у ж н а я сторона на внутренних о б о р о т а х 
ш и р о к а я , слабо округленная ; на жилой к а м е р е она сильно уплощается . 
Б о к о в ы е стороны слабовыпуклые , почти плоские, постепенно сливаю
щиеся с низкой пологой пупковой стенкой. Сечение оборота овально-
прямоугольное , на н а р у ж н о м обороте несколько вытянутое по высоте, 
на внутренних — по толщине . Скульптура состоит из сильных округлых 
или удлиненных шиловидных бугорков, расположенных на боковых 
сторонах , и ребер. Количество бугорков у одних э к з е м п л я р о в (в том 
числе голотипа) составляет шесть и л и семь на один оборот, у других 
достигает 10—13. От бугорков на жилой к а м е р е отходит три очень тон
ких едва заметных р е б р ы ш к а , з а к а н ч и в а ю щ и х с я на н а р у ж н о м к р а е 
продолговатыми бугорками, от которых на н а р у ж н о й стороне отходят 
косопоставленные с л а б ы е ребрышки, о б р а з у ю щ и е узор «елочки», как 
у Sibirites. На внутренних оборотах никакой скульптуры, кроме бугор
ков на боковых сторонах раковины, обычно не н а б л ю д а е т с я . 

Р а з м е р ы голотипа: 
д в/д т/д п/д 
42 33 30(42)* 46 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 11, м). 
С р а в н е н и е . От Parasibirites rariaculeatus P o p o w отличается 

более тонкими ребрами , в том числе на н а р у ж н о й стороне раковины, 
несколько более широким пупком, а т а к ж е х а р а к т е р о м лопастной ли
нии. 

Распространен в зоне Oleneki tes sp in ip l i ca tus оленекского яруса 
в верховьях р. К о л ы м ы и низовьях р. Оленек. 

Parasibirities aff. grambergi ( P o p o w , 1961) 

Табл. 12, фиг. 5 

Б л и з о к к вышеописанному Parasibirities rariaculeatus, от которого 
отличается иной скульптурой жилой камеры, украшенной по бокам 
р а д и а л ь н ы м и ребрами , а не шипами. На фрагмоконе описываемый вид 
имеет посередине боковых сторон округлые или удлиненные бугорки и 
г л а д к у ю н а р у ж н у ю сторону. Концы ребер на жилой камере заканчи
ваются бугорками на н а р у ж н о м крае , от которых на уплощенной на
ружной стороне косо отходят слабые ребра , образуя рисунок «елочки», 
к а к у Sibirites. От P. grambergi описываемый вид отличается более 
тонкой скульптурой: отсутствием крупных и высоких шипов па внут
ренних оборотах, тонкостью радиальных , довольно широко расставлен
ных ребер на ж и л о й камере . 

Встречается в зоне Oleneki tes sp in ip l i ca tus оленекского яруса в в е р 
ховьях р. Колымы. 

* Первая цифра получена с учетом толщины раковины без шипов, вторая—• 
с шипами. 
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Parasibirites efimovae B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 12, фиг. 2 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : в честь палеонтолога А. Ф. Ефи
мовой. 

Г о л о т и п . Табл . 12, фиг. 2. Экз . 39/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Д в а э к з е м п л я р а удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е . Ф о р м а раковины сходна с Parasibirites kolymensis. 

Б о к о в ы е стороны покрыты своеобразной скульптурой, состоящей из 
шипов и ребер , и л и ш ь на первых оборотах она представлена р а д и а л ь 
ными р е б р а м и , как у Sibirites eichwaldi. Число шипов на один оборот 
колеблется в количестве 11 —12 . От высоких, иногда продолговатых 
бугорков, расположенных на боковой стороне близ пупкового края , 
отходят по три, р е ж е по два острых ребра , сильно отклоняющихся по 
н а п р а в л е н и ю к устью. Почти не изгибаясь более, они переходят на на
ружную сторону и з а т у х а ю т близ ее середины, о б р а з у я узор «елочки». 
Некоторые ребрышки пересекают н а р у ж н у ю сторону. 

Р а з м е р ы голотипа: 

Д В/Д Т/Д П/Д 
31 39 29(39) 37 

Л о п а с т н а я линия цератитовая с широкими округлыми седлами и 
узкими лопастями . 

С р а в н е н и е . От P. mixtus P o p o w описываемый вид отличается 
б л а г о д а р я более сильным р е б р а м , отходящим на боковых сторонах от 
шипов; последние с возрастом становятся сильнее, а не ослабевают, 
как у P. mixtus. Описываемый вид имеет сходную скульптуру с Sibiri
tes eichwaldi на самых юных стадиях роста , тогда к а к Parasibirites 
mixtus на последних. 

Приурочен к зоне Olenek i tes sp in ip l i ca tus оленекского яруса ; встре
чается в верховьях р. К о л ы м ы . 

Р о д Keyserlingites H y a t t , 1900 

Keyserlingites middendorffi ( K e y s e r l i n g , 1845) 

ti Табл. 13, фиг. 3 — 5 

Р а к о в и н а среднего и крупного размера , дисковидная с медленно 
в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами , с умеренно широким пупком. Бо
ковые стороны уплощенные, они постепенно переходят в округлую на
ружную сторону; наружный край в ы р а ж е н слабо . Пупковый край 
отчетливый, пупковая стенка крутая и высокая . Поперечное сечение 
оборотов — овальное, вытянутое в высоту. На боковой стороне у пуп
кового к р а я наблюдаются крупные бугорки в количестве 10—12 на 
один оборот; от них к н а р у ж н о м у краю идут очень с л а б ы е д е л я щ и е с я 
ребра и струйки роста, переходящие через н а р у ж н у ю сторону. На на
ружном крае они иногда слегка утолщаются , образуя краевые бугорки. 
Ребра и краевые бугорки лучше в ы р а ж е н ы на крупных э к з е м п л я р а х , 
чем на мелких. 

Р а з м е р ы : 

Д В/Д Т/Д П/Д 
60 42 43 32 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 11, и). 
Распространен в зоне Oleneki tes sp in ip l i ca tus оленекского 

в верховьях р. Колымы, на Охотско-Колымском водоразделе , в 
яиье, низовьях рек Оленек, Л е н ы и на Восточном Т а й м ы р е . 
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Keyserlingites schrenki (M о j s i s о v i с s, 1886) 
Табл. 13, фиг. 1 

Д а н н ы й вид очень близок к Keyserlingites middendorffi, о тличаясь 
от него лишь большей высотой оборотов и меньшей их толщиной. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д Т/Д П/Д 
105 45 31 30 

Встречается в зоне Oleneki tes sp in ip l i ca tus оленекского яруса на 
Охотско-Колымском водоразделе и в низовьях р . Оленек. 

Keyserlingites nikitini ( M o j s i s o v i c s , 1888) 

Табл. 12, фиг. 6; табл. 13, фиг. 2 

От Keyserlingites middendorffi отличается большей эволютностью 
р а к о в и н ы , значительно более широким пупком, б о л е е низкими и тон
кими оборотами, а т а к ж е характером скульптуры. У данного вида бу
горки имеют удлиненные очертания и на н а р у ж н о м обороте сменяются 
частыми р а д и а л ь н ы м и ребрами , начинающимися у пупкового к р а я и 
четко выделяющимися до середины боковой стороны. Отдельные более 
тонкие ребрышки и струйки роста переходят через н а р у ж н у ю сторону, 
и з г и б а я с ь на ней вперед. Ч и с л о бугорков и ребер на один оборот дости
гает 20. 

Р а з м е р ы : 
Д в/д Т/Д П/Д 
44 34 27 41 

Встречается в зоне Olenek i tes sp in ip l i c a tu s оленекского яруса в вер
ховьях р. Колымы и низовьях р. Оленек. 

Р о д Anasibirites M o j s i s o v i c s , 1896 

Anasibirites ochotensis B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 10, фиг. 6 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по Приохотью. 
Г о л о т и п . Табл . 10, фиг. 6. Экз . 41/8301. Ц Г М . , 
М а т е р и а л . Один экземпляр удовлетворительной сохранности и 

несколько обломков и отпечатков ядер . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а инволютная , дисковидная , средних разме 

ров с узким пупком и высокими быстро н а р а с т а ю щ и м и оборотами. 
Боковые стороны слабовыпуклые ; н а и б о л ь ш а я выпуклость располага 
ется немного ниже середины высоты оборота . При переходе от боковых 
сторон к слабовыпуклой наружной стороне н а б л ю д а ю т с я отчетливые 
н а р у ж н ы е перегибы. Посередине наружной стороны намечается очень 
слабо в ы р а ж е н н ы й срединный киль. Пупковый край округленный, но 
отчетливый, пупковая стенка крутая . Поперечное сечение оборотов, 
прямоугольно-овальное , вытянутое в высоту. Б о к а раковины покрыты 
тонкими серповидными ребрами , наиболее четко в ы р а ж е н н ы м и близ 
пупка и наружной стороны. Количество их на пол-оборота у пупка — 
12—45. Ребра обычно простые, но иногда, не доходя до наружного 
края , ра зветвляются на два ребра . Н а н а р у ж н о м крае они заметно 
утолщаются , образуя с л а б ы е бугорки; утолщенные ребра, не из гибаясь 
более, переходят через н а р у ж н у ю сторону. П р о м е ж у т к и м е ж д у реб
рами здесь лишь немного превосходят их толщину. 

Р а з м е р ы голотипа: 
Д В/Д т/д п/д 

32,8 5 5 30,5 17 
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Л о п а с т н а я линия не вскрыта . 
С р а в н е н и е . От Anasibirites noetlingi ( H y a t t et S m i t h ) отли

чается более тонкой ребристостью, более высокими оборотами и узким 
пупком. От A. multiformis W e l t e r отличается тем, что ребра не соб
раны в пучки, расставлены р е ж е и серповидны. 

Распространен >в зоне Anas ib i r i t e s mul t i formis в верховьях рек 
Большой Г а р м а н д ы и Омолона . 

Anasibirites (?) sp. 
Табл. 10, фиг. 5 

Отличается от вышеописанного Anasibirites ochotensis слабее вы
р а ж е н н о й ребристостью к а к на боках, так и на н а р у ж н о й стороне ра
ковины. Р е б р а более плоские, начинаются у пупкового к р а я в р а д и а л ь 
ном направлении , затем довольно сильно изогнуты вперед и переходят 
через н а р у ж н у ю сторону. Н а и б о л е е четко они в ы р а ж е н ы близ н а р у ж 
ной стороны и на ней. Срединного киля на слабовыпуклой н а р у ж н о й 
стороне нет. 

От A. desertorum S m i t h отличается более узким пупком и р е ж е 
р а с п о л о ж е н н ы м и уплощенными ребрами . 

Встречается в зоне Anas ib i r i t e s mul t i formis оленекского яруса в Се
верном Приохотье . 

Роя Olenekites H y a t t , 1900 

Olenekites spiniplicatus (M о j s i s о v i с s, 1886) 

Табл. 12, фиг. 7 

Р а к о в и н а мелких р а з м е р о в , эволютная , дисковидная с умеренно 
широким пупком. Вид сильно изменчив, особенно в отношении ширины 
пупка и скульптуры (отношение ширины пупка к д и а м е т р у раковины 
колеблется от 0,27 до 0,38). Н а р у ж н а я сторона округленная , боко
вые — обычно заметно выпуклые, но иногда уплощенные . Пупковая 
сторона округленная , довольно высокая . Поперечное сечение оборотов 
овальное , в той или иной степени вытянутое в высоту. Н а боках рако
вины вдоль пупкового края развиты резко в ы р а ж е н н ы е мелкие бугорки, 
число которых может колебаться от 5—6 до 17 на один оборот. Внут
ривидовая разновидность с большим числом бугорков выделена Э. Мой-
сисовичем к а к forma multlpllcata. Самые ранние обороты гладкие. На 
жилой к а м е р е бугорки обычно исчезают и з а м е н я ю т с я с к л а д к а м и . 

Р а з м е р ы : 
д в/д т/д п/д 

11,5 39 35 36 

Л о п а с т н а я линия обычно гониатитовая (рис. 12, а). П е р в а я боко
вая лопасть , к а к правило, с а м а я глубокая и иногда имеет в основании 
до четырех очень мелких зубчиков . 

Встречается в зоне Olenek i tes sp in ip l i ca tus оленекского яруса в вер
ховьях р. Индигирки, Верхоянье , хребте Кулар и низовьях рек Л е н ы и 
Оленек . 

Род Wasatchites М a t h е w s, 1929 

Wasatchites tardus (M с L e a r n, 1945) 

Табл. 10, фиг. 3, 4 

Р а к о в и н а средних размеров и крупная , дисковидная , с умеренно 
узким пупком и довольно медленно возрастающими в высоту оборо
тами. Н а р у ж н а я сторона у п л о щ е н н а я , отделена отчетливыми внеш-
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ними к р а я м и от слабовыпуклых , почти плоских, боковых сторон. Пуп
ковый край округленный, но отчетливый; пупковая стенка отвесная и 
довольно высокая . Сечение оборотов овально-прямоугольное , вытяну
тое в высоту. Внутренние обороты гладкие ; с ростом раковины близ 
пупкового края на боковой стороне появляются сильно удлиненные бу
горки, направленные р а д и а л ь н о с некоторым отклонением вперед. 
Бугорки угасают на середине высоты оборота , но иногда от них отхо
дит простое или р а з д в а и в а ю щ е е с я слабое ребро, вновь усиливающееся 
к н а р у ж н о м у к р а ю и перебрасывающееся через н а р у ж н у ю сторону. Эти 
ребра грубеют с ростом раковины. У крупных американских э к з е м п л я 
ров этого вида ребра грубые, у т о л щ а ю щ и е с я на н а р у ж н о м к р а е до об
р а з о в а н и я бугорков. 

Р а з м е р ы (табл . 10, фиг. 3 ) : 
д В/Д т/д п/д 
50 43 31 36 

•Лопастная линия цератитовая . 
Распространен в зоне Anas ib i r i t e s mul t i fo rmis оленекского яруса 

в Северном Приохотье , З а п а д н о м и Восточном Верхоянье , а т а к ж е 
в К а н а д е . 

СЕМЕЙСТВО DANUB1TIDAE S P A T H , 1951 

Р о д Danubites M o j s i s o v i c s , 1893 

Danubites borealis K i p a r i s o v a , 1937 

Табл. 17, фиг. 10 

Раковина м е л к а я , э в о л ю т н а я с довольно быстро растущими в вы
соту оборотами и умеренно широким пупком. Боковые стороны упло
щены и почти п а р а л л е л ь н ы . Н а р у ж н а я сторона округлая с чуть наме
ч а ю щ и м с я тупым срединным килем. Поперечное сечение оборотов 
овальное , вытянутое в высоту. Бока раковины у к р а ш е н ы простыми тон
кими р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и , которых на последнем обороте насчиты
вается до 20 и которые по мере роста раковины немного утолщаются и 
расстояние между ними увеличивается . Р е б р а возникают у пупкового 
края и, пройдя боковые поверхности, теряются на наружной стороне. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д Т/Д П/Д 

20,5 44 34 29 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 12, б). 
Встречается данный вид в анизийском ярусе , преимущественно 

в зоне Mal le top tych i tes kotschetkovi , в верхнем течении р . Колымы, Ха-
раулахекпх горах, а т а к ж е на Восточном Т а й м ы р е . 

СЕМЕЙСТВО BEYRICHIT1DAE S P A T H . 1934 

Род Hollandites D i e n e r , 1905 

Hollandites orienialis B y t s c h k o v et K i p a r i s o v a , 1968 
Табл. 19, фиг. 7 

Раковина крупная , инволютная с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту 
оборотами, с умеренно широким пупком. Боковые стороны слабовыпук
лые, отграниченные округленными, но отчетливыми н а р у ж н ы м и краями 
от слабовыпуклой , почти плоской широкой наружной стороны. Пупко
вый край в ы р а ж е н резко. Пупок ступенчатый с почти отвесными, до
вольно высокими стенками . Поперечное сечение оборотов почти пря
моугольное вытянутое по высоте. Боковые стороны покрыты простыми, 
изредка днхотомнрующими р а д и а л ь н ы м и ребрами и линиями роста, 
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идущими от пупкового до н а р у ж н о г о перегиба, на котором они изгиба
ются вперед. На н а р у ж н у ю сторону ребра не переходят , но через нее 
перекидываются многочисленные тонкие линии роста. Число ребер 
у пупкового к р а я на пол-оборота раковины составляет 8 — 9 , а у н а р у ж 
ной стороны 12—15. Н а и б о л е е резко ребра в ы р а ж е н ы на внутренних 
оборотах , где близ пупкового к р а я н а б л ю д а ю т с я крупные продолгова
тые бугорки, от которых иногда происходит разветвление ребер. На 
жилой к а м е р е бугорки в ы р а ж е н ы слабо, и грубые ребра начинают че
редоваться с тонкими, а з атем сменяются пологими с к л а д к а м и и струй
ками роста. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д Т/Д п/д 
96 45 > 2 1 25,5 

Л о п а с т н а я линия субаммонитовая (рис. 12, в). Все лопасти зазуб
рены в основании и на стенках. Н а р у ж н о е седло зазубрено почти до 
самой вершины, стенки остальных седел слабо гофрированные . 

Встречается в анизийском ярусе , в зонах Mal l e top tych i t e s kotschet
kovi и, возможно , A m p h i p o p a n o c e r a s dzeg inense з верхнем течении 
р. К о л ы м ы и на Восточном Т а й м ы р е . 

Hollandites suborientalis B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 20, фиг. 1—3 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по сходству с Н. orientalis 
B y t s c h k . et К i р а г. 

Г о л о т и п . Табл . 2 0 , фиг. 1. Экз . 4 3 / 8 3 0 1 . Ц Г М . 
М а т е р и а л . Три я д р а . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних размеров и крупные, инволютные 

с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами, с узким и умеренно уз
ким пупком, сходные по форме с Hollandites orientalis. Боковые сто
роны покрыты простыми, изредка дихотомирующими довольно широко 
расставленными р а д и а л ь н ы м и ребрами , проходящими от пупкового до 
наружного перегиба, на котором они изгибаются вперед и затухают . 
Н а р у ж н а я сторона г л а д к а я . Ребристость резче в ы р а ж е н а на внутрен
них оборотах , на ж и л о й к а м е р е ребра з а м е щ а ю т с я широкими, поло
гими с к л а д к а м и , которые иногда исчезают. У пупкового края на пол
оборота раковины приходится 7 — 8 ребер, а у наружной стороны — 
12—15. Бугорков близ пупкового к р а я не возникает , иногда на внутрен
них оборотах здесь заметны л и ш ь небольшие продолговатые вздутия. 

Р а з м е р ы : 
д в/д т/д п/д 

Паратип 82 52 24 17 
Голотип 75 53 27 17 

Л о п а с т н а я линия субаммонитовая (рис. 12, г) со слабо зазубрен
ными стенками и головками седел. 

С р а в н е н и е . От Hollandites orientalis этот вид отличается боль
шей высотой оборотов, более узким пупком, отсутствием бугорков на 
внутренних оборотах раковины, менее широкой и уплощенной н а р у ж 
ной стороной и несколько иным строением более сильно зазубренной 
лопастной линии (у нового вида большее число элементов в лопастной 
липни и несколько другое соотношение их высоты и ш и р и н ы ) . 

От / / . organi S m i t h отличается менее широкой и уплощенной 
наружной стороной, значительно менее частым дихотомированием ре
бер и несколько иным строением лопастной линии. 

Распространен в зонах Mal le top tych i tes kotschetkovi или Amphipo
p a n o c e r a s dzeg inense анизийского яруса в бассейне среднего течения 
р. Омолона . 
8 Зак. 95 И З 



Hollandites aff. voiti (О p p e 1, 1863) 

Табл. 21, фиг. 2 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , по форме сходная с Hollandites orien
talis. Боковые стороны покрыты простыми и иногда дихотомирующими 
р а д и а л ь н ы м и серповидными ребрами , начинающимися у пупкового 
к р а я и с н а ч а л а изгибающимися немного н а з а д , а у наружного к р а я 
резко поворачивающими вперед в сторону устья раковины. Б л и з сере
дины наружной стороны они резко з а к а н ч и в а ю т с я , и она остается глад
кой. Д и х о т о м и р о в а н и е ребер происходит вблизи пупка и иногда посере
дине боковой стороны. Н и к а к и х бугорков в месте разветвления ребер 
не наблюдается . Число ребер у пупкового к р а я на пол-оборота — 12, 
у н а р у ж н о й стороны — 17. 

Р а з м е р ы : 

Д В/Д Т/Д П/д 
61 48 28 22 

Л о п а с т н а я линия с у б а м м о н и т о в а я с довольно глубокой и широкой 
двураздельной н а р у ж н о й лопастью, самой глубокой и довольно широ
кой первой боковой лопастью, значительно более мелкими и узкими 
второй боковой и вспомогательной лопастями , а т а к ж е вспомогатель
ным рядом из четырех-пяти мелких зубчиков. Седла , слабо гофриро
ванные на вершинах и стенках, шире, чем лопасти . 

От Hollandites voiti данный вид отличается менее регулярным дн-
хотомированием ребер, происходящим к тому ж е у описываемого вида 
в основном у пупкового к р а я , а не посередине боковой стороны, к а к это 
имеет место на внутренних оборотах Н. voiti, отсутствием припупковых 
бугорков и несколько иным количеством и формой элементов лопаст
ной линии, особенно во вспомогательной части. Следует отметить, что 
у второго э к з е м п л я р а Н. voiti, изображенного К. Д и н е р о м , н а б л ю д а е т с я 
слабое расщепление головок главных седел, а т а к к а к этот вид явля 
ется типовым для рода Hollandites, то имеющееся во многих руковод
ствах указание , что д л я Hollandites х а р а к т е р н а л и ш ь цератитовая ли
ния, вероятно, требует дополнения: и субаммонитовая . 

Встречается в анизийской зоне Mal l e top tych i t e s kotschetkovi или 
A m p h i p o p a n o c e r a s d z e g i n e n s e в бассейне среднего течения р. Омолона . 

Hollandites sp . 

Табл. 21, фиг. 1 

Крупная раковина , по форме сходная с р а к о в и н а м и Н. orientalis, 
но о т л и ч а ю щ а я с я х а р а к т е р о м скульптуры и строением лопастной ли
нии. Боковые стороны внутренних оборотов покрыты часто расположен
ными простыми и дихотомирующими п р я м ы м и и слабо серповидно из
гибающимися р а д и а л ь н ы м и ребрами, которые на жилой камере заме
щаются пологими широкими с к л а д к а м и и сильно с г л а ж е н н ы м и реб
рами . Н а и б о л е е резко ребра в ы р а ж е н ы близ пупка, где иногда в месте 
разветвления возникают небольшие продолговатые вздутия, а т а к ж е 
у наружного края . 

Р а з м е р ы : 

Д в/Д Т/Д П/Д 
73 40 > 1 5 25 

Л о п а с т н а я линия с у б а м м о н и т о в а я (рис. 12, д) со слабой гофри
ровкой головок седел. 

Встречается в зоне Mal le top tych i t e s kotschetkovi или A m p h i p o p a n o 
c e r a s dzeg inense анизийского яруса в верхнем течении р. Колымы. 
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Р о д Beyrichites W a a g е n, 1895 

Beyrickiies aff. dunni S m i t h , 1914 

Табл. 20, фиг. 4 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , инволютная , дисковидная с быстро 
в о з р а с т а ю щ и м и оборотами и узким пупком. Н а р у ж н а я сторона у з к а я , 
округленная , без срединного киля , четко отделенная н а р у ж н ы м краем 
от уплощенных боковых сторон. Пупковый край резкий, пупковая стен
ка отвесная и высокая . Сечение оборотов овальное , сильно вытянутое 
в высоту. Боковые стороны орнаментированы на внутренних оборотах 
тонкими дихотомирующими серповидными ребрами , переходящими на 
н а р у ж н у ю сторону; они з а к а н ч и в а ю т с я близ ее середины, которая оста
ется гладкой ; м е ж р е б е р н ы е промежутки несколько ш и р е ребер. Н а на
ружном обороте ребра уплощаются и сменяются пологими, слабо 
заметными с к л а д к а м и , которые с ростом раковины т а к ж е исчезают. 

Р а з м е р ы : 
д В/Д п/д 
49 53 17 

Л о п а с т н а я линия субаммонитовая (рис. 12, е). 
От Beyrichites dunni отличается более резко в ы р а ж е н н о й ребри

стостью, большей уплощенностью боковых сторон и меньшей толщиной 
оборотов. 

Встречается в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s d z e g i n e n s e анизийского 
яруса в бассейне верхнего течения р . Омолона . 

Beyrichites cf. osmonti S m i t h , 1914 

Табл. 21, фиг. 6 

Р а к о в и н а крупная , дисковидная , инволютная , с ж а т а я с боков, 
с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами, умеренно узким и узким 
пупком (у взрослой раковины отношение П/Д менее 1 7 % ) . Н а р у ж н а я 
сторона резко округленная , боковые — слабовыпуклые . На внутрен
них оборотах они разделены з а м е т н ы м перегибом, который с возра
стом исчезает. Срединный киль отсутствует. Пупок ступенчатый с кру
тыми, высокими стенками. Поперечное сечение оборотов овальное , вы
тянутое в высоту. На внутренних оборотах при д и а м е т р е раковины до 
20 мм у пупка н а б л ю д а ю т с я резкие тонкие прямые довольно редко рас 
ставленные р а д и а л ь н ы е ребра , доходящие до середины высоты и там 
угасающие , а т а к ж е короткие косо поставленные н а з а д ребра-бугорки 
па н а р у ж н о м крае . С возрастом они з а м е щ а ю т с я очень тонкими ради
альными р е б р ы ш к а м и , проходящими от пупкового к р а я и слабо изги
бающимися вперед на н а р у ж н о м . З а т е м они с г л а ж и в а ю т с я , и при диа
метре несколько более 30 мм ядро становится гладким. 

Р а з м е р ы раковин в юной стадии: 
д в/д т/д п/д 
2 8 4 8 30 25 

Л о п а с т н а я линия субаммонитовая с мелкой широкой двураздель -
ной н а р у ж н о й лопастью, самой глубокой и довольно широкой первой 
боковой, узкой и довольно глубокой второй боковой лопастью и не
сколькими вспомогательными лопастями и зубчиками . Основания и 
стенки лопастей зазубрены довольно сильно, головки седел — слабо . 

От близкого вида Beyrichites osmonti S m i t h отличается меньшей 
толщиной раковины, немного более узким пупком и наличием корот
ких ребрышек-бугорков па н а р у ж н о м крае юных особей. 

Встречается в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s dzeg inense анизийского яру
са в верхнем течении р. Омолона . 
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Р о д Gymnotoceras H y a t t , 1877 

Gymnotoceras spurri S m i t h , 1914 

Табл. 19, фиг. 5, 6 

Раковина средней величины, инволютная , дисковидная с быстро 
возрастающими в высоту оборотами и умеренно узким пупком. Боко
вые стороны слабовыпуклые , уплощенные, отделенные з а м е т н ы м пере
гибом от довольно широко округленной н а р у ж н о й стороны, несущей 
высокий, хорошо в ы д е л я ю щ и й с я срединный киль. Пупковый край от
четливый, пупковая стенка крутая и довольно высокая . Н а боковой 
стороне раковины близ пупка н а б л ю д а ю т с я крупные бугорки, от кото
рых ответвляются по два-три резких серповидных р а д и а л ь н ы х реб
р ы ш к а , отклоняющихся в н а ч а л е назад , а на н а р у ж н о м крае сильно 
изгибающихся вперед и резко з а т у х а ю щ и х перед срединным килем. 
Единичные ребра появляются путем вставки м е ж д у ребрами , отходя
щими от припупковых бугорков. Число этих бугорков на пол-оборота 
ра ковины достигает шести, количество ребер у н а р у ж н о г о к р а я 16—18. 

Р а з м е р ы (табл . 19, фиг. 6 ) : 

Д В/Д Т/Д П/Д 
38 50? 34 24 

Л о п а с т н а я линия у и з о б р а ж е н н ы х э к з е м п л я р о в не вскрыта , у голо
т и п а G. spurri из верхнеанизийских отложений Н е в а д ы она субаммо
нитовая со слабым расчленением головок седел . 

Распространен в верхнеанизийских о т л о ж е н и я х бассейна среднего 
и верхнего течения р . К о л ы м ы . 

Gymnotoceras sublaqueatum B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 21, фиг. 3—5 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по сходству с G. laqueatum 
L i n d s t r o e m . 

Г о л о т и п . Табл . 21 , фиг. 3. Экз . 46 /8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Четыре я д р а удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средней величины, дисковидная , инволют

ная с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту тонкими оборотами, с умеренно 
узким пупком. Боковые стороны слабовыпуклые , почти плоские, после 
заметного перегиба переходят в узко округленную н а р у ж н у ю сторону. 
Н а внутренних оборотах она несет низкий, но хорошо в ы р а ж е н н ы й и 
обособленный, округленный срединный киль, который на жилой камере 
с г л а ж и в а е т с я и почти исчезает. Пупковый к р а й резкий, пупковая 
стенка крутая и довольно высокая . Поперечное сечение оборотов — 
овальное , вытянутое в высоту. Боковые стороны несут тонкие, резкие, 
днхотомирующие у пупка серповидные р а д и а л ь н ы е ребра , сначала 
слабо изгибающиеся н а з а д , а па н а р у ж н о м крае резко изогнутые впе
ред и з а т у х а ю щ и е перед срединным килем. Р е ж е н а б л ю д а ю т с я про
стые неразветвляющиеся ребра . На жилой камере ребра с г л а ж и в а 
ются и з а м е щ а ю т с я часто р а с п о л о ж е н н ы м и пологими с к л а д к а м и и ли
ниями роста. Бугорков в месте ветвления ребер не о б р а з у й с я . 

Р а з м е р ы голотипа: 

Д В/Д Т/Д П/Д 
62 51 3 0 19 

Л о п а с т н а я линия субаммонитовая (рис. 12, ж, з). 
С р а в н е н и е . От Gymnotoceras laqueatum отличается значительно 

более тонкой и густой р а д и а л ь н о й ребристостью. 
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От G. blakei ( G a b b ) отличается строением лопастной линии, силь
нее изогнутыми р е б р а м и и, по-видимому, заметнее в ы р а ж е н н ы м килем 
на внутренних оборотах. 

Распространен в верхнеанизийских отложениях , зоне Frech i tes 
b i su lca tus в бассейне среднего и верхнего течения рек К о л ы м ы и Омо
лона. 

Р о д Frechites S m i t h , 1932 

Frechites cf. humboldtensis ( H y a t t et S m i t h , 1905) 

Табл. 22, фиг. 1 

Р а к о в и н а крупная , дисковидная , инволютная с быстро возрастаю
щими в высоту оборотами и умеренно узким ступенчатым пупком. Б о 
ковые стороны на внутренних оборотах выпуклые, на н а р у ж н о м почти 
плоские, отделены отчетливым перегибом от широко округленной на
ружной стороны, несущей хорошо обособленный срединный киль, исче
з а ю щ и й с возрастом. Пупковые к р а я резкие, пупковые стенки отвесные 
и высокие. Поперечное сечение оборотов близко к прямоугольному на 
н а р у ж н ы х оборотах и овальное , вытянутое в высоту на внутренних. 
Боковые стороны несут сравнительно грубые серповидные дихотоми-
рующие ребра , начинающиеся от продолговатых довольно крупных бу
горков, расположенных близ пупкового края . В н а ч а л е ребра слабо от
клоняются н а з а д , а у наружного к р а я резко изгибаются вперед, где 
они несколько усиливаются и быстро затухают , не переходя на н а р у ж 
ную сторону. Количество ребер увеличивается т а к ж е путем вставки. 
На пол-оборота раковины насчитывается шесть припупковых бугорков, 
у наружного к р а я — 16 ребер. Скульптура наиболее резко в ы р а ж е н а 
на внутренних оборотах, на жилой камере она значительно ослабевает 
и с г л а ж и в а е т с я ; здесь отчетливо проступают тонкие густо расположен
ные линии роста. 

Р а з м е р ы : 

Д в/д т/д п/д 
65 46 36 25 

Л о п а с т н а я линия субаммонитовая с н а ч а в ш и м с я расщеплением 
головок седел. У нашего э к з е м п л я р а по сравнению с американскими 
н а б л ю д а ю т с я с л а б ы е вздутия на концах ребер у наружного края , тогда 
как у типичных F. humboldtensis вздутия на концах ребер настолько 
сильные, что могут считаться к р а е в ы м и бугорками. 

Встречается , вероятно, в зоне Frechi tes b i su l ca tus анизийского 
яруса в верхнем течении р. К о л ы м ы . 

Frechites nevadanus (М о j s i s о v i с s, 1888) 

Табл. 22, фиг. 2 

Этот вид близок к вышеописанному Frechites humboldtensis, отли
чается от него более толстой раковиной, широкой и уплощенной наруж
ной стороной без срединного киля , более крупными припупковыми бу
горками, сильными ребрами и более узким пупком. 

Р а з м е р ы раковины, претерпевшей д е ф о р м а ц и ю (примерные) : 

д в/д т/д п/д 
52,5 58 4 4 18 

Встречается , вероятно, в зоне Frech i tes b i su l ca tus анизийского яру
са в бассейне верхнего течения р. Колымы. 
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СЕМЕЙСТВО HUNGAR1TIDAE W A A G E N , 1895 

Р о д Groenlandites К u m m e I, 1953 

Groenlandites aff. nielsenl K u m m e l , 1953 

Табл. 17, фиг. 6 

Раковина небольших размеров , инволютная , дисковидная с уме
ренно узким пупком. Боковые стороны уплощенные, слабо р а с х о д я 
щиеся в сторону пупка, возле которого толщина раковины м а к с и м а л ь 
н а я . Н а р у ж н а я сторона округленная , несущая посередине четкий киль; 
от боковых сторон она отделена неясным перегибом. Пупковый край 
резкий, пупковая стенка крутая . Сечение оборота треугольное. У пуп
кового края на боковых сторонах н а б л ю д а ю т с я резкие удлиненные бу
горки, до четырех на пол-оборота . 

Р а з м е р ы : 
Л в/д т/д п/д 
19 49 49 26(?) 

По инволютности, наличию тупого киля и бугорчатой скульптуре 
в припупковой части раковины данный вид с б л и ж а е т с я с Groenlandites 
nielsenl, но тоньше последнего и имеет меньшее количество бугорков 
на юной стадии роста. 

Встречается в нижнеанизийских отложениях бассейна среднего те 
чения р. Колымы. 

Р о д Lenotropites P o p o w , 1961 

Lenotropites karangatiensis P o p o w , 1961 

Табл. 17, фиг. 7 

Р а к о в и н а м е л к а я и средних р а з м е р о в , вздутая , инволютная с д о 
вольно медленно н а р а с т а ю щ и м и оборотами и умеренно широким пуп
ком. Боковые стороны округленные с нечетким перегибом переходят 
в широко округленную н а р у ж н у ю сторону, несущую срединный киль. 
Пупковый край резкий, пупковая стенка крутая и высокая . Попереч
ное сечение оборотов — овально-пентагональное . На боковой стороне от 
пупкового края р а д и а л ь н о , иногда с отклонением вперед, отходят мно
гочисленные неравномерные по силе ребра и складки , в целом утол
щ а ю щ и е с я по мере роста раковины. 

Р а з м е р ы : 
л в/д т/д п/д 

21,8 50 53 27 
Л о п а с т н а я линия цератитовая с довольно широкой наружной и 

первой боковой лопастью. 
Встречается в зоне G r a m b e r g i a t a i m y r e n s i s анизийского я р у с з 

в верхнем течении р. К о л ы м ы и у устья р. Оленек . 

Р о д Arctohungarites D i e n e r , 1916 

Arctohungarites triformis ( M o j s i s o v i c s , 1886) 

Табл. 17, фиг. 8, 9; т а и л . 18. фиг. 1, 2 

Раковина средних размеров , инволютная , дисковидная , с ж а т а я 
с боков, с умеренно н а р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами, узким или 
умеренно узким глубоким пупком. Боковые стороны уплощенные, сла
бовыпуклые, постепенно или с з аметным перегибом переходящие в на
р у ж н у ю сторону. Н а р у ж н а я сторона внутренних оборотов (с воздуш
ными к а м е р а м и ) треугольная , узко приостренная с резким срединным 
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килом. Поперечное сечение оборотов на этой стадии роста — стрело
видное. Ф о р м а наружной стороны на жилой к а м е р е варьирует . У ти
пичной разновидности она сохраняет срединный киль , но обычно рас
ширяется и уплощается , п р и н и м а я к р ы ш е о б р а з н у ю форму; при этом 
становятся отчетливыми н а р у ж н ы е к р а я (табл. 17, фиг. 8 ) . 

У Arctohungarites triformis f. ventroplana P o p o w н а р у ж н а я сто
рона жилой к а м е р ы становится плоской, и киля на ней не н а б л ю д а е т с я ; 
н а р у ж н ы е к р а я отчетливые ( табл . 18, фиг. 1 ) . 

У A. triformis f. trapezoidalis P o p o w на совершенно плоской на
ружной стороне виден обычно киль ; н а р у ж н ы е к р а я очень резкие, вы
сота оборотов меньшая , а пупок шире, чем у других разновидностей. 

К а к правило , внутренние обороты у Arctohungarites triformis глад
кие и лишь на жилой камере появляются более или менее в ы р а ж е н н ы е 
р а д и а л ь н ы е складки . Л и ш ь у одной редко встречающейся формы реб
ристость намечается и на внутренних оборотах; она выделена под наз
ванием A. triformis f. costata P o p o w (табл . 18, фиг. 2 ) . Ребристостью 
захвачены л и ш ь боковые стороны раковины. Р е б р а ( с к л а д к и ) , начи
наясь у пупкового к р а я , постепенно р а с ш и р я ю т с я по направлению к на
ружному краю, на котором они затухают . Обычно они прямые, но 
иногда изгибаются у н а р у ж н о г о к р а я вперед (у i. trapezoidalis Р о -
р о w ) . 

Р а з м е р ы : 

д В/Д т/д п/д 
Табл. 18, фиг. 1 48 48 28 15 
Табл. 18, фиг. 2 31 51 29 16 
Табл. 17, фиг. 8 28 48 29 18 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 12, и). 
Широко распространенный и характерный вид нижнего и среднего 

анизийского подъярусов в бассейнах верхнего течения р . Омолона , 
среднего и верхнего течения рек К о л ы м ы и Индигирки , нижнего тече
ния р. Яны, в Северном Приохотье , Восточном Верхоянье , Х а р а у л а х -
ских горах, хребте К у л а р , устье р . Оленек и на Восточном Таймыре . 

Arctohungarites involutus ( K i p a r i s o v a , 1937) 

Табл. 18, фиг. 3—5 

Д а н н ы й вид отличается от A. triformis более узким пупком, не
много большей высотой оборотов и иногда слабее проявленной скульп
турой. 

- Р а з м е р ы : 
д в/д т/д п/д 

Фиг. 3. 41 52 29 12 
Фиг. 4. 23 50 30 9 

Встречается в нижнем и среднем анизийском подъярусах в бас
сейне верхнего и среднего течения р. Колымы, в Восточном Верхоянье , 
Х а р а у л а х с к и х горах, хребте К у л а р и в устье р. Оленек . 

Arctohungarites probus ( K i p a r i s o v a , 1937) 

Табл. 18, фиг. 8, 9 

От близкого по форме раковины Arctohungarites involutus отлича
ется более широким пупком и почти полным отсутствием скульптуры, 
от A. triformis почти гладкой раковиной, а т а к ж е не р а с ш и р я ю щ е й с я 
и не у п л о щ а ю щ е й с я наружной стороной на ж и л о й камере . 

Р а з м е р ы голотипа: 
д в/д т/д п/д 
33 48 26 17 
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Л о п а с т н а я линия ц е р а т и т о в а я (рис. 12, /с). 
Встречается в н и ж н е м и среднем анизийском подъярусах в сред

нем течении р. К о л ы м ы , Х а р а у л а х с к и х горах и нижнем течении р. Оле
нек. 

Arctohungarites kharaulakhensis P o p o w , 1961 

Табл. 18, фиг. 10 

Р а к о в и н а данного вида , подобно Arctohungarites triformis, имеет 
тонкие узко приостренные, стреловидные внутренние обороты, которые 
у т о л щ а ю т с я на ж и л о й к а м е р е , приобретающей довольно широкую уп
л о щ е н н у ю н а р у ж н у ю сторону, с почти исчезающим срединным килем и 
резкими краевыми перегибами. О д н а к о пупок значительно шире, пуп
ковый к р а й округленный, пупковая стенка довольно крутая , низкая. 
Внутренние обороты гладкие , на жилой к а м е р е появляются нечеткие 
р а д и а л ь н ы е складки . 

Р а з м е р ы : 

Д В/Д Т/Д П/д 
46,5 37 26 31 

Л о п а с т н а я линия ц е р а т и т о в а я (рис. 12, л). 
Распространен в анизийской зоне Mal l e top tych i t e s kotsche tkovi 

в бассейне среднего и верхнего течения р. К о л ы м ы , в хребте К у л а р и 
Х а р а у л а х с к и х горах . 

Arctohungarites burgaliensis B y t s c h k o v et P o p o w , sp . nov. 

Табл. 18, фиг. 6, 7 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Б у р г а л и . 
Г о л о т и п . Т а б л . 18, фиг. 7. Экз . 49/5301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь ядер удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , дисковидная с мед

ленно н а р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами, с широким и довольно мел
ким пупком. Б о к о в ы е стороны уплощенные. Н а р у ж н а я сторона на вну
тренних оборотах у з к а я с острым килем, затем становится крышевид-
ной и наконец, совершенно плоской, на которой пропадает д а ж е след 
киля . П р и этом п о я в л я ю т с я четкие к р а е в ы е канты, отделяющие боко
вые стороны от наружной . Пупковый край в ы р а ж е н слабо , пупковые 
стенки крутые и обычно низкие. Внутренние обороты раковины глад
кие или с тонкой р а д и а л ь н о й скульптурой на боках . В конце ф р а г м о -
кона и начале ж и л о й к а м е р ы бока у к р а ш е н ы грубыми прямыми ради
а л ь н ы м и ребрами , иногда у п л о щ а ю щ и м и с я и исчезающими перед 
устьем. 

Р а з м е р ы голотипа: 

Д в/д т/д п/д 
42,5 36 27 35 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (см. рис. 14, з) с шестью лопастями 
в наружной части. 

С р а в н е н и е . От Arctohungarites kharaulakhensis отличается еще 
более широким пупком, более низкими оборотами и резкой радиальной 
ребристостью, а т а к ж е сильнее за зубренными вспомогательными лопа
стями. 

Встречаются в зоне Mal l e top tych i t e s kotschetkovi анизийского яру
са в бассейне верхнего и среднего течения р. Колымы и в низовьях 
р. Яны. 
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Род Grambergia P o p o w , 1961 

Grambergia taimyrensis P o p o w , 1961 

Табл. 19, фиг. l 

Р а к о в и н а крупная , дисковидная , инволютная с почти з а к р ы т ы м 
пупком. Обороты быстро н а р а с т а ю щ и е , высокие с уплощенными сла
бовыпуклыми боками, плавно переходящими в узкую н а р у ж н у ю сто
рону с острым килем посередине. Внутренние обороты такие же тон
кие и острые, к а к наружные . Поверхность раковины г л а д к а я , только со 
слабо заметными линиями н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы голотипа: 
л в/д т/д п/д 
83 61 24? 3? 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 12, н). 
Встречается в зоне G r a m b e r g i a t a imyrens i s анизийского яруса 

в бассейне р. Яны, верхнего и среднего течений р. К о л ы м ы и на Вос
точном Т а й м ы р е . 

Grambergia olenckensis Р о р о w, 1961 

Табл. 19, фиг. 2 

Р а к о в и н а небольшая , инволютная , дисковидная , в здутая в пупко
вой части с узким пупком. Боковые стороны уплощенные, отделенные 
неясным краем от наружной сильно приостренной стороны. Это при-
острепие сохраняется и на внутренних гладких оборотах . Н а н а р у ж 
ном обороте .на боках раковины имеются тонкие сигмоидально изогну
тые (выпуклостью вперед) р а д и а л ь н ы е ребра . Пупковый край отчетли
вый, пупковая стенка крутая . 

Р а з м е р ы голотипа: 
Д В/Д Т/Д П/Д 
25 54 36 13 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 12, м). 
Встречается в зоне G r a m b e r g i a t a imyrens i s анизийского яруса 

в нижнем течении р. Л е н ы . 

СЕМЕЙСТВО TRACHYCERATIDAE Н A U G, 1894 

Р о д Protrachyceras M o j s i s o v i c s , 1893 

Protrachyceras omkutchanicurn B y t s c h k o v , 1973 

Табл. 37, фиг. 1, 2 

Р а к о в и н а небольшая , дисковидная с умеренно о б ъ е м л ю щ и м и и по
степенно в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и умеренно широким пуп
ком. Н а р у ж н а я сторона довольно узкая , почти плоская , с неглубокой 
срединной бороздкой, ограниченной с к а ж д о й стороны одним рядом бу
горков. Боковые стороны внутренних оборотов выпуклые с ростом рако
вины у п л о щ а ю щ и е с я и па н а р у ж н о м обороте почти плоские. Пупковый 
край т а к ж е с возрастом становится более отчетливым, а низкая и поло
гая пупковая стенка на н а р у ж н о м обороте становится более высокой и 
крутой. Поперечное сечение оборотов овальное, вытянутое в высоту. 
Скульптура раковины представлена тонкими дихотомирующими слабо 
серповидно изгибающимися р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и и очень мелкими 
бугорками, р а с п о л о ж е н н ы м и на ребрах и собранными в восемь-девять 
спиралей , включая у м б о н а л ь н у ю и вентральную. Р е б р а обычно дихото
мируют у первой или второй боковой спирали. Ч а с т ь ребер не дихото-
мирует. Н а предпоследней (краевой) спирали ребра резко изгибаются 
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вперед и з а к а н ч и в а ю т с я острым округлым шипиком на спирали, окай
м л я ю щ е й срединную борозду. Шипы спирали с одной стороны борозды 
обычно расположены напротив промежутков м е ж д у шипами спирали 
с другой стороны борозды. Количество шипов на вентральной п крае
вой спиралях одинаково и в 1,5—2 р а з а больше, чем на у м б о н а л ы ю й 
спирали . 

Р а з м е р (см. табл . 3 7 ) : 

Д В/Д Т/Д п/д 
Фиг. 1 35,9 46 36 28 
Фиг. 2 26,0 46 38 26 

Л о п а с т н а я линия субаммонитовая со слабо за зубренными верши
нами и степками седел и крупными зубчиками в основании лопастей. 
П е р в а я боковая лопасть ш и р о к а я , вторая боковая и вспомогательная , 
р а с п о л о ж е н н а я на пупковом шве, узкие . Боковые седла широкие . 

Распространен в нижнекарнийской зоне P r o t r a c h y c e r a s omku tchan i 
curn, в бассейнах рек Омолона , Яны и в Северном Приохотье . 

Protrachyceras aff. omkutchanicurn B y t s c h k o v , 1973 

Табл. 37, фиг. 3 

Д а н н ы й вид близок к вышеописанному Protraphyceras omkutchani
curn, отличаясь более грубыми и р е ж е расставленными р а д и а л ь н ы м и 
ребрами и более сильным проявлением бугорков на них (при той ж е 
иысоте оборота, что и у предыдущего в и д а ) . Количество спиралей бу
горков семь-девять. Число бугорков на вентральной и краевой спирали 
в 1,5—1,6 раза больше, чем на пупковой. 

Встречается в зоне P r o t r a c h y c e r a s omkutchan icurn карнийского яру
са в бассейне среднего течения р. Омолона . 

Protrachyceras seimkaense B y t s c h k o v , 1973 

Табл. 37, фиг. 4—6 

Раковина , б л и з к а я по форме к Protrachyceras omkutchanicurn. 
Скульптура представлена довольно тонкими, дихотомирующими, слабо 
серповидно изгибающимися округлыми р а д и а л ь н ы м и ребрами и бугор
ками, расположенными на ребрах и собранными в восемь-десять спи
ралей . П р о м е ж у т к и между ребрами шире ребер. Бугорки на одних 
спиралях более мелкие , на других более крупные. Н а и б о л е е крупные 
бугорки на вентральной спирали, где они р а с п о л о ж е н ы супротивно или 
косо друг по отношению к другу. Р е б р а обычно дихотомируют у пер
вой и второй боковой спиралей , р е ж е у пупковой и третьей боковой. 
Количество бугорков на вентральной и краевой спиралях одинаково и 
в 2—2,5 раза больше, чем на пупковой спирали . 

Р а з м е р ы (см. табл . 3 7 ) : 

Д В/Д Т/Д П/д 
Фиг. 5 43.4 48 30 22 
Фиг. 4 25,8 43 35 33 

Л о п а с т н а я линия субаммонитовая (рис. 12, о ) , с довольно широ
кими трехзубчатыми в основании боковыми л о п а с т я м и и округлыми 
слабо зазубренными седлами. Н а р у ж н а я лопасть , по-видимому, широ
кая . 

Встречается в зоне P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e карнийского яруса 
в Северном Приохотье и в низовьях р . Яны. 
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Р о д Paratrachyceras A r t h a b e r , 1914 
Paratrachyceras (?) ulynense B y t s c h k o v , 1973 

Табл. 52, фиг. 1—3 

Р а к о в и н а крупная , дисоквидная , инволютная , с ж а т а я с боков, 
с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами. Пупок, умеренно узкий 
на юных оборотах , становится узким или очень узким на взрослых. 
Боковые стороны уплощенные. Пупковый край округленный, пупковая 
стенка невысокая , но к р у т а я . Сечение оборотов — овально-прямо
угольное, вытянутое в высоту. Поверхность раковины покрыта серпо
видно изгибающимися уплощенными ребрами , р а з д е л е н н ы м и узкими 
промежутками . На юной стадии они прерываются на наружной сто
роне срединной бороздкой, около которой несколько набухают. На 
фрагмокопе набухания ребер у срединной бороздки не происходит, они 
лишь прерываются ею. Б л и з устья раковины ребра пересекают наруж
ную сторону, не прерываясь , а д а ж е несколько у т о л щ а я с ь на ней, и об
разуют посередине нее выступ вперед. На внутреннем ядре прпумбо-
нальпая часть раковины г л а д к а я , остальная покрыта густыми округ
ленными ребрами . 

Р а з м е р ы голотипа: 
Л В/Д т/д п/л 

73,5 60 27 6 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 16, д). 
Встречается в зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum норийского яруса 

г бассейне р. Яны Охотской. 

Род Sirenites M o j s i s o v i c s , 1893 
Sirenites hayesi S m i t h , 1927 

Табл. 41, фиг. 3 

Р а к о в и н а небольшая , инволютная , дисковидная с постепенно воз
р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и умеренно узким пупком. Уплощен
ные боковые стороны после нечеткого перегиба переходят в выпуклую 
н а р у ж н у ю сторону со срединной мелкой бороздкой, окаймленной 
с обеих сторон килями, состоящими из одного р я д а косо поставленных 
мелких бугорков. Пупковый край отчетливый, пупковая стенка крутая , 
довольно низкая . Скульптура состоит из тонких дихотомнрующих сла
бо серповидно изгибающихся р а д и а л ь н ы х ребер и пяти спиралей мел
ких бугорков, включая у м б о п а л ь н у ю и вентральную. На восемь бугор
ков умбональной спирали приходится 12 бугорков первой боковой спи
рали, 21 бугорок второй боковой спирали, 24 бугорка краевой спирали 
и 29 бугорков ветральной спирали . Близ конца наружного оборота 
между умбональной и первой боковой спиралями, а т а к ж е между пер
вой и второй боковыми с п и р а л я м и слабо намечаются бугорки з а р о ж 
д а ю щихс я новых спиралей, н а б л ю д а ю щ и х с я и у американского голо
типа вида. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 

42,8 49 26 18 
Встречается в карнийской зоне S i ren i tes hayesi верховьев р. Колы

мы, бассейна р. Яны, на Чукотке , а т а к ж е в карнийских отложениях 
Аляски. 

Sirenites yakutensis K i p a r i s o v a , 1937 
Табл. 42, фиг. 2, 6 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , по форме сходная с Sirenites 
hayesi. Боковые стороны несут очень слабые уплощенные дихотомиру-
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ющие р а д и а л ь н ы е ребра , слегка серповидно изогнутые. Они более чет
ко в ы р а ж е н ы на внутренних оборотах и с г л а ж и в а ю т с я на н а р у ж н о м . 
Н а ребрах р а з в и т ы бугорки, о б р а з у ю щ и е спирали , из которых четыре 
отчетливые: у м б о н а л ь н а я , первая боковая , р а с п о л о ж е н н а я близко 
к пупку, к р а е в а я и в е н т р а л ь н а я . К р о м е того, н а б л ю д а е т с я несколько 
слабо заметных концентрических струек, а на меньшем э к з е м п л я р е 
две слабо проявленные спирали бугорков близ середины боковой сто
роны. Количество бугорков в одной боковой спирали примерно в 1,5 
р а з а больше, чем в умбональной , и в 2 р а з а меньше, чем в краевой 
спирали . Количество бугорков вентральной спирали на внутренних 
оборотах незначительно, а на н а р у ж н о м обороте в 1,5—2 р а з а больше 
числа бугорков краевой спирали. 

Р а з м е р ы 

д в/д т/д п/д 
4 7 , 5 51 2 3 21 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая , и м е ю щ а я во внешней части н а р у ж 
ную, две узкие и глубокие боковые лопасти и серию вспомогательных 
зубчиков. Основания боковых лопастей четырех- и трехзубчатые . На
р у ж н о е и боковые седла высокие и узкие с з а зубренными вершинами и 
стенками. 

От голотипа Sirenites yakutensis описываемые раковины отличают
ся несколько иным соотношением бугорков в спиралях и слабее выра
женной краевой спиралью. 

Встречается в карнийской зоне S i ren i t e s yaku tens i s в Северном 
Приохотье и верховьях рек Колымы и Индигирки . 

Р о д Argosirenites P o p o w , 1961 

Argosirenites tenuistriatus ( P o p o w , 1961) 

Т а б л . 5 1 , ф и г . 4 

Раковина средних размеров , дисковидная , тонкая , инволютная с 
довольно быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и узким пупком. 
Боковые стороны уплощенные , н а р у ж н а я сторона у з к а я с неглубоким 
срединным ж е л о б к о м посередине, окаймленным с к а ж д о й стороны ря
дом из косо поставленных мелких удлиненных бугорков, напоминаю
щих рисунок «заплетенной косы». Пупковый край отчетливый, пупко
вая стенка отвесная и довольно в ы с о к а я . Поверхность раковины укра 
шена тонкими дихотомирующими р а д и а л ь н ы м и ребрами и многочис
ленными (9—13) с п и р а л я м и бугорков. Количество бугорков на вент
ральной спирали в 1,5—2 р а з а больше, чем на предыдущей краевой. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д Т/Д П/Д 

3 4 , 4 5 7 2 2 12 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая со слабо рассеченными лопастями 
и седлами. Н а р у ж н а я лопасть довольно глубокая , д в у р а з д е л ь н а я ; кро
ме того, н а б л ю д а ю т с я две боковые и вспомогательные лопасти. 

Встречается в зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan i cum и в подошве зоны 
O t a p i r i a u s su r i ens i s норийского яруса , в бассейне верхнего и среднего 
течения р . К о л ы м ы , в Северном Приохотье и низовьях р. Яны. 

Argosirenites obrucevi ( B a j a r u n a s , 1932) 

Т а б л . 5 1 , ф и г . 1, 2 , 5 

Раковина средняя и крупная , дисковидная , сильно с ж а т а я с боков, 
инволютная с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и узким пуп
ком. Боковые стороны почти плоские, постепенно переходящие в упло-
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щенную н а р у ж н у ю сторону с мелкой срединной бороздкой, обрамлен
ной килями из густо р а с п о л о ж е н н ы х многочисленных мелких, косо по
ставленных бугорков . Пупковый край то округленный, то отчетливый, 
пупковая стенка довольно высокая и обычно отвесная . Поверхность яд
ра у к р а ш е н а шестью-семью с п и р а л я м и мелких бугорков, включая умбо-
н а л ь н у ю и вентральную, и с л а б ы м и серповидно изгибающимися ра
д и а л ь н ы м и ребрами , о с л а б е в а ю щ и м и с ростом раковины. Основания 
бугорков часто удлинены вдоль спирали и почти сливаются . Д л я дан
ного вида характерно , что число бугорков на вентральной спирали в 
2—2,5 р а з а больше, чем на предыдущей краевой, и в 5—10 раз боль
ше, чем па пупковой спирали. Д и х о т о м и р о в а н и е ребер происходит в ос
новном на пупковой, первой и второй боковых и краевой спиралях . 

Р а з м е р ы (см. табл . 5 1 ) : 

Д в/Д т/д п/д 
Фиг. 1 60,8 54 23 13 
Фиг. 5 44.5 53 23 13 

Л о п а с т н а я линия а м м о н и т о в а я (рис. 16, <?). 
Сирениты весьма близкие по всем признакам к A. obrucevi с семью 

и более спиралями бугорков, подобные и з о б р а ж е н н о м у на фиг. 5, были 
выделены в К а н а д е М а к Л е р н о м (McLearn , 1939) к а к Sirenites nabe-
schi, который, вероятно, является формой азиатского A. obrucevi. 

Распространен в зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan i cum норийского яруса 
в верховьях рек Индигирки , К о л ы м ы , низовьях р. Яны и в Северном 
Приохотье . 

Argosirenites kiparisovae ( Z h a r n i k o v a , 1962) 

Табл. 51, фиг. 3 

Этот вид по очертаниям раковины, скульптуре и узкому пупку 
близок к вышеописанному A. obrucevi, отличаясь большим количест
вом (не менее 9 ) спиралей мелких бугорков. Спирали р а с п о л о ж е н ы на 
небольшом расстоянии друг от друга . Д и х о т о м и р о в а н и е ребер проис
ходит на первых четырех боковых и краевой спирали . На вентральной 
спирали число бугорков почти вдвое больше, чем на краевой, и в 5 раз 
больше, чем на пупковой спирали . 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/д 

59,8 57 31 10 

Встречается в зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum норийского яруса 
в Северном Приохотье и бассейне р. Яны. 

Argosirenites nelgehensis (А г с h i р о v, 1974) 

Табл. 51, фиг. 6, 7 

Этот вид по форме раковины, по ширине пупка и многочислен
ности мелких бугорков на вентральной спирали близок к A. obrucevi, 
но р а д и а л ь н а я и концентрическая скульптура проявлена у него слабо 
и более или менее заметна л и ш ь н а ранней стадии роста и б л и з пупка. 
О с т а л ь н а я поверхность раковины г л а д к а я или с чуть н а м е ч а ю щ и м и с я 
следами р а д и а л ь н ы х ребер и довольно многочисленных спиралей бу
горков. 

Р а з м е р ы (табл . 51 , фиг. 6 ) : 
Д В/Д Т/Д п/д 

68,0 57 26 10 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая , как у A. obrucvi. 
Встречается в зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum норийского яруса в 

Северном Приохотье и бассейне р. Яны. 
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Р о д Neosirenites P o p o w , 1961 
Neosirenites irregularis ( K i p a r i s o v a , 1937) 

Табл. 38, фиг. 8 

Раковина средних р а з м е р о в , дисковидная , довольно эволютная 
с медленно в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и умеренно широким 
пупком (П/Д 2 5 — 2 9 % ) . Б о к о в ы е стороны слабовыпуклые ; уплощенная 
н а р у ж н а я сторона несет срединную борозду, обрамленную с к а ж д о й 
стороны спиралью бугорков и шипов. Пупковый край отчетливый, пуп
ковая стенка крутая и довольно в ы с о к а я . Скульптура раковины состо
ит из грубых неправильно дихотомирующих р а д и а л ь н ы х ребер и при
уроченных к ним бугорков. К а ж д о е ребро дихотомнрует , р а с п а д а я с ь 
или сразу на три р е б р ы ш к а , пли с н а ч а л а на два , а потом одно из по
следних снова на два . Бугорки расположены по пяти спиралям , причем 
на молодых оборотах бугорки умбональной и первой боковой спиралей 
часто сливаются в один удлиненный в а л и к . Н а вентральной спирали 
чередуются м е ж д у собой удлиненный и высокий бугорок, с л у ж а 
щий окончанием двум р а д и а л ь н ы м р е б р а м , и более короткий бугорок 
на конце одного ребра . Бугорков на в е н т р а л ь н о й спирали примерно в 
1,5 р а з а меньше, чем на краевой. Л о п а с т н а я линия субаммонитовая 
(рис. 16, г). 

Встречается в зонах S i ren i t e s hayes i и S i ren i t e s yaku t ens i s кар
нийского яруса в верховьях р. Колымы, бассейне р. Яны, в Северном 
Приохотье и на Чукотке . 

Neosirenites cf. spiniger ( P o p o w , 1939) 

Табл. 41, фиг. 2 

Раковина м а л е н ь к а я , по форме б л и з к а я к Л7, irregularis. Боковые 
стороны украшены довольно редко р а с п о л о ж е н н ы м и ребрами , дихото
мирующими на первой и изредка на второй боковой спиралях , а так
ж е бугорками. Всего спиралей бугорков пять. На вентральной спира
ли длинные шипы чередуются с одним-тремя более короткими бугор
ками. 

Р а з м е р ы ( с а м а я верхняя раковина па фиг. 2 без учета ш и п о в ) : 
д в/д т/д п/д 
21,5 51 36? 32 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая . 
О т близкого по р а з м е р а м и скульптуре N. armiger (V о z i п). отли

чается отсутствием шипов па второй боковой спирали и менее равно
мерным их чередованием с бугорками на вентральной спирали . 

Встречается в карнийских отложениях (вероятно, в зоне Si ren i tes 
yaku tens i s ) верхнего течения р. Колымы. 

Neosirenites pseudopentastlchus В у t s с h 1< о v, 1973 

Табл. 37, фиг. 7, 8 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , по форме б л и з к а я к N. irregularis. 
Поверхность раковины покрыта тонкими дихотомирующими, слабо сер
повидно изгибающимися р а д и а л ь н ы м и ребрами и пятью-шестью спира
л я м и бугорков. Бугорки пупковой опирали крупные, а следующей за 
ней одной или двух боковых спиралей, расположенных недалеко от пуп
ка, мелкие , иногда чуть заметные . Л у ч ш е в ы р а ж е н ы бугорки спирали , 
расположенной посередине боковой стороны, и краевой спирали. Бу
горки вентральной спирали с а м ы е крупные, косо поставленные по от
ношению к срединной б о р о з д к е . Особенно крупные бугорки (или ши
пы) образуются на юной стадии, где к этому бугорку подходят концы 
126 



двух, а иногда д а ж е трех р а д и а л ь н ы х ребер, поэтому число вентраль
ных бугорков на этой стадии в два и более раз меньше, чем соответст
вующих краевых бугорков. Н а более зрелой стадии роста вентральные 
бугорки уменьшаются по р а з м е р у и к к а ж д о м у бугорку подходит одно, 
редко два ребра . Отношение числа вентральных и краевых бугорков 
здесь близко к единице. Д и х о т о м и р о в а н и е ребер происходит на пупко
вой и боковой спиралях , т ак что на краевой спирали бугорков в 4 — 6 
раз больше, чем на пупковой с п и р а л и . 

Р а з м е р ы (см. табл . 3 7 ) : 
Д В/Д Т/Д п/д 

Фиг. 7 38,4 45 30 27 
Фиг. 8 36,7 45 27? 27 

Л о п а с т н а я линия не н а б л ю д а л а с ь . 
Встречается в зоне P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e карнийского яруса 

в бассейне р. Яны Охотской. 

Neosirenites aculeatus B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 37, фиг. 10, 1 1 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : от лат . a c u l e a t u s — шиповатый. 
Г о л о т и п . Табл . 37, фиг. 10. Экз . 67/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Д в а ядра удовлетворительной и более десяти эк

земпляров плохой сохранности из нескольких местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а н е б о л ь ш а я , дисковидная со с л а б о объем

лющими быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и умеренно ши
роким пупком. Н а р у ж н а я сторона у з к а я с глубокой срединной борозд
кой, окаймленной с к а ж д о й стороны рядом шипов. Боковые стороны 
внутренних оборотов выпуклые, наружного оборота — уплощенные. 
Перегиб от боковых сторон к н а р у ж н о й на юной стадии в ы р а ж е н пло
хо, на взрослой — более четко. Пупковый край округленный — пупко
вая стенка низкая и довольно пологая . Н а и б о л ь ш а я толщина оборота 
приходится на 7з высоты раковины от пупка. Сечение оборота оваль
ное, вытянутое в высоту. На боках раковины н а б л ю д а е т с я три спира
ли мелких, округлых бугорков. Бугорки умбональной и боковой спи
ралей связаны очень тонкими р е б р ы ш к а м и , н а п р а в л е н н ы м и косо впе
ред и иногда дихотомирующими. Н и к а к и х р е б р ы ш е к м е ж д у боковой и 
краевой, краевой и вентральной спиралями не наблюдается . Вентраль
ная спираль состоит из крупных шипов (высотой до 3,5 мм при Д 
20 м м ) , которые расставлены сравнительно редко и имеют уплощенное, 
вытянутое под небольшим углом к срединной борозде основание. Чис
ло бугорков вентральной и умбональной спиралей примерно разно и в 
1,5 раза меньше, чем на краевой и боковой спиралях . 

Р а з м е р ы (см. табл . 3 7 ) : 

Д В/Д Т/Д П/д 
Фиг. 11 28,8 44 29? 24 
Фиг. 10 24,01? 46 42 27 

Л о п а с т н а я линия не н а б л ю д а л а с ь . 
С р а в н е н и е . От Neosirenites spiniger (Р о р о \v) новый вид отли

чается тем, что вентральная спираль у него состоит только из одних 
длинных шипов, тогда к а к у N. spiniger шипы чередуются с одним-
двумя мелкими бугорками, а т а к ж е несколько более узким пупком. От 
N. armiger ( V o z i n ) описываемый вид отличается почти полным от
сутствием радиальных ребер, менее грубыми боковыми бугорками, от
сутствием второй боковой спирали , более широким пупком и более 
сильными и редкими шипами вентральной спирали. 

Встречается в зоне P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e карнийского яруса 
в бассейне р. Яны Охотской. 
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Р о д Striatosirenites P o p o w , 1961 
Striatosirenites repini B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 42, фиг. 5 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : в честь Ю. С. Репина . 
Г о л о т и п . Табл . 42, фиг. 5. Экз . 70/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Три раковины удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средней величины, дисковидная , инволют

ная , с ж а т а я с боков, с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и 
умеренно узким пупком. Боковые стороны почти плоские, после отчет
ливого краевого перегиба переходят в уплощенную н а р у ж н у ю сторону, 
посередине которой проходит мелкая бороздка , о б р а м л е н н а я с к а ж д о й 
стороны рядом мелких бугорков. Пупковый перегиб округленный; пуп
ковая стенка низкая , но довольно крутая . Н а и б о л ь ш а я толщина рако
вины близ пупкового края . Сечение оборота — овальное , близкое к пря
моугольному, вытянутое .в высоту. Скульптура раковины состоит из 
трех спиралей бугорков: умбональной, боковой и вентральной и тонких 
р а д и а л ь н ы х ребер и струек. От бугорков умбональной спирали отходит' 
одно, р е ж е два , р а д и а л ь н ы х постепенно р а с ш и р я ю щ и х с я ребра -скла 
дочки, доходящие до близ расположенного ряда бугорков. З д е с ь проис
ходит метельчатое расщепление ребер-складочек на три-пять очень 
тонких серповидно изгибающихся ребрышек , которые с н а ч а л а слабо 
выгнуты назад , близ наружного края — вперед, а после перехода этого 
к р а я резко изогнуты вперед и з а к а н ч и в а ю т с я слабыми косо постав
ленными по отношению к срединной борозде бугорками. Б л и з н а р у ж н о 
го края тонкие ребра р а с п о л о ж е н ы более или менее равномерно с ин
т е р в а л а м и примерно в 1,5—2 р а з а более широкими, чем ребра . На со
хранившемся обломочке раковины кроме тонких р а д и а л ь н ы х ребер на
б л ю д а ю т с я т а к ж е струйки роста, п а р а л л е л ь н ы е ребрам . На четыре бу
горка умбональной с п и р а л и приходится пять бугорков боковой спира
ли ; на наружном к р а е им соответствуют 27 ребрышек , а на вентраль
ной спирали — 25 бугорков. М е ж д у боковой спиралью и н а р у ж н ы м кра
ем б л и ж е к последнему н а б л ю д а е т с я несколько тонких тесно располо
ж е н н ы х концентрических полосок, пересекающих р а д и а л ь н ы е ребрыш
ки и несколько у т о л щ а ю щ и х с я в месте пересечения. Внутренние ядра 
фрагмоконов о р н а м е н т и р о в а н ы лишь бугорками и ребрами между ум
бональной и боковой спиралью бугорков; о с т а л ь н а я поверхность их 
г л а д к а я . 

Р а з м е р ы голотипа: 
д В/Д т/д п/д 

46,0 48 24 19 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 13, а). 
С р а в н е н и е . П о очертаниям раковины и скульптуре описывае

мый вид имеет сходство с Striatosirenites buralkitensis Р о р о w, но но
вый вид имеет три, а не две спирали бугорков и расщепление ребер у 
пего происходит значительно сильнее и преимущественно в виде пуч
ков, а не отдельных ребер. 

Встречается в нижней части зоны S i ren i t e s yaku tens i s карнийского 
яруса в бассейне среднего течения р. Омолона . 

Striatosirenites aff. repini B y t s c h k o v 

Табл. 42, фиг. 7 

Д а н н ы й вид по ф о р м е поперечного сечения оборотов, з аметному 
н а р у ж н о м у перегибу и строению лопастной линии близок к Striatosire
nites repini. Имеется некоторое сходство и >в скульптуре раковин этих 
видов, которая у описываемого вида представлена отходящими от бу-
128 



горков на пупковом крае довольно толстыми и постепенно расширяю
щимися р е б р а м и - с к л а д к а м и . Последние чуть выше середины высоты 
оборота метельчато р а с щ е п л я ю т с я на пять-шесть тонких серповидно 
изгибающихся ребрышек, часть которых на вентральных килях, окайм
л я ю щ и х срединную бороздку, з а к а н ч и в а е т с я бугорками, а часть слабы
ми вздутиями. Некоторые тонкие ребра возникают в п р о м е ж у т к а х меж
ду с к л а д к а м и . На внутренних я д р а х жилой камеры заметно значитель
но меньше ребрышек, чем на раковине , хорошо в ы р а ж е н ы лишь глав
ные ребра -складки , доходящие до вентральных бугорков, и «метельча-
тость» концов ребер в ы р а ж е н а значительно слабее , чем у 5 . repini. 
Внутренние ядра фрагмоконов гладкие ; на поверхности раковины на
блюдаются очень тонкие, равномерно расположенные серповидно изги
бающиеся ребрышки. 

Р а з м е р ы : 

Д В/Д Т/Д П/Д 
45,0 51 27 19 

Кроме у ж е отмеченных, отличиями описываемого вида от Striato
sirenites repini являются отсутствие боковой спирали бугорков и не
сколько более высокая и почти отвесная пупковая стенка, отделенная 
заметнее в ы р а ж е н н ы м пупковым краем от почти плоских боковых 
сторон. 

Встречается в бассейне верхнего течения р. О м о л о н а , по-видимому, 
в зоне S i ren i t e s yaku tens i s карнийского яруса . 

Striatosirenites kedonensis B y t s c h k o v , 1973 

Табл. 42, фиг. 3 , 4 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , дисковидная , инволютная , с ж а т а я с 
боков, с быстро возрастающими оборотами и умеренно узким пупком. 
С л а б о в ы п у к л ы е , почти плоские, боковые стороны постепенно без отчет
ливого краевого перегиба переходят в выпуклую н а р у ж н у ю сторону, 
несущую довольно глубокую и узкую срединную бороздку. Пупковый 
край резкий, пупковая стенка отвесная и довольно высокая . Сечение 
оборотов овальное , вытянутое в высоту. Н а внутренних оборотах, к а к 
у Striatosirenites aff. repini, н а б л ю д а ю т с я пучки тонких слабо серповид
но изгибающихся ребер, отходящих от складок , начинающихся от бу
горков умбональной спирали. Тонкие ребра обычно з а к а н ч и в а ю т с я бу
горками или слабыми вздутиями на вентральной спирали . Н а ж и л о й 
камере скульптура представлена довольно грубыми, уплощенными, тес
но р а с п о л о ж е н н ы м и р е б р а м и - с к л а д к а м и , н а ч и н а ю щ и м и с я от бугорков 
на пупковом крае , слабо изгибающимися н а з а д в верхней половине бо
ковой стороны, а после перехода наружного к р а я резко изогнутыми 
вперед и з а к а н ч и в а ю щ и м и с я мелкими вентральными бугорками, косо 
поставленными по отношению к срединной борозде. Р е б р а простые, из
редка р а з д в а и в а ю щ и е с я перед н а р у ж н ы м краем, при пересечении ко
торого на ребрах иногда возникают слабые бугорки. Толстые ребра-
складки иногда несут следы очень тонких п о к р ы в а ю щ и х их р а д и а л ь 
ных ребрышек или линий роста, а т а к ж е тонких концентрических стру
ек. П р о м е ж у т к и между толстыми ребрами примерно равны их ширине. 

Р а з м е р ы (см. т а б л . 4 2 ) : 
Д В/Д Т/Д П/Д 

Фиг. 4 65,3 51 18? 17 
Фиг. 3 22,4 49 27 22 

Л о п а с т н а я линия а м м о н и т о в а я (рис. 13, б ) . 
Встречается в зоне S i ren i t e s yaku tens i s карнийского яруса, не

сколько выше слоев с S. repini в бассейне среднего течения р. Омо
лона. 



Striatosirenites kinasovi B y t s c h k o v , sp. nov. 

Табл. 43, фиг. 1—4 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : в честь В . П. Кинасова . 
Г о л о т и п . Табл . 43, фиг. 4. Экз . 72/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь ядер удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних р а з м е р о в с умеренно широким пуп

ком, по форме б л и з к а я к Striatosirenites kedonensis. В начальной ста
дии срединная часть н а р у ж н о й стороны несколько уплощена и о б р а м 
лена с к а ж д о й стороны рядом довольно тесно расположенных очень 
мелких , едва з аметных простым глазом бугорков; з атем почти округ
л ы е бугорки становятся сравнительно крупными, а м е ж д у двумя р я д а 
ми их при диаметре 15—18 мм появляется отчетливая и глубокая у з к а я 
срединная бороздка . Пупковый край округленный, но заметный; пуп
ковая стенка низкая , к р у т а я . Н а внутренних оборотах бока раковины 
покрыты довольно редкими одиночными п р я м ы м и ребрами , у т о л щ а ю 
щ и м и с я посередине боковой стороны; от утолщения к н а р у ж н о й сторо
не раковины отходит одно или два тонких р е б р ы ш к а , з а к а н ч и в а ю щ и х с я 
бугорками по к р а я м уплощенной части н а р у ж н о й стороны или средин
ной бороздки. С возрастом они сменяются густо р а с п о л о ж е н н ы м и сер
повидными ребрами , обычно р а з д в а и в а ю щ и м и с я недалеко от пупково
го к р а я ; иногда <в месте их раздвоения возникают с л а б ы е бугорки. 
Утолщения ребер на пупковом крае почти не происходит, и ребра до 
участка их раздвоения сильно с г л а ж е н ы и слабо заметны. Иногда обра
зуется слабое утолщение ребер в месте пересечения ими н а р у ж н о г о 
к р а я ; обычно разветвления ребер здесь не происходит, и количество 
бугорков вентральной спирали и на н а р у ж н о м к р а е одинаково . 

Р а з м е р ы (см. табл . 4 3 ) : 
Д В/Д т/д п/д 

Фиг. 1 37,0 46 23? 28? 
Фиг. 4 32,8 46 28? 27 
Фиг. 2 22,5 47 39 31 
Фиг. 3 14,6 39 39 31 

Л о п а с т н а я линия а м м о н и т о в а я (рис. 13, в) со слабо з а зубренны
ми лопастями и седлами. 

С р а в н е н и е . От Striatosirenites costatus ( T o z e r ) из карнийских 
отложений Арктической К а н а д ы данный вид отличается более высоким 
сечением оборотов и сильно разнится по скульптуре на юной стадии 
роста . 

Встречается в верхней части зоны S i ren i t e s yaku tens i s карнийского 
яруса в бассейне среднего течения р. Омолона . 

Striatosirenites aff. kinasovi B y t s c h k o v , sp. nov. 

Табл. 43, фиг. 6 

Д а н н ы й вид несколько отличается от Striatosirenites kinasovi ха
р а к т е р о м скульптуры, представленной серповидными, простыми и ди
хотомирующими ребрами , более резко в ы р а ж е н н ы м и у пупка. Н а на
р у ж н о м обороте ребра р а с п о л о ж е н ы реже , чем на внутренних, и значи
тельно менее густо, чем у S. kinasovi. Н а б л ю д а е т с я лишь одна вентра
л ь н а я спираль бугорков. Бугорки удлиненные, частые, р а с п о л о ж е н н ы е 
в ш а х м а т н о м порядке под острым углом по отношению к срединной 
борозде , которая г л у б ж е и появляется на более ранних стадиях, чем у 
S. kinasovi. 

Р а з м е р ы : 
д в/д т/д п/д 

29,7 48 31 22 
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Л о п а с т н а я линия а м м о н и т о в а я трахицерасового типа . 
Встречается в верхней части зоны Si ren i tes y a k u t e n s i s карнийского 

яруса в бассейне среднего течения р. Омолона . 

Striatosirenites buralkitensis P o p o w , 1961 
Табл. 38, фиг. 6 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , дисковидная , инволютная с быстро 
в о з р а с т а ю щ и м и в высоту о б о р о т а м и и умеренно узким пупком. Боко
вые стороны уплощенные, р а с х о д я щ и е с я в сторону пупка. Н а р у ж н а я 
сторона округленная , несущая мелкий узкий срединный желобок , окай
мленный с к а ж д о й стороны с п и р а л ь ю очень мелких густо сидящих бу
горков, почти сливающихся в единый киль. Б о к о в ы е стороны несут 
довольно грубые, особенно у пупка , с л а б о серповидно изгибающиеся , 
несколько р а з дихотомирующие р а д и а л ь н ы е ребра , начинающиеся на 
пупковом к р а е бугорками. Иногда на ребрах близ пупка н а б л ю д а е т с я 
еще одна-две спирали мелких бугорков. Н а н а р у ж н о м к р а е ребра ме-
тельчато ра зветвляются на три-четыре очень тонких р е б р ы ш к а , з а к а н 
чивающихся вентральными бугорками . Н а н а р у ж н о й стороне эти реб
рышки пересечены тонкой концентрической струйчатостью. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д Т/Д П/Д 

34,1 50 33 17? 

Л о п а с т н а я линия неизвестна . 
Встречается в зоне P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e карнийского яруса 

в бассейнах рек Яны Охотской и Яны. 

Striatosirenites seimkanensis B y t s c h k o v , 1973 
Табл. 38, фиг. 1, 2 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , по форме б л и з к а я к 5 . buralkiten
sis. Боковые стороны несут очень тонкие густо расположенные , слабо 
изгибающиеся дихотомирующие р а д и а л ь н ы е ребра , которые резче про
явлены у пупка, где н а б л ю д а е т с я т а к ж е у м б о н а л ь н а я и близко распо
л о ж е н н а я к ней боковая с п и р а л ь мелких бугорков. 

Р а з м е р ы голотипа: 
Д В/Д Т/Д П/Д 
47,0 49 28 26 

Встречается в зоне P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e карнийского яруса 
в бассейне рек Яны Охотской и Яны. 

Striatosirenites ulynensls B y t s c h k o v , 1973 
Табл. 38, фиг. 3—5 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , по форме б л и з к а я к Striatosirenites bu
ralkitensis. Боковые стороны покрыты многочисленными тонкими слабо 
серповидно изгибающимися дихотомирующими, метельчатыми в верхней 
половине оборота , р а д и а л ь н ы м и ребрами, а т а к ж е многочисленными (до 
14—15) с п и р а л ь н ы м и струйками и спиралями очень мелких бугорков. 
На юной стадии роста с п и р а л ь н а я скульптура проявлена слабо, у бо
лее взрослых раковин на одних раковинах (в том числе голотипа) хо
рошо в ы р а ж е н ы спирали бугорков, на других бугорки в местах пере
сечения спиральных струек с р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и не образуются или 
заметны очень слабо. 

Р а з м е р ы (табл . 3 8 ) : 
д в/д т/д п/д 

Фиг. 5 35,7 45 > 2 0 23 
Фиг. 4 23,7 47 ? 22 
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Л о п а с т н а я линия субаммонитовая , со слабо з а зубренными лопастя 
ми и седлами. 

Встречается в зоне P r o t r a c h y c e r a s s e i m k a n e n s e карнийского яруса 
в бассейне р. Яны Охотской. 

Striatosirenites (?) sp. 

Табл. 43, фиг. 5 

Д а н н ы й вид по очертаниям раковины, ширине пупка и скульптуре 
на наружном обороте имеет некоторое сходство со Striatosirenites kina
sovi, но отличается ясно в ы р а ж е н н ы м и , хотя и мелкими бугорками на 
пупковой и следующей за ней боковой спирали, на которой обычно про
исходит дихотомирование ребер . На наружном к р а с ребра резко изги
баются и з аканчиваются острыми шипами на вентральных спиралях , 
о б р а м л я ю щ и х бороздку ; раздвоение ребер здесь обычно не происходит, 
и количество бугорков на вентральной спирали равно количеству ребер 
на наружном крае , где иногда т а к ж е возникают с л а б ы е бугорки. Иног
да бугорки наблюдаются на ребрах м е ж д у н а р у ж н ы м краем и боко
вой спиралью, но эта вторая боковая спираль бугорков с возрастом ис
чезает. 

По скульптуре н а б л ю д а е т с я некоторое сходство описываемого ви
да с Sirenites hayesi S m i t h , но у последнего пять спиралей бугорков 
присутствует постоянно и на вентральной спирали происходит увеличе
ние числа бугорков по сравнению с количеством бугорков на преды
дущей спирали, р а с п о л о ж е н н о й на н а р у ж н о м крае . 

Встречается в верхах зоны Si ren i tes yaku t ens i s карнийского яруса 
в бассейне среднего течения р. Омолона . 

СЕМЕЙСТВО CYRTOPLEURITIDAE D I E N E R , 1925 

Р о д Himavatites D i e n e r , 1906 

Himavatites canadensis indigiricus B y t s c h k o v , 1970 

Табл. 56, фиг. 8 

Раковина средних размеров , дисковидная , инволютная , с ж а т а я с 
боков, с довольно быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и узким 
пупком. Н а и б о л ь ш а я толщина раковины у пупка. Боковые стороны 
почти плоские. Н а р у ж н а я сторона уплощенная с очень мелкой и до
вольно широкой бороздкой посередине, окаймленной с обеих сторон 
двумя рядами бугорков ( к и л я м и ) , н а р у ж н ы й из которых чуть ниже 
внутреннего. Бугорки на этих рядах обычно двойные и тройные, сидя
щие на общем, удлиненном п а р а л л е л ь н о срединной бороздке , основа
нии. Р е ж е бугорки одинарные . Двойные и тройные бугорки неравно
мерно чередуются между собой (часто по д в а ) . Скульптура боковых 
сторон состоит из многочисленных уплощенных, в конце последнего 
оборота более топких, радиальных дихотомирующих ребер и восьми-
девяти рядов очень мелких одинарных бугорков, сидящих на ребрах и 
слабо заметных простым глазом, расположенных спирально. Р е б р а на
чинаются от пупка и, слабо сигмоидально изгибаясь , н а п р а в л я ю т с я к 
н а р у ж н о й стороне, возле которой они резко изогнуты вперед. Они густо 
расположены. П р и м е р н о на пол-оборота близ пупкового края приходит
ся около 30 ребер, близ наружной стороны — около 60 ребер. На одной 
из спирален примерно на середине высоты оборота н а б л ю д а ю т с я два 
более крупных бугорка и обломанный шип. От пупка к этому шипу под
ходит толстое ребро; от шипа к н а р у ж н о й стороне ответвляются четы
ре или пять тонких ребрышек . От двух других бугорков о т в е т в л я ю т с я 
по два ре б рышка . 
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Р а з м е р ы голотипа: 
д в/д т/д 

67,0 58 20 

Встречается в верховьях р. Индигирки в зоне Mono t i s scut i formis 
норийского яруса . 

СЕМЕЙСТВО TIBETITIDAE H Y A T T , 1900 

Р о д Paratibetites M o j s i s o v i c s , 1896 

Paratibetites (?) seimkanensis B y t s c h k o v , 1974 

Табл. 52, фиг. 4, 5 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , инволютная с быстро в о з р а с т а ю щ и м и 
в высоту и толщину оборотами и умеренно узким пупком. Слабовыпук
лые боковые стороны после малозаметного краевого перегиба перехо
дят в выпукло-вогнутую н а р у ж н у ю сторону с широкой и довольно глу
бокой бороздой посередине, к о т о р а я окаймлена с к а ж д о г о бока спира
лью из довольно крупных и длинных шипов. Пупковый край отчетли
вый, пупковая стенка крутая и довольно высокая . Поперечное сечение 
оборотов — овальное, вытянутое в высоту. Скульптура раковины состо
ит из спиралей бугорков и шипов и слабо в ы р а ж е н н ы х поперечных ре
бер. Бугорки умбональной спирали мелкие или средние, редко расстав
ленные. П е р в а я боковая спираль состоит из очень мелких слабо замет
ных бугорков, исчезающих с возрастом. Вторая боковая спираль рас
положена на середине высоты оборота и состоит из очень крупных чуть 
удлиненных шипов, от которых ответвляются в сторону наружного к р а я 
два ребра , з а к а н ч и в а ю щ и х с я на этом крае удлиненными по спирали 
крупными бугорками. На вентральной спирали шипы вытянуты вдоль 
килей, о б р а м л я ю щ и х срединную борозду и почти п а р а л л е л ь н ы ей. Н а 
шесть бугорков умбональной спирали приходится семь шипов боковой 
спирали, 13 бугорков краевой спирали и 18 шипов вентральной спира
ли. К р о м е описанных намечаются третья и четвертая сближенные бо
ковые спирали , расположенные м е ж д у второй боковой спиралью и на
р у ж н ы м краем и состоящие из с л а б ы х удлиненных бугорков. 

Р а з м е р ы (табл. 52, фиг. 4 ) : 
д в/д т/д п/д 

60,4 61 36 13 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 13, г). Н а р у ж н а я лопасть 
подразделена невысоким округлым адвентивным седлом. 

Встречается в норийской зоне P i n a e o c e r a s ve rcho jan icum в бассей
не р. Яны Охотской. 

СЕМЕЙСТВО LOBITIDAE M O J S I S O V I C S , 1893 

Род Lobites M o j s i s o v i c s , 1893 

Lobites kolymensis B y t s c h k o v , 1968 

Табл. 28, фиг. 4 

Р а к о в и н а маленькая или средних размеров , инволютная с медлен
но н а р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами, с з а м к н у т ы м или почти замкну
тым пупком. Н а р у ж н а я сторона широко округленная , с возрастом — 
у п л о щ а ю щ а я с я , боковые — слабовыпуклые , несколько уплощенные, 
наиболее удаленные друг от друга в пупковой области , где наблюда
ется вздутие раковины. М е ж д у боковыми и наружной стороной намеча
ется перегиб, более отчетливый на жилой камере . Пупок у небольших 
раковин очень узкий, а с возрастом он з а к р ы в а е т с я мозолистым обра-
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зованием. Пупковый к р а й округленный, но отчетливый, пупковая стен
ка отвесная . Поперечное сечение оборотов низкое, серповидное. Скульп
тура раковины представлена тонкими, густо р а с п о л о ж е н н ы м и р а д и а л ь 
ными ребрышками и пересекающими их более нежными концентриче
скими нитевидными струйками, отчего поверхность р ако в ин ы приобре
тает сетчатый рисунок с я м к а м и - я ч е я м и сетки. Поверхность внутрен
него ядра , к а ж у щ а я с я гладкой, при просмотре под лупой при косом 
освещении т а к ж е о к а з ы в а е т с я ямчатой . 

Р а з м е р ы : 

Д В/Д Т/Д П/д 
23,4 56 77 О 

Л о п а с т н а я линия гониатитовая (рис. 13, д) с остроконечными ко
пьевидными лопастями . 

Распространен в зоне Na tho r s t i t e s l en t i cu la r i s ладинского яруса в 
бассейне рек Коркодона и Яны Охотской. 

Lobites aff. kolymensis B y t s c h k o v , 1968 

Табл. 28, фиг. 5, 6 

О т Lobites kolymensis отличается меньшей толщиной раковины, 
некоторыми особенностями в строении лопастной линии (появилось 
второе вспомогательное седло) и х а р а к т е р о м р а с п о л о ж е н и я перегоро
док, не с б л и ж а ю щ и х с я перед ж и л о й к а м е р о й (кроме самой последней 
перегородки, лопасти которой несколько вставлены в лопасти предыду
щей перегородки) . В о з м о ж н о , что эти р а з л и ч и я связаны с половым ди
морфизмом. 

Р а з м е р ы (см. т а б л . 2 8 ) : 

Д в/д т/д п/д 
Фиг. 6 34,3 62 67 О 
Фиг. 5 29,8 55 64 3 

Встречается в зоне Na tho r s t i t e s l en t icu la r i s ладинского яруса в бас
сейне рек Коркодона и Яны Охотской. 

СЕМЕЙСТВО ARCESTIDAE M O J S I S O V I C S , 1875 

Р о д Arcestes S u е s s, 1865 
Arcestes colonus M o j s i s o v i c s , 1873 

Табл. 58, фиг. 4 

Р а к о в и н а средней величины, г л а д к а я , инволютная , ш а р о в и д н а я 
с медленно н а р а с т а ю щ и м и низкими оборотами , с очень узким или уз
ким пупком. Н а р у ж н а я сторона округленная и ш и р о к а я , плавно сли
в а ю щ а я с я с боковыми сторонами. Пупковый край округленный, но от
четливый; пупковая стенка отвесная и высокая . Сечение оборота серпо
видной формы. Н а поверхности наружного оборота раковины н а б л ю д а 
ется несколько редко р а с п о л о ж е н н ы х пережимов , о б р а з у ю щ и х на на
ружной стороне приостренный выступ, направленный выпуклостью впе
ред. 

Р а з м е р ы : 

Д В/Д Т/Д П/Д 
35,0 54 70 11 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая , сложно рассеченная , многолопаст
ная . Н а р у ж н а я лопасть у з к а я и глубокая , р а з д е л е н н а я на две ветви 
невысоким срединным седлом. Кроме того, во внешней части н а б л ю д а -
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ется еще пять лопастей, у м е н ь ш а ю щ и х с я по величине в направлении 
пупка. 

Известен из зоны Mono t i s ochotica норийского яруса в бассейне 
р. Большого Анюя и на з а п а д н о м побережье К а м ч а т к и . Вне С С С Р — в 
норийском ярусе Альп. 

Arcestes cf. intuslabiatus M o j s i s o v i c s , 1873 

Табл. 65, фиг. 2 

Р а к о в и н а средних р а з м е р о в , инволютная , э л л и п с о и д а л ь н а я , глад
кая , с ж а т а я с боков, с з а к р ы т ы м пупком. Н а р у ж н а я сторона широко 
округленная , плавно с л и в а ю щ а я с я с выпуклыми боковыми сторонами. 
Сечение оборота низкое, серповидное. Н а поверхности я д р а н а б л ю д а 
ется один или два пережима , о б р а з у ю щ и е выпуклый изгиб вперед на 
н а р у ж н о й стороне. 

Р а з м е р ы : 

д В/Д т/д п/д 
26,0 55 50 0 

Л о п а с т н а я линия а м м о н и т о в а я (рис. 13, ж) с сильно рассеченными 
л о п а с т я м и и седлами . 

Встречается в верхненорийско-рэтских о т л о ж е н и я х в бассейнах рек 
Вилиги и Большого Анюя, а т а к ж е в верхнем норийском подъярусе 
Альп. 

Arcestes seimkanensis B y t s c h k o v , sp . nov. 

Табл. 54, фиг. 4 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р . Сеймкану . 
Г о л о т и п . Табл . 54, фиг. 4. Экз . 84/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Б о л е е 30 ядер из пяти местонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних р а з м е р о в и к р у п н а я , г л а д к а я , поч

ти ш а р о в и д н а я , несколько с ж а т а я с боков, инволютная с медленно воз
р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и очень узким пупком. В ы п у к л ы е бо
ковые стороны постепенно сливаются с широко округленной боковой 
стороной. Пупок глубокий воронковидный с почти отвесными высокими 
стенками и отчетливым пупковым краем. Поперечное сечение оборотов 
низкое серповидное. Н а внутренних и н а р у ж н о м обороте н а б л ю д а ю т с я 
довольно глубокие пережимы, идущие в р а д и а л ь н о м направлении от 
пупка и выгибающиеся вперед на наружной стороне. Н а одном обороте 
н а б л ю д а е т с я обычно два п е р е ж и м а . 

Р а з м е р ы : 

д в/д т/д п/д 
51,3 49 79 13 

Л о п а с т н а я линия сильно рассеченная , а м м о н и т о в а я с многочис
ленными постепенно у м е н ь ш а ю щ и м и с я в р а з м е р а х по н а п р а в л е н и ю к 
пупку л о п а с т я м и и седлами. Срединное седло тонкое и довольно высо
кое с з а з у б р е н н ы м и стенками. 

С р а в н е н и е . От Arcestes colonus M o j s . отличается большей 
толщиной оборотов, более у зким пупком и значительным изгибом пе
р е ж и м о в ; от A. bufo M o j s . — меньшей толщиной оборотов, изгибом 
пе ре ж имов , несколько иным строением лопастной линии. 

Встречается в зоне O t a p i r i a u s su r i ens i s норийского яруса в Север
ном Приохотье , верховьях р. К о л ы м ы и н и ж н е м течении р. Я«ы. 
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СЕМЕЙСТВО CLADISCITIDAE Z I Т Т Е L, 1884 

Р о д Cladiscites M o j s i s o v i c s , 1874 

Cladiscites beyrichi W e l t e r , 1914 

Табл. 66, фиг. 4 

Раковина средних размеров , инволютная с быстро в о з р а с т а ю щ и м и 
в высоту оборотами, с з а к р ы т ы м пупком. Н а р у ж н а я и боковые сторо
ны уплощенные. Обычно толщина оборотов равна их высоте, но с рос
том раковины высота начинает несколько п р е о б л а д а т ь над толщиной. 
Сечение оборотов прямоугольной формы. Поверхность раковины по
крыта очень тонкими спиральными струйками. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д Т/Д П/Д 

43,0 55 52 0 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 13, з) с сильно рассеченными 
л о п а с т я м и и седлами. 

Известен в верхненорийско-рэтских отложениях бассейна р. Боль
шого Анюя, а т а к ж е из норийского яруса на Северном К а в к а з е и верх
него триаса о. Тимор. 

Р о д Neocladiscites P o p o w , 1961 

Neocladiscites parenicus P o p o w , 1961 

Табл. 26, фиг. 3 

Раковины средних размеров , инволютные с медленно н а р а с т а ю 
щими оборотами и очень узким, почти з а м к н у т ы м , пупком. Н а р у ж н а я 
сторона широкая , плоская , отделенная з а м е т н ы м перегибом от низких, 
уплощенных боковых сторон. Пупковый край округленный, по отчетли
вый, пупковая стенка — отвесная . Поперечное сечение оборотов попе
речно-овальное. Поверхность раковины покрыта четкими концентриче
скими линиями (на одном сантиметре боковой поверхности до 11 —12 
линий) и иногда т а к ж е слабее проявленными р а д и а л ь н ы м и струйками 
роста. 

Р а з м е р ы голотипа: 
Д В/Д Т/Д П/Д 

59,0 54 58 5 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 13, и), состоящая из доволь
но многочисленных лопастей и седел, расположенных в прямолиней
ный ряд . 

Встречается в верхнеанизийских и ладинских отложениях в бас
сейне верхнего и среднего течений р. К о л ы м ы и в Северном Приохотье . 

Р о д Sphaerocladiscites P o p o w , 1961 

Sphaerocladiscites omolonensis B y t s c h k o v , sp. nov. 

Табл. 29, фиг. 1, 2 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по p. Омолону . 
Г о л о т и п . Табл . 29, фиг. 1. Экз . 85/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Более 50 экземпляров . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних .размеров, инволютная , уплощен-

но-шаровидной формы с медленно н а р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами , 
с очень узким пупком. Н а р у ж н а я сторона широко округленная , неза
метно переходящая в выпуклые, слабо уплощенные боковые стороны. 
Л и ш ь у редких э к з е м п л я р о в на участке перехода н а р у ж н о й стороны 
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в боковую намечается неясный перегиб. Пупковый край резкий, пуп
ковая стенка отвесная и высокая . Поперечное сечение оборотов низ
кое, серповидное. Скульптура раковины тонкая спирально-струйчатая . 
Внутреннее ядро совершенно гладкое . 

Р а з м е р ы (см. табл . 2 9 ) : 
Д В/Д Т/Д П/д 

Фиг. 1 44,2 52 79 5 
Фиг. 2 31,5 51 83 4 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 13, к, л), о б р а з у ю щ а я прямо
линейный ряд из восьми-десяти постепенно у м е н ь ш а ю щ и х с я в разме
рах лопастей и седел. 

С р а в н е н и е . От Sphaerocladiscites buralkitensis P o p o w данный 
вид отличается значительно меньшей толщиной оборотов и поэтому 
менее шаровидной формой, незамкнутым пупком, большим количест
вом вспомогательных лопастей и седел и более сильным их расщепле
нием. От «Cladiscites» mendenhalll S m i t h он отличается значительно 
меньшей толщиной раковины, которая у описываемого вида остается 
постоянной относительно д и а м е т р а раковины, начиная с юной стадии. 

Ш и р о к о распространен в зоне Na tho r s t i t e s l en t i cu la r i s ладинского 
яруса в бассейне верхнего и среднего течений рек Колымы, Омолона , 
Коркодона и в Северном Приохотье . 

СЕМЕЙСТВО MEGAPHYLLITIDAE M O J S I S O V I C S , 1896 

Р о д Megaphyllites M o j s i s o v i c s , 1879 

Megap/iiftlites insect us ( M o j s i s o v i c s, 1873) 

Табл. 66, фиг. 2 

Р а к о в и н а небольшая , в здутая , инволютная , г л а д к а я с довольно 
быстро возрастающими в высоту оборотами и з а м к н у т ы м пупком. 
Н а р у ж н а я сторона округленная ; бока слабовыпуклые , несколько упло
щенные б л и ж е к наружной части раковины и полого наклоненные 
в сторону пупка. Пупок глубокий, воронковидный. Сечение оборотов— 
овально-прямоугольное . 

Р а з м е р ы : 

Д В/Д Т/Д П/Д 
17,0 57 46 О 

-Лопастная линия цератитовая (рис. 13, м), состоящая из много
численных лопастей и седел. 

Встречается в норийско-рэтеких зонах Mono t i s ochotica и Tosapec
ten ef imovae в бассейне р. Большого Анюя и в Северном Приохотье , а 
т а к ж е в норийском ярусе на К а в к а з е , в Альпах и Сицилии. 

Род Parapopanoceras Н a u g. 1894 

Parapopanoceras paniculatum P o p o w , 1961 

Табл. 22, фиг. 3 

Раковн'На небольшая , в здутая , инволютная , г л а д к а я с медленно 
возрастающими в высоту оборотами и умеренно узким пупком. Боко
вые стороны выпуклые, постепенно переходящие в н а р у ж н у ю сторону 
со слабо намечающимся срединным приострением. Пупковый край от
четливый, пупковая стенка отвесная . На последнем обороте видны сла
бые, почти прямые, линии нарастания . Поперечное сечение оборотов 
овальной формы. 
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Р а з м е р ы голотипа: 
Д В/Д Т/Д п/д 

30,0 50 56 20 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 13, н). 
Приурочен к зоне A m p h i p o p a n o c e r a s d z e g i n e n s e анизийского яруса 

в бассейне среднего течения р. Колымы. 

Parapopanoceras plicatum В у t s с h к о v, sp . nov. 

Табл. 23, фиг. 2—4 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : от лат . p l i c a tum — с к л а д ч а т ы й . 
Г о л о т и п . Табл . 23, фиг. 2. Экз. 87/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . П я т ь ядер хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних р а з м е р о в , инволютные, с ж а т ы е с 

боков, с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами, с узким пупком. 
Б о к о в ы е стороны с л а б о в ы п у к л ы е , почти плоские, постепенно перехо
д я щ и е в узкоокругленную н а р у ж н у ю сторону. Пупковый край округ
ленный, но отчетливый, пупковая стенка отвесная , невысокая . Попе
речное сечение оборотов овальное , вытянутое в высоту. На поверхнос
ти ядра и раковины с очень тонким раковинным слоем боковые сторо
ны оборотов до д и а м е т р а 25—28 мм несут часто р а с п о л о ж е н н ы е пере
ж и м ы и складочки, начинающиеся у пупка и обычно з а т у х а ю щ и е близ 
н а р у ж н о й стороны, но иногда и пересекающие ее. Эти п е р е ж и м ы и 
складочки направлены р а д и а л ь н о или со слабым отклонением вперед, 
в сторону устья раковины. Они особенно отчетливо заметны на ядре 
голотипа. 

Р а з м е р ы (см. т а б л . 2 3 ) : 
д в/д т/д п/д 

Фиг. 3 34,0 50 40 16 
Фиг. 4 30,0 51 37 12 
Фиг. 2 26,5 52 40 14 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 13, о ) . 
С р а в н е н и е . О п и с ы в а е м ы й вид близок к типовому виду рода Pa

rapopanoceras — P. verneuili М о j s., который т а к ж е имеет тонкие скла
дочки на внутренних оборотах , но отличается от него меньшей толщи
ной оборота, большей шириной пупка и несколько иным строением ло
пастной линии: значительно более широкой первой боковой лопастью, 
менее головчатыми, сильно удлиненными вспомогательными седлами и, 
по-видимому, большим их числом. * 

Встречается в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s dzeg inense анизийского яру
са на правобережье среднего течения р. Коркодона . 

Р о д Amphipopanoceras V o i n o v a , 1947 

Amphipopanoceras dzeginense V o i n o v a , 1947 

Табл. 22, фиг. 4—8 

Раковины средних р а з м е р о в и крупные, гладкие , инволютные с 
умеренно и быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами, с узким и до
вольно узким эксцентричным пупком. Н а ранней стадии роста пупок 
узкий, на обороте с жилой камерой начинает быстро р а с ш и р я т ь с я (П/Д 
1 1 — 2 2 % ) . Боковые стороны уплощенные, н а р у ж н а я сторона неширо
кая , з акругленная , на поздних стадиях развития приостренная . Пупко
вый край округленный, но отчетливый, пупковая стенка довольно кру
тая , но низкая . Толщина (выпуклость) раковины этого вида сильно 
колеблется . Тонкие раковины были выделены Ю. Н. Поповым (19611) 
в качестве вида Amphipopanoceras acutum Р о р о w, а толстые к а к А. 
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jakuschevi P o p o w . Но т а к к а к все они встречаются в одном слое, то, 
очевидно, представляют собой внутривидовую разновидность одного 
вида. Тонкие раковины п р е д с т а в л я ю т собой, к а к правило , смятые эк
земпляры, толстые выделены к а к forma crassa B y t s c h k . , f. nov.*. По
верхность раковины покрыта очень тонкими слабо сигмоидально изог
нутыми линиями н а р а с т а н и я , не з а м е т н ы м и на ядре . 

Р а з м е р ы (см. табл . 2 2 ) : 
д В/Д Т/Д п/д 

Фиг. 6 58,0 31 33 34 
Фиг. 4 39,0 50 39 15 
Фиг. 5 29,3 48 60 17 

Н а р у ж н а я часть цератитовой лопастной линии состоит из много
численных лопастей и седел (наружной , двух боковых и пяти-шести 
вспомогательных лопастей, которые за зубрены не только на основании, 
но и на боковых стенках ) . Седла цельнокрайные , округлые (головча
тые) . 

Очень широко распространен в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s dzeg inense 
анизийского яруса в бассейнах рек Колымы, Омолона , Индигирки , Яны, 
в Северном Приохотье , на о. Котельном и Восточном Таймыре . 

Р о д Nathorstites B o e h m , 1903 

Nathorstites mcconnelli (W h i t e a v e s, 1899) 

Табл. 29, фиг. 3—5 

Р а к о в и н а средних размеров , в здутая в области пупка, г л а д к а я , 
дисковидная с довольно быстро н а р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и 
очень узким пупком. Боковые стороны на внутренних оборотах вы
пуклые, с ростом раковины у п л о щ а ю щ и е с я и сходящиеся в сильно при-
остренную посередине н а р у ж н у ю сторону. На внутренних оборотах на
р у ж н а я сторона со срединным килем обособляется от боковых наме
чающимися краевыми перегибами. Обороты раковины на этой стадии 
близки к шаровидным. На более зрелой стадии н а р у ж н а я сторона 
становится крышевидной, слабо обособленной или совсем не обособлен
ной от боковых сторон. Поперечное сечение оборотов становится тре
угольным. Приострение н а р у ж н о й стороны (или срединный киль) за 
метно с очень ранней стадии развития . Пупковый край округленный, 
пупковая стенка крутая и довольно высокая . 

Р а з м е р ы (см. табл . 2 9 ) : 
Д В/Д Т/Д п/д 

Фиг. 4 36,8 54 60 9 
Фиг. 5 33,7 51 62 4 
Фиг. 3 31,0 57 56 10 

Л о п а с т н а я линия цератитовая (рис. 14, п), состоящая в наружной 
части из семи-девяти лопастей, слабоизогнутая или п р я м а я . 

Распространен в верхнеладинском подъярусе в бассейне среднего 
и верхнего течений рек Омолона , Колымы, Индигирки , в низовьях 
р. Яны, в Северном Приохотье , а т а к ж е в Британской Колумбии и на 
Канадском арктическом архипелаге . 

Nathorstites urgatassensis (Р о р о w, 1961) 

Табл. 19. фиг. 6 

Р а к о в и н а , по внешнему облику сходная с Nathorstites mcconnelli 
\i о т л и ч а ю щ а я с я от пего, главным образом более интенсивным зазуб
риванием стенок главных лопастей и более фпллоидным очертанием 

* От лат. cras~us— толстый. 
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седел (рис. 14, г ) . Кроме того, у нее совсем или почти совсем не выра
жены краевые перегибы м е ж д у боковыми и н а р у ж н о й стороной. 

Р а з м е р ы : 
д в/д т/д п/д 

23,0 52 67 13 

Встречается в верхнеладинском подъярусе в бассейне среднего и 
верхнего течений рек Колымы, Омолона и в Северном Приохотье . 

Nathorstites lenticularis (W h i t е a v е s, 1899) 

Табл. 30, фиг. 2, 3 

Раковина этого вида близка к Nathorstites mcconnelli, но отлича
ется более высокими и тонкими оборотами, сильнее с ж а т а с боков. 
Никакого краевого перегиба в месте перехода боковых сторон в на
ружную не 'Наблюдается и н а р у ж н а я сторона не обосабливается . Седла 
и лопасти в лопастной линии этого вида вытянуты в высоту, я зыковид-
ные. 

Р а з м е р ы раковины (см табл . 30, фиг 2 ) : 
д В/Д т/д п/д 

36.8 58 38 4 
Широко распространен в зоне N a t h o r s t i t e s l en t icu la r i s ладинского 

яруса в бассейне верхнего и среднего течений рек Омолона , К о л ы м ы , 
Индигирки, в низовьях р. Яны, в Северном Приохотье , на островах 
Котельном, М е д в е ж ь е м , Шпицберген, в провинции Британской Колум
бии и на Канадском арктическом архипелаге . 

Nathorstites sublenticularis Р о р о \v, 1961 

Табл. 30, фиг. 1 

От очень близкого вида Nathorstites mcconnelli отличается значи
тельно меньшей толщиной раковины; от другого сходного вида N. len
ticularis отличается наличием заметных перегибов на месте боковых 
сторон в н а р у ж н у ю и несколько более интенсивным зазубриванием сте
нок лопастей в нижней их части. 

Р а з м е р ы : 
Д в/д т/д п/д 
38,5 57 44 3 

Распространен в верхнеладинском подъярусе в бассейне среднего 
и верхнего течений рек Омолона , Колымы, в Северном Приохотье и на 
о. Шпицберген. 

Nathorstites lindstroemi В о е h m, 1903 

Табл. 30, фиг. 7 

Вид очень близок к Nathorstites mcconnelli, но отличается заметно 
большей толщиной и воронковидным пупком, округленные края кото
рого переходят в довольно пологие и высокие стенки, отчего пупок ка
жется широким. 

Р а з м е р ы : 
д В/Д т/д п/д 
17,3 51 78 12? 

Встречается в основном в зоне N a t h o r s t i t e s len t icu la r i s ладинского 
яруса в бассейне верхнего и среднего течений р. Колымы, Омолона , 
в верховьях р. Большого Апюя, в Северном Приохотье и на о. Шпиц
берген. 
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Nathorstites gibbosus f. intermedia F r e b о 1 d, 1929 

Табл. 30, фиг. 5 

Д а н н ы й вид по общему облику раковины и рисунку лопастной ли
нии близок к Nathorstites mcconnelli, но менее вздутый и имеет на бо
ковых сторонах в припупковой части удлиненные бугорки или короткие 
р а д и а л ь н ы е складочки в количестве семи-восьми на один оборот. 

Р а з м е р ы : 
д в/д т/д п/д 

29,8 52 54 8 

От Л', gibbosus S I о 1 1 е у, s. s t r ic to , эта форма отличается значи
тельно большей толщиной раковины. Распространен в верхнем л а д и н -
ском подъярусе в бассейне верхнего и среднего течений р. Колымы, в 
низовьях р. Яны и на о. Шпицберген . 

Nathorstites tenuis S t о 1 1 е у, 1911 

Табл. 30, фиг. 4 

Р а к о в и н а небольших р а з м е р о в , дисковидная , тонкая , г л а д к а я с бы
стро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами, с очень узким, почти замкну
тым, пупком. Уплощенные, слабовыпуклые боковые стороны сходятся 
в острый киль на н а р у ж н о й стороне. Поперечное сечение оборотов уз
кое, стреловидное. На внутренних оборотах сохраняется уплощенность 
оборотов и прнострсние н а р у ж н о й стороны. Они имеют шаровидную 
форму лишь на очень юной стадии развития . Пупковый край округлен
ный, пупковая стенка низкая . На поверхности раковины н а б л ю д а ю т с я 
тонкие серповидные линии нарастания и с л а б ы е пережимы, лучше вы
р а ж е н н ы е у пупка на внутренних оборотах. 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д Т/Д П/Д 

36,5 57 25 4 

Л о п а с т н а я линия ц е р а т и т о в а я (рис. 14, р). 
Распространен в зоне Na tho r s t i t e s g ibbosus ладинского яруса в бас

сейнах верхнего и среднего течений рек Омолона , Колымы, Индигирки , 
низовьев р. Яны, в Северном Приохотье и на о. Шпицберген . 

Р о д Indigirites Р о р о w, 1946 

Indigirites krugi Р о р о \v, 1946 

Табл. 30, фиг. 6 

Р а к о в и н а средних размеров , дисковидная с довольно быстро возра
стающими в высоту оборотами и узким пупком. Б о к о в ы е стороны на 
внутренних оборотах выпуклые , на н а р у ж н о м — сильно у п л о щ а ю щ и е с я 
и сходящиеся в очень острый оттянутый н а р у ж н ы й киль. Внутренние 
обороты почти ш а р о в и д н ы е с приостренной н а р у ж н о й стороной; попе
речное сечение оборота на ж и л о й камере близко к копьевидному, сильно 
вытянутому в высоту. Н а и б о л ь ш е е вздутие раковины наблюдается возле 
пупка с округленными к р а я м и и крутыми, довольно низкими стенками. 
Поверхность раковины покрыта слабыми тонкими р а д и а л ь н ы м и склад
ками и линиями роста, изгибающимися выпуклостью вперед и более 
отчетливыми в припупковой области. Внутренние обороты гладкие . 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д Т/Д п/д 

30,4 53 34 11 
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Л о п а с т н а я линия цератитовая натгорститового типа. От Nathors
tites lenticularis отличается сильным вздутием в области пупка, очень 
тонким и острым н а р у ж н ы м краем, а т а к ж е наличием р а д и а л ь н ы х скла
док. Р е д к о встречающийся вид в низах зоны N a t h o r s t i t e s l en t icu la r i s 
ладинского яруса в бассейнах рек К о л ы м ы , Яны и Меры. 

СЕМЕЙСТВО PTYCHIT1DAE M O J S I S O V I C S , 1882 

Р о д Ptychites M o j s i s o v i c s , 1875 

Ptychites libetanus M о j s i s о v i с s, 1886 

Табл. 27, фиг. 2 

Р а к о в и н а средних размеров , сильно вздутая , б л и з к а я к шаровид
ной, инволютная с умеренно узким пупком. Н а р у ж н а я сторона довольно 
ш и р о к а я , уплощенная , постепенно п е р е х о д я щ а я в выпуклые боковые 
стороны. Н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а раковины находится у пупка , где наб
л ю д а е т с я слабое приумбональное вздутие. Пупковый край округленный, 
но отчетливый, пупковая стенка отвесная и высокая . Сечение оборотов 
имеет поперечно-овальную форму, низкое, вытянутое по толщине ра
ковины. Боковые стороны покрыты довольно грубыми р а д и а л ь н ы м и 
с к л а д к а м и , начинающимися близ пупкового к р а я и р а с ш и р я ю щ и м и с я по 
н а п р а в л е н и ю к н а р у ж н о й стороне, на к р а ю которой складки затухают . 
Н е к о т о р ы е складки слабо изогнуты выпуклостями н а з а д . Число скла
д о к достигает 12 на пол-оборота . 

Р а з м е р ы : 
д В/Д т/д п/д 

69,0 48 63? 20 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая , сложно рассеченная . 
Встречается в верхнеанизийских или нижнеладинских отложениях 

в бассейне верхнего течения р. К о л ы м ы . 

Ptychites aff. lalifrons М о j s i s о v i с s, 1896 

Табл. 27, фиг. 1 

Р а к о в и н а средних размеров , почти ш а р о в и д н а я , инволютная с мед
ленно н а р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами и умеренно узким пупком. 
О к р у г л а я н а р у ж н а я сторона незаметно переходит в столь ж е округлые 
боковые стороны. Н а ж и л о й камере у пупка, где толщина раковины 
н а и б о л ь ш а я , н а б л ю д а е т с я невысокое у м б о н а л ь н о е вздутие. Пупковый 
край довольно резкий, пупковая стенка высокая и крутая . Пупок очень 
глубокий и ступенчатый. Сечение оборотов — поперечно-овальное, приб
л и ж а ю щ е е с я к серповидному. Поверхность боковых сторон на внут
ренних оборотах (при д и а м е т р е более 23 м м ) , а т а к ж е на ж и л о й ка
мере покрыта многочисленными довольно тонкими большей частью 
п р я м ы м и радиальными складками . С к л а д к и начинаются на пупковом 
к р а е или близ него и слабо утолщаются по направлению к наружной 
стороне, на которой, не доходя середины, они обычно угасают (изредка 
пересекают ее ) . Н е к о т о р ы е складки с л а б о изгибаются вперед, в направ
лении устья раковины. С а м ы е юные обороты гладкие или с р а д и а л ь 
ными линиями роста. 

Р а з м е р ы раковины на двух стадиях роста: 
д в/д т/д п/д 
69.0 50 80 18 
32.5 43 90 21 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 14, к) со сложно рассечен
ными перистыми лопастями и седлами. 
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П о очень большой т о л щ и н е оборотов близок к Ptychites latifrons 
из среднетриасовых отложений Шпицбергена , но отличается прямыми, 
лишь изредка и з г и б а ю щ и м и с я , р а д и а л ь н ы м и ребрами . 

Встречается в среднем триасе , по-видимому, в нижнеладинских от
л о ж е н и я х бассейна верхнего течения р. К о л ы м ы . 

Р о д Arctoptychites A r c h i p o v , K o r c h i n s k a y a , T o z e r , 1974 

Arctoptychites kruzinl В у t s с h k о v, sp . nov. 

Табл. 26, фиг. 4 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : В честь геолога Н. Н. Крузина . 
Г о л о т и п. Табл . 26, фиг. 4. Экз . 95/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Несколько д е с я т к о в э к з е м п л я р о в из нескольких ме

стонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров , сильно вздутая , близ 

к а я к шаровидной , инволютная с узким пупком. Н а р у ж н а я сторона 
довольно ш и р о к а я , округленная на внутренних оборотах , и крышевид-
ная со слабо н а м е ч а ю щ и м с я срединным килем на н а р у ж н о м обороте. 
Б о к о в ы е стороны выпуклые, постепенно сливающиеся с наружной сто
роной. Н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а раковины у пупка. П у п к о в ы й край округ
ленный, но отчетливый, пупковая стенка отвесная и высокая . Сечение 
оборотов поперечно-овальное, низкое, вытянутое по толщине . Б о к о в ы е 
стороны покрыты довольно г р у б ы м и округленными р а д и а л ь н ы м и реб
рами, начинающимися у пупка , сильно изгибающимися вперед, с вы
пуклостью н а з а д , и обычно з а т у х а ю щ и м и близ середины н а р у ж н о й 
стороны, но иногда только значительно о с л а б л я ю щ и м и с я и пересекаю
щими ее. Число ребер 9—11 на пол-оборота. 

Р а з м е р ы голотипа: 
д В/Д т/д п/д 

29,6 48 85 14 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 14, и) со сложно расчленен
ными л о п а с т я м и и с е д л а м и . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее сходен с Ptychites 
latifrons и з верхнеанизийских отложений Шпицбергена , но он менее 
толстый, более высокий, и ребра , хотя и н а п р а в л е н ы т а к ж е вперед, об
разуют изгиб выпуклостью н а з а д , а не вперед, к а к у P. latifrons. 

Встречается в зоне Arc top tych i tes kruzini ладинского яруса в Се
верном Приохотье , верховьях р. К о л ы м ы и бассейне р. Яны. 

Р о д Aristoptychites D i e n e r, 1916 

Aristoptychites kolymensis (K i p a r i s о v a, 1937) 

Табл. 30, фиг. 8; табл. 31, фиг. I—3 

Р а к о в и н а средних размеров , инволютная , в з д у т а я в области пупка, 
в юной стадии близкая к ш а р о о б р а з н о й (до бочонковидной) , на послед
них оборотах п р и б л и ж а ю щ а я с я к дисковидной, с ж а т о й с боков, с уме
ренно узким и узким пупком, относительная ширина которого умень
шается с ростом раковины (П/Д 1 0 — 2 8 % ) . На внутренних оборотам 
боковые- стороны составляют с широко округленной наружной стороной 
выпуклую поверхность одного радиуса , на которой при диаметре свыше 
15 мм намечается слабое приострение середины н а р у ж н о й стороны. 
Сечение оборота на этой стадии низкое, серповидное . С возрастом вы
сота оборотов начинает возрастать значительно сильнее толщины, и по
перечное сечение приобретает треугольную форму, боковые стороны на 
этой стадии довольно высокие, уплощенные, незаметно переходят в уз
ко округленную н а р у ж н у ю сторону. Пупковый край округленный, но 
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отчетливый; пупковые стенки высокие и крутые. На поверхности боко
вых сторон н а б л ю д а ю т с я прямые радиальные , тонкие и слабо п р о я в 
ленные складочки, переходящие на внутренних оборотах через н а р у ж 
ную сторону, где они заметно ослабевают . 

Р а з м е р ы (см. т а б л . 3 1 ) : 
Д В/Д Т/Д п/д 

Фиг. 3 57,7 47 48 14 
Фиг. 2 37,3 54 63 11 
Ф и г . 1 18,5 53 98 21 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 15, б, в), слабо изогнутая . 
П о мнению Ю. М . Б ы ч к о в а , Aristoptychites magarensis P o p o w , 

1961, представляет собой более зрелую стадию A. kolymensis и по
этому является его синонимом. 

Распространен в верхнеладинском п о д ъ я р у с е в бассейне среднего 
течения р. Колымы и верхнего течения р. Омолона , встречается т а к ж е 
в зоне Na tho r s t i t e s l en t i cu la r i s в Северном Приохотье . 

Р о д Discoptychites D i e n e r , 1916 
Discoptychites (?) subfastigatus B y t s c h k о v, sp . nov. * 

Табл. 31, фиг. 6 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по сходству с D. fastigatus 
( D i e n e r ) . 

Г о л о т и п . Т а б л . 31 , фиг. 6. Экз . 99/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Одно ядро аммонита без жилой камеры, возможно , 

несколько деформированное . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров , дисковидная , сильно 

с ж а т а я с боков, инволютная с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту обо
ротами и узким пупком. Боковые стороны слабовыпуклые , почти п л о 
ские, сходятся в острый киль на н а р у ж н о й стороне. Н а и б о л ь ш у ю тол
щину раковина имеет у пупкового края , который округлен, но отчетли
вый. П у п к о в а я стенка отвесная и довольно высокая . Поперечное сече
ние оборотов высокое, стреловидное. На поверхности боковых сторон 
слабо намечаются широкие плоские складки , идущие р а д и а л ь н о от 
пупкового к р а я к периферии. 

Р а з м е р : 
д в/д т/д п/д 
39,3 56 28 9 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 15, г ) , изогнутая . 
С р а в н е н и е . От Discoptychites fastigatus описываемый вид от

личается более широким пупком, с л а б о с к л а д ч а т ы м и , а не гладкими 
боковыми сторонами и иным строением лопастной линии. От D. сот-
pressus (Y a b е et S h i m i z u) новый вид отличается сильным при-
острением наружной стороны, превращенной в острый киль, более сла
бой ребристостью и иным характером лопастной линии. 

Встречается в верхнеладинском п о д ъ я р у с е в бассейне р. Коркодона . 

Discoptychites (?) korkodonensis B y t s c h k o v , sp. nov. 

Табл. 31. фиг. 4, 5 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Коркодону. 
Г о л о т и п . Табл . 31 , фиг. 4. Экз . 100/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Ч е т ы р е э к з е м п л я р а удовлетворительной со

хранности, возможно, деформированные . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров , дисковидная , с ж а т а я 

с боков, с довольно быстро возрастающими в высоту оборотами и уз-

* Не исключено, что что деформированный Aristoptychites. 
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ким пупком. Н а внутренних оборотах раковина сильно вздута в области 
пупка, где образуются пупковые валики; н а р у ж н ы е обороты более 
с ж а т ы с боков. Боковые стороны уплощены и сходятся к наружной 
стороне, которая приострена д а ж е на юной стадии роста. Высота у ж е 
при д и а м е т р е раковины более 35 мм становится равной или превышает 
ширину оборота . Пупковый край округленный, но отчетливый; пупко
вая стенка отвесная и высокая . Поперечное сечение оборотов треуголь
ное, близ жилой камеры вытянутое в высоту. Поверхность раковины 
г л а д к а я или с м а л о з а м е т н ы м и , тонкими, п р я м ы м и или слабо изогну
тыми р а д и а л ь н ы м и с к л а д к а м и , начинающимися у пупкового края , рас
ш и р я ю щ и м и с я и о с л а б е в а ю щ и м и по направлению к наружной стороне, 
которую они не пересекают. 

Р а з м е р ы голотипа: 

д в/д т/д п/д 
52,1 54 43 8 

Л о п а с т н а я линия а м м о н и т о в а я (рис. 15, <?), слабо изогнутая. 
С р а в н е н и е . От Discoptychites megalodiscus (В е у г i с h) 

данный вид отличается несколько более низкими оборотами и х а р а к 
тером лопастной линии с раздвоенными и более широкими седлами, 
тогда к а к у D. megalodiscus раздвоение седел обычно начинается со 
второго бокового седла и не является таким постоянным признаком, как 
у описываемого вида. 

Встречается в верхнеладинских отложениях бассейна р. Коркодона . 

Р а д Malletoptychites D i е n е г, 1916 

Malletoptychites kotschetkovi Р о р о \v, 1961 

Табл. 23, фиг. 6 

Р а к о в и н а крупная , инволютная с довольно быстро возрастающими 
в высоту оборотами и умеренно широким пупком. Боковые стороны 
выпуклые , сходящиеся к узко округленной н а р у ж н о й стороне, в конце 
последнего оборота более широко округленной. Н а и б о л ь ш а я толщина 
раковины наблюдается у пупкового края , около которого намечается 
слабое приумбональное вздутие. Пупковый край достаточно резкий, 
пупковая стенка крутая и высокая . Поперечное сечение оборотов — 
овально-треугольное . Н а боках раковины н а б л ю д а ю т с я лишь отдель
ные широкие пологие р а д и а л ь н ы е складки и пережимы. 

Р а з м е р ы : 
Д в/д т/д п/д 

99,0 46 32? 26 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 15, е ) , но седла и лопасти 
рассечены неглубокими вырезками . 

Встречается в зоне Ma l l e top tych i t e s kotschetkovi анизийского яруса 
в верховьях р. Гижиги и р. Колымы. 

СЕ МИ ИСТ ВО GYMNITIDAE W A A G E N . 1895 

Род Arctogymnites Р о р о \v, 1961 

Arctogymnites sonini Р о р о \v, 1961 

Табл. 23. фиг. 7; табл. 24, фиг. 2, 3 

Р а к о в и н а крупная , дисковидная с быстро н а р а с т а ю щ и м и в высоту 
оборотами, умеренно узким пупком на юной стадии развития и узким 
на более поздней. Н а р у ж н а я сторона узко о к р у г л е н н а я , бока слабовы
пуклые, уплощенные. Н а р у ж н ы й край в ы р а ж е н нечетко, пупковый край 
резкий, пупковая стенка высокая и отвесная . Р а к о в и н а совершенно 
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г л а д к а я у взрослых форм, но « а внутренних оборотах у к р а ш е н а тон
кими округленными и иногда уплощенными многочисленными серповид
ными ребрами, которые и з р е д к а р а з д в а и в а ю т с я . М е ж р е б е р н ы е проме
ж у т к и по ширине примерно равны ребрам . Р е б р а переходят , не зату
х а я , через н а р у ж н у ю сторону. 

Р а з м е р ы (см. т а б л . 23 и 2 4 ) : 
Д в/д Т/Д п/д 

Фиг. 3 84,0 61 30 СО
 

Фиг. 7 54,0 56 28 14 
Фиг. 2 29,0 51 29 24 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 16, а). 
Распространенный вид в верхнеанизийских и нижнеладинских от

л о ж е н и я х бассейнов рек Омолона , К о л ы м ы , Яны и Северного При
охотья . 

Arctogymnites sp . 

Табл. 24, фиг. 4 

Р а к о в и н а крупная , и н в о л ю т н а я с быстро в о з р а с т а ю щ и м и в высоту 
оборотами , с умеренно узким пупком (П/Д менее 2 2 % ) . Боковые сто
роны слабовыпуклые , почти плоские . Н а р у ж н а я сторона не сохрани
лась . Пупковый край округленный, но отчетливый, пупковая стенка 
крутая и довольно высокая . Посередине боковых сторон р а с п о л о ж е н ы 
грубые и резкие неравномерно расположенные р а д и а л ь н ы е ребра , не 
доходящие до н а р у ж н о г о и пупкового краев . Они н а б л ю д а ю т с я к а к на 
фрагмоконе , т а к и на ж и л о й камере . Иногда они имеют вид боковых 
удлиненных бугорков. Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 16, б) 
с глубокими в ы р е з к а м и на лопастях и седлах . 

От Arctogymnites sonini данный вид з а м е т н о отличается ребристо
стью наружного оборота, более широким пупком, более сильной рас-
сеченностью элементов лопастной линии и лучшей д и ф ф е р е н ц и а ц и е й 
вспомогательных элементов . 

Встречается в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s d z e g i n e n s e анизийского яруса 
в бассейне верхнего течения р. Колымы. 

Р о д Kiparisovia B y t s c h k o v , gen. nov. 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : в честь п а л е о н т о л о г а Л . Д . Ки
парисовой. 

Т и п о в о й в и д . Kiparisovia khivachensis В у t s с h к о v, sp . nov. 
Д и а г н о з . Р а к о в и н а т о н к а я д и с к о в и д н а я с заостренной н а р у ж 

ной стороной, широким очень мелким пупком и умеренно объемлю
щими, постепенно н а р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами. Б о к о в ы е сто
роны гладкие или с редкими слабо изогнутыми складочками . Л о п а с т 
ная линия аммонитовая гимнитового типа . 

С р а в н е н и е . От единственного близкого по форме поперечного 
сечения раковины рода Buddhaites D i e n e r в семействе G y m n i t i d a e 
новый род отличается значительно более широким и мелким пупком 
•с пологими, а не отвесными пупковыми стенками, меньшей инволют-
ностью, слабо проявленной скульптурой на боках раковины и некото
рыми особенностями в строении лопастной линии. От рода Anagymniies 
H y a t t с приостряющейся наружной стороной раковины отличается 
значительно меньшей толщиной оборота, х а р а к т е р о м пупка , очень мел
кого у описываемого рода , и большим развитием адвентивных элемен
тов в лопастной линии. 

От сходного по х а р а к т е р у «гимнитовой» лопастной линии рода 
Parapinacoceras D i e n e r из семейства P i n a c o c e r a t i d a e отличается 
более широким пупком и меньшей толщиной оборотов. 
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От рода Pompeckjites M o j s i s o v i c s , и м е ю щ е г о сравнительно 
широкий пупок, отличается иным характером лопастной линии 
и скульптуры. 

В и д о в о й с о с т а в и р а с п р о с т р а н е н и е . Один типовой 
вид из верхнеанизийских отложений Охотского п о б е р е ж ь я . 

Kiparisovia khivachensis В у t s с h к о v, sp . nov. 

Табл. 23, фиг. 5 

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я : по р. Хивач. 
Г о л о т и п. Табл . 23, фиг. 5. Экз . 103/8301. Ц Г М . 
М а т е р и а л . Одно недеформированное ядро . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров , дисковидная , тонко

стенная , умеренно э в о л ю т н а я (степень объемлемости 0,42) с постепенно 
н а р а с т а ю щ и м и оборотами, т о н к а я с умеренно широким пупком. Б о к о 
вые стороны с л а б о в ы п у к л ы е , постепенно переходящие в очень пологие 
и низкие пупковые стенки и острую н а р у ж н у ю сторону (наружный 
к и л ь ) ; н а и б о л ь ш а я выпуклость приурочена к середине боковой сто
роны. Сечение оборота сильно вытянутое в высоту, стреловидное. Внут
ренние обороты гладкие, а на последнем обороте на боковой стороне 
намечаются редкие плоские складочки и линии роста, изогнутые вы
пуклостью по направлению к устью раковины. 

Р а з м е р ы голотипа: 

Д в/д т/д п/д 
62.0 42 8 34 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 16, в ) , с л о ж н о рассеченная , 
дугообразно изогнутая . 

Встречается в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s d z e g i n e n s e анизийского яруса 
в верховьях р. Гижиги. 

СЕМЕЙСТВО PINACOCERATIDAE М О Л S I S О V I С S. 1879 

Род Pinacoceras M o j s i s o v i c s , 1873 

Pinacoceras verchojanicuin A г с h i p о v, 1974 

Таб.-. 54, фиг. 1—3 

Р а к о в и н ы средних размеров и крупные, плоские, дисковидные 
и инволютные с тонкими высокими стреловидными оборотами (Т/Д 
10—12%) и узким пупком. Б о к о в ы е стороны с л а б о в ы п у к л ы е , почти 
плоские, сходящиеся в тонкую, заостренную, как лезвие ножа , наруж
ную сторону. Н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а оборота находится посередине его 
высоты. П у п о к мелкий с пологими, низкими пупковыми стенками, по
степенно переходящими в боковые стороны. 

Поверхность раковины покрыта тонкими, тесно расположенными 
уплощенными или округленными ребрышками-складочками , отходя
щими от пупка по направлению к наружной стороне с некоторым от
клонением вперед, а на середине высоты оборота довольно сильно изги
бающимися назад . В нижней половине оборота ребрышки тонкие, тесно 
расположенные , а в верхней они переходят в более широкие округлые 
ребра , которые к концу последнего оборота сменяются плоскими скла
дочками. Н а внутреннем ядре складки проявлены слабее или совсем 
не в ы р а ж е н ы . 

Р а з м е р ы (табл. 54, фиг. 2 ) : 

F2 0 3 5 13 
Л В/Д П/Д 



Л о п а с т н а я линия аммонитовая (табл . 54, фиг. 3 ) , очень с л о ж н а я . 
О н а с л а б о и з о г н у т а я с многочисленными весьма тонко и глубоко рас
сеченными лопастями и седлами. Адвентивных л о п а с т е й — ч е т ы р е , бо
лее глубоких боковых — три и мелких вспомогательных не менее семи. 

Встречается в зоне P inaeoce ra s ve r cho j an i cum норийского яруса 
в Северном Приохотье и низовьях р. Яны. 

Род Placites M o j s i s o v i c s , 1896 

Placites symmctricus (M о j s i s о v i с s, 1873) 

Табл. 66, фиг. 3 

Раковина средних размеров , дисковидная , инволютная , г л а д к а я 
с быстро н а р а с т а ю щ и м и высокими оборотами и замкнутым пупком. 
Н а р у ж н а я сторона узко округленная , боковые стороны — плоские. Се
чение оборотов — овальное , вытянутое в высоту. 

Р а з м е р ы : 

д в/д т/д п/д 
39,0? 58 24 0 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 17, а ) с многочисленными 
сильно расчлененными лопастями и с е д л а м и . За зубренность лопастей 
и седел у описываемого э к з е м п л я р а к а ж е т с я проще вследствие вывет-
релости поверхности я д р а . 

Встречается в верхненорийско-рэтских о т л о ж е н и я х . бассейна 
р. Большого Анюя, а т а к ж е в верхнем норийском подъярусе Альп. 

О т р я д A M M O N 1 T I D A . 
А М М О Н И Т Ы 

СЕМЕЙСТВО USSURITIDAE H Y A T T , 1900 

Р о д Monophyllites M o j s i s o v i c s , 1879 

Monophyllites aff. sphaerophyllus ( H a u e r , 1850) 

Табл. 31, фиг. 7 

Раковина средних размеров , эволютная , дисковидная с умеренно 
•нарастающими в высоту оборотами, с широким пупком. Б о к о в ы е сто
роны слабовыпуклые , уплощенные, постепенно переходят в округлен
ную н а р у ж н у ю сторону. П у п о к не очень глубокий с отвесными пупко
выми стенками и округленным, не совсем четким перегибом. Попереч
ное сечение оборотов овальное , несколько вытянутое в высоту. Поверх
ность раковины покрыта тонкими, густо расположенными р а д и а л ь н ы м и 
с т р у й к а м и роста; внутреннее ядро гладкое . 

Р а з м е р ы : 

д В/Д т/д п/д 
46,6 42 37 37 

Л о п а с т н а я линия (рис. 17, б) имеет т р е х р а з д е л ь н ы е боковые ло
пасти и округлые головковидные седла. У голотипа М. sphaerophyllus 
расщепление зубцов лопастей более сильное, чем у описываемых эк
з е м п л я р о в . 

Встречается в верхнеладинских отложениях в бассейне среднего 
течения р. К о л ы м ы и на северном побережье Охотского моря . 
148 



Р о д Ussurites H y a t t , 1900 

Ussurites yabei D i e n e r , 1916 

Табл. 24, фиг. 1 

Р а к о в и н а крупная , э в о л ю т н а я с медленно н а р а с т а ю щ и м и в высоту 
оборотами и широким пупком. Н а р у ж н а я сторона округленная , бока — 
уплощенные . П у п к о в а я стенка высокая и крутая ; пупковый край округ
ленный, но отчетливый. Поперечное сечение оборотов овальное, вытя
нутое в высоту. Боковые стороны несут п р я м ы е р а д и а л ь н ы е ребра, до
вольно значительной ширины (до 6 м м ) . М е ж р е б е р н ы е промежутки 
больше ширины ребер. К р о м е того, вся раковина покрыта тонкими, чет
кими струйками н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы : 

д в/д т/д п/д 
167,0? 36 17 38 

Л о п а с т н а я линия и з о б р а ж е н а на рис. 17, г. Седла головковидные. 
Распространен в нижнем анизийском подъярусе в бассейне верх

него и среднего течений р. К о л ы м ы , а т а к ж е в анизийских отложениях 
Японии. 

Ussurites aff. arthaberi (W e 1 t e г, 1915) 

Табл. 24, фиг. 5 

Р а к о в и н а средних размеров , эволютная с довольно медленно на
р а с т а ю щ и м и в высоту оборотами, с широким пупком. Н а р у ж н а я сто
рона округлена и постепенно переходит в уплощенные боковые стороны. 
Пупковый край округленный, но отчетливый; пупковые стенки крутые 
и сравнительно высокие. Поперечное сечение оборотов овальное, вытя
нутое в высоту. Боковые стороны на внутреннем ядре покрыты слабо
заметными радиальными с к л а д к а м и , р а с п о л а г а ю щ и м и с я неравномерно. 
Кроме того, на поверхности раковины н а б л ю д а ю т с я тонкие, густо рас
положенные поперечные линии роста. 

Р а з м е р ы : 

Д в/д т/Д п/д 
47,2 38 28 36 

Л о п а с т н а я линия и з о б р а ж е н а на рис. 17, д. 
От голотипа Ussurites arthaberi отличается более сл о ж н ым расщеп

лением и большей шириной н а р у ж н о й лопасти, а т а к ж е других элемен
тов лопастной линии, что более характерно д л я рода Monophyllites. 

Распространен в зоне A m p h i p o p a n o c e r a s d z e g i n e n s e анизийского 
яруса в верховьях р. К о л ы м ы и Северном Приохотье . 

Ussurites sokolovi P o p o w , 1961 

Табл. 32, фиг. 1 

Р а к о в и н а средних размеров , эволютная , дисковидная с умеренно 
возрастающими в высоту оборотами и широким пупком. Н а р у ж н а я 
сторона округленная , бока уплощенные. Пупковый край округленный, 
но отчетливый; пупковая стенка высокая и крутая . Поперечное сече
ние оборотов овальное. Поверхность раковины покрыта тонкими попе
речными, густо р а с п о л о ж е н н ы м и линиями н а р а с т а н и я ( р а д и а л ь н а я 
струйчатость ) . На боках раковины иногда з аметны редкие поперечные 
складки , более четко в ы р а ж е н н ы е на н а р у ж н о м ядре . Внутреннее ядро 
гладкое. 
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Р а з м е р ы : 
д В/Д т/д п/д 

52,0 38 36 40 

Л о п а с т н а я л и н и я и з о б р а ж е н а на рис. 17, в. Седла головковидные. 
Встречается в верхнеладинском подъярусе в верховьях р. Колымы. 

СЕМЕЙСТВО DISCOPHYLLITIDAE S Р А Т Н, 1927 

Р о д Discophyllites H y a t t , 1900 

Discophyllites nikolaevi P о p о w, 1958 

Табл. 32, фиг. 2—4 

Р а к о в и н а средних размеров , дисковидная , э в о л ю т н а я с довольно 
быстро возрастающими в высоту оборотами и умеренно широким пуп
ком. Н а р у ж н а я сторона у з к а я , округленная , постепенно п е р е х о д я щ а я 
в уплощенные боковые стороны. Пупковый край округленный, но от
четливый; п у п к о в а я стенка крутая и довольно высокая . Поперечное 
сечение оборотов овальное , в юной стадии слабо , а з атем значительно 
вытянутое в высоту. Поверхность раковины несет тонкую густую ра
д и а л ь н у ю струйчатость . Внутреннее ядро гладкое . 

Р а з м е р ы (см. т а б л . 3 2 ) : 
д в/д т/д п/д 

Фиг. 2 49,4 42 31 32 
Фиг. 3 48,5 42 22 31 

Л о п а с т н а я линия аммонитовая (рис. 17, е) с несимметричными 
седлами , разделенными глубокими в ы р е з к а м и на две листовидные 
дольки . 

Встречается преимущественно в зоне N a t h o r s t i t e s g ibbosus ладин
ского яруса в бассейне среднего течения р. К о л ы м ы и в Северном 
Приохотье . 

Discophyllites taimyrensis Р о р о \v, 1961 

Табл. 37, фиг. 9 

Этот вид очень близок по очертаниям раковины и строению лопаст
ной линии к Discophyllites nikolaevi, отличаясь от него, по-видимому, 
л и ш ь з а з у б р и в а н и е м стенок срединного седла и меньшей глубиной на
ружной лопасти (рис. 15, а). 

Р а з м е р ы : 
Д В/Д т/д п/ц 

50.3 41 30 33 

Встречается в зоне P r o t r a c h y c e r a s o m k u t c h a n i c u m карнийского 
яруса в бассейне р. Коркодона , в верхнем и среднем течении р. Ко
лымы, в Северном Приохотье , Восточном Верхоянье и на Восточном 
Т а й м ы р е . 

Р о д Rhacophyllites Z i I I е 1, 1884 

RhacophylliU's debilis timorensis W с 1 I с г, 1914 

Табл. 65. фиг. I 

Р а к о в и н а средних размеров и крупная , дисковидная , инволютная 
с быстро возрастающими в высоту оборотами, с умеренно широким 
пупком. Н а р у ж н а я сторона узко округленная , бока уплощенные. Пуп
ковый край округленный, но отчетливый. П у п к о в а я стенка крутая и до
вольно высокая . Н а и б о л ь ш а я толщина раковины у пупка. Поперечное 
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сечение оборотов овальное , вытянутое в высоту. Р а к о в и н н ы й слой не 
сохранился , поверхность ядер г л а д к а я . 

Р а з м е р ы : 
д В/Д т/д п/д 

90,0 48 23 26 
Л о п а с т н а я линия а м м о н и т о в а я (рис. 17, ж), тонко з а з у б р е н н а я , 

с д в а ж д ы или т р и ж д ы рассеченными головками седел . 
Встречается в верхненорийско-рэтских о т л о ж е н и я х в бассейне 

р. Б о л ь ш о г о Анюя, а т а к ж е в норийском ярусе на Северном К а в к а з е 
и о. Тимор. 

PLANTAE. 
РАСТЕНИЯ 

ПОРЯДОК CAYTONIALES. 
КЕЙТОНИЕВЫЕ 

СЕМЕЙСТВО CAYTONIACEAE Н. T H O M A S , 1925 

Р о д Sagenopteris Р г е s 1, 1838 

Л и с т сложный, состоит из четырех, значительно р е ж е из шести или 
12 листочков (или долей) различных очертаний: линейно-ланцетных, 
ланцетных , яйцевидно-ланцетных, овальных до почти округлых. Б о к о 
вые листочки асимметричны. Ж и л к о в а н и е сетчатое с достаточно четко 
в ы р а ж е н н о й средней жилкой , от которой отходит дихотомически ветвя
щиеся боковые ж и л к и , в большей или меньшей степени соединенные 
анастомозами , о б р а з у ю щ и м и петли. Листочки тесно с б л и ж е н ы в одной 
точке на верхнем конце рахиса . 

Sagenopteris s p . 1 
Табл. 65, фиг. 4—6 

Листочки небольших р а з м е р о в , овальных очертаний с клиновид
ным основанием и тупоокругленной верхушкой с цельными слегка под
вернутыми краями . С р е д н я я ж и л к а толстая , отчетливо прослежива
ется д о самой верхушки листочка . От нее под небольшим углом, дихо
томически р а з в е т в л я я с ь (не более двух р а з ) , отходят тонкие, густо 
расположенные боковые ж и л к и , з атем они слегка дугообразно выгиба
ются и н а п р а в л я ю т с я в стороны к боковым к р а я м . У к р а я на 5 мм ши
рины листочка приходится 10—11 жилок . Анастомозы между ними 
крайне редки. 

Встречается в зоне M o n o t i s ochotica норийского яруса на р. При
вальной (бассейн р. Б о л ь ш о г о А н ю я ) . 

Sagenopteris сх gr . rhoifolia P r e s l (?) 
Табл. 65, фиг. 3 

Листочек каплевидной формы с широкой слегка суженной верхуш
кой с асимметричным основанием, х а р а к т е р н ы м д л я краевых листоч
ков сложных листьев Sagenopteris. Средняя ж и л к а более чем на поло
вину длины листочка в ы р а ж е н а четко. От средней ж и л к и под острым 
углом отходят боковые ж и л к и , анастомозируя , они создают сеть вытя
нутых петель. Такой х а р а к т е р ж и л к о в а н и я нечетко прослеживается на 
значительной части листочка . П о очертанию и х а р а к т е р у ж и л к о в а н и я 
отпечаток п р и н а д л е ж и т , по-видимому, боковому листочку Sagenopteris 
rhoifolia, известному из рэт-лейасовых отложений Европы. 



Встречен в зоне Mono t i s ochotica норийского яруса на р. П р и в а л ь 
ной (бассейн р. Большого А н ю я ) . 

Sagenopteris sp . 2 
Таил. 65, фиг. 7—12 

Листочки маленькие , узкие, продолговатые, несколько разных очер
таний. Листочки на фиг. 7—9 продолговатой формы с суженными вер
хушкой и основанием. Листочки на фиг. 10—12 постепенно с у ж а ю т с я 
к приостренной верхушке и более резко к основанию. Средняя ж и л к а 
т о л с т а я , п р я м а я , п р о х о д я щ а я через всю длину листочка. От нее отхо
дят под острым углом дихотомически ветвящиеся , тонкие, густо распо
л о ж е н н ы е боковые жилки . Анастомозы не совсем отчетливы (возможно , 
вследствие грубой зернистости породы) . 

Встречается в зоне M o n o t i s ochot ica норийского яруса в бассейнах 
рек Ана д ы ря , Б о л ь ш о г о Анюя и Омолона . 

Sagenopteris sp . 3 
Табл. 65, фнг. 16, 17 

Отпечаток (фиг. 16) п р е д с т а в л я е т собой почти округлый лист или 
листочек (?) с расширенной верхней частью, с широкой плавно закруг
ленной верхушкой и несколько суженным ширококлиновидным основа
нием. Средняя ж и л к а ш и р о к а я , плоская (около 2 мм) прослеживается 
от основания листочка (?) на протяжении 11 мм. Остальные жилки 
тонкие, дихотомически ветвящиеся , расходятся к к р а я м ; анастомозы 
между ними не видны. Н а б л ю д а ю щ а я с я прерывистость жилок , по всей 
вероятности, объясняется х а р а к т е р о м породы. Не исключено, что пре
рывистость ж и л о к маскирует анастомозы. Листочек, изображенный на 
фиг. 17, в верхней части имеет те ж е контуры, что и листочек фиг. 16. 
В нижней части он резко сужается в клиновидное основание, переходя
щее в черешок. Ж и л к о в а н и е неизвестно. П л а с т и н к а этого листочка 
была толстой кожистой, б л а г о д а р я чему она рельефно выделяется на 
фоне породы. 

Встречен в зоне M o n o t i s ochotica норийского яруса в бассейнах 
рек А н а д ы р я и Б о л ь ш о г о Анюя. 

Phyllites sp. 
Табл. 65, фнг. 13—15 

П о д этим названием здесь объединено несколько отпечатков 
листьев (или листочков сложных листьев, или сегментов папоротников) . 
Они кожистые с сильно подвернутыми краями . Лучший из них (фиг. 
13) почти эллиптического очертания, чуть с у ж а ю щ и й с я к основанию. 
С р е д н я я ж и л к а в ы р а ж е н а довольно четко, прослеживается почти до 
самой верхушки отпечатка , где затухает в боковых ж и л к а х . Последние 
отходят от средней ж и л к и под острым углом, почти у выхода изгиба
ются, н а п р а в л я я с ь к краям . На пробеге листовой пластинки дихотоми
руют один или два раза . На фиг. 15 изображен довольно характерный 
листочек (?) с широко округленной верхушкой и немного с у ж е н н ы м ос
нованием, с боков н а б л ю д а ю т с я небольшие расширения ( в з д у т и я ) , 
что создает впечатление намечающихся лопастей. К р а я листочка (?) 
подвернуты. Средняя ж и л к а широкая (1,5 м м ) , но довольно короткая 
(не более 6 мм в д л и н у ) , д а л ь ш е по н а п р а в л е н и ю к верхушке она как 
бы распадается на дихотомически ветвящиеся тонкие жилки . П о форме 
описанные листочки несколько напоминают перышки верхнепалеозой
ских неуроптерид. 

•Встречен в зоне M o n o t i s ochotica норийского яруса в бассейне 
р. Большого Анюя. 
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Рис. 9. Лопастные липни наутилондей 
а — G^rmononautilus a ft brooksi S m i t h [табл. 38, фиг. 7J при В=29 мм (нат. вел.); 6 ~ Para-
nautilus sp. [табл. 28, фиг. 2) при В = 27 мм (нат. вел.); в — Indonautilus aff. kra\\ti М о j s. 
[табл. 28, фиг. 3] при В=22,5 мм (нат. вел.); г—Grypoceras зр. [табл. 66, фиг. 1] при 5=49 мм 
(X (1,5): д — Cosmonautilus (?) sp. [табл. 33, фиг. 5] при В-=<)0 мм (Х0,5); е — proclydonauiilus 
spiroloUus (D i t t m ) [табл. 41, фиг. 1] при B = 42 мм (X 0,5); ж — Proclydonautilus seimkanensis 
В у t s с h к., sp., no'v., голотип, экз. 19/8301 [табл. 53, фиг. П при В-66 мм (X 0,5); з — Siberionau-

tilus midlilobatiis Р о р о w [табл. 58, фиг. 3] при В-145 .мм (X 0,23) 
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Рис. 10. Лопастные линии агониатитов и цератитов 
а — Episageceras dorogoyi B y t s c h k . , sp. nov., голотип, экз. 21/8301 [табл. 2, фиг 10] при 
В = 25 мм (нат. вел.); б — Cordillerites bicarinatus P o p o w , sp. nov , голотип экз. 4/6507 [табл. 5, 
фиг. 2] при В=40 мм (X 1,3); в — Xenodiscus vronskyi ( P o p o w ) [табл. 5, фиг. 3] при В = 22 мм 
(X 1,5); г —Xenodiscus subleptodiscus ( P o p o w ) [табл. 5, фиг. 4] при В =• 10 мм (X 4); д — Otoce
ras boreale S p a t h [табл. 2, фиг. 9) при В = 80 мм (X 0,5); е — Ophiceras (Metophiceras) verkhoya-
nicum P o p o w , sp. nov., голотип [табл. I, фиг. 4] при B = 12 мм (X 2,6); ж — Tompophiceras 
extremum ( S p a t h ) [табл. 1, фиг. 1] при В=8 мм (X 2); з — Tompophiceras morpheos ( P o p o w ) 
|табл. 1, фиг. 2] при В = 15 мм (XI.7); и — Dieneroceras demokidovi P o p o w , экз. 335/6399 
[табл. 10, фиг. 1; Попов, 1961!] при В=П мм (X 25); к — Longobardites taimyrensis К i р а г. 
[табл. 19, фиг. 3] при В = 15 мм (X 2,9); л — Longobardites arkagalensis B y t s c h k . , sp. nov., 
голотип, экз. 26/8301 [табл. 26, фиг. 5) при В = 19 мм (X 3,3); И — Nordophiceras olenekense P o p o w , 
экз. 375/6399 [табл. 11, фиг. 2] при В = 12 мм (Х2.5); н — Karangatites evolutus P o p o w [табл. 14, 
фиг. 1] при В = 10 мм (ХЗ); о — Hedenstroemia tscherskii ( P o p o w ) [табл. 6. фиг. 1] при В = 87 мм 

(Х0.75); п — Hedenstroemia hedenstroemi ( K e y s . ) [табл. 7, фиг. 1) при В = 73 мм(Х0,5) 
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Рис. П . Лопастные линии цератитов 
а — CzekanoK-shites decipieis ( M o j s . l [табл. 17, фиг. 5] при В = 18 мм (X 2.5); б — Boreiomeeko-
neras keyserlingi (М о j s.) [табл. 11, фиг. 7] при В=44 мм (Х0.75); в — Paranorites? ultraradiatus 
Р о р о w, sp. now, голотип [табл. 6, фиг. 2] при В = 12 мм (X 4); г—VavilovCtes aff. uerkhojanicus 
(V a v i 1 о v) [табл. 1, фиг. 5] при В=60 мм (нат вел.); д — Prnsphingiies tenuis B y t s c h K . , sp. 
nov., голотип, экз. 31/6301 [табл. 14, фиг. 4] при В=8,3 мм (X 4); е — Paranorites kulensis 
В у t s с h k., sp. nov., голотип, экз. 30/8301 [табл. 8, фиг. 2] при В=93 мм (нат. вел.); ж — Para
norites (?) izaregradskii P o p o w [табл. 7, фиг. 3] при В=80 мм (кат. вел); з — Koninckites 
gantmani ( P o p o w ) [табл. 9, фиг. 1] при В—88 мм (нат. вел.); и — Keyserlingites middendorflt 
( K e y s . ) [табл. 13. фиг. 3] при В = 13 мм (X 3,5); к — Paranannites globosus P o p o w [табл. 9, 
фиг. 21 при В = 8 мм (X 3); л — Parasibirites rariaculeatus P o p o w , экз. 94/9335 [табл. 12, фиг. 5; 
Попов, 1962) при В = 12 мм (X 2,5); * — Parasibirites kolymensis В у t 5 с h k., sp. nov, голотип 
экз. 38/S301 [табл. 12. фиг. IJ при В = 9 мм (нат. вел.); к — Parasphingites janaensis P o p o w 

[табл. 16, фиг. 5] при В-11 мм (X 2) 
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Рис. 12. Лопастные линии цератитов 
a —Olenekites spiniplicatus ( M o j s . ) [табл. 12, фиг. 7, Mojsisovics, 1886] (мат. вел.); б — Danu
bites borealis К i Р а г. [табл. 17, фиг. 10] при В-4,5 мм (X 5); в — Hollandites orientalis 
B y t s c h k et К i p а г., [табл. 19, фиг. 7] при В-24 мм (X 1,5): г — Hollandites suborientalis 
B y t s c h k . sp. nov., голотип, экз. 43/8301 [табл. 20. фиг. 1] при В = 36 мм (X 1,7); д — Hollandites 
sp. [табл. 21, фиг. 1] при В = 28 мм (X 2,5); е — Beyrichites aff. dunni S m i t h [табл. 20. фиг. 4] 
при В = 23 мм (X 2.5); ж — Gymnotoceras sublaqueatum B y t s c h k . , sp. nov., голотип, экз. 46/8301 
[табл. 21, фиг 3] при В = 19 мм (X 2,5); з — Gymnotoceras sublaqueatum B y t s c h k . , sp. nnv. 
[табл. 21, фнг! 5] при В = 11 мм (X 4,2); и — Arctohungarites triformis ( M o j s . ) , экз. 110/6309 
[табл. 17, фиг. 8; Попов, 1961,] при В —20 мм (X 1,7) к — Arctohungarites probus (К i р а г.) 
[табл. 18. (риг. 9] при В=4,5 мм (X 6,5); л — Arctohungarites kharaulakhensis P o p o w , экз. 61/63™) 
[табл. 18, фиг. 1: Попов, 1961i] при В-50 мм (X 0,7); м — Grambergia olenekensis P o p o w 
[табл. 19, фнг. 2] при В = Ю мм (ХЗ); н —Grambergia taimyrensis P o p o w [табл. 19, фиг. 1] 
при В = 40 мм (Х0.С5); о — Protrachuceias seimkanense B y t s c h k , экз. 58/8301 [табл, 37, фиг. 4; 

Бычком, 1973] при В - 1 8 мм (Х4) 
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Рис. 13. Лопастные линии церагнтов 
о — Slriatosireniles repini В у t s с h к., sp. nov. голотип. экз. 70/8301 [табл. 42. фиг. о] при 
В = 13 мм (X 2,5); б — Strialosirenites kedonensis В у t s с h к. [табл. 42, фиг. 4] при В = Н),5 мм 
(X 2.5); в — Strialosirenites kinasovi В у t s с h k., sp. nov. [табл. 43, фиг. 4] при В - 7 мм (X 5): 
г — Pcratibetites? seimkanensis В у I s с h к. [табл. 52, фиг. 4] при В = 29 мм (X 1,6); д — Lobites 
koli/mensis В у t s с h к [табл. 28, фиг. 4] при Я -10 мм (Х2,7); е — Lobites aff. kolymensis 
В у I s с h к. [табл. 28, фнг. 5] при fl = 14 мм (пат. вел.); ж — Arcestes cf. intustabiatus М n j s. 
[табл. 65, фиг. 2J при В--20 мм (ХЗ); э — Cladiscites beyrichi W e l t e r [табл. 66, фиг. 4 ] при 
В = 23 мм (Х2) ; и — Meoctadiscites parenicus P o p o w [табл. 26, фиг. 3] при В = 18 мм (X 2): 
к — Sphaerocladiscites omolonensis В у t s с h k.. sp. nov., экз. 107/8301 [табл 29 фиг. 1] при 
6=22 мм (Х2); л — Sphaerocladiscites omolonensis В у t s с h k.. sp. nov. [табл. 29, фиг. 2] при 
Д = 17 мм (Х2) ; м — Megaphylliles insectus (М о j s.) " [табл. 66. фнг. 2] при В - 9 мм (Хб); 
н — Parapopanoceras paniculatum P o p o w [табл. 22, фиг. 3] при В = 15 мм (X 2,5): о — Рагарора-
noccras plicatum В у I s с h k., sp. nov.. голотип. экз. 87/8301 [табл. 23, фиг. 2] при В - 9 мм ( х . 3 . 3 ) 
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Рис. 14. Лопастные линии агониатитов и цератитов 
а — Keyserlingites schrenki ( M o j s . ) [табл. 13, фиг. 1] при В = 31,5 им (нат. вел.); б — Sibirites 
eichwaldi ( K e y s . ) [табл. 11, фиг. 8; Mojsisovics, 1886] (нат. вел.); в — Pseudosageceras multiloba
tum N о е t 1. [табл. 5. фиг. 1] при В = 32 мм (нат. вел) , г — Pseudosageceras longilobatum 
К i Р а г. [табл. 9 фиг. 4] при В=54 мм (нат. вел.); д — Amphipopanoceras dzeginense V о i п., 
s. stricto [табл. 22, фиг. 4], при В = 15 мм (X 3); е — Amphipopanoceras dzeginense V о i п. 
[табл. 22, фиг. 8] при В = 10 мм (X 2,7); ж — Arctohungarites involutus (К i р а г.) [табл. 18, фиг. 4] 
при В=31 мм (Х3,5); з — Arctohungarites burgaliensis B y t s c h k . et P o p o w sp. nov., голотип. 
экз. 49/5301 [табл. 18, фиг. 7] при В = 15 мм (ХЗ.З); и — Arctoptychites kruzini B y t s c h k . , sp. nov.. 
голотип, экз. 95/8301 [табл. 26, фиг. 4] при В = 15 мм (Х3,3); к —Ptychites aff. latifrons M o j s . 
[табл 27, фиг. 1] при В=9 мм ( Х 2 5); л — Nathorstites Iciticularis ( W h i t . ) [табл. 30, фиг. 2] 
при В = 18 мм (Х2) ; м — Nathorstites lenticularis (W h i I.) [табл. 30, фиг. 3] при B=22 мм (X 1,5); 
н — Nathorstites lindstroemi B o e h m [табл. 30, фиг. 7] при В = 12 мм (X 2,5); о — Nathorstites 
sublenticularis P o p o w [табл. 30, фиг. 1] при В = 19 мм (X 2,2); п — Nathorstites mcconnelU 
( W h i t . ) [табл. 29, фиг. 3] при В-17 мм (X 2,5); р — Nathorstites tenuis S t o l l e y (табл. 30. 
фиг. 4] при В=-19 мм (Х2,5); с — Nathorstites gibbosus f. intermedia F г e b. [табл. 30, фиг. 5) 
при B-14 мм (ХЗ.З); т — Nathorstites argatassensis ( P o p o w ) [табл 29, фиг. 6] при В = 12 мм 

(X 2,7) 
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Рис. 15. Лопастные линии цератитов и аммонитов 
а — Discophyllites taimyrensis P o p o w [табл. 37, фиг. 9] при В=19 мм (ХЗ.З); б — Aristoptychiles 
kolymensis (К i р а г.) [табл. 30. фиг. 8] при В = 16 мм (X 2,2); в — Aristoptychiles kolymensis 
( K i p а г.) [табл. 31, фиг. 3] при В = 19 мм (Х2); г — Discoptychites (?) subfastigatus B y t s c h k . , sp. 
nov., голотип, экз. 99/8301 [табл. 31, фиг. 6] при В = 20 мм (X 3,3); д — Discoptychites korkodonensis 
B y t s c h k . , sp. nov., голотип, экз. 100/8301 [табл. 31, фиг. 4] при В=21 мм (Х2); е — Malletop

tychites kotschetkovi P o p o w [табл. 23, фиг. 6] при В = 33 мм (нат. вел.) 
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Рис 16. Лопастные линии цсратптов 
а — Arctogymnites sonini P o p o w . экз. 208/6399 (табл. 23, фиг. 7: Попов, I96h] при В = 87 им 
nov., голотип. экз. 09/8301 [табл. 31, фнг. 6J при В = 20 мм (хЗ,3); д —Discoplychites (?) korkodoncnsis 
sis В у t s с h k., sp. nov.. голотип [табл. 23, фнг. 5[ при 5 = 20 мм (ХЗ); г — Neosirenites irregu
laris (К i р а г.) [табл. 38, фиг. 8, Кппарисова, 1936] при В = 31 мм (Х2); д — Paratrachyceras (?) 
ulynense В у t s с h к. [табл. 52, фиг. 3) при В = 26 мм (X 2,5); е — Argosirenites obrucevi (В a j а г.) 

[табл. 51, фиг. 2] при В = 18 мм ( X 3,7) 
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Р и с . 17. Л о п а с т н ы е л и н и и ц е р а т и т о в и а м м о н и т о в 
а — Placites symmetricus ( M o j s . ) [табл. 66, фиг. 3] при £ = 15 мм ( Х 4 ) : б — Monophyllites sphae
rophyllus (Н а и с г) [табл. 31, фиг. 7] при £ = 18 мм (ХЗ.З); в — Ussurites sokolovi P o p o w 
[табл 32, фиг. 11 при £ = 14 мм (X 2,1); г—Ussurites yabei D i e n e r [табл. 24, фиг. 1] при 
В-12 мм (Х2) ; д — Ussurites aff. arthaberi ( W e l t e r ) [табл. 24, фиг. 5] при £-13,5 мм (Х2.5); 
«• — Discophyllites nikolaevi P o p o w [табл. 32 фиг. 3] при £ = 13 мм (ХЗ); ж — Uhacnphyilites 

debilis timorensis W e l t e r [табл. 65, фиг. 1] при £ = 17 мм (Х5) 
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦЫ 

И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 

Все изображения, кроме отмеченных знаком увеличения, даны в натуральную 
величину. 



Т А Б Л И Ц А 1 

Фиг. 1. Tompophiceras extremum S р a t li Стр. 95 
la — сбоку; 16 — с наружной стороны; In — со стороны устья. Река 
Сунтар, Восточное Верхоянье. Индский ярус, зона Tompophiceras ex
tremum. Сборы В. А. Колонтаевского, 1965 г. 

Фнг. 2, 3. Tompophiceras morpheos ( P o p o w ) Стр. i;5 
2 — сбоку. Верховья р. Тенке, бассейн р. Колымы. Индский ярус, 
зона Tompohiceras extremum. Сборы А. Н. Голенко, 1963 г.; 3 — сбоку. 
Верховья р) Гербы, бассейн р. Колымы. Индский ярус. Сбоиы 
И. Р. Якушева. 1960 г. 

Фнг. 4. Ophiceras (Metophiceras) verJthoyanicum P o p o w , sp. nov. Стр. :o 
Голотип: 4a — сбоку; 46 — со стороны устья. Река Томно. Южное 
Верхоянье. Индский ярус, зона Tompophiceras extremum. Сборы 
В. И. Коростелева, 1962 г. 

Фнг. 5. Vavilovites aff. vcrkhojanicus (V a v i 1 о v) Cip. '03 
5a — сбоку, X0,5; 56 — со стороны устья, X0,5. Река Томно, бас
сейн р. Алдана. Индский ярус, зона Vavilovitcs. Сборы Б. С. Абра
мова, 1955 г. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фнг. 

Ф и г . 

Фиг 

Т А Б Л И Ц А 2 

1, 2. Posidonia stiblilis B y t s c h k o v e t E f i m o v a Стр. 64 
I—отпечаток правой створки; 2—голотип, правая створка. Река 
Большой Кэпервеем, верховья р. Малого Анюя. Оленекский ярус, 
нижняя часть (Бычков, Ефимова, 1968i). 

3, 4. Posidonia ekiaiapensis В у t s с h к о v et E f i m о v a, sp. now Стр. 64 
3 — мелкая раскрытая раковина. Река Аргытхыпельхпн, район Ко-
лючииской губы. Оленекский ярус. Сборы С. В. Благодатского, 
1964 г. 4 — голотип, раскрытая двустворчатая раковина. Река Экна-
тап, побережье Чукотского моря. Оленекский ярус, нижняя часть. 
Сборы Е. П. Тараканова, 1958 г. 
5—7. Posidonia popowi В у t s с h к о v. sp. nov Стр. 04 
5 — правые стверкп; 6 — отпечаток правой створки; 7 — скопление 
створок (вверху справа — голотип, правая створка). Бассейн 
р. Кепьслнчи, истоки р. Колымы. Оленекский ярус, зона Ileden-
stroemia inojsisovicsi. Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

8. Bellerophon aff. vaceki B i t t n e r Стр. 88 
8a — со стороны устья; 86 — со стороны пупка; 8в — с наружной 
стороны. Истоки р. Левой Япы, Северное Приохотье. Нижний триас, 
вероятно, верхняя часть индского яруса. Сборы Л. П. Штоколова, 
1963 г. 

9. Otoceras boreale S р a I h Стр. 94 
9а — сбоку, Х0,5; 96 — с наружной стороны, ХОД Река Сунтар, 
Восточное Верхоянье. Индский ярус, зона Otoceras boreale (Попом. 
1961,). 

10. Episageceras dorogoyi В у t s с li к о У, sp. nov Стр. 92 
Голотип: 10а — сбоку, 106 — с наружной стороны. Верховья р. Боль
шой Гарманды, Северное Приохотье. Вероятно, индский ярус, ('боры 
В. Н. Дорогого, 1964 г. 

Т А Б Л И Ц А 3 

Фиг. 

166 

1. Claruia aranea (Т о г с г) 
1а — ядра и отпечатки преимущественно правых створок; 16 — пра
вая створка с биссусным ушком, ХЗ. Река Джугаджак, бассейн 
р. Коркодона. Верхняя часть оленекского яруса. Сборы И. В. Полу
ботко, 1963 г. 

Стр. 



Фнг. 2, 3. Myalina schamarae B i t t n e r Стр. 60 
2a — правая створка; 26 — вид со стороны замочного края. Бассейн 
р. Кеньеличн, истоки р. Колымы. Индский ярус. Сборы Ю. М. Быч
кова, 1967 г. 3 — левая створка. Река Кобюма, бассейн р. Индигирки. 
Индский ярус (Попов, 1961,). 

Фнг. 4, 5. Myalina aff. pavligae P o p o w Стр. 61 
4 — л е в а я створка; 5 — ядра левых створок. Верховья р. Большой 
Гарманды, Охотское побережье. Оленекский npvc, зона Anasibirites 
multiformis. Сборы В. Н. Дорогого, 1962 г. 

Фнг. 6—8. Atomodesma errabunda P o p o w Стр. 61 
6 — отпечаток левой створки. Река Нерега, бассейн р. Бохапчн. Ниж
ний триас. Сборы Б. И. Малькова, 1962 г. 7 — левая створка. Река 
Большая Купка, среднее течение р. Колымы. Нижний триас. Сборы 
Л. В. Чекаева, 1949 г. 8 — правая створка. Низовья р. Буюнды. 
Нижний триас. Сборы А. Е. Чечерина, 1966 г. 

Фнг. 9. Posidonia christophori P o p o w Сто. 64 
Голотип, правая створка. Река Кеньеличи, верховья р. Колымы. Оле
некский ярус, зона Hedenstroemia mojsisovicsi (Попов, 19482). 

Фиг. 10, 11. Posidonia sossunovi B y t s c h k o v et E f i m o v a . . . Стр. 04 
10—голотип, левая створка; 11—левая и правая створки, Х2. Река 
Большой Кэпервеем, верховья р. Малого Анюя. Оленекский ярус, 
нижняя часть (Бычков, Ефимова, 1968г). 

Фнг. 12, 13. Gervillia reticularis P o p o w Стр. 62 
1 2 - - л е в а я створка; 13 — правая створка. Бассейн р. Гижиги, Се
верное Приохотье. Оленекский ярус, зона Hedenstroemia mojsisovicsi. 
Сборы М. И. Терехова, 1963 г. 

Фиг. 14. Posidonia mimer О е b е г g. s. stricto Стр. 63 
Ядра левых и правых створок. Река Кеньеличи, истоки р. Колымы. 
Оленекский ярус, зона Hedenstroemia mojsisovicsi (Попов, 1961]). 

Фиг. 15, 16. Posidonia kulensis B y t s c h k o v , sp. nov Стр. 63 
15 — левая створка. Река Тыаут, побережье Чукотского моря. Оле
некский ярус, нижн-яи часть. Сборы К. С. Сухова, 1965 \. 16—го
лотип, левая створка. Река Эрыча, истоки р. Колымы. Оленекский 
ярче, зона Hedenstroemia mojsisovicsi. Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

Онг. 17—19. Posidonia mimer f. olenekensis P o p o w . Стр. (>ч 
Раскрытые двустворчатые раковины. Река Большой Кэпервеем, вер
ховья р. Малого Анюя. Оленекский ярус, нижняя часть, '.".бори 
Г. М. Сосунова, 1958 г., М. Д. Часовптнна, 1960 г. 

Т А Б Л И Ц А 4 

Ф.п". 1 - 3 . Claraia (?) occidentalis ( W h i t e a v c s ) Стр. 35 
Левые створки. Река Джугаджак , бассейн р. Коркодона. Оленекский 
«р\с , зона Anasibirites multiformis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фнг. 4. 5. Claraia (?) ovalis ( W h i t e a v c s ) Стр. 36 
4 — л е в а я створка; 5 — обломок раковины. Река Джугаджак, бас-

Чейп р. Коркодона. Оленекский ярус, зона Anasibirites multiformis. 
Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 6. Claraia aff. stachei B i t t n e r Стр. 36 
6a — ядра и отпечатки мелких правых и левых створок; 66 — ядро 
одной из правых створок, ХЗ. Река Джугаджак, бассейн р. Корко
дона. Верхняя часть оленекского ярчха. Сборы И. В. Полуботко. 
1963 г. 

Фнг. 7—9. Claraia aranea ( T o z e r ) Стр. 36 
7 — левая створка; 8 — левая створка и раскрытая раковина дву
створчатого экземпляра; 9а — фрагменты створок и ядро правой 
створки с биссусным ушком; 96 — ядро и 9в — отпечаток той же 
правой створки, ХЗ. Река Джугаджак. Верхняя часть оленекского 
яруса. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Т А Б Л И Ц А 5 

Фиг. 1. Pseudosageceras multilobatum Ni о е 11 i n g Стр. 93 
Вид сбоку. Река Детрин, верховья р. Колымы. Оленекский ярче, 
зона Hedenstroemia mojsisovicsi. Сборы Н. Г. Маннафова, 1966 г. 

Фиг. 2. Cordillerites bicarinatus P o p o w , sp. nov Стр. 92 
Голотип; 2a —сбоку; 26 — со стороны устья. Река Сынча, хребет 
Орулган. Оленекский ярус. Сборы А. П. Иванова, 1958 г. 
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Фиг. 3 . Xi'iwdiscus vronskyi ( P o p o w ) . . Стр. 94 
За — сбоку; 36 — с наружной стороны. Река Кеньеличн, верховья 
р. Колымы. Оленекский ярус, зона Hedenstoemia mojsisovicsi (По
пов, 19б1|). 

Фнг. 4, 6. Xenodiscus subleptodiscus ( P o p o w ) Стр. v - t 
4а, 6а — сбоку; 46 — с наружной стороны; 66 — со стороны устья. 
Река Кеньеличн, верховья р. Колымы. Оленекский ярус, зона Heden-
stroemia mojsisovicsi (Попов, 1961,). 

Фнг. 5. Xenodiscus kiparisovae P o p o w Стр. 93 
Голотип: 5а — сбоку, 56 — со стороны устья. Река Кеньеличн, вер
ховья р. Колымы. Оленекский ярус, зона Hedenstroemia mojsisovicsi 
(Попов, 1961,). 

Т А Б Л И Ц А 6 

Фиг. 1. Hedenstroemia tscherskii ( P o p o w ) Стр. 97 
Вид сбоку, Х0.75. Река Кеньеличн, верховья р. Колымы. Оленекский 
ярус, зона Hedenstroemia mojsisovicsi. Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

Фиг. 2, 3. Paranorites (?) ultraradiatus P o p o w , sp. nov Стр. 102 
Голотип: 2a — сбоку, 26 — со стороны устья. Река Леписке, Западное 
Верхоянье. Оленекский ярус, зона Hedenstroemia mojsisovicsi. Сборы 
О. П. Разгонова, 1959 г. За — сбоку; 36 — отпечаток этого экземпляра 
на породе. Низовья р. Пегтымеля, Чукотка. Оленекский ярус, зона 
та же. Сборы Т. П. Хюппенена, 1965 г. 

Т А Б Л И Ц А 7 

Фиг. 1. Hedenstroemia hedenstroetni ( K e y s e r l i n g ) Стр. 97 
la — сбоку; 16 — поперечное сечение раковины. Река Кобюма, вер
ховья р. Индигирки. Оленекский ярус, зона Hedenstroemia mojsiso
vicsi (Попов, 1961]). 

Фиг. 2. Hedenstroemia tscherskii ( P o p o w ) Стр. 97 
Вид со стороны устья экземпляра, изображенного на табл. 6, Х0.75. 
Река Кеньеличн, верховья р. Колымы. Оленекский ярус, зона Heden
stroemia mojsisovicsi. Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

Фиг. 3. Paranorites (?) tzaregradskii P o p o w Стр. 101 
За — сбоку, 36 — с наружной стороны. Река Кеньеличн. верховья 
р. К У Л У . Оленекский ярус, зона Hedenstroemia mojsisovicsi. Коллек
ция Ю." Н. Попова (№ 6399. ЦГМ, Ленинград). 

Т А Б Л И Ц А 8 

Фиг. I. Paranorites (?) tzaregradskii P o p o w O p . 101 
l a—сбоку ; 16 — с наружной стороны. Река Бараны, Западное Вер
хоянье. Оленекский ярус, зона Hedenstroemia mojsisovicsi. Сборы 
В. Н. Андрианова, 1955 г. 

Фиг. 2. Paranorites kulensis B y t s c h k o v , sp. nov Стр. 101 
Голотип: 2a — сбоку, X0,4; 26 — со стороны устья, Х0,4. Оленекский 
:ipvc, зона Hedenstroemia mojsisovicsi. Сборы Ю. М. Бычкова. 1967 г. 

Т А Б Л И Ц А 9 

Фиг. 1. Koninckites gantmani ( P o p o w ) Стр. 103 
Голотип: la —сбоку, Х0,5; 16 — с наружной стороны, Х0,5. Река 
Пур, нижнее течение р. Оленек. Оленекский ярус, зона Hedenstroemia 
mojsisovicsi (Попов, 19611). 

Фнг. 2. Paranannites globosus P o p o w Стр. 105 
2a—сбоку; 26 — со стороны устья. Река Эльгсн, верховья р. Кулу. 
Оленекский ярус, зона Hedenstroemia mojsisovicsi. Сборы Ю. М. Быч
кова, 1967 г. 

Фнг. 3. Anakashmirites borealis T o z e r Стр. 105 
За — сбоку, правая сторона раковины; 36—• сбоку, левая сторона ра
ковины; Зв — со стороны устья; Зг — с наружной стороны. Река Хи-
вач, бассейн р. Гижиги. Оленекский ярус, зона Hedenstroemia mojsi
sovicsi. Сборы М. И. Терехова, 1963 г. 
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Фиг. 4. Pseudosageceras longilobatum K i p a r i s o v a Стр. 93 
4a — сбоку; 46 — со стороны устья. Река Нпкабыт, нижнее течение 
р. Оленек. Оленекский ярус, зона Anasibirites multiformis (Попов, 
1961,). 

Т А Б Л И Ц А 10 

Фиг. 1, 2. Dieneroceras demokidovi P o p o w Стр. 96 
1 — сбоку. Река Эрыча, верховья р. Кулу. Оленекский ярус, зона 
Anasibirites multiformis. Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 2а — сбоку; 
26 — со стороны устья. Оленекская протока р. Лены. Оленекский 
ярус, зона Anasibirites multiformis. Коллекция Ю. Н. Попова. 

Фиг. 3. 4. Wasatchites tardus ( M c L e a r n ) Стр. 111 
За-—сбоку, левая сторона раковины; 36 — с наружной стороны; Зв — 
сбоку, правая сторона раковины; 4 — сбоку. Верховья р. Большой 
Гарманды, Северное Приохотье. Оленекский ярус, зона Anasibirites 
multiformis. Сборы В. Н. Дорогого, 1962 и 1964 гг. 

Фиг. 5. Anasibirites (?) sp. . Стр. I l l 
5а — сбоку; 56 — с наружной стороны. Верховья р. Большой Гар
манды, Северное Приохотье. Оленекский ярус, зона Anasibirites mul
tiformis. Сборы В. Н. Дорогого, 1964 г. 

Фиг. 6. Anasibirites ochotensis B y t s c h k o v , sp. nov Стр. ПО 
Голотип: 6а — сбоку, правая сторона раковины. 66 — с наружной 
стороны, 6в — сбоку, левая сторона раковины. Верховья р. Большой 
Гарманды, Северное Приохотье. Оленекский ярус, зона Anasibirites 
multiformis. Сборы В. Н. Дорогого, 1962 г. 

Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. I. Dieneroceras nikabitense P o p o w Стр. 96 
la — сбоку; 16 — с наружной стороны. Ручей Азиал, верховья р. Аян-
Юряха. Оленекский ярус, зона Anasibirites multiformis. Сборы 
В. Е. Наталенко, 1964 г. 

Фиг. 2. Nordophiceras olenekense P o p o w Стр. 99 
Голотип, сбоку. Устье р. Оленек. Оленекский ярус, зона Anasibirites 
multiformis (Попов, 19611). 

Фиг. 3. Dieneroceras (?) khelaliense P o p o w Стр. 96 
Голотип, сбоку. Река Хелали, приток р. Бохапчи. Оленекский ярус, 
зона Anasibirites multiformis (Попов, 1961,). 

Фиг. 4. Nordophiceras cf. schmidli ( M o j s i s o v i c s ) Стр. 99 
Вид сбоку. Истоки р. Парени, побережье Пенжинской губы. Оленек
ский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. Сборы В. Н. Дорогого, 
1967 г. 

Фиг.' 5. Arctomeekoceras rolundatum ( M o j s i s o v i c s ) Стр. 100 
5а — сбоку; 56 — со стороны устья. Ручей Каньон, истоки р. Парени, 
северное побережье Охотского моря. Оленекский ярус, зона Olene
kites .spiniplicatus. Сборы В. Н. Дорогого, 1967 г. 

Фиг. 6. Nordophiceras karpins.kii ( M o j s i s o v i c s ) Стр. 98 
6а — сбоку; 66 — с наружной стороны. Левобережье р. Большой Гар
манды, побережье Охотского моря. Оленекский ярус, зона Anasibi
rites multiformis. Сборы В. Н. Дорогого, 1962 г. 

Фиг. 7. Boreomeekoceras keyserlingi ( M o j s i s o v i c s ) Стр. 100 
Голотип, сбоку. Устье р. Оленек. Оленекский ярус, зона Olenekites 
spiniplicatus (Попов, 1961i). 

Фнг. 8, 9. Sibirites eichwaldi ( K e y s e r l i n g ) Стр. 107 
8 — в и д сбоку. Ручей Правый Арангас, бассейн р. Аркагалы. Оленек
ский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. Сборы Б. Д . Комогорцсва, 
1964 г. 9а — сбоку; 96 — с наружной стороны. Река Кеньеличи, вер
ховья р. Кулу. Оленекский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. Сбо
ры Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

Фиг. 10, 11. Sibirites pretiosus M o j s i s o v i c s Стр. 107 
10 — сбоку. Река Малая Ауланджа, верховья р. Омолона. Оленек
ский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. Сборы В. Н. Дорогого, 
1967 г. 11а — отпечаток боковой стороны; 116 — с наружной стороны. 
Ручей Эелик, верховья р. Аян-Юряха. Оленекский ярус, зона Oleneki
tes spiniplicatus. Сборы В. Е. Наталенко, 1964 г. 
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Т А Б Л И Ц А 12 

Фиг. 1, 4. Parasibirites kolymensis B y t s c h k o v , sp. nov 
la — сбоку; 16 — со стороны устья; 1в — с наружной стороны. 4 — 
голотип, сбоку. Река Эльген, бассейн р. Кулу, верховья р. Колымы. 
Оленекский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. Сборы Ю. М. Быч
кова, 1967 г. 

Фиг. 2. Parasibirites efimovae B y t s c h k o v , sp. nov 
Голотип: 2a — сбоку, 26 — с наружной стороны. Ручей Извилистый, 
верховья р. Аян-Юряха, бассейн р. Колымы. Оленекский ярус, зона 
Olenekites spiniplicatus. Сборы В. Е. Наталенко, 1964 г. 

Фиг. 3. Parasibirites rariacuteatus P o p o w 
Вид сбоку. Река Попутная, верховья р. Колымы. Оленекский ярус; 
зона Olenekites spiniplicatus. Сборы Б. Д. Комогорцева, 1964 г. 

Фиг. 5. Parasibirites aff. grambergi ( P o p o w J 
5a — сбоку; 56 — с наружной стороны. Река Эльген, бассейн р. Кулу. 
Оленекский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. Сборы Ю. М. Быч
кова, 1967 г. 

Фиг. 6. Keyserlingites nikitini ( M o j s i s o v i c s ) 
Сбоку. Ручей Озерный, верховья р. Аян-Юряха. Оленекский ярус, 
зона Olenekites spiniplicatus. Сборы В. Е. Наталенко, 1964 г. 

Фиг. 7. Olenekites spiniplicatus ( M o j s i s o v i c s ) 
Вид сбоку. Река Содуом, дельта р. Лены. Оленекский ярус, зона 
Olenekiles spiniplicatus (Попов, 19611). 

Т А Б Л И Ц А 13 

Фиг. 1. Keyserlingites schrenki ( M o j s i s o v i c s ) 
la — сбоку; 16 — со стороны устья. Ручей Каньон, истоки р. Парсни, 
Северное Приохотье. Оленекский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. 
Сборы В. Н. Дорогого, 1964 г. 

Фиг. 2. Keyserlingites nikitini ( . M o j s i s o v i c s ) 
2а — сбоку; 26 — со стороны устья; 2в — с наружной стороны. Ручей 
Озерный, верховья р. Аян-Юряха. Оленекский ярус, зона Olenekites 
spiniplicatus. Сборы В. Е. Наталенко, 1964 г. 

Фиг. 3—5. Keyserlingites middendorffi ( K e y s e r l i n g ) 
3 — сбоку. Река Эелик, верховья р. Аян-Юряха. Оленекский ярус, 
зона Olenekites spiniplicatus. Сборы В. Е. Наталенко, 1964 г. 4а — 
сбоку; 46 — со стороны устья; 4в — с наружной стороны. Ручей 
Дождь, верховья р. Аян-Юряха. Оленекский ярус, зона Olenekites 
spiniplicatus. Сборы В. Е. Наталенко, 1964 г. 5 — сбоку. Правобе
режье р. Эелика, верховья р. Аян-Юряха. Оленекский ярус, зона 
Olenekites spiniplicatus. Сборы В. Е. Наталенко, 1964 г. 

Т А Б Л И Ц А 14 

Фнг. 1—3. Karangatites evolutus P o p o w 
Голотип:! la — сбоку, 16 — с наружной стороны. Река Карапгатн 
v устья р. Оленек. Оленекский ярус, зона Prohungarites crasseplica
tus' (Попов, 1968). 2а — сбоку; 26 — со стороны устья; 3 — сбоку. 
Река Эрыча, верховья р. Кулу. Оленекский ярус, зона Prohungarites 
crasseplicatus. Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

Фнг. 4. Prosphingites tenuis B y t s c h k o v , sp. nov 
Голотип: 4a — сбоку, 46 — со стороны устья, 4в — с наружно!! сто
роны. Река Малая Ауланджа, верховья р. Омолона. Оленекский 
ярус, зона Prohungari tes crasseplicatus. Сборы В. Н. Дорогого, 1967 г. 

Фнг. 5, 6. Prosphingites karangatiensis P o p o w 
5 — с наружной стороны, Х2; 6а — сбоку, 66 — с наружной стороны. 
Река Эрыча, верховье р. Кулу. Оленекский ярус, зона Prohungarites 
crasseplicatus. Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

Фиг. 7. Palaeoneilo olenekensis К i р а г i s о v а 
Голотип, левая створка, Х2. Устье р. Оленек. Нижняя часть анизий
ского яруса (Кипарисова, 1937). 

Фнг. 8. Bakevellia (Maizuria) arctica (К i р а г i s о v а) 
8а — внутреннее ядро правой створки; 86 — внутреннее ядро лево:; 
створки; 8п — вид со стороны замочного края. Ручей Коптас. 
бассейн р. Кулу. Анизнйскип ярус, зона Amphipopanoceras dzegi
nense. Сборы А. П. Осипова, 1965 г. 

Стр. 108 

Стр. 109 

Стр. 107 

Стр. 108 

Стр. ПО 

Стр. 111 

Стр. ПО 

Стр. 110 

Стр. 111 

Стр. 99 

Стр. 104 

Стр. 103 

Стр. 31 

Стр. 62 
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Фнг. 9, 10. Hoernesia torta P o p o w Стр. 62 
9a — внутреннее ядро левой етворкн; 96 — то же, правой створки. 
Водораздел ручья Контас-Троль, бассейн р. Кулу. Анизийский ярус, 
верхняя часть. Сборы А. П. Осипова, 1965 I. 10 —наружное ядро 
левой створки. Ручей Две Лошади, левый приток р. Левой Яны, Се
верное Приохотье. Анизийский ярче. Сборы И. Н. Малиновского, 
1965 г. 

Т А Б Л И Ц А 15 

Фиг. 1. Entolium sp Стр. 65 
Левая створка. Река Широкая, приток р. Большой Ауланджн, вер
ховья р. Омолона. Средний триас, вероятно, верхняя часть анизий
ского яруса. Сборы В. Н. Дорогого, 1967 г. 

Фиг. 2. Entolium discites ( S c h l o t h e i m ) Стр. 65 
Отпечаток правой створки. Водораздел ручьев Поляны и Бараньи 
Лобики, притоков р. Дудыкына, верховья р. Колымы. Анизийский 
ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы А.| П. Осипова, 
1965 г. 

Фиг. 3. 4. Plagiostoma malinovskyi B y t s c h k o v , sp. nov Стр. 78 
3 — голотип, левая створка; 4 — правая створка. Ручей Две Лошади, 
верховья р. Левой Яны, Северное Приохотье. Анизийский ярус, ве
роятно, верхняя часть. Сборы И. Н. Малиновского, 1965 г. 

Фиг. 5. Tosapecten merzljakovi B y t s c h k o v , sp. nov Стр. 72 
Голотип: 5a — отпечаток левой створки, 56 — верхняя часть ядра той 
же створки. Верховья р. Зырянки, бассейн р. Колымы. Анизийский 
ярус, верхняя часть. Сборы В. М. Мерзлякова, 1964 г. 

Фнг. 6. Plagiostoma sp Стр. 78 
6а — правая створка; 66 — левая створка, ХЗ. Ручей Родниковый, 
левобережье р. Коркодона. Анизийский ярус, верхняя часть. Сборы 
А. И. Лобанова, 1965 г. 

Фиг. 7. Myophorigonia (?.) kolymensis f. elongata B y t s c h k o v , f. nov. Стр. 82 
7a — ядро раковины со стороны правой створки; 76 — та же рако
вина со стороны заднего края; 7в — слепок с наружного отпечатка 
правой створки. Водораздел рек Тас-Эльбеха и Хурэна, верховья 
р. Колымы. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. 
Сборы А. П. Осипова, 1965 г. 

Фиг. 8—10. Myophorigonia (?) kolymensis B y t s c h k o v , sp. nov. s. stricto Стр. 82 
8 — голотип, отпечаток правой етворкн; 9 — отпечаток левой створки. 
Ручей Контас, правый приток р. Хинике-Кулинской, верховья р. Ко
лымы. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы 
А. П. Осипова. 1965 г. 10 — отпечаток передней части левой створки, 
ХЗ. Водораздел рек Тас-Эльбеха и Хурэна, верховья р. Колымы. 
Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы 
А. П. Осипова, 1965 г. 

Фиг. II, 12. Myophoriopis gregaroides P h i l i p p i Стр. 85 
11—разрозненные левые и правые створки в породе; 12 — правая 
створка, Х2. Хараулахские горы. Анизийский ярус, нижняя часть 

. (Кнпарнсова, 1937,). 

Т А Б Л И Ц А 16 

Фиг. I. 2. Triaphorus (?) zyrjankaensis B y t s c h k o v . sp. nov Стр. 83 
1 — паратип, раковина с раскрытыми створками; 2 — голотип, рако
вина с раскрытыми створками. Верховья р. Зырянки, бассейн р. Ко
лымы. Анизийский ярус, верхняя часть. Сборы В. М. Мерзлякова. 
1964 г. 

Фиг. 3. 4. Trigonodus (?) praelongus K i p a r i s o v a Стр. 82 
3—голотип, наружное ядро левой етворкн; 4—внутреннее ядро ле
вой створки. Хараулахские горы. Анизийский ярус, нижняя часть 
(Кипарисова, 1937,). 

Фиг. 5. 7. 8. Parasphingites janaensis P o p o w Стр. 104 
5а — сбоку; 56 — со стороны устья. Река Джугаджак, левый приток 
р. Коркодона. Анизийский ярус, нижняя часть. Сборы К. В. Сима
кова, 1962 г. 7а и 8а — сбоку; 76 и 86 — со стороны устья; 7в — 
с наружной стороны. Река Малая Бургали, приток р. Колымы. Ани
зийский ярус, зона Malleloptychites kotschetkovi. Сборы П. П. Сыр-
кнна, 1963 г. 
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Фиг. 6. Parasphingites aff. janaensis P o p o w Стр. 105 
6a — сбоку; 66 — со стороны устья. Река Джугаджак , левый приток 
р. Коркодона. Анизийский ярус, нижняя часть. Сборы К. В. Сима
кова, 1962 г. 

Фиг. 9. Prosphingites (?) sp Стр. 105 
9а — сбоку; 96 — с наружной стороны. Река Кеньеличи, верховья 
р. Кулу, истоки р. Колымы. Анизийский ярус, зона Malletoptychites 
kotschetkovi. Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

Т А Б Л И Ц А 17 

Фиг. I, 2. Stenopopanoceras mirabile P o p o w Стр. 105 
1—вид сбоку. Междуречье Мякит — Хурчан, бассейн верхнего тече
ния р. Колымы. Анизийский ярус, нижняя часть. Сборы 3 . И. Ли-
товченко, 1965 г. 2 — сбоку. Верховья р. Джугаджака , бассейн сред
него течения р. Колымы. Анизийский ярус, нижняя часть. Сборы 
Ю. Н. Симонова, 1961 г. 

Фнг. 3, 4. Czekanowskites hayesi ( М с L e a r n ) Стр. 100 
3 — сбоку. Река Малая Бургали, приток р. Колымы в среднем тече

нии. Анизийский ярус, зона Malletoptychites kotschetkovi. Сборы П. П. Сыр-
кина, 1963 г. 4а — сбоку; 46 — с наружной стороны. Река Асан, 
верхнее течение р. Колымы. Анизийский ярус, зона Malletoptychi
tes kotschetkovi. Сборы Н. Я. Кондратова, 1959 г. 

Фиг. 5. Czekanowskites decipiens ( M o j s i s o v i c s ) Стр. 99 
5а — сбоку; 56 — с наружной стороны. Хараулахские горы, р. Кенг-
ден. Анизийский ярус, зона Malletoptychites kotschetkovi (Попов, 
1961,). 

Фиг. 6. Groenlandites aff. nielsenl K u m m e l Стр. 118 
6a — сбоку; 66 — с наружной стороны. Ручей Мунукен, приток 
р. Джугаджака, бассейн среднего течения р. Колымы. Анизийский 
ярус, вероятно, зона Grambergia taimyrensis. Сборы Ю. Н. Симонова, 
1961 г. 

•Фиг. 7. Lenotropites karangatiensis P o p o w Стр. 118 
7а — сбоку; 76 — с наружной стороны. Река Тенгкечан, верхнее те
чение р. Колымы. Анизийский ярус, зона Grambergia taimyrensis. 
Сборы В. И. Афанасьева, I960 г. 

Фиг. 8, 9. Artohungarites triformis ( M o j s i s o v i c s ) , s. stricto . Стр. 118 
8a — лектотип, сбоку; 86 — то же, с наружной стороны; 8в — то же, 
со стороны устья. Устье р. Оленек. Анизийский ярус, нижняя часть 
(Mojsisovics, 1866) J 9а — сбоку; 96 — с наружной стороны. Река 
Кеньеличи, верховья р. Колымы. Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

Фиг. 10. Danubites borealis Kiparisova . . . Стр. 112 
Голотип: 10а — сбоку, 106 — со стороны устья. Хараулахские горы. 
Анизийский ярус, нижняя часть (Кипарпсова, 1937,). 

Т А Б Л И Ц А 18 

Фнг. 1. Arctohungarites triformis f. ventroplana P o p o w Стр. 118 
la — сбоку; 16 — с наружной стороны. Река Кеньеличи, верховья 
р. Колымы. Анизийский ярус, зона Maletoplychites kotschetkovi. 
Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

Фнг. 2. Arctohungarites triformis f. costata P o p o w Стр. 118 
2a — сбоку; 26 — с наружной стороны. Хараулахские горы. Анизий
ский ярус, нижняя часть (Попов, 1961,). 

Фиг. 3 — 5 . Arctohungarites involutus ( K i p a r i s o v a ) Стр. 119 
Голотип: 4а — сбоку. 46 — со стороны устья. Устье р. Оленек. Ани
зийский ярус, нижняя часть (Кипарисова, 1937,). 3, 5 — сбоку. Река 
Кеньеличи, верховья р. Кулу. Анизийский ярус, зона Malletoptychi
tes kotschetkovi. Сборы Ю. М. Бычкова, 1967 г. 

Фиг. 6. 7. Arctohungarites burgaliensis B y t s c h k o v et P o p o w sp. nov. Стр. 120 
6—сбоку; 7a — голотип, сбоку; 76 — то же, со стороны устья; 7и — 
то же, с наружной стороны. Река Малая Бургали, среднее течение 
р. Колымы. Анизийский яр\ ; с | зона Malletoptvchites kotschetkovi. 
Сборы П. П. Сыркина, 1963 г.", Ю. М. Бычкова, 1971 г. 

Фиг. 8, 9. Arctohungarites probus ( K i p a r i s o v a ) Стр. 119 
8 — сбоку. Ручей Ягодный, верховья р. Балыгычана. Анизийский 
ярус, нижняя часть. Сборы Ю. Н. Симонова, 1959 г. 9а — голотип, 
сбоку: 96 — то же, со стороны устья. Устье р. Оленек. Анизий
ский ярус, нижняя часть (Кипарисова, 1937,). 

Фиг. 10. Arctohungarites kharaulakhensis P o p o w Стр. 120 
10а—сбоку; 106 — со стороны устья. Река Малая Бургали, среднее 
течение р. Колымы. Анизийский ярус, зона .Malletoptychites kotschet
kovi. Сборы П. П. Сыркина, 1963 г. 
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Т А Б Л И Ц А 19 

Фиг. I. Grambergia taimyrensis P o p o w Стр. 121 
Голотип: la — сбоку, 16 — с наружной стороны. Восточный Таймыр, 
мыс Цветкова. Анизийский ярус, зона G. taimyrensis (Попов, 19610. 

Фиг. 2. Grambergia olenekensis P o p o w Стр. 121 
Голотип: 2а — сбоку, 26 — с наружной стороны. Булкурская про
тока р. Лены. Анизийский ярус, зона Grambergia taimyrensis (По
пов, 1961,). 

Фиг. 3, 4. Longobardites taimyrensis K i p a r i s o v a Стр. 97 
За — сбоку; 36 — с наружной стороны; 4 — сбоку. Река Венера, при-
5 — сбоку. Верховья р. Зырянки, бассейн р. Колымы. Анизийский 
ярус, по-видимому, зона Frechites bisulcatus. Сборы М. Б. Лапина, 
1964 г. 

Фиг. 5, 6. Gymnotoceras spurri S m i t h Стр. 116 
5 — сбоку. Верховья р. Зырянки, бассейн р. Колымы. Апизнйскин 
ярус, верхняя часть. Сборы В. М. Мерзлякова, 1964 г. 6 — сбоку. 
Река Хурчан, верховья р. Бохапчи, верхнее течение р. Колымы. Верх-
неанизийские отложения. Сборы Г. В. Тафинцева, 1962 г. 

Фиг. 7. Hollandites orientalis B y t s c h k o v et K i p a r i s o v a . Стр. 112 
Голотип, сбоку. Река Тенгкечан, верхнее течение р. Колымы. Анизий
ский ярус, вероятно, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы 
В. И. Афанасьева, 1960 г. 

Т А Б Л И Ц А 20 

Фиг. 1—3. Hollandites suborientalis B y t s c h k o v , sp. nov Стр. 113 
1 —голотип, сбоку; 2а — сбоку; 26 — с наружной стороны; За — пара-
тип, сбоку; 36 — то же, с наружной стороны. Река Левый Кедон, 
среднее течение р. .Омолона. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras 
dzeginense. Сборы Ю. С. Репина, 1964 г. 

Фиг. 4. Beyrichites aff. dunni S m i t h Стр. 115 
Вид сбоку. Река Русская Омолонская, верховья р. Омолона. Анизий
ский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы Б. А. Сняткова, 
1957 г. 

Т А Б Л И Ц А 21 

Фиг. 1. Hollandites sp Стр. 114 
Вид сбоку. Левобережье р. Малтан, верховья р. Колымы. Анизийский 
ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы А. П. Осипова, 1964. 

Фиг. 2. Hollandites aff. voiti (Op p e l ) Стр. 114 
2a — сбоку; 26 — со стороны устья. Река Левый Кедон, среднее те
чение р. Омолона. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzegi-

' nense. Сборы Ю. С. Репина, 1964 г. 
Фиг. 3—5. Gymnotoceras sublaqueatum B y t s c h k o v , sp. nov Стр. 116 

За — голотип, сбоку; 36 — то же, со стороны устья. Река Нимфа, 
приток р. Малой Бургали, среднее течение р. Колымы. Анизийский 
ярус, зона Frechites bisulcatus. Сборы П. П. Сыркина, 1963 г. 4 — 
сбоку. Ручей Интеграл, р. Асан, верховья р. Колымы. Анизийский 
ярус, по-видимому, зона Frechites bisulcatus. Сборы Н. Я. Кондратова, 
1959 г. 5а — сбоку; 56 — с наружной стороны. Река Русская Омолон
ская, верховья р. Омолона. Анизийский ярус, по-видимому, зона 
Frechites bisulcatus. Сборы И. В. Полуботко, 1960 г. 

Фнг. 6. Beyrichites cf. osmonti S m i t h Стр. 115 
6a — сбоку; 66 — со стороны устья. Река Русская Омолонская. вер
ховья р. Омолона. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzegi
nense. Сборы И. В. Полуботко, 1960 г. 

Т А Б Л И Ц А 22 

Фиг. 1. Frechites cf. humboldtensis (Н у a 11 et S m i t h) Стр. 117 
Вид сбоку (слепок с. отпечатка боковой поверхности). Река Хурчан, 
верхнее течение р. Колымы. Анизийский ярус, вероятно, зона Fre
chites bisulcatus. Сборы Г. Ф. Тафинцева, 1962 г. 
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Фнг. 2. Frechites nevadanus ( M o j s i s o v i c s ) 
2a — сбоку; 26 — с наружной стороны. Ручей Тоз, левый приток 
р. Хурчана, верхнее течение р. Колымы. Анизийский ярус, вероятно, 
зона Frechites bisulcatus. Сборы 3 . И. Литовченко, 1965 г. 

Фиг. 3. Parapopanoceras paniculatum P o p o w 
Голотип: За — сбоку, 36 — с наружной стороны. Река Таскан, сред
нее течение р. Колымы. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dze
ginense (Попов, 19611). 

Фиг. 4, 6, 7. Amphipopanoceras dzeginense V о i п о v a, s. stricto . 
4a — сбоку; 46 — со стороны устья. Река Кегали, верховья р. Омо
лона. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы 
В. И. Пескова, 1957 г. 6а и 7а — сбоку; 66 и 76 — со стороны устья. 
Река Малая Бургали, бассейн среднего течения р. Колымы. Анизий
ский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы Ю. М. Быч
кова, 1971 г. 

Фнг. 5. 8. Amphipopanoceras dzeginense f. crassa B y t s c h k . . f. nov. . 
5a — сбоку; 56 — со стороны устья. Река Джугаджак, приток р. Кор
кодона. Анизийский ярус, по-видимому, зона Amphipopanoceras dze
ginense. Сборы К. В. Симакова, 1962 г. 8а — сбоку; 86 — со стороны 
устья. Река Русская Омолонская, верховья р. Омолона. Анизийский 
ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы И. В. Полуботко, 
1960 г. 

Т А Б Л И Ц А 23 

Фиг. 1. Stenopopanoceras mirabile P o p o w 
la — сбоку; 16 — со стороны устья. Река Джугаджак, приток р. Кор
кодона. Анизийский ярус, по-видимому, зона Malletoptychites ko
tschetkovi. Сборы К. В. Симакова, 1962 г. 

Фиг. 2—4. Parapopanoceras plicatum B y t s c h k o v , sp. nov 
2a — голотип, сбоку; 26 — то же, со стороны устья; За и 4а-— 
сбоку; 36 и 46 — со стороны устья. Река Джугаджак , приток р. Кор
кодона. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы 
К. В. Симакова, 1962 г. 

Фиг. 5. Kiparisovia khivachensis B y t s c h k o v . sp. nov 
Голотип: 5a — сбоку, 56 — со стороны устья. Река Ирбычан, бас
сейн р. Гижиги. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. 
Сборы М. И. Терехова, 1962 г. 

Фнг. 6. Malletoptychites kotschetkovi P o p o w 
6а — сбоку; 66 — с наружной стороны Река Порожистая, приток 
р. Хнвача, бассейн р. Гижиги. Анизийский ярус, зона Malletoptychites 
kotschetkovi. Сборы М. И. Терехова, 1962 г. 
7а — сбоку; 76 — с наружной стороны; 7в — со стороны устья. Река 

Фнг. 7. Arctogymnites sonini P o p o w 
Джугаджак, приток р. Коркодона, бассейн среднего течения р. Ко
лымы. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы 
К. В . Симакова, 1962 г. 

Т А Б Л И Ц А 24 

Фиг. 1. Ussurites yabei D i e n e r 
Вид сбоку, Х0,5. Река Бохапча, верховья р. Колымы. Анизийский 
ярус, нижняя часть (Попов, 1961i). 

Фнг. 2, 3 . Arctogymnites sonini P o p o w 
2а — сбоку; 26 — со стороны устья. Река Джугаджак, приток р. Кор
кодона, среднее течение р. Колымы. Анизийский ярус, зона Amphi
popanoceras dzeginense. Сборы К. В. Симакова, 1962 г. 3 — сбоку. 
Река Ирбычан, верховья р. Гижиги. Анизийский ярус, зона Amphi
popanoceras dzeginense. Сборы М. И. Терехова, 1962 г. 

Фнг. 4. Arctogymnites sp 
Вид сбоку. Ручей Зыбкий, приток р. Аркагнлы. верховья р. Колымы. 
Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. Сборы 
Ю. М. Бычкова, 1962 г. 

Фнг. 5. Ussurites aff. arthaberi ( W e l t e r ) 
Вид сбоку. Река Левая Порожистая, пргток р. Ирбычапз. бассейн 
р. Гижиги. Анизийский ярус, зона Amphipopanoceras dzeginense. 
Сборы В. М. Демьянова, 1963 г. 
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Т А Б Л И Ц А 25 

Фнг. 1, 2. Leda skorochodi K i p a r i s o v a 
la — внутреннее ядро правой створки; 16 — вид со стороны замоч
ного края. Река Аян-Юрях, истоки р. Колымы. Ладинский ярус. Сбо
ры Ю. Е. Дорт-Гольца, 1960 г. 2 — отпечаток левой створки. Река 
Аркагала, бассейн р. Аян-Юряха. Ладинский ярус, зона Nathorstites 
gibbosus. Сборы Ю. М. Бычкова, 1962. 

Фиг. 3. Oxytoma sp. . 
Левая створка. Река Джугаджак , бассейн р. Коркодона. Ладинский 
ярус, верхний подъярус. Сборы К. В. Симакова, 1962 г. 

Фиг. 4, 5. Leptochondria aff. albertii (G о 1 d f u s s) 
4 — п р а в а я створка. Ручей Галка, правобережье р. Коркодона. Ла
динский ярус. Сборы К- В. Симакова, 1962 г. 5 — левая створка. 
Река Кегали, верховья р. Омолона. Ладинский ярус. Сборы 
В. И. Носкова, 1957 г. 

Фиг. 6—10. Meleagrinella omolonensis B y t s c h k o v , sp. nov 
6 — внутреннее ядро левой створки; 7 — отпечаток правой створки. 
Река Эльгахчан, бассейн р. Коркодона. Верхняя часть анизийского или 
нижняя часть ладинского яруса. Сборы Ю. М. Неклюдова, 1965 г.; 
8 — голотип, левая створка. Река Малая Ауланджа, верховья р. Омо
лона. Ладинский ярус, верхний подъярус. Сборы В. Н. Дорогого, 
1967 г.; 9 — левая створка. Река Джугаджак, бассейн р. Корко
дона. Ладинский ярус, верхний подъярус. Сборы К. В. Симакова, 
1962 г.; 10 — левые створки. Ручей Галка, правобережье р. Кор
кодона. Ладинский ярус, верхний подъярус. Сборы К. В. Симакова, 
1962 г. 

Фиг. 11. Anodontophora omolonica B y t s c h k o v , sp. nov 
Голотнп: П а — л е в а я створка, 116 — правая створка, 11 в — вид со 
стороны замочного края. Река Джугаджак, бассейн р. Коркодона. 
Ладинский ярус, верхний подъярус. Сборы К. В. Симакова, 1962 г. 

Фиг. 12. Daonella prima K i p a r i s o v a 
Левая створка. Реке Хениканджа-Кулинская, верховья р. Колымы. 
Ладинский ярус, нижняя часть. Сборы Ю. Н. Попова, 1949 г. 

Фиг. 13. Daonella densisulcata Y a b e e t S c h i m i z u 
Левая створка. Река Тунгус-Онгохтах, верховья р. Индигирки. Ла
динский ярус (Попов, 1946). 

Фиг. 14—16. Daonella dubia (G a b b) 
14 — правая створка; 16 — обломки ядер и отпечатков двустворчатых 
экземпляров. Река Ирбычан, басейн р. Гижиги. Анизийский ярус, 
верхняя часть. Сборы М. И. Терехова, 1962 г. 15 — правая створка. 
Река Буюида, приток р. Колымы. Анизийский ярус, верхняя часть. 
Сборы Ю. Г. Кобылянского, 1960 г. 

Фиг. 17. Daonella subarctica P o p o w 
Голотип, правая створка. Река Индигирка против пос. Оймякон. Ла
динский ярус (Попов, 1946). 

Т А Б Л И Ц А 26 

Фиг. 1, 2. Daonella aff. prima Kiparisova 
1 — правая створка. Ручей Остап, верховья р. Парень. Ладинский 
ярус, верхняя часть. Сборы В . Н. Дорогого, 1967 г. 2 — отпечаток дву
створчатого экземпляра. Река Эмээксии, бассейн р. Яны. Ладинский 
ярус. Сборы Л . Е. Леонова, 1955 г. 

Фиг. 3. Neocladiscites parenicus P o p o w 
Голотнп: За — сбоку; 36 — со стороны устья. Река Парень, Северное 
Приохотье. Ладинский ярус (Попов, 1961.). 

Фиг. 4. Arctoptychites kruzini B y t s c h k o v , sp. nov 
Голотнп: 4a — сбоку, 46 — с наружной стороны. Река Вторая Сен
тябрьская, верховья р. Яны Охотской. Ладинский ярус, зона Arcto
ptychites kruzini. Сборы 10. М. Бычкова, 1968 г. 

Фнг. 5. Longobardites arkagalensis B y t s c h k o v , sp. nov 
Голотнп, сбоку. Река Аркагала, верховья р. Колымы. Верхнеаппзнн-
ские или ннжпеладннские отложения. Сборы Ю. М. Бычкова, 1962 г. 

Т А Б Л И Ц А 27 

Фиг. 1. Ptychites aff. latifrons M o j s i s o v i c s 
la — сбоку; 16 — со стороны устья. Правобережье верхнего течения 
р. Буюпды, верховья р. Колымы. Средний триас, по-видимому, пиж-
неладинскне отложения. Сборы В. Е. Литвинова, 1966 г. 
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Фиг. 2. Ptychites tibetanus M o j s i s o v i c s Стр. 142 
2a — сбоку; 26 — с наружной стороны. Водораздел руч. Долинного 
и р. Килганы, притоков р. Буюнды. Средний триас, верхнеанизий-
ские или нижнеладинские отложения. Сборы Ю. Г. Кобылянского, 
1962 г. 

Фнг. 3. Pennospiriferina popovi D a g y s Стр. 27 
Голотип: За — спинная створка, 36 — брюшная створка, Зв — вид 
с лобного края, Зг — вид с замочного края. Река Тас-Альбяк, левый 
приток р. Хинике-Кулинской, верховья р. Колымы. Ладинскпй ярус, 
зона Nathorstites gibbosus (Дагис, 1965). 

Т А Б Л И Ц А 28 

Фиг. 1. Pennospiriferina popovi D a g y s Стр. 27 
Спинная створка. Река Тас-Альбяк, приток р. Хинике-Кулинской. 
Ладинский ярус, зона Nathorstites gibbosus (Дагис, 1965). 

Фиг. 2. Paranautilus sp Стр. 89 
2а — сбоку; 26 — с наружной стороны. Река Джугаджак, бассейн 
р. Коркодона. Верхний ладинский подъярус. Сборы И. В. Полу
ботко, 1963 г. 

Фиг. 3. Indonautilus aff. kraffti M o j s i s o v i c s Стр. 90 
За — сбоку; 36 — с наружной стороны. Левобережье р. Коктас, вер
ховья р. Колымы. Верхний ладинский подъярус. Сборы А. П. Оси
пова, 1965 г. 

Фиг. 4. Lobites kolymensis B y t s c h k o v Стр. 133 
Голотип: 4а — сбоку, 46 — со стороны устья, 4в — с наружной сто
роны. Река Бургагчан, бассейн р. Коркодона. Верхний ладинский 
подъярус (Бычков, Кипарисова, 1968). 

Фиг. 5, 6. Lobites aff. kolymensis B y t s c h k o v Стр. 134 
5a, 6a — сбоку; 56 — с наружной стороны; 6 6 — с о стороны устья. 
Река Джугаджак, бассейн р. Коркодона. Верхний ладинский подъя
рус. Сборы К- В. Симакова, 1962 г. 

Т А Б Л И Ц А 29 

Фиг. 1, 2. Sphaerocladiscites omolonensis B y t s c h k o v , sp. nov. . Стр. 136 
1 —голотип, сбоку; 16 — то же, со стороны устья; 1в — то же, с на
ружной стороны; 2а — сбоку; 26 — со стороны устья; 2в — с наруж
ной стороны. Река Бургагчан, бассейн р. Коркодона. Верхний ладин
ский подъярус. Сборы И. В. Полуботко, 1960 г. 

Фиг. 3—5. Nathorstites mcconnelli (W h i t e a v e s) Стр. 139 
За — сбоку; 36 — со стороны устья; Зв — с наружной стороны. Река 
Бургагчан, бассейн р. Коркодона. Верхний ладинский подъярус. Сбо
ры И. В. Полуботко, 1960 г. 4а — сбоку; 46 — со стороны устья; 
4в — с наружной стороны. Река Бургагчан, бассейн р. Коркодона. 
Верхний ладинский подъярус. Сборы В. Г. Крымова, 1957 г. 5а — 
сбоку; 56 — со стороны устья; 5в — с наружной стороны. Водораздел 
ручьев Стоячего и Контрандьи, верховье р. Аян-Юряха. Ладинскпй 
ярус, зона Nathorstites lenticularis. Сборы Ю. Е. Дорт-Гольца, 1960 г. 

Фиг. 6. Nathorstites argatasscnsis ( P o p o w ) Стр. 139 
6а — сбоку; 66 — со стороны устья; 6в — с наружной стороны. Река 
Бургагчан, бассейн р. Коркодона. Верхний ладинскпй подъярус. 
Сборы И. В. Полуботко, 1960 г. 

Т А Б Л И Ц А 30 

Фиг. 1. Nathorstites sublenticularis P o p o w Стр. 140 
la — сбоку; 16 — со стороны устья; 1в — с наружной стороны. Река 
Бургагчан, бассейн р. Коркодона/ Верхний ладинский подъярус. 
Сборы И. В. Полуботко, 1960 г. 
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Фиг. 2, 3. Nathorstites lenticularis (W h i t e a v e s) Стр. 140 
2a — сбоку; 26 — со стороны устья; 2з — с наружной стороны. Река 
Бургагчан, бассейн р. Коркодона. Верхний ладинский подъярус. 
Сборы И. В. Полуботко, 1960 г. За — сбоку; 36 — с наружной сто
роны. Река Джугаджак, бассейн р. Коркодона. Верхний ладинский 
подъярус. Сборы Д. М. Печерского, 1959 г. 

Фиг. 4. Nathorstites tenuis S t o l l e y Стр. 141 
4а, б — сбоку; 4г» — со стороны устья; 4г — с наружной стороны. 
Река Бургагчан, бассейн р. Коркодона. Верхний ладинский подъярус. 
Сборы И. В. Полуботко, 1960 г. 

Фиг. 5. Nathorstites gibbosus f. intermedia F r e b o l d Стр. 141 
5a — сбоку; 56 — со стороны устья; 5в — с наружной стороны. Река 
Бургагчан, бассейн р. Коркодона. Верхний ладинский подъярус. Сборы 
И. В. Полуботко, 1960 г. 

Фиг. 6. Indigirites krugi P o p o w Стр. 141 
6а — сбоку; 66 — с наружной стороны. Ручей Контас, бассейн р. Ку
лу, верховья р. Колымы. Ладинский ярус, зона Nathorstites lenticula
ris. Сборы А. П. Осипова, 1965 г. 

Фнг. 7. Nathorstites lindrstoemi B o e h m Стр. 140 
7а — сбоку; 76 — с наружной стороны. Верховья р. Зырянки, среднее 
течение р. Колымы. Ладинский ярус, зона Nathorstites lenticularis 
(Попов, 1961,). 

Фнг. 8. Aristoptychites kolymensis ( K i p a r i s o v a ) Стр. 143. 
8а — сбоку; 86 — со стороны устья. Река Джугаджак, бассейн р. Кор
кодона. Верхний ладинский подъярус. Сборы Д. М. Печерского, 
1959 г. 
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Фиг. 1—3. Aristoptychites kolymensis ( K i p a r i s o v a ) Стр. 143'. 
la — сбоку; 16 — со стороны устья. Река Бургагчан, бассейн р. Кор
кодона. Верхний) ладинский подъярус. Сборы И. В. Полуботко, 
1960 г. 2а — сбоку; 26 — со стороны устья; 2в — с наружной сто
роны. Река Джугаджак, бассейн р. Коркодона. Верхний ладинский 
подъярус. Сборы К. В. Симакова, 1962 г. За—• сбоку; 36 — со сто
роны устья; Зв — с наружной стороны. Река Бургагчан, бассейн 
р. Коркодона. Верхний ладинский подъярус. Сборы В. Г. Крымова, 
1957 г. 

Фиг. 4, 5. Discoptychites (?) Morkodonensis B y t s c h k o v , sp. nov. . Стр. 144 
4a — голотип, сбоку; 46 — то же, со стороны устья; 5а — сбоку; 
56 — со стороны устья. Река Бургагчан, бассейн р. Коркодона. Верх
ний ладинский подъярус. Сборы И. В. Полуботко, 1960 г. 

Фиг. 6. Discoptychites (?) subfastigatus В у t s с к о v, sp. nov Стр. 141 
Голотип: 6а — сбоку, Х1.2, 66 — с наружной стороны, Х1,3, 6в — 
со стороны устья. Река Джугаджак , бассейн р. Коркодона. Верхний 
ладинский подъярус. Сборы Д. М. Печерского, 1959 г. 

Фиг. 7. Monophyllites aff. sphaerophyllus ( H a u e r ) Стр. 148 
Вид сбоку. Верховья р. Зырянки, среднее течение р. Колымы. Ладин
ский ярус, зона Nathorstites lenticularis. Сборы В. М. Мерзлякова, 
1964 г. 
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Фнг. 1. Ussurites sokolovi P o p o w Стр. 149 
Голотип, сбоку. Река Хипике-Кулинская, верховья р. Колымы. Ла
динский ярус, зона Nathorstites lenticularis (Попов, 1961,). 

Фнг. 2—4. Discophyllites nikolaevi P o p o w Стр. 150-
2, 4 — сбоку. Река Джугаджак, бассейн р. Коркодона. Верхний ла
динский подъярус. Сборы Д. М. Печерского, 1959 г. 3 — со стороны 
устья, X 1,1. Река Булкут, среднее течение р. Колымы. Ладинский 
ярус, зона Nathorstites gibbosus. Сборы А. Г. Лапшинова, 1959 г. 

Фиг. 5. Planirhynchia yakutica ( D a g y s ) Стр. 21 
Голотнп: 5а — спинная створка, 56 — то же, Х2, 5в — брюшная 
створка, х 2 , 5г — вид сбоку, Х2, 5д — вид с лобного края, Х2. Река 
Булун (Рассоха), бассейн р. Колымы.1 Карнийскнй ярус (Дагис. 
1965"). 

Фиг. 6. Sinuplicorhynchia kegalensis D a g y s Стр. 23 
Голотнп, Х2: 6а — спинная створка, 66 — брюшная створка, 6в — вид 
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сбоку, 6г —вид с лобного края. Река Кегали, бассейн р. Омолона. 
Карнийский ярус, зона Protrachyceras omkutchanicurn (Дагис, 1965). 

Фиг. 7. Aulacothyroides bulkutensis D a g y s 
7а — спинная створка. Х2; 76 —брюшная створка, Х2; 7в — вид 
с лобного края, Х2. Река Булкут, бассейн р. Рассохи. Карнийский 
ярус, зона Protrachyceras omkutchanicurn (Дагис, 1965). 
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Фиг. 1. 2. Dentospiriferina pepeliaevi D a g y s 
Голотип: la — спинная створка, 16 — брюшная створка, 1в—вид с 
лобного края, 1г — вид сбоку; 2 — арея. Река Ясачная, бассейн р. Ко
лымы. Карнийский ярус, зона Protrachyceras omkutchanicurn (Да
гис, 1965). 

Фиг. 3. Pennospiriferina coslata D a g y s 
Голотип: За — спинная створка, 36 — брюшная створка. Устье р. Ом-
кучана, бассейн р. Омолона. Карнийский ярус, зона Protrachyceras 
omkutchanicurn. Сборы А. С. Дагиса, 1968 г. 

Фиг. 4. Costispiriferina shalshalensis ( B i t t n e r ) 
4а — спинная створка; 46 — брюшная створка; 4в — вид сбоку; 4г — 
вид с замочного края. Река Зырянка, бассейн р. Колымы. Карний
ский ярус (Дагис, 1965). 

Фиг. 5. Cosmonautilus (?) sp 
5а — сбоку, Х0,6, 56 — с наружной стороны, Х0,6. Река Омкучаи, 
бассейн р. Омолона. Карнийский ярус, зона Protrachyceras omkutcha
nicurn. Сборы Ю. С. Репина, 1964 г. 
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Фиг. 1, 2. Oxytoma atsuensis T o k u y a m a 
1—левая створка; 2 — правая створка, Х2. Бассейн р. Анненэ, ле
вого притока р. Омолона. Карнийский ярус, зона Protrachyceras om
kutchanicurn. Сборы В. И. Павлова, 1964 г. 

Фиг. 3, 4. Oxytoma tokuyamae Р о 1 u b о t к о sp. nov 
3 — левая створка; 4а — голотип, левая створка; 46 — то же, пра
вая створка того же экземпляра. Бассейн р. Айпенэ, левого притока 
р. Омолона. Карнийский ярус, зона Protrachyceras omkutchanicurn. 
Сборы В. И. Павлова, 1964 г. 

Фиг. 5. Cardinia indigirkaensis K i p a r i s o v a 
5а — внутреннее ядро правой створки; 56 — наружное ядро левой 
створки. Река Большой Селерикан, бассейн р. Индигирки. Карний
ский ярус (Кипарисова, 1947). 

Фиг. 6, 7. Neoschizodus nakajimensis ( I c h i k a w a ) 
6—внутреннее ядро левой створки с остатками раковинного слоя. 
Х2. Река Большой Селерикан, бассейн р. Индигирки. Карнийский 
ярус (Возин, Тихомирова, 1964). 7 — внутреннее ядро левой створки. 
Бассейн р. Айненэ, левого притока р. Омолона. Карнийский ярус, 
зона Protrachyceras omkutchanicurn. Сборы В. И. Павлова, 1964 г. 

Фиг. 8. 9. Daonella korkodonlca P o l u b o t k o , sp. nov 
8 — голотип, левая створка. Река Джугаджак, правый приток р. Кор
кодона. Карнийский ярус, зона Protrachyceras omkutchanicurn. Сборы 
И. В. Полуботко, 1963 г. 9 — правая створка. Река Тымтэй, бассейн 
р. Неры. Нижняя часть карнийского яруса или самая верхняя часть 
ладинского яруса. Сборы Н. В. Хандожко, 1967 г. 

Фиг. 10. Halobia zhilnensis P o l u b o t k o , sp. nov 
Голотип, правая створка. Река Джугаджак, бассейн р. Коркодона. 
Карнийский ярус, зона Protrachyceras omkutchanicurn. Сборы И . В . 
Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 11. Halobia subsedaca T o k u y a m a 
Левая створка, Х1,2. Река Малая Казачка, бассейн р. Япы. Нижняя 
часть карнийского яруса. Сборы Л. Е. Леонова, 1955 г. 

Фиг. 12. Halobia praesuperba K i t t l 
Левая створка. Река Тымтэй, бассейн р. Неры. Нижняя часть кар
нийского яруса пли самая верхняя часть ладинского. Сборы Н. В. 
Хандожко, 1967 г. 

Фиг. 13. Halobia moluccana W a n n e r 
Правая створка, Х2. Река Джугаджак, бассейн р. Коркодона. Кар
нийский ярус, зона Protrachyceras omkutchanicurn. Сборы И. В. По
луботко, 1963 г. 
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Фнг. 1-1 —16. Halobia alsuensis T o k u y a m a 
14 —левая створка; 15 и 16 — т о же. Х2. Река Айненэ, бассейн 
р. Омолона. Карнийский ярус, зона Protochyceras omkutchanicum. 
Сборы В. И. Павлова, 1964 г. 
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Фнг. 1—3. Chlamys (Chiamys) anscuiella P o l u b o t k o , sp. nov. . 
I — голотип, внутреннее ядро правой створки. Река Джугаджак, 
бассейн р. Коркодона. Карнийский ярус, зона Protrachyceras om
kutchanicum. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 2 — внутреннее ядро ле
вой створки; За — паратип, отпечаток левой створки; 36 — тот же 
отпечаток, Х2. Река Кедон, бассейн р. Омолона. Карнийский ярус, 
зона Protrachyceras omkutchanicum. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 4. Tosapecten simaJ:ovi P o l u b o t k o , sp. nov 
4a — голотнп, левая створка; 46 — та же створка, Х2. /Междуречье 
Бургали — Бургагчан, правых притоков р. Коркодона. Карнийский 
ярус, зона Protrachyceras omkutchanicum. Сборы К. В. Симакова, 
1963 г. 

Фиг. 5—I 1. Tosapecten subpolaris P o l u b o t k o , sp. nov 
5a — паратип. правая створка; 56 — левая створка той же раковины. 
Бассейн р. Айненэ, левого притока р. Омолона. Карнийский ярус, 
зона Protrachyceras omkutchanicum. Сборы В. И. Павлова, 1964 г. 
6 — голотип, правая створка; 7 — паратип, левая створка; 8 — вну
треннее ядро левой створки. Междуречье Джугаджак — Бургагчан, 
правых притоков р. Коркодона. Карнийский ярус, зона Protrachyce
ras omkutchanicum. Сборы К. В. Симакова, 1962 г. 9—внутреннее 
ядро правой створки; 10 — наружное ядро левой створки; I I — п р а 
вая створка. Река Джугаджак, правый приток р. Коркодона. Карний
ский ярус, зона Protrachyceras omkutchanicum. Сборы И. В. По
луботко, 1963 г. -

Фнг. 12—16. Chlamys (Ochotochlamys) korkodonensis P o l u b o t k o , sp. 
nov. J 
12—голотип, внутреннее ядро правой створки; 13—отпечаток ле
вой створки; 14 — паратип, обломок внутреннего ядра левой створки; 
15 — отпечаток левой створки; 16 — наружное ядро левой створки. 
Река Джугаджак, правый приток р. Коркодона. Карнийский ярус, 
зона Protrachyceras omkutchanicum. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 
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Фиг. 1—6. Halobia indigirensis P o p o w , s. stricto 
1 — голотип, левая створка и прнмакушечпая часть правой створки 
той же раковины. Река Нера, бассейн р. Индигирки. Карнийский ярус 
(Попов, 1948i). 2 —правая створка. Река Яна. Карнийский пр\с. 
Коллекция А. Ф. Ефимовой, 1955 г. 3—5 — левые створки. Река Коль
цевая, правый приток р. Коркодона. Карнийский ярус, зона Protra
chyceras seimkanense. Сборы К. В. Симакова, 1962 г. 6 — левая 
створка. Устье руч. Омкучана, бассейн р. Омолона. Карнийский ярус, 
юна Protrachyceras seimkanense. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 7, 8. Halobia indigirensis f. tenuicostata P o l u b o t k o , f. nov. . 
7 - правая створка. Река Кольцевая, правый приток р. Коркодона. 
Карнийский ярус, зона Protrachyceras seimkanense. Сборы К. В. Си
макова, 1962 г. 8 — правая створка. Побережье Восточно-Сибирского 
моря. Карнийский ярус, вероятно, нижняя часть. Коллекция А. Е. 
Ефимовой. 1955 г. 

Фиг. 9—10. Halobia indigirensis i. subfallax E f i m 
9 — полная раскрытая раковина. Река Таньян-Нур, приток- р. Буюп-
ды. бассейн р. Колымы. Карнийский ярус (Ефимова, 1968). 10 — ле
вая створка. Устье р. Омкучана, бассейн р. Омолона. Карнийский 
ярус, зона Protrachyceras seimkanense. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 11. 12. Halobia kolymensis K i p a r i s o v a 
11а — отпечаток двустворчатой раскрытой раковины, внизу — отпеча
ток левой створки; 116 — то же, Х2. Междуречье Арбутла — Олынь, 
Северное Приохотье. Карнийский ярус. Сборы Ю. Н. Симонова, 
1963 г. 12 — скопление створок. Река Бохапча, правый приток р. Ко
лымы. Карнийский ярус (Кипарисова, 1938). 
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Фиг. 1, 2. Protrachyceras omkutchanicurn B y t s c h k o v 
la — голотип, сбоку; 16 — то же, с наружной стороны; 2а—-сбоку; 
26 — со стороны устья. Низовья р. Омкучана, притока р. Кедона, 
бассейн р. Омолона. Карнийский ярус, зона Protrachyceras omku
tchanicurn. Сборы А. С. Дагиса, 1965 г., Ю. С. Репина, 1964 г. 

Фиг. 3. Protrachyceras aff. omkutchanicurn B y t s c h k o v 
За—сбоку; 36 — с наружной стороны. Низовья р. Омкучана, бассейн 
р. Омолона. Карнийский ярус, зона Protrachyceras omkutchanicurn. 
Сборы Ю. С. Репина, 1964 г. 

Фиг. 4—6. Protrachyceras seimkanense B y t s c h k o v 
4а — сбоку; 46 — с наружной стороны; 5а — голотип, сбоку; об — 
то же, с наружной стороны; 6 — сбоку. Река Вторая Сентябрьская, 
бассейн р. Яны Охотской. Карнийский ярус, зона Protrachyceras seim
kanense (Бычков, 1973). 

Фиг. 7. 8. Neosirenites pseudopentastichus B y t s c h k o v 
7 — голотип, сбоку; 8а — сбоку; 86 — с наружной стороны. Река Вто
рая Сентябрьская, бассейн р. Яны Охотской. Карнийский ярус, зона 
Protrachyceras seimkanense (Бычков, 1973). 

Фиг. 9. Discophyllites taimyrensis P o p o w 
9а — сбоку; 96 — со стороны устья. Река Правая Бургали, бассейн 
р. Коркодона. Карнийский ярус, зона Protrachyceras omkutchani
curn. Сборы К. В. Симакова, 1962 г. 

Фиг. 10, 11. Neosirenites aculeatus B y t s c h k o v . sp. nov 
10 — голотип, сбоку; 11 — сбоку. Ручей Жакан и р. Вторая Сентябрь
ская, бассейн р. Яны Охотской. Карнийский ярус, зона Protrachyceras 
seimkanense. Сборы Ю. М. Бычкова, 1968. 
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Фиг. 1, 2. Striatosirenites seimkanensis B y t s c h k o v 
la — голотип, сбоку; 16 — то же, с наружной стороны; 2 — сбоку. 
Река Вторая Сентябрьская, бассейн р. Яны Охотской. Карнийский 
ярус, зона Protrachyceras seimkanense. Сборы Ю. М. Бычкова, 1968 г. 

Фиг. 3—5. Striatosirenites ulynensis B y t s c h k o v 
3 и 4а — сбоку; 46 — с наружной стороны; 5 — голотип, сбоку. Река 
Вторая Сентябрьская, бассейн р. Яны Охотской. Карнийский ярус, 
омкучанский горизонт, зона Protrachyceras seimkanense. Сборы 
Ю. М. Бычкова, 1968 г. 

Фиг. 6. Striatosirenites buralkitensis P o p o w 
6а — сбоку; 66 — с наружной стороны. Река Вторая Сентябрьская, 
бассейн р. Яны Охотской. Карнийский ярус, зона Protrachyceras 
seimkanense. Сборы Ю. М. Бычкова, 1968 г. 

Фиг. 7. Germanonautilus aff. brooksi S m i t h 
7a — сбоку; 76 — со стороны устья; 7в — с наружной стороны. Река 
Омкучан, бассейн р. Омолона. Карнийский ярус, верхи зоны Sirenites 
yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 8. Neosirenites irregularis ( K i p a r i s o v a ) 
8а — сбоку; 86 — с наружной стороны. Река Тас-Эльбпк, верховья 
р. Колымы. Карнийский ярус (Попов, 19611)-
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Фиг. 1—5. Halobia omkuichanica P o l u b o t k o , sp. nov 
1 — голотип, левая створка. Река Ирбычан, левый приток р. Гижиги. 
Карнийский ярус, зона Sirenites hayesi. Сборы М. И. Терехова. 
1962 г. 2 — раскрытая двустворчатая раковина, внизу — правая створ
ка; 3 и 4 — левые створки. Устье р. Омкучана, бассейн р. Омолона. 
Карнийский ярус, зона Sirenites hayesi. Сборы И. В. Полуботко, 
1963 г. 5 — раскрытая двустворчатая раковина, внизу — левая створ
ка. Река Нельгехе, бассейн р. Яны. Карнийский ярус (Кипарисова, 
1947). 

Фиг. 6—8. Halobia kudleyi P o l u b o t k o , sp. nov 
6—голотип, левая створка. Междуречье Коркодона и Пунгалп. 
Карнийский ярус. Сборы Е. И. Кудлея, 1967 г. 7 — правая створка. 
Устье р. Омкучана, левого притока р. Кедона. Карпинский ярус, 
зона Sirenites yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 8 — отпе-
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чаток правой створки. Местонахождение то же. Карнийский ярус, 
зона Sirenites yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

•Фиг. 9—15. Halobia asperella P o l u b o t k o , sp. nov 
9 — голотип, отпечаток левой створки; 10 — обломок левой створки; 
11—левая створка; 12, 13 — правые створки; 14 — отпечаток пра
вой створки. Устье р. Омкучана, левого притока р. Кедона. Карний
ский ярус, зона Sirenites yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 
и Ю. С. Репина, 1964 г. 15 — отпечаток правой створки. Река Ир
бычан, верховья р. Гижиги. Карнийский ярус. Сборы В. М. Демья
нова, 1963 г. 
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Фиг. 1—5. Halobia ornatissima S m i t h , s. stricto 
1 — отпечаток правой створки. Река Айненэ, левый приток р. Омо
лона. Карнийский ярус, зона Sirenites yakutensis. Сборы Г. П. Се
менова, 1967 г. 2 — левая створка; 3 — правая створка; 4 — обломок 
правой створки. Река Ауланджа, правый приток р. Омолона. Кар
нийский ярус, зона Sirenites hayesi. Сборы В. Н. Дорогого, 1967 г. 
5 — правая створка. Местонахождение то же. Карнийский ярус, 
зона Sirenites yakutensis. Сборы В. Н. Дорогого, 1967 г. 

Фиг. 6, 7. Halobia ornatissima f. insueta P o l u b . , f. nov 
6 — обломок левой створки. Устье р. Омкучана, бассейн р. Омолона. 
Карнийский ярус, зона Sirenites yakutensis. Сборы Ю. С. Репина, 
1964 г. 7 — правая створка. Река Нера, верховье! р. Индигирки. 
Карнийский ярус. Сборы Н. В. Хандожко, 1967 г. 

Фиг. 8—12. Halobia ornatissima f. kedonensis P o l u b . , f. nov 
8, 11—левые створки. Устье p. Омкучана, бассейн р. Омолона. Кар
нийский ярус, зона Sirenites yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 
1963 г. 9 — правая створка; 10 — левая створка. Река Кольцевая, 
правый приток р. Коркодона. Карнийский ярус, зона Sirenites hayesi. 
Сборы К. В. Симакова, 1962 г. 12 — левая створка. Река Айненэ, пра
вый приток р. Омолона. Карнийский ярус, зона Sirenites yakutensis. 
Сборы В. И. Павлова, 1964 г. 
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Фиг. 1. Proclydonautilus spirolobus (D i 11 m а г) 
la — сбоку; 16 — со стороны устья. Река Ирбычан, бассейн р. Ги
жиги. Карнийский ярус, зона Sirenites yakutensis. Сборы М. И. Тере
хова, 1962 г. 

Фиг. 2. Neosirenites cf. spiniger ( P o p o w ) 
Отпечатки боковых сторон. Река Хилычах, приток р. Детрина, вер
ховья р. Колымы. Карнийский ярус, по-видимому, зона Sirenites 
yakutensis. Сборы И. Б. Ларионова, 1946 г. 

Фиг. 3. Sirenites hayesi S m i t h 
За — сбоку, Xl ,2 ; 36 — с наружной стороны, Х1,2. Бассейн р. Яны. 
Карнийский ярус, зона Sirenites hayesi. Коллекция А. Ф. Ефимовой, 
1955 г. 
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Фиг. 1. Proclydonautilus spirolobus (D i 11 m а г) 
1 — вид с наружной стороны того же экземпляра, что изображен 
на табл. 41, фиг. 1. Река Ирбычан, бассейн р. Гижиги. Карнийский 
ярус, зона Sirenites yakutensis. Сборы М. И. Терехова, 1962 г. 

Фиг. 2, 6. Sirenites yakutensis K i p a r i s o v a 
2а — сбоку; 26 — с наружной стопопы. Река Тафитуя, бассейн Охот
ского моря. Карнийский ярус (Попов, 19611). 6 — сбоку. Верховья 
р. Большого Селерикана, бассейн р. Индигирки. Карнийский ярус. 
Сборы А. В. Алдошина, 1956. 

Фиг. 3. 4. Striatosirenites kedonensis B y t s c h k o v 
За — сбоку; 36 — с наружной стороны; 4а-—голотип, сбоку; 46 — 
то же, со стороны устья. Устье р. Омкучана, бассейн р. Омолона. 
Карнийский ярус, зона Sirenites yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 
1963 г. 
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Фиг. 5. Striatosirenites repini B y t s c h k o v , sp. nov Стр. 128 
Голотип: 5a — сбоку, 56 — со стороны устья, 5в — с наружной сто
роны. Устье р. Омкучана, бассейн р. Омолона. Карнийский ярус, 
зона Sirenites yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фнг. 7. Striatosirenites aff. repini B y t s c h k o v . sp. nov Стр. 128 
Вид сбоку. Ручей Ленчик, приток р. Джигдали, верховья р. Омо
лона. Карнийский ярус, вероятно, зона Sirenites yakutensis. Сборы 
В. М. Демьянова, 1962 г. 
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Фиг. 1—4. Striatosirenites kinasoui B y t s c h k o v , sp. nov Стр. 1 3 0 
1, 2a и За — сбоку; 26 — с наружной стороны; 36 — вид с наружной 
стороны юного экземпляра без срединной бороздки; 4а — голотип, 
сбоку; 46 — то же, со стороны устья. Устье р. Омкучана, притока 
р. Кедона, бассейн р. Омолона. Карнийский ярус, зона Sirenites yaku
tensis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 5. Striatosirenites (?) sp Стр. 132 
Вид сбоку. Устье р. Омкучана, бассейн р. Омолона. Карпинский ярус, 
зона Sirenites yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 6. Striatosirenites aff. kinasovi B y t s c h k o v , sp. nov Стр. 130 
6a — сбоку; 66 — со стороны устья; 6в — с наружной стороны. Устье 
р. Омкучана, бассейн р. Омолона. Карнийский ярус, зона Sirenites 
yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 7, 8. Pseudolaballa bittneri ( D a g y s ) Стр. 24 
7 — вид с замочного края; 8 — голотип, брюшная створка. Устье 
р. Оленек, мыс Тумул. Норийский ярус, нижняя часть (Дагнс, 1965). 

Фиг. 9. Sulcorhynchia borealis ( D a g y s ) Стр. 24 
Голотип: 9а — спинная створка, Х2, 96 — брюшная створка, Х2, 
9в — вид с лобного края, Х2, 9г — вид сбоку, Х2. Река Алы-Юрях, 
бассейн р. Коркодона. Верхнекарнийские отложения (Дагис, 1965). 

Фиг. 10. Canadospira ochotica D a g y s Стр. 26 
Голотип: 10а — брюшная створка, 106 — спинная створка, 1 On — вид 
с замочного края, Юг — вид сбоку. Река Малая Туромча, бассейн 
р. Гижиги. Норийский ярус, зона Pinacoceras verchojanicum. Сборы 
А. С. Дагиса, 1961 г. 
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Фиг. 1, 2. Halobia superba M o j s i s o v i c s Стр. 51 
1 — правая створка; 2 — левая створка. Устье р. Омкучана, левого 
притока р. Кедона. Карнийский ярус, зона Sirenites yakutensis. Сборы 
И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фнг. 3. Halobia aff. cordillerana S m i t h Стр. 53 
Правая створка. Река Ауланджа, правый приток р. Омолона. Кар
нийский ярус. Сборы В. Н. Дорогого, 1967 г. 

Фиг. 4, 5. Halobia austriaca f. striatella P о 1 u b., f. nov Стр. 57 
4 — левая створка, X2. Устье p. Омкучана, бассейн р. Омолона. 
Карнийский ярус, зсна Sirenites yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 
1963 г. 5 — левая створка. Река Джугаджак, бассейн р. Буюнды, 
карнийский ярус, зона Sirenites yakutensis. Сборы И. В. Полуботко, 
1969 г. 

Фиг. 6—8. Halobia austriaca Mojs., s. stricto Стр. 57 
6 — отпечаток левой створки; 7, 8 — правые створки. Река Джуга
джак, бассейн р. Буюнды. Карнийский ярус, зона Sirenites yakutensis. 
Сборы И. В. Полуботко, 1969 г. 

Фиг. 9—11. Halobia kdwadai Y е h а г a, s. stricto Стр. 58 
9 — правая створка. Междуречье Коркодон — Пупгали, бассейн 
р. Омолона. Норийский ярус, зона Pinacoceras verchojanicum. Сборы 
Е. И. Кудлея, 1967 г. 10 — отпечаток левой створки; 11—правая 
створка. Река Джугаджак, бассейн р. Буюнды. Норийский ярус, зона 
Pinacoceras verchojanicum. Сборы И. В. Полуботко, 1969 г. 

Фнг. 12, 13. Halobia kawadai f. sugoica P o l u b . , f. nov Стр. 58 
12 — раскрытая раковина. Река Джугаджак, бассейн р. Буюнды. Но
рийский ярус, зона Pinacoceras verchojanicum. Сборы И. В. Полу
ботко, 1969 г. 13а — правая створка; 136 — то же, Х1,5. Река Ве
нера, правый приток р. Сугоя, бассейн р. Коркодона. Норийский 
ярус, зона Pinacoceras verchojanicum. Сборы М. Б. Лапина, 1967 г. 



Фиг. 14—17. Halobia bujundaensis P o l u b o t k o , sp. nov Стр. 58 
14 — раскрытая раковина. Левобережье верховьев р. Буюнды. Но-
рийский ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum. Сборы В. Е. Литви
нова, 1967 г. 15 — голотип; раскрытая раковина. Река Джугаджак, 
бассейн р. Буюнды. Норийский ярус, верхи зоны P. verchojanicum. 
Сборы И. В. Полуботко, 1969 г. 16 — раскрытая раковина, Х1,5. 
Река Нерега, правый приток р. Бохапчи. Норийский ярус, зона 
Pinaeoceras verchojanicum. Сборы Б. И. Малькова, 1963 г. 17 — рас
крытая раковина и скопление более мелких створок. Бассейн р. Ко
лымы. Норийский ярус. Коллекция А. Ф. Ефимовой, 1955 г. 
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Фиг. 1—5. Halobia obruchevi K i p a r i s o v a Стр. 54 
1 — правая створка. Верховье р. Визуальной, бассейн р. Коркодона. 
Норийский ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum (Кипарисова и др., 
1966). 2 — левая створка; 3 — правая створка. Устье р. Омкучана, 
бассейн р. Омолона. Карнийский ярус, зона Sirenites yakutensis. 
Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 4 — отпечаток левой створки. Ме
стонахождение и возраст те же. Сборы Ю. С. Репина, 1964 г. 5 — 
левая створка. Междуречье Ненкала — Токур-Юрях, бассейн р. Кор
кодона. Верхнекарнийские или нижненорийские отложения. Сборы 
A. Г. Вялова, 1966 г. 

Фиг. 6. Halobia septentrionalis S m i t h Стр. 54 
Отпечаток правой створки. Верховья р. Буюнды, правого притока 
р. Колымы. Нижненорийские отложения. Сборы В. Е. Литвинова, 
1967 г. 

Фиг. 7, 8. Halobia fallax M o j s i s o v i c s Стр. 53 
7 — левая створка, Х2. Река Малая Туромча, правый приток р. Ги
жиги. Нижненорийские отложения. Сборы И. В. Полуботко, 1961 г. 
8 — правая створка, Х2. Междуречье Коркодон — Пунгали. Норий
ский ярус, зона Otapiria ussuriensis. Сборы Е. И. Кудлея, 1967 г. 

Фнг. 9. Halobia omolonensis E f i m o v a , sp. nov Стр. 54 
Голотип, правая створка. Бассейн р. Омолона. Нижняя часть норий
ского яруса (?). Коллекция А. Ф. Ефимовой, 1955 г. 

Фиг. 10. Halobia verchojanensis E f i m o v a , sp. nov Стр. 55 
Голотип; раковина с раскрытыми створками, внизу — левая створка. 
Бассейн р. Яны. Норийский ярус. Коллекция А. Ф. Ефимовой, 1955 г. 

Фиг. П. Halobia aff. maximiliani K i t t l Стр. 55 
Отпечаток левой створки. Междуречье Мякита — Хурчан. бассейн 
р. Буюнды. Норийский ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum. Сборы 
B. И. Амсльченко, 1963. 
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Фиг. 1—4. Halobia aotii K o b а у a s h i et I с h i k a w a, s. stricto . . Стр. 59 
1—левая створка. Река Малая Туромча, бассейн р. Гижиги. Но
рийский ярус, зона Otapiria ussuriensis. Сборы И. В. Полуботко, 
1961 г. 2 — правая створка. Междуречье Коркодон — Пунгали. Но
рийский ярус, зона Otapiria ussuriensis. Сборы Е. И. Кудлея, 1967 г. 
3 — двустворчатая раковина. Река Нерега, правый приток р. Бо
хапчи. Норийсыш ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum. Сборы 
Б. И. Малькова, 1963 г. 4 — правая и левая створки разных раковин. 
Река Булун (Рассоха), приток р. Коркодона. Норийский ярус, зона 
Pinaeoceras verchojanicum. Сборы И . В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 5—8. Halobia aotii f. infida P o l u b . , f. nov Стр. o9 
о — раскрытая двустворчатая раковина, внизу левая створка, Х2. 
Река Большая Купка, правый приток р. Буюнды. Норийский ярус, 
зона Monotis scutiformis (Кипарисова и др., 1966). 6 — правая 
створка, X l ,5 ; 7 — левая створка. Река Нерега, правый] приток 
р. Бохапчи. Норийский ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum. Сборы 
Б. И. Малькова, 1963 г. 8 — левая створка. Река Джугаджак , бас
сейн р. Буюнды. Норийский ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum. 
Сборы И. В. Полуботко, 1969 г. 

Фнг. 9. Halobia plicosa M o j s i s o v i c s Стр. 5 6 
Отпечаток правой створки. Река Айненэ, левый приток р. Омолона. 
Норийский ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum. Сборы Г. П. Се
менова, 1967 г. 
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Фиг. 10. Halobia alaskana S m i t h 
Правая створка. Верховья р. Буюнды. Норийский ярус, зона Pina
coceras verchojanicum. Сборы В. Е. Литвинова, 1967 г. 

Фиг. II , 12. Halobia neregensis Р о 1 u b., sp. nov 
I I—голотип , левая створка; 12 — отпечаток правой створки. Река 
Нерега, приток р. Бохапчи. Норийский ярус, зона Pinacoceras ver
chojanicum. Сборы. Б. И. Малькова, 1963 г. 

Фиг. 13, 14. Halobia ex gr. hoernesi M o j s i s o v i c s 
13 — отпечаток правой створки. Междуречье Коркодон — Пунгали. 
Норийский ярус, зона Otapiria ussuriensis. Сборы Е. И. Кудлея, 
1967. 14 — левая и правая створки. Левобережье р. Колымы у устья 
р. Сугоя. Нижняя часть норийского яруса. Сборы П. П. Сыркина, 
1963 г. 

Фиг. 15. Halobia aff. halorica M o j s i s o v i c s 
Правая створка. Междуречье Коркодон — Пунгали. Нижняя часть 
норийского яруса. Сборы Е. И. Кудлея, 1967 г. 
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Фиг. 1—3. Oxytoma zitteli ( T e l l e r ) 
1—внутреннее ядро левой створки; 2 — слепок с отпечатка правой 
створки. Бассейн р. Яны, окрестности г. Верхоянска. Нижняя часть 
норийского яруса (Кипарисова, 1937). За — наружное ядро левой 
створки; 36 — та же створка, ХЗ. Река Большой Селерикан, бассейн 
р. Индигирки. Норийский ярус. Сборы Н. И. Ларина, 1938 г. 

Фиг. 4. Entolium obergi L u n d g r e n 
Отпечаток правой створки. Река Коркодон ниже устья р. Ялобо-
Унунге. Нижняя часть норийского яруса (Кипарисова, 1936). 

Фиг. 5, 6. Tosapecten subhiemalis ( K i p a r i s o v a ) . s. stricto . . . . 
5a —левая створка; 56 — то же, Х2. Река Малая Туромча, приток 
р. Гижиги. Норийский ярус, зона Otapiria ussuriensis. Сборы И. В. 
Полуботко, 1961 г. 6 — правая створка. Река Токур-Юрях, правый 
приток р. Коркодона. Нижняя часть норийского яруса (Кипарисова 
и др., 1966). 

Фнг. 7. Tosapecten subhiemalis f. nelgechensis K i p а г 
Внутреннее ядро правой створки. Верховье р. Визуальной, бассейн 
р. Коркодона. Норийский ярус, зона Pinacoceras verchojanicum (Ки
парисова и др., 1966). 

Фиг. 8. Tosapecten derbekensis ( K i p a r i s o v a ) 
Голотип, отпечаток правой створки. Бассейн р. Дербеке, Янское на
горье. Нижняя часть норийского яруса (Кипарисова, 1940). 
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Фиг. 1—8. Tosapecten suzukii suzukii ( K o b a y a s h i ) 
I —правая створка; 2 — левая створка. Бассейн р. Айненэ, левого 
притока р. Омолона. Норийский ярус, зона Pinacoceras verchojani
cum. Сборы Г. П. Семенова, 1967 г. 3 — левая створка; 4 — правая 
створка; 5 — левая створка. Устье р. Омкучана, бассейн р. Омолона. 
Норийский ярус, низы зоны Pinacoceras verchojanicum. Сборы 
И. В. Полуботко, 1963 г. 6 — правая створка; 7 — левая створка; 8 — 
отпечаток левой створки. Река Эчий, Верхоянье. Норийский ярус, 
зона Otapiria ussuriensis. Сборы И. В. Полуботко, 1956 г. 
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1. Dakevellia (Neobakevellia ?) aff. monobensis N a k a z a w a 
Отпечаток левой створки. Междуречье Ненкала и Токур-Юряха, бас
сейн р. Коркодона. Норийский ярус, зона Pinacoceras verchojani
cum. Сборы А. Г. Вялова, 1966 г. 

2—4. Meleagrinella formosa V o z i n 
2, 3 — внутренние ядра левой створки, Х2; 4 — внутреннее ядро 
правой створки. Х2. Верховье р. Визуальной, бассейн р. Коркодона. 
Нижняя часть норийского яруса (Кипарисова и др., 1966). 

5—11. Chlamys (Chlamys ?) nenkalcnsis P o l u b o t k o , sp. nov. . 
5 — паратип. отпечаток правой створки; 6—голотнп, правая створка; 
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7 — отпечаток левой створки; 8 — внутреннее ядро правой створки; 
9—внутреннее ядро левой створки; 10 — отпечаток левой створки; 
11—внутреннее ядро левой створки. Река Булун (Рассоха) в устье 
р. Ненкала, бассейн р. Коркодона. Норийский ярус, верхи зоны 
Pinaeoceras verchojanicum. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 12, 13. Gryphaea arcuataeformis K i p a r i s o v a Стр. 79 
12а — наружное ядро левой створки; 126 — вид топ же створки со 
стороны заднего края; 13 — отпечаток вогнутой правой етворкн. Река 
Коркодон у устья р. Ялобо-Унунге. Норийский ярус, зона Pinaeo
ceras verchojanicum. Сборы В. П. Показаньева, 1966 г. 

Фиг. 14. Triaphorus aff. multiformis K i p a r i s o v a Стр. 8 4 
Левая створка. Река Булун (Рассоха) у устья р. Ненкала, бассейн 
р. Коркодона. Норийский ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum. 
Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Т А Б Л И Ц А 50 

Фиг. I, 2. Otapiria ussuriensis (V о г о n е I z) Стр. 38 
la — левая створка; 16 — правая створка той же раковины. Река 
Токур-Юрях, бассейн р. Коркодона. Норийский ярус, зона Otapiria 
ussuriensis (Кипарисова и др., 1966). 2 — левая створка. Бассейн 
р. Индигирки. Норийский ярус, зона Otapiria ussuriensis (коллекция 
А. Ф. Ефимовой, 1955 г.). 

Фиг. 3—5. Otapiria dubia ( I c h i k a w a ) Стр. 38 
З а — л е в а я створка; 36 — правая створка той же раковины; Зв — 
вид спереди. Река Мукальчан, верховье р. Армани. Норийский ярус, 
зона Otapiria ussuriensis (Кипарисова и др., 1966). 4 — левая створ
ка; 5 — правая створка. Река Коркодон в устье р. Ялобо-Унунге. 
Норийский ягпс, зона Otapiria ussuriensis. Сборы В. П. Показаньева, 
1966 г. 

Фнг. 6—10. Chlamys (Ochotochlamys) gizhigensis P o l u b o t k o , sp. nov. Стр. 71 
6—голотип, правая створка и часть отпечатка левой створки той же 
раковины; 7 — паратип, отпечаток левой створки; 8 — обломок вну
треннего ядра левой створки; 9 — отпечаток правой створки; 10а — 
отпечаток правой створки; 106 — внутреннее ядро той же правой 
створки. Река Малая Туромча, приток р. Гижиги. Норийский ярус, 
зона Otapiria ussuriensis. Сборы И. В. Полуботко, 1961 г. 

Т А Б Л И Ц А 51 

Фнг. 1, 2. Argosirenites obrucevi (В a j а г u n a s) Стр. 124 
la-—сбоку; 16 — со стороны устья; 1в — с наружной стороны; 2а — 
сбоку; 26 — со стороны устья. Ручей Низкогорпый. бассейн р. Яны 
Охотской. Норийский ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum. Сборы 
Ю. М. Бычкова, 1968 г. 

Фиг. 3. Argosirenites kiparisovae ( Z h a r n i k o v a ) Стр. 125 
Вид сбоку. Ручей Низкогорный, бассейн р. Яны Охотской. Норийский 

. ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum. Сборы Ю. М. Бычкова, 1968 г. 
Фнг. 4. Argosirenites tenuistrialus ( P o p o w ) Стр. 121 

4а — сбоку; 46 — с наружной стороны. Река Рассоха Коркодонская, 
бассейн среднего течения р. Колымы. Норийский ярус, подошва зоны 
Otapiria ussuriensis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 5. Argosirenites obrucevi f. nabeschi M c L e a r n Стр. 124 
Вид сбоку. Ручей Низкогорный, бассейн р. Яны Охотской. Норийский 
ярус, зона Pinaeoceras verchojanicum. Сборы Ю. М. Бычкова, 1968 г. 

Фиг. 6. 7. Argosirenites nelgehensis (А г с h i р о v) Стр. 125 
6а — сбоку; 66 — со стороны устья; 7 — сбоку. Ручей Низкогорпый, 
бассейн р. Яны Охотской. Норийский ярус, зона Pinaeoceras ver
chojanicum. Сборы Ю. М. Бычкова, 1968 г. 

Т А Б Л И Ц А 52 

Фиг. 1—3. Paratrachyceras (?) ulynense B y t s c h k o v Стр. 123 
la — голотип, сбоку; 16 — то же, с наружной стороны; 2 — вид с на
ружной стороны крупного экземпляра; 3 — сбоку. Река Вторая Сен
тябрьская, бассейн р. Яны Охотской. Норийский ярус, зона Pinaeo
ceras verchojanicum. Сборы Ю. М. Бычкова, 1968 г. 
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Фиг. 4, 5. Paraiibetites (?) seimkanensis B y t s c h k o v 
4a — голотип, сбоку; 46 — то же, с наружной стороны; 5а — сбок\; 
56 — с наружнон стороны. Ручей Нпзкогорный, бассейн р. Яны Охот
ской. Норийский ярус, зона Pinacoceras verchojanicum.' Сборы 
В. В. Закандырина, 1958 г. и Ю. М. Бычкова, 1968 г. 

Т А Б Л И Ц А 53 

Фнг. 1. Proclydonautilus seimkanensis B y t s c h k o v , sp. nov 
Голотип: la — сбоку, ХОД 16 — с наружной стороны, Х0,8. Ручей 
Нпзкогорный, бассейн р. Яны Охотской. Норийский ярус, зона' Pi
nacoceras verchojanicum. Сборы Ю. М. Бычкова, 1968 г. 

Фнг. 2. Sulcorhynchia tibetica ( B i t t n e r ) 
2а — спинная створка, Х2; 26 — брюшная створка, Х2; 2в — вид 
сбоку, Х2; 2г — вид с лобного края, х 2 . Река Малая Туромча, бас
сейн р. Гнжиги. Нижняя часть норийского яруса (Дагис, 1965). 

Фиг. 3. Coslispiriferina terekhovi ( D a g y s ) 
Голотип: За — спинная створка, 36 — брюшная створка, Зв — вид 
с замочного края, Зг — вид сбоку. Река Ненкал, бассейн р. Корко
дона. Норийский ярус, зона Pinacoceras verchojanicum (Дагис, 1965). 

Oiir 4. Canadospira canadensis ( L o g a n ) 
4a — брюшная створка; 46 — спинная створка; 4 в — в и д с замочного 
края; 4г —вид сбоку. Река Ненкал, бассейн р. Коркодона. Норийский 
ярус, зона Otapiria ussuriensis. Сборы И. В. Полуботко, 1963. 

Т А Б Л И Ц А 54 

Фиг. I —3. Pinacoceras verchojanicum А г с h i р о v 
I —- сбоку. Река Вторая Сентябрьская, бассейн р. Яны Охотской. 
Норийский ярус, зона Pinacoceras verchojanicum. Сборы В. В. За
кандырина, 1958 г. 2 — с наружной стороны; 3 — лопастная линия, 
при В 60 мм. Ручей Низкогорный и р. Вторая Сентябрьская, бас
сейн р. Яны Охотской. Норийский ярус, зона Pinacoceras verchoja
nicum. Сборы Ю. М. Бычкова, 1968 г. 

Фиг. 4. Arcestes seimkanensis B y t s c h k o v , sp. nov 
Голотнп: 4a—сбоку ; 46 — со стороны устья. Ручей Нпзкогорный, 
бассейн р. Яны Охотской. Норийский ярус, зона Otapiria ussuriensis. 
Сборы Ю. М. Бычкова, 1968 г. 

Фиг. 5. Omolonella omolonensis M o i s s e i e v 
5а —• спинная створка; 56 — брюшная створка; 5в — вид сбоку; or — 
вид с. лобного края. Река Мунугуджак, бассейн р. Омолона. Норий
ский ярус, зона Monotis ochotica "(Дагис, 1965). 

Т А Б Л И Ц А 55 

Фиг. 1. Otapiria annnulata P o l u b o t k o . sp. nov 
Голотнп: la — левая створка, 16 — правая створка той же раковины, 
1в — вид спереди. Река Токур-Юрях, бассейн р. Коркодона. Норий
ский ярус, зона Monotis scutiformis. Сборы А. С. Дагиса, 1962 г. 

Фиг. 2—5. Otapiria korkodonensis P o l u b o t k o , sp. nov 
2a — голотип, левая створка, 26 — то же, правая створка. Река То
кур-Юрях, бассейн р. Коркодона. Норийский ярус, зона Monotis scu-
li'iormis. Сборы А. С. Дагиса, 1962 г.; 3 — левая створка; 4а — правая 
створка; 46 — та же створка, Х2. Река Дуздунья, бассейн р. Инди
гирки. Норийский ярус. Сборы Н. А. Смирновой 1938 г.; 5 — левая 
створка. Река Булуп (Рассоха) у устья р. Ненкала, бассейн р. Кор
кодона. Норийский ярус, зона .Monotis scutiformis. Сборы И. В. По
луботко, 1963 г. 

Фиг. 6—8. Otapiria versicostata ( B y t s c h k o v ) . 
6а — голотип. левая створка; 66 — то же, со стороны замочного 
края; 7 — левая створка; 8 — паратип, правая створка. Верховье 
р. Внлнгн. Норийский ярус, зона Monotis scutiformis (?) (Кипари
сова и др., 1966). 

Фиг. 9. 10. Monotis pinensis W e s t e r m a n n 
9a, 10a — лепые створки; 96, 106 —правые створки; 10в —- правая 
i-тпорка со стороны замочного края. Остров Врангеля, мыс Гавап. 
Норийский ярус, зона Monotis scutiformis (Кипарисова и др., 1966). 
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Т А Б Л И Ц А 56 

Фиг. 1—3. Monotis scutiformis f. typica K i p а г Стр. 41 
1—левые створки; 2 — левая створка; 3 — правая створка. Река 
Булун (Рассоха) у устья р. Ненкала. бассейн р. Коркодона. Норий
ский ярус, зона Monotis scutiformis. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фиг. 4. Monotis scutiformis [. setakanensis K i p a r Стр. 41 
Левая створка. Бассейн р. Вилиги. Норийский ярус, зона Monotis 
scutiformis (коллекция А. Ф. Ефимовой, 1955 г.). 

Фиг. 5—7. Monotis scutiformis f. daonellaeformis K i p a r Стр. 41 
5 — правая створка Бассейн р. Юровки, Северное Приохотье. Но
рийский ярус, зона Monolis scutiformis (Кипарисова п др., 1966). 
6 — правая створка; 7 — левая створка. Верховье р. Индигирки. Но
рийский ярус, зона Monotis scutiformis (Кипарисоза и др., 1966). 

Фиг. 8. Himavatites canadensis indigiricus B y t s c h k o v Стр. 132 
8а — сбоку, с левой стороны; 86 — сбоку, с правой стороны, Х0.9; 
8в — с наружной стороны, Х0,9; 8г — то же, Х1,5. Ручей Пиль, 
приток р. Большого Тарыиа, верховья р. Индигирки. Норийский ярус, 
зона Monotis scutiformis (Бычков, Полуботко, 1970). 

Т А Б Л И Ц А 57 

Фнг. 1, 2. Orientospira gregaria D a g y s Стр. 25 
Голотип: la — спинная створка, 16 — брюшная створка, In — вид 
сбоку, 1г — вид с замочного края, 1д — вид с лобного края; 2 — арея 
с вертикальными желобками, ХЗ. Река Булун (Рассоха). Норийский 
ярус, зона Monotis ochotica (Дагис, 1965). 

Фиг. 3. Ochotathyris ochotica ( D a g y s ) Стр. 29 
Голотип: За — спинная створка, 36 — брюшная створка, Зв — вид 
сбоку, Зг — вид с лобного края. Река Малая Туромча, бассейн 
р. Гижиги. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Дагис, 1965). 

Фиг. 4. Kolymithyris vastus D a g y s Стр. 31 
Голотип: 4а — спинная створка, 46 — вид сбоку; 4в — вид с лобного 
края. Верхнее течение р. Гижиги. Норийский ярус, зона .Monotis ocho
tica (Дагис, 1965). 

Т А Б Л И Ц А 58 

Фнг. 1. Halorella amphitoma (В г о n n) Стр. 20 
la — спинная створка; 16 — брюшная створка; 1в — вид с лобного 
края. Река Утачан, бассейн р. Индигирки. Норийский ярус, зона 
Monotis ochotica (Дагис, 1965). 

Фнг. 2. Kolymithyris kolymensis ( M o i s s e i c v ) Стр. 30 
2а — спинная створка; 26 — брюшная створка; 2в — вид сбоку; 2 г - -
вид с лобного кран. Река Коркодон ниже устья р. Ялобо-Унунге. Но
рийский ярус, зона Monotis ochotica (Дагис, 1965). 

Фнг. 3. Siberionautilus multilobatus P o p o w Стр. 9; 
Голотип, с наружной стороны. Река Божекчан, бассейн р. Инн, .Се
верное Приохотье. Норийский ярус (Попов, 1951). 

Фиг. 4. Arcestes colonus M o j s i s o v i c s Стр. 131 
4а — сбоку; 46 — со стороны устья. Мыс Астрономический, восточное 
побережье Пенжипской губы. Норийский ярус, зона Monotis ochotica 
(Попов, 19612). 

Фиг. 5. Omolonella korkodonica D a g y s Стр. 21 
Голотип: 5а-—спинная створка, 56 — брюшная створка, 5в — вид сбо
ку, 5г — вид с лобного края. Река Булун (Рассоха), бассейн р. Кор
кодона. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Дагис, 1965). 

Т А Б Л И Ц А 59 

Фиг. 1, 2. Oxytoma omolonensis K i p a r i s o v a . 
I — голотип, левая створка. Река Мунугуджак. бассейн р. Омолона. 
Норийский ярус (Кипарисова, 1936). 2 — правая створка. Устье 
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р. Омкучана, бассейн р. Омолона. Норийский ярус, зона Monotis 
ochotica. Сборы И. В. Полуботко, 1963 г. 

Фнг. 3. 4. Oxytoma anadyrensis Е f i m о v a, sp. nov Стр. 34 
3 — голотип, левая створка; 4 — паратип, правая створка. Река Ма
лая Кутинская, левый приток р. Анадыря. Норийский ярус, зона 
Monotis ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Фнг. 5. 6. Monotis zabaikalica ( K i p a r i s o v a ) , s. stricto Стр. 40-
5a — левая створка; 56 — раковина с передней стороны. Река Ке-
гали, бассейн р. Омолона. Норийский ярус, зона Monotis ochotica 
(Кипарисова и др., 1966); 6 — п р а в а я створка. Река Омсукчан, ле
вый приток р. Сугоя, бассейн р. Колымы. Норийский ярус, зона 
Monotis ochotica (коллекция А. Ф. Ефимовой, 1955 г.). 

Фиг. 7, 8. Monotis zabaikalica f. planocostata 1< i p а г Стр. 40 
7 — левая створка; 8 — правая створка. Река Дуздунья, бассейн 
р. Индигирки. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова, 
1960). 

Фиг. 9. Monotis zabaikalica f. semiradiata К о b. et I с h Стр. 40 
Правая створка. Река Тинь-Юрюете, бассейн р. Индигирки. Норий
ский ярус, зона Monotis ochotica. Сборы Н. А. Рыхальекого, 1956 г. 

Т А Б Л И Ц А 60 

Фнг. 1—3. Monotis jakutica ( T e l l e r ) Стр. 41 
1 — лектотип, отпечаток правой створки. Окрестности г. Верхоянска. 
Норийский ярус (Teller in Mojsisovics, 1886). 2 — правая створка; 
3 — левая створка. Верховье р. Килганы, левого притока р. Буюн
ды. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 4. Cassianetla lingulata G a b b Стр. 32 
Внутреннее ядро левой створки, Х1,5. Верховье р. Большого Анюя. 
Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова и др.. 1966). 

Фиг. 5. 6. Monotis salinaria ( S c h o t h c i m ) Стр. 43 
5. 66 — левые створки; 6а — правая створка. Верховье р. Большого 
Апюя. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова и др., 
1966). 

Фнг. 7, 8. Monotis anjuensis B y t s c h k o v el E f i m o v а Стр. 43 
7a — правая створка; 76 — левая створка; 8 — голотип, левая створ
ка. Верховье р. Большого Анюя. Норийский ярус, зона Monotis 
ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 9, 10. Monotis ochotica (К е у s е г 1 i n g) , s. stricto Стр. 12 
9 — правая створка. Район г. Верхоянска. Норийский ярус, зона 
Monotis ochotica (Teller in Mojsisovics, 1886). 10 — левая створка. 
Бассейн р. Гижиги. Норийский ярус, зона .Monotis ochotica (коллек
ция А. Ф. Ефимовой, 1955 г.). 

Т А Б Л И Ц А 61 

Фиг. 1, 2. Monotis ochotica dcnsistriata ( T e l l . ) Стр. 42 
1—левая створка; 2 — лектотип, правая створка. Окрестности 
г. Верхоянска. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Teller in 
Mojsisovics, 1886). 

Фиг. 3. Monotis ochotica f. eurhachis T e l l Стр. 42 
За — левая створка; 36 — правая створка того же экземпляра. Вер
ховье р. Большого Анюя. Норийский ярус, зона .Monotis ochotica 
(Кипарисова и др., 1966). 

Фнг. 4. Monotis ochotica f. pachypleura T e l l Стр. 42 
Левая створка. Окрестности г. Верхоянска. Норийский ярус, зона 
.Monotis ochotica (Teller in Mojsisovics, 1886). 

Фнг. 5, 6. Monotis ochotica I. aequicostata K. i p a r Стр. 42 
5 — левая створка; 6 — правая створка. Верховье р. Большого Анюя. 
Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 7. Monotis ochotica f. ambigua T e l l Стр. 12 
Правая створка. Река Привальная, верховье р. Большого Анюя. 
Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 8. Monotis ochotica f. sparsicostata T e l l Стр. 42 
Левая створка. Охотское побережье, п-ов Тайгонос. Норийский ярус, 
зона .Monotis ochotica. Коллекция А. Ф. Ефимовой, 1955 г. 
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Фиг. 1. Monotis ochotica f. posteroplana W e s t Стр. -12 
la — левая створка; 16 — правая створка том же раковины. Вер
ховье р. Большого Анюя. Норийский ярус, зона .Monotis ochotica 
(Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 2—4. Monotis subcircularis G a b b , s. stricto Стр. 43 
2 — левая створка; 3 — вид со стороны замочного края; 4 — правая 
створка. Река Привальная, верховье р. Большого Анюя. Норийский 
ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 5. Monotis subcircularis f. sibirica B y t s c h k Стр. 43 
5 a — л е в а я створка; 56 — правая створка той же раковины. Река 
Привальная, верховье р. Большого Анюя. Норийский ярус, зона Mo
notis ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Фнг. 6—9. Chlamys (Ochotochlamys) noricus М i 1 о v a, sp. nov. . . . Стр. 71 
6 — паратип, внутреннее (?) ядро правой створки; 7—голотип, вну
треннее ядро левой створки; 8 — внутреннее ядро левой створки; 
9а — наружное ядро левой створки; 96 — то же, Х2. Ручей Правый 
Водопадный, приток р. Хивача, бассейн р. Гижиги. Норийский ярус, 
зона Monotis ochotica. Сборы Л. В. Миловой, 1966 г. 

Т А Б Л И Ц А 63 

Фиг. I. 2. Tosapecten suzukii noricus P o l u b o t k o Стр. 75 
I—голотип, правая створка; 2 — паратип, левая створка. Низовье 
р. Раучуа, побережье Восточно-Сибирского моря. Норийский ярус, 
зона Monotis ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 3—6. Tosapecten chivatchensis M i l o v a et P o l u b o t k o , sp. nov. . Стр. 76 
3 — голотип, левая створка; 4 — паратип, правая створка. Река Хи-
вач, бассейн р. Гижиги. Норийский ярус, зона Monotis ochotica. 
Сборы Л. В. Миловой, 1966 г. 5 и 6 — отпечатки левых створок. Меж
дуречье Бургагчан — Джугаджак, бассейн р. Коркодона. Норийский 
ярус, зона Monotis Tjchotica. Сборы К. В. Симакова, 1962 г. 

Фиг. 7. Modiolus kutinskensis E f i m o v a Стр. 80 
Левая створка. Река Малая Кутннская, бассейн р. Анадыря. Но
рийский ярус, зона Monotis ochot ica (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 8. Modiolus gibbus K i p a r i s o v a Стр. 80 
Голотип, левая створка. Река Привальная, верховье р. Большого 
Анюя. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова и др., 
1966). 

Фнг. 9. Schafhaeutlia mellingi ( H a u e r ) Стр. 86 
9а — внутреннее ядро левой створки с остатками раковины; 96 — 
вид той же раковины спереди, Х2. Западное побережье Камчатки, 
Пенжипская губа. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Кипари
сова, 19372). 

Т А Б Л И Ц А 64 

Фиг. I. Minetrigonia anadyrensis K i p a r i s o v a Стр. 81 
Голотип: la — левая створка; 16 — то же, Х2; 1в — то же, вид 
сзади, Х2. Река Малая Кутинская. бассейн р. Анадыря. Норийский 
ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Фнг. 2. Gryphaea keilhaui B o e h m , s. stricto Стр. 80 
Внутреннее ядро левой створки. Бассейн верхнего течения р. Ги
жиги. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова и др., 
1966). 

Фнг. 3. Gryphaea keilhaui f. omolonensis K i p a r . e t V i a l o v . . . . Стр. 80 
За — внутреннее ядро левой створки; 36 — правая створка той же 
раковины; Зв — вид раковины с сомкнутыми створками сзади. Истоки 
р. Пенжины. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (Кипарисова 
и др., 1966). 

Фнг. 4. Palaeopharus kiparisovae E f i m o v a Стр. 8-1 
Голотип: 4а — отпечаток левой створки; 46 — то же, Х2. Река При
вальная, верховье р. Большого Анюя. Норийский ярус, зона Monotis 
ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 5, 6. Palaeopharus (?) raricostatus B y t s c h k o v Стр. 85 
5 — голотип, правая створка; 6 — п р а в а я створка. Река Малая Ку
тинская, бассейн р. Анадыря. Норийский ярус, зона Monotis ochotica 
(Кипарисова и др., 1966). 
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фиг. 7. Ochotomya tercchovae P o l u b o t k o O p . 87 
Голотип: 7a — правая створка; точечным контуром подняты задний 
и передни!! мускульные отпечатки и синус мантийной линии; 76 — 
то же, со стороны замочного края, 7в — то же, вид спереди. Бассейн 
р. Кухтуя, Северное Приохотье. Норийский ярус, зона Monotis ocho
tica (Кипарисова и др., 1966). 

Т А Б Л И Ц А 65 

Фиг. I. Rhacophylliles debilis iimorensis W e l t e r Стр. IГ>0 
la — сбоку; 16 — с наружной стороны. Река Привальная, верховья 
р. Большого Анюя. Норийский ярус, нижняя часть зоны Tosapecten 
efimovae (Попов, 1961 2б). 

Фиг. 2. Arcesies cf. intuslabiatus M o j s i s o v i c s Стр. 15~> 
2a — сбоку; 26 — с наружной стороны. Ручей Троговый, бассейн 
р. Вилиги. Норийский ярус, нижняя часть зоны Tosapecten efimovae 
(Попов, 19612) -

Фнг. 3. Sagenopteris ex gr. rhoifolia P r e s 1 (?) O p . i-"H 
За — отпечаток листочка. X2; 36 — то же, нат. вел. Река Причаль
ная, бассейн р. Большого Анюя. Норийский ярус, зона Monotis 
ochotica. Сборы А. И. Афиикого, 1959 г. 

Фнг. 4—6. Sagenopteris sp. 1 Стр. ! 5 ! 
4, 5 — отпечатки цельных листочков; 6 — отпечаток неполного ли
сточка. Река Привальная, бассейн р. Большого Анюя. Норийский 
ярус, зона Monotis ochotica. Сборы А. И. Афиикого, 1959 г.. 
К. В. Паракецова, 1961 г. 

Фнг. 7—12. Sagenopteris sp. 2 Стр. 152 
7—9 — отпечатки цельных листочков; 10—12 — отпечатки неполных 
листочков; 12а, б — отпечаток и противоотпечаток. Река Малая Ку-
типская, бассейн р. Анадыря; р. Привальная, бассейн р. Большого 
Анюя. Норийский ярус, зона Monotis ochotica. Сборы Г. П. Терехо
вой, 1958 г., А. И. Афиикого, 1959 г. 

Ф И Г . 13—15. Phyllitcs sp Стр. 152 
Отпечатки листьев или листочков сложных листьев. Река Приваль
ная, бассейн р. Большого Анюя. Норийский ярус, зона Monotis ocho
tica. Сборы А. И. Афицкого, 1959 г. 

Фиг. 16, 17. Sagenopteris sp. 3 Сто. 152 
Отпечатки почти полных листочков. Река Привальная, бассейн 
р. Большого Анюя. Норийский ярус, зона Monotis ochotica. Сборы 
А. И. Афиикого, 1959 г. 

Т А Б Л И Ц А 66 

Фиг. 1. Grypoceras sp Стр. 89 
Вид сбоку, Х0,9. Ручей Водопадный, приток р. Хппача. бассейн 
р. Гижигн. Норийский ярус, нижняя часть зоны Tosapecten efimo
vae. Сборы М. И. Терехова, 1963 г. 

Фиг. 2. Megaphyllites insectus M o j s i s o v i c s Стр. 137 
2а — сбоку; 26 — с наружной стороны. Река Привальная, верховья 
р. Большого Анюя. Норийский ярус, нижняя часть зоны Tosapecten 
efimovae (Попов, 1961 г) -

Ф И Г . 3. Placites symmetricus M o j s i s o v i c s Стр. 114 
За — сбоку; Зо — со стороны устья. Река Привальная, верховья 
р. Большого Анюя. Норийский ярус, нижняя часть зоны Tosapecten 
efimovae (Попов, 196Ь). 

Ф И Г . 4. Cladiscites beyrichi W e l t e r Стр. 130 
4а — сбоку; 46 — с наружной стороны. Река Привальная, верховья 
р. Большого Анюя. Норийский ярус, нижняя часть зоны Tosapecten 
efimovae (Попов, 196Ь). 

Т А Б Л И Ц А 67 

Фиг. 1. Pseudolialorella sibirica D a g y s Стр. 23 
Голотип: la — спинная створка, 16 — то же, Х2, 1в — брюшная створ
ка, Х2. 1г — в и д сбоку, Х2. 1д — вид с лобного края, ;<2. Река 
Бургагчан, бассейн р. Коркодона. Верхненорпйско-рэтекпе отложения 
(Дагис, 1965). 
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Фиг. 12. Piarorhynchia diva D a g y s 
Голотип: 2a —спиннал створка, X2, 26 — брюшная створка, Х2, 
2в — вид сбоку, Х2, 2г — вид с лобного края, Х2. Река Русская, 
бассейн р. Омолона. Верхненорийско-рэтские отложения (Дагис 
1965). 

Фиг. 3—5. Coslispiriferina asiatica ( D a g y s ) 
За — спинная створка; 36 — брюшная створка; Зв — вид сбоку; Зг — 
вид с замочного края. Река Бургагчан, бассейн р. Коркодона. Верх
ненорийско-рэтские отложения (Дагис, 1965). 4а — брюшная створка; 
46 — спинная створка; 4в — вид сбоку. Река Визуальная, бассейн 
р. Коркодона. Верхненорийско-рэтские отложения (Дагис, 1965). 5 — 
отпечаток спинной створки со следами игольчатой микроскульптуры, 
Х2. Река Селерикан, бассейн р. Индигирки. Верхненорийско-рэтские 
отложения (Дагис, 1965). 

Фнг. 6. 7. Zugmayerella earea D a g y s 
6а — голотип, спинная створка; 66 — то же, брюшная створка; 6в — 
то же, вид сбоку. Река Анманныкан, бассейн р. Вилиги. Верхнено
рийско-рэтские отложения (Дагис, 1965). 7 — спинная створка с зуб
чатым замочным краем. Река Визуальная, бассейн р. Коркодона. 
Верхненорийско-рэтские отложения (Дагис, 1965). 

Т А Б Л И Ц А 68 

Фиг. 1--4. Planirhynchla atrila ( D a g y s ) 
la —голотип, спинная створка, Х2; 16 — то же, брюшная створка, 
Х2; 1в — то же, вид сбоку, Х2; 1г — то же, вид с лобного края, 
Х2; 2а — спинная створка, Х2; 26 — вид е лобного края, Х2; 3, 
-1 — спинные створки, Х2. Река Русская, бассейн р. Омолона. Верх
ненорийско-рэтские отложения (Дагис, 1965). 

Фнг. 5. Piarorhynchia viligensis D a g y s 
Голотип: 5а — спинная створка, Х2, 56 — брюшная створка; Х2, 
5в — вид сбоку, Х2, 5г — вид с лобного края, Х2. Бассейн р. Ви
лиги. Верхненорийско-рэтские отложения (Дагис, 1965). 

Фиг. 0. Piarorhynchia fqrmalis D a g y s 
Голотип: 6а — спинная створка, Х2, 66 — брюшная 1 створка, Х2, 
6в — вид сбоку, Х2, 6г — вид с лобного края, Х2. Река Русская, бас
сейн р. Омолона. Верхненорийско-рэтские отложения (Дагис, 1965). 

Фиг. 7. Viligella rotunda (Т и с h к о v) 
7а—спинная створка; 76 — вид сбоку; 7в — вид с замочного края. 
Река Анманныкан. бассейн р. Вилиги. Верхнепорппско-рэтские отло
жения (Дагис, 1965). 

Фиг. 8. Lobothyris (?) tuchkovi D a g y s 
Голотип: 8а — спинная створка, 86 — вид сбоку, 8в — вид с лобного 
края. Река| Булун (Рассоха), бассейн р. Коркодона. Норийский 
ярус (Дагис, 1965). 

Т А Б Л И Ц А 69 

Фиг,- 1. Cassianella simplex K i p a r i s o v a 
la — внутреннее ядро левой створки; 16 — то же, вид спереди; 1в-
то же. вид со стороны замочного края. Река Привальная, бассейн 
р. Большого Анюя. Всрхпенорнйско-рэтскнс отложения (Кипарисова 
и др.. 1966). 

Фнг. 2, 3. Oxytoma mojsisovicsi T e l l e r 
2 — левая створка; 3 — отпечаток правой етворкн. Река Кедон, бас
сейн р. Омолона. Верхненорийско-рэтские отложения. Сборы Ю. С. 
Репина, 1964 г. 

Фнг. 4. 5. Oxytoma koniensis Т и с h к о v 
4 — левая створка. Ручей Троговый, бассейн р. Вилиги. Верхненорий
ско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966); 5а — левая створка; 
56 — правая створка той же раковины. Верховье р. Визуальной, бас
сейн р. Коркодона. Верхнспорпйско-рэтскне отложения (Кипарисова 
и др., 1966). 

Фиг. 6. 7. Entolium kolymaense K i p a r i s o v a 
6 — отпечаток правой етворкн. Река Привальная, бассейн р. Большого 
Анюя. Верхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др.. 1966). 
7 — левая створка. Ручей Анманныкан, бассейн р. Вилиги. Верхне
норийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 
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Фнг. 8—12. Chlamys (Chlamys) privalnajensis P o l u b o t k o . . Стр. 68 
8 — голотнп, внутреннее ядро правой створки, Х2. Река Привальная, 
бассейн р. Большого Анюя. Верхненорийско-рэтскне отложения (Ки
парисова и др., 1966). 9 — наружное ядро правой створки; 10 — вну
треннее ядро правой створки; 11 — внутреннее ядро левой створки. 
Река Нижний Вургувеем, бассейн р. Большого Анюя. Верхненорий-
ско-рэтские отложения. Сборы Л. В. Миловой, 1963 г. 12 — наружное 
ядро левой створки. Река Токур-Юрях, бассейн р. Коркодона. 
Верхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Т А Б Л И Ц А 70 

Фиг. 1. 2. Chlamys (Chlamys) mojsisovicsi K o b a y a s h i el I c h i k a w a Стр. 68 
1 — отпечаток правой створки. Верховье р. Колымы. Норийский ярус 
(коллекция А. Ф. Ефимовой, 1955 г.). 2 — отпечаток левой створки. 
Верховье) р. Бургагчана, бассейн р. Коркодона. Верхненоринско-
рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 3—5. Chlamys (Camptochlamys) inspecta K i p a r i s o v a . Ст;;. 69 
3—наружное ядро правой створки. Ручей Анмаппыкан, бассейн 
р. Вилиги. Всрхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 
1966). 4— отпечаток левой створки. Река Доломнан, бассейн р. Кор
кодона. Верхненорийско-рэтские отложения. Сборы В. П. Пока-
заньева, 1967 г. 5 — голотип, отпечаток левой створки, Х2. Река 
Токур-Юрях, бассейн р. Коркодона. Вер.хненорийско-рэтские отложе
ния (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. Ь. 7. [\olymonectes (?) koniensis (Т и с h к о v) . Стр. 67 
6 — правая створка; 7 — левая створка, Х2. Южное побережье 
п-ова Кони. Вер.хненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 
1966). 

Фнг. 8, 9. Lyssochlamys ochotica K i p a r i s o v a Стр. 72 
8 — голотип, правая створка. Верховье р. Левого Кедона, бассейн 
р. Омолона. Верхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 
1966). 9 — левая створка. Южное побережье п-ова Кони. Верхнено
рийско-рэтскне отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фнг. 10—13. Tosapecten hiemalis ( T e l l e r ) Стр. 77 
10 — лектотип, левая створка. Окрестности г. Верхоянска. Норий
ский ярус, зона Monotis ochotica (Teller in Mojsisovics, 1886); 11 — 
правая створка; 12 — левая створка. Река Привальная, бассейн 
р. Большого Анюя. Норийский ярус, зона Monotis ochotica (фиг. 11) 
и вер.хненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 13 — 
левая створка, Х2. Река Сартан, верховья р. Яны. Норийский ярус, 
зона Monotis ochotica (Кипарисова и др., 1966). 

Т А Б Л И Ц А 71 

Фиг. 1—4. Tosapecten efimovae P o l u b o t k o Стр 75 
1—слепок с отпечатка правой створки голотипа; 2 — левая створка. 
Южное побережье п-ова Кони. Верхненорийско-рэтские отложения 
(Кипарисова и др., 1966). 3 — отпечаток левой створки. Верховье 
р. Визуальной, правого притока р. Коркодона. Верхненорийско-рэт
ские отложения (Кипарисова и др., 1966). 4 — левая створка. Устье 
р. Омкучана, бассейн р. Омолона. Верхненорийско-рэтские отложе
ния. Сборы Ю. С. Репина, 1964 г. 

Фиг. 5. Tosanecten aff. efimovae. P o l u b o t k o Стр. 75 
Левая створка. Верховье р. Визуальной, правого притока р. Корко
дона. Верхненорийско-рэтские отложения. Сборы А. С. Дагиса, 
1962 г. 

Фиг. 6. Lima subdisiincta K i p a r i s o v a Стр. 77 
Правая створка. Ручей Анманныкан, бассейн р. Вилиги. Верхненорий
ско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фнг. 7. Lima naumanni kolymaensis P o l u b o t k o Стр. 77 
Голотип, левая створка. Ручей Анманныкан, бассейн р. Вилиги. Верх
ненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 8. Lima transversa P o l u b o t k o Стр. 78 
Голотип, правая створка. Ручей Анманныкан, бассейн р. Вилиги. 
Верхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фнг. 9. Plagiostoma praecursor Q u e n s t e d t Стр. 78 
9а — правая створка; 96 — то же, вид спереди. Ручей Анманныкан, 
бассейн р. Вилиги. Верхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова 
н др., 1966). 
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Фнг. 10. Antiquilima pruelonga ( M a r t i n ) 
Левая створка. Верховье р. Визуальной, бассейн р. Коркодона. 
Верхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 196(3). 

Стр. 79 

Т А Б Л И Ц А 72 

Фиг. 1—3. Plicatula (Награх ?) kolymicu P o l u b o t k o Стр. 79 
1 — голотип, внутреннее ядро левой створки. Ручей Анманныкан, 
бассейн р. Вилиги. Верхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова 
и др., 1966). 2 — отпечаток правой етворкн, ХЗ; 3 — слепок с отпе
чатка левом створки. Река Тебана. верховье р. Коркодона. Верхне
норийско-рэтские отложения (Кипарисова и др.. 1966). 

Фнг. 4. Minetrigonia bulitnensis K i p a r i s o v a Стр. SI 
Голотип, правая створка. Река Булун (Рассоха). Верхненорийско-
рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фнг. 3. Bureiamya voronetzae P o l u b o t k o Стр. 87 
Голотип: о а — полная раковина со стороны правой етворкн, 56 — н и 
раковины со стороны замочного края. Ручей Шумный, бассейн р. Ви
лиги. Верхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фнг. 6. Anodontophora sublcttica K i p a r i s o v a Стр. 83 
Голотип: 6а — полная раковина со стороны левой створки, 66 — та же 
раковина с замочного края. Ручей Анманныкан, бассейн р. Вплпгп. 
Верхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фнг. 7. Cardita viligensis K i p a r i s o v a Стр. 8(5 
Голотип, наружное ядро правой створки. Ручей Анманныкан. бас
сейн р. Вилиги. Всрхнепорнйско-рэтскпе отложении (Кипарисова 
и др., 1966). 

Фнг. 8. Modiolus minuttts ( G o l d f u s s ) Стр. 80 
Правая створка. Река Токур-Юрях, бассейн р. Коркодона. Верхне
норийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг, 9, 10. Cardita cloacina sibirica K i p a r i s o v a Стр. 86 
Голотип: 9а — полная раковина со стороны левой створки; 9 6 - -
то же, ХЗ; 9 в — г а . ж е раковина с замочного края. Ручей Ан.мапны-
кап. бассейн р. Вилиги. Верхненорийско-рэтские отложения (Кипа
рисова м др., 1966). 10 — внутреннее ядро левой створки, Х2. Река 
Привальная, бассейн р. Большого Анюя. Верхненорийско-рэтские 
отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 11. Ochotomya unmundykanensis (Т и с h к о v) Стр. 87 
I la — раковина со стороны левой створки; 116 — та же раковина 
спереди. Ручей Анманныкан, бассейн р. Вилиги. Верхненорийско-
рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 12. Ochotomya anyiiensis P o l u b o t k o Стр. 87 
Голотип: 12а — полная раковина со стороны правой створки; 126 — 
та же раковина спереди. Река Привальная, бассейн р. Большого 
Анюя. Верхненорийско-рэтские отложения (Кипарисова и др., 1966). 

Фиг. 13. Palaeopharus buriji K i p a r i s o v a Стр. 81 
Правая створка. Река Русская, бассейн р. Омолона. Верхненорий
ско-рэтские отложения (Кипарисова п др., 1966). 

Фнг. 14. Palaeopharus magadanicus B y t s c h k o v Стр. 85 
- Голотип, полная раковина со стороны левой створки. Южное побе

режье п-ова Кони. Всрхнепорнйско-рэтскпе отложения (Кипарисова 
и др.. 1966). 
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