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В В Е Д Е Н И Е 

В настоящее время быстрыми темпами развертываются геологораз-
ведочные и научно-исследовательские работы на обширных, но еще не-
достаточно изученных площадях Вилюйской синеклизы и Приверхоян-
ского краевого прогиба. 

Среди отложений, 'выполняющих Вмлюйскую смнежлизу и Приверхо-
янский краевой пропиб, широко распространены юрские отложения, 
представленные ,крайне однообразными песчано-га инистыми породами. 
К юрским отложениям этой территории приурочены алмазы, много-
численные месторождения каменных углей, пласты с промышленным 
дебитом горючего газа и другие полезные ископаемые. Кроме того, 
Приверхоянсшй краевой прогиб очень перспективен для поисков на его 
территории месторождений нефти. Поэтому изучение детальной страти-
графии юрских отложений как научной основы геологопоисковых и раз-
ведочных работ на упомянутые выше /полезные ископаемые имеет перво-
степенное значение. Стратиграфические работы играют также исклю-
чительно важную роль при геологическом картировании юрских отложе-
ний и необходимы дри подготовке к изданию листов Государственной 
геологической карты. 

Вилюйакая синеклиза .и Привархоянский краевой прогиб охватывают 
весьма значительную по площади территорию, составляющую свыше 
560 ООО км2. 

На северо-западе Вилюйскую аинеклизу обрамляет Анабарский (мас-
сив, на западе ее граница проходит примерно ло среднему течению 
pp. Тюнга и Мархи и по -верхнему течению pp. Ыгыатты и Вилюя, на 
юго-западе и юге граница синеклизы проводится значительно восточ-
нее пос. Мухтуя, на юге она доходит до р. Лены и далее идет севернее 
реки примерно параллельно ее течению. 

Приверхоянский краевой прогиб имеет протяженность более 1 500 км— 
от нижнего течения р. Лены до среднего течения р. Алдана (примерно 
до устья р. Белой) . С запада прогиб окаймлен Анабарским массивом, 
а с юга — северным склоном Алданского щита. На востоке и севере 
прогиб 'Граничит с Верхоянской складчатой зоной. На северо-западе 
прогиб соединяется с Хатангекой «падиной, а в своей средней части — 
с Вилюйской.синеклизой. От Сетта-Дабансиого антиклинория прогиб 
отделен взбросами. 



4 Введшие 

Юрские отложения Вилюйской синеклизы и При верхоя>1 [ског-о про-
гиба охарактеризованы IB основном остатками двустворчатых- .моллюс-
ков. Реже в них (встречаются аммониты и белемниты, что затрудняет да-
тировку отложений ,по сравнению с другими районами, где она ведется, 
главным образом, по аммонитам. В связи с этим в иоследован-ия'х основ-
ное йнимание пришлось уделить, во-первых, послойному изучению раз-
резов и, во-вторых, монографической обработке остатков двустворчатых 
моллюсков, представляющих в юрских отложениях, пожалуй, единст-
венную широко распространенную и относительно многочисленную груп-
пу, которая может обеспечить в комплексе с другими группами ископае-
мой фауны установление геологического возраста отложений. 

В основу работы положены материалы, собранные автором с 1949 по 
1961 г. За это время (в Приверхоянском -прогибе были послойно изучены 
разрезы юрских отложений по pp. Алдану (от р. Белой до р. Восточной 
Хандыги), Сыто-ге (среднее течение), Надежде, Аркагану, Керби, Суг-
джу, а та,кже по р. Тумату и в районе нос. Чистого (бассейн р. Томпору-
ка) . Естественные обнажения исследованы также по р. Лене (мысы 
Чоноко, Джяской, Хоронгхо, КыстатЫм, Чекуровский, Чуча, приустье-
вая часть pp. Мянгкярэ, Эйээкита, Кисилеха, пос. Кумах-Сурт) . Много-
численные маршрутные пересечения сделаны по pp. Молодо, Моторчуне, 
Усунку. В пределах Вилюйской синеклизы юрские отложения детально 
изучались от пос. Крестя-ха до пос. Сунтара. Помимо естественных обна-
жений были определены или частично монографически обработаны мно-
гочисленные коллекции фауны, переданные автору В. А. Вахрамеевым 
и Ю. М. Пущаровским (с pip. Тюнга, Линдэ и Лены) , О. К. Смирновой 
(с pp. Мархи и Линдэ) , А. А. Арсеньевым (с pp. Вилюя и Большой Ба-
туобяи), Н. М. Чумаковым (с pp. Кемнендяя и Батомая ) , В. И. Муравь-
евым (с pp. Наманы и Ыгыатты) , В. В. Пановым (с pp. Собопола и Ле-
ны), В. А. Руцковым (с р. Лены) , В. Ф. Огаем (с р. Бесюке), Г. Ф. Ту-
риным (с pp. Алдана и Сытоги). Кроме того, были произведены опре-
деления фауны из сборов Аэрогеолотической экспедиции № 3 ВАТТ 
(с pp. Сюнгюде, Тагана, Буор-Эйээкита, Линдэ, Молодо, Тиит-Юрэха, 
Баарки, Усунку, Кютингдэ, Лены, Моторчуны, Элиэбитийэ, Хахчаана, 
Солали, Муны и Амги). 

В стратиграфических выводах использованы данные гао всем груп-
пам ископаемых организмов, среди которых цефалоподы определялись 
В. И. Бодылевским, Г. Я. Крымгольцем, В. Н. Саксом, Г. Ф. Лунгерс-
гаузеном, Н. П. Михайловым, И. И. Тучковым, двустворчатые моллюски 
определялись кроме автора Н. А. Беляевским и В. И. Бодылевским, 
фораминиферы — Е. А. Гофман, А. А. Герке и О. М. Лев, пресмыкаю-
щиеся — В. В. Меннером, комплекс растений — В. А. Вахрамеевым, 
опоры и пыльца — Н. А. Болховитиной, Е. М. Воеводовой и Н. А. Пер-
вунинской. Все приводимые в работе определения фауны без указания 
фамилий определявших их лиц сделаны автором. 

Работая над темой, автор постоянно пользовался консультациями 
В. В. Меннера, В. И. Бодылевского и Г. Я. Крымгольца. Ценная консуль-
тация по морфологии и систематике иноцерамид была оказана автору 
В. П. Ренгартеном. 

В работе учтены т а к ж е все новейшие данные ло стратиграфии юр-
ских отложений Сибири, опубликованные в работах В. Н. Сакса, 
В. А. Вахрамеева, А. Г. Коссовской и Н. А. Болховитиной. 

В результате исследований представилась возможность разработать 
•и палеонтологически обосновать яруаную схему стратиграфии юрских 
•отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского прогиба, сопоста-
даить ее со -схемами сопредельных регионов, установить руководящие 
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комплексы фауны. Схема стратиграфии юрских морских отложений, 
разработанная автором, была принята Междуведомственным стратигра-
фическим совещанием, которое состоялось в 1956 г. в Ленинграде. 

Автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность про-
фессорам В. И. Бодылевскому, В. В. Меннеру, В. П. Ренгартену, 
Н. А. Шило и старшему научному сотруднику Н. И. Шульгиной за цен-
ные советы и консультации. 

Особенно автор признателен чл.-корр. АН СССР В. Н. Саксу за 
научное руководство при подготовке рукописи к печати. 

Автор будет благодарен за любые замечания и просит присылать их 
по адресу: Магадан, Северо-Восточный комплексный научно-исследова-
тельский институт Сибирского отделения Академии наук СССР. 



Г л а в а I 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВИЛЮЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ И ПРИВЕРХОЯНСКОГО 

КРАЕВОГО ПРОГИБА 

В истории изучения юрских отложений Вилюйской синеклизы и 
Приверхо-янского краевого прогиба т о характеру работ и их направлен-
ности резко выделяются два неравных периода: дореволюционный 
(1743—1917 гг.) —период редких маршрутных исследований и послере-
волюционный (с 1918 г. по настоящее время) — период постепенного, 
планомерного изучения края. 

Дореволюционный период, в свою очередь, разделяется на два этапа: 
этап географических открытий (1743—1849 'гг.), описание которого в на-
стоящей главе опущено, так как 'в работах этого времени почти не при-
водились сведения по юре, и этап редких теологических экспедиций 
(1850—1917 гг.). 

В послереволюционном периоде также намечены два этапа: этап 
первых обобщений но теологии Сибири и развертывания 'маршрутных 
поисковых работ (1918—1947 гг.) и этап систематических площадных 
съемок и развертывания научно-исследовательских работ (с 1948 г. по 
настоящее время) . 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Этап редких геологических экспедиций (1850—1917 годы) 

В начале рассматриваемого этапа первые (крупные экспедиции, поло-
жившие начало (познанию геологического строения Сибири, были орга-
низованы Академией наук, Сибиракими отделами Русоко-го географиче-
ского общества, открытыми в 1851 г. в Иркутске и в 1877 г. — в Омске. 
Одновременно с этим ряд 'исследований в Сибири 'был проведен частны-
ми лицами — любителями теологии. Значительный объем геологических 
исследований .в Якутии приходится на долю А. Л. Чекановюкого, 
И. Д. Черского (сосланных в Сибирь царским правительством ва уча-
стие (В польском восстании 1863 т.) и А. Г. Ржонсницкото (сослан по 
политическому делу в 1906 г.). Эти геологи 'в дальнейшем, по ходатай-
ству Академии (наук и Геологического Комитета, возглавили крупные 
экспедиции по исследованию (малоизвестных областей и окраин Восточ-
ной Сибири. Внимание (исследователей привлекали обширные и почти 
неизвестные (области, о которых имелись лишь всесторонние общегео-
графичеюкие сообщения А. Ф. Миддендорфа (1860—1869). 



Послереволюционный период II 

Ниже дается обзор главнейших исследований, которые излагаются 
в хронологической последовательности. 

В 1850—1851 гг. Н. Г. Меглицкий (1851) был (командирован в составе 
Забайкальской экспедиции Ахте для изучения теологического строения 
по маршруту Якутск—Удский острог. По пути ж (месту работ Н. Г. Мег-
лицкий, проплывая по р. Лене от пос. Бестяха до Якутска, впервые от-
метил, 'что берета р. Лены сложены угленосными отложениями. Он не-
обоснованно отнес последние к (низам каменноугольной системы, оши-
бочно полагая, что у пос. 'Бестяха эти отложения залегают под породами 
района Олбкминска с окаменелюстями, принятыми им за каменноуголь-
ных каламитов. В действительности эти «каламиты» представляют кем-
брийских археоциат, впервые тогда обнаруженных в Восточной Сибири. 

В 1853—1854. тг., с целью всестороннего 'изучения Вилюйского окру-
га, Сибирский отдел Географического 'общества направил экспедицию 
Р. К. Маака . Из Якутска Р. К. Маак проехал вниз по р. Лене и вверх по 
р. Вилюю до Вилюйска и Нюрбы, а затем из урочища Тае на р. Хан-
нгые—притоке р . М а р х и — н а п р а в и л с я на север, перевалил на р. Оле-
нек и повернул к озеру Сюрюнда, (расположенному в верховьях р. Вилюя. 
Таким (образом, он дважды пересек Вилюйско-Оленекский водораздел. 
С озера, уже по зимнему пути, Р. К. Маак прошел вниз по р. Вилюю 
прямо к устью р. Чоны, а з а т е м — п о р. Вилюю к устью р. Ахтаранды 
и в Сунтар. 

Р. К. Маак (1883—1886) впервые установил по фауне присутствие 
в бассейне р. Вилюя морских юрских отложений. Окаменелости, собран-
ные Р. К. Мааком, были (частично отправлены в Германию и определены 
там к а к нижнеюрские. Кроме того, из этих ж е -сборов определены юр-
ские Belemnites elongatus M i l l . , Nucula tunicata Q u e n s t . , N. variabi-
lis Q u e n s t . Ф. Б. Шмидт (Schmidt, 1872) описал из них Tancredia 
stubendorffi sp. nov. P. К. Мааком также 'было отмечено, что обрывистые 
берега острова Оохо-Хая по р. Лене-содержат (многочисленные отпечатки 
растений, напоминающих юрские. 

В 1873—1875 гг. Географическое общество поручило А. Л. Чеканов-
с кому совершить трудную экспедицию на pp. Нижнюю Тунгуску, Оленек 
и Лену с целью теологических исследований и составления (карты Азиат-
ской России. Одним из .поводов к снаряжению экспедиции А. Л. Чека-
новского послужили цератиты, привезенные А. Ф. Миддендорфом из 
Якутака, (истинное местонахождение которых оставалось неясным. Во 
время (следования с экспедицией по р. Лене в 1875 т. до Булуна А. Л. Че-
кановсиий (1896) провел маршрутную геологическую съемку, описал 
береговые обнажения от ст. Табагинской до устья р. Эйээкита и высказал 
предположение о юрском возрасте распространенных по р. Лене кон-
тинентальных угленосных отложений. 

Позже О. Геер монографически обработал многочисленные отпе-
чатки растений/собранные А. Л. Чекановским, и отнес их к средней юре. 
Среди морских юрских отложений р. Оленека А. Л . Чекановский выделил 
по литологическим особенностям два яруса: верхний — иноцерамовый и 
нижний — суракский, указав на сходство с этими двумя ярусами отло-
жений, обнажающихся в низовьях р. Лены. 

В 1886 г. (коллекции фауны, доставленные А. Л. Чекановским с р . Оле-
нека и низовьев р. Лены, были (изучены И. И. Лагузеном. Им отмечены 
из суракского яруса Hinnites lenaensis sp. mov., Inoceramus retrorsus 
sip. nov., Modiola czekanowskii sp. nov., Tancredia subtilis sp. nov., а из 
иноцерамового яруса — Inoceramus retrorsus др. nov., Aucella keyserlin-
giana var . rugosa var. nov., A. crassicoll is K e y s . , A. sublaevis K e y s . 
В yp. Тонгус-Апата по p. Лене были найдены Inoceramus retrorsus 
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var. tongusensis var . mov., Hinnites lenaensis sp. nov. и аммонит, близкий 
к Oloostephanus1 diptychus из Печорского края. 

Морские отложения низовьев р. Лены, заключающие указанную вы-
ше фауну, на основании сходства ее с фауной .бассейнов pp. Печоры и 
В'ятми И. И. Лагузен сопоставлял с ярусами нижним волжским (сурак-
ский ярус) и верхним волжским (иноцерамювый ярус) , допускай при 
этом, что возраст иноцерамового яруса, возможно, придется понизить 
до кимериджа. 

Интересные данные, полученные .предыдущими геологами, побудили 
Академию наук организовать в 1891 г. экспедицию на север Якутской 
области под руководством И. Д. Черского. И. Д . Черский по пути к Якут-
ску, в Нижнем Кангаласском Камне на р. Лене, собрал юрских моллюс-
ков, сходных с Hinni tes lenaensis L a h. 

В 1893—1902 гг. Э. В. Толль по поручению Академии наук продол-
жил исследования в Сибири, прерванные в 189'2 г. после смерти И. Д. Чер-
ского. На маршрутной геологической карте, составленной Э. В. Толлем 
(1899), по р. Лене от Якутска до устья реки обозначены «волжские» 
отложения с Inoceramus retrorsus К е у s. 

Из 'коллекции, собранной Э. В. Толлем в районе Булуна по р. Лене, 
А. П. Павловым (1914) был описан аммонит Macrooephalites ischmae 
K e y s . var. arctica var. nov., сходный с изображенными у Ньютона 
и Тиля (Newton, Teall, 1897) аммонитами с Земли Франца-Иосифа. Этот 
аммонит позволил уточнить возраст отложений района Булуна и дока-
зать присутствие .среди них бат-келловейских .слоев. 

В 1908 г. Академия наук направила К. А. Воллоссовича с целью рас-
копок санга-юр'Яхсиош мамонта на .севере Янского края. В Хараулах-
ских .горах К. А. Воллоссович выделил участки, (сложенные юрскими от-
ложениями, о нем, по его мнению, .свидетельствуют находки Inoceramus 
в песчаниках гор. 

В 1912 г. Д . П . Соколов, просматривая 'коллекции А. Л. Чекановско-
го, Э. В. Толля и других исследователей, заметил неточность, допущен-
ную И. И. Лагузеном при определении фауны из еуракскопо и иноцера-
мового ярусов. По мнению Д. Н. Соколова, суракский ярус должен соот-
ветствовать верхам верхнего волжского яруса, а иноцерамовый, по-ви-
димому, 'является всего лишь фациальным аналогом сураиского яруса, 
отличающегося преобладанием ауцелл. Основанием для такого заклю-
чения послужили аммониты Olcostephianus из 'коллекции А. Л. Чеканов-
ского, которые Д. Н. Соколов сблизил с Oloostephanus' s tenomphalus из 
нижнего неокома pp. Анабара и Оленеиа, .где отложения с упомянутыми 
аммонитами залегают несомненно выше иноцерамювой юры. 

В том ж е году Геологический Комитет направил в Якутию под руко-
водством В. Н. Зверева большую экспедицию для изучения геологиче-
ского строения долин pp. Вилюя и Алдана. В. Н. Зверев (1913, 1914) 
впервые установил широкое распространение в долине р. Алдана и его 
правого притока — р. Май мезозойских отложений и выделил среди них 
три свиты: нижнюю — песчано-конгломератовую, пресноводную; сред-
нюю— морскую с остатками Hinnites lenaensis L a h., Panopaea impres-
sa L a h., по которым свита была отнесена к юре; верхнюю — угленос-
ную. Коллекции В. Н. Зверева с pp. Мархи и Ыгыатты позднее просмат-
ривал И. Е. Худяев, сделавший неверное заключение о неокомском воз-
расте морских отложений этих мест. 

В 1914 г. А. А. Борисяк (1915), занимаясь юрскими псевдомоноти-
сами, подробно изучил Pseudomonotis (Hinnites) lenaensis L a h. Осно-
вываясь на морфологии раковины и учитывая, что род Hinnites имеет 
плоскую правую створку раковины, А. А. Борисяк описал эти ископае-
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мые к а к род Pseudomonotis'. В противоположность И. И. Лагузену он 
почему-то Pseudomonotis (Hinnites) lenaensis L a h. счел характерным 
для нижнего мела. 

В 1913—1917 гг. А. Г. Ржоненицкий (1918, 1923) по заданию Геоло-
гического Комитета изучал юрские отложения бассейна р. Вилюя от ее 
устья до пос. Сунтара, нижнего течения р. Чоны, Лено-Вилюйского меж-
дуречья, а также р. Лены от ст. Татаринской до Якутска. Он составил 
первую схему стратиграфии юры для значительной (площади, располо-
женной м е ж д у pip. Вилюем и Леной. Здесь А. Г. Ржоненицкий выделил 
(снизу вверх) : 

1. Лейасовьпе пресноводные отложения, несогласно залегающие на различных го-
ризонтах как кембрия, так и силура, представлены конгломератами, которые переслаи-
ваются с рыхлыми песчаниками я песками, содержащими растительные остатки, жел-
ваки сидерита и конкреции марказита. Лейасовый возраст отложений установлен по 
их стратиграфическому положению. 

2. Моракие отложения нижнего доггера (100—150 .м), представленные глинами 
и песчаниками с прослоями глинистых сидеритов и с многочисленными остатками фау-
ны, среди которой определены: Belemnites cf. elongatus M i l l . , В. pyramidalis Q u e n s t . , 
Tancredia sp., T. stubendorffi S с h m., Nucula sp., N. cf. tunicata Q u e n s t . , N. varia-
bilis Q u e n s t . , Leda sp., Mytilus sp., Ostrea sp., Rhynchonella sip. Присутствующие 
в этих отложениях Harpooeras murchisonae S о w., по определению А. П. Павлова, ука-
зывали на ааленский возраст отложений. К ааленокому ярусу А. Г. Ржоненицкий отнес 
слои по р. Лене ниже Жиганска между урочищем Тонгус-Апата и устьем р. Муны, а так-
же отложения у пос. Табаги на р. Лене, из которых И. Д. Черским были собраны 
Pseudomonotis lenaensis L a h. 

3. Верхнеюрские пресноводные отложения, по мнению А. Г. Ржопсницкого имеющие 
близкое сходство по литологичеаким особенностям -о лейаоовыми и .отличающиеся от них 
отсутствием конгломератов я .наличием мощных пластов бурых углей. Из раститель-
ных отпечатков А. Н. Криштофович определил с ip. Ыгыатты .верхнеюрские: Gonioipteris 
cf. hymenophylloides ( B r o n g n . ) S e w . , Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) B r o n g n . 

Заканчивая обзор, .отметим, что в рассматриваемый период были со-
ставлены очерки но геологии не только отдельных районов, но и более 
обширных областей Оибири. Такие работы принадлежат Н. Г. Меглиц-
кому (1851), Р. К. Мааку (1883—1886), А. Л. Чекановскому (1896), 
Э. В. Толлю (1899), В. Н. Звереву (1913, 1914), А. Г. Ржонюницкому 
(1918, 1923). Начиная уже с 1850 г., в результате геологических иссле-
дований, охвативших т а к или иначе .почти всю территорию Оибири, были 
доставлены и большие коллекции фауны и флоры, описанием которых 
занимались, главным образом, русские ученые: А. П. Павлов (1914), 
А. А. Борисяк (1915) и другие. 

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Этап первых обобщений по геологии Сибири 
и развертывания маршрутных поисковых работ (1918—1947 годы) 

В связи с запросами социалистического строительства, Советское 
правительство поставило перед геологами важную и ответственную за-
д а ч у — о с в о и т ь обширные территории страны, и в особенности Восточ-
ную Сибирь. Однако в первые годы молодого Советского государства, 
в связи с гражданской войной, интервенцией в Си.бири и на Дальнем 
Востоке, а также из-за недостатка средств и квалифицированных кадров 
геологов, геологические работы в Якутии развертывались медленными 
темпами. 

В 1923 т. вышла из печати работа А. А. Борисяка «Геологический 
очерк Сибири», представляющая первое серьезное обобщение материа-
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лов дореволюционных исследований, а в 1927 г.— «Геологический обзор 
Оибири» В. А. Обручева. 

Год спустя Геологическим Комитетом была выпущена Геологическая 
карта Азиатской России 'масштаба 250 верст в дюйме, на «которой были 
намечены приближенные контуры распространения мезозойских отло-
жений в Оибири. 

В дальнейшем число экспедиций, направленных в Якутию, значи-
тельно возросло. Эти экспедиции были посланы Академией наук 
(С. С. Кузнецов, Т. К. Хмызников .и др.), Якутской горнотехнической 
конторой (Г. Э. Фришенфельд и Др.), Геологическим Комитетом 
(К. С. Бобин, Г. А. Иванов, В. Н. Кузнецов, И. И. Сафронов и др.) , Неф-
тяным геологоразведочным институтом (Д. К. Зегебарт и др.) , Якут-
ским геологическим управлением, Дальстроем (А. В. Зим'кин, Г. Ф. Ту-
рин и др.), Арктическим институтом (А. П. Иванов, В. М. Лазуркин, 
А. И. Гусев и др.) и другими организациями и учреждениями. 

В 1938 г. (вышел из печати третий том «Геологии Сибири» В. А. Обру-
чева, представляющий обобщение материалов ,по мезозою и кайнозою 
по 1938 г. включительно. Имеющийся материал позволил В. А. Обруче-
ву сделать ценный, до с,их пор не утративший своего значения палеогео-
графический вывод о том, что IB бассейне Лены «трансгрессия моря на-
чалась уже в лейасе, в то время как для вышележащих слоев можно 
предполагать .перемежаемость морских и .континентальных отложений, 
т. е. временные вторжения и потом регрессии моря: :море то уходило из 
бассейна, .превращая его в сеть лагун, озер и болот, то снова врывалось, 
принося с собой морскую фауну». 

В 1940 г. вышла в свет Геологическая жарта Оибири, составленная 
Комитетом по делам геологии, под редакцией Д. В. Наливкина. На этой 
карте были .оконтурены основные тектонические структуры, выполненные 
м езозойскими отложениями. 

Ниже обзор изученности юрских отложений дается по бассейнам рек. 

Бассейны рек Вилюя и Лены (район Якутска) 

Геологические исследования в Якутии были возобновлены с 1926 г. 
Якутской экспедицией Академии наук СССР. С. С. Кузнецов провел 
маршрутные исследования по р. Тюнгу и ее притокам. Среди мезозойских 
отложений, обнажающихся в бассейне р. Тюнга, С. С. Кузнецов (1927, 
1929) выделил четыре горизонта (снизу вверх): 

!. Горизонт темно-серых .песчаников с и.звбсткови1С'ты.ми конкрециями и остатками 
Pseudomonotis subechinata L a h., Panopaea impressa L a h., Tancredia subtilis L a h., 
Oxiytoma horealis В o r . 

2. Горизонт глин с извесжавистыми конкрециями, переполненными Leda medusa 
В о т . , NiiiCiila s.p., Beliemnites panderi N e w . et Teall, Rerisphinctes davidsoni 
В ti с k m. (по .предварительному определению А. П. Павлова ) . 

3. Горизонт рухляков с Pseudomonot is (Hinnites) lenaensis L a h. 
4. Горизонт песчаников и песков с железистыми 'конкрециями, пластами каменного 

угля .и отпечатками растений: Czekanowskia sp., Clado.phlebis haiburnensis (L. et H.) 
B r o i i p i . (определение A. H Криштофовича). 

Первые два горизонта, основываясь на определении А. П. Павловым 
аммонита Perisphinctes davidsoni B u c k т . , С. С. Кузнецов отнес «сред-
ней юре. а горизонт с Pseudomonotis lenaensis L a h. и вышележащие 
угленосные отложения — к вер.хней юре. 

В зьииедшей в 1927 г. работе Р. Ф. Геккера «Геологический очерк 
Якутской .республики» для бассейна р. Вилюя в основном изложен раз-
рез, разработанный А. Г. Ржонсницким. Р. Ф. Геккер, так же как и 
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А. А. Борисяк, верхнюю угленосную свиту помещает в ни жнем еловой 
отдел. 

В этом ж е году в .район среднего течения р. Вилюя по поручению 
Геологического Комитета (была направлена экспедиция под начальст-
вом Е. С. Бобина (1930), в задачу которой входило изучение юрских 
конгломератов. 

Позже, в 1928—1931 гг., Г. Э. Фришенфельд (1932) (Якутская горно-
техническая контора) отметил, что фосфоритовый горизонт на р. Мархе 
начинается -слоем (0,4—1,2 м) 'грубозернистого песчаника с конгломера-
том и 'конкрециями фосфоритов. Толща, заключающая фосфориты, сло-
жена песками, песчанистыми глинами, песчаниками с известковистыми 
и фосфоритовыми конкрециями .с крупными и мелкими Pseudomonotis 
lenaensis L a h., Panopaea sp., Modiola sp. Эти отложения Г. Э. Фри-
шенфельд считал нижнемеловыми. 

В 1932 г., в связи с поисковыми работами Нефтяного геологоразве-
дочного института в Якутской АС'СР, Д. К. Зегебарт посетил лево- и 
правобережье р. Лены от устья р. Бирюка до устья р. Синей и левые 
притоми р. Лены — Бирюк и Наману. Мезозойские отложения Д. К. Зе-
гебартом встречены лишь в верхнем течении р. Наманы. Плохая обна-
женность в этом районе не позволила ему .составить послойное описа-
ние отложений, поэтому Д. К. Зегебарт ограничился схематическим 'вы-
делением отдельных литолюпических комплексов. По данным этого ав-
тора, на вархнекембрийские породы с угловым несогласием налегает 
маломощная толща (15—20 м) нижнеюрских (Jia) песчаников с боль-
шим количеством неопределимых отпечатков растений, (которые, но за-
ключению И. И. Палибина и М. Д. За лесс кого, указывают на юрский 
возраст. Вышележащий среднеюрский «комплекс» представлен конгло-
мератами и глауконитовыми песками, залегающими на .размытой по-
верхности подстилающих пород (10—15 м ) . Еще выше залегают: 1. Тол-
ща песчанистых известняков и глинистых сланцев (J2b) мощностью 15 м 
с фауной, определенной Н. С. Шатским к а к Inoceramus sp., Tancredia sp.. 
Leda эр. Тут же были найдены .остатки пресмыкающихся, просмотрен-
ные В. В. Меннером (Eretmosaurus sp. nov. М е n n е г, Pholidophorus 
sp. nov. M e n п е г ) . 2. Толща грубозернистых аржозовых песчаников 
(•Тс) (мощностью 100 м. 

Ввиду того что фауна и флора оказались недостаточно типичными 
для заключения о геологическом возрасте пород, Д. К. Зегебарт сопо-
ставил их с разрезом на р. Вилюе, где установлено трехчленное деле-
ние мезозоя. 

В 1933 г. верхнее течение р. Чоны изучалось т а к ж е Д. К. Зегебар-
том, который наблюдал здесь выходы угленосной толщ,и (50 м) , зале-
гающей на размытой поверхности верхнего кембрия. В толще выделен;, 
семь слоев, сопоставляемых с юрой р. Наманы. 

В 1939 т. Д. К- Зегебартом было изучено геологическое строение-
междуречья Алдана и Амти. Мезозойские (породы этого района расчле-
нены Д. К. Зегебартом на три толщи: а) кварциты и песчаники (8-
10 м), б) мелкогалечный конгломерат (0,1—0,3 м), в) песчаники и квар-
циты (20—25 м). Толщу кварцито-песчанистых отложений Д. К. Зе-
гебарт считал нижнеюрской и сопоставлял он ее с нижним отделом ме-
зозойских отложений правых притоков р. Алдана. 

В этом же году И. П. Атласов (Якутское геологическое управление) 
посетил Табапинское обнажение на р. Лене. По фауне, определенной 
И. Е. Хуциевым (Oxytoma sp. , 'Tancredia donaciformis' L y e . , Т. ovifor-
mis L a h . ) , отложения И. П. Атласовым отнесены к ааленскому ярусу. 

И. П. Сойкконен (1938), обобщая материал по окрестностям Якут-
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ска, подробно описал разрез юры от :пос. Улахана до Нижнего Канга-
ласското Камня по р. Лене. Найденные им в песчаниках Табагинюкого 
утеса кардинии и миюфории позволили установить возраст морских от-
ложений от лейаса до доггера включительно. 

В 1939 г. Ф. А. Алексеев и Н. М. Музыченко отметили в районе оо-
лянокуполыных поднятий Кемиендяя — Та-басынды лейас (150 м ) , ниж-
ний доггер (100—300 м) и пресноводные отложения юры (700 м). 

В 1941 г. В. М. Максимов опубликовал следующий разрез юрских 
отложений окрестностей Якутска (снизу вверх) : 

1. Нижняя пресноводная овита — 100 м. 
2. Морская овита — 110 м. 
3. Верхняя пресноводная овита — 350—400 м. 

Отложения (первой свиты •сравниваются с лейасовыми пресноводными • 
отложениями бассейна р. Вилюя. Ореди отложений мореной свиты по 
определениям фауны (Myophoria laevigata Z i e t., Pseudomonotis cf. le-
naensis L a h., 'Belemnites cf. brevis H a b.) присутствуют нерасчленен-
ные отложения среднего, верхнего лейаса и нижнего доггера. В. М. Мак-
симов (1941) наблюдал постепенные дитологичесние (переходы свит друг 
в друга. Крупные перерывы в осадконакоплении, по его мнению, от-
сутствуют. 

В 1942 г. Ф. Г. <Гурари (Якутское геолопическое управление) прово-
дил исследования в долинах pp. Синей и Чыбыыды. Мезозойские отложе-
ния условно расчленены HIM на три свиты: нижнюю — (континентальную 
(Ji) , среднюю — морскую (J2) и верхнюю — угленосную (J3). 

Бассейн реки Алдана 

В 1930 (Г. (П. Г. Алексеев (Якутская (горнотехническая контора) про-
вел по р . Алдану (исследования выходов угля против устья р. Тьгры и 
разведку месторождения Джебарики-Хая. Широко распространенные 
в районе последнего (месторождения угл'ееооные отложения .П. Г. Алек-
сеев 'С/читал юрскими. 

В 1931 г. Институт (геологической карты организовал Алдаво-Май-
скую группу под руководством И. П. Атласов а для изучения геологии 
долин р . Май и среднего течения р. Алдана. И. П. Атласов (1936) под-
твердил 'правильность трехчленного расчленения юры но литолошчееким 
признакам, но, в противоположность В. Н. Звереву, все морские отложе-
ния этого района .причислял к верхней юре. Д л я верхней и нижней свит, 
судя по их 'близким литологическим особенностям, И. П. Атласов пред-
полагал один и тот ж е (геологический возраст. 

Одновременно Н. В. Меньшагин описал юрские пресноводные отло-
жения вблизи устья р. Аллах-Юны. 

Дальнейшие исследования по р. Алдану проводились Ю. К. Дзева-
нойюиим (1940), (который расчленил юрские отложения, так ж е как 
В. Н. Зверев, на три свиты (снизу вверх) : 

1. Нижнюю, пресноводную с флорой Neocalamites эр., Schizolepis magnifica Р г у п., 
Pityoiphyllum nordenskioldii ( Н е е г ) и обрывками линейных листьев типа Phoenicopsis 
(по определению В. Д. Принады). Основываясь на находке Neocalamites, Ю. К. Дзева-

«овский отнес 'праано.в'адные отложения к рэт-лейасу, но одновременно .высказал пред-
положение и о лейасовом возрасте свиты. 

2. Морскую свиту с фауной Inoceramus retrorsus K e y s . , Camptonectes sp. Эту сви-
ту Ю. К- Дзевановикий ячит'ал среднеюрсмой. 

3. Верхнюю угленосную континентальную свиту названный исследователь рассмат-
ривал как верхнеюрскую. 

Ю. К. Дзевановский, уточняя разрез , (впервые дал схему стратигра-
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фии юрских отложений, подразделение .которых т а отделы, за немноги-
ми исключениями, очень 'близко к современным представлениям. Только 
небольшое исключение относится, главным образом, к среднеюрюкому 
отделу, к которому из-за крайне ограниченных сборов фауны по ошибке 
были частично присоединены морские отложения нижней юры. 

В 1941 г. IB долине р. Восточной Хандыги А. В. Зим.кин (Янекое 'Гор-
нопромышленное управление) указал на присутствие в мезозойских от-
ложениях пластов бурых углей. На основании его работ в 1941 г. Даль-
строй послал в долины правых притоков р . Алдана — pp. Восточной 
Хандыги, Сугджу, Керби, Онелло, Тьгры, Надежды несколько геолого-
поисковых партий на уголь и горючие сланцы. Большая доля геологопо-
исковых работ, поставленных на этой обширной угленосной площади, 
была выполнена Г. Ф. Туриным, М. Г. Зиновьевым, Г. Г. Колтовским, 
Н. Ф. Карповым. 

Г. Ф. Туриным для правобережной части р. Алдана был составлен 
разрез юрско-меловых отложений, в котором были выделены (снизу 
вверх) : 

1. Песчано-сланцевая «вита (1 500 м) с Pseudomonotis lenaensis L a h., Inoceramus 
aff. porrectus E i c h w . , , указывающими, по мнению А. Ф. Ефимовой, иа верхи лейаса, 
возможно низы доггера. 

2. Безугольная овита (1 500 м) (Выделена, главным образам, по литологичеаким осо-
бенностям и в меньшей степени по фауне, собранной,-видимо, из осыпи и крайне нехарак-
терной для этих отложений: Bureiamya mariae O r b . , В. tzaregradskii V о г. По опреде-
лениям А. Ф. Ефимовой Г. Ф. Гу.рин отложения свиты относил к волжскому ярусу. 

3. Угленосная авита (3 300 м) с флорой Ciadophlebis sp. ind.et, CI. aff. acuta F o n t . , 
CI. cf. arctica H e e r, CI. haiburnensis (L. et H.) В г о n g п., CI. denticulata ( B r o n g n . ) 
F o n t . , Sphenopteris cf. goeppertii D u n n . , Sph. cf. setacea P r y п., Taeniopteris sp., 
Nilssonia cf. alaskensis P r y п., Zamites buchianus E 11 i n g., Podozamites graminen-
sis H e e r , Anomozamites(?) эр. Возраст свиты no этой флоре определяется А. Ф. Ефи-
мовой в достаточно широких пределах от верхов .верхнело .волжского яруса до апта 
включительно. 

Как явствует из обзора исследований, должной ясности в расчлене-
нии мезозойских отложений бассейна р. Алдана до 1949 г. не было. 

Река Лена (от поселка Сангар до устья) 

В 1925 т. по заданию секции угли (Теологический Комитет) Г. А. Ива-
новым были изучены Кангаласское, Сангарское и Лунхинокое месторож-
дения углей на р. Лене. Возраст угленосной толщи Кангалаеского ме-
сторождения Г. А. Иванов считал верхнеюрским. Из глинистых слан-
цев пятой пачки угленосной толщи Сангарского месторождения 
В. Д. Принадой и А. Н. Криштофовичам определены верхиеюрокие рас-
тения: Coniopteris burejensis (Z а 1.) S e w . , С . - c f . hymenophylloides 
( B r o n g n . ) S e w . , Phoenicopsis speciosa H e e r , Podozamites lanceola-
tus L. et H., Desmiophyllum sp., Pityophyllum cf. lindstroemi N a t h. 

Д л я Лунхивского месторождения обоснование геологического воз-
раста угленосных отложений в работе Г. А. Иванова не дается. 

В. Н. Кузнецовым (1930) и П. Т. Сафроновым (Якутская горнотех-
ническая контора) проведены разведочно-опробовательские работы на 
'месторождениях углей: Сангарском, Жиганском и Булунском (эти ме-
сторождения в 1913 г. разведаны А. А. Либерманом) . У Жиганска были 
собраны отпечатки считавшихся тогда юрскими растениями: Sphenopte-
ris sp., Pecopteris sp . , .P inus sp., а в районе Булуна — флора: Podozami-
tes, Pinus, Sphenopteris, Baiera, по предположению названных исследо-
вателей также верхнеюрокая. 
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В 1926 т. П. К. Хмывников (Якутская экспедиция Академии - наук) 
совершил 'маршрут по р. Лене от устья р. Вилюя до берегов Северного 
Ледовитого океана. На участке р. Д ж а р д ж а н — мыс Кыетатым 
П. К. Хмызников (1927) отметил выходы юре ко-меловых пород. 

В 1932 г. Якутский геологоразведочный трест направил в район 
хребта Орулган Две 'геологопоисковые экспедиции. Первой экспедицией 
руководил И. П. Атласов, второй — В. А. Федорцев. Геологами этой 
экспедиции обнаружены выходы юрских отложений на крыльях и в 
осевой части Орулгавского антиклинория, а т а к ж е по р. Лене от мыса 
Кыетатым до р. Ню-Элля и в истоках р. Бытантая. 

В 1932—1933 'гг. iB. М. Лавурнин (Нижне-Ленская экспедиция Арк-
тического института) пересек Хараулахские горы, где отметил выходы 
осадочных пород, в том числе нерасчлененных юрюко-мелювых отложе-
ний, которые, по его мнению, представлены двумя фациями — морской 
и лагунной. В. М. Лазуркин нашел здесь под угленосной толщей и ауцел-
ловые слои. 

В 1933 г., проезжая в район р. Анабара через Жиганск, Б. В. Тка-
чанко ('Восточно-Сибирский .геологоразведочный трест) обратил внима-
ние на широкое распространение к западу от указанного селения мезо-
зойских песчаников. 

В 1936 г. Т. Р. Зейденберг (Якутское отделение треста «Союзникель-
оловорааведка») доказал по определениям Н. С. Воронец присутствие 
в бассейне р. Хобола отложений средней юры. 

По восточному склону Хараулахски'х гор, по данным И. Г. Николаева 
(1938), юрские отложения состоят из «хвощового» горизонта, перекры-
того породами, почти не содержащими фауны. Геологический возраст 
тех и других отложений определяется по редкой фауне от верхов лейаса 
до а а лена включительно. По западному склону Хараулахских гор обна-
жен тот же «'хвощовый» горизонт, слои с Inoceramus и угленосные отло-
жения. Ив морских отложений на р. Тикане собраны Aucella cf. trigo-
noides L a h., A. cf. volgensis L a h., A. terebratuloides L a h., A. inflata 
L a h., определяющие, по мнению H. С. Воронец, нижний волжский 
ярус — валанжин. К северу от р. Эбетяма и по р . Бастаху найдены об-
ломки Aucella sp., по которым Н. С. Воронец предполагала присутствие 
здесь мак .верхнего волжского яруса, так и рязанского горизонта. 

Угленосные отложения Жиганского района детально изучались 
А. И. Гусевым и Г. А. Ивановым, а Булунского района—А. И. Гу-
севым. 

В 1947 г. И. П. Атласов, В. А. Первунинский и А. П. Иванов (Горно-
ге'оло'пич'еское управление Гдавсевморпути) изучали геологическое 
строение западного склона хребта Орулган и долины р. Лены. Они 
установили здесь среднюю юру. 

Правые притоки рек Лены и Алдана в нижнем их течении 

В 1934 г. Н. П . Херасков (Геологический институт АН СССР) соста-
вил разрез юрских отложений Приверхюянского прогиба. Н. П. Херас-
ков выделил среди юрских отложений две свиты: байлымскую (мор-
скую— Ji—J21) и чечумскую (угленосную — J2

2—J3). Следует отметить, 
что схема стратиграфии, разработанная Н. П. Херасковым (Херасков, 
1935; Херасков, Колосов, 1938), широко применяется геологами при кар-
тировании юрских отложений приверхоянской зоны Приверхоянского 
прогиба. По новым данным, отложения байлыкской свиты объединяют 
как нижнюю, так и среднюю юру. Отложения чечумской «свиты» по 
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аналогии с теми же отложениями pp. Алдана и Лены будут только верх-
неюрскими. 

В 1944 г. В. В. Крылов и Г. В. Бархатов приманили схему стратигра-
фии Н. П. Хераскова для юш-эападных предгорий Верхоянского хребта. 

В том же году IB юго-западных предгорьях Верхоянского хребта рабо-
тал Н. Д. Цитенко. Он необоснованно рассматривал чечумскую и сангар-
скую свиты как одну и предполагал для них нижнемеловой воз-
раст. Кроме того, он считал, что угленосные отложения залегают на 
морских верхнеюрских (?) породах трансгрессивно. К верхней юре 
Н. Д. Цитенко причислял все морские отложения. 

Заканчивая рассмотрение первого этапа исследований, следует ука-
зать, что данные по монографическому изучению юрской фауны бассейна 
р. Вилюя были получены Г. Я. Крымгольцем, Г. Т. Петровой и В. Ф. Пче-
линцевым (Крымгольц и др., 1947, 1953). Морские отложения бассейна 
р. Вилюя расчленены ими на три разновозрастных, последовательно 
охарактеризованных горизонта (снизу вверх): 

1. Средний лейас — песчанистые глины с прослоями крепких песчаников с Myophoria 
laevigata Z i e t . , Pleuromya galathea A g., Натрах laevigatas O r b . , H. terquemi 
D e s 1. 

2. Верхний лейас — желтые песчанистые глины с прослоями и линзами песчаников, 
пески с прослойками сланцев и песчаников с Leda acuminata G o l d Г., Tancredia stuben-
dorffi S c h m . , Modiiola nurnismalis Opp., Mytiloides amygdajoides G о 1 d f., Dactyli-
oceras athleticum S i m p s . , D. gracile S i m p s . . Mesoteuthis oxycona H e h 1. 

3. Верхний аален — рыхлые железистые песчаники с Eumorphotis lenaensis L a h., 
Ludwigiia murchisonae S o w . , остатками ракообразных и пресмыкающихся (Eretmosau-
rus rzonsnickii M e n п е г ) (Менян ер, 1948). 

Г. Я. Крымгольц (1942, 1950) для Вилюйской синеклизы отметил 
также общность юрских фаун с западноевропейскими и отсутствие связи 
Вилюйского юрского моря с Буреинским. 

Этап систематических площадных геологических съемок 
и развертывания научно-исследовательских работ 

(с 1948 года по настоящее время) 

Перед геологами нашей страны правительство поставило весьма от-
ветственную задачу —открыть в Сибири новые месторождения полез-
ных ископаемых, необходимых для нужд социалистического строитель-
ства (алмазов, нефти, газа и пр.) . В этом отношении обширная область 
Сибирской платформы и примыкающие к ней районы являются одними 
из наиболее перспективных. В связи с этим с 1948 ir. были (начаты систе-
матические геологосъемочные, геологопоисковые и научно-исследова-
тельские работы на территории Вилюйской синеклизы и Приверхоянско-

.го краевого прогиба. 
Северные районы Приверхоянского прогиба с 1949 г. были охвачены 

геологическими съемками и тематическими работами Института геоло-
гии Арктики и треста «Арктикразведка». Среди них особого внимания 
заслуживают исследования И. П. Атласов а, Г. В. Бархатова, Ф. А. Го-
ловачева, П. И. Глушинского, Ю. Л. Гора, Г. А. Ермолаева, В. С. Жу-
равлевой, Ю. М. Иванова, А. Е. Киселева, М. М. Маландина, А. А. Меж-
вилка, И. М. Мигая, В. А. Первунинокого, Д . С. Сорокова, В. Я. Сыче-
ва и Е. А. Кононовой, а также Б. И. Теста, 3. В. Осиповой и О. В. Чер-
кесова. 

Новые данные по стратиграфии юрских отложений бассейна р. Алда-
на (получены геологами бывшего Дальстроя Г. Ф. Гурияым, М. Г. Зи-
новьевым, И. И. Тучковым, 3. В. Кошелкиной и В. Н. Андриановым. 
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Завершили 'наследования Геологического института АН СССР свод-
ные работы по мезозою, опубликованные А. А. Арееньевым, Н.:А. Бол-
ховитиной, В. А. Вахрамеевым, А. Г. Коссовской и Ю. М. Пущаровюким. 

Бассейны рек Вилюя, Мархи и Тюнга 

Г. И. Бушинский (Геологический институт АН С С С Р ) , изучая веще-
ственный состав юрских отложений по долинам pp. Тюнга и Мархи, де-
тально расчленил разрез юры, составленный задолго до Великой. Оте-
чественной войны С. С. Кузнецовым и Г. Э. Фришенфельдом. Большая 
коллекция фауны позволила названному исследователю предложить 
такой разрез юрских отложений (снизу вверх): 

1. Нижняя, пресноводная овита — слюдистые глины, алевриты, пески с галь/кой и от-
печатками растений (50 м). По данным спюраво-пыльцевого анализа Н. А. Болховити-
ной установлен нижнелейасовый возраст авиты. 

2. Морская свита подразделяется на несколько толщ. 
а) Средний лейас — песни и алевриты с Nannobelus cf. janus D и т . , Награх 

laevigatus O r b . , H. terquemi D e s 1., Eumorphotis sparsicosta P e t г., Pleuromya 
gialathea A g., Pseudomonotis tiungensis P e t г., Perna (Mytiloperna) khudjaevi 
P e t г., Pleurotomariia singularis S i e b . (определения 3. В. Кошелкиной). Мощ-
ность — 6 м. 

б) Верхний лейас — серые глины и пески с Leda acuminata G o l d f . , L. jacutica 
P e t г., Mytiloides marchaensis P e t г., M. oviformis К h u d., Modiola marchaensis 
P e t г., M. numismalis О ip p., Tancredia namanaensis P e t г. '(определения 3. В. Кошелки-
ной), Dactylioceras athleticum S i m p s . , D. gracile S i m p s . , Nannobelus pavliovi 
К r i m h. Мощность — 55 м. 

в) Аалем — сидеритов ые песчаники с Modiola numismalis О pip., Eumorphotis 
marchaensis P e t г., E. cf. tabagensis P e t г., E. cf. sparsicosta P e t r . (определения 
3. В. Кошелкиной). Мощность — 20 м. 

г) Байос — пески с Eumorphotis lenaensis L a h. (p. Марха) . Мощность — 48 м. . 
3. Верхняя вдра —нижний мел — угленосные отложения. Их возраст определяется по 

стратиграфическому положению; они залегают выше слоев с Eumorphotis lenaensis 
L a h. и 'Кроются слоями с 'верхнемеловюй флорой. 

С 1951 г. на территории Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба ведется картирование юрских отложений экспедицией 
№ 3 Всесоюзного аэрогеологического треста под руководством 
Г. Ф. Лунгерсгаузена. Юру картировали Б. П. Высоцкий, Н. И. Колобо-
ва, Б . Н. Леонов, Р. А. Биджиев, Ю. И. Минаева, В. Н. Рыбченков, 
Н. А. Цейдлер, Н. И. Гопина, И. М. Битерман, Р. О. Галабала , Г. М. По-
кровский и Л. М. Натапов. На р. Мархе Г. Ф. Лунгерсгаузен собрал 
Amaltheus sp. и крупных фораминифер. Фауна, собранная Вилюйской 
экспедицией, определялась Г. Ф. Лунгерсгаузеном, Г. Т. Петровой, 
Г. Я. КрыМ1гольцем, 3. В. Кошелкиной, В. Н. Саксам, Н. И. Шульгиной, 
флора — А. Н. Криштофювичем. 

В составе экспедиции работала также тру-ппа геологов Саратовского 
научно-исследователыского института и Саратовского университета. За 
основу расчленения юрских толщ этими геологами были взяты, в соот-
ветствии с районами их работ, схемы стратиграфии, предложенные 
Г. И. Бушинюким, В. А. Вахрамеевым, 3. В. Кошелкиной, И. И. Тучко-
вым. Юрские отложения картировали Н. П. Егорова, Т. А. Бедрина, 
Е. Ф. Ахлеотина, В. И. Бгатов, В. С. Вышемирокий, И. П. Варламов, 
В. Н. Курлаев, А. Д . Наумов. Фауна -из сборов этих геологов определя-
лась Г. Т. Петровой, а споры и пыльца — А. А. Чигуряевой и Е. Ф. Шат-
кинюй. 

Обстоятельные данные получены А. А. Арееньевым и В. А. Ивано-
вой (1954) по р. Вилюю. Они предложили следующий разрез (снизу 
вверх): 
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1. Песчано-конгломератовые отложения расчленены на два горизонта — эмяисин-
СК1ИЙ (15—30 м) и укугутский (40—90 м). По спорам и лыльце (определения Н. А. Бол-
ховитиной) отложения ук'угутскюпо горизонта считаются нижнеюрскими. 

2. Морские отложения (70 м) подразделены т а к ж е на два горизонта: 
а) Горизонт с Награх содержит Награх cf. terquemi D e s 1., H. oalvus D e s l . , 

H. sp., H. cf. laevigatus О r b., Modiola ni t idula t iungensis P e t г., Lima roemeri В u v., 
Pleuromya angus ta A gt., PI. cf. s t r ia tula A g., PI. sp., Pecten sp., Pseudomonot is sp., 
Turbo khudjiaevi P e t г. По заключению Г. Я. Крымшльца , указанная выше фауна, 
скорее всего, средвелейасювая. 

б) Горизонт с Leda охарактеризован Leda acuminata G o l d f . , L. jacutica P e t г., 
Tancredia stubendorffi S с h т . , T. securiformis D u n k . , T. sp., Pseudomonot is sp., Mo-
diola nitidula t iungensis P e t г., M. viluiensis namanaens i s P e t г., Mytiloides marchaen-
sis P e t г., M. cf. oviformis K h u d . , Inoceramus sp., Mesoteuthis gracil is H e h l , M. 
stimula D и т . , Passa lo teuth is sp. Здесь ж е встречены остракоды, офиуры, позвонки 
ихтиозавра, позвонки, кости и чешуя ганоидных рыб. В верхней части горизонта попа-
даются Eumorphot is marchaens is P e t г. 

По мнению Г. Я. Крымгольща, указанная выше фауна характерна для верхнего 
лейаса. 

3. Верхняя, континентальная свита (J2—Ja)-

Интересные данные но стратиграфии морской юры р. Вилюя полу-
чены в 1957 г. Н. Н. Тазихмным ( В С Е Г Е И ) . Однако он не нашел слоев 
с Ludwigia murchisonae S о w. в коренном залегании, а собрал лишь 
несколько аммонитов из осыпи обнажения, которое в свое время опи-
сал А. Г. Ржоненицкий. Изучив аммонитов из коллекций А. Г. Ржонсниц-
кого и Н. Н. Тазихива, Г. Я. Крымгольц (Крымгольц, Тазихин, 1957) 
переопределил Ludwigia murchisonae S о w. и выделил их в новый род 
и вид Osperleioceras viluiense sp. nov. К r i m h. Основываясь на сход-
стве некоторых морфологических признаков этой формы с западноевро-
пейскими видами, Г. Я. Крымгольц высказал важное предположение о 
среднетоарском возрасте вилюйских аммонитов. Это изменило пред-
ставление о вилюиском разрезе , т ак к а к было доказано отсутствие 
ааленсних отложений в нем. 

В 1950 т. В. Д . Массайтисом (1955) (Тунгусско-Ленская экспедиция 
В С Е Г Е И ) по р. Чоне и к западу и юго-западу от нее по Видюйсио-
Ангарскаму .прогибу были описаны нижнеюрские морские отложения 
и толща песков, песчаников и конгломератов. Позднее эти ж е отложе-
ния были изучены Н. Н. Тазихмным. 

Несколько п о з ж е А. А. Арюеньев исследовал разрез нижней юры по 
р. Батуобии. Им впервые установлен там морской средний лейас. 

Н. М. Чумаковым (1958) (Геологический институт АН СССР) по 
р. Синей на границе (морских среднеюрских отложений с континенталь-
ными отложениями (якутская свита) отмечена кора выветривания (?), 
свидетельствующаи, возможно, о кратковременном перерыве в осадоо-
накоплении. Продолжительность этого перерыва во времени пока не 
установлена. 

А. Г. Коссовской и В. И. Муравьевым (Коссовская и др., 1960) в 
основу расчленения юрских отложений этого района положены литоло-
го-минер алогические критерии. 

Споры и пыльца из юрских отложений Вилюйской синеклизы изуче-
ны Н. А. Болховитиной (1959), а пресноводные моллюски — Г. Г. Мар-
тинсоном. 

Бассейн реки Алдана 

В 1948 г. Н. Р. Сосницким и Н. П. Щербаком под руководством 
Г. Г. Колтовюкого (бывший Дальстрой) была составлена первая свод-
н а я работа по результатам геологоразведочных работ, произведенных 
в долине р. Алдана . Угленосные отложения от пос. Солондо до пос. Хан-

2 Труды С В К Н И И . вып. 5. 
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дыши названные исследователи описали к а к нижвеюрсние-верхнемело-
вые, а отлож'вния (безугольной овиты к а к нижне-гареднеюрсйие. Далыней-
шим1и работами этот геологический (возраст не 'был подтвержден. 

В 1949 г. Г. Ф. Турин (бывший Дальстрой) работал в долинах pp. Суг-
джу, Сытоги, Надежды. Он нашел слои с Aucella, залегающие между 
угленосными толщами в береговых 'обнажениях р. Сытоги. По опреде-
лениям фауны, сделанным 3. В. Кошелкиной, Г. Ф. Гурин выделил по 
р. Сытоге следующие отложения (снизу вверх) : пес чаниково-сланцевую 
свиту (аален—бат) , безугольную свиту (бат ? — келловей), нижний угле-
носный горизонт (онсфорд ? — по Г. Ф. Турину), ауцелловый горизонт 
(верхняя юра) и верхний угленосный горизонт (верхняя юра — ниж-
ний мел). 

В 1951 (г. И. И. Тучковым (бывший Дальстрой) отложения, распро-
страненные 1в долине р. Алдана и содержащие фауну Inoceramus, необос-
нованно рассматривались в составе лишь ааленокопо яруса. Верхняя 
часть иноцерамовы'х отложений определялась, таким образом, на осно-
вании аммонита Phyllooeras nilssoni Н е Ь. В действительности этот 
аммонит происходит из слоев с 'батсними Arctoaephalites. Кстати заме-
тим, что отпечаток, по которому производил определение И. И. Тучков 
(1954, табл. I, фиг. 1), имеет неудовлетворительную сохранность, позво-
ляющую определить его лишь с точностью до рода. 

Автору настоящей работы (Кошелкина, 1956—1958) с 1949 по 1952 г. 
удалось значительно детализировать стратиграфию (мезозоя Алданской 
угленосной площади (pip. Томпорук, Восточная Хандыга, Тумат, Сытога, 
Сугджу, Надежда, Аркаган, Керби, Белая, Алдан) . В долинах указан-
ных рек (были выделены (снизу вверх) : 

1. Песчано-конгломератовые отложения рэт (?) —лейаса (180—200 м). 
2. Средний лейас (домерокий подъярус)—песчаники с Награх laevigatus O r b . , 

Myophoria laevigata Z i e t. (120—130 м). 
3. Верхний лейас (тоарский ярус)—-песчаники с Mytiloides (?) cf. amygidaloides 

G о 1 d f., M. quenstedti P e e l . , Eumorphotis marchaensis P e t r. (60 м). 
4. Средняя юра (аален — бат)—песчаники с многочисленными Inoceramus formo-

sulus V'or., In. aequicostatus V o r . , Inoceramus retrorsus K e y s . , Eumorphotis lena-
ensis L a b . Вследствие того что некоторые виды Inoceramus оказались сходными с бат-
скими видами из северных областей Сибирской платформы, автором был сделан вывод 
о том, что верхние горизонты морских отложений с Inoceramus могут быть уже байос-
б.атскими. 

5. Келловей—нижний Оксфорд (джяскойская свита)—-песчаники, аргиллиты и 
алевролиты с пластами углей и флорой: Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) B r o n g n . , 
CI. denticulata ( B r o n g n . ) F о n t., CI. cf. roesserti P r e s 1., CI. radborskii Z e i 1., CI. cf. 
argiutula F o n t . Споры и пыльца — вврхнеюреше. Мощность — 250—400 м. 

6. Нижний 'волжский ярус (сытогинская свита) —песчаники и аргиллиты с Aucella 
mosquensis В и с h, A. ex gr. bronni R o u i l l . , Lima эр., Phacoid'es sp., Astarte sip., Gy-
lindroteuthis 'ex gr. magnifica O r b . Мощность — 62—102 м. 

7. Нижний мел—(песчаники, аргиллиты, алевролиты, углистые сланцы и угли 
с обильной флорой: Nilssonia orientalis Н., (Cladophlebis denticulata ( B r o n g n . ) F o n t . , 
CI. haiburnensis (L. et H.) B r o n g n . , CI. aff. aktaschensis T u r u t., Podozamites lanceo-
latus minor H., Sphenopteris cf. kolymaensis P г у п., Taeniopteris cf. vitata B r o n g n . , 
Onychiioipsis ex gr. elongata L. (определения А. Ф. Ефимовой и A. H. Криштофавича). 
Споры и пыльца (определения Е. М. Вовводюиой) в ЭТИХ отложениях «ижиемеловые. 
Отметим также, что флора из юрских и -меловых отложений долины р. Алдана изуче-
на В. А. Вахрамеевым (1958) и В. А. Самылиной (1956). 

Река Лена (район Жиганска) 

В 1949 г. Е. А. Кононовой и В. Я. Сычевым (Научно-(исследователь-
ский (институт геологии Арктики) изучены геюлопичеакое строение и 
угленосность прибрежной части р. Лены в Жиганском районе. В этом 
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районе 'они отметили: средний лейас (100 IM) и верхний лейас (150 м) 
с многочисленными Mytiloides amygdaloides G o l d f . , Velopecten sp., 
Pleuromya agassizi C h o p . , PI. liasicus Z i e t., PI. alduini Ag . , Tancre-
dia securiformis P h i 11., Astarte amalthei Z i e t . Из среднеюрских, пре-
имущественно песчаных отложений выделен аален (100—300 м) по 
pp. Моггорчуне, М'яншярэ, а также на мысах Хоровгхо и Кыетатым 
(р. Лена) . Из ааленских отложений собраны: Eumorphotis lenaensis 
L a h., Inoceramus porrectus E i с h w., In. ex gr. retrorsus K e y s.„ 
Pleuromya unioides R o e m . , PI. cf. goldfussi R o l l . , PI. ro tundata 
P h i 11., Tancredia oviformis L a h., Acromya cf. aequis T e r g. В верхах 
слоев (50—120 м) с Inoceramus встречены Cranocephal i tes pompeckji 
М a d s., Macrocephali tes sp. nov. 

Морские отложения были найдены также на мысе Кыетатым. Би-
вальвии оттуда были приняты Н. С. Воронец за верхнеюрских Pleuromya 
donacina A g., PI. tellina A g . , PI. cf. rugosa G o l d f . , Pholadomya 
cf. t runcata A g . , Modiola cf. lonsdalina М о г г., Goniomya aff. sulcata 
A g. В действительности, « а к показали исследования автора, эти отло-
жения среднеюрюние. 

В то же время 'батские отложения обнаружены 'к югу от устья Мя.нг-
кярэ. В них найдены Inoceramus retrorsus K e y s., In. porrectus E i с h w. 
(определения H. А. Бел-яевского). 

В 1950 г. Ф. А. Головачев и В. А. Первунинский работали по право-
и левобережным притокам р. Лены (pp. Бегиджан, Собопод, Муна, Мо-
торчуна). При расчленении юры этой площади они применили схему, 
разработанную Е. А. Кононовой и В. Я. Сычевым. 

В 1950 г. мезозой по р . Лене изучали В. А. Вахрамеев (1958) и 
Ю М. Пущарювский (Вахрамеев и Пущаровений, 1954). Согласно дан-
ным этих исследователей по р. Линдэ в основании разреза залегают мор-
ские отложения (150 м ) , соответствующие укугутокому горизонту в Ви-
люйской синеклизе, предположительно нижнелейасового возраста, с ред-
кими Награх originalis K o s c h . Выше отмечены породы горизонтов 
с Leda и Pseudomonotis (средний и верхний лейас) . По р. Лене изучены 
отложения нижнекыстатымской, верхнекыстатымской и хоронгской свит 
(для этих трех овит предполагался байос-батсний возраст) . Кроме того, 
выделены отложения джяскойской свиты (верхняя юра) , ауцелловые 
слои и угленосные отложения нижнего мела. 

Кроме того, IB Жиганском районе в разное врем'я работали В. Я. Сы-
чев, В. М. Мельников, Г. С. Борушко, А. И. Ушаков, В. А. Руцков, 
Г. А. Падва и А. Е. Киселев. 

В 1954 г. по р. Лене проводил исследования автор данной работы: 
был уточнен возраст среднеюрских отложений, выделены отложения 
ааленского, байоюского (?) и батакош яруаов, пересмотрен возраст 
ауцеллового горизонта (Кошелкина, Тучков, 1955). 

В 1958 и 1959 гг. автор изучал стратиграфию юрских отложений по 
pp. Моторчуне, Молодо и Усунку (Кошелкина, 19592, 1960i, 19613, 19622). 
По долинам указанных рек были выделены отложения домерского, 
тоарского, ааленского, байосского (?), батского, нижнего волжско-
го ярусов, а также отложения, соответствующие джяскойской свите 
на р. Лене. 

В 1962 г. были опубликованы Б. И. Тестом, 3. В. Осиновой и В. Я. Сы 
чевьтм (Тест и др., 1962) материалы по стратиграфии мезозойских отло-
жений Жиганского района. Эта работа вышла значительно позже опуб-
ликования автором многочисленных статей по детальной стратиграфии 
юры Жиганского района (Кошелкина, Тучков, 1955; Кошелкина, 1957, 
1959,, 19592, I960,, 19613, 1962,, 19622). 
2* 
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Нижнее течение реки Лены (севернее реки Молодо) 

В 1948 г. В. И. Б'одылеасйий -пересмотрел геологический возраст от-
ложений, выделенных A. JI. Чекавовским под названием суракского 
и иноцерамового ярусов. Возраст с у р а к а ш г о яруса был доказан В. И. Бо-
дылевским на многочисленных материалах, доставленных с pp. Анабара 
и Хатанги. Возраст иноцерамового яруса определен по фауне с р. Оле-
нека. 

В 1951 г. Е. И. Сорокова и Н. А. Сягаев (трест «Арктикразведка») 
исследовали междуречье Лены и Келимээра. Они выделили здесь отло-
жения среднего и верхнего лейаса, средней и верхней юры. На границе 
юры и нижнего мела установлен перерыв в осадконакоплении. 

В этом же году В. С. Журавлев и Ю. М. Иванов (трест «Арктикраз-
ведка^) изучали междуречье Оленека — Лены в пределах полосы, при-
легающей к 71° с. ш. В основании мезозойского разреза ими встречены 
отложения с редкими Награх sp., указывающими на лейас. Из верхнего 
лейаса определены: Plicatula spinosa Q u e n s t . , Награх terquemi D e s l . , 
Pecten s tr ionatus Q u e n s t . , Turbo cyclostoma Q u e n s t . , Terebratula nu-
mismalis Q u e n s t . , Pen tacr inus subangular i s M i l l . 

В отложениях средней юры встречены: 

1. В нижней части толщи песчаников — Plagiostoma diplioata Q u e n s t . , Tancredia 
stubendorffi S с h m., Gresslya Iatirostris A g., -принадлежащие, -вероятно, а-алену. 

2. В средней части толщи сланцев — Inoceramus ex gr. retrorsus K e y s . , Lima 
gibb-osa Q u e n s t . , Anomya gingensis Q u e n s t . , Pl-euromya -perigirina O r b . , указываю-
щие -н-а среднюю юру. 

3. В -верхней части т-олщи песчаников — Inoceramus retrorsus K e y s . , Oxyt-oma 
int-erlaevigata Q u e n s t . , Pseudomonotis sp., представляющие, видимо, верхи средней 
юры. 

Верхняя юра охарактеризована келловейскими Terebratula emargi-
nata Q u e n s t . , Pecten demissus Q u e n s t . , Mytilus gryphoides Q u e n s t . , 
Belemnites magnif icus O r b . , B. russiensis O r b . 

Мощность отложений верхней юры составляет 35—40 м. Установлено 
также, что иижнемеловые отложения налегают на различные горизонты 
юры. 

В 1951 г. А. А. Межвилк (Научно-исследовательский институт гео-
логии Арктики) исследовал долину р. Бэдэра в Хараулахских горах и от-
метил там слои с Награх spinosus S o w . 

В 1952 г. в районе Булуна работали П. И. Глушинекий, Ю. Л. Гор, 
Г. А. Ермолаев и И. М. Мигай (Научно-исследовательский институт гео-
логии Арктики). В разрезе юры они отметили обилие иноцерамид, среди 
которых Н. С. Воронец определила Inoceramus aff. porrectus E i c h w . , 
In. retrorsus K e y s . , In. tongusensis L a h . , In. eximius E i c h w . , In. 
lucifer E i c h w . Выше следуют отложения с нижнекелловейскими 
Cylindroteuthis subextensa N i k . , Pleuromya decurata P h i 11., PI. unio-
ides R о em., Cadoceras variabi l is S p a t h , C. racurvecosta tus V o r . 
В 10 м в ы ш е — н и ж н и й оксфорд с Cardioceras cf. cordatum S o w . , 
Camptonectes sp. Еще выше собрана фауна кимериджа — нижнего волж-
ского ярусов с Aucella lindstroemi S o k . , A. pallasi K e y s . , A. orbicularis 
H y a t t . 

П о p. Чубукулаху установлены батские отложения, нижний келловей 
с многочисленными Cadoceras sp., затем немая толща (22 м) и с пере-
рывом залегающие на ней слои с Aticella rugosa P a v l . , A. mosquensis 
В и с h. Перерыв между мелом и юрой не отмечен. 

По р. Бесюке юрские отложения изучены В. Ф. Огаем (1960), а по 
р. Стрекаловке — В. В. Пановым (Якутское геологическое управление). 

J 



Послереволюционный период 
II 

На междуречье Элиэбитийэ и Эйээкита Р. А. Ростов выделил по опре-
делениям Н. С. Воронец средний лейас с Награх spinosus S o w . (12 м), 
верхний лейас с Hast i tes subclavatus V o l t z . (150 м), аален с Posido-
nia sp., верхний бат, нижний келловей с Arcticoceras sp. (10 м), верх-
ний кимеридж— нижний волжский ярус с Aucella pallasi K e y s . (4 м). 

На междуречье Буор-Эйээкит — Атыркан О. Н. Кутузов также отме-
тил средний лейас с Награх laevigatus О г b., Pentacr inus cf. subangular is 
M i l l . (180 м), верхний бат с Inoceramus cf. porrectus E i c h w . , 
In. ex gr. re t rorsus K e y s . , In. lucifer E i c h w . (380 м) . К отложениям 
верхней юры условно присоединена толща песчаников и алевроли-
тов (50 м) с редкими Pseudomonotis sp. 

Д л я междуречья Элиэбитийэ — Молодо Д. С. Сороков (Научно-ис-
следовательский институт геологии Арктики) выделил: 

а) Нижний лейас с Myophoria laevigata Z i e t . , Spirifer sp. (30—50 м). 
б) Средний лейас с Har.pax laevigatus О г b., Н. spinosus S о w., Pseudomonotis 

tiungensis Р е t г. (100 м). 
в) Верхний лейас с Leda acuminata G o l d f . , Inoceramus ex gr. retrorsus K e y s . , 

Mytiloides amygdaloides G o l d f . , Hastites cf. subclavatus V o l t z . (70'—80 м). 
г) Аален ic Eumorphotis lenaensis L a h., Inooeramus 'porrectus E i c h w . , In. lucifer 

E i c h w . , In. aff. ussuriensis V о r. (66—80 м). 
д) Кимеридж с Auoella cf. ipallasi K e y s . , A. cf. orbicularis H y a t t . , A. orbicularis 

aff. latiscima S o w . 
е) Веряний кимеридж—нижний волжский ярус с' Pleuromya perigrina O r b . , Су-

lindroteuthis cf. obeliscoides P a v 1., C. cf. porrecta P h i 11. (0,7—8 iM.). 
Юрские отложения на ip. Молодо изучали Я. Г. Лифиц и Н. И. Юн-

геров (Якутское геологическое управление). В 1957 г. они описали 
средний лейас, верхний лейас и среднюю юру (аален—бат) . Кроме них 
отмечены также верхнеюрские слои с Aucella sp. и морской валанжин. 

В 1958 и 1959 гг. по pp. Молодо и Моторчуне проводил исследования 
и автор (Кошелкина, 19592, 1960ь 1961з). Некоторые из аммонитов, 
собранных из обнажения в нижнем течении р. Молодо, Н. И. Шульгина 
(1962, стр. 198) сближает с Chetaites (верхний волжский ярус — валан-
жин), что подтверждает предположение автора о более молодом возра-
сте морских слоев, чем нижний волжский ярус. 

По р. Лене в районе поселков Булуна, Чекуровми и Кумах-Сурта 
послойные разрезы юрских отложений описаны детально Д. С. Сороко-
вым. 

Б'ольшое практическое значение для выработки унифицированных 
схем стратиграфии Оибири сыгралб Междуведомственное совещание, 
состоявшееся в 1956 г. в Ленинграде. На этом совещании была принята 
для бассейна Лены ярусная схема стратиграфии юрских отложений, 
предложенная автором настоящей работы. В 1957 т. совещание по стра-
тиграфии состоялось также по Северо-Востоку С С С Р — в Магадане, а 
осенью 1961 г.— по Якутии — в Якутске. На последнем совещании 
были выработаны унифицированная схема и схема корреляции юрских 
отложений по 16 районам Якутии (к западу от Верхоянского 
хребта) . Д л я восточных районов Якутии имеющийся материал пока не 
позволил составить детальной корреляционной схемы. В -основу состав-
ления унифицированной схемы юрских отложений Якутии положены 
материалы В. А. Вахрамеева, А. Г. Коссовской, 3. В. Кошелкиной, 
Д. С. Сорокоюа, И. И. Тучкова и других исследователей. 



Г л a IB а II 

СТРАТИГРАФИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВИЛЮЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ И ПРИВЕРХОЯНСКОГО 

КРАЕВОГО ПРОГИБА 

По структурным особенностям огромная площадь (мезозоя, занимаю-
щая центральную часть Сибирской платформы и обрамляющая ее с во-
стока и северо-востока, IB настоящее время подразделяется на две обла-
сти: Вилюйскую синеклизу и Приверхоянский краевой прогиб (рис. 1). 

Вилюйскую синеклизу выполняют отложения всех трех отделов юры, 
представленные укугутской свитой (нижний и частично средний лейас) , 
морскими отложениями плинсбахсконо (домерский п о д ш р у с ) , тоароко-
го и ааленского ярусов, (континентальными отложениями якутской сви-
ты ('средняя ю р а ? ) и чечумской угленосной серии ((верхняя юра) . Среди 
упомянутых отложений основную роль играют' осадки континентального 
происхождения. Максимальная мощность юрских отложений в преде-
лах осевой части синеклизы около 1 600 м. 

Приплатформенная зона Приверхоянюкого прогиба сложена песками, 
песчаниками и (конгломератами укугутской свиты (нижний и частично 
средний лейас) , (морскими отложениями плинсбахокого (домерский 
подъярус) , тоарского, ааленского, байосского (?), -бэтакого ярусов, 
джяскойской угленосной свитой и морской сытогинской свитой. Д в е пос-
ледние свиты составляют чечумскук» серию. На (севере прогиба джяской-
ская свита также замещается морскими отложениями. Мощность юр-
ских отложений приплатформенной зоны прогиба— 1 200—1 800 м. 

Область приверхоянекой зоны Приверхоянского прогиба изучена 
значительно слабее. По литологическим особенностям среди распрост-
раненных здесь отложений хорошо выделяются две серии: байлыкакая, 
охватывающая нижнюю и среднюю юру, и чечумская, включающая от-
ложения верхней юры. Большие мощности отложений при относитель-
но (однообразных их литологических особенностях во многих разрезах 
не позволяют надежно различать здесь даже отделы юры. Мощность 
юрских (отложений приверхоянекой з о н ы — о к о л о 4 000 м. 

ВИЛЮЙСКАЯ СИНЕКЛИЗА 

Нижний отдел 

И р е л я х е к а я т о л щ а . Эта толща обнажена п о р . Иреляху (сред-
нее течение). Толща залегает в основании юрских отложений (Фатку-



Р ис. 1. Фрагмент Тектаничеокюй карты СССР (Вилюйская юшнеклиза и 
Приверхоянский краевой прогиб), составленной под редакцией Н. С. Шат-

ского, 1956. 
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лин, 1961) и 'С размывам перекрывается укугутакой овитой. Нижняя 
граница овиты нечеткая: отложения свиты 'контактируют с корой вывет-
ривания. 

Разрез иреляхской толщи, по данным М. М. Одинцовой и О. К. Смир-
новой (1961), представлен (снизу вверх): 

1. Пески глинистые и алевриты с линзами гравийно-галечнопо материала. 5—42 м. 
2. Углисто-глинистые породы с прослоями алевритов, глин и линзами бурого уг-

ля. 10—15 м. 
3. Пески и алевриты с линзами гравия и конгломератов, постепенно сменяющиеся 

рыхлыми мелкогалечными конгломератами и песками укугутской свиты. 10—12 м. 

Из отложений иреляхской толщи известны отпечатки хво-
щей: Equisetites sibiricus P r y n , Е. ex gr. ferganensis S a c h, 
папоротников: Cladophlebis aktaschensis T u r u t . K e t . , CI. den-
ticulata ( B r o n g n . ) F o n t . , Sphenopteris sp., Phoenicopsis angustifolia 
H e e r , Czekanowskia rigida H e e r , C. setacea H e e r , а также семена 
Pityostermum sip. 

Отложения содержат также микроспоры Camptotriletes, Peripleco-
triletes, Chomotriletes, Hymenozonotriletes, характерные для триаса. 
M. М. Одинцова и О. К. Смирнова условно относят иреляхскую толщу 
к рэту—геттангу. 

Укугутская свита 

Широко известные в пределах Вилюйской синеклизы пески, песча-
ники и конгломераты, обрамляющие периферическую часть синеклизы, 
повсеместно трансгрессивно залегают на различных горизонтах палео-
зоя. Впервые они были (выделены в 1917 г. А. Г. Ржонснициим по р. Ви-
люю. Эти отложения он назвал нижней пресноводной свитой предполо-
жительно юрского возраста. Все последующие исследователи детализи-
ровали описание юрского разреза по «р. Вилюю. А. А. Арееньевым 
и В. А. Ивановой в 1954 г. толща песков, печаников и конгломератов 
выделена в укугутский «горизонт» (нижний лейас) . Несколько позднее 
М. Е. Бердичевская (1954) по литолопичеоким особенностям расчленила 
этот, горизонт, в свою очередь, на два горизонта: конгломератовый 
(нижний) и надконгломератовый (верхний). Учитывая, что оба гори-
зонта обладают почти одинаковым составом минералов тяжелой фрак-
ции (содержат значительное количество зерен роговой обманки и мине-
ралов группы эпидота), а т а к ж е характеризуются литолопичеаки близ-
кими особенностями (прослои и линзы конгломератов постепенно 
убывают к верхам разреза) , выделение двух подразделений, как считает 
автор, нецелесообразно. Толщу песков, песчаников и конгломератов, 
как автор считал и раньше (Кошелкина, 1956), следует рассматривать 
как одну' свиту, которую предлагалось назвать но месту ее установле-
ния — укугутской. 

Укугутская свита на северо-западной окраине 'Вилюйской синеклизы 
изучена по pp. Вилюю, Мархе, Тюнгу, Линдэ и их притокам (рис. 2). По 
южному борту синеклизы эти отложения наблюдались по р. Кемпендяю 
и небольшим левым притокам р. Лены. В промежуточных районах сход-
ные разрезы отложений отмечены Н. М. Чумаковым (1958) по р. Синей. 

В качестве стратотипа укугутской свиты принят разрез по 
р. Вилюю, описанный в 1954 г. А. А. Арееньевым. Здесь можно видеть 
как отложения укугутской свиты залегают на размытой поверхности 
ржаво-бурых песков и песчаников эмяксинокой свиты (С 3 —Pi) . 

Отложения укугутакой свиты представлены развозернистыми поли-
м'иктовыми коаонаолоенными песками и песчаниками с известковым, ре-
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Р ' и с . 2. Геологическая карта Вмлюйокой синеклизы и Приверхояяскогс краевого про-
гиба. Составлена под редакцией Д . В. Налевкина , 1956. Возрастное расчленение 

юрских отложений на карте показано по 3. В. Кошелкяной. 
I — ч е т в е р т и ч н ы е о т л о ж е н и я ; 2 — неоген; 3 — в е р х н и й п а л е о г е н — н и ж н и й неоген; 4 — п а л е о г е н ; 5 — 
в е р х н и й мел ; 6 — н и ж н и й — в е р х н и й мел ; 7 — н и ж н и й мел; 8 — в а л а н ж и н ; 9 — ю р а ; 10 — ч е ч у м с к а я 
серия ; 11 — н и ж н и й в о л ж с к и й я р у с ; 12 — д ж я с к о й с к а я свита ; 13 — с р е д н я я — в е р х н я я ю р а ; 14 — я к у т -
с к а я свита ; 15 — а а л е н — бат ; 16 — а а л е н ; 17 — н и ж н я я — с р е д н я я ю р а ; 18 — д о м е р с к и й п о д ъ я р у с 
— т о а р с к и й я р у с ; 19 — у к у г у т с к а я с в и т а ; 20 — т р и а с ; 21 — п е р м ь ; 22 — к а р б о н ; 23 — д е в о н ; 24 — 

о р д о в и к — силур ; 25 — к е м б р и й ; 26 — п р о т е р о з о й — н и ж н и й к е м б р и й ; 27 — т р а п п ы . 
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же железистым цементам и прослоями конгломератов с галькой диаба-
зов, диабазовых порфиритов и их туфов, фельзитавых и кварцевых иор-
фиров и их туфов, гранитов, гранит-порфиров, разнообразных сланцев 
и кремнистых пород, кварцитов, IB меньшем количестве—-песчаников 
к известняков. Как в песках и песчаниках, так и в конгломератах не-
редко встречаются стяжения глинистых сидеритов, округлые стяжения 
пирита, марказита и обильные обугленные остатки растений плохой со-
хранности. В нижней части свиты обычно преобладают конгломераты, 
в верхней •— пеаки и песчаники. 

Среди минералов тяжелой фракции в западной части синеклизы 
в изобилии попадаются зерна роговой обманки, ильменита и минералов 
группы эпидота (до 75%) *. Мощность отложений укугутской свиты по 
р. Вилюю составляет около 100 м. 

Перекрывается толща песков, песчаников и конгломератов согласно 
залегающими на ней морскими отложениями домерского подъяруса. 

П о р. Мархе укуцутакая овита охарактеризована по всему разрезу, 
как и на р . Вилюе, роговой обманкой и эпидотом. Однако мощность сви-
ты здесь сокращается почти в два раза (50—60 м ) . При этом претерпе-
вают изменения и слагающие ее породы; конгломераты замещаются ко-
сой ас лоенными песками с про'сложми (гравийных песков и песчанистых 
глин с конкрециями пирита. Последние приурочены, главным образом, 
к нижней половине свиты, трансгрессивно залегающей по р. Мархе на 
известняках нижнего палеозоя. 

Далее на северо-запад на р. Тювге литология свиты сохраняется, 
но мощность свиты сокращается почти наполовину по сравнению 
с предыдущим разрезом (20—30 м ) . 

В мрайвем (северном разрезе Вилюйской синеклизы (р. Линдэ) от-
ложения укугутской свиты, как и в Жиганском районе, неизвестны. 
Можно предполагать, что отсутствие отложений укугутской овиты вдоль 
южной и юго-восточной окраины Авабарокого массива связано с их раз-
мывом. 

По южному борту 'Синеклизы и в промежуточных разрезах как к за-
паду, т а к и северо-западу от р. Вилюя также наблюдается изменение 
мощности и минерального состава пород. В разрезах р. Синей и в райо-
не Якутска укугутская овита сложена мелко- и ореднезернистыми квар-
цево-полевюшпатовыми песчаниками, обогащенными растительной тру-
хой, пропластками и линзами угля. Алевролиты и аргиллиты встре-
чаются крайне редко в виде тонких прослоев, а крупногалечные «конгло-
мераты отсутствуют. В районе Якутска в (песчаниках попадаются мел-
кая (галька и гравий, сосредоточенные вблизи контакта с кембрийскими 
известняками. 

В минеральном составе пород на р. Синей, по данным А. Г. Коосов-
ской, отмечаются гранат, большое 'Количество пирита, дистена и ставро-
лита. Мощность овиты от р. Синей (110 м) к осевой зоне Вилюйской си-
неклизы (Якутск) увеличивается до 140 м. В районе же кемпендяйских 
дислокаций она составляет свыше 140 м. 

К северо-западу, югу и юго-востоку от р. Вилюя из разреза овиты 
выпадают конгломераты. Мощность свиты резко сокращается от р. Ви-
люя в сторону pp. Маржи и Тюнга (от 100 до 20—30 м) и значительно 
превышает 100 м по южной окраине синеклизы и в осевой зоне. 
В вертикальном направлении в разрезах южного борта синеклизы на-
блюдаются постепенные переходы от мелкогалечных конгломератов 

* Процентное содержание (здесь и далее в работе) у-казано для акцессорных ми-
нералов. 
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и гравелитов к полимиктовым песчаникам, а по западному и северо-за-
падному бортам — от типичных конгломератов и гравелитов к пескам, 
песчаникам и песчанистым глинам. Кроме того, западные и оеверо-за-
падные разрезы укугутской овиты (роговая обманка и эпидот) отлича-
ются от южных и юго-восточных (гранат) иным составом минералов 
тяжелой фракции, что, по-видимому, связано с различными областями 
сноса, существовавшими в период формирования укугутской овиты. 

Заканчивая обзор укугутской овиты, необходимо отметить, что ее 
нижне- и среднедейаоовый (частично) возраст устанавливается в основ-
ном по стратиграфическому положению в разрезе и по опорам и пыль-
це. Известно, что пески, песчаники и конгломераты овиты трансгрессив-
но залегают на породах палеозоя и повсеместно перекрываются мороки-
ми отложениями домера с Amaltheus margar i t a tus M o n t f . 

Из отложений укугутской свиты Н. А. Болховитиной (1959) изучено 
50 видов спор и пыльцы. Среди этих видов имеется 25 видов спор папо-
ротникообразных, 2 вида Ginkgo, 5 видов беннеттцтов и 18 видов пыль-
цы хвойных. 

Н. А. Болховитина отмечает -следующий нижнеюрекий руководящий 
комплекс спор и пыльцы, характерный для укугутской свиты: Lycopodi-
um subrotundum К.—М., L. perplicatum B o l c h . , Selaginella obscura 
B o l c h . , S. utrigera B o l c h . , S. asperrima B o l c h . , S. paleouncinnata 
B o l c h . , Onychium ampectiformis K-—M., Sphagnum europaeus B o l c h . , 
Leiotriletes virgatus B o l c h . , L. inoertus B o l c h . , L. bujargiensis B o l c h . , 
Cibotium junetus K.—M., Osmundites pl icatus B o l c h . , Lophotriletes 
bjutaiensis B o l c h . , L. selaginellaeformis B o l c h . , Picea exilioides 
B o l c h . , Protables sangarens is B o l c h . , Pseudopinus pectinella B o l c h . 
и др. 

Плинсбахский ярус 

Д о м е р с к и й п о д ъ я р у с . Морские отложения дюмерского подъ-
яруса распространены по (западному и северо-западному бортам Вилюй-
ской синеклизы (pp. Вилюй, Марха, Тюнг, Линдэ, Большая Батуобия) . 

Схематичные описания юрских морских отложений но р. Вилюю на-
ходим уже в работе Р. К. Маака (1883—1886). В 1917 г. эти же отложе-
ния А. Г. Ржоненицкий (выделил в морскую свиту, а девять лет спустя 
отложения низов морокой юры по р. Тюнгу описал С. С. Кузнецов, но 
возраст (их первоначально был определен им (неверно. После Великой 
Отечественной войны переопределения фауны из коллекций А. Г. Ржон-
сницкого и С. С. Кузнецова позволили Г. Я. Крымгольцу, Г. Т. Петровой 
и В. Ф, Пчелинцеву. выделить в морских отложениях средний лейас. 
В дальнейшем но характерной фауне, указанной этими (палеонтологами, 
отложения среднего лейаса были сравнительно легко выделены и в дру-
гих районах Вилюйской синеклизы. В самое последнее время они обна-
ружены А. А. Арееньевым по р. Большой Батуобии (рис. 3) . 

На р. Вилюе нижняя часть морских отложений, соответствующая 
среднему лейасу, в 1954 г. была выделена А. А. Арееньевым в «горизонт 
с Награх». Изучившие разрезы этих отложений по другим рекам 
В. А. Бахрамеев и Ю. М. Пущарювокий уточнили название горизонта, 
обозначив его к а к «горизонт -с Награх и Pseudomonotis» (средний лейас) . 
В 1958 (г. эти же отложения были (послойно изучены автором и выделены 
в домерский ярус. 

По >р. Вилюю отложения домерокого подъяруса распространены от 
устья р. Улахан-Джиеллигира до о. Бёлёсюсёк-Арыытта. Залегают 
эти (отложения согласно на песчаниках и конгломератах укугутской ови-



Р и с . 3. Местонахождение палеонтологических остатков в юрских отложениях Вилюй-
ской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба (сборы и определения 3. В. Ко-

шелкиной) . 
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ты. С (вышележащими отложениями тоарского яруса они также связа-
ны постепенным переходом. 

Отложения (рассматриваемого подъяруеа представлены песками, пес-
чаниками, песчанистыми глинами и известковистыми песчаниками, не-
редко обогащенными растительной трухой, а местами с маломощными 
линзочками бурых углей. Мощность отложений домерюного подъяруеа 
по р. Вилюю не превышает 36 м. 

Основываясь на палеонтологической характеристике отложений, це-
лесообразно считать типичным разрезом домерского подъяруеа Вилюй-
ской синеклизы именно вилюйокий разрез. 

Ниже (приведены послойные описания отложений домерского подъ-
яруеа по отдельным обнажениям р. Вилюя с распределением в них фау-
нистических остатков* (рис .4 ) . 

/ \г и > 
Р ис. 4. Маршрутная геологическая карта бассейна р. Вилюя 
(на отрезке пюс. Крестях — пос. Сунтар). Составила 3. В. Ко-

шелкина (1958). 
1 — укугутская свита; 2 — домерский подъярус и тоарский ярус не-
разделенные; 3 — якутская свита; 4 — расположение разрезов юрских 

отложений (6, 8, 9 — номера разрезов) ; 5 — места находок фауны. 

В разрезе приустьевой части р. Улахан-Джиеллигира по правому бе-
регу р. Вилюя, иго данным (автора, обнажаются ((снизу вверх): 

Jiuk 1—7. Песчаник крупнозернистый серый и желтовато-серый массивный 
сильно слюдистый. 25 м. 

Jjd 8. Песок охристо-желтый с прослойками темно-серых глин и линзочка-
ми углей. 0,1 м. 

9. Глины сильно песчанистые темно-серые с танкой (около 1 мм) слои-
стостью, заметно обогащенные -растительным детритусом, с неболь-
шими линзочками углей. Из нижней половины слоя глин автором оп-
ределены: Meleagrinella tiungensis Р е t г., Tancredia kuznetsovi 
P e t г., Panope sp., Nannobelus ex gr. janus D u m. 17 м. 

10. Песок крупнозернистый сильно ожелезненный с рассеянной галькой 
кварца, метаморфических и осадочных пород, цепочкой сидеритизи-

* Головоногие моллюски из иилюйского разреза определены автором при консуль-
тации Г. Я. Крымгольца и Г. Ф. Лунгерсгяузена. 
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оювамных песчанистых конкреций и обломками раковинок из рода 
Награх. 0,15—0,2 м. 

11. Песчаник крупнозернистый оерый с линзочками бурых углей. 1 м. 
12. Песчаник темно-серый, переполненный растительными остатками. 

0,08 м. 

13. Песчаник крупнозернистый серый. 1,6 м. 
14. Песчаник серый 'массивный с тремя прослоями крупных караваеоб-

разных стяжаний известковмстых песчаников. В основании линз из-
вестковистых песчаников 'встречен Amaltheus margar i ta tus М о n t f. 
В самих из1вестков1Истых песчаниках обнаружены: Награх terquemi 
D e s l . , Н. aff. origiinalis K o s c h . , H. viluiensis sp. nov., Pianope elon-
gata K o s c h . , Pleuromya liasica K ' o s c h . , Myophoria batuobica 
K o s c h . 3,79 m. 

15. Песчаник 'Мелкозернистый .серый с прослойками кооослоистого оже-
лезненного песчаника. 1,9 м. 

16. Глины сильно песчанистые темно-серые с редкими стяжениями тем-
но-серых (на 'выветрелой поверхности голубовато-серых) известняков 
с редкими Meteagrinella aff. t iungensis P e t г., Paltanpites argutus 
В u с k m. 8,9 м. 

17. Песчаник загипсованный охристо-желтый. 1 м. 

Jit 18. Глины темно-серые с прослойками песка и конкрециями известкювм-
етого песчаника с Leda acuminata acuminata G ol d f. 1,6 м. 

Обобщая материал ino обнажению, в а ж н о отметить, что в литолош-
Ч'веком 'отношении р а з р е з домерского подъяруеа неоднороден и подраз-
деляется на три т а ч к и : н и ж н ю ю и верхнюю, представленные песчани-
стыми (глинами, и среднюю, сложенную песчаниками. 

Д а л е е вверх по течению р. Вилюя в 2,5 км от острова Бёлёсюсёк-Ары-
ытта (гаравый берег) наблюдается верхняя половина разреза домер-
акого подъяруеа . Здесь з алегают (снизу вверх) : 

J id 1. Песчаник известковистый, теммю-оарый, перемежающийся с крупно-
зернистым песчаником с Награх terquemi D e s l . , Н. ex gr. laevigatus 

O r b . , H. viluiensis sip. nov., Pleuromya striatula A g., PI. gialiathea 
A gi., Lenella t iungensis K o s c h . Из самой верхней части песчаников 
определены Meleagrinella t iungensis P e t г., Tancredia kuznetsovi 
P e t r . 3 M. 

2. Песчаник мелкозернистый, темно-серый, местами ожелезневный. 2 м. 
3. Песчаник глинистый, желтовато-бурый. 1 м. 
4. Песчаник мелкозернистый, .серый, с прослоями стяжений шдеритвди-

рованных песчаников и цепочкой известковистого песчаника. 0,7 м. 

Jit 5. Глина песчанистая, светло-желтая, с линзами песчаников. 1 м. 

П о р. Мархе домерские отложения детально описаны Г. И. Бушин-
ским *. Здесь в 'береговых обнажениях (выходят ((снизу вверх) : 

Jiuk 1. Глины, пески и песчаники с прослоями грубо окатанного кварцевого 
гравия, линзами галек, местами сцементированных в конгломерат. 
30—40 м. 

J)d 2. Пески и песчаники мелкозернистые серые глинистые с фауной, из ко-
торой автором определены: Баграх aff. laevigatus О г Ь., Б . terquemi 
D e s l . , Meieagrinella t iungensis P e t г., Pleuromya galathea A g., Le-
nella sp., Turbo khudjaevi P e t г., Pleurotomaria sirigiularis S i e b . 
Из этого слоя определены Nannobelus cf. j a n u s D u m . (Г. Я. Крым-
гольц) и Amaltheus ex gr. margiaritatus M o n t f . (Г. Ф. Лунгерсгау-
зен). 6 м. 

* Г. И. Бушивамим эти отложения были отнесены к среднему лейасу. Разбивка на 
ярусы морокой нижней юры по р. Мархе, раиню как и по р. Тюнгу, произведена по 
данным автора. 
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Jit 3. Глины известковистые серые, IB основании с прослоями железистого 
песка, галькой и валунами оолитовых кремней, агатов и диабазов. 
В нижней части глин .автором установлены: Leda jacutica Р е t г., 
L. acuminata acuminata G o l d f . , Pseudomytiloides oviformis K h u d . , 
P. marchaensis P e t г., Modiola numismalis O p p . , Harpax sp., Tancre-
dia sp. indet. Отсюда известен также .и Nannobelus pavlovi К r i m h. 
(определение Г. Я. Крымгольца). 30 .м. 

Из этого обнажения видно, что отложения домерского подъяруеа рез-
ко отграничиваются по лито логическим особенностям и по палеонтоло-
гической характеристике как от подстилающих континентальных отло-
жений укугутской свиты (нижний и частично средний лейас) , так и от 
вышележащих пород тоарекого яруса. 

Примерно такие же стратиграфические соотношения можно наблю-
дать по р. Тюнгу, где вскрыт несколько иной разрез домерского подъ-
яруеа. 

Разрез юры по 'береговым обнажениям р. Тюнга описан В. А. Вах-
рамеевым и Ю. М. Пущаровским, отметившими пологое, почти монокли-
нальное залегание отложений с основным уклоном .слоев в южном на-
правлении. 

Здесь выходят следующие породы (снизу вверх) : 

Jriik 1. Глины и песчаники с конкрециями пирита, сидерита и обломками 
обугленной древесины, а также пропластками гумусовых углей. 
20—30 м. 

J id 2. Рыхлые .полимиктовые песчаники, .перемежающиеся .с известковисты-
мм песчаниками, которые иногда переходят в песчанистые известня-
ки. В верхней части толщи появляется пачка темно-серых песчани-
стых листоватых глин. Из верхней части толщи определены: Meleagri-
nella tiungensis P e t г., Arctotis sparsicosta P e t г., Pleuromya galat-
hea A g., PI. liasica K o s c h . , Lenella tiungensis K o s c h . , Harpax 
laevigatus О r b. 36 м. 

Jit 3. Листоватые темно-серые глины с присыпкой измельченного расти-
тельного детри.туса на плоскостях наслоений, а также цепочками 
плоских стяжений иавеотковистого алевролита либо известняка, из 
которых определены: Leda jacutica P e t г., L. acuminata acuminata 
G o l d f . Отсюда же В. А. Вахрамеевым собраны многочисленные 
Dactylioceras athleticum S i m p s , и D. gracile S i m p s . 50 'м. 

При сравнении разреза домерского подъяруеа р. Вилюя с разрезами 
сопредельных районов (pp. Марха и Тюнг) обращает внимание тот факт, 
что эти отложения отличаются от основного разреза лито логически, не-
сколько иной палеонтологической характеристикой и непостоянством 
мощности. Так, например, по р. Мархе отложения домерского подъяруеа 
залегают на песчаниках укугутской свиты с галькой в основании разреза 
и представлены исключительно серыми мелкозернистыми песками и пес-
чаниками. Мощность отложений по р. Марже (по данным Г. И. Бушин-
ского) незначительная и варьирует от 0,5 до б м. Совершенно иное на-
блюдается в разрезе р. Тюнга, где сходные отложения налегают транс-
грессивно уже на известняки палеозоя. В этом разрезе выделяются всего 
две пачки: нижняя, представленная чередующимися полимиктовыми пес-
чаниками и известковистыми песчаниками, и верхняя—песчанистыми 
листоватыми (глинами. Мощность домерского подъяруеа по р. Тюигу, 
по-видимому, несколько больше, чем по р. Вилюю. Значительное увели-
чение мощности этих (отложений можно (констатировать лишь по р. Лин-
дэ, .где (при той же, что и на р. Тюнге, литологии домерский подъяруе 
имеет мощность свыше 150 м. Домерские отложения установлены также 
А. А. Арееньевым по р. Большой Батуобии и 'В верховьях р. Илигира. 
Два последних разреза, а также их мощности близки к тюнгскому раз-
резу. Из фаунистических остатков отсюда известны: Meleagrinella tiun-
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gensis P e t г., MyophoFia batuobica K o s c h . , Modiola cf. nitidula 
D u n k . var. t iungensis P e t r . и др. 

Сравнительно однообразные по литологии отложения домерского 
подъяруеа отмечены в 1953 г. Н. М. Чумаковым по pp. Кемпендяю, Си-
ней и /в районе Якутска. Во всех указанных районах обнаженность отло-
жений Плохая, поэтому нельзя составить послойные описания. 

В районе Якутска нижняя часть домерских отложений, согласно под-
стилаемая укугутской свитой, сложена песчаниками и песками с 
Myophoria laevigata Z i e t . , Meleagrinella t iungensis P e t r . (определе-
ния В. И. Бодылевского и 3. В. Кошелкиной). Перекрываются домерские 
отложения немой толщей алевролитов, залегающей на коре выветрива-
ния морских пород. Толща обогащена1 цирконом и гранатом. Кроме того, 
А. Г. Коссовская отмечает появление здесь глауконита (1—2%), хлори-
та, биотита. То же можно увидеть в скудных обнажениях по pp. Кемпен-
дяю и Синей. 

Заключение о геологическом возрасте основано на комплексе палеон-
тологических остатков. Здесь встречены аммониты Amaltheus margar i ta -
tus M o n t f . и располагающиеся выше по разрезу Pal tarpi tes argutus 
B u c k m . , а также характерные для домера виды белемнитов и двуствор-
чатых моллюсков. 

Amaltheus marga r i t a tus M o n t f . , например, является руководящим 
видом домерского подъяруеа (зона A. marga r i t a tus ) средиземноморской 
и среднеевропейской провинций. Кроме того, этот же вид описан из 
среднелейасовых отложений Большого Кавказа , Дальнего Востока, Япо-
нии и Северной Америки. Многочисленные и частые находки Amaltheus 
margar i t a tus M o n t f . в домерских отложениях Якутии позволяют ис-
пользовать этот вид для обоснования расчленения отложений на ярусы. 

Из других западноевропейских видов, повторяющихся и в Якутии в до-
мерском подъярусе, известны двустворчатые моллюски: Награх laeviga-
tus О г b., Н. terquemi D e s l . , Pleuromya str iatula A g., Pi. galathea A g., 
Solen liasicus O p p . 

Остальные виды являются либо исключительно местными, либо 
встречаются только в пределах СССР. 

Учитывая космополитное распространение отдельных руководящих 
видов этой фауны: Amaltheus marga r i t a tu s M o n t f . , Nannobelus janus 
Durn . , а также двустворчатых моллюсков Pleuromya str iatula A g., PI. 
galathea A g., Harpax laevigatus O r b . , Solen liasicus O p p . , характерных 
для домерских отложений Западной Европы и встречающихся совмест-
но с другими сибирскими видами в Вилюйской синеклизе, можно ду-
мать, что и здесь эти отложения принадлежат домерскому подъярусу. 

С некоторой долей условности домерские отложения можно подраз-
делить на две части: нижнюю — с Amaltheus margar i t a tus М о n t f. и верх-
нюю— с Pa l ta rp i tes a rgu tus B u c k m . 

Фауна более древняя, ^ем домерская, в Вилюйской синеклизе пока не 
обнаружена. 

Из фораминифер О. К. Смирновой и М. М. Одинцовой (р. Тюнг) упо-
мянуты: Ammodiscus pseudoinfimus G e r k e et S o s s . , Pseudonodosaria 
dea S с h 1 e i f., Marginul ina subamica G e r k e, M. terquemi О r b., Lenticu-
lina (Marginulinopsis) schleiferi G e r k e , L. (Ostracolus) fortunata 
S c h l e i f . , L. (Lenticulina) viluensis sp. nov.; остракоды — Ogmoconcha 
ornata G e r k e et L e v . , O. t igjanica L e v . 

Однако О. К. Смирнова и М. М. Одинцова, изучавшие микро-
фауну из нижвеюрских отложений pp. Вилюя, Мархи и Тюнга, склонны 
предполагать, что нижние пачки этих отложений, ранее выделявшиеся 
как домерские, относятся уже к плинсбахскому подъярусу. Изучая раз-
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рез р. Вилюя, где из домерских отложений автором собраны аммониты 
Amaltheus marga r i t a tus M o n t f . и Pa l ta rp i tes a rgu tus B u c k m . , автор 
не пришел к выводу о нижнеплинсбахском возрасте нижней части мор-
ского нижнеюрского разреза. Напротив, если с предположениями 
В. Н. Сакса и В. И. Бодылевского о нижнеплинсбахском возрасте ниж-
них горизонтов морской юры Лено-Хатангского междуречья и можно 
согласиться, то вряд ли можно предполагать, что нижнеплинсбахская 
трансгрессия заходила так далеко на юг в Вилюйскую синеклизу. 

Т а б л и ц а 1 

Распределение палеонтологических остатков в до-мерском подъярусе 
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Amaltheus margaritatus M o n t f . 4- + ? + 
Paltarpites argiutus B u c k m . -f-
Nannobelus janus D u m. ' + + 
Harpax terquemi D e s l . — -f 
H. laevigatus O r b . + + 
H. viluiensis sip. nov. + 
H. spinosus S o w . + + 
Myophoria batuobioa K o s c h -{- + +- + + + 
M. laevigata Z i e t. + -f-
Meleagrinellia tiungensis P e t r . + + + -j- + -j- + + 
M. sparsicosta P e t r . + 
Lenella tiungensis K o s c h . -f- + + 
Tancrediia kuznetsovi P e t r . -4-
Pleuromya liasioa K o s c h . -f- + + + 
PI. striatula A g. + 
PI. gialiathiea A g. + 
Panoipe lahuseni K o s c h . + 
P. elongata К о sich. + 
Solen liiasicus Oipp. + 
Modiola nitidula tiungensis P e t r . -f- -}- 1 

Turbo khudjaievi P e t r . + 
Pleurotomaria aff. singularis S : e b. + 

Тоарский ярус 

Морские отложения тоарского яруса достаточно широко распростра-
нены по западному и северо-западному бортам Вилюйской синеклизы. 
Они обнажены по pp. Вилюю, Мархе, Тюнгу и Линдэ. 

Первоначально эти отложения были описаны по р. Вилюю к западу 
и востоку от устья р. Илигира в составе морской свиты юрского возраста. 
В 1917 г. А. Г. Ржоненицкий, ссылаясь на присутствие аммонитов Наг-
poceras murchisonae S o w . , определенных А. П. Павловым, обосновал 
наличие на р. Вилюе морских среднеюрских отложений. Значительно 
позже, уже в 1947 г., Г. Я- Крымгольц, Г. Т. Петрова и В. Ф. Пчелинцев 
(Крымгольц и др., 1947, 1953) расчленили эти отложения более деталь-
но, выделив среди них верхний лейас и аален (последний был включен 
в нижний отдел юрской системы). 

А 
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Учитывая близкие литологичеекие особенности этих отложений, в бо-
лее поздних работах (Вахрамеев, 1958) они не разграничивались и были 
снова объединены под названием «горизонт с Leda». При этом предпола-
галось, что по р. Вилюю граница между нижней и средней юрой пройдет 
внутри так называемого ледового горизонта. В. А. Вахрамеев считал, 
что в разрезах pp. Мархи и Тюнга эта граница проходит по кровле ар-
гиллитов, слагающих нижнюю половину отложений с Leda. 

Интересные данные по стратиграфии верхнего лейаса р. Вилюя были 
получены Г. Я. Крымгольцем (Крымгольц, Тазихин, 1957), просмотрев-
шим в Московском геологоразведочном институте коллекцию аммонитов 
из сборов А. Г. Ржонсницкого. Г. Я. Крымгольц на основании обработки 
этих аммонитов пересмотрел определения А. П. Павлова и пришел к 
заключению о том, что эти аммониты не принадлежат Harpoceras mur-
chisonae, а являются новыми видами, близкими по морфологическим 
признакам к тоарским. Таким образом, Г. Я. Крымгольц первый поставил 
под сомнение наличие ааленских отложений в разрезе р. Вилюя. Вполне 
естественно, для того чтобы окончательно решить этот вопрос, необходи-
мо было найти елои, из которых происходят аммониты А. Г. Ржонсниц-
кого. С целью отыскания таковых в 1957 г. р. Вилюй посетил Н. Н. Тази-
хин. Следует отметить, что до и после работ И. Н. Тазихина р. Вилюй 
посетили многочисленные исследователи, но никому из них не посчаст-
ливилось найти в этих разрезах аммонитов. 

В связи с тем что находки А. Г. Ржонсницкого в коренном залегании 
никем не были повторены, а немногочисленные остатки этих же видов 
собраны Н. Н. Тазихиным из осыпи, вопрос о возрасте верхней полови-
ны морских отложений с Leda и после 1957 г. оставался выясненным не 
до конца. 

Интересный вывод Г. Я. Крымгольца нуждался в подтверждении. 
От решения этого важного вопроса зависело составление листов Госу-
дарственной геологической карты и правильное понимание истории гео-
логического развития Вилюйской синеклизы. С этой целью весной 1958 г. 
была предпринята поездка автора настоящей работы на р. Вилюй. 

Непосредственно по р. Вилюю отложения тоарского яруса обнажены 
на отрезке от устья р. Улахан-Джиеллигира до устья р. Юлюгэра. Эти 
отложения согласно подстилаются песчаниками и глинами домерского 
подъяруеа и перекрываются с размывом угленосными отложениями якут-
ской свиты. Тоарский ярус сложен весьма однообразной толщей песчани-
стых голубовато-серых уплотненных глин с частыми прослойками или 
вытянутыми в цепочку конкрециями песчаников, пелитоморфных и песча-
нистых известняков, как правило переполненных фаунистическими остат-
ками. Видимая мощность отложений тоарского яруса по р. Вилюю не 
превышает 47 м. Отложения тоарского яруса исследованы автором в трех 
обнажениях. 

В первом обнажении, расположенном в приустьевой части р. Улахан-
Джиеллигира, вскрыта нижняя половина их разреза. Здесь выделены 
следующие слон (снизу вверх): 

Jid 1. Песчаник загипсованный, охристо-желтый. 1 м. 

J]t 2. Глины темно-серые с прослоями ожелезневного песка и конкрециями 
известковиетого песчаника с Arctotis sp., Leda acuminata acuminata 
G o l d f . 1,6 м. 

3. Глина темно-серая с конкрециями лелитоморфяого известняка. 9 м. 
4. Глина песчанистая темно-серая общей мощностью 16,19 м с прослоями 

конкреций, которые располагаются ,в следующих интервалах от подош-
вы слоя: 

4,38 м. Песчаник глинистый темно-серый. 

3 Т р у д ы С В К Н И И , вып. 5 
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Р и с . 5. Схема сопоставления разрезов нижнеюрских отложений по 
р. Вилюю (обн. 1, 2, 3). 

1 — гравий; 2 — песок; 3 — песчаник; 4 — песчаник глинистый; 5 — песчаник 
известковистый; 6 — алевролит ; 7 . - глина ; 8 — глина п е с ч а н и с т а я ; 9 — из-
вестняк; 10 — известняк песчанистый; 11 — известняк глинистый; 12 — линзы 

и конкрении известняков ; 13 - - линзы углей; 1-1 — ф а у н а . 
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5,16 м. Известняк песчанистый темно-серый с Phaooides ар. 
6,57 :м. Песчаник известкшистый темно-серый,. переполненный Leda 

jacutica P e t r . 
10,49 IM. Известняк лелитоморфный темно-серый с Leda aicuminata 

acuminata G o l d f . , L. jacutica P e t r . , Tancredia sp., Modiola niti-
dula t iungensis P e t r . , Mesoteuthis gracilis H e h l , M. ex gr. st imula 
D u m., Septaliphoria sp. 

12,29 IM. Песчаник известковистый темно-серый с редкими Leda sp. 
16,19 IM. Песчаник зеленоватснсарый. 

5. Глина песчанистая зеленовато-серая. 4 м. 

6. Глина песчанистая темно-серая с прослоем оидеритовых конкреций. 
4 м. 

Вниз по течению р. Вилюя, в 2,5 км от острова Бёлёсюсёк-Арыытта, 
автором наблюдалось второе обнажение тоарского яруса. В этом обна-
жении представлен более полный разрез ледовых слоев. Обнажение 
имеет значительную протяженность, но вскрыто хуже, чем первое 
(рис. 5). 

Здесь на отложениях домерского подъяруеа залегают (снизу вверх) : 

Ji t 1. Глина песчанистая светло-желтая с линзами песчаников. 1 :м. 
2. Песчаник сидеритизировавный ржаво-бурый. 0,10—0,15 IM. 

3. Глина песчанистая темно-серая с линзами светло-серых глин и стяже-
ний сидеритов, а также обломочками Arctotis sp. 4,3 м. 

4. Цепочка лиязоиидных конкреций темно-серого глинистого известняка 
с Daetylioceras gracile S i m p s . 0,2—0,3 м. 

5. Глина песчанистая темно-серая. 1,2 м. 

6. Глина песчанистая желтовато-серая с линзами глинистых песчаников. 
5,8 м. 

7. Глина темно-желтая с крупными шаровидными стяжениями песчани-
стого известняка. 2 м. 

8. Песчаник крупнозернистый ржаво-бурый до красновато-коричневого 
с прослойкой серого песчаника и песчанистого известняка. 1 м. 

9. Глина песчанистая светло-желтая. 0,5 м. 
10. Песчаник среднезернистый ржаво-бурый. 0,2 <м. 
11. Глина светло-желтая с цепочкой конкреций (Извесгкавястого песчани-

ка. 0,8 м. 
12. Глина песчанистая темно-серая с линзами темно-коричневых глин. 4,9 м. 

13. Глина песчанистая темно-серая ic линзами темно-коричневых аршл-
литов. 3 м. 

14. Глина песчанистая темно-серая с линзами 'известняков, песков, глин и 
ракушечников общей мощностью 9,90 IM. Фауна найдена в следующих 
интервалах от подошвы слоя: 

3,60 м. Прослой конкреций пелитоморфного известняка с Leda jacu-
tica P e t r . , L. acuminata acuminata G o l d f . , Pseudomytiloides oviformis 
К h u d., Mesoteuthis ex gr. oxycona H e h l . 

5,40 M. Прослой ракушечника с Leda jacutica P e t r . , L. ex gr. acu-
minata G o l d f . , Tancredia sp., Mesoteuthis ex gr. stimula D u m., 
M. gracilis H e h l . 

6,50 M. Прослой ракушечника С Leda jacutica P e t r . , L. ex gr. acu-
minata G o l d f . , Tancredia sp., Osiperleioceras viluiense К r i ш h. 

8,10 M. Конкреции песчанистого известняка без окаменелостей. 
9,90 м. Конкреции песчанистого известняка с Leda acuminata 

acuminata G o l d f., L. jacutica P e t г., Mesoteuthis ex gr. stimula D u m. 

15. Глина песчанистая темно-серая с прослойками глинистых песчаников; 
с Leda ex gr. acuminata G o l d f . , Tancredia ex gr. stubendorffi. 
S с h m. 2,8 м. 

16. Цепочка конкреций известковпстого песчаника с Leda acuminata: 

3; 
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viluiensis subsp., Modiola viluiensis K h u d . , Tancredia aff. stubendorffi 
S с h m. 0,20 м. 

17. Глина темно-серая с преобладанием проолоев темно-коричневых аргил-
литов и конкреций песчанистых (известняков с Leda acuminata viluien-
sis subsp., Tancredia aff. stubendorffi S c h m . , Lima sp. и раститель-
ными отпечатками неудовлетворительной сохранности. 8,8 IM. 

18. Глина песчанистая сильно южелезнанная с линзочками углей и конкре-
циями сидеритизираваняого песчаника с Arctotis ex gr. marchaensis 
P e t r . , Pseudomytilioides marchaensis P ' e t r . 0,5 м. 

•bjk 19. Якутская свита. Гравелит с крупной рассеянной галькой. Слой имеет 
линзовидяое строение и не выдержан по простиранию. 0,2—0,65 м. 

20. Песни -светло-серые и желтовато-серые с линзочками гравелита и углей. 
15 м. 

Мощность отложений тоарского яруса в этом обнажении не пре-
вышает 46—47 м. 

Еще ниже по течению р. Вилюя, примерно в 2 км ниже устья р. Юлю-
гэра, встречено третье сравнительно большое обнажение тоарского яру-
са. Породы этого обнажения соответствуют по стратиграфическому по-
ложению верхней половине разреза предыдущего обнажения. Здесь 
выходят (снизу вверх): 

Jit 1. Глины светло-желтые. 0,7 м. 
2. Алевролит зеленовато-серый с Tancredia sp., Leda jacutica P e t r . , 

L. acuminata acuminata G o l d f . 0,5 м. 
3. Глина песчанистая зеленовато-серая с прослойками желтовато-серых 

алевролитов и песчаников с Leda эр., Tancredia sp. 4,7 м. 
4. Глина песчанистая зеленовато-серая с линзами коричневых глин и 

Leda jacutica Р е t г., Mesoteuthis ex gr. oxyoona H e h l . 3,5 м. 
5. Глина -охристо-желт а я с конкрециями песчанистого известняка. 3,9 м. 
6. Глина песчанистая темно-серая с прослойками бурых глин с Tancredia 

af j . stubendorffi S с h т . , Т. sp., Mesoteuthis aff. stimula D u т . и 
позвонками Eretmosaurus ex gr. rzonsnickii M e n n e г (определены 
и описаны из коллекции А. Г. Ржонсницкого проф. В. В. Меннерюм). 
4—5,7 /м. 

7. Песчаник мелкозернистый ржаво-бурый с конкрециями сидеритов. 
0,5—1 м. 

8. Гравелит крепко сцементированный с крупной и редкой галькой. 
0,2—0,65 м. 

9. Песок крупнозернистый серый, местами ожелезяенный, с линзами углей. 
5—7 м. 

Таким образом, по р. Вилюю разрез тоарского яруса представляет 
фактически единую толщу преимущественно глинистых пород. Видимая 
мощность отложений не превышает 47 м. 

Близкий по возрасту разрез был составлен Г. И. Бушинским несколь-
ко севернее р. Тюнга — по р. Мархе (рис. 6). 

Jid 1. Песчаники с Amaltheus margar i ta tus M o n t f . 6 м. 
J j t 2. Глины серьге, в основании с прослоем мелкозернистого железистого песка 

с грубоокатаиными гальками и валунами из оолитовых кремней, агатов 
и диабазов. В нижней части толщи глины пластичные. Выше же к гли-
нам примешиваются кварцевый алевролит и округлые известковистые 
конкреции с зернами фосфоритов. Из нижней части глин Г. Я. Крым-
гольцем определен белемнит Nannobelus pavlovi К г i m h., несколько 
выше собраны двустворчатые 'моллюски Leda jacutioa P e t r . , L. 

acuminata acuminata G o l d f . , Tancredia sp., Pseudomytiloides marcha-
ensis P e t r . , P. oviformis K h u d . , Modiola sp., M. numismalis O p p . 
30 m. 
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Р и с. 6. Схема сопоставления разрезов морских юрских отложений 
по pp. Мархе и Тюнгу (составила 3. В. Кошелкина с привлечением 
материалов Г. И. Бушинокого, В. А. Вахрамеева и Ю. М. Пущаров-

окото). 
I — гравий; 2 — песок; 3 — песчаник; 4 — песчаник с прослоями гравия; 5 — 
песчаник глинистый; 6 — алевролит; 7 — алеврит; 8 — аргиллит; 9 — прослои 

углей; 10 — распределение по разрезу фауны и флоры. 
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3. верхняя поло-вина разреза -сложена песками и песчаниками с прим'есью 
алевролита. В составе песков преобладают кварц, полевые шпаты и бу-
рый глауконит. Песчаники -сцементированы глауконитювым цементом. 
В средней части песков местами прослеживаются прослои галек, сопро-
вождаемые конкрециями фосфоритов. Обнаружены створки Leda sp., 
Pseudomytil'oides sp., Tancredia sp. 25 м. 

4. С-амая верхняя часть разреза состоит из шдер-итовых песчаников с про-
слойками песков с рассеянными зерна-ми -сидерита -и фауной: Arctotis sp., 
A. buschinskii sp. nov., Modiola numismalis O p p . 20 м. 

J2a 5. Перекрываются тоарские отложения с размывом п-ачкой алевролитов с 
Arctotis lenaensis L a h. 25 м. 

Этот разрез отличается от ранее описанного несколько большей мощ-
ностью, отсутствием в верхней половине раз-реза листоватых глин, нали-
чием в средней части песчаной толщи прослоев галек и конкреций фос-
форитов и, наконец, наличием сидернтовых песчаников, венчающих мор-
ские отложения. 

К северо-востоку от р. Вилюя тоарские отложения были описаны по 
р. Тюнгу В. А. Вахрамеевым. В этом разрезе наблюдалась следующая 
последовательность в залегании отложений (снизу вверх): 

Jid 1. Листоватые песчанистые глины и песчаники с Meleagrinella tiungensis 
P e t r . , Lenella tiungensis K o s c h . , Harpax laevigatus O r b . и др. 
36 м. 

Jit 2. Листоватые темя-о-серые глины с присыпкой -растительного детритуса на 
-плоскостях наслоений я цепочками плоских стяжений извествовистого 
алевролита или изв-естняка с обильными двустворчатыми моллюсками, 
из которых определены: Leda jacutica P e t r . , Pseudomytiloides aff. 
marchaensis P e t r . , брахиоп-о-ды — Septali-ph-ori-a sp., обломки офиур и 
клетки минерализованной древесины. Здесь же В. А. Вахрамеев и 
Ю. М. Пущаровский собрали: Dactylioceras athleticum S i m p s . , D. gra-
cil-e S i m p s . В верхней части разреза — п-ески и песчаники. 50 м. 

J2a 3. С размыво-м на тоарские отложения налегают серые уплотненные мел-
козернистые пески с линзами иэвестковистых песчанико-в и прослойками 
глин в -нижней части -слоя. В глинах попадаются редкие створки Leda sp. 
5,50 м. 

В литологическом отношении разрез р. Тюнга отличается от идентич-
ного разреза р. Мархи. Мархинский разрез подразделяется отчетливо на 
две равные по мощности пачки: нижнюю — глинистую и верхнюю — пес-
чанистую. По р. Тюнгу мощность верхней, песчанистой пачки значитель-
но меньше, чем по р. Мархе, а нижней, глинистой примерно в два раза 
больше. 

Следует заметить, что нижняя половина тоарского яруса, повсюду 
залегающая на породах домерского подъяруеа, обладает литологическим 
сходством во всех разрезах (р-р. Вилюй, М-арха, Тюнг и Линдэ) . Эта 
часть разреза, как правило, сложена уплотненными глинами. Напротив, 
верхняя половина этого яруса отличается разнообразием: по р. Вилюю 
и к востоку от реки нацело представлена глинами. В северо-западном 
направлении глинистые породы вытесняются песчаными. Уже по 
pp. Мархе и Тюнгу эти отличия позволяют легко картировать раздельно 
обе части тоара. 

В вертикальном направлении, как уже отмечено выше, во всех разре-
зах наблюдается постепенная смена глинистых пород песчаными как 
по р. Мархе, так и по р. Тюнгу, что особенно характерно для нижней и 
верхней частей этих разрезов. 

В кровле тоарского яруса по р. Вилюю на контакте с угленосными от-
ложениями наблюдались сидеритовые песчаники с прослоем мелкога-
лечного конгломерата (0,3—0,6 м). Редкая галька этого конгломерата 
прослеживается и в других разрезах, где контакт с вышележащими 
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угленосными отложениями почти не обнажен, вследствие чего трудно 
судить об особенностях перехода отложений друг в друга. По pp. Мархе 
и Тюнгу кровля отложений тоарского яруса также размыта. 

Геологический возраст отложений с массовым распространением Leda 
датируется комплексом ископаемых, среди которых автором определены 
аммониты Dactylioceras gracile S i m p s . , Osperleioceras viluiense 
К г i m h., а также белемниты Mesoteuthis gracilis H e h l , M. oxycona 
H e h l , M. stimula D u т . , типичные для тоарского яруса как Западной 
Европы, так и СССР. Кроме них встречены характерные для тоара дву-
створчатые моллюски: Leda acuminata acuminata G o l d f . , L. jacutica 
P e t r . 

Двустворчатые моллюски по данным различных исследователей опи-
саны: Leda acuminata G o l d f.— из среднего лейаса Германии, из сред-
него и верхнего лейаса Северного Кавказа; Modiola numismalis O p p . — 
из среднего лейаса Австрии и Северного Кавказа . Из местных видов 
здесь присутствует Arctotis marchaensis P e t r . , известный из тоарских 
отложений Центральной Якутии и Северо-Востока СССР. 

Следует сказать, что указанные здесь виды двустворчатых моллюс-
ков приурочены в основном к нижней половине разреза. 

Учитывая находку автором Osperleioceras почти в кровле морского 
разреза (в коренном залегании) и сходство морфологических призна-
ков этого аммонита с западноевропейскими видами, можно утверждать, 
что по р. Вилюю описанный разрез не выходит за пределы среднего 
тоара. 

Остатки аммонитов позволяют разрез тоарского яруса подразделить 
по р. Вилюю условно на две части: нижнюю — с Dactylioceras и верх-
нюю— с Osperleioceras. Надо заметить, что слои с Dactylioceras распро-
странены достаточно широко. Они установлены кроме р. Вилюя по 
pp. Мархе, Тюнгу, а т а к ж е к северу от рассматриваемой территории и, 
по-видимому, приобретут зональное значение. 

Т а б л и ц а 2 

Распределение палеонтологических остатков в тоарском ярусе 

Фауна 
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Dactylioceras gracile S i m p s . _ — + 
D. athleticum S i m p s . + 
D. suntarense К r i m h. - -

Osperleioceras viluiense К r i m h. - j -

Mesoteuthis oxyepna H e h l — + 
M. stimula D ti m. + 
M. gracilis H e h i 4 - + 
Passaloteuthis sp. + 
Nannobelus paviovi K r i m h . + 
Leda jacutica P e t r . — - f + 
L. acuminata acuminata G o l d f . — + 
Arctotis marchaensis P e t r . + 
Pseudomytiloides marchaensis P e t r . - p - f 
P. oviformis K h u d . -f- - f 

Modiola numismalis O p p. 
Liostrea acuminata S о w. 
Eretmosaurus rzonsnickii М е п г . е г 
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Средний отдел 

Ааленский ярус 

Морские ааленские отложения в Вилюйской синеклизе отмечены по 
pp. Мархе, Тюнгу, Линдэ. Во всех разрезах эти отложения представлены 
переслаивающимися алевролитами и тонкозернистыми песчаниками. 
Отложения залегают с конгломератом в основании на породах тоарского 
яруса и перекрываются континентальными отложениями чечумской се-
рии. Максимальная мощность отложений ааленского яруса по северо-за-
падному борту синеклизы —50 м. По р. Мархе мощность ааленских от-
ложений в два раза меньше. 

Разрез ааленских отложений по р. Тюнгу (материалы В. А. Вахра-
меева) следующий (снизу вверх): 

Ji t 1. Листоватые темео^серые глины с Dactylioceras sp. 50 м. 

Jsa 2. Серые уплотненные мелкозернистые пески с линзами известное истых пес-
чаников и прослойками глин в нижней части толщи. В глинах попада-

ются редкие створки Leda sp. 5,5 м. 
3. Листоватые темно-серые глины с прослойками тонкозернистого песка, 

гравия и мелкой галькой в основании 'Слоя (в состав галек входят кварц 
и кремень). Несколько выше глины сменяются песчанистыми глинами и 
мелкозернистыми песками. С а м а я верхняя часть толщи представлена 
тонкозернистыми песками с прослойками глин и остатками Arctotis 
lenaensis L a h . 50 м. 

J 2 jk— 4. Контакт с чечумской серией н е обнажен. Выше сразу ж е следуют слои 
J3ch с Raphaielia diamensis S e w . 300 м. 

На основании находок в этих слоях створок Arctotis lenaensis L a h . , 
близких к аалеиским, возраст этой части разреза условно устанавливает-
ся «ак ааленский. Ааленский возраст этих ж е отложений подтверждаёт-
ся сопоставлением 'последних .с идентичным разрезом в Жиганском 
районе. Иной точки зрения на возраст отложений с Arctotis lenaensis 
L a h . по pp. Мархе и Тюнгу придерживается В. А. Вахрамеев, который 
относит эти отложения в байосу(?) . 

Якутская свита 

До 'недавнего -времени все отложения, залегающие выше морской 
средней юры, включались в состав верхней, континентальной свиты. 
Последнее название для них было предложено в 1917 г. А. Г. Ржонениц-
ким, который считал их средне-верхнеюр'сними. 

Как показали дальнейшие наблюдения, возраст этой своеобразной 
свиты, выделенной А. Г. Ржонсницкнм и имеющей, по-видимому, в зна-
чительной степени континентальное происхождение, включает не только 
средний и верхнеюрекий отделы, а и всю меловую систему. 

Расчленение слабо изученных угленосных отложений в последнее 
время оказалось возможным исключительно благодаря комплексности 
исследований. Практическое значение для расчленения этих отложений 
имели результаты минералогического и палинологического анализов 
и определения флоры. 

В последнее время на основании полученных материалов нижняя 
часть разреза континентальных отложений выделена под названием 
якутской свиты. Отложения якутской овиты распространены по pp. Си-
ней, Вилюю, Кемпендяю, Ыгыатте и в районе Якутска. 
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Разрез свиты, составленный А. Г. Коссовской и Н. М. Чумаковым 
для района Якутска, следует принять за стратотип. 

Здесь обнажаются (снизу вверх): 
Лга 1. Морские отложения средней юры, представленные алевролитами с 

Arctotis cf. tabagensis P e t r . 50 м. 
J?ik 2. Якутская свита. На неровной поверхности морских отложений залегают 

с прослоем .конгломерата в основании пески и песчаники без промыш-
ленных пластов углей. В составе минералов тяжелой фракции преобла-
дают циркон, гранат и слюда, а в верхней части свиты — ильменит. 
100 м. 

Jach 3. Песчаники согласно перекрываются угленосными отложениями верхней 
юры с пластами углей. 

В этом разрезе якутская свита выделяется исключительно по лито-
логичееким особенностям пород, представленных мелкозернистыми пес-
чаниками и уплотненными песками, которые заключают отдельные тон-
кие пачки алевритистых глин или алевритистых песчаников, сосредо-
точенных преимущественно ® верхней части свиты, где обнаружены 
сравнительно тонкие пласты углей. 

Залегая на морских ааленских отложениях трансгрессивно с просло-
ем конгломерата в основании, якутская свита в верхних слоях разреза 
не имеет резкого перехода к вышележащим отложениям. Поэтому верх-
няя граница ее проводится условно по появлению первых пластов 
углей. 

По р. Синей в основании свиты Н. М. Чумаковым (1958) обнаружена 
кора выветривания: немые отложения свиты налегают на неровную по-
верхность глин с Leda. В основании свиты преолеживается прослой гра-
вийных песчаников (10—20 м). Этот прослой, как отмечает А. Г. Кос-
совская, наблюдается по pp. Вилюю, Кемпендяю и Ыгыатте. 

В основании свиты в некоторых разрезах есть прослои конгломера-
тов (0,40—0,80 м). 

Видимо, сходный разрез с вышеописанным имеется по pp. Кемпендяю, 
Вилюю и Ыгыатте, где немые отложения якутской свиты без следов пере-
рыва перекрываются слоями с Raphaelia diamensis S e w . (определе-
ние В. А. Вахрамеева) . 

В вертикальном и горизонтальном направлениях отложения якутской 
свиты очень непостоянны и крайне близки к прибрежным морским фа-
циям. Мощность якутской овиты колеблется от 100 до 300 м. В районе 
кемпендяйских дислокаций, по данным Н. М. Чумакова, она достигает 
500 м. В осевой части синеклизы мощность свиты примерно та же. 

Верхняя граница якутской свиты в Намцинской скважине проводит-
ся А. Г. Коссовской по подошве крупнозернистых песчаников на глубине 
2600 м. 

По данным А. Г. Коссовской (Косеовская и др., 1960), в составе ми-
нералов тяжелой фракции преобладают: гранат (20—30%), циркон (10— 

•15%), биотит и зеленые слюды (10—15%); отмечается также появление 
эпидота (1—2%), сфена (2—3%), апатита (5%). 

Никаких руководящих растительных отпечатков в отложениях якут-
ской свиты пока не обнаружено. 

Н. А. Болховитина определила из отложений якутской свиты батский 
комплекс спор и пыльцы: Leiotriletes microdiscus К.— М., L. virgatus 
B o l c h . , L. bujargiensis B o l c h . , L. incertus B o l c h . , Cheiropleuria 
congregata B o l c h . , C. compacta B o l c h . , Trichomanes crassus 
B o l c h . , Hymenophyllum lenaensis B o l c h . , Pteris paleouncinata B o l c h . , 
Alsophila chetaensis B o l c h . , Osmundites plicatus B o l c h . , Lophotriletes 
minutepunctatus B o l c h . , Selaginella obscura B o l c h . , Osmunda 
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jurassica К.—М., Dicksonia gluta B o l c h . , Todites szeiana B r i c k . , 
Lophotriletes portentosus B o l c h . , L. bjutaiensis B o l c h . , Lycopodium 
subrotundum B o l c h . , Podozamites minius B o l c h . , Ginkgo typica 
B o l e h., Bennettites dilucidus B o l c h . , B. medius B o l c h . , B. porcarina-
tum B o l c h . , P seudowakh ia biangulina B o l c h . , Piceites flavidus 
B o l c h . , P. lacciformis B o l c h . , Picea exilioides B o l c h . , P. mesophides 
Р о к г., Protabies ovalis B o l e h., Pseudopinus contiqua B o l e h., P. pec-
tinella B o l c h . , P. cavernosa B o l c h . , P. textilis B o l c h . , Pinus 
pernobilis B o l e h., P. divulgata B o l e h., Pseudopodocarpus latipediformis 
B o l c h . , Podocarpus unica B o l c h . , P. lunata B o l c h . , P. tricocca 
B o l c h . , P. arquata K.—M. 

Споры и пыльца, изученные Н. А. Болховитиной (1959), оказались 
очень близкими по составу к комплексу спор и пыльцы среднеюрских от-
ложений нижнего течения р. Алдана и района Жиганска. Н. А. Болхови-
тина отмечает процентное увеличение содержания в этих отложениях 
спор Osmunda, Coniopteris, Selaginella. Отмечается также исчезновение 
пыльцы реликтовых хвойных (Paleoconiferus, Protoconiferus, Walchiites, 
Pseudowalchia) . 

Ввиду недостаточной палеонтологический характеристики отло-
жений якутской свиты, вопрос о геологическом возрасте ее остается до 
конца не выясненным. Если же условно принять среднеюрский возраст 
для свиты, то тогда, вероятно, ее следует сопоставлять с верхней частью 
иноцерамовых слоев Приверхоянского прогиба. 

Верхний отдел 

Чечумекая серия 

Термин чечумская «свита» впервые применен Н. П. Херасковым для 
обозначения верхнеюрских угленосных отложений Приверхоянского про-
гиба. По решению Междуведомственного стратиграфического совещания 
1956 г. этот термин возведен в ранг серии и распространен также на 
верхнеюрские угленосные отлсЯкёния Вилюйской синеклизы. В районах 
р. Синей и Якутска угленосная толща, согласно залегающая на немых 
отложениях якутской свиты и перекрывающаяся нижним мелом, рас-
сматривается как чечумская серия. 

Эта серия широко распространена на западе, северо-западе и севере 
Вилюйской синеклизы. 

Чечумская серия во всех разрезах сложена однообразными светло-
серыми, белесовато-серыми, иногда зеленовато-серыми песками и рых-
лыми песчаниками, заключающими невыдержанные прослои и крупные 
караваеобразные стяжения известковистых песчаников. Пески обычно 
мелко- и среднезернистые, косослоистые или волнистослоистые, реже 
крутослоистые. 

Пачки песков и песчаников закономерно чередуются со сложно по-
строенными пачками алевритовых глин, алевролитов и мелкозернистых 
песков и песчаников, которым подчинены пласты, пропластки, линзы бу-
рого угля и углистых сланцев. Растительные остатки в угленосной толще 
обычно накапливаются на плоскостях наслоения и хорошо оттеняют 
слоистость. Здесь же встречаются обломки обугленной и сидеритизиро-
ванной шли окаменелой древесины. 

Исследования А. Г. Коссовской, Н. М. Чумакова и В. А. Вахрамеева 
показали, что угленосные отложения чечумской серии на pp. Кемпендяе, 
Вилюе, Мархе, Тюнге и Линдэ отличаются от вышележащих нижнемело-
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вых отложений меньшей угленосностью. Пласты углей здесь, как прави-
ло, не превышают по мощности 0,3—0,5 м, в то время как в нижнемело-
вых отложениях мощность их достигает нескольких метров. Вместе с тем 
на отрезке от пос. Сунтара до пос. Нюрбы (р. Вилюй) в нижней части 
чечумской серии преобладает до 30% серых и зеленовато-серых глин. 

Чечумская серия характеризуется незначительным содержанием эпи-
дота (Коссовская и др., I960), распределение которого в угленосных от-
ложениях как в западной, так и в северной частях синеклизы не остает-
ся постоянным. То же самое следует сказать и о роговой обманке, широ-
ко известной в тех же разрезах и появляющейся в районе Якутска толь-
ко с середины нижнего мела. 

Различие в минеральном составе тяжелой фракции отложений чечум-
ской серии, по-видимому, связано с различными источниками сноса в 
период ее формирования. 

Флористическая характеристика чечумской серии сравнительно бед-
на. Из обнажений по pp. Вилюю и Тюнгу известны следующие расти-
тельные отпечатки: Cladophlebis haiburnensis (Н. et L.) B r o n g n . , Cze-
kanowskia rigida H e e r , CI. a ldanensis V a k h r . , Hausmannia cf. crenata 
( N a t h . ) , Coniopteris sp. (определения В. А. Вахрамеева) . 

Споры, по Н. А. Болховитиной (1959), представлены чаще всего Co-
niopteris divaricatus К-—М., С. taymyrensis К.—М., С. burejensis ( Z a l . ) 
S e w . . С. hymenophylloides ( B r o n g n . ) S e w . , С. notabil is B o l c h . По-
стоянно встречаются споры Hausmannia anomya B o l c h . , H. alata 
К.—M., а также споры Osmunda, Osmundopotes, Trichomanes, редко — 
споры Cheiropleuria. 

Кроме того, H. А. Болховитина определила из чечумской серии верх-
пеюрский комплекс спор и пыльцы: Sphagnum glabrescensis B o l c h . , 
Cibofium junctus К.—M., Leiotriletes bujargienais B o l c h . , Osmundites 
plicatus (К.—M.), Selaginella asperata B o l c h . , S. obscura B o l c h . , Os-
munda jurassica К.—M., O. papil lata B o l c h . , Dennstaedtia simplicissima 
B o l c h . , Ophioglossum bacculiferus B o l c h . , Lygodium subsimplex 
B o l c h . , Lycopodjum subrotundum K.—M., Salvinia perpulchra B o l c h . , 
Podozamites bullulinaeformis B o l c h . , P. coniferoides B o l c h . , P. larici-
nus B o l c h . , Ginkgo parva B o l c h . , G. typica B o l c h . , Ceratozamia 
ovalis B o l c h . , Bennetti tes dilucidus B o l c h . , Cupressacites coriaceus 
В о 1 с h., C. minor B o l c h . , Brachyphyllum striatellum (В о 1 с h.), Cayto-
nia oncodes ( H a r r i s ) , Tetraporina subquadrata В о 1 с h., Protoconifero-
us iunarius B o l c h . , Paleopicea glesaria B o l c h . , P. magnifica B o l c h . , 
P. variabiliformis B o l c h . , Piceites latens B o l c h . , P. f lassiformis B o l c h . , 
P. enodis B o l c h . , Picea exilioides B o l c h . , Protabies sangarensis 
B o l c h . , P. ovalis B o l c h . , Pseudopinus pectinella B o l c h . , P. cavernosa 
B o l e h., P. contiqua В о 1 с h., P. textilis B o l e h., P. oblatinoides B o l e h.., 
Pinites distortus B o l c h . , P. st inctus B o l c h . , Pinus divulgata B o l c h . , 
Pseudopodocarpus latipediformis B o l c h . , Cedrus ra ra B o l c h . , Podocar-
pus arquata B o l c h . , P. lunata B o l c h . , P. cretacea B o l c h . , P. lutea 
B o l c h . , P. enodata B o l c h . , P. unica B o l c h . 

Из голосеменных преобладает пыльца Ginkgo и Cycas. Комплекс 
растений, спор и пыльцы, по заключению В. А. Вахрамеева и Н. А. Бол-
ховитиной, свойствен верхней юре. 

Мощность чечумской серии по бортам синеклизы колеблется от 
120 до 300 м. В центральной части синеклизы она варьирует от 500 
до 850 м. 

По возрасту отложения чечумской серии сопоставляются с джяской-
ской и сытогинской свитами приплатформенной зоны Приверхоянского 
прогиба. 
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Заканчивая обзор юрских отложений Вилюйской синеклизы, необхо-
димо отметить следующее. Юрские отложения, выполняющие синекли-
зу, трансгрессивно залегают на различных горизонтах палеозоя и без 
видимого несогласия перекрываются угленосными отложениями нижне-
го мела. Фациальные изменения констатируются в основном для тоар-
ских отложений при прослеживании их в восточном направлении. По-ви-
димому, с изменением фаций тоарских отложений в этом направлении 
связано массовое исчезновение в разрезах Leda, любящих глинистый 
грунт. Закономерное возрастание мощности свит и ярусов наблюдается 
в сторону Приверхоянского прогиба. Расчленение морской юры Вилюй-
ской синеклизы базируется на комплексах палеонтологических остат-
ков, которые позволяют различать здесь подразделения единой геохро-
нологической шкалы, в частности домерский подъярус, тоарский и 
ааленский ярусы. 

ПРИПЛАТФОРМЕННАЯ ЗОНА ПРИВЕРХОЯНСКОГО 
КРАЕВОГО ПРОГИБА 

Нижний отдел 

Укугутская свита 

Нижним членом юрских отложений приплатформенной зоны При-
верхоянского прогиба, так же как и в Вилюйской синеклизе, являются 
пески, песчаники и конгломераты. По р. Алдану в 1913 г. В. Н. Зверев 
выделил их в свиту. Песчано-конгломератовая свита В. Н. Зверева 
в 1931 г. была закартирована И. П. Атласовым (1936), а затем более 
подробно изучена Ю. К. Дзевановским (1940) .• Последний исследова-
тель предполагал для нее рэт-лейасовый возраст. В 1951 г. пески, 
песчаники, конгломераты бассейна р. Алдана детально изучались и ав-
тором. В 1956 г. название свиты было уточнено. По аналогии с толщей 
песков, песчаников и конгломератов бассейна р. Вилюя она стала назы-
ваться укугутской. 

Укугутская свита широко распространена по pp. Алдану (среднее 
течение, против устья р. Белой), Белой (против и северо-восточнее 
пос. Атырдьяха) , притокам р. Белой — pp. Дьигирээсыну, Аарбачыны, 
а также по pp. Нэтээги, Керби, Сытоге (восточнее пос. Надежды) . В бас-
сейнах pp. Муны, Моторчуны и Эйээкита отложения укугутской свиты 
неизвестны. 

За опорный разрез укугутской свиты приплатформенной зоны проги-
ба принят разрез по левому берегу р. Алдана (против устья р. Белой) . 

Здесь выходят (снизу вверх): 
Jiuk 1. На размытой поверхности известняков нижней части среднего кембрия 

залегают охристо-желтые (Средне- и крупнозернистые массивные или 
плитчатые косослоистые песчаники с линзовидными .прослоями конгло-
мератов с галькой кварцитовидных песчаников, кварцитов, жилшого 
кварца, андезита, липарита и гранит-порфир.а. Встречены отпечатки хво-
щей. 60—80 м. 

2. 'Конгломерат из мелкой, хорошо отсортированной гальки кристалличе-
ских и осадочных пород. 2,5—3 м. 

3. / П е с т и песчаники с редкими отпечатками растений. 100 м. 
Jid 4. Песчаники и аргиллиты с Myophoria laevigata Z i e t . , Награх sp., 

Amaltheus margar i ta tus M o n t f . (сборы И. И. Тучкова). 50 м. 

Пески, песчаники и конгломераты, как очевидно из описанного раз-
реза, ложатся с размывом на средний кембрий и без видимого несогла-



Р и с. 7. Обзорная геологическая карта право- и левобережья р. Ал-
дана на отрезке р. Белая — р. Восточная Хандыта (составлена по 

материалам 3. В. Кошелкиной и Г. Ф. Турина). 
1 — четвертичные отложения; 2 — нижний мел; 3 — ауцелловые слои ниж-
него волжского яруса (показаны вне масштаба) ; 4 — угленосные отложения 
джяскойской свиты; 5 — морские отложения батского яруса; 6 — морские 
отложения средней юры (аален—бат); 7 — морские отложения тоарского яру-
са; 8 — морские отложения домерского подъяруеа; 9 — укугутская свита 
(нижняя юра) ; 10 — кембрий; 11 — элементы залегания; 12 — тектонические 

контакты; 13 — границы трансгрессивного залегания отложений. 
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сия перекрываются морскими отложениями с фауной домерского подъ-
яруса. Общая мощность укугутской свиты в этом разрезе^ колеблется 
от 163 до 183 м. Некоторое увеличение мощности, а также изменение 
в литологии нижней половины свиты намечается лишь на восток и юго-
восток от устья р. Белой (рис. 7). 

По наблюдениям автора, укугутская свита по р. Белой выше 
пос. Атырдьяха (левый берег) залегает с конгломератом (3 м) в осно-
вании на поверхности среднекембрийских известняков. Линзы и прослои 
конгломератов в этом разрезе сосредоточены, главным образом, в ниж-
ней и средней частях разреза. В верхней части разреза, как и по р. Ал-
дану, залегают песчаники и пески. Укугутская свита согласно перекры-
вается по р. Белой песчаниками и алевролитами с домерскими Myopho-
ria atyrdjakensis K o s c h . , Meleagrinella t iungensis P e t r . , Harpax sp. 

Мощность отложений свиты по р. Белой, как и по ее притокам 
(pp. Уу-Юрэху, Дьигирээсыну, Аарбачыны), а также и по притокам 
р. Кербк составляет 180—200 м. 

Ниже приводится петрографическая характеристика песков, песча-
ников и конгломератов бассейна р. Алдана. 

В к о н г л о м е р а т а х среди хорошо окатанных галек, редко превы-
шающих в диаметре 0,15 м, различаются гальки известняков, жильного 
кварца, крупно-, средне- и мелкозернистого кварцита, гранодиоритов, 
кварцитовидных песчаников, андезита, липарита, гранит-порфира, изве-
стняков и песчаников. 

Под микроскопом основная масса гальки известняка состоит из каль-
цита, зернышек кварца и полевых шпатов со сферолитовым строением 
зерен, сцементированных крустификационным цементом. Порода значи-
тельно мраморизована. 

Галька гранодиоритов сложена в основном плохо окатанными об-
ломками полевых шпатов и кварца. Полевые шпаты представлены пла-
гиоклазами. Калинатровые полевые шпаты отсутствуют. Наряду с по-
лисинтетическими двойниками у плагиоклазов наглядно представлена 
микропертитовая структура. Имеющиеся среди зерен немногочисленные 
чешуйки биотита хлоритизированы. Цемент почти отсутствует. 

Песчаники средне- и крупнозернистые, в составе основной массы их 
присутствуют зерна (в порядке преобладания) кварца, полевых шпа-
тов, чешуйки слюд и окислы железа . Угловатые зерна кварца имеют 
волнистое и мозаичное угасание. В отдельных случаях наблюдаются об-
ломки с лапчатыми зернами, характерными для роговиков. Полевые 
шпаты представлены как плагиоклазами, так и калинатровыми поле-
выми шпатами с типичной решетчатой или волнистой микроклиновой 
структурами. Из слюд наблюдаются зерна мусковита * и листочки плео-
хроирующего хлоритизированного биотита. Цементирующего материала 
немного. На некоторых участках он отсутствует либо состоит из давле-
ных обломков тех же пород, что и основная масса шлифа. Наряду с 
упомянутым типом цемента в некоторых шлифах цемент железистый 
типа соприкосновения или пор. 

Среди минералов тяжелой фракции в изобилии наблюдаются хоро-
шо окатанные зерна граната и циркона. 

Палеонтологическая характеристика свиты бедна; из растительных 
отпечатков в ней известны только редкие виды из сборов Ю. К. Дзева-
новского, к сожалению не повторенные другими исследователями. 
Из них определены: Neocalamites sp., Schizolepis magnif ica P r y п., 

* В шлифах мусковит встречается только в виде редких зерен или чешуек. В та-
ких же количествах содержатся и акцессорные минералы. 
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Pityophyllum nordenskioldii H e e r , Phoenicopsis sp. Эти отпечатки ука-
зывают на рэт-лейасовый возраст отложений. 

В 1951 г. в этих же отложениях в сборах автора были дополнительно 
обнаружены пыльца с дифференцированными мешками (Pinus subgen. 
Haploxylon) и споры типа Leptochylus, Botrychium, Platyssaccus, Суса-
dacea, Leiotriletes L. (Tabelina glabra) (определения E. M. Воеводовой), 
свидетельствующие, скорее всего, о лейасовом возрасте отложений 
укугутской свиты. 

Исходя из стратиграфического положения этих отложений в разрезе 
для бассейна р. Алдана, их возраст, вероятно, следует принимать в тех 
же пределах, что и в Вилюйской синеклизе (нижний и частично сред-
ний лейас) . 

Плинсбахский ярус 

Д о м е р с к и й п о д ъ я р у с . Морские отложения домерского подъ-
яруеа достаточно широко распространены в области приплатформенной 
зоны Приверхоянского краевого прогиба. Разрезы этих отложений изу-
чены по pp. Алдану, Белой, Керби, Нэтээги, Сытоге, Муне, Моторчуне, 
Сюнгюде, Молодо, Буор-Эйээкиту и Лене. 

По р. Алдану в ранних работах (Зверев, 1913) эти отложения не вы-
делялись либо ошибочно рассматривались в составе верхнеюрских (Ат-
ласов, 1936) или ааленских (Дзевановский, 1940) отложений. 

В бассейне р. Алдана домерские отложения впервые были установ-
лены автором по фауне, собранной в 1950—1951 гг. В частности, отло-
жения домерского подъяруеа были описаны по р. Алдану севернее устья 
р. Белой и южнее пос. Охотский Перевоз, по р. Белой к западу от 
пос. Атырдьяха, а также по pp. Уу-Юрэху, Керби, Нэтээги и их мелким 
притокам (рис. 8). 

Один из характерных разрезов домерского подъяруеа описан авто-
ром по левому берегу р. Алдана в 35 км к югу от пос. Охотский Перевоз. 

Здесь обнажаются (снизу вверх): 
Jiuk 1. Пески и песчаники. 163 м. 

Jjd 2. Зеленовато-серые мелко- и среднезернистые песчаники с редкими дву-
створчатыми моллюсками Cardita sp. Переход между слоями 1—2. по-
степенный. 61—62 м. 

3. Серый тонкозернистый слюдистый песчаник с Lima liasica sp. nov., Har-
pax cf, laevigatus O r b . , Myophoria laevigata Z i e t . 10,35 IM. 

4. Чередование тонкозернистых ожелеэненных алевролитов с мелкозерни-
стыми серыми песчаниками, аргиллитами и известняками. 20 м. 

Продолжение этого разреза находится на правом берегу р. Алдана 
в пологопадающем южном крыле небольшой антиклинальной складки, 
где выходят (снизу вверх) : 

Jid 5. Зеленовато-серые песчаники с остатками двустворчатых моллюсков: 
Tancredia kuznetsovi P e t r . , Pecten aldanensis sp. nov., Meleagrinella 
tiungensis P e t r . , Pleuromya liasica K o s c h . , Rhynchonella aldanensis 
Kosch . 12 м. 

6. Переслаивание тонкозернистых ожелезненных алевролитов с серыми 
мелкозернистыми песчаниками. 10 м. 

7. Песчаник мелкозернистый зеленовато-серый известковистый с прослой-
ками песчанистого известняка и тонкозернистого песчаника с Награх 
sp. nov., Н. viluiensis sip. nov., H. terquemi D e s l . , Meleagrinella tiungen-
sis P e t r. 10 м. 

8. Песчаник известковистый мелкозернистый серый с Quenstedtia sp. indet., 
Pleuromya sp. indet., Meleagrinella sp. indet. 6 м. 
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Р и с . 8. Схематический геологический дрофиль юрских отложений по линии ip. Аркаг.ан — ,р. Аарбачьюы (пра-

вобережная часть р. Алдана). 
1 — известняки; 2 — конгломераты и гравий; 3 — пески; 4 — песчаники; 5 — аргиллиты; 6 — прослои и линзы углей; 7 — 

границы размыва; 8 — флора; 9 — фауна. 



Приплси форменная зона Приверхоянского прогиба 49 

Из этих же отложений И. И. Тучков собрал и определил аммонитов 
Amaltheus margar i t a tus M o n t f . , Am. sp. Мощность домерских отло-
жений по р. Алдану немногим больше 130 м. 

Близкий разрез отложений домерского подъяруеа наблюдался авто-
ром по правому берегу р. Белой ниже пос. Атырдьяха. 

Здесь обнажаются (снизу вверх): 

Jiuk 1. Зеленовато-серые средне- и крупнозернистые песчаники с линзами углей 
и растительным детритусом. 183 м. 

Jid 2. Зеленовато-серые и тонко- и мелкозернистые песчаники, перемежающиеся 
с глинистыми ожелезненными песчаниками. 13 м. 

3. Песчаник известковистый зеленовато-серый с Pecten эр. 3 м. 
4. Переслаивание зеленоватых тонно- и мелкозернистых песчаников с охри-

сто-желтыми песчаниками. 17 м. 
5. Песчаники известковистые тонкозернистые зеленовато-серые косослои-

етые ожелезненные с караваеобранными конкрециями серых известняков 
и известковистых песчаников. Центральная часть этих конкреций заклю-
чает растительные отпечатки либо обломки раковин. Размер конкреций 
варьирует от 0,5 до 1 м. Из слоя собраны и определены: Pecten sp., 
Награх ex gr. laevigatus О r b., Pleuromya gioldfussi R о u i 1 1., Tancre-
dia kuznetsovi P e t r . , Myophoria atyrdjakensis K o s c h . 2,6 м. 

6. Песчаник известковистый мелкозернистый зеленовато-серый с Meleagri- . 
nella sp. 0,7—0,8 м. 

Jit 7. Ожелезненные песчаники с обломками раковин Arctotis marchaensis 
P e t r . 20 м. 

В разрезе содержится обильное количество караваеобразных конкре-
ций известковистых песчаников и песчанистых известняков. 

По составу цемента среди полимиктовых мелко- и среднезернистых 
песчаников можно выделить следующие разновидности. 

П е с ч а н и к и и з в е с т к о в и с т ы е со слабо окатанными облом-
ками, представленными (в порядке преобладания) кварцем, разрушен-
ным плагиоклазом, альбитом, калиевым полевым шпатом с пертитовы-
ми включениями и полевым шпатом с микроклиновой решетчатой струк-
турой, окислами железа, слюдами и органическим веществом. Зерна 
кварца угловатые, редко полуокатанные, часто корродированы и заме-
щены кальцитом. Зерна полевых шпатов в большинстве случаев нацело 
замещены кальцитом. Слюда представлена мусковитом и биотитом, 
встречающимися в виде удлиненных листочков (чешуек). Цемент ба-
зальный, карбонатный. Кальцит на отдельных участках ожелезнен. Из 
примесей в цементе имеются окислы железа и, по-видимому, органиче-
ское вещество в форме неправильных пятен различной величины от 0,1 
до 1 мм, редко больше. Кроме того, в небольшом количестве к цементу 
примешаны слюдисто-хлоритовые чешуйки. Из акцессорных минералов 
встречаются зерна изотропного граната, циркона и турмалина. Тексту-
ра песчаников вследствие присутствия в последних глинистого материа-
ла, образующего прослои, неяснополосчатая. 

П е с ч а н и к и г л и н и с т ы е ожелезненные косослоистые с про-
слойками песчанистого известняка и среднезернистых песчаников. От-
дельность у глинистых песчаников мелкооскольчатая. Мощность от-
дельных прослоев их колеблется от 0,4 до 4 м. Под микроскопом тек-
стура породы пятнистая, обусловленная наличием в общей массе тонко-
зернистого песчаного материала и более грубого материала с псамми-
товой структурой. Порода сечется рядом различно направленных 
трещинок, выполненных гематитом. Обломочный материал песчаника 
совершенно не отсортирован и плохо окатан. Обломки представлены 
кварцем и мутноватым плагиоклазом. Цемент глинистый, частично хло-

4 Труды С В К Н И И , вып. В 
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ритизирован. Хлорит в цементе встречается либо в виде бурых чешуек 
с высоким двупреломлением, либо в виде редких чешуек зеленого, ясно 
плеохроирующего хлорита с низким двупреломлением. В виде примесей 
в цементе попадаются редкие чешуйки мусковита и зернышки гематита. 

П е с ч а н и к и с л ю д и с т о - х л о р и т о в ы е зеленовато-серые с 
размером зерен от 0,05 до 0,3 мм. В общей неравномернозернистой мас-
се встречаются в виде пятен участки с пелитовой структурой. Эти песча-
ники по составу основной массы почти не отличаются от предыдущих 
и состоят из обломков кварца и калиевого полевого шпата с пертитовы-
ми включениями. Цемент присутствует в значительном количестве и 
представлен слюдисто-хлоритовым материалом. Хлорит в цементе буро-
вато-зеленый плеохроирующий с высоким двупреломлением. Из других 
слюд имеются рассеянные чешуйки биотита и мусковита. Из акцессор-
ных минералов встречаются зернышки циркона, апатита и гематита. 

П е с ч а н и к и с е р и ц и т о в о - б и о т и т о в ы е «мелкозернистые зе-
леновато-серые. По составу они почти не отличаются от предыдущих. 
Цементом служит слюда — серицит, реже биотит. Хлорита мало. Он 
обычно бурый и имеет низкое двупреломление. Из акцессорных минера-
лов встречаются зерна апатита, циркона, сфена, граната, эпидота и цои-
зита. Текстура породы полосчатая. 

П е с ч а н и к и ж е л е з и с т ы е желтовато-бурые с размером зерен 
от 0,5 до 0,25 мм и редкими обломочками от 0,5 до 1 мм. Обломки не 
окатаны либо полуокатаны, сцементированы цементом типа пор. Из ак-
цессорных минералов здесь встречаются редкие зерна циркона. 

П е с ч а н и к и с о с м е ш а н н ы м ц е м е н т о м с основной массой 
обломков размером около 0,5 мм. Обломки кварца имеют неправильную 
удлиненную форму, а некоторые из зерен характеризуются волнистым 
угасанием. Зерна корродированы и разрушены. Зерен полевых шпатов 
много. Среди них наблюдаются зерна с полисинтетическими двойника-
ми, реже с микроклиновой структурой. Слюда (биотит, мусковит) при-
сутствует в виде удлиненных чешуек. Цементирующий материал неод-
нородный: на одних участках — карбонатный, на других — железистый 
либо глинистый, на третьих совсем отсутствует. Акцессорные минералы 
редки (всего встречено несколько зерен циркона). Из рудных присутст-
вует пирит. Встречаются также небольшие линзочки углистого вещества. 

А л е в р о л и т ы занимают второе место после песчаников. Часто 
они встречаются в виде прослоев, нередко чередующихся с песчанисты-
ми известняками или песчаниками. Мощность отдельных прослоев алев-
ролитов достигает иногда 5 м. Многочисленные шлифы позволяют сде-
лать вывод о том, что по составу минералов алевролиты тождественны 
ранее описанным песчаникам и отличаются от них, главным образом, 
размером обломков, не превышающих 0,1 мм. В состав обломков обыч-
но входят кварц, полевые шпаты, среди которых наиболее развит пла-
гиоклаз, менее — микроклин с пертитовыми включениями. Среди слюд 
присутствуют биотит и мусковит. Цементирующий материал в большом 
количестве, имеет тот ж е состав, что и основная масса. Нередко цемент 
состоит из чистого хлорита, но со слабым двупреломлением. Встречает-
ся также чисто слюдистый цемент. Из примесей попадаются многочис-
ленные зернышки апатита, циркона, сфена, граната, цоизита и кальцита. 
Кроме того, наблюдаются радиально-лучистые выделения гипса, зер-
нышки пирита и гематита. Текстура породы пятнистая или неяснопо-
лосчатая. 

И з в е с т н я к и п е с ч а н и с т ы е встречаются в виде маломощных 
прослоев в глинистых и известковистых песчаниках. Эта группа пород 
характеризуется небольшим преобладанием карбонатного материала 
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(около 54%) над обломочным. Текстура породы пятнистая, обусловлен-
ная присутствием в общей массе участков с тонкой пелитовой структу-
рой. Размеры обломков в пелитовой части не превышают 0,01 мм. Сами 
обломочки полуокатаны либо сохраняют угловатое очертание. В состав 
обломков входит кварц, в меньшей степени альбит и очень редко — зер-
на калиевого полевого шпата с пертитовыми включениями. Наряду 
с карбонатом в цементе присутствует буровато-зеленый ожелезненный 
хлорит с неясным плеохроизмом и низким двупреломлением. Кроме то-
го, встречаются редкие чешуйки биотита, мусковита, голубого хлорита, 
единичные зерна гематита и обломки микрофауны. 

На севере приплатформенной зоны Приверхоянского прогиба отло-
жения домерского подъяруса распространены по р. Молодо, выше устья 
р. Сюнгюде, в приустьевой части р. Муогдана, в среднем течении 
pp. Усунку, Буор-Эйээкита, а также по pp. Моторчуне (рис. 9), Муне и 
Хахчаану. 

По правому берегу р. Молодо в 4 км от обнажения № 15 выходят 
следующие слои (снизу вверх): 

Jjd 1. Аргиллит песчанистый красновато-бурый кооослаистый, чередующийся 
с желтовашо-зеленым мелкозернистым песчаником. 0,52 м. 

2. Песчаник ожелезненный эеленовато^серый по плоскостям слоистости, с 
обильным детритусом и раковинами Myophoria batuobica K o s c h . , 
М. sp. nov., Lenella tiungensis K o s c h . , трупными створками Pecten 

aldanensis sp. nov., Harp-ax laevigatas O r b . , H. origiinalis K o s c h . 
Здесь же встречен ростр Nannobelus cf. pavlovi K r i m h . Совместно с 
фауной попадаются галька разнообразных пород, преимущественно оса-
дочных, и крупные обломки древесины. 0,43 <м. 

3. Известняк песчанистый темно-серый, массивный по простиранию, веро-
ятно, имеет линзовидное строение. На плоскостях слоистости — много-
численные Myophoria batuobica K o s c h . , М. sp. nov., Pecten aldanen-
sis sp. nov., отпечатки мораких звезд. 0,10—'0,40 м. 

4. Песчаник мелкозернистый темно-серый с зеленоватым оттенком с не-
большими линзочками известковистых песчаников и Краснов,ато-ктарич-
шавых аргиллитов, 0,95 м. 

Вниз по течению р. Молодо (левый берег) от предыдущего обнаже-
ния выходят (снизу вверх): 

Jid 1. Известняк темно-серый с зеленоватым оттенком с Amaltbeus aff. rnargia-
ri tatus M o n t f . , Am. arcticus K o s c h . , Tancredia kuznetsovi P e t г., 
Pleuromya liasica K o s c h . , г астр о по д а ми и ходами червей. 0,89 ,м. 

2. Алеврит ожелезивиный темно-серый иоюаслоистый с мелкоасиальчатой, 
танкоплитчатой и кусковатой отдельностью мощностью 5,31 м. В слое 
;встречены редкая галька осадочных пород и несколько прослоев кон-
креций, которые располагаются в следующем порядке от подошвы слоя: 

0,94 -м. Цепочка лепешковидиых конкреций темно-серого песчанистого 
известняка диаметром ,до 20 см. В центре конкреций обычно noma,дают-
ся куски древесины размером до 10 ом. 

1,69 :м. Прослой сферических конкреций темно-серого пелитоморфного 
известняка. Диаметр ионкреций — 15—20 ом. В алевролите, заключаю-
щем эти конкреции, встречена редкая хорошо окатанная галька мелио-
криста лличесно го извести яка. 

2,81 м. Цепочка редких сферических конкреций известняка диаметром 
от 15 до 20 см. 

4,14 :м. Прослой редких небольших округленно,овальных конкреций тем-
но-серого песчанистого известняка. 

5,31 м. Црослой линзавидных и лепешковидных конкреций темно-серого 
пелитомарфиото известняка с Pleuromya liasica K o s c h . 

3. Алевролит пестраокрашенный мелкооскольчатый ожелезненный с Награх 
terquemi D е s 1., Н. viluiensis K o s c h . , Н. origiinalis K 'os ich . 1,82 м. 

4. Песчаник мелкозернистый серый с рассеянной галькой черного пелито-

4* 
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Р и с. 9. Схема (сопоставления разрезов юрских отложений бассей-
нов pp. М О Л О Д О И Моторчуны. 

1 — конгломераты и гравий; 2 — песок; 3 — песчаник; 4 — песчаник глини-
стый; 5 — алевролит; 6 — алеврит; 7 — аргиллит; 8 — аргиллит песчанистый; 
9 — известняк; 10 — известняк глинистый; 11 — известняк песчанистый; 12 — 

линзы углей; 13 — фауна, 
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морфного известняка. iB основании слоя — прослой конкреций известхо-
•вистопо песчаника с Pleuromya liasica K o s c h . 0,30—0,35 IM. 

5. Прослой мелкогалечнош конгломерата. Галька представлена .краснова-
то-коричневым крупнозернистым песчаником, .зеленовато-серым долери-
том, пелитоморфным известняком, кварцем. Размер галек от п ом до 
7 ом. 0,10— 0,11 м. 

6. Песчаник мелкозернистый серый ожелезненный -с Pleuromya liasica 
K o s c h . 0,43 м. 

7. Песчаник 'мелкозернистый желтовато^бу.рый с Pleuromya liasica 
K o s c h . 0,52 м. 

8. Песчаник мелкозернистый серый с линзочками темно-коричневого аргил-
лита. В верхней части слоя имеется крупная линза мелкозернистого 
песчанистого известняка (0,53X0,60 м). В слое встречены: Награх 
terquemi D e s l . , Н. origiinalis K o s c h . , Pleuromya liasica K o s c h . , 
Pholadomya sp. nov. 3,54 м. 

9. Алевролит желтовато-бурый мелкооснольчатый с линзочками коричне-
вых аргиллитов. 1,91 м. 

10. Песчаник темно-серый до черного, переслаивающийся с серым аргил-
литом, содержащим Pleuromya liasica K o s c h . 0,34 м. 

11. Алевролит желтовато-бурый общей мощностью 4,85 м, переслаиваю-
щийся с мелкозернистым песчаником и аргиллитом. Слой заключает 
цепочки конкреций, которые расположены от его подошвы в нижесле-
дующем порядке: 

0,25 м. Цепочка конкреций темно-серого песчанистого известняка. 
1,29 м. Редкие конкреции песчанистого известняка. 
2,45 м. Известняк песчанистый темно-серый с Награх terquemi D e s l . , 

Н. sip. indet. 
4,00 .м. Два прослоя небольших линзовидных конкреций темно-серого 

песчанистого известняка с Rhynchonella aldanensis К о s с h., Pecten 
aldanensis sp. nov., Pleuromya liasica K o s c h . , Harpax terquemi 
D e s l . 

4,85 M. Конкреции темно-серого песчанистого известняка с Pleuromya 
liasica K o s c h . , Meleagirinella t iungensis P e t r . 

12. Алеврит пестр ©окрашенный с прослоем известняка с Pleuromya liasica 
K o s c h . 5,00 м. 

Верхние слои домерского подъяруеа наблюдались автором по р. Мо-
лодо несколько выше устья р. Сюнгюде. Здесь выходят (снизу вверх): 

Jid 1. Известняк песчанистый. 1,57 м. 
2. Алевролит, переслаивающийся с мелкозернистым песчаником. В слое 

имеется 'несколько вытянутых в цепочку шаровидных и линзовидных 
конкреций черных пелитоморфных известняков. В верхней части слоя 
конкреции заключают Награх terquemi D e s l . , Н. sp. indet., Pleuromya 
liasica K o s c h . , Pleurotomaria sp. 8,14 м. 

3. Алевролит темно-желтый с линзочками мелкозернистого серого песча-
ника и конкрециями темно-серого песчанистого известняка с Награх 
terquemi D e s l . , Rhynchonella aldanensis K o s c h . 4,05 м. 

4. Конгломерат с обломками Награх sp. 0,20—0,40 м. 

По р. Моторчуне домерские отложения обнажены в 38,5 км вверх от 
устья р. Суордаха. Здесь выходят (снизу вверх): 

Cm 1. Известняк желтовато-серый. 20 м. 
Jid 2. Галечник. Размер галек от 5 до 7 см. Цементирующая масса — алеврит. 

На гальках встречены Награх sp., Pleuromya sp. 0,20—0,35 м. 

3. Алевролит темно-серый с прослоями песчанистых и глинистых известня-
ков, известковистых песчанииов с Myophoria ex gr. laevigata Z i e t., 
M. batuobica K o s c h . , Pleuromya liasica K o s c h . , Рапире oleneka 
L a h . , Meleagrinella t iungensis P e t r . , Tancredia kuznetsovi P e t r . , 
Lima sp., Nucula sp. Видимая мощность — 90 *м. 

Верхняя часть домерского подъяруеа изучена по р. Моторчуне в 
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3,5 км выше устья р. Суордаха. В этом обнажении выходят (снизу 
вверх): 

Jid 1. Алевролит. 1,60 м. 
2. Известняк песчанистый ic Награх terquemi D е s 1., Н. ex gir. laevigatas 

O r b . , Н. viluiensis K o s c h . , Meleagrinella tiungensis P e t г., Pecten 
aldanensis sp. nov., Panope oleneka L a h., Pleuromya liasica K o s c h . , 
Zeilleria aldanensis K o s c h . 0,45 м. 

3. Алевролит пестроокрашеняый косослоистый. Внизу слоя несколько про-
слойков с шаровидными и лепешмовидными конкрециями мелкозерни-
стого песчанистого известняка. В алевролитах встречены Награх 
terquemi D е s 1., Н. originalis K o s c h . , Modiola sp. 1,30 м. 

4. Алевролит с конкрециями песчанистого известняка и линзочками галь-
ки. Отсюда определены Pleuromya liasica K o s c h . 1,50 м. 

5. Конгломераты с Meleagrinella tiungensis P e t r . , Pecten aldanensis 
эр. nov., Pleuromya liasica K o s c h . Цемент представлен грубозерни-
стым, сильно ожелезненным песком, песчаником. 0,65 м. 

В указанных районах домерские отложения" залегают с крупным пе-
рерывом то на песках и песчаниках перми, то на известняках различных 
горизонтов кембрия. Местами в основании разреза этих отложений про-
слеживаются конгломераты (р. Моторчуна и левые притоки р. Молодо). 
Поверхность, подстилающая конгломераты, неровная. Конгломераты 
представлены хорошо окатанной галькой (р. Моторчуна), в составе ко-
торой преобладают окремненные известняки «битуминозной» свиты 
кембрия. Мощность конгломератов непостоянная и колеблется в различ-
ных разрезах от 0,2 до 0,4 м (р. Моторчуна). В разрезах по р. Муне их 
мощность достигает 1 м (по данным Р. О. Галабалы) . Там, где конгло-
мераты отсутствуют, пестроцветные алевролиты нижних горизонтов 
юры контактируют с кембрийскими известняками. На некоторых участ-
ках базальные отложения юры включают прослои гравия и имеют яр-
кую пеструю окраску пород. В состав пород, цементирующих конгломе-
раты, входят алевролиты, по внешнему облику сходные с вышележа-
щими. 

Выше по разрезу следуют пестроокрашенные ожелезненные алевро-
литы с многочисленными прослоями и линзами песчанистых и глини-
стых известняков, песчаников и песчанистых глин, песков и аргиллитов. 
Нередко в толще встречаются глыбы-отторженцы кембрийских известня-
ков, маломощные прослои галечников, рассеянная галька и обильное 
количество растительного материала. Кровля домерского подъяруса ме-
стами размыта. Видимая мощность — 90—100 м. 

Из акцессорных минералов в домерских отложениях бассейнов 
pp. Муны и Моторчуны отмечаются (Тест и др., 1962): магнетит и ильме-
нит (до 66%), биотит (до 38,8%), лейкоксен (4,6—21%'), апатит (2,8— 
18%), гранат (2—15,3%), сфен (1,2—14,3%). Содержание остальных ми-
нералов (циркон, турмалин, хлорит) немногим больше 2—3%'. Преобла-
дающим минералом в указанном разрезе является эпидот (66%). 

Фаунистические остатки многочисленны, но распределены по разрезу 
крайне неравномерно. В основании разреза непосредственно в конгло-
мератах на отдельных гальках (р. Моторчуна) найдены редкие толсто-
стенные раковины Награх. Сходные виды встречены и в цементе конгло-
мератов. 

Из домерских отложений (pp. Муна, Моторчуна) О. В. Лев определе-
на нижеследующая микрофауна: Hyperammina neglecta G e r k e et 
S о с е., Н. odiosa G e r k e et S o c c . , Ammodiscus pseudoinfimus 
G e r k e et S o c c . , Trochammina inflata M o n t a g u , T. inusitata 
S c h l e i f . , T. lapidosa G e r k e et S o c c ; , Frondicularia capta 
S c h l e i f . , Marginul ina subamica G e r k e , Lenticulina (Astacolus) 
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for tunata S c h l e i f . , L. (A.) purensis S c h l e i f . , Ogmoconcha ovata (?) 
L e v . 

Кроме того, из этих же отложений О. В. Черкесов дополнительно 
определил: Tancredia cf. 'schiraevi B o d y l . , Panopaea emeljanzevi V о г., 
Rhynchonella variabilis D a v. var. f ronta Q u e n s t . , Septaliforia pontia 
M o i s s., S. cf. curviceras Q u e n s t . 

По p. Молодо автором собран и определен следующий комплекс 
фауны: аммониты — Amaltheus marga r i t a tus M o n t f . , Am. margar i ta-
tus var. compressa Q u e n s t . , Am. arcticus K o s c h . , двустворчатые мол-
л ю с к и — Myophoria batuobica K o s c h . , Ha rpax terquemi D e s 1., H. vi-
luiensis sp. nov., H. spinosus S о w., H. sp. nov., Meleagrinella tiungensis 
P e t r . , Pleuromya liasica K o s c h . , Panope lahuseni K o s c h . , Tancre-
dia kuznetsovi P e t r . , Leda polaris К о s с h., Lenella t iungensis К о s с h., 
Entolium sp., брахиоподы—Rhynchonel la aldanensis K o s c h . , Septali-
phoria sp. nov., гастроподы — Scurria sp. nov., Pleurotomaria sp. nov., 
Turbo sp., белемниты — Nannobelus ex gr. j anus D u m . Кроме того, 
встречено большое количество остатков иглокожих (звезд) и остатков 
крупных фрагмоконов белемнитов. Некоторые сходные виды определены 
и из обнажений по pp. Моторчуне и Сюнгюде. К ним относятся аммо-
ниты — Amaltheus margar i t a tus M o n t f . , Am. cf. margari ta tus , M o n t f . 
(сборы P. О. Галабалы и M. Овандер) , а также двустворчатые мол-
люски— Награх terquemi D e s l . , Н. spinosus S o w . , Pecten aldanensis 
sp. nov., Pleuromya liasica K o s c h . 

Остатки миофорий в изобилии встречаются в основном в нижней по-
ловине разреза, где образуют скопления значительных размеров. От-
дельные створки представителей этого рода встречаются и выше, но уже 
в единичных экземплярах. Отпечатки и ядра аммонитов обнаружены 
в основном в нижней половине разреза. Остатки других групп сравни-
тельно равномерно распределены по всей толще и встречаются в мас-
совом количестве. Однако следует заметить, что в целом в комплексе 
фауны преобладают виды (особенно среди двустворчатых моллюсков), 
характерные исключительно для северных районов Сибири. Из этого 
комплекса только аммониты (за исключением некоторых видов), белем-
ниты и некоторые виды двустворчатых моллюсков широко известны в 
домерских отложениях СССР и за его пределами. В целом комплекс 
видов указывает на принадлежность отложений к домерскому подъ-
ярусу. Необходимо подчеркнуть, что возраст отложений, слагающих 
нижние горизонты морской нижней юры в бассейнах pp. Молодо и Мо-
торчуны, еще не ясен. Серьезные затруднения в решении этого вопроса 
связаны с отсутствием находок руководящих ископаемых в отложениях, 
подстилающих заведомо домерские слои. 

В бассейне р. Буор-Эйээкита ниже слоев с Amaltheus margar i t a tus 
M o n t f . залегают две пачки пород: внизу — «песчано-конгломератовая» 
(8—10 м) с Cardinia sp., Myophoria sp. и вверху — глинисто-алевролито-
вая (15—20 м) с неопределимой фауной (Биджиев, 1961). 

Из нижней пачки Н. С. Воронец определила нижнелейасовые Cardi-
nia laevis A g., Septaliphoria walcotti. В верхней пачке палеонтологиче-
ские остатки имеют неудовлетворительную сохранность. В спорово-пыль-
цевом комплексе, по данным JI. Г. Молиной, в этих отложениях присут-
ствуют споры папоротникообразных и пыльца голосеменных растений, 
характерные для низов нижней юры. 

Р. А. Биджиев отнес эти отложения к геттангскому ярусу — нижне-
плинсбахскому подъярусу без достаточных оснований. 

Типичные отложения домерского подъяруеа обнажены по pp. Буор-
Эйээкиту, Согуруу-Эйээкиту, Хотугу-Эйээкиту. По данным Р. А. Бид-
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жиева и Р. О. Галабалы, они согласно залегают на породах геттанг-плинс-
бахского возраста. Домерский подъярус представлен здесь глинами и 
глинистыми алевролитами с конкрециями и стяжениями известняков 
(35—40 м). Из аммонитов отсюда определены Amaltheus sp. Микрофауна 
домерских отложений бассейна р. Буор-Эйээкита определялась 
Е. А. Гофман, которая установила в этих слоях: Ammodiscus aff. gigan-
teus M j a t l . , Troohammina inflata M o n t . , Glaospira gordialis P a r k , 
et Z., Hyperammina neglecta G e r k e et S o c c . , H. odiosa G e r k e 
et S o c c . В спорово-пыльцевом спектре, по данным Л. Г. Молиной, 
пыльца голосеменных преобладает над спорами. Споры рода Coniopteris 
составляют 13% от всего комплекса спор. 

На площади, прилегающей с севера к бассейну р. Молодо, среднелей-
асовые отложения обнажены по р. Лене, ниже устья р. Кисилеха и се-
вернее мыса Чекуровского. Весь разрез представлен здесь однообразной 
толщей почти черных алевролитов с тонкими прослойками аргиллитов и 
песчаников. Видимая мощность среднелейасовых отложений — 60—80 м. 
Из палеонтологических остатков Д. С. Сороковым здесь найдены Награх 
spinosus S o w . 

Т а б л и ц а 3 

Распределение палеонтологических остатков в домерском подъярусе 

Фауна 
О о, Ч & 
о. 3" 

Amaltheus margiaritatus M o n t f . 
Am. margiaritatus M o n t f . var. 

compressa Q u e n s t. 
Am. ex gr. margaritatus M o n t f . 
Am. cf. margiaritatus M o n t f . 
Am. lanct'iicus K o s c h . 
Nannobelus ex gr. jianus D u m. 
Hanpiax terquemi D e s 1. 
H. viluiensis sip. nov. 
H. spinosus S ow. 
H. laevigatas O r b . 
H. origiinalis K o s c h . - F - T -

H. sip. nov. + - L 

Myioiphoria batuiobioa K o s c h . _ -L 
M. laevigata Z i e t. + 
M. atyrdjiakensis K o s c h . + 
Meleagrinella tiungensis P e t r. + + + + + 
Tamcredia kuznetsovi P e t r . + + + + 
Pleuromya liasioa К о s ic h. + - + + + 

PI. goldfussi R o l l . + 
Panoipe liahuseni K o s c h . + 
Pecten aldanensis sip. nov. + L + + + 
Lima liasica sip. nov. + 
Leda polaris К о s с h. + 
Rhynchonella aldanensis K o s c h . + 
Seiptali'phoria sip. nov. + 
PlpitrotntTwria SID. nov. + + + 

+? 
+ 
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В более северных районах (Лено-Хатангское междуречье) под слоя-
ми домерского подъяруеа с Amaltheus margar i t a tus M o n t f . известны 
нижнеплинсбахские слои с аммонитом Polymorphites cf. polymorphus 
Q u e n s t . (определение В. И. Бодылевского). 

Учитывая эти определения, В. Н. Сакс и Н. И. Шульгина находят 
возможным принимать нижнеплинсбахский возраст для нижних гори-
зонтов разреза pp. Анабара и Хатанги. Д л я районов Приверхоянского 
прогиба, расположенных к югу от р. Молодо, фаунистически обосновать 
нижнеплинсбахские отложения пока не представляется возможным. 

Тоарский ярус 

Отложения тоарского яруса в приплатформенной зоне Приверхоян-
ского прогиба обнажены слабо. Они выходят по pp. Алдану (к югу от 
пос. Охотский Перевоз) , Муне, Моторчуне, Молодо, Усунку и Сюнгюде. 

По р. Алдану тоарский ярус согласно залегает на отложениях до-
мерского подъяруеа и согласно перекрывается морской средней юрой. 

По правому берегу р. Алдана в 5 км южнее пос. Охотский Перевоз 
автором составлен следующий разрез: 

Jit 1. Песчаник мелкозернистый серый, чередующийся с тонкими прослоями 
глинистою серого песчаника. Видимая мощность — 30,25 м. 

2. Песчаник мелко- и крупнозернистый зеленовато-серый с прослойками 
алевролита и песчанистого (известняка с Pecten sp. indet., Pholadomya sp., 
Homomya sp. 0,4 м, 

3. Чередование сдрых мелкозернистых песчаников с ожелезненными охри-
сто-бурыми тонкозернистыми песчаниками. 7 м. 

4. Песчаник тонкозернистый слоистый с прослойками глинистого и песча-
нистого известняка с Pseudomytiloides sp. indet., Arctotis sp., Ophioc-
ten sp. ferrugineum. 18,5 м. 

5. Песчаник мелкозернистый охристо-желтый запипсовамный с Arctotis 
marchaensis ' P e t г., А. эр., Pseudomytiloides ex gr. amygdaloides 
G o l d f . 3 м. 

Jza 6. Песчаник глинистый серый, и темно-серый, ожелезяенный по плоскостям 
отдельности, коаослоистый, с Retroiceramus quenstedti Р с е 1., R. men-
neri К о s с h., Arctotis lenaensis L a h . 4 м. 

Как явствует из описания, разрез тоарского яруса по р. Алдану пред-
ставлен в основном песчаниками. Алевролиты и песчанистые известняки 
в этом разрезе имеют подчиненное значение. Трехметровый слой охри-
сто-желтого песчаника, завершающий разрез тоарского яруса, прекрасно 
прослеживается в береговом обнажении по р. Алдану и является хоро-
шим маркирующим горизонтом. Мощность тоарского яруса по р. Алдану 
составляет около 60 м. 

По типам цемента среди песчаников тоарского яруса можно выделить 
следующие разновидности. 

П е с ч а н и к и г л и н и с т ы е состоят из обломков кварца, альбита, 
редких зерен калиевого полевого шпата с микроклиновой решетчатой 
структурой и более основного плагиоклаза типа андезина. Обломочный 
материал отсортирован и слабо окатан. Редкие окатанные зерна наблю-
дались только в одном шлифе. Размеры обломков колеблются от 0,05 до 
0,2 мм. Цементирующий обломки материал глинистый хлоритизирован-
ный. Хлорит в цементе буровато-зеленый без ясного плеохроизма с низ-
кими цветами интерференции. Чешуйки зеленого высокопреломляющего 
хлорита в породе редки. Наряду с хлоритом наблюдаются листочки 
мусковита, реже биотита, а также округлые зернышки апатита и цирко-
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на. Текстура породы тонкополосчатая или пятнистая. Пятна сложены 
материалом пелитовой структуры. 

П е с ч а н и к и к р е м н и с т ы е крупнозернистые. Плохо окатанные 
обломки по составу в основном полевошпатово-кварцевые. Из полевых 
шпатов наиболее развит плагиоклаз в слабо серицитизированных облом-
ках. Значительно реже встречается микроклин с пертитовыми включе-
ниями и решетчатой структурой. Обломки пород сцементированы аморф-
ным кремнистым материалом со значительной примесью окислов желе-
за. В цементе также рассеяны крупные (до 0,4 мм) листочки мусковита 
н чешуйки аномального хлорита. Из акцессорных минералов встречены 
гранат и циркон. 

П е с ч а н и к и г и п с о в о - к а р б о н а т н ы е с хорошо окатанными 
обломками кварца и слегка разрушенного калиевого полевого шпата. 
Цемент представлен бесцветным гипсом, образующим радиально-крусти-
фикационные структуры; при этом гипс расположен в виде каемок во-
круг обломков, местами перпендикулярно к поверхности последних. На 
отдельных участках обломки сцементированы карбонатным или хлори-
товым цементом. Из примесей присутствуют мусковит, апатит, циркон, 
гранат и гематит. 

П е с ч а н и к и и з в е с т к о в и с т ы е равномернозернистые со скоп-
лениями гипса в форме нитевидных жилок и многогранников. Внутрен-
няя часть таких скоплений обычно сложена рудным веществом. Гипс 
бесцветный либо слегка желтоватый. Наряду с участками, занятыми 
гипсом, в песчанике присутствуют пятна, сложенные пелитовым вещест-
вом, придающим породе в целом микропятнистую текстуру. Основная 
масса цемента представлена карбонатом. Среди обломочного материала 
попадаются зерна кварца, значительно реже встречаются альбит и ка-
лиевый полевой шпат. Из примесей наблюдаются чешуйки мусковита, 
ярко-зеленого хлорита, окатанные зерна апатита, циркона, лейкоксена, 
граната и гематита. 

П е с ч а н и к и х л о р и т о в о - с е р и ц и т о в ы е с неотсортирован-
ным и неокатанным материалом. Наряду с псаммитовыми зернами раз-
мером от 0,1 до 0,3 мм имеется значительная примесь глинистого мате-
риала. Последний вместе с серицитом и хлоритом является цементом для 
псаммитовых обломков. Зерна представлены кварцем, альбитом, разру-
шенным плагиоклазом, редкими обломками калиевого полевого шпата 
с неясной решетчатой структурой. Серицит присутствует в значительном 
количестве. Хлорит изумрудно-зеленый, отчетливо плеохроирующий, с 
высоким двупреломлением, встречается редко, в виде единичных зерен. 
Синевато-зеленый хлорит, с аномальным двупреломлением, образует 
также редкие чешуйки. Наибольшим развитием пользуется грязно-зеле-
ный, неясно плеохроирующий хлорит, со средним двупреломлением, со-
ставляющий главную массу цемента. Кроме того, в цементе имеются не-
правильные чешуйки зеленовато-желтого, почти изотропного хлорита. 
Из других слюд встречается биотит, из примесей — апатит и гематит. 

А л е в р о л и т ы образуют прослои, чередующиеся с песчаниками и 
песчанистыми известняками. Цвет алевролитов коричневато-бурый, охри-
сто-желтый и серый. Окраска пород зависит главным образом от при-
сутствия окислов и гидроокислов железа. Под микроскопом текстура 
алевролитов полосчатая, образованная путем чередования светлых, бо-
лее крупнозернистых (алевритовых) прослоев с более темными, глини-
стыми. Обломки в основном представлены кварцем, реже полевым шпа-
том (альбит и разрушенный основной плагиоклаз) . В глинистых про-
слойках наблюдаются тонкие прожилки, выполненные гипсом. Цемент 
хлоритовый, слегка гематитизированный, особенно в глинистых прослоях. 
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Хлорит буровато-зеленый с высокими цветами интерференции. Кроме 
того, в алевролитах наблюдаются чешуйки мусковита, зерна гематита, 
эпидота, редкие зерна пирита и скопления гидроокислов. 

И з в е с т н я к и играют подчинен-
ную роль среди песчаников и алевро-
литов. Известняки крепкие темно-се-
рые, содержат, как правило, фауну и 
залегают в виде небольших линзовид-
ных прослойков среди песчаников. 

Под микроскопом порода характе-
ризуется преобладанием карбонатного 
материала (63%) над обломочным. 
Последний представлен кварцем и по-
левым шпатом (альбит, калиевый по-
левой шпат) . Цемент известковистый. 
Структура цемента радиально-крусти-
фикационная, характеризующаяся на-
личием карбонатных каемок вокруг 
обломков. Ширина последних — 0,01— 
0,02 мм. Карбонат в них расположен 
обычно строго перпендикулярно к по-
верхности обломков. Помимо карбо-
ната в цементе присутствуют редкие 
чешуйки слюды, зерна гематита и пят-
на гидроокислов. Иногда в карбонат-
ном цементе содержатся бурый хло-
рит, а также ярко-зеленый хлорит и 
редкие листочки мусковита. 

Фаунистические находки "в тоар-
ских отложениях бассейна р. Алдана 
сравнительно немногочисленны. Отсю-
да определены двустворчатые моллюс-
ки Pseudomytiloides amygdaloides 
G о 1 d f. и многочисленные Arctotis 
marchaensis P e t г. 

К северу от бассейна р. Алдана 
тоарские отложения установлены по 
р. Молодо в единственном обнажении, 
расположенном в 1,7 км выше устья 
р. Муогдана (рис. 10). Небольшие вы-
ходы пород этого яруса отмечены так-
же И. М. Битерманом в верхнем тече-
нии р. Усунку, Г. М. Покровским по 
р. Муне и Р. А. Биджиевым по р. Сюн-
гюде. Одно обнажение пород этого 
яруса изучено автором и в среднем 
течении р. Моторчуны. 

По р. Моторчуне разрез тоарского яруса обнажен в 8 км ниже устья 
р. Суордаха (правый берег). Здесь отмечены такие слои (снизу вверх): 

1~33 / 

ЕД СЗ 

В Ц 5 

Р я с . 10. Послойный разрез домер-
ско-ааленсвих отложений по р. Мо-
лодо в 1,7 км выше устья р. Муогда-

на (левый берег). 
I — известняк глинистый; 2 — известняк; 
3 — аргиллит; 4 — песок; 5 — песчаник; 

6 — фауна . 

Jit 1. Алевролит темно-серый косослоистый со среднеплитчатой отдельностью 
я Pentacrinus ex gr. basaltiformis M i l l . , Leda ex gr. acuminata 
G o l d f . , Arctotis sp. nov., Belemnites sp. 0,80 м. 

2. Песчаник мелкозернистый темно-серый, ожелезненный по плоскостям 
слоистости. 0,38 м. 
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3. Алевролит темно-серый косослоистый с редкой галькой кварца, при-
мазками глин. 0,20 м. 

4. Алевролит темно-серый с охристо-желтыми пятнами гидроокиелов же-
леза. Слой содержит Leda acuminata acuminata G o l d f . , Arctotis 
sp. nov., Ammonites sp., Mesoteuthis ex gr. oxycona H e h l , M. stimula 
D u m . 0 , 8 0 M. 

5. Алевролит темно-серый косослоистый с Leda sp. indet. 1,20 м. 
6. Алевролит темно-серый ожелезненный с мелкооскольчатой отдельно-

стью и Leda acuminata acuminata G o l d f . , L. jacutica P e t r . , Me-
leagrinella sp., Mesoteuthis ex gr. oxycona H e h l , M. stimula D u m . 
1 , 2 0 M. 

7. Алевролит темнонсерый кюсослоистый с Leda acuminata acuminata 
G o l d f . , Mesoteuthis oxycona H e h l . 0,40 м. 

8. Песчаник .мелкозернистый желтовато-серый косослоистый массив-
ный. 0,07 м. 

' 9. Алевролит темно-серый ожелезненный слюдистый с линзочками мелко-
зернистого песчаника и аргиллита. 0,78 м. 

10. Известняк песчанистый крепко сцементированный. 0,04 м. 
11. Алевролит темно-серый ожелезненный с Leda sp. indet. 0,45 м. 
12. Песчаник известковистый мелкозернистый. 0,14 м. 
13. Алевролит темно-серый слюдистый, чередующийся с желтовато-корич-

невым аргиллитом и сильно ожелезненным мелкозернистым песком. 
В слое (встречен Pentacrinus ex gr. basaltiformis M i l l . 0,75 м. 

14. Известняк песчанистый с голубоватым оттенком, массивный. 0,28 м. 
15. Известняк песчанистый косослоистый с Leda acuminata acuminata 

G o l d f . 0,10 м. 
16. Алевролит, переслаивающийся с аргиллитом и песчаником с Leda acumi-

nata acuminata G o l d f . , Pleuromya sp., Natica sp. 2,40 м. 
Jit 17. Песчаник мелкозернистый темно-серый ожелезненный косослоистый с 

линзочками песчанистых аргиллитов с Leda ex gr. acuminata G o l d f . 
" 2 и крупными рострами белемнитов. Выше попадаются Arctotis lenaensis 

L a h. 0,30 м. 

Во всех разрезах отложения представлены темно-серыми песчани-
стыми или глинистыми алевролитами, тонко переслаивающимися с жел-
товато-серыми мелкозернистыми песчаниками, желтовато-коричневыми 
песчанистыми аргиллитами и ожелезненными мелкозернистыми песка-
ми. В алевролитах встречаются прослои, линзы и отдельные сферические 
стяжения песчанистых известняков и известковистых песчаников. Тоар-
ские слои местами залегают на размытой поверхности домерских пород 
и связаны постепенным переходом с вышележащими отложениями 
ааленского яруса. Мощность тоарского яруса — от 20 до 60 м. 

В состав тяжелой фракции тоара Муны и Моторчуны (Тест и др., 
1962) входят: магнетит, ильменит (28,17—57,5%'), сфен (6.9—21,4%), 
лейкоксен (5.9—11,0%), гранат (5,4—12,3%), апатит (2,8—15,3%), цир-
кон (1,6—8,2%), турмалин (0,6—3,94%), хлорит (0,0—2,47%), биотит 
(100%). Эпидот занимает до 25% тяжелой фракции (р. Муна) . 

На долю пирита приходится от 34,2 до 80%. 
Из нижней части разреза О. М. Лев определила тоарских форамини-

фер и остракод, которые представлены: Saccamina ampyllacea S c h l e i f . , 
S. inanis G e r k e et S o c c . , Ammodiscus glumaceus G e r k e et S о с е., 
A. pseudoinfimus G e r k e et S o c c . , Verneuilina syndascoensis S c h a -
r o v . , Camptocythere mandelstami G e r k e et L e v . 

По p. Молодо из тоарских отложений установлены двустворчатые 
моллюски — Leda acuminata acuminata G o l d f . , L. jacutica P e t r . , 
Arctotis marchaensis P e t r . , гастроподы — Natica sp. nov., Turbo sp., 
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Pleurotomaria sp. nov., многочисленные белемниты — Mesoteuthis oxycona 
H e h l , M. ex gr. stimula D u m . , иглокожие — Pentacr inus basalt iformis 
M i 11. Из сборов Г. Я- Лифица в этом же районе О. П. Смирнова опреде-
лила аммонита Dactylioceras gracile S i m p s . Из других широко рас-
пространенных по pp. Сюнгюде и Муне фаун определены многочисленные 
Pseudomytiloides ex gr. amygdaloides G o l d f . Кроме того, из сборов 
Р. О. Галабалы по р. Моторчуне Г. Я. Крымгольц и Г. Ф. Лунгерсгаузен 
определили аммонита, близкого к Grammoceras sp., предположительно 
тоарского облика. Точное местонахождение в разрезе этого аммонита 
не выяснено. 

По pp. Буор-Эйээкиту, Согоруу-Эйээкиту, по данным Р. А. Биджие-
ва, тоарские отложения представлены монотонной толщей глин и алев-
ролитов (50—60 м) с многочисленными рострами белемнитов, из кото-
рых В. Н. Сакс отметил: Hast i tes clavatus S c h l o t h . , H. cf. clavatus 
S c h l o t h . , H. cf. toarcensis O p p . , H. cf. bergensis К о lb . , Passalo-
teuthis cf. inaudita V o r . , P . cf. subinaudita V o r . , P. tolli P a v l . , P. aff. 

Т а б л и ц а 4 

Распределение палеонтологических остатков в тоарском ярусе 

СП , 

Фауна X 
3 к 

Л X >. 
О. о ь 

о et 2 X 
о Ч о 

СП а. 
о- 2 ООН 
Ш и я 

< s 1 Я и 1 . со . f- Я> 
d. Q. d с. а D. 2 в о. а СП 

Dactylioceras gracile S i m p s . 
Grammooeras sp. (?) -Г 
Mesoteuthis oxycona H e h l — 

M. ex gr. stimula D u m . 
M. cf. oonoidea O p p . -f 
Megateuthis (?) sp. + 
Hastites clavatus S c h l o t h . "i" 
Н. cf. toarcensis O p p. + 
Н. cf. bergensis К о 1 b + 
Passaloteuthis -cf. inaudita V o r . + 
P. aff. seatownensis L a n g + 
P. cf. subinaudita V o r . + 
P. tolli P a v 1. + 
Rhabdobelus aff. exilis O r b . + 
Rh. cf. compressus S t a h 1 -j-
Dactyloteuthis dolosa V o r . + 
Dicoelites bidgievi S a c h s + 
Holcobeliis viligaensis S a c h s (in coll.) + 
Homaloteuthis (?) sp. + 
Leda jacutica P e t r . -f-
L. acuminata acuminata G o l d f . + 
Arctotis marchaensis P e t r . 4- + . ~r + 
Pseudomytiloides ex gr. marchaensis P e t r . -j- -f- -j-
Natica sp. nov. -j-
Turbo sp. -i-
Pleurotomaria sp. nov. + 
Pentacrinus basaltiformis M i l l . - f 
Qphiocten sp. -f-
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tolli P a v l . , Rhabdobelus aff. exilis O r b . , Rh. cf. compressa S t a h 1, 
Dactyloteuthis dolosa V о г., Dicoelites bidgievi sp. nov., D. sibiricus 
sp. nov., D. minaevae sp. nov., D. vag t sp. nov., Mesoteuthis cf. conoidea 
О p p., Holcobelus viligaensis' sp. nov. В. H. Сакс полагает, что этот ком-
плекс свойствен тоарским отложениям (а возможно, и низам аалена) . 
Так же как и в домерских отложениях, по данным Л. Г. Молиной, споры 
папоротникообразных преобладают над пыльцой голосеменных растений. 

Средний отдел 

Отложения средней юры исключительно широко распространены 
вдоль приплатформенной зоны Приверхоянского прогиба. На юге про-
гиба эти отложения, ввиду недостаточной обнаженности и близких ли-
тологических особенностей пород, выделены автором в сугджинскую 
свиту. На севере прогиба средняя юра достаточно хорошо обнажена и 
представлена литологически различными толщами с характерными ком-
плексами ископаемой фауны. В связи с этим для районов, расположен-
ных к северу от Жиганска , среднеюрские отложения расчленяются авто-
ром на ярусы: ааленский, байосский (?) и батский. 

Сугджинская свита 

Свита распространена на юге Приверхоянского прогиба в бассейне 
р. Алдана. 

Отложения, частично соответствующие рассматриваемой свите, бы-
ли описаны как юрские еще в 1913 г. В. Н. Зверевым по р. Алдану. 
Позже И. П. Атласов (1936) ошибочно отнес отложения к верхней юре, 
а Ю. К- Дзевановский (1940) предполагал для них среднеюрский (аален-
ский) возраст. 

В 1949—1951 гг. среднеюрские морские отложения бассейна р. Ал-
дана впервые были послойно изучены автором и выделены под назва-
нием иноцерамовой юры. 

В 1956 г., в соответствии с правилами стратиграфической номенкла-
туры, автор переименовал эти отложения в сугджинскую свиту и пред-
ложил в качестве ее стратотипа разрез по р. Алдану. 

Отложения сугджинской свиты пользуются чрезвычайно широким 
распространением в бассейне р. Алдана. Они изучены, в частности, по 
р. Алдану на протяжении 30 км от пос. Охотский Перевоз до пос. Сугджу, 
по р. Нэтээги (в 5—6 км вверх по течению реки от ее устья), в берего-
вых обнажениях р. Керби (к югу от устья р. Луговой), а также по 
pp. Сугджу, Надежде, Сытоге, Тумату и Восточной Хандыге. 

В обнажениях, расположенных по правому берегу р. Алдана в 3— 
4 км южнее пос. Охотский Перевоз, разрез представлен в следующем 
виде (снизу вверх): 

Jit 1. Песчаник охристо-желтый, переполненный Arctotis marehaensis P e t г. 
3 м. 

J2ai(?) 2. Песчаник серый и темио-оерый косослоистый с Retroceramus quenstedti 
P e e l . , R. menneri К о sich., Arctotis lenaensis L a h . , согласно зале-
гающий на охристо-желтом песчанике. 4 м. 

3. Песчаник мелкозернистый серый коааслоистый с Retroceramus sp. 1,3 м. 
J2a2(?) 4. Песчаник мелкозернистый желтоватсъбу;рый с Retroceramus aequicosta-

tus V o r . , R. ex gr. aequiioostatus V o r . , Arctotis lenaensis L a h . 8,4м. 
5. Песчаник тонкозернистый буро-желтый косослоистый с Arctotis lenaen-
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sis L a h . , Retrooeramus jacutensis K o s c h . , R. vakhrameevi K o s c h . 
3,5 m. 

6. Песчаник мелкозернистый серый косослоистый ic Retrooeramus aldanen-
sis K o s c h . 0,5 м. 

7. Песчаник глинистый коричневато-бурый без фауны. 3,3 м. 
8. Песчаник мелкозернистый серый, темно-серый и зеленавато-серый. 

1,78 м. 
9. Песчаник мелкозернистый желтовато-бурый с конкрециями оидеритизи-

роваянюто песчаника и Retrooeramus f ormosulus V о г. в нижней части 
слоя. 20 м. Верхняя часть слоя размыта. 

J^bj (?) 10. Песчаник среднезернистый желтовато-бурый. 5 м. 
11. Песчаник мелкозернистый серый, переслаивающийся с желтовато-бу-

рым песчаником. В слое встречены обломки раковин, принадлежащих 
Arctotis sp. indet. 35 м. 

Сугджинская свита наблюдается также по р. Алдану (левый берег) 
против устья р. Керби. Это небольшое обнажение находится на рас-
стоянии более 20 км от первого обнажения. Здесь выходит самая верх-
няя часть сугджинской свиты (снизу вверх): 

Jsbt(?) 1. Песчаник мелкозернистый с карбонатными конкрециями и Retrocera-
mus sp. indet., Homomya lepideta K o s c h . 8,1 м. 

2. Известняк песчанистый темно-серый с Arctotis sublaevis B o d y 1., Retro-
ceramus alaskaiensis K o s c h . , Homomya frivola K o s c h . , H. deflecta 
Kosch . 1 м. 

3. Песчаник тонкозернистый темно-серый с зеленоватым оттениом с Arcto-
tis sublaevis В о d у 1., Retrooeramus porrectus E i c h w . , R. ambiguus 
E i c h w . , Pleuromya unioides R o e m . , Tancredia sp., Leda sp., отпе-
чатками морских звезд, члениками лилий и морских ежей. 8,6 м. 

Jsdg 4. Песчаник мелкозернистый яветло-серый массивный коооелоистый с нруи-
нюглыбювой отдельностью и волноприбойными знаками, а также с лин-
зами и пропластками углей и отпечатками Cladophlebis haiburnensis 
(L. et H.) B r o n g n . 10 м. 

Таким образом, нижняя часть свиты сложена в основном серыми 
мелкозернистыми песчаниками, средняя — охристо-желтыми песчаника-
ми и верхняя — темно-серыми или зеленовато-серыми песчаниками. 

Эти три части свиты по фауне сопоставляются с ааленским, байос-
ским (?) и батским ярусами. 

Мощность сугджинской свиты — около 200 м. 
К востоку от р. Алдана (pp. Нэтээги и Керби) наблюдаются разре-

зы литологически сходные со стратотипом сугджинской свиты. 
В обнажении, расположенном в 4,9 км южнее скважины № 9 вверх по 

течению р. Сугджу, непосредственно у уреза воды обнажаются следую-
щие слои (снизу вверх): 

J ( ? ) 1. Песчаник иавестиовиетый серый косюслювстый с Arctotis ex gr. lenaensis 
L a h . 1 м. 

2. Песчаник глинистый тонкозернистый с Homomya sp. indet. 0,5 м. 
3. Аргиллит почти черный кооослоистый. 1 ,м. 
4. Песчаиик глинистый тонкозернистый зеленовато-серый 'ожелезненный. 

В глинистых песчаниках встречаются конкреции известняков, а также 
линзювидные стяжения мелкозернистых известковистых песчаников. Раз-
меры конкреций варьируют от 0,1 до 0,5 im. Конкреции в обнажении вы-
тянуты в цепочки, расстояние между которыми колеблется от 0,5 до 
1,5 м. В конкрециях в большом (количестве встречаются раковины дву-
створчатых моллюсков, среди которых определены: Pholadomya sp. 
indet., Pleuromya эр., Pecten эр., Arctotis sublaevis B o d y 1., Retrocera-
mus sp., R. alaskaiensis K o s c h . , R. icf. porrectus E i c h w . , Tancredia sip. 
12,6 и . 
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5. Песчаник мелкозернистый известкювистый с Retroceramus sp. indet. 
2,45 м. 

6. Песчаник мелкозернистый серый .с мзвесткавистымн радиально-лучисты-
ми конкрециями и фауной .неудовлетворительной сохранности. 5,4 м. 

7. Песчаник глинистый зеленовато-серый с Arctotis sublaevis B o d y 1., Me-
leagrinella эр. indet. 60 м. 

•bdg 8. Песчаник массивный косоелоистый с окаменелыми растениями и пласта-
ми бурых углей. 100 м. 

Здесь, по-видимому, обнажена лишь верхняя половина сугджинской 
свиты. 

В скважине, пробуренной на водоразделе pp. Надежды и Сугджу в 
4 км юго-восточнее р. Надежды, как и в обнажении р. Сугджу, наме-
чается постепенный переход отложений сугджинской свиты в угленос-
ные отложения джяскойской свиты. Здесь выходят (снизу вверх): 

J2bt(?) 1. Песчаник тонкозернистый темно-юерый с зеленоватым оттенком с тон-
кими прослоями почти черного аргиллита. Из верхней части песчаника 
собраны и определены: Homomya sip., Arctotis sublaevis B o d y l , , A. sp., 
Retroceramus ex gr. .alaskaensis K o s c h . , Pleuromya sp., Pecten sp. 
Видимая мощность — 100 м. 

2. Песчаник темно-серый с редкими прослойками .аргиллитов и с Pleuro-
mya sp., Homiomya sp., Pecten sip. 7,85 м. 

3. Песчаник тонкозернистый темно-серый ic конкрециями антраконита и 
фауной неудовлетворительной сохранности. 3,6 м. 

4. Песчаник .мелкозернистый 'темео-юерый с Arctotis sublaevis B o d y l . 
27,3 м. 

J.jdg 5. .Косоолоистые песчаники с линзами угля и растительными отпечатками: 
'Cladqphlebis cf. denticulata ( i B r o n g n . ) F o n t . , Sphenapteris sp. 
61,05 m. 

Контакт морских отложений батского яруса с отложениями джяс-
койской свиты наблюдался также по pp. Сытоге и Тумату. 

В обнажении по правому берегу р. Сытоги разрез представлен в сле-
дующем виде (снизу вверх): 

Jobt (?) 1. Песчаники серые и песчанистые известняки, переслаивающиеся с зелено-
вато-серыми алевролитами, которые южелезнены то плоскостям отдель-
ности. Из 'слоя авторам определены: Arctotis sublaevis B o d y 1., Retro-
ceramus cf. porrectus E i c h w . , Homomya sp., Pleuromya sp. 60 м. 

-bdg 2. Песчаники мелко- и крупнозернистые светло-серые и зеленовато-серьге 
с линзами и иропластнами углей. 120 м. 

По р. Тумату верхняя часть отложений сугджинской свиты, как и 
во всех ранее приведенных разрезах, сложена переслаивающимися пес-
чаниками, алевролитами и аргиллитами. 

Отсюда автором определены: Retroceramus alaskaensis K o s c h . , 
R. sobopolensis K o s c h . , Homomya sp., Arctotis sublaevis B o d y l . , 
Phylloceras sp. И. И. Тучков определил отсюда также аммонита Arcto-
cephalites sp. 

Мощность морских среднеюрских отложений на Нижне-Туматском 
угольном месторождении — около 60 м. Эти отложения согласно пере-
крываются верхнеюрской угленосной джяскойской свитой мощностью 
в 393—450 м. 

Из обзора обнажений сугджинской свиты явствует, что отложения 
ее представлены различными типами пород: песчаниками, алевролита-
ми, песчанистыми известняками и значительно реже аргиллитами. 

В направлении от р. Алдана на восток и северо-восток литология от-
дельных частей свиты не выдержана: наблюдаются линзовидное строе-
ние слоев и замещение песчаников глинистыми песчаниками, алевроли-
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тами и отчасти аргиллитами. В вертикальном направлении в разрезе сви-
ты в основном наблюдается постепенный переход одних пачек пород в 
другие. Небольшой размыв констатируется лишь по р. Алдану выше 
слоев с Retroceramus formosulus V o r . 

Нижняя граница сугджинской свиты по р. Алдану проводится между 
двумя пачками, охарактеризованными фауной тоара и аалена. Кроме 
того, эта граница совпадает с массовым появлением иноцерамид. Верх-
няя граница свиты наблюдается по pp. Сытоге, Сугджу и Тумату. Здесь 
отложения сугджинской свиты постепенно переходят в верхнюю угленос-
ную юру. В остальных районах контакт сугджинской свиты с верхней 
юрой не обнажен. Имеются данные, требующие подтверждения, что 
по р. Алдану против устья р. Керби на контакте сугджинской и джяс-
койской свит залегает мелкогалечный конгломерат. 

В петрографическом отношении особое разнообразие наблюдается 
только среди песчаников, которые ниже подразделяются по типам це-
ментов. 

П е с ч а н и к и к р е м н и с т о - с л ю д и с т ы е с обломками разме-
ром от 0,1 до 0,4 мм, реже — 0,2 мм. Обломки плохо отсортированы и 
почти не окатаны, сложены кварцем, микроклином и серицитизирован-
ным плагиоклазом и редко породами андезитового состава. Цемент 
кремнисто-слюдистый пленочного типа. Из слюд попадаются редкие 
чешуйки густо окрашенного, отчетливо плеохроирующего биотита. Есть 
также мусковит. Хлорит присутствует в виде немногочисленных чешуек 
и имеет низкое двупреломление. Из примесей встречаются зернышки 
граната, эпидота, циркона и апатита. 

П е с ч а н и к и к р е м н и с т о - х л о р и т о в ы е с плохо отсортиро-
ванным и неокатанным обломочным материалом. Размеры обломков ко-
леблются от 0,05 до 0,2 мм. Обломки состоят из кварца, серицитизиро-
ванного плагиоклаза и микроклина. Цементирующего материала срав-
нительно немного. Он в основном кремнисто-хлоритовый. Хлорит зеле-
ный, с низким двупреломлением. 

П е с ч а н и к и г л и н и с т ы е состоят из обломков кварца и в мень-
шей степени плагиоклаза. Все обломки слабо окатаны. Цементирующе-
го материала в породе, немного: Некоторые зерна имеют непосредствен-
ные стыки. Цемент глинистый, хлоритизированный, загрязненный че-
шуйками мусковита, биотита и гидроокислами железа. Хлорит буровато-
зеленый, с неясным плеохроизмом и низким двупреломлением. Из при-
месей наблюдаются окатанные зернышки апатита, гематита и пирита. 

П е с ч а н и к и х л о р и т о в ы е крупнозернистые с хорошо окатан-
ными и отсортированными зернами размером 0,1—0,5 мм (в среднем — 
0,3 мм) . В общей массе песчаников имеются маленькие линзы и про-
слойки алевролитов. В обломочном материале наиболее распространен 
кварц, реже — плагиоклазы (свежий альбит и микроклин с решетчатой 
структурой). Присутствует также значительное количество обломков по-
род, более или менее серицитизированных. Цементирующий материал 
хлоритовый. Хлорит цемента зеленовато-бурый биотитоподобный, встре-
чающийся в виде мелкочешуйчатых агрегатов. Местами его чешуйки 
образуют каемки вокруг обломков других пород. Тип цемента радиаль-
но-крустификационный. Кроме того, в цементе присутствуют крупные 
чешуйки синевато-зеленого, четко плеохроирующего хлорита, с аномаль-
ными цветами интерференции. Из примесей определены хорошо окатан-
ные зерна сфена, граната, циркона, эпидота, цоизита, апатита и магне-
тита. Хлорит встречен двух типов: бледно-зеленый, почти изотропный, 
и бурый, с высоким двупреломлением. 

П е с ч а н и к и и з в е с т к о в и с т ы е мелко- и крупнозернистые, с 

5 Труды СВКНИИ, вып. 5. 
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хорошо окатанными либо неокатанными обломками игольчатой формы. 
В составе обломков встречаются кварц и полевые шпаты, нередко — об-
ломки раковин, сложенные множеством многогранников кальцита. По-
мимо карбоната в цементе имеется значительная примесь хлорита. Хло-
рит зеленовато-бурый, с высоким двупреломлением и неясным плеохро-
измом. В цементе также рассеяны многочисленные чешуйки мусковита 
и биотита, скопления гидроокислов железа , редкие зерна магнетита, мел-
кие зерна гематита и мономинерального кальцита, а также единичные 
зерна апатита, граната и циркона. Последний минерал обнаруживает 
отчетливый плеохроизм от бесцветного до розовато-красного. 

В п е с ч а н и к а х с о с м е ш а н н ы м т и п о м ц е м е н т а цементи-
рующий материал присутствует в большом количестве и представляет 
собою типичный алеврит, в котором разбросаны многочисленные круп-
ные обломки псаммитовой структуры. Наряду с алевритовыми обломка-
ми значительную часть цемента составляет глинистый материал, распо-
ложенный пятнами в алевритовой массе. В последней в значительном 
количестве присутствуют слюды (биотит, мусковит), бурый хлорит и 
редкие зерна кальцита. Основная масса песчаников сложена зернами 
кварца, свежим альбитом, микроклином и серицитизированным плагио-
клазом. Здесь, так же как и в других типах песчаников, встречаются 
зерна эпидота, циркона, апатита и гематита и гидроокислы железа. 

Иногда кварцево-полевошпатовые обломки сцементированы места-
ми карбонатным, местами глинисто-хлорутовым цементом. Отдельные 
участки содержат также кремнисто-слюдистый цемент с незначительным 
содержанием хлорита. Кроме грязно-зеленого хлорита в цементе име-
ются редкие чешуйки ярко-зеленого хлорита со средним двупреломле-
нием, а также зеленый хлорит с аномальным двупреломлением и чет-
ким плеохроизмом. 

А л е в р о л и т ы встречаются в виде довольно мощных прослойков в 
песчаниках, косослоистые, часто с пятнистой текстурой за счет глини-
стых участков в породе. Обломочный материал не окатан. Крупные об-
ломки состоят из кварца и серицитизированного плагиоклаза. Обломки 
сцементированы карбонатным цементом, иногда глинистым и слюдистым 
цементом. Из примесей в цементе встречаются ребольшие зерна цир-
кона, апатита, цоизита и лейкоксенаи 

И з в е с т н я к и песчанистые с неравномернозернистым неокатанным 
и неотсортированным обломочным материалом. Обломки состоят из квар-
ца, в меньшей степени полевого шпата. В цементе помимо карбоната 
имеется значительная примесь хлорита, гидроокислов железа и глини-
стого материала. Хлорит зеленовато-бурый. Из других минералов встре-
чаются зерна циркона, лейкоксена и чешуйки ярко-зеленого хлорита. 

Существенно изменяется и минеральный состав тяжелой фракции в 
отложениях сугджинской свиты, что позволяет легко отчленять ее от 
подстилающих пород нижней юры. По данным А. Г. Коссовской (Кос-
совская и др., 1960), в этих отложениях присутствуют циркон и гранат, 
а также сфен, эпидот, биотит и хлорит. 

Переходя к палеонтологической характеристике отложений сугджин-
ской свиты, следует подчеркнуть, что все известные отсюда фаунисти-
ческие остатки приурочены либо к нижней, либо к верхней части разре-
за. Средняя часть свиты представлена повсеместно, за редким исклю-
чением, немыми породами либо содержит редкую фауну, что создает 
большие неудобства при попытке детального расчленения свиты на 
ярусы. 

Из упомянутых выше двустворчатых моллюсков Retroceramus quen-
stedti P e e l , известен из верхнего лейаса южного склона Большого 
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Т а б л и ц а 5 

Распределение палеонтологических остатков в нижней части сугджинской свиты 

Фауна 
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Retroceramus quenstedti P e e l . + 
R. menneri K o s c h . + 
R. aequicostatus V o r . + 
R. aldanensis K o s c h . + 
R. jacutensis K o s c h . + 
R. vakhrameevi K o s c h . + 
R. formosulus V o r . + 
Arctotis lenaensis L a h . + + 

Кавказа , а также из нижне- и верхнеааленских отложений Северного 
Кавказа . Вне СССР этот же вид встречен в тоарских и ааленских отло-
жениях Германии и о. Мадагаскар . Группа видов иноцерамид — Retroce-
ramus formosulus V о г., R. aequicostatus V o r . происходит из ааленских 
отложений Южно-Уссурийского края, где эти виды встречены совместно 
с аммонитом Ludwigia murchisonae S o w . 

Кроме того, здесь же имеется несколько новых видов, характерных 
для среднеюрских отложений только Северо-Востока СССР. 

В целом перечисленная фауна позволяет достаточно уверенно сопо-
ставлять нижнюю часть разреза сугджинской свиты с ааленскими отло-
жениями сопредельных областей. 

Средняя часть свиты обнажена слабо и содержит редкую фауну, ко-
торая определена лишь с точностью до рода (Retroceramus sp. indet.). 

Т а б л и ц а 6 

Распределение палеонтологических остатков в верхней части сугджинской свиты 

X 
>> £ S 

я C3 H 
Фауна те « El u 

<v ri О H pj £ 

< U X U H 
о. Cu d cx a. 

Arctotis sublaevis В о d у 1. + + + + + 
Retrooeramus alaskaensis K o s c h . + + 
R. porrectus E i c h w . + 
R. cf. porrectus E i c h w . + + 
R. ex gr. ambiguus E i c h w . + 
R. tumatensis K o s c h . j . i 
R. sobopolensis K o s c h . + 
Homomya frivola K o s c h . + 
H. deflecta K o s c h . + 
Arctocephalites sp. + 
Phylloceras sp. + 

Батский возраст верхней части свиты датируют аммонит Arctocepha-
lites и двустворчатые моллюски из рода Retroceramus. Аммонит Arcto-
cephalites встречается в батских отложениях арктических районов СССР 
и зарубежной Арктики. Перечисленные двустворчатые моллюски рас-

г* 
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пространены менее широко. Они известны, как правило, из отложений 
верхней части средней юры. Северной Сибири, в частности Алазейского 
плоскогорья, а некоторые и из батских отложений Аляски. 

В комплексе вся приведенная выше фауна позволяет датировать воз-
раст отложений сугджинской свиты в широких пределах — от ааленско-
го до батского ярусов включительно. Не исключена возможность, что при 
дальнейших исследованиях дополнительные сборы фауцы из этих отло-
жений позволят расчленить последние более детально. 

Значительно лучше отложения средней юры изучены к северу от бас-
сейна р. Алдана, где они также слагают приплатформенную зону При-
верхоянского прогиба. Здесь отложениям сугджинской свиты соответст-
вуют три яруса: ааленский, байосский (?) и батский. 

Ааленский ярус 

Отложения ааленского яруса по литологическим особенностям под-
разделяются на две части: нижнюю (алевролитовую) и верхнюю (пес-
чанистую). Верхняя, песчанистая часть отложений по р. Лене В. А. Вах-
рамеевым и Ю. М. Пущаровским в 1954 г. была выделена в нижнекы-
статымскую свиту. 

О т л о ж е н и я н и ж н е й ч а с т и ааленского яруса изучены по 
pp. Молодо и Моторчуне. Они обнажены также по pp. Сюнгюде, Тагану, 
Усунку и Буор-Эйээкиту. Нижняя часть аалена сложена песчанистыми 
и глинистыми алевролитами, тонко переслаивающимися с алевритисты-
ми глинами, аргиллитами и песчанистыми аргиллитами. По всей толще 
встречаются линзовидные прослои песчанистых известняков, а также 
рассеянная галька, в состав которой входят кремни, алевролиты, песча-
ники и роговики. Глыбы и валуны попадаются сравнительно редко и 
представлены известняками, реже гранитами. Размеры галек колеблются 
от 2—3 до 15—17 см. С подстилающими и перекрывающими отложения-
ми нижняя часть аалена связана постепенным литологическим перехо-
дом. Мощность отложений нижней части разреза ааленского яруса — 
45—55 м. 

Отложения нижнего аалена выходят по р. Моторчуне в 8 км ниже 
устья р. Суордаха. В этом обнажении нижний аален залегает согласно 
на тоарских отложениях. В разрезе наблюдаются следующие слои (сни-
зу вверх): 

J2ai(?) 1. Песчаник мелкозернистый темно-серый ожелезненный с Arctotis lenaen-
sis L a h. 0,30 м. 

2. Алевролит ожелезненный темно-серый носослоистый с Tancredia stuben-
dorffi S i chm. , Phaooides sip., Arctotis lenaensis L a h . 0,65 м. 

3. Алевролит ожелезвенный темно-серый с зеленоватым оттенкам, иоао-
(олоистый с тонкшлвтчатой отдельностью, с Arctotis lenaensis L a h. 
0,70 м. 

4. Алевролит темно-серый дасюслоистый по плоскостям' слоистости с piac-
тительным детритусом и Arctotis lenaensis L a h . 0,36 м. 

5. Прослой конкреций лнеииозернистого известиовистого песчаника. 
0,05 м. 

6. Алевролит темвооерый слюдистый. 0,07 .м, 
7. Прослой гальки кварца, песчанистых известняков и кремней с Arctotis 

lenaensis L a h. 0,02 м. 
8. Песчаник мелкозернистый темно-серый ковдолоиютый с прослойками 

(глинистых песчаников и с Arctotis lenaensis L a h . 0,85 м. 
9. Известняк песчанистый темно-серый. 0,40—0,60 м. 
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10. Алевролит желтовато-бурый, переслаивающийся с темно-коричневым 
алевролитам и светло-желтым алевролитом. 1,30 м. 

11. Алевролит серый косослоистый слюдистый. В верхних 0,50 м — прослой 
пестроокрашенных тонко переслаивающихся алевролитов, алевритов, 
песков и песчанистых арпиллитов. 4,50 м. 

12. Песчаник серый с линзочками мелкозернистых желтых песков. 0,60 м. 
13. Алевролит слюдистый со среднеплитчашой отдельностью. 0,30 м. 
14. Песчаник серый с зеленоватым оттенком слабо сцементированный с рас-

сеянной галькой известняков и обломками раковин Arctotis sp. 0,70 м. 
15. Алевролит слюдистый с Arctotis ex gr. lenaensis L a h . , Retroceramus 

ex gr. retrorsus K e y s . В слое попадается редкая талька. 0,90 м. 
16. Аргиллит красновато-коричневый мелкооскольчатый. 0,20 м. 
17. Алевролит темно-серый косослоистый слегка слюдистый с Tancredia sp., 

Leda эр., Retroceramus ex gr. retrorsus K e y s . 2,40 м. 
18. Алевролит темно-серый с коричневатым оттенком. 0,80 м. 
19. Алевролит желтовато-коричневый 'ожелезненный косослоистый. 1,20 м. 

Продолжение разреза нижнего аалена находим в обнажении, рас- . 
положенном по правому берегу р. Моторчуны в 3 км выше устья р. Ну-
уччгьЮрэгэ. 

20. Алевролит темно-серый тонкослоистый. 0,60 м. 
21. Песчаник мелкозернистый темно-серый с зеленоватым оттенком с Pha-

aoides sp. 0,40 м. 
22. Алевролит бурый с прослойками листоватого алевролита и вязкой гли-

ны с Retrooeramus ex gr. aequicostatus V o r . 1,30 м. 
23. Алевролит темно-серый с прослойками коричневого аргиллита и серого 

косослои стого песчаника. По всему слою попадаются рассеянная галь-
ка ,и конкреции 'песчанистого известняка. 2,10 м. 

24. Аяаарюлит с коричневатым оттенком я линзочками тонкозернистого 
песка. 8,40 м. 

25. Песчаник зеленовато-серый сильно слюдистый. 0,75 м. 
26. Алевролит зеленовато-серый слюдистый с линзочками вязкой глины. 

0,60 м. 
27. Песок мелкозернистый темш-серый слюдистый. 0,30 м. 
28. Алевролит серый с коричневатым оттенком и линзочками вязкой глины 

и серого песчаника, а также углистых сланцев. 0,70 м. 

По р. Молодо из этой части разреза собраны и определены двуствор-
чатые моллюски: Arctotis lenaensis L a h., Retroceramus ussuriensis 
V о г., R. ex gr. menneri K o s c h . , R. quenstedti P e e l . , Tancredia ex gr. 
stubendorffi S c h m . , Phacoides ex gr. balkhanensis P e e l . , Modiola sp., 
Astarte sp. 

По p. Сюнгюде из сборов M. С. Кострюкова определен белемнит 
Rhabdobehts exilis O r b . Г. Я. Крымгольц из коллекции Р. А. Биджиева 
определил аммонитов Leioceras, близких к Leioceras gotzendorfensis 
D o r п. (р. Сюнгюде между устьями pp. Кисилике и Харыялаха) , и бе-
лемнита Hast i tes clavatus S c h l o t h . (р. Молодо ниже устья р. Сюн-
гюде) . 

По р. Буор-Эйээкиту нижний аален, по данным Р. А. Биджиева, пред-
ставлен однообразной толщей алевролитов и глин с прослоями песча-
ников и известняков (40—50 м) . Из фаунистических остатков упоми-
наются Leioceras ex gr. opalinum R e i n . , Hast i tes cf. c lavatus S c h l o t h . , 
Cuspiteuthis sp. Из двустворчатых отсюда определены: Retroceramus 
menneri K o s c h , , R. popovi K o s c h . , R, sibiricus K o s c h . , R. sp. nov. I, 
R, sp. nov. II. В спорово-пыльцевом комплексе, по данным Н. П. Беля-
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ковой, Л. Г. Молиной и О. В. Шаховой, основная роль принадлежит спо-
рам группы Coniopteris, Leiotriletes1 incertus B o l c h . , L. bujargiensis 
B o l c h . , Cheiropleuria congregata B o l c h . , Selaginella obscura B o l c h . , 
Alsophila chetaensis K.—M., Dennstaedtia simplicissima B o l c h . , Lopho-
triletes terrous B o l c h . , Selaginella utr igera B o l c h . Присутствует так-
же пыльца гинкговых и беннеттитовых. Учитывая массовое распростра-
нение аммонитов Leioceras в отложениях нижнего аалена Франции, Гер-
мании и СССР (Кавказ) , а также строгую приуроченность многих из 
упомянутых выше видов двустворчатых моллюсков к нижней половине 
разреза, рассмотренные отложения можно отнести к нижнему аален-
скому подъярусу (?). 

Т а б л и ц а 7 

Распределение палеонтологических остатков в нижней части ааленского яруса 
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Arctotis lenaensis L a h. + + 
Retroceramus ussuriensis Vior . + 
R. menneri K o s c h . - + 
R. ex gr. menneri K o s c h . + + + + 
R. quenstedti P e e l . + 
Taricredia ex gr. stubendorffi S'c h m. + + + 
Phaooides ex gr. balkhanensis P e e l . + + + 
Modiola sp. + 
Astarte sp. + 
Rhabdobelus exilis O r b . + 
Hastites e lavatus S c h l o t h . - f + 
Cuspiteuthis sp. + 
Leioceras sp. [L. gotzendorfensis D о r n. + 
L. ел gr. opalinum R e i n . + 

О т л о ж е н и я в е р х н е й ч а с т и ааленского яруса исключитель-
но широко распространены по pp. Молодо, Тагану, Моторчуне, Сюнгю-
де, Усунку, Усунку-Салаата, Арылаах-Сээнэ и Лене. Во всех изученных 
разрезах отложения представлены крайне однообразной толщей слабо 
сцементированных светло-серых песчаников (почти песков) с прослоя-
ми рыхлых глинистых алевролитов, мелко- и тонкозернистых хорошо от-
сортированных песков, сравнительно выдержанных по простиранию из-
вестковистых песчаников и известковистых алевролитов с линзами бу-
рых углей. Встречаются также редкая галька кремней, обрывки древе-
сины и в изобилии растительный детритус. Песчаники местами имеют 
косую либо волнистую слоистость и знаки волновой ряби. Известкови-
стые песчаники, как правило, образуют полушаровидные формы вывет-
ривания достаточно крупных размеров. 

С подстилающими и перекрывающими отложениями верхняя часть 
разреза ааленского яруса имеет резкий литологический контакт. Особен-
но резкая литологическая граница наблюдается в кровле ааленских отло-
жений по pp. Молодо и Лене (мыс Кыстатым). Мощность отложений 
варьирует от 90 до 100 м. Они сравнительно бедны фаунистическими 
остатками. В основании разреза по р. Молодо против устья р. Тиит-Юрэге 
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Е. С. Кутейниковым обнаружены лишь остатки Retroceramus ex gr. for-
mosulus V o r . , а по p. Усунку (верхнее течение) — белемниты Holcobe-
lus ex gr. tschegemensis K r i m h . (определения И. И. Тучкова). 

Одним из наиболее характерных разрезов верхнего аалена (?) яв-
ляется разрез по р. Моторчуне вблизи ее устья (гора Сырай-Хайа) . 
В этом обнажении выходят (снизу вверх): 

J 2 M ? ) Л. Песчаник мелкозернистый стально-серый с' линзами ожелезненных пес-
ков. По всему слою наблюдаются крупные стяжения песчанистых изве-
стняков. Видимая мощность — 31,00 м. 

2. Песок мелкозернистый серый тонкослоистый. 1,00 м. 

3. Песок мелкозернистый коричневый, чередующийся с светло-серым пес-
ком и коричневым алевролитом. 1,10 IM. 

4. Песок 'Мелкозернистый серый косослюистый с линзочками ожелезненных 
песков. 2,40 м. 

5. Песок мелкозернистый серый с линзочками охристых песков и пес-
ков, обогащенных углистым веществом. 4,80 м. 

6. Песчаник мелкозернистый серый, переслаивающийся с яркоокрантенны-
ми пачками темно-коричневых углистых алевролитов и ярко-желтых пес-
ков. 2,80 м. 

7. Песок от мелко- до тонкозернистого серый с желтоватым оттенком. 
В верхней части слоя — линзочки песков, песчаников и углей. 12,00 м. 

8. Песок серый с желтоватым оттенком с линзочками углей и углистых 
сланцев. 5,50 м. 

9. Песок мелкозернистый светло-желтый с прослоями алевролитов и угли-
стых песков. 3,25 м. 

10. Песок стально-серый с желтоватым оттенкам с линзочками ожелезнен-
ных тонкозернистых песчаников. 1,40 м. 

11. Песок серый с желтоватым оттенком ,и растительной трухой. 4,20 м. 
12. Песок буровато-желтый. 0,45 м. 
13. Песок мелкозернистый серый с .желтоватым оттенкам. 0,40 м. 
14. Песок мелкозернистый темио-желтый слюдистый. 0,60 м. 
15. Песок стально-серый, переслаивающийся с углистым песком и темно-

серым алевролитом. 2,40 м. 
16. Песок 'мелкозернистый желтовато-серый слюдистый. 1,20 м. 
17. Песок стально-серый с линзочками алевролитов, охристо-желтых пес-

ков и углистых сланцев. 6,50 м. 
18. Песок серый с прослойками коричневого алевролита и известновисто-

го песчаника. 0,50 м. 
19. Линзовидный прослой желтой вязкой глины. 0,10 м. 
20. Песок мелкозернистый ожелезненный с прослоем алевролита. 0,30 м. 
21. Песок темно-серый с тончайшими прослойками угля и алевролита 

0,20 м. 

22. Алевролит темно-серый с линзочками песка. 1,50 м. 
23. Песок мелкозернистый серый сильно ожелезненный. 0,20 м. 
24. Песок темно-серый с прослойками углистого вещества и алевролитов. 

1,40 м. 
25. Песок охристо-желтый. 0,13 м. 
26. Песчаник 'известковистый темно-серый. 0,30 м. 
27. Песок стально-серый с Retroceramus ex gr. retrorsus K e y s . 4,78 м. 
28. Песок темно-серый с Phacoides sp. nov., Retroceramus ex gr. elongatus 

K o s c h . 0,70 м. 
29. Песок стально-серый с прослоями алеаоолитов и углистых песков. 

0,60 м. 
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J2bj(?) 30. Алевролиты ожелезненные, переслаивающиеся с песками. Этот слой 
условно 'относится уже к байосу (?) по аналогии с обнажением на 
мысе Кыстатым. 

По р. Усунку выше алевролитов нижней части аалена с постепенным 
переходом располагается толща однообразных серых и желтовато-серых 
средне- и крупнозернистых косослоистых песчаников с линзами и лин-
зовидными прослоями песчанистых известняков, реже алевролитов, 
аргиллитов и сильно ожелезненных песков с многочисленными Retroce-
ramus formosulus V o r . Суммарная мощность этой толщи западнее 
устья р. Арылаах-Сээнэ, вверх по течению р. Усунку, составляет 90 м. 
По возрасту и литологическим особенностям отложения четко сопо-
ставляются с верхней половиной разреза ааленского яруса pp. Молодо, 
Моторчуны и Лены. Остатки других групп фауны не встречены. Не 
исключено, что отдельные части разреза вовсе не содержат фаунистиче-
ских остатков и являются немыми. По мнению Г. Ф. Лунгерсгаузена, 
средняя часть разреза этих отложений, обнажающаяся по р. Лене, сфор-
мировалась в континентальных условиях. 

Из верхнеааленских отложений (80—90 м) бассейнов pp. Усунку-
Салаата и Арылаах-Сээнэ автором из коллекции Р. А. Биджиева опре-
делены: Retroceramus formosulus V o r . , R. aff. formosulus V o r . , R. exg r . 
retrorsus K e y s , и другие формы. Фораминиферы по определению 
Е. А. Гофман представлены Ammodiscus infimus S t г i с к. Споры Coni-
opteris составляют 47—57% (определения Л. Г. Молиной). 

По р. Лене на мысе Кыстатым и севернее, вблизи устья р. Мянгкярэ, 
выходит значительная часть разреза отложений верхней части ааленско-
го яруса (мощность свыше 45 м). Разрез представлен теми же типами 
пород, что и по pp. Молодо и Моторчуне. Верхняя часть этой толщи, 
по-видимому, размыта: кровля отложений неровная, с небольшими за-
падинами и карманами. Фауна собрана автором в самой верхней части 
разреза. Здесь встречены ааленские Retroceramus formosulus V о г., 
Arctotis ex gr. lenaensis L a h . 
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Retroceramus formosulus V o r . + + + 
R. ex gr. retrorsus K e y s . + + -1- - r 
Anctotis ex gr. lenaensis L a h . + 
Holcobelus ex gr. tschegerraensis К r i m h. + 

Из фораминифер (сборы P. А. Биджиева) в этих отложениях 
Е. А. Гофман обнаружены: Lenticulina duckii W i s п., L. inconstans 
S с h w., Hobulina lacrima R e u s s., Nodozaria sowerby S с h w., N. can-
dela F r a n k e . , Dentalina aff. gumbeli S c h w . , Frondicularia sp., Hap-
lophragmoides sp., Verneulina sibirica M j a t l . , в комплексе указываю-
щие на байос-батский возраст по аналогии с Хатангской и Усть-Енисей-
ской впадинами. 

Для выделения верхнего ааленского подъяруса приведенных данных 
еще недостаточно, поэтому в настоящее время описываемые отложения 
можно считать верхнеааленскими лишь условно. 
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Сопоставляя эти отложения с разрезами бассейна р. Алдана, сле-
дует особо подчеркнуть сходство литологических особенностей их с ниж-
ней частью сугджинской свиты. 

Байосский ярус 

При проведении исследований по р. Лене в 1949 г. Е. А. Кононова и 
В. Я. Сычев описали на мысе Кыетатым толщу охристо-желтых 
песчаников и алевролитов, которую по фауне, определенной Н. С. Воро-
нец, считали- байос-батской. В 1952 г. ленский разрез исследовали 
В. А. Вахрамеев и Ю. М. Пущаровский (1954), выделившие охристо-
желтую толщу мыса Кыетатым в верхнекыстатымскую свиту. Они пред-
полагали для верхнекыстатымской свиты, как и для вышележащей хо-
ронгской, байос-батский возраст. В 1954 г. отложения верхнекыстатым-
ской свиты были изучены автором, что дало возможность внести неко-
торые уточнения в их стратиграфию. В частности, были уточнены лито-
логия этих отложений, их границы с подстилающими и перекрывающи-
ми отложениями, мощности и палеонтологическая характеристика. Все 
это позволило с известной долей условности выделить отложения верх-
некыстатымской свиты в байосский ярус под вопросом. 

По р. Лене байосский ярус (?) прослеживается в береговых обнаже-
ниях от мыса Кыетатым до устья р. Мянгкярэ. Небольшие выходы этих 
пород известны по р. Собополу. На р. Лене байосские отложения обыч-
но залегают на подстилающих верхнеааленских с размывом и согласно 
перекрываются темно-серыми алевролитами и песчаниками нижнего ба-
та. Отложения байосского яруса имеют линзовидное строение и значи-
тельно ожелезнены. Кроме того, в их разрезе наблюдается несколько 
тонких прослоев и линз мелкой гальки. Гальки представлены кремня-
ми, кварцем, реже — гранитом. Размеры галек варьируют в пределах 
нескольких сантимеров. Тонкие прослои'галек не выдержаны по прости-
ранию. Мощность байосского (?) яруса по р. Лене колеблется от 35 
до 43 м. 

Ниже приведено описание разреза байосскйх отложений по р. Лене 
на мысе Кыетатым (снизу вверх): 

Лгаг(?) 1. Песчаник среднезернистый светло-серый. 
J2bj (?) 2. Песчаник от мелко- до среднезернистого стально-серый слюдистый с 

линзами коричневых аргиллитов, ожелезнвнных песков. 13,0 м. 
3. Пачка пестроокрашенных чередующихся алевритов, аргиллитов, мелко-

зернистых слюдистых песчаников и ожелезнвнных песков. В основании 
слоя—прослой с рассеянной галвной кварца, кремня, красных и чер-
ных известняков, кварщитовидных песчаников, аргиллитов и алевроли-
тов. Местами галька образует мелкогалечный конгломерат мощностью 
от 10 до 15 см. 6,56 м. 

4. Прослой зеленовато-серого крепко сцементированного песчанистого из-
вестняка с обрывками растений и обломками раиовин. 0,57—£,43 м. 

5. Пачка чередующихся аргиллитов, алевритов, песчаников и охристо-
желтых песков. Отсюда определены Retroceramus eliongatus K o s c h . , 
Arctotis ex gr. lenaensis L a h . , Amrmodiscidae. 7,47 IM. 

6. Песчаник мелкозернистый темно-серый слюдистый слабо сцементиро-
ванный, в верхней части с 'растительной трухой и линзочками аргилли-
тов. 1,89 м. 

7. Песчаник средне- и крупнозернистый стально-серый массивный, пере-
слаивающийся с охристо-желтым средне- и мелкозернистым песчаником, 
а в нижней части слоя — с пестроонрашенны'ми алевролитами и аргал-
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лигами. В основании слоя имеется темно-серый с зеленоватым оттен-
ком известковистый песчаник. 6,92 м. 

8. Песчаник темно-серый известшвистый кооослоистый с редкой галькой, 
в которой обнаружены отпечатки Zeilleria sp. nov., Leda sp., Retrocera-
mus sp. 0,38 м. 

9. Песчаник мелкозернистый охристо-желтый слабо 'Сцементированный с 
линзочками углистых сланцев и песчанистых аргиллитов. 2,20 м. 

10. Песчаник крупно- и средяеэернистый сталыно-серый слабо сцементиро-
ванный с отпечатками раковин Arctotis .aff. lenaensis L a h., Pecten эр. 
indet. 0,07—0,77 м. 

11. Песчаник .крупнозернистый охристо-желтый с линзочками аргиллитов и 
прослоем пелитоморфного известняка с Tancredia aff. stubendorffi 
S c h m . , Retroceramus lenaensis K o s c h . в основании. 1,19 м. 

12. Линзовидный прослой темно-серого пелитоморфного известняка. 0,70— 
0,77 м. 

13. Аргиллиты темночкоричневые, чередующиеся с серыми алевритами, 
темно-серыми мелкозернистыми песчаниками и охристо-желтыми пес-
ками. Из песчаников определены Arctotis ex gr. lenaensis L a h., Pha-
ooides sp. 3,78 м.. 

14. Известняк пелитом'орфный темно-серый с прослоем аргиллита. 0,16 'М. 
15. Песок крупнозернистый охристо-желтый сильно ожелезненный. 0,24 м. 
16. Песчаник «слегка загипсованный темно-серый с редкой галькой и не-

большими стяжениями песчанистого известняка. 0,84 м. 
17. Галька, по простиранию слоя переходящая в галечник. 0,10 м. 

Jabt 18. Аргиллиты темно-серые, переслаивающиеся с алевролитами, извастко-
'ви'стыми песчаниками со стяжениями песчанистых известняков с Retro-
ceramus kystatymensis K o s c h . 

Отложения байосского (?) яруса ложатся с размывом на массивные 
серые песчаники верхнего ааленского подъяруса (?) и без видимого 
несогласия перекрываются темно-серыми песчаниками и алевроли-
тами нижнего батского подъяруса. Аналогичные соотношения в за-
легании отложений наблюдаются к югу от мыса Кыстатым — по 
р. Собополу. 

Отложения байосского яруса обнажены также по р. Молодо (ниже 
устья р. Тагана) , на водоразделе pp. Сюнгюде и Лены и по р. Моторчуне 
(гора Сырай-Хайа) . Разрез здесь слагают ожелезненные глинистые и 
песчанистые алевролиты с мелкооскольчатой и плитчатой отдельностью, 
тонко переслаивающиеся с темно-серыми листоватыми загипсованными 
глинами, глинистыми песками, темно-серыми песчаниками и линзовид-
ными прослоями песчанистых известняков. По всему разрезу попадают-
ся линзы хорошо окатанной мелкой гальки либо отдельная галька, пред-
ставленная алевритистыми известняками, зелеными кремнями и кембрий-
скими известняками. Галька хорошо окатана и имеет размеры от 1 
до 7 см. 

Породы характеризуются наличием магнетита (реже ильменита) 
(5—51%), эпидота (8,1—45,8%), сфена (7—20,6%), граната (1—5,5%), 
апатита (2—12,4%), циркона (1—8,9%) (Тест и др., 1962). 

Из байосских отложений этих районов автором определены: Retroce-
ramus ex gr. lucifer E i c h w . , R. ex gr. kystatymensis K o s c h . , Phacoi-
des ex gr. balkhanensis P e e l . , Astar te ex gr. minima P h i l l . , Arctotis 
ex gr. lenaensis L a h . 

Дополнением к этим сборам может служить находка по р. Молодо 
Holcophylloceras zignodianum O r b . Этот аммонит описан автором и 
из сборов Р. А. Биджиева (бассейн р. Сюнгюде). Сведения о распростра-
нении этого вида, впервые описанного А. Орбиньи из келловейских отло-
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жений Французских Альп, не совсем ясны. М. Неймайр считал, что вид, 
описанный А. Орбиньи, происходит, напротив, из байоса. В последнее 
время установлено более широкое распространение Holcophylloceras 
zignodianum O r b . от байоса по келловей включительно (Безносов, 
1958). Дагестанские Holcophylloceras zignodianum приурочены только 
к байосу. 

Из байосских отложений по р. Лене О. В. Черкесов определил, кроме 
того: Megateuthis ellipticus M i l l . , М. cf. acuminata S c h u b l . 

Первый вид характерен для байоса Северного Кавказа и Донбасса, а 
также для верхнего аалена и байоса Германии и Англии, второй — свой-
ствен байосу Германии. 

Из байосских отложений Жиганского района О. В. Лев установлена 
нижеследующая микрофауна: Haplophragmoides zhiganicus L e v . , Ver-
neuilina ex gr. sibirica M j a t l . , Trochammina (?) jacutica L e v . , Denta-
lina septentrionalis G e r k e et S c h a r o v . , D. scharovskajae G e r k e , 
Frondicularia syndassoensis S c h l e i f . , Cristellaria gut ta ta S c h l e i f . , 
Camptocythere nordvikensis S c h a r a p., C. spinulosa S c h a r a p., C. so-
lida G e r k e et L e v . , C. serobiculata G e r k e et L e v . О. В. Лев счи-
тает эту микрофауну типичной для нижней части байос-батского гори-
зонта. 

' Дополнительная микрофауна определена . также Е. А. Гофман из 
коллекции Р. А. Биджиева (Lenticulina duckii W i s п., L. inconstans 
S c h w . , Hobulina lacrima R e u s s . , Nodozaria candela T r a n k e . , Ver-
neuilina sibirica M j a 11.). 

Из отложений, соответствующих байосу (?), по pp. Усунку-Салаата 
и Арылаах-Сээнэ из сборов Р. А. Биджиева определены: Retroceramus 
lucifer E i c h w . em. F r e b., R. ex gr. formosulus V о г., R. aff. aequicosta-
tus V o r . , R. aff. porrectus E i c h w . , Arctotis ex gr. lenaensis L a h . 

По определениям Л. Г. Молиной, в отложениях встречены споры па-
поротникообразных, в меньшей степени — пыльца голосеменных рас-
тений. 

Т а б л и ц а 9 

Распределение палеонтологических остатков в байосском ярусе (?) 

я X и 
Фауна 

Retroceramus elongatus К о s с h. 
R. ex gr. elongatus K o s c h . 
R. lenaensis K o s c h . 
R. aff. porrectus E i c h w . 
R. ex gr. formosulus V o r . 
R. lucifer E i c h w . em. F r e b. 
R. ex gr. kystatymensis K o s c h . 
R. aff. aequicostatus V o r . 
Phaooides ex gr. balkhanensis P e e l . 
Astarte ex gr. minima P h i 11. 
Arctotis ex gr. lenaensis L a h . 
Holcophylloceras zignodianum O r b . 
Megateuthis ellipticus M i l l . 
M. cf. acuminata S c h u b l . 
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Батский ярус 

По р. Лене в Жиганском районе верхняя часть иноцерамовых от-
ложений изучалась Е. А. Кононовой и В. Я. Сычевым. По их дан-
ным, к батскому ярусу была отнесена лишь самая верхняя часть разре-
за на мысе Хоронгхо. Сходные же по возрасту отложения, обнаженные 
на мысах Хоронгхо (ниже по разрезу) , Кыетатым и к северу от послед-
него, по ошибочным определениям фауны датировались либо ааленским 
ярусом, либо верхней юрой. В 1952 г. верхняя часть разреза иноцера-
мовых отложений В. А. Вахрамеевым и Ю. М. Пущаровским была выде-
лена в хоронгскую свиту. В 1954 г., в результате исследований в Жиган-
ском районе, автору удалось уточнить возраст хоронгской свиты, а не-
сколько позже и выделить эти отложения в батский ярус (рис. 11). 

Отложения батского яруса распространены по левому (от мыса Хо-
ронгхо до р. Тылласа) и по правому (от мыса Кыетатым до устья 
р. Мянгкярэ) берегам р. Лены. Наиболее характерным разрезом батско-
го яруса является разрез мысов Кыетатым и Хоронгхо. Отложения этого 
яруса обнажены также по р. Молодо — ниже устья р. Тиит-Юрэге — и на 
водораздельной части pp. Сюнгюде и Лены. В незначительных разроз-
ненных выходах наблюдаются эти отложения и по р. Усунку. 

По р. Лене в районе мысов Хоронгхо, Кыетатым и р. Мянгкярэ 
отложения батского яруса по литологическим особенностям расчленя-
ются на две пачки: нижнюю (с преобладанием алевролитов) и верхнюю 
(с преобладанием песчаников). 

В разрезе мыса Кыетатым автором описаны следующие слои (снизу 
вверх): 

J^bj (?) 1. Песчаники охристо-желтые и 'алевролиты с Retroceramus elongatus 
K o s c h . , R. lenaensis K o s c h . 37 м. 

J2M 2. Песчаник глинистый темно-серый, переслаивающийся с зеленовато-се-
рым песчаником с конкрециями радиально-лучиотого антрашнита, лин-
зами аргиллитов, а также шарообразными конкрециями песчанистого 
известняка. 19 м. 

3. Песчаник мелкозернистый темно-желтый. 0,2 м. 
4. Песчаник мелкозернистый темно-серый с конкрециями песчанистого 

известняк а.'6,4 м. 
5. Алевролит светло-серый массивный. 1 м. 
6. Песчаник мелкозернистый темно-серый с линзами темно-серого аргил-

лита. В слое наблюдаются также линзы ожелеэненных песчаников и 
округлые небольшие конкреции темно-серых глинистых известняков с 
Retnoceramus kystatymensis K o s c h . , Arctotis sublaevi B o d y l . , 
Phacoides subovalis P e e l . 8 м. 

7. Известняк песчанистый темно-серый. 0,6 м. 
8. Песчаник темгао-оерый с округлыми конкрециями песчанистых известня-

ков, заключающих Arctotis sublaevis B o d y l . , A. tolmachevi K o s c h . 
0,35—0,4 м. 

9. Пачка из переслаивания темно-серых и светло-серых песчаников. 3 м. 
10. Известняк песчанистый зеленовато-серый с радиально-лучистыми кон-

крециями антраконита и Retroceramus sp. indet., Pleuromya sp., Phola-
domya sp. 0,4 м. 

П. Песчаники светло-серые, перемежающиеся с глинистыми темно-серыми 
песчаниками, серыми ожелезненными аргиллитами и песчанистыми из-
вестняками. 11м. 

12. Песчаник глинистый темно-серый с линзообразными етяжениялад пес-
чанистого известняка. 10,3 м. 
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Р и с. 11. Схематический геологический профиль юрских отложений по левому берегу р. Лены на отрезке р. Ынгыр — 
р. Хоронгхо. 

1 — гравий, конгломераты; 2 — песок; 3 — песчаник; 4 — песчаник глинистый; 5 — алевролит; С — прослои и линзы углей; 7 — флора. 
8 — фауна; 9 — граница размыва. 
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13. Песчаник серый массивный с конкрециями песчанистых известняков. 
2,2 м. 

14. Песчаник темно-серый с прослойками темно-серых аргиллитов, темно-
желтых песчаников и маленькими конкрециями (известковистых песча-
ников. 8,1 м. 

15. Известняк глинистый темно-серый с Phaooides эр., Pleuromya sp. 2,2 м. 
16. Песчаник глинистый темно-серый с прослойками и линзами темно-серых 

аргиллитов и темно-желтых песчаников. 8 м. 
17. Песчаники серые, переслаивающиеся с темно-серыми алевролитами и 

песчанистыми известняками, заключающими конкреции аятракояита. 
18 м. 

18. Аргиллит темно-серый с Retroceramus porrectus E i c h w . , Tancredia 
subtilis L a h . 0,8 м. 

Верхняя пачка вблизи устья р. Кыстатымки задернована. Судя по от-
дельным небольшим выходам пород, она сложена зеленовато-серыми 
известковистыми песчаниками, серыми и желтовато-серыми песками с 
прослоями алевролитов, аргиллитов и известняков. Верхняя часть кыста-
тымского обнажения соответствует по возрасту, по-видимому, верхней 
пачке батского яруса. 

Верхняя пачка батского яруса обнажена по левому берегу р. Лены 
на отрезке мыс Хоронгхо — устье р. Тылласа. Здесь рассматриваемые 
отложения залегают на песчано-глинистых породах нижней пачки бата 
и перекрываются, по данным Р. О. Галабалы, с размывом угленосными 
отложениями джяскойской свиты. 

По левому берегу р. Лены от мыса Хоронгхо до р. Тылласа обнаже-
ны (снизу вверх): 

J2bt 1. Аргиллит темно-серый с конкрециями пелитоморфного известняка с 
Retroceramus porrectus E i c h w . , R. merklini K o s c h . , Tancredia 
subtilis L a h . 0,8 м. 

2. Известняк песчанистый зеленовато-серый с радиально-лучистыми кон-
крециями антраконита и Retroceramus merklini K o s c h . , Tancredia sp.,, 
Modiola czekanowskii L a h . 0,5 м. 

3. Известняк глинистый темно-серый, образующий неправильные по фор-
ме линзы, приуроченные к определенным дрослоям в сером песчанике. 
11 м. 

4. Песчаник известковистый серый с Retroceramus tongiusensis L a h.„ 
R. retrorsus K e y s . 1,50 м. 

5. Песчаник серый с прослоями крепких песчанистых известняков с Arcto-
tis sublaevis B o d y l . , Retroceramus ex gr. kystatymensis K o s c h . , . 
Tancredia chorongihoensis K o s c h . 0,4 м. 

6. Песчаник мелкозернистый серый с прослойками аргиллита и ожелезнен-
ного песчаника. 1,55 м. 

7. Аргиллит серый слоистый тонкоплитчатый с прослойками и линзами 
темно-желтых песчаников и редкими крупными шарообразными конкре-
циями песчанистого известняка. 18,7 м. 

8. Пачка из переслаивания мелкозернистых серых известковистых песча-
ников с ожелезненными песчаниками и аргиллитами. 13,52 м. 

9. Песчаник мелко- и крупнозернистый серый с зеленоватым оттенком с 
прослойками аргиллита. Из осыпи этого слоя, по-видимому, ообраны: 

Arctocephalites cf arcticus N e w t , et T e a 11, Cranocephalites pompeckji. 
• M a d s . , Macrocephalites sp. 50 м. 

10. Песчаник серый косослоистый массивный с прослойками аргиллитов и 
пропластками бурых углей. В основании слоя прослеживается рассеян-
ная галька кварца, песчаников, известняков и алевролитов. 30 м (?). 

Как видно из описания, отложения батского яруса далеко не одно-
родны по своей литологической характеристике. Нижнюю их часть ела-
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гают преимущественно алевролиты, а верхнюю —• пески и песчаники. 
Поэтому неправильно объединять эти отложения в одну свиту. 

В ленских обнажениях из отложений батского яруса собран богатый 
комплекс фауны: двустворчатые моллюски — Retroceramus tongusensis 
L a h . , R. retrorsus K e y s . , R. porrectus E i c h w . , R. merklini K o s c h . , 
Tancredia choronghoensis K o s c h . , Arctotis sublaevis B o d y l . , аммо-
ниты — Arctocephalites arcticus N e w t , et T e a 11, Cranocephali tes pom-
peckji M a d s . , Macrocephali tes sp., а также Cranocephali tes aff. subbu-
latus S p a t h, C. sp. (C. cf. furcatus S p a t h) (определение О. В. Чер-
кесова). Мощность отложений батского яруса по р. Лене составляет 
120—180 м. 

В бассейнах pp. Молодо, Сюнгюде и Усунку батский ярус представ-
лен в нижней части песчанистыми темно-серыми и коричневато-серыми 
алевролитами с листоватой и тонкоплитчатой отдельностью, перемежа-
ющимися с аргиллитами, -глинистыми алевролитами и ожелезненными 
песками. Присутствуют прослои и шаровидные стяжения известкови-
стых песчаников и глинистых известняков. С подстилающими отложе-
ниями эта толща связана постепенным литологическим переходом. Верх-
няя граница толщи по pp. Молодо и Усунку не наблюдалась. Видимая 
мощность толщи — 70 м. 

Из этой части разреза определены: Retroceramus kystatymensis 
К о s с h., R. porrectus E i c h w . , R. ex gr. retrorsus K e y s . , R. ex gr. 
tongusensis L a h., Arctotis ex gr. lenaensis L a h., Modiola czekanow-
skii L a h . и обломки аммонита Phylloceras sp. 

По p. Усунку ниже устья р. Арылаах-Сээнэ в небольшом обнаже-
нии выходят темно-серые с зеленоватым оттенком алевролиты, пере-
слаивающиеся с аргиллитами, песчаниками и песчанистыми известня-
ками. Из верхней части этого обнажения определены батские, относи-
тельно немногочисленные Arctotis sublaevis B o d y l . , A. tolmachevi 
K o s c h . , Arctocephalites sp. 

По p. Молодо в 12 км выше устья р. Усунку автором в алевролитах 
собраны Cranocephali tes ex gr. vulgar is S p a t h, а также Retroceramus 
ex gr. retrorsus K e y s . , Leda sp., Ammodiscidae. Из тех же отложений 
по р. Арылаах-Сээнэ В. Н. Рыбченковым, а по р. Усунку автором и 
В. Г. Гординым найдены аммонит Arctocephalites sp. и двустворчатые 
моллюски: Arctotis tolmachevi K o s c h . , Tancredia subovalis L a h . 

В нижнем течении Лены — к северу от бассейна р. Молодо, в районе 
мысов Чуча и Чекуровского, отложения батского яруса также подраз-
деляются на две пачки: нижнюю (алевролитовую) и верхнюю (песчани-
ковую). Разрез нижней пачки, обнаженной по р. Лене ниже мыса Че-
куровского, представлен красновато-коричневыми алевролитами, пере-
слаивающимися с аргиллитами и равномерно распределенными и вытя-
нутыми в цепочку конкрециями пелитоморфных и песчанистых известня-
ков. Видимая мощность алевролитовой пачки— 100—120 м. В верхней 
части пачки Д . С. Сороков собрал аммонитов Arctocephalites sp. 

Отложения верхней пачки наблюдаются по левому берегу р. Лены — 
к югу и к северу от мыса Чекуровского, а также к северу от мыса Чуча. 
Разрез состоит из чередующихся пачек песчаников, алевролитов и ре-
ж е — аргиллитов; преобладают песчаники. 

Ниже приводится описание верхней пачки батских отложений мыса 
Чуча. Здесь выходят (снизу вверх): 

J2bt2 1. Песчаник глинистый мелкозернистый темно-серый, переслаивающийся 
с ожелезненным косо слоистым аргиллитом и мелкозернистым светло-
серым ожелезневным песчаником. В слое встречены крупные отпечатки 
Retroceramus sp., Arctocephalites cf. arcticus N e w t , et T e a 11. 8 м. 
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2. Песчаник среднезернистый светлоноерый массивный с крупноглыбовюй 
отдельностью и с прослоями (мелкозернистого ожелезнемного песчани-
ка, а также темно-серого кооослоиспого листоватого аргиллита. В верх-
ней части (слоя встречены Retroaeramus sp. 54,1 м. 

3. Песчаник мелкозернистый зеленовато-серый с глыбовой отдельностью 
и крупными обломками раковин Retroceramus tschubukulachensis 
Kosch . 1м. 

4. Песчаник среднезернистый (серый массивный косослоистый. 3 м. 
5. Песчаник мелкозернистый серый с зеленоватым оттенком ожелезнен-

ный с Retroceramus sobopolensis K o s c h . , R. ex gr. kystatymensis 
К о s с h. 2 IM. 

6. Пачка из переслаивания зеленовато-серых 'алевролитов с темно-серыми 
аргиллитами и среднезерниотым ожелезненным песчаником. 18,8 м. 

7. Песчаник (среднезернистый светло -серый массивный с крупнюглыбювой 
отдельностью. 24,5 м. 

8. Пачка из переслаивания светло-серых алевролитов с темно-серыми 
аргиллитами и (мелкозернистым серым песчаником с Retrooeramus 
tschubukulachensis K o s c h . 71м. 

9. Алевролит темно-серый крепкий массивный, с тонкими прослойками 
ожелезнанмопо алевролита. Азимут падения 275°, угол падения 45е. 
11,8 м. 

10. Алевролит серый с зеленоватым оттенком и плитчатой отдельностью. 
6,4 м. 

11. Песчаник от мелко- до среднезернистого серый с зеленоватым оттен-
ком. Азимут падения 263°, угол падения 45°. В песчанике встречены ред-
кие ядра Retrooeramus sp., R. tongusensis L a h . 9,1 м. 

12. Песчаник темно-серый, переполненный крупными ядрами Retrooeramus 
ex gir. retrorsus ' K e y s . , R. ex gr. kystatymensis K o s c h . 1,2 м. 

J3cl i 13. Песчаник крупнозернистый ожелезненный светло-оврый с зеленоватым 
оттенком и линзами мелкозернистого темно-серого песчаника. В верх-
ней части этого слоя (обнаружены Retroceramus bulunensis K o s c h . , 
а еще выше — Macrocephalites maicrocephalus S с h 1 о t h., Cadoceras sp. 
20 M. 

Алевролитовая пачка, по-видимому, может в основном соответство-
вать нижнему подъярусу, а песчаниковая — верхнему подъярусу бат-
ского яруса. 

В батских отложениях широко распространены Retroceramus и Arcto-
tis *. Широкое географическое распространение первого из этих родов и 
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* Следует особо отметить, что все определения аммонитов Cranooaphalities и Arcto-
cephalites носят предварительный характер, и, пока они не будут обработаны моногра-
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R. эр. ПЮV. III 
R. kystatymensis K o s c h . + 
R. biorealis K o s c h . + 
R. ex gr. retrorsus K e y s . + 
R. ex gr. tongiusensis L a h . + 
R. sp. + 

+ 

Cranmephalites ex gir. vulgaris ' S p a t n 
С. porrapeckji M a d s . -f-

В е р х н я я п а ч к а 
Retraceramus sobopolensis K o s c h . 
R. sp. nov. IV 
R. retrorsus K e y s . + 
R. tongusensis L a h . + 
R. tschubukulachensis K o s c h . 
R. polaris K o s c h . + 
Anctotis sublaevis B o d y l . + + 
A. tolmachevi К о s с h. + 
Phaooides subovalis L a h . + 
Tancredia chorongihoensis K o s c h . + 
T. subovalis L a h. + 
Modiiola iczekanowskii L a h . + 
Anctociaphalites arcticus N e w t , et T e a l 1 -j-
ArictiQcaphalites эр. 
Cranocephalites aff. subbuliatus S p a t h + 
C. cf. fimcatus S i p a t h + 

+ 

+ 

то обстоятельство, что названные двустворчатые моллюски встречаются 
совместно с аммонитами, позволяют широко использовать их для де-
тального расчленения отложений. 

Верхний отдел 

Чечумская серия 

Отложения чечумской серии в области приплатформенной зоны При-
верхоянского прогиба представлены континентальными угленосными 
отложениями джяскойской свиты и залегающими на них морскими от-
ложениями сытогинской свиты. 

Джяскойская свита 

До 1949 г. в бассейне р. Алдана все угленосные отложения выше ино-
церамовых слоев рассматривались исследователями как единая угле-
носная свита. Возраст этой свиты не был ясен из-за неопределенности 
ее стратиграфического положения. Поэтому угленосная свита относи-

6 Труды СВКНИИ. вып. 5 
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лась либо к юрской системе, либо к нижнемеловому или верхнеюрско-
нижнемеловому отделам. 

Развернувшиеся в 1949 г. геологопоисковые работы на уголь и другие 
полезные ископаемые были затруднены в связи с отсутствием опреде-
ленных данных о возрасте угленосных отложений. Автором и Г. Ф. Ту-
риным среди отложений мощной угленосной толщи была обнаружена 
пачка морских пород с фауной ауцелл и белемнитов. Наличие морских 
отложений Позволило расчленить угленосные отложения на две части: 
нижнюю, подстилающую слои с ауцеллами, и верхнюю, перекрывающую 
эти слои. Определение фауны дало возможность отнести нижнюю часть 
угленосных отложений к верхней юре, а верхнюю — к нижнему мелу. 

По р. Лене в районе Жиганска угленосные отложения, залегающие 
ниже ауцелловых слоев, исследовал В. Я. Сычев, который предложил в 
1949 г. выделить их в джяскойскую свиту. Свита названа им по мысу 
Джяской на р. Лене. 

Отложения джяскойской свиты распространены по pp. Алдану, Кер-
би, Аркагану, Сугджу, Надежде, Сытоге, Тумату, Восточной Хандыге 
и Томпоруку. Они обнажены также по р. Лене от мыса Джяской до 
р. Тылласа и в районе устья р. Мянгкярэ. 

По р. Алдану от устья р. Сугджу до пос. Джебарики-Хая автором 
описаны отложения джяскойской свиты (снизу вверх): 

J2M il. Песчаники зеленовато-серые, переслаивающиеся с песчанистыми изве-
стняками и алевролитами с Retroceramus ex gr. iporrectus E i с h w., 
R. a laskaens i s K o s c h . , Arctotis sublaevis B o d y l . Контакт с выше-
лежащими отложениями задернован. 15 м. 

Jadg 2. Джяскойская овита. Песчаник мелкозернистый светло-серый с крупио-
глыбовюй отдельностью и волвоприбойными знаками. 7 ,м. 

3. Песчаник глинистый, окрашенный в пестрые цвета — о т голубовато-се-
рого до буро-коричневого, кооослюистый. В верхней части слоя зале-
гает сильно 'ожелезненный песчаник с растительными остатками плюхой 
сохранности. В песчанике 'Встречаются незначительные по мощности 
(5 мм) линзы бурого угля длиной от 15 до 50 ом. 1,1 м. 

4. Песчаник мелкозернистый светло-серый. 1,85 м. 

5. Песчаник- мелкозернистый желтовато-серый с обуглившимися отпечат-
ками растений. 0,5 м. 

6. Песчаник мелкозернистый серый с растительными остатками. 0,55 м. 

7. Песчаник среднезернистый светло-серый. Азимут падения 312°, угол 
падения 60°. 6,2 м. 

8. Уголь черный блестящий, с неровным изломом, хрупкий. 0,15 м. 

9. Песчаник среднезернистый оветлонаерый, 'Косослоистый, с плитчатой 
отдельностью и линзами блестящего буропо угля (0,5 см) . 22,7 м. 

10. Песчаник 'Среднезернистый светло-серый слюдистый, косослоистый, с 
грубой -отдельностью и раковистым изломом. В верхней части слоя 
(Встречается пропласток блестящего бурого угля мощностью в 0,15 м. 
26 м. 

11. Песчаник мелкозернистый серый ic линзами углистых сланцев (0,15 м) . 
10 м. 

12. Песчаник мелкозернистый серый. 16 м. 
13. Аргиллит серый с зеленоватым 'оттенком слоистый полосчатый. 1,42 м. 

14. Уголь черный. 0,35 м. 

15. Аргиллит стально-серый с зеленоватым оттенком. 1,36 м. 

16. Уголь черный хрупкий. 0,18 м. 
17. Песчаник мелкозернистый почти черный, крепко сцементированный, с 

волпоприбойными знаками. 1,35 м. 
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18. Уголь черный блестящий хрупкий. 0,57 м. 
19. Сланец углистый. 0,04 м. 
29. Песчаник мелкозернистый светло-серый, ореднесцементироВ'анный, ко-

сослоистый. 2,4 м. 
21. Песчаник среднезернистый светло-серый с фиолетовым оттенком, с лин-

зочками углистого вещества. 1,15 м. 

22. Сланец черный углистый. 0,25 м. 
23. Песчаник среднезернистый светло-серый с фиолетовым оттенком, грубо-

слоистый. 0,4 м. 
24. Толща из переслаивания песчаников, аргиллитов, 'алевролитов, пластав 

бурых углей. 230—270 м. 
J3V1 25. Песчаники зеленовато-серые с прослойками алевролитов с Aucella ex gr. 

mosquensis В й с Ь . 13м. 

Следует заметить, что по р. Алдану не наблюдается верхняя граница 
джяскойской свиты: в береговых обнажениях р. Алдана слои с Aucella 
не обнаружены. О возрасте отложений, перекрывающих джяскойскую 
свиту, можно судить по находкам обломков раковин Aucella в керне 
одной из скважин, пробуренных в Джебарики-Хая. По аналогии с се-
верными разрезами, морские слои должны иметь юрский, точнее, ниж-
неволжский возраст. Мощность морских отложений, перекрывающих 
джяскойскую угленосную свиту, по данным бурения, около 13 м. 

Мощность джяскойской свиты по р. Алдану — около 400 м. Увели-
чение мощности джяскойской свиты в бассейне р. Алдана связано, по-
видимому, с частичным замещением морских отложений континенталь-
ными. 

Следующий разрез джяскойской свиты наблюдался автором по 
р. Сытоге (среднее течение). Джяскойская свита по р. Сытоге залегает 
согласно на морских отложениях батского яруса. Здесь выходят (снизу 
вверх): 

J2bt 1. Толща из переслаивания зеленовато-серых ожелезненных тонкозерни-
стых песчаников, алевролитов, аргиллитов и известковистых песчаников 
с Arctotis sublaevis B o d y l . , Retroceramus ex gr. porrectus E i c h w . , 
Homomya эр. 100 м. 

J 3dg 2. Песчаники мелко- и крупнозернистые светло-серые и зеленовато-серые 
с линзами и небольшими пропластками углей. 120 м. 

3. Песчаник среднезернистый стально-серый, переслаивающийся с аргил-
литом темно-серым с флорой: Cladophlebis sp. indet., CI. raciborskii 
Z e i l . , CI. cf. raciborskii Z e i 1., CI. aff. argutula F o n t . 1,50 м. 

4. Песчаник среднезернистый стально-серый, косослоистый. 7,26 м. 
5. Песчаник ••среднезернистый стально-серый с пропластком углистых слан-

цев. 3,52 м. 
6. Сланец углистый с шелковистым блеском. 0,7 м. 
7. Песчаник среднезернистый стально-серый с остатка-ми корневых систем 

растений, расположенных по плоскостям наслоения. Имеются также 
окаменелые стволы растений, расположенные по плоскостям наслое-
ния. 3,95 м. 

8. Песчаник среднезернистый стально-серый, косослоистый. 13,39 м. 
9. Сланцы углистые с линзами блестящих углей. 0,27 м. 

10. Песчаник среднезернистый почти черный с линзами блестящих углей. 
0,34 м. 

11. Песчаник глинистый стально-серый с прослойками аргиллита и флорой. 
6,56 м. 

12. Песчаник среднезернистый желтовато-серый. 4 м. 
13. Уголь. 1,5 м. 

6* 
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14. Песчаник мелкозернистый серый ,н светло-серый с прослоями крупно-
зернистого песчаника. 25 м. 

15. Аргиллит серовато-желтый с пропластками углистых сланцев. 1 м. 
J3vi 16. Алевролит серый, перемежающийся с известксшмстым песчаником с 

Aucellia lindstroemi S ok., A. cf. tenuistriata L a h . , Cylindroteuthis 
ex gr. magnifica O r b . 20 ,м. 

Мощность джяскойской свиты по р. Сытоге составляет около 200 м. 
Разрез угленосных отложений джяскойской свиты состоит из разно-

образных песчаников, аргиллитов, углистых сланцев, углей и горелых 
пород. 

Песчаники составляют подавляющее большинство пород, слагающих 
разрез. Наряду с серыми, светло-серыми, голубовато-серыми и зелено-
вато-серыми встречаются почти белые, а также коричневые и темно-ко-
ричневые песчаники с косой и параллельной слоистостью. Плоскости 
слоистости в песчаниках, как правило, окрашены в темно-серый либо в 
почти черный цвет, что объясняется присутствием растительных 
остатков. 

Под микроскопом песчаники имеют различную структуру от мелко-
до крупнозернистой. Обломочный материал слабо окатан. Обломки пред-
ставлены кварцем и полевым шпатом. Из полевых шпатов распростра-
нены разрушенный серицитизированный и эпидотизированный плагио-
клаз, альбит, разрушенный каолинизированный микроклин — пертит — 
и хорошо сохранившиеся зерна микроклина. Соотношение плагиоклаза 
и калиевого полевого шпата примерно одинаковое. Кроме того, встре-
чаются обломки липаритов фельзитового строения, обычно серицити-
зированных и эпидотизированных, и обломки кварцитов. Цементирую-
щий материал глинисто-хлоритовый, местами карбонатизированный, 
слюдисто-хлоритовый, глинисто-кремнистый хлоритизированный, крем-
нистый и карбонатный. Большинство из этих цементов можно встретить 
в одном шлифе, так как цемент нередко смешанный. 

Структура цемента пленочная либо — выполнения. Хлорит цемента 
зеленовато-бурый, с высоким двупреломлением. Встречаются также че-
шуйки голубовато-зеленого хлорита с аномальными цветами интерфе-
ренции. Хлорит, образующий неправильные скопления, выполняет пус-
тоты между обломками зеленовато-бурого цвета, неплеохроирующий — 
с низким двупреломлением. Карбонатный цемент развит в виде неболь-
ших пятен в общей глинисто-хлоритовой массе. 

Из примесей наблюдаются апатит, циркон, гранат, биотит, полуще-
лочная роговая обманка, сфен, эпидот и цоизит. 

А л е в р о л и т ы встречаются в песчаниках в виде прослоев различ-
ной мощности. Структура породы отчетливо полосчатая, обусловленная 
присутствием в алевролитах тонких прослоев, обогащенных гидроокис-
лами железа и скоплениями хлоритовых чешуек, придающих этим про-
слоям более темную окраску. 

Обломочный материал очень тонкий, и только редкие обломки до-
стигают величины 0,1 мм. Зерна не окатаны. Обломки представлены 
главным образом кварцем, в значительно меньшей степени — альбитом 
и очень редко — калиевым полевым шпатом. 

В цементе помимо глинистого материала присутствует значительное 
количество хлорита и других слюд. Хлорит зеленый, плеохроирующий, 
с высоким двупреломлением. Иногда цемент состоит из слюдисто-хлори-
тового материала. Местами наблюдается значительное количество це-
мента; он может быть образован и из аморфного кремнистого материала 
с многочисленными чешуйками серицита, зеленого хлорита и кальцита. 
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Акцессорные минералы представлены цирконом, сфеном, апатитом. 
Встречаются также эпидот, цоизит и карбонат. 

А р г и л л и т ы серые, светло-серые, темно-серые, часто содержат 
растительные остатки, линзы углистых сланцев и углей. Аргиллиты ха-
рактеризуются плитчатым или полураковистым изломом. 

Под микроскопом наряду с глинистыми частицами, сцементирован-
ными слюдисто-кремнистым материалом, просматриваются алеврито-
вые обломки, наиболее крупные из которых достигают размеров до 
0,02 мм. Форма этих обломков неправильная или угловатая. Микротек-
стура породы косослоистая. Порода сечется тонкими трещинами, вы-
полненными рудным минералом. Примеси довольно многочисленные и 
разнообразные, среди них удалось различить апатит, циркон, сфен и руд-
ный минерал. 

Иногда аргиллиты состоят из мелко раздробленного непрозрачного 
углистого вещества и тонкодисперсных минеральных примесей в виде 
глинистого и желтовато-серого материала. Частички непрозрачного 
углистого вещества образуют в породе сгустки. Помимо этого, в составе 
породы участвуют прослойки фюзеноподобной непрозрачной гумусовой 
массы. Непрозрачные обрывки иногда сохраняют слабо выраженную 
клетчатую структуру типа ксилофюзена. 

У г л и блестящие, полублестящие, матовые, с полураковистым из-
ломом, нередко полосчатые. 

Можно выделить следующие типы углей. 
К л а р е н о в ы е у г л и по внешним признакам черные, блестящие, 

хрупкие и однородные. Основная масса угля состоит из неясноштрихо-
ватого блестящего вещества. Излом неровный, сглаженно ступенчатый, 
местами полураковистый. 

Под микроскопом основная масса плохо просвечивает и только в 
наиболее тонких частях шлифа улавливается коричневатый цвет и ясное 
комковатое строение. Комочки образовались в результате гелификации 
обрывков тканей, которые впоследствии превратились в основную мас-
су. Малопрозрачные участки этой основной массы иногда носят следы 
клетчатого строения. 

Форменные элементы почти отсутствуют. Из них можно отметить 
только единичные обломочки макроспор и неопределенные обрывки 
грязно-зеленого цвета. Из других включений в небольшом количестве 
наблюдаются темно-желтые и светло-желтые смоляные тела, по струк-
туре напоминающие водоросли. Из растительных остатков встречаются 
непрозрачные обрывки фюзенизированной ткани. Преобладание колло-
идного гумусового вещества обусловливает блестящий, относительно 
однородный внешний вид угля. 

Д ю р е н о в ы е у г л и черные, блестящие хрупкие и полосчатые. 
Под микроскопом наблюдается чередование участков основной мас-

сы, прозрачной, сильно обогащенной микроспорами, с участками ее, обо-
гащенными кутикулой. В последнем случае участки основной массы 
представляют собой чередование желтых полос кутикулы с гелифициро-
ванной тканью (преимущественно в виде витрена и ксиловитрена). Ку-
тикула располагается плотно прилегающими друг к другу параллельны-
ми слабо волнистыми рядами, часто сливающимися между собой и обра-
зующими основную массу желтовато-бурого цвета. Структура прозрач-
ной желтовато-бурой основной массы слегка комковатая, непрозрач-
ной — однородная или сплошная. 

Форменные элементы представлены микроспорами и кутикулой. По-
следняя образует скопления в виде слабо волнистых, параллельно рас-
положенных полос либо замкнутых овалов оранжевого цвета. Стебле-
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вые элементы представлены многочисленными линзами бесструктурного 
витрена, ксиловитрена, реже обрывками ксилофюзена и фюзена. В не-
большом количестве попадаются смоляные тела желтого цвета. Встре-
чены также высокозольные разновидности (до 50% золы). 

К л а р е н о - д ю р е н о в ы е у г л и - имеют основную массу (в шли-
фе) двух цветов: коричневато-бурую и темно-коричневую. Первая харак-
теризуется комковатым строением в результате полного остудневания 
отдельных клеток растительной ткани. Темно-коричневая полупрозрач-
ная основная масса представлена в виде полос, реже обрывков, напоми-
нающих по структуре гелифицированную ткань типа ксилена, ксилови-
трена, реже — ксилофюзена. Форменные элементы полностью разложи-
лись и слились с основной массой. Явных растительных остатков, а так-
же кутинизированных элементов в шлифе не видно. 

Уголь в некоторой степени загрязнен минеральными примесями, при-
дающими основной массе красновато-бурый оттенок. 

Д ю р е н о - к л а р е н о в ы е у г л и характеризуются в шлифах пре-
обладанием бесструктурной полупрозрачной и коричневато-бурой про-
зрачной гумусовой массы над форменными элементами. Коричневато-
бурая основная масса имеет слегка комковатое строение и содержит от-
носительно небольшое количество кутинизированных элементов. Полу-
прозрачная основная масса сплошная, однородная, почти без включе-
ний. Обе находятся в равных количествах. 

Форменные элементы представлены исключительно обломками ми-
кроспор, реже — полосками кутикулы. Обломки спор сильно сплющены 
и равномерно рассеяны среди непрозрачной основной массы. Кутикула 
встречается как в виде отдельных обрывков, так и в виде расплывших-
ся длинных полосок, свидетельствующих о начавшемся разбухании и 
разложении кутикулы. 

Т а б л и ц а 11 

Распределение палеонтологических остатков в джяскойской свите 

Флора К < о d 
оз 3 

сз а X 

Cladophlebis denticulata 
CI. cf. roesserti P r e s i . 
CI. sip. 
CI. cf. raciborskii Z e i 1. 
CI. raciborskii Z e i 1. 
CI. aff. argutula F о n t. 
CI. ex gir. haiburnensis 
CI. aff. haiburnensis (L, 

( B r o n g n . ) F o n t . 

CI. haiburnensis (L. et H.) 
Sphenopteris sp. 
Nilssonia ex gr. schmidti S e w , 

(L. et H.) B r o n g n . 
et H.) B r o n g n . 

B r o n g n . 

+ + + + 

+ 
+ 

+ + + + 

+ 

+ 
+ 

+ + + 

К и н н е л ь - б о г х е д представляет уголь черный, однородный, ма-
товый, с раковистым изломом, реже со ступенчатым изломом, плотный 
и вязкий. На поверхности излома видны мелкие блестящие штрихи. 
В тонкой пластинке уголь горит ярким пламенем. Черта — светло-корич-
невая. Под микроскопом уголь коричневый, с примесью глинистого ма-
териала и водорослей Pila; местами последние преобладают над основ-
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ной массой. Кроме водорослей встречаются обрывки кутикулы и сплю-
щенные обломочки микроспор и пыльцы. Помимо водорослей и микро-
спор наблюдаются частые включения в виде полос и линз красновато-
коричневого витренизированного вещества, пронизанного трещинками. 

Следует отметить, что к изучению месторождений углей бассейна 
р. Алдана проявляется большой интерес, так как некоторые из этих ме-
сторождений характеризуются повышенным содержанием киннель-бог-
хедов. 

Флора из сборов автора (отложения джяскойской свиты) приведена 
в табл.11 . 

Несмотря на хорошую сохранность отпечатков, определения флоры 
следует считать предварительными. По заключению А. Ф. Ефимовой, 
флора указывает на верхнеюрский возраст отложений. Кроме того, из 
отложений джяскойской свиты В. А. Вахрамеев определил как наибо-
лее характерные Raphaelia sp. (R. diamensis S e w . ) , R. prynadi 
V a k h r . , Sphenopteris gracill ima H e e r, Cladophlebis aldanensis 
V a k h r . , Hausmannia sp. 

Список растений удалось значительно пополнить данными палино-
логического анализа проб, отобранных автором из отложений джяской-
ской свиты с Алданской угленосной площади. Е. М. Воеводовой отсюда 
определены: споры — Aletes, Lycopodium, Brachyotriletes, Triletes, Dipte-
rella, Aliferina, Medulina, Leiotriletes, Gleichenia, Botrychium, Cardiolina, 
Stenozonotriletes, Platysaccus, Hausmannia , Acanthotriletes, Angiopteris, 
Brachytrilistrium, Palitusella, Lycopodiales; пыльца — Orbicularia, Picea, 
Pinus, Platysaccus, Podocarpaceae, Ginkgoacea. 

Отложения джяскойской свиты, по данным Н. А. Болховитиной, ха-
рактеризуются содержанием спор Coniopteris, Cibotium, Leiotriletes 
(40—60%), Trichomanes, Osmunda (10%), Lycopodium (5%), Selaginella 
(10%). Среди пыльцы преобладающая роль принадлежит хвойным из 
семейств Pinaceae и Р о ф с а г р а с е а е . Пыльца беннеттитов встречается в 
незначительном количестве. 

Как видно из изложенного, преобладающим распространением в от-
ложениях джяскойской свиты (бассейн р. Алдана) пользуются хвойные, 
цикадовые, гинкгообразные, таксодиевые, покрытосеменные и папорот-
ники. По заключению Е. М. Воеводовой, этот спектр близок к верхнеюр-
скому спектру Северо-Востока СССР. 

Таким образом, судя по флоре, спорам и пыльце, джяскойскую свиту 
следует относить к верхнеюрскому отделу. Однако этот вывод, по-види-
мому, может быть применен лишь к отложениям, распространенным в 
бассейне р. Алдана. 

Джяскойская свита обнажена по р. Лене в районе мыса Джяской 
(стратотип). Отложения залегают здесь с размывом на морских отло-
жениях батского яруса и с размывом перекрываются ауцелловыми слоя-
ми нижнего волжского яруса. В строении свиты принимают участие пес-
чаники от тонко- до крупнозернистых, пески, аргиллиты, алевролиты, 
углистые сланцы и угли. Линзы и пропластки углей приурочены к верх-
ней, преимущественно песчаной половине разреза свиты. Нижняя поло-
вина свиты представлена в основном алевролитами и тонко- и мелко-
зернистыми песчаниками. Разрез свиты состоит из трех горизонтов: ниж-
него (69—70 м), среднего (13—14 м) и верхнего (31 м) (Тест и др., 
1962). К отложениям верхней пачки нижнего горизонта приурочено 
19 пластов бурых углей (0,02—0,60 м). Четыре угольных пласта отме-
чено в верхней пачке верхнего горизонта. По р. Лене мощность джяс-
койской свиты, залегающей с галечником в основании разреза, состав* 
ляет 120—150 м. 
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Д л я отложений джяскойской свиты (мыс Джяской) характерны: 
эпидот (3,4—55,3%), ильменит и магнетит (4,5—25,9%), сфен (8,6—28,7%), 
гранат (7,9%), апатит (5,6%), роговая обманка (3,7%), циркон (3,6%), 
биотит (2,8%), лейкоксен (2,0%). Встречаются также зерна ортита, ру-
тила, анатаза, брукита (Тест и др., 1962). 

В. А. Вахрамеев определил из отложений джяскойской свиты верх-
неюрские: Cladophlebis ex gr. haiburnensis (L. et H.) B r o n g n . , C. exgr . 
whitbiensis B r o n g n . , Raphaelia ex gr. diamensis S e w . , Baiera gracilis 
В u n b., B. setacea ( H e e r ) P r y п., Radicites sp., a H. Д. Васильев-
ская — Heilungia cf. aldanensis S a m . 

Спорово-пыльцевой комплекс в отложениях джяскойской свиты свое-
образен; для нижней части разреза свиты комплекс среднеюрский, а 
для средней и верхней — верхнеюрский. Более точно возраст свиты мо-
жет быть определен по стратиграфическому положению ее в разрезе: 
джяскойская свита залегает с размывом на верхнем бате и кроется с 
размывом нижним волжским ярусом. Возраст свиты, вероятно, нахо-
дится в пределах келловея — нижнего оксфорда (?). 

В бассейне р. Молодо аналогом джяскойской свиты являются немые 
преимущественно рыхлые или относительно слабо сцементированные 
тонкослоистые сильно ожелезненные алевролиты, алевриты, аргиллиты, 
пески, песчаники с линзами углей, углистых сланцев и стяжениями си-
деритизированных песчаников. В основании этих отложений наблюдает-
ся размыв. В верхней части их местами попадаются скопления мелкой 
гальки либо редкая галька белого кварца, долеритов, черных кремней, 
реже зеленовато-серых песчаников и черных кембрийских известняков. 
Размыв на контакте с ауцелловыми слоями в бассейне р. Молодо слабо 
обнажен по сравнению с юго-западными районами, где к этому контак-
ту приурочены типичные конгломераты. Видимая мощность отложе-
ний — около 70—77 м. 

шш/ гаг q j 
о го to 60л/ 1—1—1 I I I „л 

Р и с. 12. Схематический геологический профиль юрских отложений по левому берегу 
р. Лены (мыс Чуча). 

1 — песчаник; 2 — алевролит; 3 — аргиллит; 4 — фауна. 

Эти отложения, по-видимому, имеют лагунно-озерное происхождение 
(местами, возможно, прибрежно-морское) и представляют собой пере-
ходную фацию от типично континентальных угленосных отложений на 
юге (в окрестностях пос. Жиганска) к типично морским на севере (в 
районе пос. Булуна) . Рассмотренные отложения соответствуют, скорее 
всего, нижней половине джяскойской свиты. 

Морские отложения, сопоставляемые с джяскойской свитой, обна-
жены, по данным Р. А. Биджиева, в бассейне р. Арылаах-Сээнэ. Они 
представлены песчаниками, алевролитами и аргиллитами с Arcticoce-
ras sp., Cadoceras elatmae ( N i k . ) и остатками Retroceramus sp. Мощ-
ность морской пачки — 15—30 м. 
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В районе пос. Булуна и мыса Чекуровского отложениям джяскойской 
свиты соответствуют морские отложения келловейского яруса и ниж-
него оксфордского подъяруса. 

В районе мыса Чуча (р. Лена) автором составлен следующий раз-
рез морских верхнеюрских отложений (рис. 12). 

Морские отложения верхней юры в этом разрезе согласно подстила-
ются батскими зеленовато-серыми песчаниками и алевролитами с мно-
гочисленными Retroceramus и Arctocephalites (около 200 м мощностью). 

Выше следуют: 
Jaclt 1. Песчаник крупнозернистый светло-серый ожелезненный, с линзами 

косослюистых темно-серых песчаников с Retroceramus bulunensis 
K o s c h . , Macrocephalites macrocephalus S c h l o t h . 5,3 м. 

2. Песчаник крупнозернистый темно-серый массивный ожелезненный. 5 м. 
3. Песчаник мелкозернистый известковистый зеленовато-серый. В нижней 

части слоя встречены: Homomya tzaregradskii V o r . , Arctic,eramus 
eichw,aldi K o s c h . Ю м . 

Jscb(?) 4. Песчаник известковистый серый с зеленоватым оттенком, с линзами 
охристо-желтого песчаника. В верхней части слоя 'Встречены: Pleuromya 
subpolaris K o s c h . , Gadoceras sp. 5 м. 

Jach 5. Пачка из переслаивания темно-серых аргиллитов ,и .мелкозернистых 
темно-серых песчаников. Породы пачки значительно ожелезнвны, в 
результате чего цвет с поверхности становится темно-коричневым. 
В нижней части слоя попадаются: Pleuromya sp. nov., Longiaeviceras 
holtedahli S a l t , et F r e b . Несколько выше найдены Pecten sp. nov. 
9,5 m. 

J3OX1 6. Песчаник мелкозернистый известковистый почти черный, с линзювидны-
ми стяжениями иэввсткшиетых крепких песчаников с фауной плохой 
сохранности. 0,97 м. 

7. Пачка из переслаивания зеленовато-серых мелкозернистых песчаников 
,и темно-серых аргиллитов. В пачках встречаются крупные конкреции 
темно-серого песчанистого известняка с Homomya difficulta K o s c h . , 
Pleuromya nompressa sp. nov., Camptonectes rarieostatus sp. nov., Car-
dioceras cordatum S o w . , C. excavatum S o w . , C. cf. anabarense 
P a v 1., C. sp. indet. 10 м. 

Сытогинская свита 

. Отложения сытогинской свиты пользуются распространением по 
всей приплатформенной зоне Приверхоянского краевого прогиба. Сви-
та выделена автором для морских отложений с ауцеллами верхней юры. 
Отложения сытогинской свиты изучены по pp. Сытоге, Томпоруку и 
Лене (севернее пос. Жиганска и севернее устья р. Мянгкярэ, а также 
на мысах Чуча и Чекуровском). 

В качестве стратотипа свиты можно указать разрез по р. Сытоге. 
По литологическим особенностям этот разрез можно расчленить на три 
части (снизу вверх): 

J3V1 1. Алевролиты и аргиллиты с Aucella aff. iindstroemi S o k . , A. aff. 
tenuioostata L a h . 

2. Песчаники известновиетые 'средне- и крупнозернистые с Cucuilaea sp., 
С. subcancellata В о г., Astarte aff. minima Р h i 1 1., Ostrea sp., 
Phacoides inaequalis O r b . , Aucella pallasi K e y s , , Camptonec-
tes cf. zonar'us E i c h w . , Isognomon mytiloides L a m . , Cylindroteut-
his aff. magnifies O r b . 

3. Аргиллиты темно-серые с эеленоватьгм оттенком с Aucella rugosa 
F i s с h. 

Общая мощность свиты по р. Сытоге — около 60 м. Отложения сви-
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ты по р. Сытоге залегают на угленосных отложениях джяскойской сви-
ты и без видимого несогласия перекрываются нижним мелом (рис. 13). 

CBJM 4dg J'*' Cr> 

р. Сытога 
ggg] / pggfe j4EEjj far]* [ J J s 

О 100 300 500M 

Р и с . 13. Схематический геологический профиль юрских отложений по левому берегу 
ip. Сытоги. 

1 — песчаник; 2 — алевролит; 3 — прослои и линзы углей; 4 — флора; 5 — фауна; 6 — граница 
размыва . 

По р. Тумату разрез сытогинской свиты представляется в следующем 
виде (снизу вверх): 

Jadgi 1. Угленосные отложения с тремя промышленными пластами углей (ту-
матский —0,6—>1,4 м, сложный — 3,19 м, апрельский — 0,7—2,8 м) . 
393—451 м. 

J3Vi 2. Песчаники и алевролиты, залегающие на размытой поверхности апрель-
ского пласта, содержат остатки Aucella sp. (сборы М. Г. Зиновьева). 
87—102 м. 

Cri 3. Угленосные отложения. 167 м. 

Наиболее четкая фаунистическая характеристика отложений сыто-
гинской свиты отмечается по р. Томпоруку, где прослеживаются сход-
ные с туматским разрезом соотношения (снизу вверх): 

J 3 dg 1. Угленосные отложения джяскюйсной свиты. 400 м. 

J3vi 2. Песчаники ic Aucella pal lasi K e y s . , Pecten s:p., Lima sp., Cylindro-
teuthis aff. magnifica O r b . 61 м. 

3. Песчаники с Camptonectes cf. annula tus S о w., Aucella ex gr. mosquen-
sis В u с h. 61 м. 

Cri 4. Угленосные отложения. 150 м. 

По р. Лене на мысе Чоноко обнажен следующий разрез сытогин-
ской свиты (снизу вверх): 

J3dgi 1. Песчаники, 'алевролиты с линзами и пластами углей. Кровля отложе-
ний джяскойской свиты размыта. На контакте с морскими отложения-
ми наблюдается прослой мелкогалечнюго конгломерата. 150 м. 

2. Прослой мелкогалечного конгломерата, представленного в основном 
черным кремнем и кварцем. Мощность конгломерата — 12—45 см. 

J3vi 3. Алевролит зеленовато-серый косослоистый тонкоплитчатый. 12 м. 
4. Песчаник известковистый светло-серый, переслаивающийся с песками и 

алевролитами. По всему слою встречаются линзовидные стяжания креп-
ких известковистых 'песчаников и песчанистых известняков с Goniomya 
marg ina ta A g., G. bolchovitino'vae K o s c h . , Thracia incerta T h u r m . , 
Camptonectes cf. zonarius E i c h w . , Tancredia magna K o s c h . , а так-
же Aucella sokolovi K o s c h . , Pachyteuthis ex gr. exoentrioa J o u n g 
et В i r d, P. kirghisensis O r b . 10 м. 

5. Песчаник серый зеленоватого оттенка с караваеобразными стяжениями 
песчанистых известняков с Cucullaea ар., Tancredia magna K o s c h . , 
Aucella mosquensis В u с h. 20 м. 

J3V2 (?) 6. Песчаник крупнозернистый серый без фаунистических остатков. 20 м. 
Cri 7. Угленосные отлож1ения. 150 м. 

Тяжелая фракция пород сытогинской свиты (мыс Чоноко, по р. Ле-
не) представлена: эпидотом (18,5—37%), роговой обманкой (1—54,2%), 
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сфеном (7,6—28,8%'), ильменитом и магнетитом (2,4—31,0%), биотитом 
(8,2%), апатитом (5,3%), гранатом (2,7%) (Тест и др., 1962). 

Этот разрез по фаунистической характеристике не уступает сытогин-
скому и является весьма характерным для северных районов. Ауцелло-
вые отложения обычно выдержаны по мощности, которая слегка увели-
чена в разрезах, примыкающих к Верхоянью (рис. 14^. 

Палеонтологическая характеристика отложений сытогинской свиты 
вызывает повышенный интерес среди палеонтологов, изучающих видо-
вой состав фауны. В сытогинской свите встречены двустворчатые мол-
люски и головоногие, распределение которых по разрезам показано 
в табл .12 . 

Т а б л и ц а 12 

Распределение палеонтологических остатков в сытогинской свите 
(нижний волжский ярус) 

Фауна ч < 

Aucella aff. lindstroemi S о k. 
A. aff. tenuistriata L a h . 
A. mosquensis В u с h 
A. ex gr. mosquensis В u с h 
A. rugosa F i s с h. 
A. sokolovi К о s e h. 
Cucullaea cf. subcancellata В о г. 
С. jacutica sp. nov. 
Camptonectes cf. zonarius E i c h w . 
Astarte aff. minima P h i 11. 
Phaiooides inaequalis О r b. 
Isognomon mytiloides L a m a r c k 
Lima sp. 
Goniomya marginata A g. 
G. bolchovitinovae K o s c h . 
Thraeia incerta T h u r m . 
Tancredia czonokoensis К о s с h. 
Т. magna К о s с h. 
Pachyteuthis ex gr. excentrica J о u n j 

et B i r d 
P. cf. kirghisensis O r b . 
Cylindroteuthis aff. magnifica O r b . 

+ + + 

+ + + + 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 
Другие разрезы пока не могут так ж е надежно датироваться вслед-

ствие однообразной литологической характеристики пород и слабой 
фаунистической характеристики отложений. 

Севернее устья р. Мянгкярэ по р. Лене из конкреций нижнего волж-
ского яруса О! В. Черкесов определил: Cylindroteuthis nitida D o l f . , 
С. cf. spicularis P h i 11., Pachyteuthis cf. curta L о g., P. aff. tscherny-
schewi К r i m h. Эти определения нуждаются, видимо, в уточнении, так 
как не соответствуют оксфордскому возрасту, который предполагает 
О. В. Черкесов. 

Споры и пыльца, определенные Н. А. Первунинской, указывают на 
верхнюю юру. 
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7. Песчаник крупно зернистый темно-серый с AuoeUa ex gr. mosquensis 
В u с h. 1,1м. 

Сходный комплекс фауны определен из коллекции Р. О. Галабалы, 
собранной в районах южнее р. Моторчуны. В целом фауна указывает 
на принадлежность отложений к нижнему волжскому ярусу. Из разре-
зов нижнего волжского яруса (pp. Арылаах-Сээнэ, Бычыкы, Элиэби-
тийэ) Н. П. Михайлов определил аммонитов Subplanites cf. sokolovi 
I 1 о v., Dorsoplanites cf. sibiriakovi I l o v . , D. ex gr. panderiformis 
M i c h . , а В. H. Сакс — белемнитов — Pachyteuthis obliquespinata 
P o m p . , P. cf. obliquespinata P o m p . , P. subrectangulata B l i i t h g ' . , 
Cylindroteuthis elongata B l i i t h g . 

В районе мысов Чуча и Чекуровского разрез морской верхней юры 
завершается пачкой из переслаивания черных алевролитов, аргиллитов, 
светло-серых и темно-серых песчаников. Из этой пачки определена 
Aucella mosquensis B u c h , свойственная нижнему волжскому ярусу. 
Следует отметить также резкое сокращение мощности нижнего волж-
ского яруса, которая на мысе Чуча составляет около 10 м. Послойный 
разрез отложений нижнего волжского яруса здесь представлен в сле-
дующем виде (снизу вверх): 

Ь».<1 1. Песчаники и аргиллиты с Gardioiceras oordatum S o w . 10 м. 
J3V1 2. Песчаник .мелкозернистый серый с зеленоватым оттенком, с кюмкрация-

ми песчанистого известняка, с мелдапалечным конгломератом в осно-
вании, содержащим Camptonectes cf. zonarius E i c h w . , Auceib sr>. 
1,6 M. 

3. Песчаник среднезернистый серый массивный. 1,9 м. 
4. Аргиллит черный с редкими линзами ожелезненного песчаника. 1.5 м. 
5. Песчаник мелкозернистый темно-серый с прослойками черных аргилли-

тов с Aucella mosquensis B u c h . 4,6 м. 
Cri 6. Песчаник светло-серый с Aucella volgensis L a h . , A. crassa P a v i . . 

A. crassicollis K e y s . Контакт со слоем 5 не ясен. 40 м. 

Слои переходные от юры к мелу 

К переходным слоям между юрой и мелом отнесены морские отложе-
ния верхнего волжского яруса — валанжина, обнажающиеся по pp. Усун-
ку и Молодо (против устья р. Усунку). В береговых обнажениях выходят 
голубовато-серые алевролиты с прослоями серых или темно-серых 
средне- и крупнозернистых известковистых песчаников, быстро выкли-
нивающихся по простиранию. Из небольшого обнажения, расположен-
ного по р. Усунку ниже устья р. Арылаах-Сээнэ, определены: AucelU> 
volgensis L a h . , A. ex gr. surensis P a v l . , A. cf. lahuseni P a v L 
A. fischeriana О r b., A. aff. f ischeriana О r b,, A. cf. crassicollis К e у s., 
A. sp., Pachyteuthis sp. 

Следующее обнажение описываемых слоев находится вблизи устья 
р. Арылаах-Сээнэ. Здесь описаны (снизу вверх): 

JaV2(?)—1. Песчаник мелкозернистый темно-серый. 0,3 м. 
Crjvlgi 

2. Алевролит темно-серый. 0,5 м. 
3. Песчаник мелкозернистый серый. 0,65 м. 
4. Песчаник мелкозернистый темно-серый. 2,7 м. 
5. Алевролит голубовато-серый. 2,55 м. 
6. Песчаник мелко зернистый известковистый серый. 0,22 м. 
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Отвечающие сытогинской свите отложения установлены автором так-
же в бассейне р. Молодо. Они изучены в коренных выходах в нескольких 
разрозненных обнажениях. Залегают эти отложения с размывом на по-
родах лагунно-озерной толщи, отвечающей джяскойской свите, и без 
видимого несогласия перекрываются угленосными отложениями ниж-
него мела. 

Базальные конгломераты, залегающие в основании ауцелловых от-
ложений, имеют мощность от 0,12 до 0,50 м. В состав галек конгломера-
тов, по данным Р. А. Биджиева, входят: фосфоритовый песчаник, крем-
ни, белые опоковидные породы, кварцитовидные йесчаники, кварциты, 
яшмы, кварц и др. (междуречье Сюнгюде и Лены) . Степень окатанно-
сти галек высокая. Цементирующая конгломераты масса представлена 
грубо- и крупнозернистым неотсортированным песчаником с известкови-
стым и фосфатным цементом. 

На левобережье р. Лены к югу от р. Молодо, по данным Р. О. Га-
лабалы, основная масса галек, слагающих конгломераты, состоит из 
кремней, кварца, кварцитов и осадочных пород. 

В строении этих отложений принимают участие зеленовато-серые 
косослоистые или горизонтальнослоистые алевролиты, аргиллиты, жел-
товато-серые песчаники, пески и серые с голубоватым оттенком извест-
ковистые песчаники. Последние обычно залегают в виде линз. Как пра-
вило, в нижней половине разреза по р. Усунку преобладают песчаники, 
в верхней половине, наоборот, основная роль принадлежит более тонко-
зернистым разновидностям пород—алевролитам. Мощность отложений 
с Aucella в исследованном районе значительно больше, чем в районе 
пос. Жиганска, но ке превышает 70—75 м. 

Из нижней части разреза автором собраны и определены: Aucella 
mosquensis В и с h, A. ex gr. mosquensis В u с h, Ammodiscidae. 

Отмечены два выхода отложений с ауцеллами по р. Усунку. 
В первом обнажении (примерно в 47 км вверх по течению от устья 

р. Усунку) выходят (снизу вверх): 

J3V1 1. Песчаник средне- и крупнозернистый темно-серый с Aucella mosquensis 
В и 'С h. В основании слоя рассеянная галька кварца, долеритов, крем-
ней и известняков. 0,5 м. 

2. Песчаник мелкозернистый известковистый темно-серый. 2,15 м. 
3. Песчаник известковистый еталыно-серый. 1 м. 
4. Пачка из переслаивания мелкозернистых желтовато-серых песчаников 

и темно-серых 'песчаников. 2 IM. 
5. Песчаник среднезернистый светло-желтый слабо сцементированный с 

Laugeites (?) sip., Perisphinctes sp. nov., Aucella mosquensis В u с h, 
Retroceramus tolli K o s c h . 1м. 

6. Алевролит песчанистый голубовато-серый с прослоями желтых песков 
и известновистых песчаников с Aucella ex gr. mosquensis В u с h. 8 м. 

Второе обнажение находится по р. Усунку в 'нескольких километрах 
ниже устья р. Арылаах-Сээнэ. Здесь вскрываются более высокие слои 
(снизу вверх): 

J3V1 1. Алевролит темно-серый. 0,2 м. 
2. Песчаник известковистый крупнозернистый темно-серый. 0,62 м. 
3. Песчаник мелкозернистый голубовато-серый. 0,1 м. 
4. Алевролит темно-желтый. 0,15 м. 
5. Песчаник известковистый мелкозернистый етально-серый. 0,87 м. 
6. Песчаник мелкозернистый темно-серый. 4,4 м. 
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7. Пачка из переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов. 1,2 м. 
8. Песчаник известковистый серый. 0,3 м. 
9. Алевролит темно-серый. 0,5 м. 

10. Песчаник мелкозернистый темно-серый. 0,13 м. 
11. Алевролит темночсерый. 0,3 м. 
12. Песчаник мелкозернистый черный. 0,18 м. 
13. Песчаник тонкозернистый темно-серый. 0,4 м. 
14. Алевролит темно-серый. 0,35 м. 
15. Песчаник мелкозернистый серый. 2,6 м. 
16. Песчаник известковистый темно-серый. 0,25 м. 
17. Песчаник мелкозернистый серый. З.м. 

К этим же отложениям отнесены породы небольшого обнажения 
(12 м) на р. Молодо против устья р. Усунку: Отсюда из различных про-
слоев известковистых песчаников, залегающих в виде линз в голубова-
то-серых алевролитах, определены: Aucella volgensis L a h., A. fische-
riana О г b., A. terebratuloides L a h., A. cf. keyserlingi L a h., A. cf. su-
bokensis P a v l . , A. ex gr. crassicollis K e y s . , а также Chetaites sp. 

Chetaites (Шульгина, 1962) распространен на севере Сибири в пред-
положительно верхневолжских — нижневаланжинских слоях. 

Найдено также несколько ростров белемнитов близких к Pachyteuthis 
lateral is Р h i 11., Cylindroteuthis notabilis G u s t . 

В целом комплекс ауцелл не типичен для отложений нижнего волж-
ского яруса, а характеризует более высокие горизонты мезозоя. Отло-
жения сопоставляются с верхневолжскими — валанжинскими отложе-
ниями бассейнов pp. Анабара и Хеты. Учитывая накопившийся мате-
риал, можно думать, что слои с Chetaites sp. и многочисленными круп-
ными аувдллами в бассейне р. Молодо принадлежат, скорее всего, верх-
ней юре (верхнему волжскому ярусу ?), а возможно, и более молодым 
отложениям. Аналогичный возраст должны иметь слои переходные от 
юры к мелу в районе пос. Жиганска и в бассейне р. Алдана. В этих двух 
районах названные слои представлены светло-серыми песчаниками без 
фаунистических остатков, мощностью около 20—30 м. 

Кроме того, В. Ф. Огай (1960) обнаружил сходные слои по р. Бесюке 
(среднее течение). В этих отложениях им собраны аммониты Paracras -
pedites sp. и Taimyroceras (?) sp. Аммонитов этих просматривал 
В. И. Бодылевский. 

Заканчивая обзор юрских отложений приплатформенной зоны При-
верхоянского краевого прогиба, необходимо отметить следующее. Стра-
тиграфия юрских отложений этой зоны, как и Вилюйской синеклизы, 
построена на комплексе палеонтологических остатков с учетом филоге-
нетического развития отдельных групп фауны, что обеспечивает сопо-
ставление отложений отдаленных разрезов, а также позволяет наме-
тить в них подразделения единой геохронологической шкалы: плинсбах-
ский (домерский подъярус), тоарский, ааленский, байосский (?), батский 
ярусы, а также нижний, средний и верхний келловейские, нижний окс-
фордский подъярусы и нижний волжский ярус. 

Юрские отложения приплатформенной зоны Приверхоянского про-
гиба повсеместно трансгрессивно налегают на различные горизонты 
палеозоя и без видимого несогласия кроются нижним мелом. Юрский 
разрез характеризуется закономерной перемежаемостью морских и кон-
тинентальных отложений, что подтверждает вывод В. А. Обручева о 
неоднократных трансгрессиях и регрессиях морского бассейна на эту 
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BensiKifi 

Келловеи ;кии 

Вео\,н и ft 

Средний 

Н и ж н и й 

Приверхоянский краевой прогиб 

П р и п л а т ф о р м е н н а я зона 

Бассейн р. А л д а н а р. Сытога 
pp. С у г д ж у , Тумат , 

В. Х а н д ы г а , 'Гомпорук 
р. Л е н а (мысы Чоноко, Д ж я с к о й , Хоронгхо, 

устье р. М я н г к я р э ) 
Кыстатым 

Континента л ш ы е о т л о ж е н и я нижнего мела 

Пески и песчаники без фаунистических о с т а т к о в (10—40 м ) ? 

Ват с кий 

Пески светло-серые, зеленовато-серые, мелко- и среди езерниетые, чередующиеся с мел-
козернистыми песчаниками, глинами , алевролитами , к о т о р ы м подчинены линзы и 
прошгастжи, а т а к ж е я пласты бурого угля и углистых сланцев . 
О т л о ж е н и я с о д е р ж а т верхнеюрскую флору : Claclophlebis h a i b u r n e n s i s (Н. et L.) 
B r o n g n . , CI. a l d a n e n s i s V a k h r . , C z e k a n o w s k i a r i g ida H e e r , H a u s m a n n i a 
cf. c r e n a t a N a t h . , Raiphaelia d i a m e n s i s S e w . , споры — Conioipteris d i v a r i c a t u s K-—M., 
C. t a y m y r e n s i s К — M . , C. b u r e j e n s i s ( Z a l . ) S e w . , C. h y m e n o p h y l l o i d e s ( B r o n g n . ) 
S e w . , пыльцу •— Ginkgo , С4,yeas (120- -300 м) 

A:! .1 e м о Ki i и 

Песчаники мелкозернистые , п е р е с л а и в а ю щ и е с я с а л е в р и т и с т ш г а глинами, алдари-
ютыми песчаниками, линзаота и п р о п л а с т к а м н бурых углей. В о с н о в а н и и — б а з а л ь -
иые конгломераты (0,40—0,80 м ) . Отмечено процентное увеличение с о д е р ж а н и я 
спор: O s m u n d a , Coniop te r i s , Se l ag ine l l a (100—300 м ) 

в* 
О) 

U 

ч 

Песчаники с ЛпоеПа 
(12 м) 

sp. 

Алевролиты и аргил-
литы с Aucella a If. lin 
ds t roemi S о k. 

11есча1Н|Икп 
m o s q u e n s i s 

с Aucella 
В LI с h 

Аргиллиты с Aucella 
r u g o s a F i s с h. 

О б щ а я мощность — 
60 IM 

Песчаники si алевро-
литы с Aucel la m o s q u -
ens i s B u c h , Cyl ind-
ro t eu th i s ex gir. m a g -

nifica O r b . (87—121 м) 

П есчаники зеленой ато - с ер ые, пер ее л айв ающие-
с я >с песчаниками , а л е в р о л и т а м и >с Aucel la pal la-
si K e y s . , A. r u g o s a F i s c h . , G o n i o m y a bol -
c h o v i t i n o v a e К о s e l l . , T a n c r e d i a m a g n a 
K o s e h . , Th rac i a incer ta T h u r m . , D o r s o p l a n i -
tes sp. (20 м ) 

Алевролиты зеленовато -серые с Arc t i oe r amus 
a rc t i cus K o s c h . (12 м ) . В о с н о в а н и и — б а з а л ь -
ные к о н г л о м е р а т ы 

р. Моторчуна 

С г р а т и г р а ф и ч е с к и й п е р е р ы в 

Песчаники, п е р е с л а и в а ю щ и е с я с алевролитами , а р г и л л и т а м и , с т я ж е н и я -
ми песчанистых известняков , л и н з а м и и п л а с т а м и углей рабочей мощ-
ности. Ф л о р а — R a p h a e l i a d i a m e n s i s S e w . , C l adoph leb i s h a i b u r n e n s i s 
(П. et L.) B r o n g n . , CI. d e n t i c u l a t e ( B r o n g n . ) F o n t . , CI. a l d a n e n s i s 
V a k h r . , Siphenqpter is g r ae i l l ima H e e r , H a u s m a n n i a sp., опары — Go-
niopter i s , C ibo t ium, Leiot r i le tes , T r i chomanes , O s m u n d a , Lycopod ium, Se-
l ag ine l l a (200—400 м) 

С т p a t и г p a ф и ч e с к и й и е ip е р ы в 

Алевролиты и тонкозернистые песча-
ники с Arc to t i s l enaens i s L a h. 
В основании банальные конгло-
м е р а т ы (25 м) 

Глины листоватые с прослойками песка, гравия и '.«ел-
кой гальки с Arc to t i s l e n a e n s i s L a li. 
В основании - • базалыные к о н г л о м е р а т ы (50 м) 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и й и е р е ip ы в 

Глины голубовато-серые песчани-
стые с Osper le i 'oceras v i lu iense 
К г i m 1). 

Глины голубовато -серые песчани-
стые с D a c t v l i o c e r a s g rac i l e S i m p s. 
Leda a c u m i n a t a G o l d f . , L. jacu-
tica P e t r . (47 'M) 

отарингекпи 

Синемюрскнп 

Гегтапгскин 

Алевролиты с P a l t a r p i t e s a r g u t u s 
В и с k т . 

Песчаники ,с A m a l t h e u s t n a r g a r i -
t a t u s M o n t f . 

Алевролиты с M e l e a g r i n e l l a t iun-
gens i s P e t r . О б щ а я 'мощность — 
37 м 

Пес,км и песчаники известковиетые 
кооонаелоенные с глинистыми си-
деритами . В о с н о в а н и и — конгло-
м е р а т ы (100 м ) 

Песчаники сидеритовые , пески с 
Arc to t i s m a r c h a e n s i s P e t r . , Modio-
ia numis rna l i s O p p. (20 \i) 

Пески и песчаники с прослоями 
галек и конкреций фосфоритов . 
Отсюда определены Leda , Tancre -
dia," P s e u d o f r i y t n o i d e s (25 м) 

Глины серые с прослоями ж е л е з и -
стого песка я к в а р ц е в о г о алевро-
лита с Leda ' acumina ta G o l d f . , 

L. j a cu t i c a P e t r . , Nannobe l t i s pav-
lovi К г i m h. (30 м ) 

Пески серые мелкозернистые и пес-
чаники с A m a l t h e u s sp. (0,50— 
6,00 м) 

Пески с п р о с л о я м и гравийных раз -
новидностей и песчанистых глин 
(50—60 м) 

Пески и пес чаи 

Глины темно-серые листоватые с 
Dac ty l iooe ra s g r a c i l e S i m p s., 
D. a th le t i cum S i m p s . 
О б щ а я (.мощность т о а р е к и х отложе-
ний — 50 м -

Пеочамиии р ы х л ы е и известняки с 
прослоями листоватых глин и Me-
leag r ine l l a t i u n g e n s i s P e t r . , Le-
nel la t i u n g e n s i s K o s c h . , H a r p a x 
l a e v i g a t u s O r b . , P l e u r o m y a liasi-
ca K o s c h . (36 m) 

Пески, гравий, глина 
(20—30 IM) 

Chei rop leur ia , Leiot r i le tes , Se l ag ine l l a 

Песчаники тон-
козернистые с 
Arc to t i s lenaen-
sis L a li 

О 

Песчаники зеленовато-серые мелко- и ереднезерниетые массивные с Re t ro -
c e r a m u s f o r m o s u l u s V о г., R. u s s u r i e n s i s V o r . , R. a e q u i c o s t a t u s V о г., 
R. lucifer E i c h w . , R. j a e u t e n s i s K o s c h . , R. a l d a n e n s i s K o s c h . , R. v a k h r a -
meevi K o s c h . , R. sp. nov . I, R. sp. nov. II 
Алевролиты с R e t r o e e r a m u s quens t ed t i P e e l , , R. m e n n e r i K o s c h . , Arc to t i s 
l enaens i s L a h. 
О б щ а я мощность о т л о ж е н и й е у г д ж и н с к о й овиты — 300—450 м 

Песчаники с Retruceramus sp. 

Песчаники, алевролиты, аргиллиты, 'известняки с Arc tocepha l i t e s sp., Phyl lo -
ce ras sp., T a n c r e d i a subt i l i s L i a h . , Arc to t i s sub laev i s В о d у 1., R e t r o e e r a m u s 
a l a s k a c n s i s K o s c h . , R. a r k a g a n e n s i s K o s c h . , R. k o l y m a e n s i s B e l . , R. tu-
m a t e n s i s K o s c h . , M o d i o l a c z e k a n o w s k i i L a h., H o m o m y a lep ide ta K o s c h . , 
H. def tec ta K o s c h . , H. obsoond i t a K o s c h . , H. f r ivo la K o s c h . 

Пески , песчаники с п л а с т а м и и л и н з а м и углей 

Алевролиты, алевриты, а р г и л л и т ы с линзочка-
ми углей (150 м) . В основании — б а з а л ь и ы е 
конгломераты 

С т р a IT и г р а ф и ч ie с к и й п е р е р ы в 

Пески, песчаники ;и /известняки с Arc tocepha l i t e s 
a rc t i cus N e w t , et T e a 11, R e t r o e e r a m u s tongiu-
sens i s L a h . , R. r e t r o r s u s K e y s . , R. sobopolen-
sis K o s c h . , R. k o l y m a e n s i s B e l . , R. sp. nov. , 
Arc to t i s s u b l a e v i s B o d y l . , A. t o lmachev i 
К о s c h. 

Алевролгиты, аргиллиты с п р о с л о я м и песчани-
ков и и з в е с т н я к о в с C r a n o e e p h a l i t e s p o m p e c k j i 
М a d s., R e t r o e e r a m u s k y s t a t y m e n s i s К 'о s с h., 
R. merk l in i K o s c h . , R. p o r r e c t u s E i c h w . , 
T a n c r e d i a subt i l i s L a h. 
М о щ н о с т ь батского яруса — 150—200 м 

pp. Молодо, Сюнгюде, Усунку pp. Буор-Эйээкнт , Элнэбитийэ , А р ы л а а х - С э э н ч 

Алевролиты и песчаники с Aucel la v o l g e n s i s L a h., 
A. t e r e b r a t u l o i d e s L a h . , A. cf . keyse r l ing i L a h . , 
P a e b y t e u t h i s l a t e ra l i s P h i 1 1., Gy l ind ro t eu th i s no tab i -
lis G u s t . (70 M) 

Ллевролиты, п е р е с л а и в а ю щ и е с я с песчаниками, арпилли. 
там'И и извести як а а м с. Aucella m o s q u e n s i s B u c h , 
R e l r o c e r a m u s tolli K o s c h . , L a u g e i t e s sp., Pe r i sph in -
ctes ap. nov. , S t ibp lan i tes sokolovi 1 1 о v. (70 м) 
В 0СН!0«а1НИ'П б а з а л ь и ы е к о н г л о м е р а т ы 

Песчаники с Tollia, Po lyp tych i t e s , Aucel la vol-
g e n s i s L a h . , A. c r a s s a P a v 1. (100—110 м) 

Глины и глинистые алевролиты, пески с Cras -
p e d i t e s sip., Aucel la f i s che r i ana O r b . (70—90 м) 

Пески, переслаивающиеся с песчаниками , гли-
нами с1. S u b p l a n i t e s cf. sokolovi I 1 о v., D o r s c p -
lan i tes sip,, Aucel la m o s q u e n s i s B u c h , A. r u g o s a 
F i s с h. (65—70 ,m) 

О т л о ж е н и я 
не о б и а ж е н ь 

С; т р а т и г р а ф и ч е с к и й п е р е р ы в 

Алевролиты, алевриты, аргиллиты, пески, песчаники 
с л и н з а м и углей, углистых сланцев и сидеритизиро-
ваниых песчаников. В основании — прослой галечни-
ков и гравелитов (70—77 м) 

Песчаники, пески о ж е л е з и е н н ы е с C a d o c e r a s 
e l a t m a e N i k . (15—17 м) 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и й п е р е р ы в 

Г е о с н к к л и н а л ь н а я зона 

р. Л е н а (мысы Чуча , Чекуровскнй) р. Бесюке 

П а ч к а и з переслаивания серых песчаников и 
черных алевролитов с Toll ia sp. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и й п е р е р ы ,в 

Алевролиты, аргиллиты и песчаники с Aucel la 
ex gir. m o s q u e n s i s B u c h , L ima b o n a n o m i i 
E t a 1 1. (8 M ) 

В 'основании — п р о с л о й м е л к о й гальки 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и й п е р е р ы в 

П а ч к а из переслаивания мелкозернистых песча-
ников, аргиллитов и алевролитов . П о р о д ы н а 

выветренной поверхности и м е ю т бурый цвет. 
C a r d i o c e r a s c o r d a t u m S о w., С. a n a b a r e n s e 
Р a v 1., С. e x c a v a t u m S o w . (11 м) 

П а ч к а из п е р е с л а и в а н и я аргиллитов и песчани-
ков с L o n g a e v i e e r a s ho l t edah l i S а 1 f. et F r e b., 
(9,5 I M ) 

Песчаники с Cadioiceras sp., P l e u r o m y a sp. (5 м) 

Песчаники с Maicrocephal i tes m a c r o c e p h a l u s 
S с h 1 о t h., R e t r o e e r a m u s b u l u n e n s i s K o s c h . , 
A r e t i c e r a m u s e ichwald i K o s e h . (20 м) 

Песчаники 
ми угля 

с прослоя-

Песчаиики с Arc tocepha l i t e s sp., Arc to t i s to lmachev i 
K o s c h . , A. sub l aev i s B o d y l . 

Пески и глины с, прослойками пес-
чанистых (известняков е B'elemnites 
brevis , I .eda j a cu t i ca P e t r . 

Глины с Leda sp. j 

Пески, песчани-
ки с H a r p a x ori-
g ina l i s K o s c h . 
В основании — 

к о н г л о м е р а т ы 
(150 L M ) 

Пески и песчаники с M e l e a g r i n e l l a 
t i u n g e n s i s P e t r . , M y o p h o r i a laevi-
g a t a Z i e t. 

О т л о ж е н и я от-
сутствуют 

Песчаники м е л к о - и среднезерни-
стые с тонкими прослоями а л е в р о -
литов, аргиллитов и л и н з а м и бу-
рых углей (140—150 м) 

Песчаники глинистые .ожелезиенные с прослоями аргилли-
тов, алевролитов и и з в е с т н я к о в с Arc to t i s m a r c h a e n s i s 
P e t r . , P e n t a c r i n u s subangiularis_ M ILL (60 м) 

Т о л щ а из тонкого nepiec л а я в амия ожелезнсиных 
алевролитов , аргиллитов , песчаников и извест-
н я к о в с M e g a t e u t h i s sp., R e t r o e e r a m u s l e n a e n s i s 
K o s c h . , R. e l o n g a t u s K o s c h . , Arc to t i s sp. 
(37 m) 

С т p a T и г p а ф и ч e с к и й п е р е р ы в 

Песчаники светло-серые 'массивные с прослоя-
м и песков и с т я ж е н и я м и нзвестковистых песча-
ников с R e t r o e e r a m u s f o r m o s u l u s V о г., R. ussu-
r iens i s V о г., Arc to t i s sp. (35—45 м) 

Алевролиты (1—2 м) 

Песчаники глинистые ожелеаненные , аргиллиты, алевролиты 
и прослои и з в е с т н я к о в с M e l e a g r i n e l l a t i u n g e n s i s P e t r . , 
T a n c r e d i a kuzne t sov i P e t r . , H a r p a x t e rquemi D e s l . , H. lae-

v i g a t u s O r b . , Myciphoria a t y r d j a k e n s i s K o s c h . , P l e u r o m y a 
l ias ica K o s c h . , A m a l t h e u s ex gr . ma rg i a r i t a t u s M o n t f . , 
P e n t a c r i n u s basa l t i f iormis M i l l . (130 ,м) 

В верхней половине р а з р е з а — грубозернистые песчаники 
с прослоями песков и гравелитов . 
В н и ж и е й — в песчаниках п р е о б л а д а ю т прослои и линзы 
конгломератов . В основании — б а з а л ь я ы е конгломераты 
(180—200 м ) . N e o e a l a m i t e s sp., Schizo lep is m a g n i f i e a P r y п., 
P i t y o p b y l l u m nordensk io ld i i H e e r , Phoen ieops i s sp; пыльца 
P i n u s ; опоры: Lep toehy lus , B o t r y e h i u m , P l a t i s s a c u s 

Алевролиты, аргилли-
ты с Arc to t i s m a r c h a -
ens is P e t r . , M e l e a g -
r ine l la 
P e t r . 

t i u n g e n s i s 
(p. С у г д ж у ) 

О т л о ж е н и я не обна-
ж е н ы 

О т л о ж е н и я не о б н а ж е н ы 

Адевр о л и т ы, 
алевриты, мел-
козернистые пес-
чаники с Re t ro -
e e r a m u s sp. 

Алевролиты, аргиллиты, известковистые песчаники и 
известняки с C r a n o e e p h a l i t e s v u l g a r i s S р a t h, Ret-
r o e e r a m u s k y s t a t y m e n s i s K o s c h . , R. merkl in i 
K o s c h . , Arc to t i s ap. 
М о щ н о с т ь отложений батского яруса 70 м (?) 

Пески ж е л т ы е , переслаивающиеся с песчаника-
ми (40—50 IM) 

Глины и глинистые 'алевролиты с прослоям'И 
песчспиков с R e t r o e e r a m u s k v s t a t v m e n s i s 
K o s e h . (30—40 м) 

Песий, песчаники и алевролиты (70—80 м) 

Алевролиты, п е р е с л а и в а ю щ и е с я с а р г и л л и т а м и и пес-
чаниками с Ho lcophy l loce ra s z i g n o d i a n u m О г b., Ret-
r o e e r a m u s l enaens i s K o s c h . , R. e l o n g a t u s K o s c h . , 
R. lucifer F r - e b , R. lucifer I m l а у (35—43 м) 

Песчаники серые и ж е л т о в а т о - с е р ы е косослоиетые, .массивные, с круп-
ными с т я ж е н и я м и известковистых песчаников, в средней части .разреза 
с линзочками б у р ы х углей. В о т л о ж е н и я х в с т р е ч а ю т с я R e t r o e e r a m u s for-
m o s u l u s V o r . (80—100 м) 

Глины и глин,истые алевролиты с прослоями 
песчаников и и з в е с т н я к о в с Arc to t i s ex gr . le-
n a e n s i s L a h . (45—50 м) 

Пески светло-серые с прослоями алевролитов и 
песчаников с R e t r o e e r a m u s f o r m o s u l u s V o r . 
(80—90 м) 

Алевролиты, п е р е с л а и в а ю щ и е с я с. аргиллитами , -песчаниками и известня-
ками с Le ioce ras ex gr . go tzenc ior fens i s D o г п., Arc to t i s l enaens i s 
L a h . , R e t r o e e r a m u s m e n n e r i K o s c h . , R. quens t ed t i P e e l . , R. e l e g a n s 
K o s c h . , R. l u n g e r s h a u s e n i K o s c h . , H a s t i t e s e x c a v a t u s S o w . 
В основании — базалыньге к о н г л о м е р а т ы (45—50 м) 

Алевролиты глинистые с прослоями песчаников, 
глин и иэввстнякс® с Le ioce ras (L. ex gr . вра-
liiium R e i n . ) , R e t r o e e r a m u s m e n n e r i K o s c h . , 
R. popov i К о s с h., R. s ib i r ieus К о s с h. (45— 

50 м) 

Алевролиты с п р о с л о я м и аргиллитов , песчаников, и з в е с т н я к о в с G r a m -
moce ra s sp., D a e t y l i o c e r a s g rac i l e S i m p s . , Arc to t i s m a r c h a e n s i s P e t r . , 
Leda acuminata G о 1 d f., L. j acu t i ca P e t г., M e s o t e n t h i s oxycona 
H e h I, M. s t imula D u ill. В основании конгломераты . (20 м) 

Глины и глинистые ' алевролиты с л и н з а м и пес-
чанистых 'И глинистых и з в е с т н я к о в с H a s t i t e s 
t oa r eens i s О pip., P a s s a l o t e u t h i s s u b i n a u d i t a 
V o г., P. tolli P a v 1. (25—30 м) 

С т p а т и г ip а ф in ч e с к и й п е р е р ы IB 

Алевролиты с A m a l t h e u s m a r g a r i t a t u s M o n t f . , A. m a r g a r i t a t u s va r . 
cornpressa Q u e t i s f . , A. a rc t i cus K o s c h . , H a r p a x l a e v i g a t u s O r b . , 
H. t e r q u e m i D e s 1., M y o p h o r i a b a t u o b i c a K o s c h . , T a n c r e d i a kuzne t sov i 
P e t r . , M e l e a g r i n e l l a t i u n g e n s i s P e t r . , P l e u r o m y a liasi.ca K o s c h . , 
I enel la t i u n g e n s i s К о s с h. 

Г'есчаи'ики с M y o p h o r i a b a t u o b i c a K o s c h . (80—100 м) 

Б а з а л ь я ы е к о н г л о м е р а т ы с H a r p a x эр. 

Глины и глинистые 'алевролиты с прослоями 
песчаников и известняков с A m a l t h e u s s,p., H a r -
p a x sp. (H. sp inosus S o w . ) , T a n c r e d i a sp. 
(35—40 m) 

Песчаники и алевролиты с M y o p h o r i a и Card i -
nia (25—30 IM) 

Б а з а л ь н ы е к о н г л о м е р а т ы 

О т л о ж еии я отсутствуют О т л о ж е н и я отсутствуют 

Песчаники зеленовато-серые известковистые с 
обильными о с т а т к а м и R e t r o e e r a m u s (R. ex gr . 
t o n g u s e n s i s L a h . ) , R. ex gr . k y s t a t y m e n s i s 
K o s c h . , R. t s e h u b u k u l a c h e n s i s K o s c h . и от-
печатками ArctioeeDhalites a rc t i cus N e w t , e t 
T e a 1 1 (200 м) 

Песч. с P a r a c r a s -
p e d i t e s s,p., Tay-
m y r o e e r a s sp. 

Песчаники с Au-
cella m o s q u e n s i s 
В u e h, A. cf. 
fischeri-ana O r b . 
(39 м) 

pp. Мянгкярэ , 
Собопол 

p. Б е г и д ж а п p. Д я н у ш к а 
pp. Лямпеско , 

Юндголюнг 

pp. Б о р а я , Келя , Градыга , 
Моол, Тынкычан , Ы б ы к а н , 

'Гукулан, Уяна , Томно 

У с т ь - В н л ю й с к а я 
р а з в е д о ч н а я п л о щ а д ь 

Песчаники зе-
л е н о в а т о - се-
рые с Aucel la ex 
gr . m o s q u e n s i s 
В u c h. 

Песчаники се-
р ы е с E n t o l i u m 
n u m n u i 1 a r i s 
F i s c h . , Pseu-
d o t r a p e z o i d e s cf. 
g r o e n l a n d i с u s 
S p a t h . (100 m) 

Песчаники, пе-
р е с л а и в а ю щ и е -
ся с а л е в р о л и т а -
ми, а р г и л л и т а -
ми и у г л я м и 
(92 м) 

Песчаники с 
г алькой аргил-
литов, песчани-
к о в и к в а р ц а 

Песчаники се-
рые , мелкозер-
нистые косо-
слоистые (226 м) 

Пески, песчаники с прослоями углей 
и C ladoph leb i s a l d a n e n s i s V a k h r . 
( 2 2 5 - 1 1 0 0 м) 

Алевролиты темно-серые ожелезиенные 
cepha l i t es sp. (100 .м) 

Arcto-

О т л о ж е и и я не оби 
(контакт с п о д с т и л а ю щ и м и и 

о т л о ж е н и я м и тектои 

а ж е н ы 
перекрывающими 

п ч е с к и й ) 

Алевролиты с H a r p a x s p i n o s u s S o w . В осно-
вании — прослой мелкогалечного к о н г л о м е р а т а 

О т л о ж е н и я отсутствуют 

Песчаники с 
R e t r o e e r a m u s ex 
gr . r e t r o r s u s 
К e у s., R. kys-
ta t у m e n s i s 
К о s c h. 

Песчаники и а л е в р о л и т ы с Arc to t i s sub l aev i s B o d y l . , A. to lmaebev i 
K o s e h . , R e t r o e e r a m u s sobopo lens i s K o s c h . , R. p o r r e c t u s E i c h w . , 
R. ex gr . r e t r o r s u s К e у s. (300—350 м) 

11есчаии,кя, алевроли-
ты, а р г и л л и т ы и угли 
с флорой н и ж и е м е л о -
вого облика (1000 м) 

Песчаники светлю-ее-
рые, а л е в р о л и т ы , ар-
гиллиты я пласты 
углей. .Из вредней ча-
сти о т л о ж е н и й опреде-
лены: E q u i s e t i t e s ар., 
C l adoph leb i s a l danen -
sis V a k h г., Spheno-
p te r i s sp., Con iop te r i s 
ex g r . b u r e j e n s i s (Z a 1.) 
S e w., S p h e n o b a i e r a 
u n i u r v i s S a m., Siph. 
a n g u s t i l o b a H e e r , P o -
d o z a m i t e s a n g u s t i f o l i u s 
( E i c h w . ) H e e r 

(450—500 IM) 

Песчаники с Arc to t i s 
ex gr . l e n a e n s i s L a h., 
R e t r o e e r a m u s por rec-
tu s E i с h w., R. r e t ro r -

sus K e y s . ( 3 0 0 - 3 5 0 IM) 

П еечани'ки, ал евро ли-
ты, а р г и л л и т ы и пла-

сты угля (400 м) 

Песчаники серые мел-
ко- и среднезерни'стые 
с прослоями алевроли-
тов, аргиллитов и пла-
стов к а м е н н о г о у г л я 
(260 ,м). Ф л о р а — Rap-
hae l ia d i a m e n s i s S е w., 
C ladoph leb i s a l d a n e n -
sis V a k h r . , Gleiehe-
nia j a cu t i ca V a s s i 1., 
O s m u n d o p s i s aicutipin-
nu la V a s s i 1., Equi-
se t i tes t s c h e t s c h u m e n -
sis V a s s i 1. 

Песчаники с подчинен-
ными прослоями алев -
р о л и т о в и аргиллитов 
(160 м ) 

Ret rocera m u s 
lucifer I m 1 a y, 
R. sip. F r e b., 
R. ex g r . fo rmo-
su lus V о r. 

R e t r o e e r a m u s ex 
gr . menner i 

K o s c h . , R. qu-
ens ted t i P e e l . 

Песчаники с проч'.лоями алевролитов ( -«400 м) 

на 

Алевролиты с 
A m a l t h e u s m a r -
g a r i t a t u s M o n t f . 

Песчаники бе-
лые иварщито-
видные с про-
слоями конгло-
мератов . В ы ш е 
них в алевроли-
тах встречены 
M e l e a g r i n е 1 1 а 
sp., H a r p a x sp. 
(?) 

Аргиллиты и а л е в р о л и т ы (50—200 м) с Arc to t i s cf. 
m a r c h a e n s i s P e t r . , T a n c r e d i a sp., P l e u r o m y a sp., 
P a n o p e sp., D a c t y l i o c e r a s g rac i l e S i m p s . , Rhyneho-
nel la sp. 

Песчаники светло-се-
р ы е и серьге известко-
В'ист ы е, нерес л а и в а ю -
щиеся с а л е в р о л и т а м и 
и а р г и л л и т а м и (150---

160 м) 

Алевролиты с Arc to t i s 
ex gr . m a r c h a e n s i s 

P e t r. 

Песчаники с 
прослоями кон-
г л о м е р а т о в и 
алевролитов 

(250—270 м) 
H a r p a x sip. 

Песчаники с 
прослоями ар-
гиллитов и алев-
ролитов (около 
300 м) 

К а р б о н — пермь (?) Кембрий Кембрий Пермь . Кембрий 

Песчаники '.мелкозернистые с про-
слоями алевролитов (375 м) A m a l -
t heus ар., M y o p h o r i a l a e v i g a t a 
Z i е t., M e l e a g r i n e l l a t i u n g e n s i s 
P e t r . , H a r p a x l a e v i g a t u s O r b . 

Алевролиты, ар-
гиллиты, песча-
ники (360 IM) С 
Myophor i a laevi-
g a t a Z i e t. 
m Др. (?) 

Базалыные 
гломераты 

кои-

Песчанйии с Р о -
d o z a m i t e s d i s t a n s 
P r e s i . 

Песчаники и алевроли-
ты с A m a l t h e u s m a r -
g a r i t a t u s M o n t f . , Me-
l eag r ine l l a t i u n g e n s i s 
P e t r . , H a r p a x terque-
mi D e s 1., H. l aev iga-
tu s O r b . (p. Ы б ы -

кан) 

Аргиллиты, пе-ресл аи-
в а ю щ и е с я с алевроли-
т а м и и песчаниками 
(50—70 м) 

Песчаники 
к р у п н ' О н с р е д -
незернистые 

с прослоями 
конгломера-
тов и линза-
ми угля. В ос-
н о в а н и и — 
базалыные 
конгломера-
ты (300— 

800 м) 

Sehlo t -
heimia 
(;р. Том -

•по) 

Песчаники е. подчинен-
ными прослоями алев-
р о л и т о в и а р г и л л и т о в 

(290—340 м) 

Песчаники, алевро л и 
ты и аргиллиты (310-

320 >1) 

Пермь . Кембрий Триас . П е р м ь Триас Трнач Триас 
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часть территории в юрский период. Кроме того, в самом разрезе просле-
живаются несколько крупных размывов, приуроченных к границе до-
мерского подъяруса и тоарского яруса, к кровле верхнеааленских отло-
жений, к кровле батских отложений и к основанию нижнего волжского 
яруса (см. унифицированную схему юрских отложений). 

Существенные изменения в фациальном отношении наблюдаются при 
прослеживании отложений джяскойской свиты от бассейна р. Алдана 
в северном направлении, где эти отложения замещаются морскими слоя-
ми с фауной аммонитов келловея и нижнего оксфорда. Кроме того, в 
том же направлении происходит резкое сокращение мощности сытогин-
ской свиты. 

ПРИВЕРХОЯНСКАЯ ЗОНА КРАЕВОГО ПРОГИБА 

Эта обширная область развития юрских отложений изучена значи-
тельно слабее, чем две ранее описанные. Схема стратиграфии юрских 
отложений здесь впервые разработана Н. П. Херасковым и в принципе 
сохранилась до настоящего времени. Мезозойские отложения Н. П. Хе-
расковым на основе литологических особенностей расчленяются на три 
серии: байлыкскую (верхний триас — средняя юра) , чечумскую (верх-
няя юра) и сангарскую (мел). Юрские отложения представлены двумя 
сериями: байлыкской и чечумской. Отложения обеих серий распростра-
нены вдоль западного склона Верхоянского хребта. Геологосъемочные 
и тематические работы, проведенные здесь, в 'особенности работы гео-
логов Якутского геологического управления, позволяют в настоящее 
время подойти к более детальному расчленению отложений байлыкской 
и чечумской серий. В частности, отложения серий теперь четко подраз-
деляются на отделы, а в некоторых случаях — и на более мелкие стра-
тиграфические категории. С этой обширной площади автором опреде-
лялись многочисленные коллекции фауны из бассейнов pp. Мянгкярэ, 
Собопола, Дянушки, Лямпески, района китчанских дислокаций. При 
составлении описаний юрских отложений приверхоянской зоны привле-
чены материалы: А. В. Лейпцига (Лейпциг, Панов, 1960; Лейпциг и др., 
1961), К- Ф. Клыжко, М. Р. Хобота, Ю. Д. Горшенина, Ф. И. Евдокимо-
ва, М. Б. Першуткина, Ю. П. Тихомирова, В. В. Панова, В. Ф. Огая 
(1960, 1961) и других геологов. 

Нижний отдел 

Отложения нижней юры обнажены в бассейнах pp. Бегиджана, Дя-
нушки, Лямпески и Тумары. Они представлены песчаниками и алевро-
литами с общей мощностью около 1000 м. В основании разреза залегает 
мощная пачка грубозернистых светло-серых кварцевых песчаников и 
конгломератов. Мощность указанных отложений варьирует от 60 м 
(р. Лямпеска) до 10 м (pp. Тумара, Дянушка) . В разрезах, расположен-
ных южнее, в пачке конгломератов присутствуют прослои аргиллитов и 
алевролитов. Выше по разрезу следует песчано-глинистая толща. В бас-
сейнах pp. Дянушки, Лямпески, по данным А. В. Лейпцига (Лейпциг, 
Панов, 1960; Лейпциг и др., 1961), К- Ф. Клыжко и М. Р. Хобота, в раз-
резе нижней юры преобладают глинистые породы, а песчаники состав-
ляют менее 50%. 

Учитывая, что нижнеюрский разрез бассейнов pp. Бегиджана, Дя-
нушки и Лямпески изучен более детально, ниже приводим его описа-
ние. Нижнеюрские отложения расчленяются здесь упомянутыми авто-
рами на нижний, средний и верхний лейас. 
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Нижний лейас 

К нижнему лейасу по р. Дянушке относятся алевролиты, аргиллиты 
и песчаники, залегающие с базальным конгломератом в основании. Мощ-
ность нижнего лейаса — около 360 м. К северу от р. Дянушки в разрезе 
заметная роль принадлежит песчаникам. То же можно сказать и о р. Бе-
гиджане, где мощность песчаников достигает 200 м. 

Из обнажений по р. Дянушке Н. С. Воронец определены: Myophoria 
laevigata Z i e t . , Modiola liasica T e r g . , M. hillana S o w . , Mytilus cf. 
liasinus T e r g . , Pecten cf. veyrosensis D u m., Cardinia cf. concinna 
S о w., Septaliphoria variabilis S c h l o t h . , а также Oxytoma sp., Tancre-
dia sp., Modiola sp. По заключению H. С. Воронец, эта фауна характер-
на для отложений нижнего лейаса. 

По р. Томпо В. Н. Андрианов из песчаников собрал немногочислен-
ных Lima subcompressa К i р а г., Myophoria cf. laevigata Z i e t . , a 
Б. С. Абрамов нашел аммонита Schlotheimia sp. 

По данным бурения на Усть-Вилюйской площади, к низам нижней 
юры относится толща песчаников, алевролитов и аргиллитов мощно-
стью от 310 до 320 м. Толща содержит пласты с горючим газом промыш-
ленного значения. На Китчанской площади в этой толще (310 м), по 
данным бурения, установлены высокоминерализованные хлористокаль-
циевые воды с горючим газом. Мощность газонасыщенных пластов 
Усть-Вилюйской площади — от 4 до 12 м. Д л я Китчанской площади от-
мечается высокое содержание турмалина, циркона и лейкоксена. 

По pp. Борае, Уяне, Томпо, Западной Градыге и Тынкычану ниж-
ние горизонты юры, по данным В. Н. Андрианова и А. Г. Коссовской, 
сложены крупно- и среднезернистыми песчаниками с прослоями конгло-
мератов и линзами угля общей мощностью от 300 до 800 м. Песчаники 
подстилаются конгломератами. В минеральном составе тяжелой фрак-
ции, по данным А. Г. Коссовской (Коссовская и др. 1960), преобладают 
анатаз и брукит (10—90%), турмалин (5—20%), циркон (10—30%), пи-
котит (2%), рутил (1—6%), слюда (3—10%) и лейкоксен (10—50%). 

В бассейне р. Собопола базальные слои состоят также из белых 
кварцитовидных песчаников с линзами конгломератов. Выше них (Лей-
пциг, Панов, 1960) залегают алевролиты, аргиллиты и тонкозернистые 
песчаники (650 м). В нижней части разреза встречены отпечатки: Me-
leagrinella cf. l isabetae V о г., Pseudomytiloides sp., Награх sp. 

В бассейнах pp. Белянки и Лямпески из кварцевых песчаников опре-
делены листья Podozamites dis tans Р г е s i . 

Споры и пыльца для нижнего лейаса не установлены. 

Средний лейас 

К среднему лейасу междуречья Дянушки и Лямпески относятся мел-
козернистые песчаники с прослоями алевролитов. Толща эта весьма 
однообразна и хорошо отчленяется лишь от перекрывающих глинистых 
отложений верхнего лейаса. Наиболее грубозернистые разновидности 
песчаников преобладают в основании толщи. Мощность среднелейасо-
вых отложений — 375 м. Фаунистически охарактеризована лишь верх-
няя половина их разреза: нижняя часть разреза (200 м) обычно немая 
и не имеет четкой литологической границы с подстилающими отложе-
ниями нижнего лейаса. 
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Из среднелейасовых отложений Н. С. Воронец определены: Amal-
theus sp., Myophoria cf. laevigata Z i e t . , Meleagrinella t iungensis P e t г., 
Награх laevigatus O r b . и другие, менее характерные виды. 

В разведочных скважинах Усть-Вилюйской площади этим отложе-
ниям соответствует толща песчаников с подчиненными прослоями алев-
ролитов и аргиллитов. При этом песчаники составляют 54%, алевроли-
т ы — 26%, а аргиллиты — 20%. Мощность этой толщи 330—340 м, в Кит-
чанской скважине — 290 м. 

Разрезы по pp. Ыбыкану, Тукулану и Уяне сложены песчано-алевро-
литовыми породами, из которых В. Н. Андрианов собрал (р. Ыбы-
кан): Amaltheus margar i t a tus M o n t f . , Meleagrinella t iungensis P e t r . , 
Harpax terquemi D e s l . , H. laevigatus O r b . 

Севернее, в районах pp. Бегиджана, Собопола и Мянгкярэ, значи-
тельным распространением пользуются алевролиты с Amaltheus marga-
ri tatus M o n t f., Meleagrinella t iungensis P e t r . 

Учитывая весь комплекс фауны из отложений среднего лейаса и при-
нимая во внимание чрезвычайно широкую известность Amaltheus marga-
ri tatus M o n t f . , автор склонен считать, что уже сейчас будет пра-
вильным датировать верхнюю часть разреза рассмотренных выше отло-
жений домерским подъярусом. 

Верхний лейас 

Отложения верхнего лейаса по pp. Бегиджану, Дянушке представ-
лены аргиллитами и алевролитами мощностью от 50 до 200 м. В основа-
нии глинистой толщи найдены Arctotis cf. marchaensis P e t r . , Tancre-
dia sp., Pleuromya sp. Из отложений Китчанской скважины определены 
Mesoteuthis cf. oxycona H e h i , M. cf. gracilis H e h l , M. ex gr. stimula 
D u m., Nannobelus sp. 

На междуречье Дянушки и Юндюлюнга А. И. Ушаковым и В. В. Па-
новым собраны: Dactylioceras gracile S i m p s . , Tancredia sp., Panope 
sp., Rhynchonella sp. и другие, менее характерные ископаемые. В целом 
фауна несомненно свойственна верхнему лейасу. Всеми исследователя-
ми отмечается постепенный переход на границе среднего и верхнего 
лейаса. Мощность верхнелейасовых отложений по р. Дянушке — 200 м. 
На Усть-Вилюйской площади (в Китчанской скважине) к верхнему 
лейасу отнесена толща темно-серых и черных аргиллитов, переслаива-
ющихся с алевролитами и алевритистыми песчаниками. Мощность верх-
нелейасовых отложений колеблется от 50 до 70 м. 

Из аргиллитов определены весьма многочисленные двустворчатые 
моллюски: Arctotis marchaensis P e t r . , Isognomon sp., Modiola numis-
mal is О p p., а также аммониты: Dactylioceras gracile S i m p s . , Pseudo-
lioceras sp.—-и белемниты: Mesoteuthis cf. oxycona H e h l и др. 

По pp. Уяне и Тукулану из толщи алевролитов В. Н. Андрианов со-
брал Arctotis ex gr. marchaensis P e t r . 

Минеральный состав отложений среднего лейаса близок к таковому 
из подстилающих отложений. 

Фаунистические остатки из отложений верхнего лейаса типичны для 
тоарского яруса. 

В заключение следует отметить, что сейчас сопоставление северных 
и южных разрезов Верхоянья затруднено, поскольку литологическая 
характеристика их не является постоянной и разрезы изучены с раз-
личной степенью детальности. Несомненно лучше разработана страти-
графия нижнеюрских отложений бассейнов pp. Собопола, Бегиджана, 
Лямпески и Дянушки. Немалым препятствием на пути сопоставления 

7 Труды С В К Н И И , вып. 5. 
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разрезов являются многочисленные, но противоречивые определения 
фауны, проделанные различными палеонтологами. Этих определений не-
обходимо коснуться особо. Так, например, анализ определений из отло-
жений нижнего лейаса показывает, что геологическая датировка пород 
должна базироваться здесь лишь на аммонитах, определенных 
И. И. Тучковым. Если определения И. И. Тучкова достаточно точны 
(аммониты Schlotheimia sp. с р. Томпо), то выделять отложения нижнего 

лейаса следует. Что же касается определений двустворчатых моллюс-
ков из этих мест, то, к сожалению, они не позволяют сделать и прибли-
женного заключения о нижнелейасовом возрасте. 

Средний отдел 

Отложения средней юры достаточно широко распространены в об-
ласти приверхоянекой зоны Приверхоянского прогиба. В большинстве 
разрезов эти отложения связаны постепенным переходом с вышележа-
щими отложениями. Верхняя их граница проводится ниже прослоев с 
линзами и пропластками углей. Нижняя граница средней юры не доста-
точно четкая и условно проводится по исчезновению пачек глинистых 
"пород. 

По данным А. Г. Коссовской (Коссовская и др., 1960), в разрезах 
р. Западной Градыги средняя юра сложена в основном песчаниками. 
Алевролиты имеют подчиненное значение. В тынкычанском разрезе боль-
шая роль принадлежит уже алевролитам. Мощность отложений здесь 
300—350 м. 

По pp. Борае, Уяне и Томпо отложения средней юры описаны 
В. Н. Андриановым. Из среднеюрских песчаников на междуречье Том-
по—Уяна—Хунханда В. Н. Андрианов собрал: Arctotis lenaensis L a h., 
Retroceramus porrectus E i c h w . , R. retrorsus K e y s . , R. sp. indet. 

По pp. Дянушке, Лямпеске, Юндюлюнгу, Бегиджану, Собополу, 
Мянгкярэ средняя юра представлена песчаниками и алевролитами с 
многочисленной фауной, из которой определены: Arctotis sublaevis 
B o d y l . , A. tolmachevi K o s c h . , Retroceramus sobopolensis1 K o s c h . , 
R. porrectus E i c h w . , R. ex gr. retrorsus K e y s . Мощность отложений 
колеблется от 300 до 350 м. 

На Китчанской площади отложения средней юры установлены по 
данным глубокого бурения. Мощность отложений составляет 150—160 м. 
Разрез сложен светло-серыми и серыми мелко- и тонкозернистыми ко-
сослоистыми известковистыми песчаниками, алевролитами и аргилли-
тами. Характерно присутствие большого количества пирита. 

По р. Бесюке отложения средней юры охарактеризованы многочис-
ленной фауной из сборов В. Ф. Огая (1960), которая, по определениям 
автора, представлена: в нижней части — Retroceramus ex gr. menneri 
K o s c h . , R. quenstedti P e e l . , в средней — Retroceramus lucifer I m l a y 
non E i c h w . , R. lucifer E i c h w . , R. sp. F г e b., R. ex gr. formosulus 
V o r . , в верхней — Retroceramus kystatymensis K o s c h . , R. ex gr. ret-
rorsus K e y s . 

В общем фаунистическая характеристика среднеюрских отложений 
близка к сугджинской свите бассейна р. Алдана. 

Характерным является минеральный состав тяжелой фракции сред-
неюрских отложений Западного Верхоянья. По данным А. Г. Коссовской 
(Коссовская и др., 1960), широким распространением в этих отложениях 
пользуются: эпидот (25—40%), сфен (15—20%), гранат, циркон и хло-
рит (10—25%). Резко уменьшается содержание лейкоксена. 
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Верхний отдел 

Чечумская серия 

Верхнеюрские отложения приверхоянекой зоны Приверхоянского 
краевого прогиба изучены еще слабо. Они слагают периферийную часть 
западного склона Верхоянского хребта. Отложения чечумской серии 
установлены по pp. Бегиджану, Чечуме, Лямпеске, в скважинах Кит-
чанской разведочной площади, по pp. Тынкычану, Моолу и Ыбыкану. 
Д л я отложений чечумской серии обычно характерно двухчленное под-' 
разделение: на толщи нижнюю (угленосную) и верхнюю (морскую). 

По р. Бегиджану отложения нижней толщи исследованы В. Ф. Ога-
ем (1960). В нижней части толща сложена серыми с зеленоватым от-
тенком песчаниками, средне- и мелкозернистыми, косослоистыми 
(226 м) . В средней части, сложенной также песчаниками, встречаются 
гальки аргиллита, песчаника и кварца. Верхняя часть нижней толщи 
представлена переслаивающимися песчаниками, алевролитами, аргил-
литами и углями (92 м) . Литологическая граница угленосных отложе-
ний с подстилающими породами достаточно резкая и обычно проводит-
ся по подошве первого пласта угля. Сходные угленосные отложения 
верхней юры имеются, по данным Н. П. Хераскова, и по р. Чечуме, где 
в основании разреза наблюдается также толща песчаников, которая 
выше по разрезу сменяется угленосными отложениями. 

По данным глубокого бурения, на Китчанской, Собо-Хаинской и 
Сангарской площадях мощность угленосных отложений составляет око-
ло 420 м. Нижняя часть этих отложений практически углей не содержит 
и сложена песчаниками с подчиненными прослоями алевролитов и 
аргиллитов с общей мощностью 160 м. 

Песчаники серые или светло-серые кварц-полевошпатовые мелко-
и среднезернистые. Алевролиты и аргиллиты серые и темно-серые, обо-
гащенные углистым материалом. Аргиллиты по составу каолинитовые 
и монтмориллонитовые. Верхняя часть угленосных отложендй мощно-
стью 260 м, как правило, охарактеризована песчаниками, алевролитами 
и аргиллитами с пластами каменного угля мощностью до 1 м. Песча-
ники этой части разреза кварц-полевошпатовые с глинистым либо из-
вестковистым цементом. Угли каменные черные. Из керна скважин опре-
делены остатки растений: Raphaelia diamensis S e w . , Cladophlebis 
a ldanensis V a k h r . , Gleichenia jacutica V a s s i 1., Osmundopsis acuti-
pinnula V a s s i 1., Equisetites tschetschumensis V a s s i 1., свойственные 
верхнеюрским отложениям. 

По pp. Тынкычану, Моолу и Ыбыкану угленосные отложения сло-
жены светло-серыми песчаниками, чередующимися с алевролитами, 
аргиллитами и пластами углей мощностью от 0,2 до 2 м. Из средней 
части этих отложений В. А. Вахрамеев определил верхнеюрскую флору: 
Equisetites sp., Cladophlebis aldanensis V a k h r . , Sphenopteris sp., Co-
niopteris ex gr. burejensis (Z a 1.) S e w., Sphenobaiera uninervis S a m., 
Sph. angusti loba H e e r , Podozamites angustifolius ( E i c h w . ) H e e r . 
Минеральный состав тяжелой фракции угленосных отложений, по дан-
ным А. Г. Коссовской (Коссовская и др., 1960), следующий: циркон 
(20—40%), хлорит (25—35%), лейкоксен (10—40%), гранат (2—10%), 
апатит и сфен (5—7%'). Мощность угленосных отложений — 450—500 м. 

По возрасту угленосные отложения приверхоянекой зоны хорошо 
сопоставляются с джяскойской свитой pp. Лены и Алдана. Необходимо 
отметить некоторое сходство литологической характеристики разрезов 

7* 
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этих двух тектонических областей, сформированных, по-видимому, в 
близких палеогеографических условиях. Несоответствием этому выводу 
являются определения фауны из низов угленосных отложений бассейна 
р. Лямпески. По определениям О. П. Смирновой, эта фауна представ-
лена: Gryphaea lacerna T e d . , Lima sp., Pleuromya alduini B r o n g n . , 
PI. e longata M u n s t . , Rhynchonella fischeri var. quadriplicata R o u i l l . 
По-видимому, в определениях допущены большие неточности, поскольку 
фаунистические остатки, вероятнее всего, происходят из батских отло-
жений, В соответствии с этим их определение должно быть уточнено. 

Верхняя толща по р . Бегиджану сложена морскими отложениями 
с ауцеллами. Отложения представлены серыми и зеленовато-серыми 
песчаниками мощностью около 100 м. В. Ф. Огай (1960) из этих отло-
жений собрал Entolium nummulare F i s c h . , Pseudotrapezoides cf. gro-
enlandicus S p a t h . 

Из тех же отложений с р. Собопола известны находки ауцелл 
(Aucella ex gr. mosquensis В u с h) . Зеленовато-серые песчаники это-
го же возраста выходят и по р. Чечуме. 

По pp. Моолу, Тынкычану и Ыбыкану сходные по возрасту отложе-
ния представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами и углями. 
Прослои углей имеют небольшую мощность. (0,2—0,5 м). Все породы 
обогащены углистым материалом. Мощность отложений — около 1000 м. 

По р. Моолу из этих же отложений В. А. Вахрамеевым определена 
флора: Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) B r o n g n . , CI. argutula, 
CI. williamsoni B r o n g n . , Ginkgo huttonii ( S t e r n b . ) H e e r , Ty-
rnoiy sp., Podozamites sp. В. А. Вахрамеев считает, что слои с упомяну-
той флорой относятся уже к нижнему мелу. 

В состав обломочного материала, по данным А. Г. Коссовской (Кос-
совская и др., 1960), входят: полевые шпаты (кислые плагиоклазы — 
50—60%), гранат (50—70%), биотит (10—15%), хлорит (5—20%), апа-
тит (5—15%), циркон (3—10%), лейкоксен (5—10%), эпидот и сфен. 

В разрезах Усть-Вилюйской, Собо-Хаинской и Сангарской площадей 
верхнеюрский разрез завершается толщей песчаников, переслаивающих-
ся с алевролитами, аргиллитами и пластами угля (от 2 до 10 м). Мощ-
ность этих отложений — свыше 400 м. 

Таким образом, в пределах приверхоянской зоны Приверхоянского 
краевого прогиба могут быть выделены нижний, средний и верхний от-
делы юрской системы. Нижний отдел может быть подразделен на ниж-
ний (предположительно), средний и верхний лейас. Отложения средне-
го отдела пока не могут быть расчленены сколько-нибудь детально. 
Верхний отдел юры подразделяется более или менее четко на две тол-
щ и — нижнюю (континентальную) и верхнюю (морскую). 



Г л а в а III 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ 
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИЛЮЙСКОЙ 

СИНЕКЛИЗЫ И ПРИВЕРХОЯНСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА 
В ЮРСКИЙ ПЕРИОД 

Фундамент, на котором сформировались юрские отложения, был 
образован в триасе. Он, как показывают геофизические исследования, 
имеет неоднородное, блоковое строение и является достаточно расчле-
ненным. В результате сочетания длительной денудации и тектонических 
движений поверхность фундамента приобрела неровную форму, появи-
лись з а п а д и н " и небольшие карманы. Отдельные площади оказались 
полого прогнутыми. 

В начале юрского периода резко расширяется площадь осадкона-
копления в результате наибольшего погружения, которое охватило Ви-
люйскую синеклизу и примыкающую к ней площадь Приверхоянья. 
Исключение составляют лишь северные участки синеклизы, представля-
ющие восточное обрамление Анабарского массива. Эти участки не испы-
тывали существенных погружений. 

Снос обломочного материала в период формирования песков, песча-
ников и конгломератов 'происходил с Анабарского массива и из района 
Хараулахских гор, с северного и восточного склонов Алданского мас-
сива и Байкало-Патомского нагорья, а также с полосы поднятий, пред-
ставляющей реликт среднетриасовой суши, которая существовала почти 
на продолжении всего юрского периода в районах пос. Сунтара, р. Си-
ней, на междуречье Лены и Татты, вблизи пос. Сангар, а также в сред-
нем течении pp. Восточной Хандыги, Тыры и Белой. 

Почти повсеместно в основании юрского разреза в Вилюйской сине-
клизе прослеживаются пески и галечники, являющиеся характерными 
континентальными русловыми образованиями быстродействующих вод-
ных артерий. Местами эти образования приближаются к отложениям 
баров, кос и пересыпей. 

Домерское время и тоарский век характеризовались расширением 
границ морского бассейна. Морской бассейн продвинулся далеко на 
юго-запад и юг Вилюйской синеклизы: морем заливается область вос-
точного склона Анабарского массива. На отдельных площадях конгло-
мераты в основании домерских отложений налегают на различные го-
ризонты палеозоя (кембрий и пермь). 

Конгломераты по восточному склону Анабарского массива сложены 
хорошо окатанной галькой, в составе которой преобладают окремненные 
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известняки битуминозной свиты кембрия. Мощность конгломератов не-
постоянная и колеблется в различных разрезах от 0,20—0,40 м (р. Мо-
торчуна) до 1 м (р. Муна) . Однако на некоторых участках конгломе-
раты отсутствуют и алевролиты домерского подъяруеа сразу ложатся 
на кембрийские известняки. Местами базальные отложения имеют про-
слои гравия, яркую и пеструю окраску пород, что, по-видимому, обус-
ловлено поступлением в бассейн продуктов разрушения пермской коры 
выветривания. Нередко в разрезе встречаются крупные глыбы-оттор-
женцы кембрийских известняков. 

Формирование конгломератов и галечников происходило в условиях 
развивающейся трансгрессии и дальнейшего прогибания территории. 
Море наступало с востока и севера, т. е. из области Верхояно-Колым-
ской геосинклинали и с площади, ныне занятой Северным Ледовитым 
океаном. 

Областями размыва в это время являлись: на северо-западе — Ана-
барский массив, на юге — Алданский щит, а также выступы древрего 
кристаллического фундамента вблизи Якутска, пос. Сангар, в ниж-
нем течении р. Вилюя, по pp. Собополу и Мянгкярэ. 

Обломочный материал доставлялся в морской бассейн активно дей-
ствующими реками. 

Морское происхождение базальных отложений восточной окраины 
Анабарского массива подтверждается нахождением на отдельных галь-
ках раковин рода Награх. Раковины Награх толстостенные, пластин-
чатые. Подобные виды встречены и в цементе конгломератов. Раковины 
имеют хорошую сохранность и захоронены в прижизненном состоянии. 
Вполне вероятно, что Награх жили в зоне береговой полосы — в зоне 
течений и волнений. На тех участках, где на размытую поверхность 
кембрийских известняков ложатся алевролиты, море трансгрессировало 
более быстрыми темпами. 

Фациальный характер вышележащих отложений неоднороден. На 
фоне общего погружения отдельные участки морского дна подвергались 
неоднократным и существенным размывам. В целом же комплекс по-
род представлен алевролитами, аргиллитами с прослоями и линзами 
песчаников и песчанистых известняков и многочисленными конкрециями 
глинистых и песчанистых известняков. В центре конкреций, как прави-
ло, наблюдаются обломки раковин либо растительные остатки. Обра-
зование таких конкреций происходило на незначительной глубине. На 
близость береговой полосы указывают также слабая сортировка мате-
риала, слабая его окатанность и обильное количество растительного 
материала в породе. В прибрежной полосе накапливались хорошо от-
сортированные пески, содержащие глауконит. На небольших участках 
вдоль восточного склона Анабарского массива и отчасти в Вилюйской 
синеклизе прослеживается зона мелководных образований — песков и 
песчаников, слагающих нижнюю часть домерского подъяруеа, а места-
ми и весь подъярус. Эти мелководные образования возникли в резуль-
тате движений мощных водных потоков, размывавших пески и песчани-
ки перми и триаса. Мелководные осадки прослеживаются и в области 
Верхоянья. Центральные участки Вилюйской синеклизы, по-видимому, 
сложены песчано-алевритовыми, а местами и глинистыми породами. 

Морской режим в домерское время был достаточно благоприятным 
для развития фауны: аммонитов, белемнитов, двустворчатых моллюс-
ков, гастропод, брахиопод, иглокожих и простейших. 

Широким распространением пользуются представители различных 
видов Награх, обладающие толстостенными раковинами. Среди встре-
ченных видов все Награх являются прикрепленными. Большинство из 



Вилюйская синеклиза и П риверхоянокий прогиб 103 

них приспосабливалось к жизни на галечниковых и песчаных грунтах 
в зоне максимальной циркуляции водных масс. Кроме Награх в отло-
жениях встречены виды с биссусным .прикреплением (Meleagrinella, 
Modiola, Lenella и пр.), а также свободноплавающие (Pecten) . Прикреп-
ление биссусных форм происходило как к подводным предметам, так и 
к водорослям. Наряду с вышеуказанными родами среди двустворчатых 
моллюсков существовали ползающие, зарывающиеся и малоподвиж-
ные (Pleuromya, Panope, Tancredia, Leda, Nucula, Myophoria) . 

Из других групп фауны присутствуют крупные раковины брахиопод 
(Septaliphoria, Terebratula, Zeilleria) и гастропод (Pleurotomaria, Turbo, 
Natica, Scurr ia ) . 

Весь указанный комплекс фауны обитал в полосе шельфа. Массовое 
количество органических остатков было, по-видимому, приурочено к глу-
бинам до 200 м, т. е. к глубинам с освещенностью морского дна. Эти 
глубины определялись также по наличию водорослей, для которых не-
обходим дневной свет. Наиболее благоприятная глубина для развития 
донной фауны была в пределах 10—40 м, реже — 80 м. Учитывая все 
особенности, можно думать, что формирование отложений домерского 
подъяруса происходило в условиях мелководного бореального бассейна, 
соленость вод которого была близкой к солености вод мирового океана. 

На периферических участках морской бассейн имел, вероятно, не-
сколько меньшую соленость за счет привноса вод реками. 

Относительно обитания в отложениях домерского подъяруса аммо-
нитов (Amaltheus, Pa l ta rp i tes ) , присущих водам с нормальной соле-
ностью, определенной ясности не существует. Скорее всего, раковины 
этих животных занесены в прибрежную зону морскими течениями из 
центральных либо достаточно удаленных от берегов областей морского 
бассейна. Однако не исключено, что некоторые из аммонитов, отличаю-
щиеся наиболее выпуклой раковиной и слабой обтекаемостью, приспо-
сабливались к придонному образу жизни. 

Максимальное развитие трансгрессии приходится на тоарский век. 
В это время накапливаются в основном тонкозернистые осадки (глины 
и известняки). Привнос материала в бассейн значительно ослабевает 
вследствие ослабления эрозионной деятельности на континенте. Песча-
но-алевролитовые осадки локализуются вблизи областей сноса. По-
ступление материала происходило главным образом за счет разрушения 
различных типов пород Анабарского массива (на севере) и Алданского 
щита (на юге). Трансгрессия распространилась далеко на юго-запад: 
море достигло Тунгусско-Вилюйского прогиба. 

Глинистые отложения Приверхоянского прогиба обладают темным 
цветом и содержат значительное количество тонкораспыленного органи-
ческого вещества. Кроме того, отложения этой области характеризуют-
ся повышенной битуминозностью. 

Фауна тоарских отложений отличается от домерской. Среди остат-
ков фаун в этих отложениях преобладают представители родов Leda, 
Modiola, Pseudomytiloides, Arctotis. 

В массовом количестве встречаются белемниты из родов Mesoteuthis, 
Nannobelus, Passaloteuthis , реже аммониты Dactylioceras и гастроподы 
Natica, Pleurotomaria. Скопления белемнитов иногда образуют небольшие 
прослои. Зарывающиеся формы в отложениях тоарского яруса немного-
численны, представлены, главным образом, Leda. Водный режим, по-ви-
димому, был значительно спокойнее, чем в домерский век, в результате 
чего расцвет получили виды, любящие глинистые грунты (Leda), а также 
виды с биссусным прикреплением (Pseudomytiloides). В целом комплекс 
фауны резко отличается от подстилающих отложений и характерен для 
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более спокойных областей морского бассейна. Некоторое резкое умень-
шение видового состава фауны в тоарский век объясняется, по-видимо-
му, отсутствием достаточной придонной циркуляции вод и, возможно, 
недостатком кислорода. 

В области Верхоянья — наиболее прогнутой части территории — 
мощность -нижнеюрских отложений составляет около 500 м, в Вилюй-
ской синеклизе мощность не превышает и 250 м. 

На границе ранне- и среднеюрской эпох происходит резкое изме-
нение палеогеографической обстановки. Начинается этап длительной 
регрессии и сокращения площади морского бассейна. Наиболее интен-
сивные поднятия, обусловившие значительный размыв подстилающих 
отложений (pp. Вилюй, Марха, Тюнг), произошли к этому времени в 
юго-западной части Вилюйской синеклизы. Поэтому в упомянутых рай-
онах в основании средней юры повсеместно залегают конгломераты 
либо наблюдается кора выветривания. По восточному обрамлению Ана-
барского массива и в Приверхоянском прогибе в глинистых отложениях 
аалена появляются мощные прослои песчаников. Крупные размывы про-
изошли на границе верхнего аалена и байоса (?), а также на отдельных 
участках в кровле батских отложений. 

На границе ранне- и среднеюрской эпох изменился и химизм мор-
ских вод, а также резко обновилась фауна. 

Среди фаунистических остатков обильно представлены Retroceramus, 
встречаются крупные створки Arctotis1, Pecten, а также аммониты из ро-
да Leioceras и белемниты Hasti tes. Анализ фауны показывает, что в 
нижнеааленский век происходит заметное обеднение фауны в родовом 
отношении. Здесь наиболее широко распространены Retroceramus и 
Arctotis. Виды первого рода достаточно многочисленны. Раковины Ret-
roceramus в основном имеют размеры до 10 см. Они не отличаются тол-
стым призматическим слоем, хотя последний у них хорошо развит. Сре-
ди аммонитов встречаются лишь пелагические виды. 

Значительное обмеление морского бассейна приходится на верхне-
ааленский век. В это время особенно отчетливо сказались поднятия, 
охватившие сопредельные площади. Здесь накапливался в основном 
песчаный материал. Местами мощность песчаных отложений достигает 
100 м. По-видимому, на отдельных площадях отложения сформирова-
лись и в озерно-болотных водоемах. Наглядным примером этого могут 
служить торфяники из отложений pp. Ыгыатты, Вилюя и Кемпендяя. 
Условия для пышного развития фауны в это время были не достаточно 
благоприятными. Поэтому отложения верхнего аалена слабо охаракте-
ризованы фаунистическими остатками либо не содержат их совсем. 
В основном же это прибрежные, мелководные осадки, образовавшиеся 
на глубине менее 40 м. 

К началу байос-батского веков в области Верхоянья на фоне обще-
го воздымания территории произошло погружение, которое к концу бат-
ского века вновь сменилось поднятием. Почти повсеместно происходило 
накопление тонкозернистых осадков. Условия для развития фауны ста-
ли благоприятными. Отложения байос-батского веков характеризуются 
многочисленными Retroceramus, Arctotis, достаточно многочисленными 
Phacoides, Oxytoma, Modiola, Tancredia, Astarte, аммонитами Arctoce-
phalites, Cranocephalites, Holcophylloceras, Phylloceras, в меньшей степе-
ни — белемнитами Megateuthis. Особенно многочисленны в байос-бат-
ских отложениях остатки Retroceramus. Среди последних наблюдается 
значительное разнообразие видов. Раковины их достигают гигантских 
размеров (до 1 м). Встречается, как правило, большое количество осо-
бей одного и того же вида. Изобилие Retroceramus в этих отложениях 
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настолько велико, что все остальные группы двустворчатых моллюсков 
на их фоне выглядят угнетенными. Аммониты обладают выпуклой фор-
мой раковины, киля обычно не имеют и, по-видимому, являлись придон-
ными обитателями. 

Формирование байос-батских отложений происходило также в усло-
виях мелководного бассейна. На это указывают большое количество рас-
тительного материала в породах, наличие знаков ряби и волноприбой-
ных знаков и изобилие карбонатных конкреций. 

В байос-батских отложениях зафиксированы продукты разрушения 
кимберлитовых тел, а также кислых пород. Думается, что в байосский 
и батский века морской бассейн представлял мелководный залив, оп-
ресненный за счет активного привноса вод реками. Во всяком случае, 
это несомненно, касается периферической части бассейна. 

Начало позднеюрской эпохи явилось переломным моментом в исто-
рии развития области и связано со значительными поднятиями и даль-
нейшей регрессией моря в северном и северо-восточном направлениях. 
Поднятия привели к образованию полого наклоненной на восток, север 
и северо-восток заболоченной равнины. В первую половину позднеюр-
ской эпохи на этой поверхности формировались приморские озера, зам-
кнутые лагуны, зарастающие водоемы, благоприятные для образова-
ния торфяников и углей. Песчаные осадки имеют тип баров, кос, пере-
сыпей. Мелкозернистые отложения имеют волнистую слоистость, следы 
взмучивания, оползания и нередко содержат остатки пресноводной фау-
ны. Деятельность речной сети оживляется, усиливается поступление 
обломочного материала. На западе Вилюйской синеклизы (pp. Марха, 
Вилюй, Кемпендяй) отлагаются песчаные осадки, близкие по своим осо-
бенностям к русловому аллювию. Восточнее по бортам синеклизы фор-
мируются отложения дельт и конусов подводных выносов. Вполне ве-
роятно, что в результате поднятий, происшедших на границе средне- и 
позднеюрской эпох в Верхояно-Колымской геосинклинали, на месте Вер-
хоянья возникла цепочка пологих островов. 

На восточном склоне'Анабарского массива в первую половину позд-
неюрской эпохи господствовал прибрежно-морской режим, свойствен-
ный областям переходным от континента к морю. В прибрежно-мор-
ских условиях накапливались на этой территории отложения, являю-
щиеся возрастным аналогом нижней половины джяскойской свиты в 
Жиганском районе. 

Это преимущественно тонкозернистые косослоистые ожелезненные 
породы с линзами углей и углистых сланцев, лишенные фауны. Слои 
имеют часто линзовидный характер залегания. Нормальный морской 
режим сохранился лишь на севере области, начиная примерно от бас-
сейна pp. Буор-Эйээкита и Элиэбитийэ. В виде небольшого залива море в 
какой-то степени, по-видимому, заходило и в область Приверхоянского 
прогиба, но южная граница его распространения здесь еще не установ-
лена. Отложения келловея и нижнего оксфорда в северных разрезах 
заключают много аммонитов (Cadoceras, Macrocephalites, Cardioceras, 
Longaeviceras) и немногочисленные остатки Retroceramus. Среди иноце-
рамид уже в келловейский век начинают появляться виды с неравно-
створчатой раковиной. Раковины Retroceramus в этих отложениях не-
большие. 

К началу ранневолжского века значительная часть Приверхоянского 
прогиба подверглась достаточно интенсивному, но кратковременному 
прогибанию. В результате этого море трансгрессировало далеко на юг 
но не захватило, видимо, Вилюйской синеклизы. 

Это была самая большая по площади позднеюрская трансгрессия, 
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которая намного превосходила нижнемеловую. Во многих разрезах, от-
носящихся к периферической части бассейна, отложения нижнего волж-
ского яруса начинаются конгломератами. Отдельные участки области 
были прогнуты неравномерно. Наиболее прогнутыми оказались область, 
примыкающая с востока к Анабарскому массиву, где нижневолжские 
отложения имеют мощность свыше 100 м, и область, ныне представля-
ющая западный склон Верхоянского хребта, где мощность морских от-
ложений с ауцеллами более 300 м. Породы нижнего волжского яруса 
вблизи Анабарского массива представлены тонкозернистыми разновид-
ностями и лишь самая верхняя часть их сложена песчаниками. В обла-
сти Приверхоянского прогиба в строении разреза участвует в основном 
песчаный материал. Сортировка его, так же как и окатанность, слабая, 
что свидетельствует о близости области сноса. 

Все отложения нижнего волжского яруса характеризуются повышен-
ной карбонатностью. В разрезах Приверхоянского прогиба среди ауцел-
ловых слоев встречаются пропластки угля. По своему типу они близки 
к пелагическим образованиям. 

Конгломераты, прослеживающиеся в основании нижневолжских от-
ложений, изобилуют фауной. Фаунистические остатки попадаются как 
в гальках, так и в цементе. Здесь встречены в большом количестве бе-
лемниты Cylindroteuthis и Pachyteuthis, а также ауцеллы и редкие об-
ломки Retroceramus. Гальки конгломератов состоят преимущественно 
из юрских пород. Сами конгломераты, возможно, имеют рецессивное 
происхождение, как и многочисленные маломощные прослои их в мор-
ских отложениях юры. 

Областями размыва в ранневолжский век являлись Анабарский мас-
сив, северный склон Алданского щита и гряда-островов на месте Верхо-
янской геоантиклинали. 

К концу позднеюрской эпохи, в связи с поднятиями Верхоянской гео-
антиклинали, зона максимальных погружений приурочивается к обла-
сти Приверхоянья, на месте которого возник краевой прогиб. Интенсив-
ное развитие этого прогиба происходило уже в раннемеловое время. 

Следует отметить, что юрский морской бассейн в Приверхоянском 
прогибе и Вилюйской синеклизе по своим особенностям относится к бо-
реальной провинции. В течение всего юрского периода он не был изоли-
рован, а имел широкую связь с открытым морем, о чем свидетельствует 
наличие сходных групп фауны в юрских разрезах изученной области и 
сопредельных регионов (Хатангская и Лено-Анабарская впадины и Се-
веро-Восток С С С Р ) . Поэтому специфический состав юрских фаун на 
Лене и Вилюе не может быть объяснен существованием фактора изоля-
ции. Анализ родового и видового состава юрских фаун показывает, что 
наряду с существованием проходящих групп фауны многие стратигра-
фические подразделения характеризуются четким скачкообразным из-
менением основного ее состава. Особенно резкое изменение можно про-
следить на аммонитах, не зависящих от фациальных особенностей мор-
ского дна. Так, например, для домерского века характерны Amaltheus, 
Paltarpites, для тоарского — многочисленные Dactylioceras, Osperleioce-
ras. Д л я отложений средней юры типичны Leioceras (аален) , Сгапо-
cephalites, Arctocephalites (бат) . В отложениях верхней юры встреча-
ются Macrocephalites, Cadoceras, Longaeviceras (келловей), Cardioceras 
(оксфорд), Subplanites (нижний волжский ярус) . 

Указанные изменения состава аммонитов положены в основу вы-
деления ярусов и более мелких подразделений стратиграфической шка-
лы. Изменение родового и видового состава фаун, но уже в меньшей 
степени, можно констатировать и на примере двустворчатых моллюсков. 
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Резкое обновление этих фаун происходит на границе нижней и средней 
юры, к которой приурочено массовое появление Retroceramus. На гра-
нице средней и верхней юры происходит резкое обеднение последних: 
количество видов сокращается, раковины приобретают небольшие раз-
меры. Из других групп двустворчатых моллюсков, заслуживающих 
большого внимания, следует отметить ауцелл. Эта новая группа фауны 
возникла на границе нижнего и верхнего оксфорда (в массовом коли-
честве экземпляров) и получила широкое распространение в бассейне 
Лены в раннем волжском веке. Д л я нижнеюрских отложений харак-
терны также Награх (Бодылевский, 1956) и Myophoria. Массовое рас-
пространение белемнитов (имеется в виду количество особей) прихо-
дится на тоарский век и конец позднеюрской эпохи. 

Упомянутые различия в фаунах д а ж е в пределах одного и того же 
бассейна в течение всего юрского периода несомненно говорят о коле-
баниях температурного режима. В этом отношении положительные ре-
зультаты также дают палеоботанические и литологические исследова-
ния. Комплекс исследований позволяет заключить, что в течение юрско-
го периода в бореальной провинции существовал умеренный и влажный 
климат. 

По данным М. К. Калинко (1959), температура воды среднеюрского 
морского бассейна на Севере Сибири составляла +15,5°. Указанная тем-
пература установлена по результатам анализа ростров белемнитов. 

Таким образом, роль влияния климата как планетарного фактора 
на развитие фаун несомненно велика. Однако при объяснении причин 
эволюции фаун каждого конкретного бассейна необходимо также учи-
тывать комплекс факторов, которые, безусловно, накладывают свой от-
печаток на развитие фаун. К этим факторам, прежде всего, относятся: 
тектонические особенно'сти строения территории, соленость бассейна, 
глубины, для многих групп фауны — типы грунтов, освещенность мор-
ского дна, давление и пр. 



Г л а в а IV 

ОПИСАНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫХ моллюсков ИЗ Ю Р С К И Х 

ОТЛОЖЕНИЙ ВИЛЮЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ и 
ПРИВЕРХОЯНСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА 

Двустворчатые моллюски в юрских отложениях Вилюйской синекли-
зы и Приверхоянского краевого прогиба довольно многочисленны и по 
количеству встречающихся видов занимают первое место. Остальные 
группы фауны располагаются следующим образом (в порядке убыва-
ния) : белемниты, гастроподы, ладьеногие, брахиоподы и аммониты. 

Двустворчатые моллюски найдены совместно с аммонитами, поэтому 
геологический возраст их установлен с достаточной степенью точности. 
Д л я остатков двустворчатых моллюсков характерным является то, что 
они встречаются в массовом количестве экземпляров, имеют широкое 
географическое распространение и обладают четкой изменчивостью во 
времени. Эти особенности несомненно придают им руководящее значе-
ние. 

Двустворчатые моллюски из юрских отложений Вилюйской синекли-
зы и Приверхоянского прогиба монографически изучены слабо. Только 
в монографиях И. И. Лагузена (Lahusen, 1886), А. Кейзерлинга < Keyser-
ling, 1848) и Г. Т. Петровой (Петрова и др., 1947, 1953) имеются крат-
кие описания немногочисленных видов этих ископаемых. 

При описании двустворчатых моллюсков автор применил система-
тику, опубликованную в справочнике «Основы палеонтологии» под ре-
дакцией А. Г. Эберзина. Автор счел уместным дать в работе и родовые 
характеристики, поскольку в указанном руководстве некоторые из них 
приведены не полностью либо отсутствуют вовсе. 

ТИП MOLLUSCA. МЯГКОТЕЛЫЕ 

П О Д Т И П CONCHIFERA. Р А К О В И Н Н Ы Е 

КЛАСС BIVALVIA. ДВУСТВОРЧАТЫЕ 

ОТРЯД TAXODONTA. РЯДОЗУБЫЕ 

Семейство Ledidae D а 11, 1898 

Род Leda S c h u m a c h e r , 1817 

Т и п р о д а : Area ros t ra ta С h е i m n i t z, 1784. 
О п и с а н и е . Раковина от маленьких до средних размеров, равно-

створчатая, неравносторонняя, округленнотреугольной формы, с за-
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остренным задним краем. Маленькие макушки часто наклонены внутрь 
и слегка повернуты назад. Внутренняя связка помещается в треуголь-
ной, часто скошенной ямке, под макушкой. Наружная связка прикреп-
ляется как впереди, так и позади макушек. Замок таксодонтный; много-
численные зубные пластинки располагаются по обе стороны замочного 
края, обычно перпендикулярно его ветвям. Луночка широкая, длинная. 
У некоторых видов она слабо выражена. Щиток, как правило, узкий, 
ланцетовидный, хорошо обособлен (рис. 15). 

Pin с. 15. Внутреннее строение рако-
вины Leda (правая створка). 

М — макушка; 3 — зубы; СЯ — связоч-
ная ямка ; ОПМ — отпечаток переднего 
мускула; ОЗМ — отпечаток заднего муску-
ла; СМЛ — синус мантийной линии; М Л — 

мантийная линия. 
ПК — передний край; НК — нижний 
кран: ЗК — задний край; ЗК 1 — замоч-

ный край. 
В — высота раковины; Д — длина рако-
вины; Д П Ч — длина передней части 

створки. 

Наружная поверхность раковины гладкая, с нежными концентриче-
скими складочками и косыми струйками нарастания либо украшена реб-
рами. Киль один либо два. Мантийная линия осложнена неглубоким 
синусом. 

Передний край раковины короткий расширенный, задний — клюво-
видный или рострообразный удлиненный. Замочный край искривлен. 
Мускульные отпечатки почти одинаковой величины. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Силур— 
ныне. 

Leda polaris K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. I, фиг. 1 

19622. Leda polaris К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских отло-
жений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 17, 
табл. II, фиг. 1. 

Г о л о т и п * . № 1. Геологический музей ВАГТ. Река Молодо. Ниж-
няя юра. Домерский подъярус. 

О п и с а н и е . Раковина вздутая, равностворчатая, округленнотре-
угольной формы, с сильно оттянутым и заостренным задним краем. 
Макушки небольшие, выдающиеся, слегка наклоненные внутрь и при-
ближенные к переднему краю. Поверхность раковины гладкая. 

Передний край плавно закруглен. Задний край оттянут. Нижний 
край описывает пологую дугу. Замочный край из двух ветвей. Передняя 
ветвь его почти в два раза короче задней. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Высота 11 
Длина 31 
Длина замочного края 26 
Длина передней ветви замочного края 7 
Длина задней ветви замочного края 19 

* В ранее опубликованных работах автора для некоторых новых видов не были 
указаны шлотипы, поэтому в настоящей работе ссылки «а них помещены после сино-
нимики. 
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С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Р я д признаков отличает 
этот вид от известных в литературе и дает основание считать его новым 
видом. От Leda acuminata acuminata ( G o l d f . ) он отличается большими 
размерами раковины, сильно оттянутым заостренным задним краем, 
плавным очертанием переднего края, большей длиной замочного края. 
Очертания краев, выпуклость и длина замочного края не позволяют 
отождествлять рассмотренный вид и с Leda jacutica P e t r . С Nucula 
complanata Q u e n s t . имеется сходство, однако сибирский вид отличает-
ся большей высотой раковины и более широким треугольным ростром. 

М а т е р и а л . Река Молодо выше устья р. Сюнгюде. Алевролиты 
домерского подъяруса с Amaltheus margar i t a tus M o n t f . Количество 
экземпляров — 3. 

К о л л е к ц и я автора (1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Домерский подъярус Приверхоянского краевого прогиба. 

Leda jacutica P e t г o v a , 1947 

Табл. I, фиг. 2 а — е 

1947. Leda jacutica П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фауи СССР, 
том 8, стр. 105, 106, табл. VIII , фиг. 12—15. 

1953. Leda jacutica П е т р о в а . Стратиграфия и фауна морских мезозойских отложе-
ний Северной Сибири, стр. 20—22, табл. I, фиг. 5—17, 

1962г. Leda jacutica К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских отло-
жений Вилюйской 'синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 17, 
табл. IX, фиг. 5. 

О п и с а н и е . Раковина вздутая, крупная, толстостенная, с удлинен-
ным и заостренным задним краем. Наибольшая выпуклость располо-
жена в области макушки и приближена к переднему краю. Макушки 
широкие низкие, соприкасающиеся, повернутые назад и немного при-
ближенные к переднему краю. Н а р у ж н а я поверхность раковины глад-
кая, с многочисленными концентрическими знаками нарастания, а так-
же со слабо заметными радиальными струйками. 

Передний край широкий округлый, плавно переходящий в нижний 
край и постепенно соединяющийся с замочным краем. Задний край от-
тянут в ростр. Нижний край описывает плавную дугу. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 
Высота 
Толщина 
В 
д •jp** 

дГ 
С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Указанный вид не отли-

чается от Leda jacutica P e t r . , описанной Г. Т. Петровой (Петрова и др., 
1947, стр. 105, 106, табл. VIII , фиг. 12—15) из верхнелейасовых отло-
жений Центральной Якутии. От Leda acuminata acuminata ( G o l d f.) 
(Goldfuss, 1826, стр. 125, фиг. 1) отличается крупными размерами, низ-
кими макушками и большим числом зубных пластинок. 

25 24 23 21 
15,5 15,5 14 12,5 
12 11,5 11 9,9 

0,62 0,64 4 0,60 0,59 

0.48 0,47 0,47 0,47 

* В —высота раковины; Д — длина раковины. 
Т — толщина раковины; Д —длина раковины; В —высота раковины. * * 
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М а т е р и а л . Реки Тюнг, Марха, 
lioceras gracile ( S i m p s . ) . 

Количество экземпляров—100. 
V I - 9 8 

№ - J . 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и 

юра. Тоарский ярус Вилюйской CHHI 

Хатангской впадины. 

Вилюй. Тоарские глины с Dacty-

(Геологический музей МГРИ, 

(1954) и автора (1958). 
р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

;клизы, Приверхоянского прогиба, 

Leda acuminata acuminata ( G o l d f u s s , 1826) 

Табл. I, фиг. 3 a—м 

1826. Nueula acuminata G o l d f u s s . Petrefaicta Germaniaie, стр. 147, табл. 125, 
фиг. 7 a—с. 

1858. Nucula acuminata Q u e n s t e d t . Der Jura, стр. 187, табл. 23, фиг. 14. 
1947. Leda acuminata П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР, 

том 8, стр. 105, табл. VIII, фиг. 10, 11. 
1953. Leda acuminata П е т р о в а . Стратипрафия и фауна морских мезозойских отло-

жений Северной Сибири, стр. 19, 20, табл. I, фиг. 1—4. 
1962г. Leda acuminata acuminata К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун 

юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 17, табл. IX, фиг. 4, 4а. 

О п и с а н и е . Раковина обычно небольших размеров (от 11,3 до 
14,5 мм в длину)*, сильдо вздутая, толстостенная, с коротким широким 
передним краем и удлиненным суженным и уплощенным рострообраз-
ным задним краем. Наибольшая выпуклость проходит от макушки к 
нижнему краю. Макушки широкие, приподнятые над замочным краем, 
загнутые внутрь и слегка повернутые назад. Поверхность створок глад-
кая, покрытая исключительно тонкими линиями нарастания. На внут-
реннем слое раковины, как и у Leda jacutica P e t r . , наблюдается сла-
бая радиальная струйчатость. 

Несколько расширенный округлый передний край соединяется с уме-
ренно выпуклым нижним краем, который, приподнимаясь кверху, пере-
ходит в узкий округлый задний край. Он, так же как и передний край, 
постепенно соединяется с замочным краем. Замочный край длинный, 
изогнутый примерно в средней части. 

Р а з м е р ы , в мм: 

Тол- в т Д л и н а ветвей замоч-
№ о б р а з ц а Д л и н а Высота щ и н а д д ного к р а я 

0,62 0,48 4; 3 
0,66 0,51 4,5; 4,5 
0,69 0,55 — 
0,69 0,50 — 
0,65 0,54 — 
0,65 0,50 — 
0,68 0,52 3; 4 
0,64 0,48 — 
0,66 0,52 3,3; 3,5 
0,67 0,58 3; 2 
0,67 0,54 3; 4 

* Ископаемые, описанные Л. В. Сибиряковой (1961, стр. 60, 61, табл. VII, фиг. 11) 
как Leda acuminata ( G o l d f . ) , отличаются от типичного вида формой рамовины и 
меньшей ее толщиной; поэтому они не включены в синонимику. 

445 
То же 

14,5 9,0 7,0 
13,5 9,0 7,0 
13,0 9,0 7,2 
13,0 9,0 6,5 
13,0 8,5 7,0 
13,0 8,5 6,5 
12,5 8,5 6,5 
12,5 8,0 6,0 
12,5 8,2 6,5 
12,0 8,0 7,0 
12,0 8,0 6,5 



113 Двустворчатые моллюски 

» 12,0 8,5 6,5 0,71 0,54 4; 3 
» 12,0 7,4 6,0 0,61 0,50 3; 3 
» 11,5 8,5 6,5 0,74 0,56 3; 3 
» 11,5 7,5 6,0 0,65 0,52 
» 11,5 8,0 5,5 0,69 0,48 
» 11,3 8,0 6,0 0,71 0,54 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . В коллекции В. А. Вахра-
меева, переданной автору для монографической обработки, имелось 
свыше 20 экземпляров небольших раковинок Leda acuminata acuminata 
( G o l d f.) прекрасной сохранности. Этот вид в литературе относительно 
редко упоминается, хотя сравнительно часто встречается в отложениях 
среднего и верхнего лейаса Кавказа и особенно Центральной Якутии. 
Якутские экземпляры соответствуют западноевропейским Nucula acumi-
nata G о 1 d f. (Goldfuss, 1826, стр. 125, фиг. 1). Надо отметить, что кро-
ме коэффициента выпуклости, увеличенного у первых, они все же отли-
чаются более сглаженными очертаниями створок. От Nucula str iata 
R o e m e r рассматриваемый вид отличается удлиненным узким задним 
краем, меньшим коэффициентом выпуклости и завернутыми назад ма-
кушками. Угловатые очертания и меньшая выпуклость отличают Leda 
acuminata acuminata ( G o l d f . ) от Nucula bebeta Q u e n s t . Послед-
ние два вида приведены Браунсом (Brauns, 1869) в качестве синонимов 
Leda acuminata ( G o l d f . ) . Однако, учитывая указанные отличительные 
признаки, упомянутые виды нельзя включать в синонимику. Точно так 
же сюда не принадлежит и Leda (Nucula) acuminata Z i e t e n , отли-
чающаяся от типичного вида треугольными очертаниями и большей вы-
сотой раковины. 

М а т е р и а л . Реки Тюнг, Марха, Вилюй. Тоарские глины с Dacty-
lioceras gracile ( S i m p s . ) и Osperleioceras viluiense K r i m h . Количе-

V I — 98 
ство экземпляров — 20. (Геологический музей М Г Р И , № ^ ]• 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева и Ю. М. Пущаровского (1954) и 
автора (1958). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 
юра. Тоарский ярус Вилюйской синеклизы и Приверхоянского прогиба. 
Средний и верхний лейас Северного Кавказа , Средней Азии. Вне С С С Р -
средний лейас Германии. 

Leda acuminata viluiensis K o s c h e l k i n a subsp. nov. 

Табл. I, фиг. 4 a—м 

VI — 9 8 
Г о л о т и п . № о Геологический музей М Г Р И . Река Вилюй 

О * 
(устье р. Илигира) . Нижняя юра. Тоарский ярус. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая (от 8,5 до 18 мм в длину), уме-
ренно вздутая, тонкостенная. Раковина значительно уплощена по срав-
нению с Leda acuminata acuminata ( G o l d f . ) , но, как и у последней, наи-
более выпуклая часть принадлежит макушечной области. Поверхность 
створок в данном случае также значительно положе наклоняется как 
к нижнему, так и к переднему краям. Небольшиё широкие, выдающиеся 
макушки повернуты назад. Поверхность створок гладкая, с частыми 
концентрическими знаками нарастания. 

Замочный край изогнут. Соотношение передней и задней ветвей 
его — 1 : 1 . -
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Р а з м е р ы , в мм: 

Тол- в Т Длина ветвей за-
№ образца Длина Высота щина д д мочного края 

171 18,0 .11,0 8,0 0,61 0,44 5; 4 
То же 17,2 10,0 9,0 0,58 0,52 5; 4.5 
» » 15,5 10,0 7,2 0,64 0,46 
» » 15,5 9,5 6,5 0,61 0,41 4; 4 
» » 14,5 9,0 6,0 0,62 0,41 
» » 13,5 8,5 6,0 0,63 0,44 3; 3,5 
» » 13,0 9,0 6,5 0,69 0,50 3,5; 3,5 
» » 12,5 8,0 6,0 0,64 0,48 
я » 12,5 8,0 5,5 0,64 0,44 
» » 12,5 8,2 5,4 0,66 0,43 
» » 12,5 7,5 5,0 0,60 0,40 
» » 12,3 8,5 6,5 0,69 0,53 
» » 12,2 8,0 5,5 0,65 0,45 
» » 12,0 8,0 5,5 0,67 0,46 3,5; 2 
» » 12,0 8,0 5,0 0,67 0,42 2; 1,5 
» » 11,5 7,2 5,0 0,63 0,43 

11,5 7,5 5,0 0,65 0,43 
» » 11,2 7,2 5,0 0,64 0,45 2,5; 3 
» » 10,5 6,5 4,5 0,62 0,43 
» » 8,5 6,0 3,5 0,71 0,41 2,2; 1,5 

С р а в н е н и я и о С )щ"ие з а м е ч а н и я . Этот подвид напоминает 
по форме раковины Leda acuminata acuminata ( G o l d f . ) . От типичного 
вида он отличается меньшим коэффициентом выпуклости и более тонкой 
раковиной, поэтому автор и выделяет его в качестве нового подвида. 

М а т е р и а л . Река Вилюй. Тоарские гоЛубовато-серые глины с 
Osperleioceras viluiense К г i m h. Количество экземпляров — свыше 100. 

К о л л е к ц и я А. Г. Ржонсницкого (1917) и автора (1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Тоарский ярус Вилюйской синеклизы. 

ОТРЯД ANISOMYARIA. НЕРАВНОМУСКУЛЬНЫЕ 

Семейство Monotidae F i s c h e r , 1887 

Pod Meleagrinella W h i t f i e l d , 1885 

Т и п р о д а : Avicula echinata W. S m i t h , 1817. 
О п и с а н и е . Раковина слабо скошенная, округлого или овального 

очертания, небольших размеров, неравносторонняя и неравностворча-
тая, с выпуклой левой и плоской или лишь слабо выпуклой правой 
створками. У правой створки переднее ушко отделено от остальной ра-
ковины глубокой биссусной вырезкой, а иногда редуцируется до неболь-
шого отростка. Заднее ушко левой створки маленькое, позади вогнутое. 
Левая створка имеет сзади вогнутое ушко (рис. 16). 

Скульптура из тонких радиальных ребер и концентрических складок. 
Скульптура правой створки ослаблена. Замочный край короткий. 

Отпечаток мускула-аддуктора один, слегка приближенный к задне-
му краю. Мантийная линия состоит из отпечатков мышечных пучков, 
прослеживающихся от макушечной области почти по середине створок 
с небольшим смещением в сторону переднего края. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средний 
триас — верхняя юра. 

8 Труды С В К Н И И , вып. 5 
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а 6 

Р и с . 16. Морфология раковины Meleagrinella. 
а — вид с наружной стороны левой створки раковины; б — вид с внутренней стороны левой створки. 

М — макушка; Р Р — радиальные ребра; КС — концентрические складки; ПУ — переднее ушко; 
ЗУ — заднее ушко; БВ — биссусный вырез; ОМ — отпечаток мускула; МЛ — мантийная линия. 

ПК — передний край; НК — нижний край; 3K — задний край; ЗК( — замочный край. 
В — высота раковины; Д — длина раковины. 

Meleagrinella tiungensis ( P e t r o v a , 1947) 

Табл. II, фиг. il а, б 

1947. Pseudomonotis t iungensis П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых 
фаун СССР, том 8, стр. 121, табл. XII, фиг. 1—4, 5 а, Ь. 

1953. Pseudomonotis t iungensis П е т р о в а . Стратиграфия и фауна морских мезозой-
ских отложений Северной Сибири, стр. 35—37, табл. III, фиг. 4—18. 

19622. (Pseudomonotis) tiungensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун 
юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба,, 
стр. 27, табл. IV, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, неравностворчатая. 
У молодых экземпляров она почти округлая; по мере роста высота ра-
ковины начинает превышать длину и раковина становится неправильно-
овальной и неравносторонней. 

Левая створка выпуклая, неправильноовальная. Макушка выдаю-
щаяся, почти центральная, наклоненная к замочному краю. Переднее 
ушко маленькое, треугольное, сливается со створкой. Заднее ушко срав-
нительно большое треугольное, имеет постепенный переход в створку. 
Наружную поверхность створки украшают от 23 до 30 веерообразно рас-
ходящихся от макушки прямых тонких округлых радиальных ребер. 
Межреберные промежутки шире ребер. В них изредка вклиниваются 
короткие ребрышки второго порядка. Радиальные ребра пересекаются 
частыми концентрическими складочками. В области макушки и на уш-
ках ребра и складки выражены слабо и наблюдаются с трудом. 

Правая створка слабо выпуклая, слегка скошенная, почти округлая, 
с маленькой, невыдающейся макушкой. Переднее ушко маленькое, 
узкое, изогнутое в виде ложечкообразной складочки. Она резко отделе-
на от створки глубоким биссусным вырезом, доходящим почти до ма-
кушки. Заднее ушко широкое треугольное плоское, отделенное от створ-
ки слабой вдавленностыо. Скульптура состоит из нежных нитевидных 
радиальных ребер, пересеченных концентрическими складочками. Меж-
реберные промежутки значительно шире ребер. 
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Р а з м е р ы , в мм: 
Левая створка 

Длина 6 8 13 
Высота 5 9 16 
В 

-уг 0,83 1,12 1,23 

Правая створка 
16 8 9 
19 8 9 

1,18 1,00 1,00 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Имеющиеся в распоряже-
нии автора экземпляры легко отождествляются с Meleagrinella (Pseudo-
monotis) t iungensis, описанным Г. Т. Петровой (Петрова и др., 1947, 
стр. 121, табл. XII, фиг. 1—4, 5 а , Ь ) из среднелейасовых отложений Цент-
ральной Якутии. От молодых экземпляров Meleagrinella (Pseudomono-
tis) sparsicosta ( P e t r . ) (Петрова и др., 1947, стр. 124, табл. XII, 
фиг. 16—18; 19 а—с) рассматриваемый вид отличается неправильно-
овальной формой раковины и меньшим количеством радиальных ребер 
на левой створке. От Meleagrinella (Pseudomonotis) doneziana (В о г.) 
(Борисяк, 1909) вид отличается более узкими очертаниями и более мно-
гочисленными ребрами на левой створке. 

М а т е р и а л . Реки Вилюй, Марха, Тюнг, Амга, Большая Батуобия, 
Алдан, Молодо, Моторчуна. Песчаники и алевролиты домерского подъ-
яруеа с Amaltheus margar i t a tus M o n t f . Количество экземпляров—• 

VI — 98 
100. (Геологический музей М Г Р И , № ^ ) . 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева, А. А. Арсеньева (1954), автора 
(1949—1958). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 
юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, Хатангской впадины. Нижняя юра Северо-Востока 
СССР. 

Meleagrinella sparsicosta ( P e t r o v a , 1947) 

Табл. II, фиг. 2 а—в 

1947. Eumorphotis sparsicosta П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых 
фаун СССР, том 8, стр. 124, табл. XII, фиг. 16—18; 19 а—с. 

1953. Eumorphotis sparsicosta П е т р о в а . Стратиграфия и фауна морских мезозой-
ских отложений Северной Сибири, стр. 42, 43, табл. V, фиг. 6—8. 

О п и с а н и е . Раковина достигает в длину 37 мм, тонкая, неравно-
створчатая, неравносторонняя, округленноовальной формы, у молодых 
экземпляров почти округлая. 

Левая створка выпуклая, округленноовальная, вытянутая в высоту. 
Макушка приближена к переднему краю, выдающаяся. Переднее ушко 
створки треугольное маленькое, заднее — сравнительно большое. Створ-
ка украшена 23—30 прямыми округлыми ребрами первого порядка, раз-
деленными широкими промежутками, в которые неравномерно вклини-
ваются короткие ребра второго порядка, а иногда и третьего. Радиаль-
ные ребра почти не заметны на передней части створки и обычно слабо 
развиты на заднем ушке. Концентрические складки редко расставлены 
в средней части створки и сближены к ее краям. 

Правая створка слабо выпуклая или почти плоская округлая, имеет 
маленькую макушку, слегка приподнятую над замочным краем. Перед-
нее ушко маленькое треугольное, отделенное от створки биссусным вы-
резом; заднее ушко больше переднего, плавно соединяется со створкой. 
Скульптура состоит, главным образом, из концентрических морщин и 
прямых округлых радиальных ребер, не доходящих до макушки. 

8* 



116 Двустворчатые моллюски 

29 29 37 
30 31 — 

1,03 1,07 — 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . По форме и скульптуре 
раковины рассматриваемый вид тождествен с Meleagrinella (Eumorpho-
tis) sparsicosta, описанным Г. Т. Петровой (Петрова и др., 1947, стр. 124, 
табл. XII, фиг. 16—18, 19 а—с) из верхнелейасовых отложений Централь-
ной Якутии. Однако слабое развитие переднего ушка у раковин этого 
вида по сравнению с Eumorphotis, а также отсутствие складки на зад-
нем ушке позволяют относить их к роду Meleagrinella. От Meleagrinella 
(Pseudomonotis) t iungensis ( P e t r . ) (Петрова и др., 1947, стр. 121, 
табл. XII, фиг. 1—4, б а, Ь) вид отличается нескошенной формой ракови-
ны, большими размерами и более грубой радиальной и концентрической 
скульптурой. 

М а т е р и а л . Реки Тюнг, Марха. Песчаники домерского подъяруса 
с Amaltheus sp. Количество экземпляров — 25. (Геологический музей 

VI — 9 8 , 
МГРИ, № — ^ ) • 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева и Ю. М. Пущаровского (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы. 

Meleagrinella buschinskii K o s c h e l k i n a sp. nov. 

Табл. II, фиг. 3 а, б 
VI — 9 8 

Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Марха . 
О п и с а н и е . Раковина толстая, с высотой, превышающей длину, 

сильно выпуклая, достигающая в высоту 44 мм. Левая створка значи-
тельно вздутая в примакушечной области; отсюда она круто наклонена 
как к переднему, так и к заднему краям. Макушка выдающаяся, нави-
сающая над замочным краем, занимающая по отношению к нему 
примерно центральное положение. Пере'днее ушко небольшое, не отде-
ляется от створки. Заднее ушко шире переднего, также постепенно пе-
реходит в створку. 

Наружная поверхность створки покрыта многочисленными расходя-
щимися от макушки радиальными ребрами двух порядков и пересекаю-
щими их концентрическими складками. Широкие лентообразные ребра 
первого порядка у нижнего края чередуются с менее широкими (в два 
раза уже) ребрами второго порядка. Межреберные промежутки в не-
сколько раз уже ребер. Концентрические складки равномерно располо-
женные редкие. При пересечении радиальных ребер и концентрических 
складок образуются бугорки. В области макушки радиальные ребра 
расположены равномерно, все более или менее одинаковой величины 
и разделены равными межреберными промежутками. Нежные радиаль-
ные ребрышки и концентрические складочки украшают и заднее ушко. 

Правая створка слабо выпуклая, почти плоская, округлых очерта-
ний, с маленькой, не выдающейся над замочным краем макушкой. Зад-
нее ушко створки треугольное, переднее — шиловидное, отделенное от 
створки широким биссусным вырезом. Скульптура представлена как 
концентрическими складками, так и радиальными ребрами, построенны-
ми по типу левой створки. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Левая ствирма 

Длина 19 20 26 27 
Высота 20 23 27,5 32 

I - 1,05 1,15 1,05 1,18 
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Р а з м е р ы , в мм: 

Длина 
Высота 
В 
д 

29 37 — 
32 44 45 

1,10 1,18 — 

• Правая створка Левая створка 
30 33 
36 33 

1,20 1,00 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Наиболее близким видом 
является Meleagrinella sparsicosta ( P e t r . ) , от которого описываемый 
вид отличается крупными радиальными ребрами и узкими межребер-
ными промежутками. 

М а т е р и а л . Река Марха. Ожелезненные песчаники тоара с Arcto- ' 
tis marchaensis ( P e t r . ) . Количество экземпляров — 5. 

К о л л е к ц и я Г. И. Бушинского (1951). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Тоарский ярус Вилюйской синеклизы. 

Т и п р о д а : Hinnites lenaensis L a h u s е n, 1886. 
О п и с а н и е . Раковина округлого или овального очертания, нерав-

носторонняя, неравностворчатая, от небольших до очень крупных раз-
меров. 

Левая створка выпуклая, правая — плоская либо вогнутая. Ушки 
хорошо развиты. Заднее, большое ушко обычно сопровождается силь-
ной складкой. Переднее ушко меньше заднего и на правой створке не-
сет биссусный вырез. Замочная площадка сравнительно широкая. За-
мочный край короче длины раковины. Скульптура состоит из радиаль-
ных ребер трех порядков и концентрических складок. Отпечаток мус-
кула-аддуктора один. Мантийная линия точечная, в виде ряда мест при-
крепления мышечных пучков (рис. 17). 

Arctotis встречаются исключительно часто либо в виде разобщенных 
створок, либо с сомкнутыми створками. 

Впервые виды этого рода были описаны И. И. Лагузеном из сборов 
А. Л. Чекановского как принадлежащие роду Hinnites. Это вполне соот-
ветствовало господствовавшим в то время взглядам, когда целый ряд 
ископаемых остатков из мезозойских отложений по неправильной, ча-
сто волнистой скульптуре принято было относить к роду Hinnites, не-
смотря на то что у них не левая, а правая створка являлась плоской 
или слабо вогнутой. 

В 1901 г. Биттнер (Bit tner) , описывая псевдомонотисов из верхне-
палеозойских отложений Европы, впервые предложил выделить в новый 
подрод Eumorphotis виды псевдомонотисов, имеющие хорошо развитые 
ушки, как переднее, так и заднее крыловидное, со складкой. В качестве 
типичного вида он выбрал Pseudomonotis (Eumorphotis) telleri. 

В 1915 г. А. А. Борисяк, учитывая данные Биттнера, пересмотрел 
диагнозы видов, отнесенных к роду Hinnites. Он пришел к убеждению, 
что отличная от Pectinidae выпуклость створок и совершенно иное строе-
ние связочной площадки, возрастные изменения отдельных морфологи-
ческих признаков, размеры ушек, форма складок у этих видов вполне 
соответствуют подроду Eumorphoti3. 

Вслед за А. А. Борисяком Г. Т. Петрова (Петрова и др., 1947), обра-
батывая псевдомонотисовую фауну из районов Центральной Якутии, 

Семейство Aviculopectinidae M e e k et Н a y'd е n, 1864 

Род Arctotis B o d y l e v s k y , 1960 
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также выделила несколько новых видов, которые ею были отнесены к 
подроду Eumorphotis. Однако, в противоположность Биттнеру, выше-
указанному подроду был дан несколько иной диагноз, в котором в каче-

а 

-ЗУ 

Р и с . 17. Морфология рако-
вины Arctotis. 

а — вид с наружной стороны ле-
вой створки; б — вид с внутренней 

стороны правой створки. 
М — макушка; ПУ — переднее 
ушко; ЗУ — заднее ушко; БВ — 
биссусный вырез; Р Р — радиаль-
ные ребра; КС — концентрические 
складки; Б — бугорки; СК — 
складка ; А — ареа; МЛ — мантий-
ная линия; ОМ — отпечаток мус-

кула. 
ПК — передний край; НК — ниж-
ний край; 3K — задний край; ЗК |— 

замочный край. 
В — высота раковины; Д — длина 

раковины. 

6 

стве основных признаков были приняты следующие: крупные размеры 
раковины и более широкая ареа, покрытая продольными струйками. 
Следует отметить, что указанные Г. Т. Петровой признаки для подрода 
Eumorphotis являются возрастными. 

Таким образом, к 1960 г. в составе подрода Eumorphotis было выде-
лено большое количество триасовых, юрских и меловых видов. В 1960 г. 
В. И. Бодылевский, детально изучив юрские и меловые Eumorphotis, 
пришел к выводу, что они отличаются от триасовых видов. По-
этому В. И. Бодылевский предложил выделить юрские и меловые виды 
указанного подрода в новый род, который он назвал Arctotis. Предста-
вители этого рода по описанию В. И. Бодылевского (1960) отличаются 
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от триасовых сравнительно широкой замочной площадкой, более корот-
ким, чем длина, замочным краем и слабо выраженной выемкой заднего 
края заднего ушка. Своевременность и необходимость выделения груп-
пы юрских и меловых видов Eumorphotis в новый род Arctotis подтверж-
дается и работой Ишикавы (Ichikawa) за 1958 г., который указал, что 
типичные Eumorphotis встречаются только в триасе. 

В состав рода Arctotis входят следующие опубликованные виды: из 
тоарских отложений — Arctotis marchaens i s ( P e t r . ) , A. vai ( B o d y l . ) , 
A. tabagensis ( P e t r . ) , из байос-батских отложений — A. sublaevis 
( B o d y l . ) , из батских отложений — A. tolmachevi K o s c h . Из гюздне-
юрских отложений — A. intermedia ( B o d y l . ) ; из нижнемеловых — 
A. anabarensis ( P e t r . ) . 

Arctotis lenaensis (L a h.) принято было считать руководящей фор-
мой отложений ааленского яруса. В связи с тем что И. И. Лагузен в 
1886 г. описал под Pseudomonotis (Hinnites) lenaensis два различных ви-
да, причем оба из батских отложений низовьев р. Лены, необходимо уточ-
нить понятие об этом виде, его распространении и стратиграфическом 
значении. По правилам приоритета автор счел целесообразным закре-
пить название Arctotis lenaensis (L a h.) за формой, изображенной 
И. И. Лагузеном на табл. I, фиг. 3,3а, и считать ее распространенной от 
ааленского по батский ярус включительно. Д л я второго вида (Lahusen, 
1886, табл. I, фиг. 4) еще в 1958 г. В. И. Бодылевский предложил назва-
ние Arctotis sublaevis sp. nov. Этот вид встречается в байосском и бат-
ском ярусах. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Юра — 
мел. 

Arctotis marchaensis ( P e t r o v a , 1947) 

Табл. II, фиг. 4 а—в 

1947. Eumorphotis marchaensis П е п р ю в а . Атлас руководящих форм ископаемых 
фаун СССР, том 8, стр. 123, табл. XII, фиг. 13—15. 

1953. Eumorphotis marchaensis П е т р о в а . Стратиграфия и фауна морских мезозой-
ских отложений Северной Оибири, стр. 40—42, табл. IV, фиг. 1—4. 

1962г. Arctotis marchaensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
(отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 28, 
табл. IX, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, округленноовальных 
очертаний, умеренно выпуклая. Левая створка обычно более выпуклая, 
чем правая, с небольшой, едва выдающейся над замочным краем ма-
кушкой, несколько смещенной к переднему краю. Переднее ушко створ-
ки маленькое округленнотреугольное, плавно переходящее в створку. 
Заднее —широкое треугольное, также постепенно соединяющееся со 
створкой. 

Наружная поверхность створки украшена многочисленными (свыше 
30) прямыми округленными радиальными ребрами первого порядка, 
разделенными широкими межреберными промежутками. Между ребра-
ми первого порядка вклиниваются тонкие, не доходящие до макушки 
округлые ребра второго порядка. Радиальные ребра и концентрические 
складочки украшают также большое заднее ушко. При пересечении ре-
бер и редких концентрических морщин на раковине образуются сгла-
женные бугорки. 

Правая створка слабо выпуклая, почти плоская, с не выдающейся 
над замочным краем маленькой макушкой. Переднее ушко створки 
узкое, в виде небольшой складки, отделенной от створки глубоким бис-
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сусным вырезом. Заднее ушко, сливающееся со створкой, треугольное, 
значительно больше переднего. Скульптура створки состоит из концен-
трических морщин и слабо наблюдаемых радиальных ребер двух 
порядков. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Лота я створка 

Выюота 27 27 
Длина 36 30 
В 

- д - 0,75 0,90 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . По форме и скульптуре 
алданские экземпляры совершенно тождественны с Arctotis (Eumorpho-
tis) marchaensis , описанным Г. Т. Петровой (Петрова и др., 1947, 
стр. 123—124, табл. XII, фиг. 13—15) из верхнелейасовых отложений 
бассейна р. Мархи. От Arctotis (Eumorphotis) tabagensis ( P e t r . ) (Пет-
рова и др., 1947, стр. 124) рассматриваемый вид отличается более ши-
рокими радиальными ребрами, меньшим их количеством и более выпук-
лой левой створкой. 

М а т е р и а л . Реки Алдан, Уланичан, Нэтээги, Молодо, Моторчуна, 
Марха, Тюнг. Песчаники и алевролиты тоарского яруса с Dactylioce-
ras sp. Количество экземпляров—15. (Геологический музей МГРИ, 

VI — 9 8 

К о л л е к ц и я автора (1950, 1958), В. А. Вахрамеева (1951). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Тоарский ярус Вилюйской синеклизы и Приверхоянского прогиба. 

Arctotis lenaensis ( L a h u s e n , 1886) 

Табл. Ill, фиг. 1 а—е 

1886. Hinnites lenaensis L a h u s e n . Die Inoiceramen-Sichiehten aus den Olenek und 
der Lena, табл. I, фиг. 3, За. 

1947. Eumorphotis lenaensis П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 8, стр. 124, ,125, табл. XIII, фиг. 1, '2. 

1953. Eumorphotis lenaensis П е т р о в а . Стратиграфия и фауна морских мезозойских 
отложений Северной Сибири, стр. 38, табл. IV, фиг. 8, 9. 

1953. Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis Б о д ы л е в с к и й . Малый атлас руко-
водящих ископаемых, стр. 89, табл. XIV, рис. 180 а, б. 

1958. Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis Б о д ы л е в с к и й , Ш у л ь г и н а . Юр-
ские 1И меловые фауны низовьев Енисея, стр. 49, 50, табл. XIV, фиг. 3—6. 

19622. Arctotis lenaensis lenaensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун 
юрских отложений Вилюйской .синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 28, табл. XII, фиг. 2, 2а. 

О п и с а н и е . Раковина от маленьких до крупных размеров, выпук-
лая, почти округлых очертаний. 

Левая створка выпуклая равносторонняя у молодых экземпляров, 
резко неравносторонняя у взрослых особей. Высота створки варьирует 
от нескольких миллиметров до 85 мм, а иногда размеры раковины бы-
вают и больше. Длина изменяется в тех же пределах, причем у моло-
дых особей она обычно равна высоте. По мере роста раковины соотно-
шения между этими двумя размерами изменяются незначительно, так 
что в целом створка сохраняет приблизительйо округлую форму. Наи-
большая выпуклость приурочена к средней части створки, откуда поверх-
ность створки постепенно наклоняется в сторону переднего и заднего 
краев. Нижний край описывает правильную дугу и постепенно соеди-
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няется как с передним, так и с задним краями, первый из которых почти 
округлый, последний — неправильно изогнутый. Замочный край обычно 
прямой и длинный. 

Переднее ушко небольшое треугольное, с небольшой биссусной вы-
резкой; постепенно оно сливается со створкой (от 3 до 17 мм). Заднее, 
треугольное ушко у молодых особей равно переднему и, так же как по-
следнее, постепенно соединено со створкой. У взрослых раковин размеры 
заднего ушка сильно увеличиваются (3—33 мм) по сравнению с перед-
ним ушком, от чего створка становится резко неравносторонней: часть 
ушка образует широкую и пологую складку, отделенную от створки 
вдавленностью, идущей прямолинейно от макушки к нижне-заднему 
краю. 

Макушка маленькая, слабо приподнятая над замочным краем. 
У юных особей она занимает центральное положение, у взрослых зна-
чительно приближена к переднему краю. Поверхность ареи (широкой 
у взрослых экземпляров) , так ж е как и связочной бороздки, покрыта 
тонкими горизонтальными струйками. Связка помещается под макуш-
кой, в углубленной бороздке, направленной назад. 

Скульптура створки состоит из многочисленных радиальных ребер 
трех порядков и концентрических складок. Прямые округлые ребра (пер-
вого и второго порядков), веерообразно расходящиеся от макушки к 
нижнему краю, вблизи последнего становятся широкими лентообразны-
ми, иногда слегка волнистыми. Межреберные промежутки уже ребер. 
Знаки нарастания частые, нежные; складки, наоборот, редкие, равно-
мерно расположенные, грубые (у взрослых особей до 10). При пересе-
чении концентрических складочек и радиальных ребер на наружной по-
верхности раковины образуются серии сглаженных бугорков. Радиаль-
ные ребра и концентрические складки украшают также и крыло. Коэф-

В З У 
ф и ц и е н т ~ к о л е б л е т с я от 0,89 до 1,18, — о т 1 до 2,81. 

Правая створка округлых очертаний, плоская либо вогнутая, нерав-
носторонняя. Переднее ушко небольшое треугольное, отделенное от 
створки сильной вдавленностью, в которой помещается выпуклая скла-
дочка; она несет желобок для биссуса. Заднее ушко большое широкое, 
изогнутое в виде складки, почти постепенно соединяющееся со створ-
кой, а иногда отделенное от нее слабой вдавленностью. 

Скульптура представлена радиальными ребрами и концентрически-
ми складочками, несравненно более слабыми и поэтому не всегда сохра-
няющимися. 

Р а з м е р ы , в м м : 

Хо Колич. в ЗУ* Местона- Распростра -
обр. экз. в д ПУ ЗУ д ПУ хождение нение 

8 1 69 67 11 25 1,02 2.27 Мыс Кые- Ааленский 
татым Ярус 

10 1 35 34 11 15 1,02 1,36 р. Алдан То же 
То же 46 43 10 19 1,06 1,90 » » » » 

» » 1 41 41 7 15 1 2,14 » » » » 
» » 1 70 66 15 22 1,06 1,47 » » » » 

25 10 10 3 3 1 1 » » » » 
То же 1 25 25 7 7 1 1 » » » » 

» » 1 31 31 5 6 1 1.20 » » » » 
26, 10 7 85 85 15 27 1 1,80 » » » » 

* ПУ —длина переднего ушка; ЗУ — длина заднего ушка. 
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29 3 37 37 7 12 1 1,71 
36 1 18 18 5 7 1 1,4 

444 2 30 32 8 12 0,93 1,90 

Общее количество замеренных экземпляров — 24. 
С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Описанная автором фор-

ма полностью идентична с изображенными И. И. Лагузеном (Lahusen, 
1886) на табл. I, фиг. 3 и За, Г. Т. Петровой — на табл. XIII, фиг. 1, 2, 
а также В. И. Бодылевским — на табл. XIV, рис. 180 а, б, и может быть 
отнесена к Arctotis lenaensis (L a h.) . 

От байос-батских Arctotis sublaevis B o d y l . отличается меньшей вы-
пуклостью левой створки и слабой вогнутостью правой створки, а так-
же меньшей складкой на заднем ушке и скульптурой. 

М а т е р и а л . Реки Алдан, Лена, Марха, Тюнг, Молодо. Алевроли-
ты аалена, содержащие Leioceras ex gr. gotzendorfensis D о г п. (р. Сюн-
гюде). Слои с Arctocephalites aff. ellipticus S p a t h на побережье Ана-
барской губы. Количество экземпляров —100. (Геологический музей 

VI — 98 ч 
МГРИ, № 3 6 ). 

К о л л е к ц и я автора (1949, 1958), В. А. Вахрамеева (1951). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Аален (в большом количестве экземпляров) — б а т Вилюйской си-
неклизы, Приверхоянского прогиба, Хатангской впадины, Северо-Вос-
тока СССР. 

Arctotis sublaevis B o d y l e v s k y , 1958 

Табл. IV, фиг. 1 

1886. Hinnites lenaensis L a h u s e n . Die Iniaceramen-Sichiichten aus den Olenek und 
der Lena, табл. I, фиг. 4. 

1915. Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis B oipinic я к. О Pseudomonotis (Eumor-
photis) lenaensis L a h . , cnp. 141, табл. I, фиг. 1—'11. 

1958. Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis L a h . var. sublaevis nov. Б о д ы л е в -
с к и й и Ш у л ь г и н а . Юрские и меловые фауны низовьев Енисея, стр. 50, 
табл. XV, фит. 2. 

1957. Eumorphotis lenaensis anabarensis К о ш е л,к и н а . Палеонтологическое обосно-
вание ярусного расчленения морских юрских отложений Вилюйской впадины и 
Приверхоянского краевого прогиба, crip. 30. 

19622. Arctotis lenaensis anabarensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун 
юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 28, 29, табл. XXIV, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Раковина обычно крупная, резко неравносторонняя 
у крупных особей, с сильно дугообразно вздутой левой створкой и зна-
чительно вогнутой правой. 

Левая створка от почти равносторонней до резко неравносторонней, 
сильно выпуклая, примерно округлых очертаний; высота ее — от 13 до 
75 мм и длина — от 11 до 82 мм. Размеры переднего ушка варьируют 
от 3 до 11 мм. Размеры заднего ушка изменяются в пределах от 3 до 
31 мм. Коэффициенты колеблются следующим образом: Ki — от 1 до 
1,18 и Кг — от 1 до 3,30. Последний возрастает по мере роста раковины. 
Наибольшая выпуклость приурочена к средней части створки. Макуш-
ки маленькие, слабо выдающиеся. Скульптура такая же, как и у Arctotis 
lenaensis ( L a h . ) , но радиальные ребра более сглаженные, широкие. 

Правая створка неравносторонняя, сильно вогнутая, с теми же мор-
фологическими особенностями, что и у предыдущего вида. Скульптура 
створки ослаблена. 

» » » » » » 

р. Тюиг -» 
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Р а з м е р ы , в мм: 
Левые отварки 

№ Колич. в ЗУ Местона- Распростра-
обр. экз. В д ПУ ЗУ д ПУ хождение нение 

7 2 13 11 3 3 1,18 1,00 р. М'ЯНГКЯ 
рэ 

Батский 
ярус 

3126/10 1 26 29 7 11 0,90 1,57 р. Собопол То же 
6 5 35 36 9 10 0,97 1,11 р. Мянгкярэ » » 

3126 1 37 36 10, 
8 

14 1,02 1,40 р. Собопол » » 
3126/5 1 38 40 

10, 
8 13 0,95 1,63 » » » » 

7060 1 49 51 11 16 0,96 1,45 » » » » 
P-22 1 50 49 8 15 1,02 1,87 » » » » 

226 1 50 51 13 19 0,98 1,46 р. Лям-
песка 

» » 

To же 1 51 54 17 17 0,94 1,00 То же » » 
» » 1 64 70 13 23 0,91 1,78 » » » » 
» » 1 65 65 10 28 1,00 2,80 » » » » 
» » 1 68 75 10 33 0,90 3,30 » » » » 
» » 1 69 71 10 31 0,97 3,10 » » » » 
» » 2 70 70 11 31 1,00 2,82 » » » » 
» » 2 75 82 — — 0,92 — » » 

Общее количество замеренных экземпляров вида — 15. 
С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Обильное количество 

створок этого вида встречается либо сомкнутыми, либо разрозненными, 
либо те и другие вместе, образуя крупные ракушечники. В верхней ча-
сти отложений средней юры эти скопления наиболее часты и состоят 
главным образом из крупных, сильно вздутых раковин, хотя здесь же 
встречаются редкие створки всех размеров. Раковины приурочены, как 
правило, к плоскостям напластования и лежат в беспорядке. 

Описанный вид по очертаниям и скульптуре наиболее сходен с Hin-
nites lenaensis в изображении И. И. Лагузена (Lahusen, 1886, табл. I, 
фиг. 4) и Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis в изображении А. А. Бо-
рисяка (1915, табл. I, фиг. 1—11). По тем ж е признакам данный вид 
имеет некоторое сходство с широко распространенным в средней юре 
Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis [Lahusen, 1886, табл. I, фиг. 3 и 
За ; Петрова (Петрова и др., 1947), табл. XIII, фиг. 1, 2], от которого 
отличается сглаженными ребрами, сильной выпуклостью левых створок, 
большей вогнутостью правых створок, в результате чего раковина ста-
новится круто дугообразно изогнутой. Эту характерную особенность 
можно проследить на всех экземплярах, как на юных, так и на взрос-
лых. 

М а т е р и а л . Реки Лена, Собопол, Бегиджан, Алдан, Лямпеска. 
Батские алевролиты и песчаники с Cranocephal i tes и Arctocephalites. Ко-

VI — 9 8 ^ 
личество экземпляров—150. (Геологический музей М Г Р И , № ^ j )• 

К о л л е к ц и я автора (1949, 1954, 1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского краевого прогиба. Байос — бат Ха-
тангской впадины. 

Arctotis tolmachevi K o s c h e l k i n a , 1960 

Табл. IV, фиг. 2 а—в 

1915. Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis Б о р и с я к . О Pseudomonotis (Eumor-
photis) lenaensis L a h., табл. II, фиг. 12. 
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1960. Arctotis tolmachevi К о ш е л к и н а . Новые виды древних растений и баспозшю-
иочных СССР. Ч. 2, стр. 46, табл. V, фиг. 13, 14. 

19622. Arctotis tolmachevi К о ш е л к и я а. Полевой атлас руководящих фау« юрских 
отложений йилюйскюй синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 29, 
табл. XVIII, фиг. 5, 5а. 

О п и с а н и е . Раковина от небольших до крупных размеров, выпук-
лая, с почти равносторонней левой створкой, значительно вытянутая 
в высоту. 

Левая створка выпуклая, округленноовального очертания, с высотой, 
превышающей длину раковины. Створка обладает почти равными плос-
кими треугольными широкими ушками, из которых у взрослых экзем-
пляров переднее ушко немного больше заднего. Макушка заостренная, 
выдающаяся, наклоненная над прямым замочным краем; у молодых 
особей она занимает центральное положение, у взрослых немного сме-
щена вперед. Нижний край плавно закруглен. Размеры створки по ме-
ре роста раковины варьируют следующим образом: высота — от 13 до 
45 мм, длина — от 10 до 35 мм, длина переднего ушка — от 3 до 9 мм, 
длина заднего ушка — от 3 до 13 мм. Коэффициенты изменяются так: 

В ПУ 
д — от 1,17 до 1,40,"^;— от 1 до 1,60. 

Наружная поверхность створки у молодых экземпляров покрыта 
многочисленными нитевидными округлыми ребрами двух порядков 
(ребра второго порядка различаются с трудом) и редкими концентриче-
скими складочками. У взрослых особей ребра двух порядков наблюда-
ются отчетливо, причем они становятся крупными округлыми и, почти 
не изгибаясь, доходят до нижнего края. Межреберные промежутки по 
величине примерно равны ребрам. Концентрические складки редкие, 
располагаются неравномерно: то через 1,5 мм (при высоте створки в 
4,5 мм), то несколько чаще; ушки покрыты только концентрической 
скульптурой. 

Правая створка плоская или слегка -вогнутая, неравносторонняя, так 
же как и левая, вытянута в высоту, с маленькой, невыдающейся ма-
кушкой. Переднее ушко маленькое ложечкообразное, отделенное от 
створки глубоким биссусным вырезом. Заднее ушко треугольное широ-
кое, сливающееся со створкой. 

Поверхность створки украшена многочисленными радиальными реб-
рами, пересекающимися с частыми концентрическими складочками, 
которые выражены значительно слабее, чем на левой створке. Ушки по-
крыты только концентрическими складочками. От пересечения радиаль-
ных ребрышек и концентрических складочек поверхность створки при-
обретает слегка бугорчатый характер. 

Р а з м е р ы, в мм: 
Правая створка 

Колич. в ЗУ Местона- Распростра-
обр. экз. В Д ПУ ЗУ д ПУ хождение нение 

3126 1 13 10 3 3 1,30 1,00 р. Собопол, 
р. Бегиджан 

Батекий 
ярус 

То же I 13 11 3 3 1,18 1,00 То же То же 
» » 1 19 14 3 3 1,36 1,00 » » » » 
5222 1 20 17 5 5 1,18 1,00 р. Лена » » 
7018 1 25 19 6 6 1,31 1,00 » » » » 
Р-22 1 30 25 6 7 1,20 1,17 » » » » 
5222 1 38 27 6 9 1,41 1,50 » » » » 
3126 1 41 31 9 9 1,32 1,00 » » » » 
Р-22 1 42 35 6 13 1,20 2,17 » » » » 
3126 1 45 35 8 12 1,28 1,50 » » » » 
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Общее количество замеренных экземпляров вида — 10. 
С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Многочисленные створки, 

как правые, так и левые, встречаются часто совместно с Arctotis sublae-
vis B o d y l . в отложениях батского яруса. Раковины образуют скопле-
ния, имеют хорошую сохранность и располагаются в беспорядке, но 
обычно левыми створками вверх. Arctotis tolmachevi K o s c h . по форме 
раковины, строению ребер и форме ушек имеет близкое сходство с ви-
дом, изображенным А. А. Борисяком (1915, табл. II, фиг. 12) под назва-
нием Pseudomonotis (Eumorphotis) lenaensis L a h . 

Вытянутая в высоту раковина этих особей, прямые радиальные реб-
ра двух порядков (они разделены межреберными промежутками, по 
ширине равными ребрам) , менее вогнутая и почти плоская правая створ-
ка, а также менее широкое заднее ушко левой створки значительно от-
личают описанные экземпляры от Arctotis sublaevis B o d y l . и позво-
ляют предполагать, что упомянутые выше отличительные признаки не 
являются, как это представлял А. А. Борисяк, результатом деформации, 
а характеризуют новый вид. 

М а т е р и а л . Реки Собопол, Бегиджан, Алдан. Песчаники верхней 
пачки батского яруса. Количество экземпляров — 21. (Геологический 

V I — Q 8 
музей М Г Р И , №—jjjj ) . 

К о л л е к ц и я автора (1949, 1954) и Л . И. Санкиной (1954), В. В . П а -
нова (1954). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 
юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Семейство Aucellidae F i s c h e r , 1887 

Род Aucella K e y s e r l i n g , 1846 
•s 

1955. Anaucella gen. nov. П ч е л и н ц е в а . Новые ауцеллиды верхнего триаса и ниж-
ней юры Дальнего Востока. 

1960. Anaucella subgen. П ч е л и я ц е в а. Основы палеонтологии, стр. 78. 
1962. Anaucella gien. П ч е л и н ц е в а . Стратиграфия и фауна пластинчатожаберных 

Западного Приохотья, стр. 37—40. 

Т и п р о д а : Aucella pallasi K e y s e r l i n g , 1846. 
О п и с а н и е . Раковина от небольших до крупных размеров, нерав-

ностворчатая, неравносторонняя, скошенная и тонкая. Левая створка 
обычно выпуклая, с S-образно загнутой макушкой, нависающей над 
замочным краем. Правая створка, как правило, слабо выпуклая либо 
почти плоская с маленькой, иногда не загнутой макушкой. Заднее ушко 
отчетливо развито на обеих створках. Переднее ушко правой створки 
имеет биссусную выемку. Скульптура состоит из концентрических скла-
док, а у некоторых экземпляров и из радиальных ребер. Замочный край 
короткий беззубый. Связка располагается впереди и позади макушки: 
передняя ее часть помещается на узкой, клиновидной пластинке (пра-
вая створка), идущей вдоль ушка; задняя располагается под макушкой 
левой створки, в желобке, примыкающем к биссусному вырезу. Мус-
кульное впечатление одно (рис. 18). 

В 1908 г. Д. Н. Соколов, описывая остатки ауцелл с горной гряды 
Тиман и с о. Шпицберген, впервые подразделил их на группы. Выде-
ленные Д. Н. Соколовым группы, вместо двух малоудачных подродов 
(«типов») «а» и «в» А. Кейзерлинга, являются дальнейшим шагом по 
уточнению классификации ауцелл и представляются более целесообраз-
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ными с чисто практической точки зрения, так как облегчают видовое 
определение остатков ауцелл. Следует здесь же отметить, что Д. Н. Со-
колов, в противоположность А. П. Павлову (Pavlow, 1907), был склонен 
понимать вид более широко. В подтверждение своего вывода Д. Н. Со-

Р и с . 15. Морфология раковины Aucella-
а — вид с наружной стороны левой створки; б — 

вид сбоку. 
М — макушка; ЗУ — заднее ушко; КС — концен-
трические складки; ПС — правая створка; ЛС — 

левая створка. 
ПК — передний край; HK — нижний край; З К — 

задний край. 
Д н — наибольшая длина раковины; Ш — шири-

на раковины; T — толщина раковины. 

колов в 1927 г. опубликовал некоторые сведения о значительной вариа-
ции ряда морфологических признаков у ауцелл. 

В 1949 г. В. И. Бодылевский предложил назвать группу Aucella pal-
lasi по типичному виду группой Aucella mosquensis и вторую группу — 
Aucella volgensis. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя 
юра — нижний мел. 

Aucella pallasi K e y s e r l i n g , 1846 

Табл. IV, фиг. 3 а—в 

1846. Aucella pallasi K e y s e r l i n g . Wissenschaftliehc Beobachtungen auf einer Reiae 
in das Petschora-Land im Jahre 1843, стр. 299, табл. XVI, фиг. 1—6. 

1848. iBuchia pallasi R о u i 1 1 e r. Etudes progressives sur la geoliogie de Moscou, стр. 273, 
табл. D, фиг. 3 a, b, c, d. 

1863. Aucella mosquensis Г о ф м а н . Юрский период окрестности Илецкой защиты, 
стр. 16, 30, табл. V, фиг. 70—72. 

1871. Aucella mosquensis E i i c h w a l d . Bemerkungen uber die Halbinsel Mangischlak 
und die Aleutischen Inseln, табл. XVII, фиг. 3, 7, 8, 11. 

1888. Aucella ipallasi Л а г у з е н . Ауцеллы, встречающиеся в России, том 8, табл. I, 
фиг. 12—17, 19, 20. 

1949. Aucella mosquensis П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 9, стр. 140, табл. XXII, фиг. 6. 

1953. Aucella mosquensis Б о д ы л е в с к и й . Малый атлас руководящих ископаемых, 
стр. 90, табл. XVI, рис. 186. 

1955. Aucella mosquensis Г е р а с и м о в . Руководящие ископаемые мезозоя цент-
ральных областей европейской части СССР, стр. 91, табл. XII, фиг. 6—8. 

19622. Aucella mosquensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 29, 
30, табл. XXXIII, фиг. 3, За. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая: в длину — 36 мм и в ширину — 
27 мм (правая створка) . У некоторых левых створок длина — 40 мм, 
ширина — 26 мм. Таким образом, ширина правой створки составляет 
1,3 длины, ширина левой створки—1,5 длины. Раковина неравноствор-
чатая и неравносторонняя. 

Левая створка обычно выпуклая, с длинной, выдающейся, S-образно 
загнутой вперед макушкой. Кончик макушки слегка наклонен назад. 
Заднее ушко хорошо выражено. 
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Правая створка более или менее овальная, почти плоская, вздутая 
только к заднему краю; притом выпуклость имеет крышеобразный 
вид и напоминает тупой киль, проходящий примерно до маленькой 
макушки. Макушка почти не выдается и приближена к заднему 
краю. 

Наружная поверхность створок покрыта обыкновенно довольно ча-
стыми, резкими концентрическими складочками, чередующимися у не-
которых особей с более редкими, грубыми складками, на уплощенных 
створках напоминающими небольшие пережимы. Наблюдается часто и 
тонкая радиальная струйчатость. Передний край расширен и значи-
тельно выдается вперед, являясь продолжением короткого прямолиней-
ного замочного края, от которого он отделяется небольшим, направлен-
ным кверху биссусным ушком. Заднее, крыловидное ушко отчетливо 
отграничено на обеих створках. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Вид Aucella pallasi впер-
вые установлен А. Кейзерлингом (Keyserling, 1846). В 1888 г. И. И. Ла-
гузен отметил, что Aucella pallasi K e y s , отличается от A. mosquensis 
В u c h формой раковины, но под Aucella mosquensis И. И. Лагузен опи-
сал вид, к сожалению совершенно отличный от изображенного Л. Бу-
хом (Buch, 1844). В 1907 г. А. П. Павлов подверг ревизии голотипы, вы-
деленные Л. Бухом, и после просмотра коллекции в Берлинском палеон-
тологическом музее пришел к заключению, что Aucella pallasi K e y s , 
является синонимом A. mosquensis B u c h . 

Надо сказать, что, пересматривая систематику ауцелл, А. П. Павлов 
выделил слишком большое количество новых видов, разобраться в кото-
рых, ввиду близости их морфологических признаков, подчас затрудни-
тельно. 

Несоответствие в описаниях упомянутых выше двух видов ауцелл бы-
ло подчеркнуто после работ А. П. Павлова Д. Н. Соколовым, который 
в 1908 г. выделил две самостоятельные группы A. pallasi и A. mosquen-
sis. После работ Д. *Н. Соколова оба указанных вида нередко описыва-
лись как синонимы. Г. Т. Пчелинцева (1955) так же отметила, как 
И. И. Лагузен (1888) и Д. Н. Соколов (1908), что Aucella pallasi K e y s , 
и A. mosquensis B u c h представляют самостоятельные виды, однако 
она необоснованно выделила их, как и многие другие формы, в новый 
род Anaucella. Несостоятельность выделения рода Anaucella весьма убе-
дительно изложена В. И. Бодылевским (Бодылевский, Шульгина, 1958), 
поэтому здесь нет необходимости на этом останавливаться. Aucella pal-
lasi K e y s , отличается от A. mosquensis B u c h крупными размерами, 
менее скошенной формой раковины, крупной, S-образно загну-
той макушкой. Большие отличия наблюдаются в величине вершин-
ного угла. 

М а т е р и а л . Реки Сытога, Томпорук, Тыры, Лена (мысы Чоноко, 
Чуча, Чекуровский), Молодо, Усунку. Песчаники и алевролиты нижне-
го волжского яруса. Количество экземпляров — 40. (Геологический му-

VI — 9 8 
зей МГРИ, № ^ ). 

К о л л е к ц и я автора (1949—1951, 1954, 1958, 1959), В. А. Вахраме-
ева (1951). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 
юра. Нижний волжский ярус Приверхоянского прогиба. Верхний киме-
ридж — нижний волжский ярус Русской платформы, Арктики, Дальне-
го Востока. Вне СССР — нижний волжский ярус Восточной Гренландии, 
Шпицбергена, Земли Короля Карла, Лофотенских островов; верхняя 
юра Англии, Аляски и Мексики. 



128 Дщсторяатые моллюски 

Aucella sokolovi K o s c h e l k i n a sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 4 

1928. Aucella lindstroemi, вариация p С о к о л о в . Мезозойские окаменелости из 
Большеземельской тундры и Кашпура, стр. 34, 35, табл. IV, рис. 8—10. 

VI — 9 8 
Г о л о т и п. № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. 

Верхняя юра. Нижний волжский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина от небольших до сравнительных крупных 

размеров (в длину — 42 мм и в ширину — 31 мм), неравностворчатая, 
неравносторонняя,овальных очертаний. 

Левая створка выпуклая, с выдающейся, повернутой вперед ма-
кушкой. 

Правая створка слабо выпуклая. Наибольшая выпуклость приближе-
на к переднему краю. Поверхность створки от линии наибольшей выпук-
лости круто изгибается назад и постепенно — к нижнему и переднему 
краям. Заднее ушко отчетливо развито на обеих створках. Макушка 
маленькая, повернутая вперед и отделенная от переднего края неболь-
шой биссусной щелью. Макушка выдается слабо либо совсем не выдает-
ся над замочным краем. Скульптура состоит из частых, равномерно 
расположенных концентрических складочек. Передний край расширен 
и плавно закруглен. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Идентичные формы опи-
саны Д. Н. Соколовым из верхнеоксфордско-кимериджских отложений 
бассейна р. Печоры (Печорская Пижма) как Aucella lindstroemi var. p. 
От Aucella mosquensis B u c h рассматриваемый вид отличается невы-
дающимися макушками левой створки, широким и частично прямым пе-
редним краем правой створки. Следует также отметить, что некоторые 
правые створки описанного вида по форме раковины напоминают Aucel-
la bronni и A. lindstroemi, но отсутствие на ядрах радиальных ребер не 
позволяет относить их к указанному виду. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чоноко). Известковистые песчаники 
нижнего волжского яруса. Количество экземпляров—13. 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 

юра. Нижний волжский ярус приплатформенной зоны Приверхоянского 
прогиба. 

Семейство Inoceramidae H e i n z , 1932 

В состав юрских иноцерамид, по данным автора, входят: род Retroce-
ramus K o s c h e l k i n a (подроды — Retroceramus K o s c h e l k i n a , 
1957; Fractoceramus K o s c h e l k i n a , 1957; Str ia toceramus K o s c h e l -
k i n a , 1959), род Arcticeramus K o s c h e l k i n a , 1962. 

К иноцерамидам принадлежит также группа видов, описанная 
А. Эйхвальдом (Eichwald, 1861, стр. 301; Eichwald, 1865—1868, стр. 480) 
как подрод Апораеа. По-видимому, в настоящее время эту группу сле-
дует рассматривать как самостоятельный род, распространенный доста-
точно широко в отложениях нижнего и верхнего волжского ярусов Рус-
ской платформы. 

Основными признаками рода Апораеа являются равностворчатая 
тонкая раковина с почти центральными макушками, связочные ямки 
скошенные и скульптура из концентрических морщин. П. А. Герасимо-
вым (1955, стр. 104—106, табл. XX, фиг. 1—5) из верхнеюрских отло-
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жений описаны следующие виды: Апораеа brachovi R о u i 11., A. sphe-
noideus G е г a s. 

Обособленным родом иноцерамид является нижнеюрский род Lenel-
la K o s c h e l k i n a , 1962. Сюда же, по-видимому, относится и род 
Pseudomytiloides1 K o s c h e l k i n a gen. nov. 

Род Pseudomytiloides K o s c h e l k i n a gen. nov. 

1937. Mytiloides subgen. П ч е л и н ц е в . Брюхоногие и пластинчатожаберные лейаса 
и нижнего доггера Теинса в пределах СССР, стр. 50, 51. 

1947. Mytiloides subgen. П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 8, стр. 128. 

1953. Mytiloides gen. П е т р о в а . Страгипрафия и фауна морских мезозойских отло-
жений Северной Оибири, стр. 53. 

О п и с а н и е . Раковина равностворчатая или слегка неравноствор-
чатая, тонкостенная, митилусообразной формы. Замочный край прямой, 
укороченный. Крыло небольшое. Переднего ушка нет. Вместо него под 
макушкой, со стороны переднего края, имеется небольшая площадка, 
отделенная от раковины пережимом. Н а р у ж н а я поверхность раковины 
покрыта тонкими, частыми концентрическими складочками. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я н о в о г о р о д а . Род Mytiloides 
был выделен в 1913 г. Е. Шлотгеймом для меловых иноцерамид. Однако 
В. Ф. Пчелинцев (1937) и Г. Т. Петрова (Петрова и др., 1947), учитывая 
чисто внешнее сходство юрских немногочисленных видов с меловыми 
формами, ошибочно применили к ним название Mytiloides. Необоснован-
ность отнесения некоторых юрских видов к роду Mytiloides была заме-
чена автором еще в 1956 г. Поэтому еще тогда автор исключил из со-
става рода Mytiloides такие виды, как Mytiloides quenstedti ( P e e l . ) , 
М. amygdaloides ( G o l d f . ) . Эти виды в работах автора (Кошел-
кина, 1957, стр. 30; 1959, стр. 93, 99) значатся как Inoceramus qu-
enstedti P e e l . , In. amygdaloides ( G o l d f . ) . К тому же выводу пришел 
и И. Хаями (Hayami, 19602), также предложивший исключить Mytiloides 
из юрских иноцерамид. Сказанное выше касается лишь широко извест-
ных в литературе видов. Однако такие виды, как Mytiloides marchaensis 
( P e t r . ) , М. oviformis ( K h u d . ) , M. cf. cinctus ( G o l d f . ) , M. jacuticus 
( P e t r . ) , обладающие небольшими размерами раковины, в литературе 
значатся еще как Mytiloides. Отнесение последних видов к роду Mytiloi-
des неправильно. Виды эти отличаются небольшими размерами рако-
вины, нежной и частой концентрической скульптурой и должны быть 
описаны под новым родовым названием —• Pseudomytiloides. 

Новый род отличается от Retroceramus K o s c h . меньшими разме-
рами раковины, частой и нежной концентрической скульптурой, отсут-
ствием четко выраженного крыла и строением связочной площадки. От 
Lenella K o s c h . его отличают скульптура, меньшие размеры ракови-
ны, а также отсутствие переднего треугольного ушка. 

К роду Pseudomytiloides gen. nov. относятся кроме Ps. marchaensis 
{ P e t r . ) еще и Ps. oviformis ( K h u d . ) , Ps. cinctus ( G o l d f . ) , Ps. dubius 
( S o w . ) , Ps. gryphoides ( S c h l o t h . ) , Ps. jacuticus ( P e t r . ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя юра. Средний и верхний лейас. 

Pseudomytiloides marchaensis ( P e t г o v a , 1947) 

1947. Mytiloides marchaensis П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 8, стр. 130, табл. XV, фиг. 13, 14, 15 а, Ь. 

9 Труды С В К Н И И , вып. 5. 
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1953. Mytiloides marchaensis П е т р о в а . Стратиграфия и фауна морских мезозой-
ских отложений Северной Сибири, стр. 54, 55, табл. VII, фиг. 1—5. 

О п и с а н и е . Раковина треугольно-овальная, средних размеров, вы-
пуклая, сужающаяся к макушке. Длина раковины немного больше ее 
ширины. Макушка маленькая, заостренная, слабо выдающаяся над 
замочным краем и повернутая вперед. Макушка располагается на линии 
наибольшей выпуклости, совпадающей у взрослых форм со средней ли-
нией створки. Со стороны заднего края вблизи макушки имеется не-
большое, не отграниченное от створки крыловидное расширение. На-
ружная поверхность раковины* покрыта равномерно расположенными 
многочисленными концентрическими складочками, более правильно рас-
положенными у молодых форм. С возрастом складочки становятся бо-
лее редкими и менее правильными. На 1 см поверхности раковины при-
ходится до семи складочек. Расстояние между складочками равно при-
мерно их ширине. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Pseudomytiloides du-
bius (S о w.) описываемый вид отличается большими размерами, от-
сутствием ясно выраженного крыловидного расширения со стороны зад-
него края, а также частыми концентрическими складочками. От Pseudo-
mytiloides jacuticus ( P e t r . ) рассмотренный выше вид отличается тре-
угольно-овальной формой раковины, отсутствием четко выраженного 
крыла. Сходство этих видов наблюдается только в скульптуре. Pseudo-
mytiloides oviformis (К h u d . ) отличается скошенной округленнооваль-
ной формой раковины и гладкой ее поверхностью, a Ps. cf. cinctus 
( G o l d f . ) — о к р у г л о й формой раковины и нечеткой скульптурой из 
сглаженных концентрических складок. 

М а т е р и а л . Река Марха . Песчаники тоара с Arctotis marchaensis 
( P e t r . ) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 
юра — тоар Вилюйской синеклизы, Приверхоянского прогиба, Хатанг-
ской впадины. 

Род Lenella K o s c h e l k i n а, 1962 

Lenella tiungensis K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. V, фиг. 1 a—в 

19622. Lenella t iungensis К о ш е л к и и я . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 31, 
табл. IV, фиг. 1, 1а. 

Г о л о т и п . № V ' 4 |
 98~. Геологический музей М Г Р И . Река Тюнг. 

Нижняя юра. Домерский подъярус. 
О п и с а н и е . 15 образцов, любезно переданных автору Г. И. Бушин-

ским, имеют вполне удовлетворительную сохранность. На многих образ-
цах сохранились обе створки раковины, а также частично раковинный 
слой. Раковина толстая, от маленьких до средних размеров, равноствор-
чатая, неравносторонняя, умеренно выпуклая. Линия наибольшей выпук-
лости проходит по средней части створки, от последней поверхность 
створки наклоняется к переднему краю и постепенно выполаживается 
к заднему и нижнему краям. Макушки маленькие острые, прижатые к 
замочному краю, слабо выдающиеся, занимающие почти крайнее перед-

* Материал по описанию вида Pseudomytiloides marchaensis (Р е t г.) заимство-
ван у Г. Т. Петровой (Петрова и др., 1953). 
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нее положение. Н а р у ж н а я поверхность створок украшена тонкими, неж-
ными концентрическими складочками, которые делают легкий изгиб в 
области нижне-заднего края и переходят на крыло. Замочный край ко-
роткий, с широкими, редкими полуцилиндрическими ямками. Заднее 
крыло сравнительно широкое, постепенно соединенное со створкой. Пе-
реднее ушко небольшое, с биссусной выемкой (рис. 19). 

Р и с . 19. Морфология раковины Lenella. 
а — вид с наружной стороны левой створки; б — вид с внутренней 

стороны левой створки. 
М — макушка; ПУ — переднее ушко; БВ — биссусный вырез; КС — 
концентрические складки; К — крыло; СЯ — связочные ямки; В — 
выступы или валики, разделяющие связочные ямки; ОПМ — отпеча-
ток переднего мускула; ОЗМ — отпечаток заднего мускула; М Л — 

мантийная линия. 
ПК — передний край; НК — нижний край; З К — задний край; ЗК] — 

замочный край. 
В — высота раковины; Д н — наибольшая длина раковины; Д 1 — длина 

замочного края; Ш — ширина раковины.. 

Заднее мускульное впечатление (5X6 мм) неправильной, округлен-
ноовальной формы, помещается вблизи нижне-заднего края. Отпечаток 
переднего небольшого удлиненноовального мускула наблюдается лишь 
у молодых экземпляров. У крупных раковин он редуцирован и представ-
лен рядом точечных бугорков. След прикрепления мантии выражен се-
рией небольших отпечатков мышечных пучков. ; 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Из описанного выше сле-
дует, что по форме раковины охарактеризованный род ближе всего стоит 
к роду Pseudomytiloides. Однако от последнего он отличается более 
утолщенной раковиной, изгибом концентрических складок вблизи ниж-
не-заднего края, глубокими и редкими связочными ямками и, возможно, 
внутренним строением. От рода Isognomon отличается формой раковины 
(неконечные макушки и переднее ушко), а также расположением и фор-
мой мускульных отпечатков. 

М а т е р и а л . Реки Тюнг, Марха, Молодо. Песчаники и алевролиты 
домерского подъяруса с Amaltheus margar i t a tus M o n t f . Количеств;» 
экземпляров — 15. 

К о л л е к ц и я Г. И. Бушинского (1951) и автора (1958) 

9* 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 
юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы, Приверхоянского про-
гиба и Анабарского района. 

Род Retroceramus K o s c h e l k i n a , 1962 

1957. Inaceramus subgen. Retrooeramus К ' о ш е я к и н а . Палеонтологическое обасио-
ващие ярусного (расчленения .морских юрских отложений Вилюйской впадины и 
Ириверхояншого краевого прогиба, стр. 29. 

1959i. Inoceramus subgen. Retroceramus К о ш е л к и н а . Стратиграфия юрошх отло-
жений Вилюйской впадины и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 100. 

1961. Eioinoceramus В о р о н е ц . Новый род Eoinoaeramus V o r o n e t z , gen nov. из 
юрских отложений Севера Сибири, стр. 81—86, табл. I, фиг. 1—6; табл. II, фиг. 1. 

19622. Retrooeramus gen. nov. К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юр-
ских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиби, 
стр. 31, 32. 

Т и п р о д а : Inoceramus retrorsus К е у s е г 1 i n g, 1848 (стр. 250, 
251, табл. IV, фиг. 4, 5) . 

О п и с а н и е . Раковина равностворчатая, неравносторонняя и ско-
шенная, вытянутая в длину, сужена в области макушки и расширена к 
нижнему краю. Макушки выступают над замочным краем. Кончик ма-
кушки слегка повернут в сторону переднего края. Как правило, макуш-
ки приближены к переднему краю, но не конечные: со стороны передне-
го края вблизи макушки имеется выступ или небольшая полого выпук-
л а я площадка. Наибольшая выпуклость начинается от макушки и про-
ходит в виде широкого свода (более крутого со стороны переднего 
края) вдоль всей раковины в сторону нижнего края. Характерным яв-
ляется крыловидное расширение части створки, примыкающей к замоч-
ному краю (рис. 20). 

Скульптура наружной поверхности створки разнообразна и пред-
ставлена крупными концентрическими складками, радиальными ребра-
ми и сочетанием на отдельных раковинах ребер, складок и пережимов. 
Периостракум тонкий. Знаки нарастания частые (от двух до трех на 
1 мм). Наружный остракум (призматический слой) сравнительно тол-
стый и состоит из призмочек арагонита (в ископаемом состоянии хоро-
шо сохраняется). Внутренний остракум (перламутровый) также состоит 
из призмочек арагонита. Передний край раковины полого выпуклый ли-
бо слабо вогнутый. Нижний край плавно закруглен. Задний край вы-
пуклый, вблизи замочного края часто вогнутый. Замочный край прямой 
и длинный, с наружной стороны обычно гладкий. Угол между направ-
лением наибольшего роста и замочным краем меняется. 

Связочная площадка без зубов, широкая, снабженная крупными, 
редкими связочными ямками, разделенными узкими крышеобразными 
гребнями. Связочные ямки двух типов: широкие и узкие. Широкие и 
глубокие связочные ямки чередуются с узкими и короткими связочными 
ямками. Широкие связочные ямки имеют округленноовальную форму и 
располагаются по нормали к замочному краю. Узкие связочные ямки 
сжаты с боков, обладают неправильной формой. У видов номинального 
подрода при длине раковины в 20 см на 1 см замочного края (при ши-
рине связочной площадки 15 мм) приходится по одной широкой и одной 
узкой ямке. Длина широких ямок составляет 10 мм, ширина — 6—7 мм; 
длина узких -— 6—7 мм, ширина — 3—4 мм. С внутренней стороны за-
мочного края видна гладкая площадка, наибольшая ширина которой 

, 8 _ 9 м м . Эта площадка, как и замочный край, суживается от макушки в 
сторону ;крыла. У более крупных раковин (длиной свыше 20 см) на 3 см 



м 

Р и с . 20. Морфология раковины Retroceramus. 
а — вид с наружной стороны левой створки раковины; б — отпечаток внутреннего 

строения левой створки. 
М — макушка; К — крыло; КС — концентрические складки; Р Р — радиальные ребра; 
ОПМ — отпечаток переднего мускула; ОЗМ — отпечаток заднего мускула; С Р З М — 
след, который оставляет мускул-аддуктор по мере роста раковины; МЛ — мантий-

ная линия; ПМ — пучки мантии; G — направление роста заднего мускула. 
ПК — передний край; НК — нижний край; З К — задний край; ЗК } — замочный край. 
Д я — наибольшая длина раковины; В — высота раковины; Ш — ширина раковины; 

Щ — длина замочного края; Ш 1 — ширина крыла, 
а — угол м е ж д у связочным и передним краем; Ь — угол между передним краем 
и линией, отделяющей створку от крыла (апикальный угол); с ~~ угол между сред-

ней линией створки и линией, отделяющей створку от крыла. 
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замочного края приходится 4,5 ямки длиной 15 мм и шириной от 7 до 
8 мм (рис. 21). 

Связка состоит из очень тонкого шелковистого вещества и распола-
гается как в широких, так и в узких ямках. Внутри ямок фибриновое ве-
щество по мере роста раковины наслаивается в широких ямках полого 

ЛПК 

в 

Р и с . 21. Строение связочной площадки у представителей 
рода Retroceramus. 

а — связочная площадка правой створки; б — фрагмент связочных 
ямок в продольном срезе; в — фрагмент замочного края при сомкну-

тых створках (вид сверху). 
М — макушка; П П К — гладкая площадка со стороны переднего края ; 
С П — связочная площадка ; СЯ — связочные ямки; Г — гребни; 

ВЧСП — внутренняя гладкая часть связочной площадки. 
Д 2 — длина связочной ямки; Ш 2 — ширина связочной ямки. 

вогнутыми рядами толщиной 1—1,5 мм, а в узких ямках — полого вы-
пуклыми рядами. 

Задний отпечаток мускула-аддуктора значительно смещен от сред-
ней линии створки в сторону нижне-заднего края. При длине раковины 
10 см длина этого о т п е ч а т к а — 1 1 мм. Передний отпечаток аддуктора 
меньше заднего, располагается вблизи макушки со стороны переднего 
края. Мантийная линия в виде крупных продолговатоовальных отпечат-
ков мышечных пучков. Прикрепление мантийного мешка к раковине 
происходило путем многочисленных мелких сосочков, отпечатки кото-
рых равномерно покрывают всю внутреннюю поверхность раковины. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . До сих пор было принято 
относить, как и почти 150 лет назад, юрских иноцерамид близких к ме-
ловым по форме раковины к роду Inoceramus. Единственным основа-
нием для отнесения упомянутых остатков к роду Inoceramus были близ-
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кая форма раковины и скульптура. Но это лишь немногие, и притом 
только общие, внешние, признаки строения раковины, которых, естест-
венно, для обоснования родовой принадлежности недостаточно. 

В последние годы исследованиями автора в пределах Сибирской 
платформы и ее восточного обрамления установлено широкое географи-
ческое и стратиграфическое распространение юрских инодерамид. Остат-
ки этой группы ископаемых встречаются не только в ааленских отложе-
ниях, но и в отложениях байосского (?) и батского ярусов, в верхнеюр-
ских отложениях — от келловея по нижний волжский ярус включитель-
но. Редкие находки инодерамид известны и из отложений, подстилаю-
щих ааленские слои. В частности, они найдены в домерских отложениях 
Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба. 

Всего установлено 48 видов этого рода. 
Можно указать на многочисленные работы, в которых имеются опи-

сания юрских инодерамид: 1820 (Schlotheim), 1826 (Sowerby), 1826 
(Schmidtill), 1830 (Zieten), 1836 (Goldfuss) , 1836 (Romer), 1848 (Keyser-
l ing), 1850 (Morris, Lycett) , 1851 (Dunker) , 1853 (Merian) , 1858 (Quen-
stedt) , 1853—1862 (Oppel) , 1862 (Mtiller), 1864 (Zittel), 1865—1871 
(Eichwald), 1865 (Trautschold), 1865 (Sal ter) , 1867 (Moesch), 1867 (Lau-
be), 1869 (Ooster) , 1871 (Brauns) , 1874 (Dumortier) , 1875 (Stoliczka), 
1875 (Blake), 1876 (Favre) , 1878 (Hudleston) , 1886 (Lahusen) , 1896 
(Krause) , 1898 (Newton, Teall) , 1901 (Pompeckj i ) , 1907—1911 (Boehm), 
1908 (Thevenin), 1913 (Holdhaus) , 1914 (Rouiller), 1923 (Krumbeck), 
1923 (Trechmann) , 1926 (Jaworski) , 1926 (Kobajashi) , 1928, 1937 (Пче-
линцев), 1932 (Spath) , 1932 (Warren) , 1934 (Fucini), 1936 (Wandel) , 
1936, 1937 (Воронец), 1936 (Feruglio) , 1937 (Bar t rum) , 1938 (Кипарисо-
ва) , 1940 (Gillaro), 1940 (Cox), 1942 (Leanza) , 1947 (Петрова), 1948 
(Cox, Arkell), 1950 (Wetzel), 1953 (Avias), 1953 (Marwick), 1953 (Боды-
левский), 1955 (Imlay) , 1957, 1958 (Frebold), 1958 (Бодылевский, Шуль-
гина), 1958—1962 (Кошелкина) , 1959 (Mill igan), 1960 (Hayami) , 1961 
(Воронец). 

В настоящее время, в связи с детальным изучением морфологии ра-
ковин юрских иноцерамид, удалось выявить ряд важных признаков, от-
личающих их от меловых Inoceramus. Во-первых, у юрских рав-
ностворчатых раковин совершенно иначе устроена связочная площадка. 
Д л я связочной площадки этих раковин характерны редкие неправиль-
ные овальные связочные ямки двух порядков. Ямки эти крупных разме-
ров. У меловых Inoceramus связочные ямки одного типа; они многочис-
ленны, узкие и по форме напоминают вытянутые желобки. Во-вторых, 
макушка у юрских форм не является конечной и отделена от переднего 
края выступом или площадкой. Указанные отличия достаточны для вы-
деления нового рода. 

В связи с тем что юрские виды Inoceramus были разбиты автором в 
1957 г. на три подрода (Retroceramus, Fractoceramus, Str ia toceramus) , 
по правилам' зоологической номенклатуры следует выбирать для нового 
рода название из этих трех, ранее опубликованных. Имея в виду широ-
кую известность видов подрода Retroceramus, автор выбирает для но-
вого рода название Retroceramus. 

От Kolymia L i с h а г е w, 1941 (семейство Myalinidae) , сходных по 
форме раковины, Retroceramus отличаются расчлененной связочной пло-
щадкой (у Kolymia связка линейная) и менее четко обособленным перед-
ним ушком, которое у Retroceramus полностью сливается с передним 
краем. 

От Isognomon S o l a n d e r in H u m p h r y , 1786 (семейство Isog-
nomonidae) Retroceramus отличаются формой раковины, строением свя-
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зочной площадки, скульптурой, а также морфологией внутреннего строе-
ния раковины. 

В стратиграфическом отношении остатки Retroceramus имеют вполне 
определенное положение. Виды Retroceramus встречаются в массовом 
количестве экземпляров, что несомненно придает остаткам этого рода 
руководящее значение. Юрские Retroceramus являются космополитами 
и установлены на всех континентах в отложениях юры. Указанные об-
стоятельства делают эти остатки надежной группой ископаемых для 
синхронизации юрских отложений в исключительно широких масштабах. 

К роду Retroceramus принадлежат многие иноцерамиды, отнесенные 
И. Хаями (Hayami, 19602) к группам: Inoceramus polyplocus (аален — 
бат) , In. fuscus (тоар — оксфорд), In. lucifer (байос), In. retrorsus 
(бат — оксфорд), In. globi (келловей — мел?). 

Здесь же необходимо остановиться на юрских иноцерамидах, выделен-
ных Н. С. Воронец (1961) под названием Eoinoceramus1. Анализируя при-
веденный Н. С. Воронец материал, нельзя признать удачным ни назва-
ние, ни обоснование названного рода. Во-первых, название для нового 
рода выбрано без учета правил зоологической номенклатуры. Напом-
ним, что в соответствии с этими правилами новый род должен быть 
назван по широко распространенному подроду. Таковым является под-
род Retroceramus, установленный автором еще в 1957 г. Во-вторых, 
Н. С. Воронец неправильно поняты особенности внутреннего строения, 
которые нашли отражение на ядрах иноцерамид. Так, например, отпе-
чатки различных стадий роста аддуктора приняты ею за отпечатки 
различных мягких частей моллюска. В действительности, как уста-
новлено, в результате роста раковины мускул-аддуктор оставляет след. 
У большинства моллюсков этот след зарастает перламутровым слоем и 
остается наблюдаемой лишь последняя стадия роста аддуктора, обычно 
совпадающая с пределом роста раковины. У иноцерамид дело обстоит 
несколько иначе: след от перемещения мускула не зарастает, что, ве-
роятно, можно объяснить небольшой толщиной перламутрового слоя. 
В результате д а ж е на отпечатках или ядрах можно наблюдать различ-
ные стадии роста аддуктора: мускул оставляет след в виде неправиль-
ных округленноовальных или округленных пятен, располагающихся це-
почкой от макушки к нижне-заднему краю. След от перемещения аддук-
тора и был ошибочно принят Н. С. Воронец за отпечатки различных мяг-
ких органов моллюска: наружной жабры, верхнего суспензория, обла-
сти перикардия, кеберовой железы. За отпечаток заднего мускула-
аддуктора был принят лишь самый крайний нижний след. За отпечаток 
переднего мускула-аддуктора принят совершенно случайный след в об-
ласти макушки, который нередко возникает там в результате разруше-
ния призматического слоя раковины. На самом же деле слева от этого 
«следа» на фотографии, приложенной Н. С. Воронец в качестве иллю-
страции, прекрасно видна серия небольших округлых отпечатков перед-
него мускула-аддуктора. При этом видны различные стадии его роста, 
как и мантийной линии, связанные, по-видимому, с периодическим за-
медлением развития раковин иноцерамид. 

Н. С. Воронец за генотип выбран Inoceramus porrectus E i c h w . 
Судя по его изображению (Воронец, 1961, табл. II, фиг. 1), он вряд ли 
относится к этому виду, так как имеет пол-ядра и резкие отличия от ви-
да Эйхвальда (Eichwald, 1871, стр. 191, 192, табл. XIX, фиг. 1, 2) . Не 
разработана также морфология связочной площадки. Учитывая изло-
женное, как название рода, так и обоснование его, приведенное Н. С. Во-
ронец, нельзя признать удачными. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е з н а ч е н и е . Сведения о Retroceramus 
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Сибирской платформы и Приверхоянского краевого прогиба немного-
численны. Юрские иноцерамиды этой области изучались А. Кейзерлингом 
(Keyserling, 1848), И. И. Лагузеном (Lahusen, 1886), Г. Т. Петровой 
(Петрова и др., 1947), В. И. Бодылевским (1953; Бодылевский, Шуль-
гина, 1958), 3. В. Кошелкиной (1949—1961), Н. С. Воронец (1961). 

Видовой состав якутских Retroceramus крайне своеобразен и значи-
тельно отличается от известного из других районов. Здесь, главным 
образом, преобладают новые виды, только частично близкие к видам 
других провинций. Наибольшее сходство эти виды обнаруживают с ви-
дами Аляски, Канады и Гренландии, отчасти Японии. 

В большом количестве видов Retroceramus распространены в юрских 
отложениях бореальной провинции (в пределах СССР) . В юре Сибир-
ской платформы и Приверхоянского прогиба Retroceramus приурочены 
к определенным стратиграфическим горизонтам, где встречаются в мас-
совом количестве экземпляров. Наиболее богаты Retroceramus отложе-
ния ааленского, байосского и батского ярусов. Реже раковины этого ро-
да встречаются в отложениях нижней и верхней юры. Значительно бед-
нее ими отложения верхнего триаса и нижнего мела. 

Из слоев с Amaltheus margar i t a tus M o n t f . домерского подъяруеа 
Вилюйской синеклизы и Приверхоянского прогиба определены Retroce-
ramus sp. 

В отложениях тоарского яруса остатки Retroceramus не обнаружены. 
В среднеюрских отложениях представители Retroceramus найдены 

совместно с аммонитами из отложений ааленского, байосского (?) и бат-
ского ярусов. 

Ааленский ярус расчленяется на две толщи. В отложениях нижней 
толщи встречены: Retroceramus menneri K o s c h . , R. elegans K o s c h . , 
R. lungershauseni K o s c h . , R. sibiricus K o s c h . , R. popovi K o s c h . , 
R. quenstedti ( P e e l . ) (Приверхоянский прогиб). Отложения нижней 
толщи отнесены к нижнему ааленскому подъярусу. Отложения верхней 
толщи условно отнесены к верхнему ааленскому подъярусу. Из них со-
браны: Retroceramus aequicostatus ( V o r . ) , R. lucifer ( E i c h w . ) , R. exi-
mius ( E i c h w . ) , R. vakhrameevi K o s c h . , R. aldanensis K o s c h . , 
R. jacutensis K o s c i h . , R. sp. nov. V. R. sp. nov. VI, R. ussuriensis ( V o r . ) , 
R. formosulus ( V o r . ) (Приверхоянский прогиб). 

В байосских отложениях установлены: Retroceramus elongatus 
K o s c h . , R. lenaensis К о s с h., R. lucifer (I m 1 а у) , R. lucifer ( F r e b . ) , 
R. sp. ( F r e b . ) . В батском ярусе в нижней пачке (слои с Cranocephali tes 
vulgar is S р a t h) встречаются Retroceramus tumatensis K o s c h . , R. merk-
lini K o s c h . , R. sp. nov. I l l , R. porrectus ( E i c h w . ) , R. re t rorsus ( K e y s . ) , 
R. sp. nov. I, R. kystatymensis K o s c h . , R. borealis K o s c h . 

Из верхней пачки (слои с Arctocephalites arcticus N e w t , et T e a 11) 
известны: Retroceramus retrorsus ( K e y s . ) , R. sp. nov. I l l , R. borealis 
K o s c h . , R. tumatensis K o s c h . , R. a laskaensis ( K o s c h . ) , R. tongusensis 
( L a h . ) , R. aff. tongusensis ( L a h . ) , R. sp. nov. II, R. tschubukulachensis 
K o s c h . , R. a rkaganens is K o s c h . , R. polaris K o s c h . 

В верхнеюрских отложениях в нижнем келловейском подъярусе 
с Macrocephali tes macrocephalus ( S c h l o t h . ) есть Retroceramus sp. 
nov. II, R. bulunensis K o s c h . , в верхнем келловейском подъярусе 
с Longaeviceras holtedahli ( S a l f . et F r e b . ) — R e t r o c e r a m u s bulunensis 
K o s c h . 

В нижнеоксфордских отложениях с Cardioceras cordatum ( S o w . ) 
встречены Retroceramus bulunensis K o s c h . 

Из отложений нижнего волжского яруса с Subplanites sokolovi II о v. 
определены Retroceramus tolli K o s c h . (низы разреза) . 
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Ф и л о г е н е т и ч е с к о е р а з в и т и е . В Вилюйской синеклизе 
и Приверхоянском краевом прогибе первые Retroceramus найдены уже 
в верхнетриасовых отложениях. Единичные экземпляры встречены и вы-
ше по разрезу — в отложениях нижней юры (домерский подъярус). 
Раковина древних Retroceramus имеет небольшие размеры, равноствор-
чатая, украшенная редкими сглаженными концентрическими складоч-
ками (рис. 22). 

Многие виды Retroceramus появляются на границе нижней и средней 
юры. Следует заметить, что эта характерная особенность позволяет 
достаточно легко проводить границу между указанными отделами. 
Дальнейшее развитие у рода Retroceramus идет в сторону усовершенст-
вования строения связочной площадки — основного признака рода. Уже 
у среднеюрских видов связочная площадка становится широкой и снаб-
жена крупными, редкими связочными ямками, разделенными узкими 
крышеобразными гребнями. 

С границы нижней и средней юры намечаются два основных направ-
ления в развитии Retroceramus. Одно из этих двух направлений прису-
ще подроду Retroceramus, а другое — подроду Fractoceramus. 

Виды подрода Retroceramus обладают равностворчатой продолгова-
тоовальной раковиной, равномерно расширяющейся от макушки в сто-
рону нижнего края, с умеренной выпуклостью и равномерно располо-
женными крупными концентрическими складками. 

Развитие подрода Retroceramus начинается в основании средней юры 
от Retroceramus quenstedti ( P e e l . ) (нижний ааленский подъярус) . Ви-
ды подрода Retroceramus распределяются по возрасту следующим об-
разом. В верхнем аалене встречаются Retroceramus eximius ( E i c h w . ) , 
R. lucifer ( E i c h w . ) , в отложениях байоса — Retroceramus lenaensis 
K o s c h . , R. elongatus K o s c h . , R. sp. ( F r e b . ) , R. lucifer (I m l a y ) ; в от-
ложениях батского яруса среди видов намечаются, с одной стороны, уз-
кие раковины, с другой — удлиненные, но более широкие и крупные. 
Здесь распространены виды: Retroceramus sp. nov. I l l , R. porrectus 
( E i c h w . ) , R. alaskaensis ( K o s c h . ) , R. sp. nov. IV, а также Retrocera-
mus retrorsus ( K e y s . ) , R. tongusensis ( L a h . ) , R. aff. tongusensis ( L a h . ) , 
R. sp. nov. II. В отложениях верхней юры отмечены Retroceramus sp. 
nov. II (келловейский ярус) и R. tolli K o s c h . (нижний волжский ярус) . 

В состав подрода Retroceramus входит также группа Retroceramus 
kystatymensis K o s c h e l k i n a (типичный вид Inoceramus kystatymensis 
K o s c h e l k i n a , 1960), которая возникла, вероятно, в верхнем аален-
ском подъярусе. Виды этой группы характеризуются крупными разме-
рами, субквадратной формой раковины и значительным отрастанием 
замочного края, длина которого в большинстве случаев составляет по-
ловину (и больше) длины раковины. В верхнеааленских отложениях 
встречены следующие виды группы: Retroceramus aequicostatus ( V o r . ) , 
в байосе — R. sp. nov. и в бате — R. sp. nov. I, R. kystatymensis K o s c h . , 
R. borealis K o s c h . , R. tschubukulaohensis K o s c h . , R. arkaganensis 
K o s c h . , R. polaris K o s c h . В отложениях келловейского яруса извест-
ны Retroceramus vagt К о s с h., R. bulunensis K o s c h . (последний встре-
чен и в низах нижнего оксфорда) . 

Виды подрода Fractoceramus обладают митилусообразной формой 
раковины, умеренной выпуклостью створок и неправильной концентри-
ческой скульптурой, представленной незакономерным чередованием 
обыкновенных концентрических складок и пережимов. Виды подрода 
Fractoceramus берут свое начало от древних Retroceramus1. 

Подрод Fractoceramus включает ааленские виды — Retroceramus 
ussuriensis ( V o r . ) , R. formosulus ( V o r . ) , байосские — Retroceramus 
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lucifer (Freb.), R. lucifer (I m l a y ) и батские — Retroceramus merklini 
K o s c h . , R. tumatensis K o s c h . , R. kolymaensis ( B e l . ) , а также сильно 
удлиненные формы группы Retroceramus menneri K o s c h e l k i n a (ти-
пичный вид Inoceramus menneri K o s c h e l k i n a , 1960). Эта последняя 
группа включает нижнеааленские виды: Retroceramus menneri K o s c h . , 
JR. elegans K o s c h . , R. lungershauseni K o s c h . , R. popovi K o s c h . 

Особняком располагается подрод Str iatoceramus, возможно являю-
щийся боковой ветвью подрода Fractoceramus. Основными осо- • 
бенностями этого подрода являются треугольные очертания и значи-
тельная выпуклость раковины по средней линии створки. Скульптура 
состоит из сочетания концентрических складок, радиальных ребер 
и пережимов. 

В состав подрода входят: Retroceramus vakhrameevi K o s c h . , R. al-
danensis K o s c h . , R. jacutensis K o s c h . , R. sp. nov. V, R. sp. nov. VI 
(верхний аален) , Retroceramus sobopolensis K o s c h . (бат). 

Неравностворчатые верхнеюрские иноцерамиды обособляются в осо-
бый род Arcticeramus K o s c h . с типичным видом Inoceramus arcticus 
K o s c h . , 1962. Виды нового рода берут свое начало от группы Retroce-
ramus kystatymensis K o s c h . и пользуются распространением в верхне-
юрских отложениях. В состав рода входят два вида: Arcticeramus 
eichwaldi K o s c h . (келловейский ярус) и A. arcticus K o s c h . (нижний 
волжский ярус) . 

Юрские иноцерамиды имеют поразительное внешнее сходство с верх-
непермскими Kolymia, от которых, по-видимому, они происходят. Сход-
ство наблюдается, кроме того, в форме их раковин, наружная поверх-
ность которых покрыта редкими, крупными концентрическими складка-
ми. У обоих родов по два неравных отпечатка мускулов-аддукторов. 
Отличия состоят лишь в строении связочной площадки, которая у Ko-
lymia линейная. У юрских Retroceramus связочная площадка являет-
ся достаточно расчлененной и связка располагалась как в серии ямок, 
так и на разделительных участках. Несомненное родство с юрскими 
иноцерамидами имеют типичные меловые Inoceramus. У последних свя-
зочная площадка расчленена на многочисленные узкие и длинные свя-
зочные ямки. Очертания раковин и скульптура в принципе близки к юр-
ским Retroceramus. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верх-
ний триас (?). Юра. Нижний мел (?). 

П о д р о д Retroceramus K o s c h e l k i n a , 1957 

1957. Retroceramus subgen. К о ш е л к и н а . Палеонтологическое обоснование ярус-
ного рас членения морских юрских отложений Вилюйской впадины и Приверхо-
янского краевого прогиба, стр. 29. 

1959i. Retroceramus subgen. К о ш е л к и н а . Стратиграфия юрских отложений Вилюй-
ской впадины и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 100: 

19622. Retroceramus subgen. К о ш е л к и н а . Полевой аглас руководящих фаун юр-
ских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 32. 

Т и п п о д р о д а : Inoceramus retrorsus K e y s e r l i n g , 1848 
(стр. 250, 251, табл. IV, фиг. 4, 5) . 

О п и с а н и е . Раковина продолговатоовальная, равномерно расши-
ряющаяся от макушки в сторону нижнего края, умеренно выпуклая, ук-
рашенная равномерно расположенными концентрическими складками. 
Подрод включает группу Retroceramus (Retroceramus) kystatymensis. 
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виды которой обладают субквадратными очертаниями раковин и длин-
ным замочным краем. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-
няя юра (?) . Средняя — верхняя юра. Нижний мел (?). 

Retroceramus (Retroceramus) quenstedti ( P c e l i n c e v , 1928) 

Табл. V, фиг. 2 

1928. Inoceramus quenstedti П ч е л и м ц е в . Фауна верхнего лейаса Кавказа, ст|р. 13, 
14. табл. I, фиг. 3; табл. II, фиг. 2. 

1937. Miytiloides quenstedti Л ч е л и н ц е в . Брюхоногие и пластинчатожаберные лейаса 
и нижнего доггера Тетиса в пределах СССР, стр. 50, 51, табл. IV, фиг. 3—6. 

1947. M'vtiloides q u e n s t e d t i П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 8, стр. 129, табл. XV, фиг. 11, 12. 

19611. Inoceramus quenstedti К о ш е л к и н а. Иноцерамы и их стратиграфическое значе-
ние для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 149, табл. I, фиг. 1. 

19622. Retroceramus (Retroceramus) quenstedti К о ш е л к и н а . Полевой атлас руко-
водящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверкоянскош 
краевого прогиба, стр. 32, табл. XII, фиг. 4. 

О п и с а н и е . Раковина сравнительно крупных размеров (с наиболь-
шей длиной от 30 до 53 мм), слабо выпуклая, вытянутая в длину и не-
правильноовальная. Линия наибольшей выпуклости раковины не совпа-
дает с продольной осью, а проходит ближе к переднему краю. Начиная 
от этой линии, боковая поверхность створок круто наклонена к перед-
нему краю и полого — к заднему и нижнему краям. Раковина от макуш-
ки к нижнему краю значительно расширена. Макушки маленькие, 
заостренные, повернутые вперед, занимающие по отношению к замочно-
му краю почти конечное переднее положение. Наружная поверхность 
уплощенных створок покрыта многочисленными редкими концентриче-
скими складками. Замочный край прямой. Задний край слабо выпук-
лый. Передний край почти прямой. Оба последних края идут примерно 
параллельно друг другу и постепенно переходят в округлый нижний 
край. 

Р а з м е р ы, в мм: 
Длина 53 
Высота 39 
Ширина 28 
Длина замочного края 21 
Ширина крыла 4 
К , * 0,38 
К 2 0,73 
К з 0,52 
К 4 0,19 
а** 78° 
b 63° 
1С 50° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Изученные раковины 
чрезвычайно сходны с описанными В. Ф. Пчелинцевым (1928, стр. 13, 
14, табл. I, фиг. 3; табл. II, фиг. 2) из верхнелейасовых отложений Кав-
каза под названием Inoceramus quenstedti. Впоследствии В. Ф. Пчелин-
цев (1937) отнес их к роду Mytiloides, основываясь на кратком диагно-

Д1 В LU LU, 
* K i = — ; Кз = '> К4 = ; в — в ы с о т а раковины; Д — длина ракови-

ны; Ш — ширина раковины; Д1 — длина замочного края; Ш] — ширина крыла. 
** а — угол между связочным и передним «раем; b — угол между передним краем 

и линией, отделяющей створку от крыла (апикальный угол); с — угол гмежду связоч-
ным краем и линией наибольшей выпуклости. 
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зе, предложенном для этих ископаемых Броньяром (Brongniart) 
в 1822 г. Однако очертания створок и отсутствие у изученгшх экземпля-
ров небольшого переднего ушка убеждают в принадлежности пос-

л е д н и х к роду Retroceramus. 
Из других видов, известных в литературе, некоторым сходством 

с нашими экземплярами в очертаниях створок обладает Pseudomytiloi-
des gryphoides Q u e n s t . (Quenstedt, 1858, стр. 260, таб»п. 37, фиг. 11), 
который в то же время отличается маленькими макушками, присутст-
вием переднего ушка и меньшими размерами. Небольшие черты сходст-
ва с экземплярами из Якутии наблюдаются у Inoceramus cf. amygdaloi-
des G o l d f . в описании и изображении Шмидтилла (Schmidtill, 1926, 
стр. 18, табл. 4, фиг. 6). 

М а т е р и а л . Среднее течение р. Алдана, южнее пос. Охотский Пе-
ревоз; !р. Сюнгюде; среднее течение р. Молодо, ниже устья р. Сюнгю-
де. Алевролиты нижнего аалена с Arctotis lenaensis ( L a h . ) , Leioceras 
ex gr. gotzendorfensis D o r n . (p. Сюнгюде). Количество экземпля-

VI — 9 8 
ров — 15. (Геологический музей М Г Р И , № ^ ). 

К о л л е к ц и я автора (1949,1958), В. Г. Горшкова (1957). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Ааленский ярус (-нижний подъжрус) приплатформенной зоны 
Приверхоянского прогиба. Средняя юра Северо-Востока СССР. Аален 
Хатангской впадины. Верхний лейас — средняя юра Крыма и Кавказа . 
Вне С С С Р — и о а р и аален Германии и Мадагаскара . 

Retroceramus (Retroceramus) lenaensis K o s c h e l k i n a , 1961 

Табл. V, фиг. 3 

1961]. Inoaeramus lenaensis ' .Кошелжяя . а . .Ииоцерамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения гарамих отложений Оибири, стр. 149, табл. I, фиг. 3. 

19622. Retroceramus (Rietroceramus) lenaensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руково-
дящих фаун вдрских ютложений Вилюйской юинеклизы м Приверхоянского крае-
вого -прогиба, стр. 32, 33, табл. XVII, фиг. 1. 

VI — 98 

Г о л о т и п. № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. Сред-
няя пора. Байоосиий (?) ярус. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, скошенная, умеренно 
выпуклая, неравносторонняя. Наибольшая выпуклость приурочена 
к средней части створки. Макушки маленькие, узкие, слабо выдающие-
ся над замочным краем. Крыло узкое, треугольной формы, постепенно 
соединяющееся со створкой. Н а р у ж н а я поверхность створок украшена 
относительно широкими округлыми, частыми ветвящимися концентри-
ческими складками, слабо заметными на крыле. В области макушки 
складки затухают. Всего на поверхности створки насчитывается свыше 
16 концентрических складок. Передний край раковины выпуклый, зад-
ний край слегка выпуклый, нижний описывает плавную дугу и посте-
пенно переходит как в передний, так и в задний края. Замочный край 
прямой. 

Р а з а д е р ы , в мм: 
Длина 73 
Высота 46 
Ширина 32 
Длина замочного края 32 
Ширина крыла 6 
Ki 0,43 
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К2 
К з 

К4 

0,63 
0,43 
0,18 

а 

'С 
b 

40—45° 
40° 
30° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Описанный вид б л и ж е 
всего к Retroceramus retrorsus ( K e y s . ) , но отличается меньшей выпук-
лостью, слабо выдающимися макушками и узким гладким крылом. 
Тождественных видов в опубликованной литературе не имеется. Retro-
ceramus lenaensis K o s c h . обычно встречается в слоях, которые по-
стратиграфическому положению соответствуют байосскому (?) ярусу. 
Совместно с Retroceramus lenaensis K o s c h . встречаются Megateuthis sp. 
(p. Лена) , Holcophylloceras zignodianum O r b . (pp. Сюнгюде и Молодо). 

М а т е р и а л . Реки Лена (мыс Кыстатым), Сюнгюде (среднее тече-
ние), Молодо (среднее течение). Пачка переслаивающихся алевроли-
тов, аргиллитов и песчаников (байос?). Количество экземпляров—13. 

К о л л е к ц и я автора (1954, 1958), В. Г. Горшкова (1957). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Байосский (?) ярус приплатформенной зоны Приверхоянского 
прогиба. 

1960г. Inoceramus elongatus К о ш е л к и н а . Новые среднею,рские иноцерамы Север-
ной Сибири, стр. 37, табл. VII, фиг. 5. 

1961]. Inoceramus elongatus К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 149, табл. I, фиг. 4. 

19622. Retroceramus (Retroceramus) elongiatus К о ш е л к и н а . Полевой атлас руково-
дящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского крае-
вого ирошба, стр. 33, табл. XVII, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, скошенная и умеренно-
выпуклая. Длина раковины почти в два раза превышает ее ширину. 
Наибольшая выпуклость раковины приурочена к области макушки. Ма-
кушки широкие, наклоненные к замочному краю и слегка повернутые 
вперед. Наружная поверхность створок орнаментирована 12—13 асим-
метрично построенными, редко расставленными, неясно ветвящимися 
концентрическими складками, затухающими в области макушки. Неко-
торые, более резкие складки проходят и на неширокое крыло. Область 
заднего края, а также примыкающая к нему часть крыла обычно глад-
кие. Концентрические складки у этого вида круто направлены к перед-
нему краю. 

Передний край раковины всегда выпуклый, в то время как замочный 
край всегда прямой. Задний край описывает слабо выпуклую дугу. 

Р а з м е р ы , в мм: 

Retroceramus (Retroceramus) elongatus K o s c h e l k i n a , 1960 

Табл. V, фиг. 4 

148 
98 
74 
53 
11 
0,35 
0,66 
0,50 
0,21 

'С 
Ъ 
а 80° 

70° 
40° 
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С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Рассмотренный вид от-
личается от Retroceramus tongusensis ( L a h . ) (Lahusen, 1886, стр. 3, 4, 
табл. 1, фиг. 2, 2а) меньшими размерами раковины, слабо выдающими-
ся макушками, более резкими асимметричными концентрическими 
складками и скульптированным крылом. От Retroceramus lenaensis 
K o s c h . вид отличают большие размеры, широкие макушки и крупные 
концентрические складки. 

М а т е р и а л . Реки Лена (мыс Кыетатым), Молодо, междуречье 
Сюнгюде и Лены. Песчаники, алевролиты, аргиллиты байоса (?) с Holco-
phylloceras zignodianum O r b . 

Количество экземпляров—-13. Retroceramus elongatus K o s c h . 
встречается в тех же слоях, что и Retroceramus lenaensis K o s c h . (Гео-

V I — 9 8 
логический музей М Г Р И , № — — ). 

К о л л е к ц и я автора (1954, 1958, 1961). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Байосский (?) ярус Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Retroceramus) porrectus ( E i c h w a l d , 1871) 

Табл. VI, фиг. 1 

1871. Inooeramus porrectus E i c h w a l d . Bemerkungen iiber die Halbinsel Mangischlak 
und die Aleutischen Inseln, стр. 191, 192, табл. XIX, фиг. 1, 2. 

1961j. Inoceramus porrectus К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юрских отложений Оибири, стр. 149, табл. III, фиг. 1. 

1962г. Retroceramus (Retroceramus) porrectus К о ш е л к и н а . Полевой атлас руково-
дящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского крае-
вого прогиба, стр. 33, табл. XX, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, длинная, узкая, несколь-
ко скошенная и умеренно вздутая. Выпуклость равномерно распреде-
ляется от средней части створки по всей ее поверхности. Макушки уз-
кие, маленькие, выдающиеся над замочным краем и повернутые вперед. 
Скульптура состоит исключительно из равномерно расположенных, ок-
руглых, асимметрично построенных концентрических складок одного 
порядка Таких складок на поверхности створки наблюдается боль-
ше 10. 

Передний край раковины прямой, он постепенно переходит в округ-
лый нижний край. Задний край отчетливо вогнутый, так же как и перед-
ний, имеет постепенный переход в нижний край. Замочный край пря-
мой длинный, под углом 60° наклоненный к переднему краю и под ту-
пым углом — к заднему краю. Крыло относительно широкое, треуголь-
ной формы, отграниченное от створки отчетливой вдавленностью. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 120 402 
Высота 48 42 
Ширина 51 44 
Длина замочного края 60 45 
Ширина крыла 7 7 
Ki 0,50 0,44 
К2 0,40 0,41 
К3 0,43 0,43 
К4 0,11 0,15 
а 60° 60° 
b 50° 50° 
с1 40° 40° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Рассмотренные экземп-
ляры по длине замочного края, величинам углов «а» и «Ь» и форме ра-
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ковины имеют сходство с Inoceramus porrectus, описанным Эйхвальдом 
(Eiohwald, 1871, стр. 191, 192, табл. XIX, фиг. 1, 2) из юрских отложе-
ний Алеутских островов. Однако экземпляры отличаются от типичного 
вида более суженными макушками и более округлыми концентрически-
ми складками. Можно полагать, что эти незначительные отличия объ-
ясняются тем, что в работе Эйхвальда помещен рисунок, а не фото. От 
Inoceramus porrectus E i c h w . в понимании Г. Т. Петровой (Петрова и 
др., 1947, табл. XIV, фиг. 3 ia, b) «писанные экземпляры отличаются 
большей длиной раковины, более длинным замочным краем и неболь-
шими концентрическими складками. От Inoceramus porrectus E i c h w . 
в понимании Н. С. Воронец (1937, табл. II, фиг. 1; табл. VI, фиг. 4) 
изображенный вид существенно отличается формой раковины, величи-
нами всех углов и правильными концентрическими складками. Думает-
ся, что ископаемые, описанные Г. Т. Петровой и Н. С. Воронец под на-
званием Inoceramus porrectus E i c h w . , принадлежат иным видам, а воз-
можно, являются новыми видами. 

М а т е р и а л . Реки Лена (мысы Хоронгхо, Кыстатым, Чуча, Чеку-
ровский), Молодо, Сюнгюде, Собопол, Лямпеска, Дянушка, Алдан, Сы-
тога. Алевролит,овая пачка батского 'Яруса с Cranocephali tes ex gr. vul-
garis S p a t h . Количество экземпляров — 20. (Геологический музей 

VI — 9 8 
МГРИ, № ~ ) . 

К о л л е к ц и я автора (1949—1951, 1954, 1958), В. Г. Горшкова 
(1957), В. В. Панова (1955). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-
няя юра. Батский ярус (нижняя пачка) Приверхоянского прогиба. Бат 
Хатангской впадины. Средняя юра Северо-Востока СССР, Дальнего 
Востока. Вне СССР — юра Алеутских островов, Аляски и Японии. 

Retroceramus (Retroceramus) retrorsus ( K e y s e r l i n g , 1848) 
(non S c h m i d t , 1872; поп S о k о 1 о v, 1912) 

Табл. VI, фиг. 2 а, б 

1848. Inoceramus retrorsus K e y s e r l i n g . Fossile Mollusken in A. Middendorf 's 
Sibirische Reise, В. I, cup. 250, 251, табл. IV, фиг. 4, 5. 

1886. Inoioeramus retrorsus L a h u s e n . Die Inoceramen-Schichten aus den Olenek und 
der Lena, ст;р. 3, табл. I, фиг. 1. 

1947. Inoceramus retrorsus П е т р о в а . Ат,ла,с руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, там 8, стр. 128, табл. XV, фиг. 3. 

1953. Inoceramus retrorsus Б о д ы л е в с к и й . Малый атлас руководящих ископаемых, 
стр. 90, табл. XIV, рис. 182. 

1961ь Inoceramus retrorsus К о ш е л к и я а . Иноцерамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 149, табл. II, фиг. I. 

19622. Retroceramus (Retroceramus) retrorsus К о ш е л к и н а . Полевой атлас руково-
дящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского крае-
вого прогиба, стр. 34, табл. XX, фиг. 2, 2а. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, мало скошенная, выпук-
лая, с длиной, 1в два-три р а з а превышающей ширину. Наиболее вы-
пуклая часть раковины расположена в области макушек и приближе-
на к переднему краю. Поверхность створок круто наклонена к передне-
му краю и менее круто — к замочному краю. Макушки узкие, несопри-
касающиеся, выдающиеся, повернутые вперед и приближенные к пе-
реднему краю. Н а р у ж н а я поверхность створок покрыта грубыми, ок-
руглыми, многочисленными концентрическими складками, неясно ветвя-
щимися вблизи заднего края. В области макушек концентрические 
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складки более мелкие, частые, разделенные почти равными промежутка-
ми. На остальной части поверхности складки с широкими промежутка-
ми. Крыло не отделено от створки вдавленностью и украшено, как и на-
ружная поверхность створок, концентрическими складками. Крыло 
средних размеров, треугольной формы, постепенно соединяется со 
створкой. 

Передний край прямой и короткий. Задний слегка вогнутый. Ниж-
ний край описывает правильную дугу и постепенно переходит в оба 
упомянутые выше края. Замочный край прямой и короткий. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 80 
Высота 45 
Ширина 43 
Длина замочного края 30 
Ширина крыла 5 
Ki 0,37 
К2 0,56 
Кз 0,53 
К4 0,16 
а 78° 
Ь 65° 
с 40° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Вытянутая форма рако-
вины, острые повернутые вперед макушки, короткий замочный край, 
многочисленные концентрические складки, украшающие поверхность 
створок и переходящие на крыло, а также углы «а», «Ь», «с» и коэффи-
циенты Кь Кг, Кз, К4 совпала ют >с Inoceramus retrorsus, описанным 
А. Кейзерлингом (Keyserling, 1848) из коллекции А. Миддендорфа, а 
затем И. И. Лагузеном (Lahusen, 1886) из сборов А. Л. Чекановского. 
Обнаруженные автором Retrocert mus retrorsus севернее пос. Жиганска 
(р. Лена — мысы Хоронгхо и Кыетатым) несомненно относятся к вер-
хам средней юры. 

Пожалуй, сейчас уже можно сказать, что находка Retroceramus ret-
rorsus ( K e y s . ) в иных стратиграфических горизонтах, исключая бат, 
вызывает большие сомнения в правильности определений этого вида. 

Необходимо обратить внимание на вид, описанный Шмидтом 
(Schmidt, 1872) под названием Inoceramus retrorsus, который сильно 
отличается от типичного вида, главным образом, скульптурой, пред-
ставленной правильными округлыми, неветвящимися концентрическими 
складками двух порядков. Подобная скульптура является весьма ха-
рактерной уже для меловых иноцерамов, ввиду чего вид, принятый 
Шмидтом за Inoceramus retrorsus, нет оснований рассматривать как 
принадлежащий к юрской системе. 

Точно так же и вид, изображенный Д . Н. Соколовым (Соколов, 1912, 
табл. 6, фиг. 4) , не может быть принят за Inoceramus retrorsus, так как 
существенно отличается от типичного правильной концентрической 
скульптурой, присутствием радиальных «струек» на наружной поверх-
ности раковины, широким почти гладким крылом и большим углом «а». 
Несовпадение признаков у экземпляра Д. Н. Соколова с оригиналом 
А. Кейзерлинга было подмечено еще Н. С. Воронец в 1937 г., которая 
неудачно отождествила первый со своим новым видом Inoceramus ussu-
riensis. 

М а т е р и а л . Реки Лена (мысы Хоронгхо, Кыетатым, Чуча, Чеку-
ровский), Молодо, Бесюке, Алдан, Сытога. Батские алевролиты с Сгапо-
cephali tes и песчаники с Arctocephalites. Количество экземпляров — 10. 

V I — 9 8 
(Геологический музей М Г Р И , № — т ^ ). 

10 Труды С В К Н И И , вып. 5 
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К о л л е к ц и я автора (1950, 1951, 1954, 1957, 1958), В. Ф. Огая 
(1960). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-
няя юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. Бат Хатангской впа-
дины. Средняя юра Северо-Востока СССР. Вне СССР — бат Гренлан-
дии. Бат — келловей п-ова Аляска и Японии. 

Retroceramus (Retroceramus) tongusensis ( L a h u s e n , 1886) 

Табл. VII, фиг. 1 а, б 

1886. Inoceramus retrorsus var. tongusensis L a h u s e n . Die Imooeramen-Sichichten aus 
den Olenek und der Lena, стр. 3, 4, табл. I, фиг. 2, 2a. 

19611. Inoceramus tongiusensis К о ш е л к и на . Иноцерамы и их страти графическое 
значение для 'расчленения юрских отложений Сибири, стр. 148, табл. II, фиг. 3. 

19622. Retroceramus (Retroceramus), tongusensis К о ш е л к ии а. Полевой атлас 'руко-
водящих фаун вдрсвих отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, стр. 33, табл. XX, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Раковина крупных размеров, с длиной, в два с лиш-
ним раза превышающей ширину, выпуклая. Наибольшая выпуклость 
приближена к переднему краю. Поверхность створки круто наклонена 
к переднему краю, более полого-—по направлению к замочному краю и 
совсем полого — к нижнему краю. Макушки узкие, выдающиеся, повер-
нутые вперед. Наружную поверхность створок украшают 15 редких, ши-
роких, уплощенных, округлых концентрических складок, наблюдающих-
ся и в области макушек. Широкие складки отчетливо ветвятся на две 
ветви вблизи замочного края или около заднего края. Промежутки 
между складками широкие, полого вогнутые. Крыло широкое гладкое, 
отделенное от створки резкой вдавленностью, проходящей примерно па-
раллельно заднему краю. 

Передний край прямой или слегка выпуклый. Задний почти прямой. 
Нижний край закруглен и постепенно переходит как в передний, так и в 
задний края. Замочный край прямой и длинный, с хорошо выраженны-
ми, равномерно расположенными, округлыми связочными ямками (бо-
лее 10). 

Связочные ямки крупные (от 7 до 10 мм), разделенные неширокими 
(от 3 до 4 мм) промежутками. По замочному краю таких ямок у вида 
имеется до 10. Призматический слой хорошо развит. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 320 
Высота 220 
Ширина 145 
Длина замочного края 145 
Ширина крыла 24 
Ki 0.45 
К2 0.68 
К3 0,45 
К4 0,16 
а 60° 
b 50° 
с 35° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . По форме раковины, 
скульптуре и размерам рассмотренный выше вид можно отождествить 
с Inoceramus retrorsus var . tongusensis , описанным И. И. Лагузеном 
(Lahusen, 1886, стр. 3, 4, табл. I, фиг. 2, 2а) из сборов А. Л. Чеканов-
ского (нижнее течение р. Лены) . Небольшие отличия от типичного вида 
проявляются в меньшей величине угла «а», что, возможно, связано с 
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сохранностью материала. От Retroceramus retrorsus ( K e y s . ) (Keyser-
ling, 1848, стр. 250, 251, табл. IV, фиг. 4, 5) описываемый вид отличает-
ся редкими широкими концентрическими складками, более широкой 
формой раковины и меньшим углом «а». 

М а т е р и а л . Река Лена (мысы Хоронгхо, Кыетатым, Чуча, Чеку-
ровский). Верхнебатские песчаники с Arctocephali tes Количество экзем-

пляров — 14. (Геологический музей М Г Р И , № — ). 
К о л л е к ц и я автора (1954, 1957, 1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба, Хатангской впадины. 
Средняя юра Северо-Востока СССР. 

1871. Inaoeramus ambigiuus E i c h w a l d . Bemerkungen iiber die Halbinsel Mangischlak 
und die Aleutischen Inseln, стр. 189—191, табл. XX, фиг. 1, 2, 4, 5. 

1947. Inoceramus ambigiuus П е т р о в ' а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 8, стр. 126, табл. XIII, фиг. 14 а, Ь. 

1961]. Inoceramus alaskaensis К о ш е л к и н а . Ииоцарамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 149, табл. II, фиг. 2. 

1962г. Retroceramus (Retrooeramus) alaskaensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руко-
водящих фаун юрских Iотложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, игр. 34, табл. XXIII, фиг. 4. 

VI — 9 8 
Г о л о т и п . № 4 7 . Геологический музей М Г Р И . Река Алдан. 

Средняя юра. Батский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина от маленьких до средних размеров, умерен-

но выпуклая, косая, длинная и узкая. Наибольшая выпуклость приуро-
чена к средней части створки. Макушки небольшие, узкие, возвышаю-
щиеся над замочным краем, не прижатые к нему и повернутые вперед. 
Наружная поверхность створок покрыта многочисленными (13—16) 
округлыми, равномерно расположенными концентрическими складками, 
на молодых экземплярах разделенными одинаковыми по величине про-
межутками. У взрослых раковин промежутки между складками увели-
чиваются в полтора раза по сравнению с размером самих складок. Кры-
ло относительно широкое, треугольное, скульптированное, постепенно 
переходящее в створку. 

Передний край раковины слабо выпуклый. Задний край приближает-
ся к прямому и проходит параллельно переднему. Нижний край круто 
закруглен и связан постепенным переходом как с передним, так и с зад-
ним краями. Замочный край прямой и короткий, расположенный под 
тупым углом к заднему краю. 

Р а з м е р ы , в мм: 

V I — 9 8 

Retroceramus (Retroceramus) alaskaensis K o s c h e l k i n a , 1961 

Табл. VII, фиг. 2 

94 61 
55 38 
36 25 
31 24 
6 3 
0,32 0,39 
0,58 0,62 
0,37 0,41 
0,19 0,13 

b 
с 

а 60° 60° 
55° 55° 
50° 45° 

10* 
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С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Прежде чем приступить к 
сравнению экземпляров Retroceramus alaskaensis, собранных в бассейне 
р. Алдана, с опубликованными видами, хотелось бы в самых кратких 
чертах остановиться на истории описания вида Retroceramus ambiguus 
(Е i с h w.). 

Указанный вид, как известно из литературных источников, впервые 
был описан Э. Эйхвальдом (Eichwald, 1868, стр. 493, 494, табл. XXI, 
фиг. 8 а, Ь) из «неокомских» отложений под Москвой. По данным Э. Эйх-
вальда, вид имеет выпуклую равностворчатую раковину, быстро расши-
ряющуюся от широких маленьких, почти не выдающихся, повернутых 
назад макушек к нижнему краю. Замочный край короткий. Крыло не-
большое гладкое. Угол между передним и замочным краями прибли-
жается к прямому. Три года спустя тот же автор, обрабатывая несисте-
матические палеонтологические сборы с Алеутских островов, ошибочно 
отождествил некоторые экземпляры с неокомским видом Inoceramus 
ambiguus Подмосковья. 

Позже принадлежность отложений Cook inlet Аляски к средней юре 
(байос-бату) была доказана работами Стантона и Мартина (Stanton, 
Martin, 1905), а также другими исследователями (Hyatt , 1892). 

Сравнивая оба вида, описанные Э. Эйхвальдом как Inoceramus ambi-
guus, следует отметить, что вид с Аляски отличается от европейского 
вида неравностворчатой, умеренно выпуклой, узкой и длинной ракови-
ной, узкими, повернутыми вперед, выдающимися макушками, скульп-
тированным крылом и меньшим углом «а». Учитывая многочисленные 
отличия между видами в работах Э. Эйхвальда (Eichwald, 1868, 1871), 
описанными, на самом деле, из разновозрастных отложений, автор при-
шел к выводу, что эти иноцерамиды представляют, по крайней мере, два 
различных вида. 

Первый из них принадлежит неокому и может быть назван Inocera-
mus ambiguus (Eichwald, 1868), второй (Eichwald, 1871) — средней юре 
и, во избежание путаницы, должен быть назван несколько иначе. Для 
последнего вида автор предлагает название по месту его нахождения 
на Аляске — Retroceramus alaskaensis, имея в виду табл. XX, фиг. 1, 2, 
4, 5 (Eichwald, 1871). 

Якутские экземпляры могут быть отождествлены с этим последним 
видом по сходству в очертании раковины, характере макушек, скульп-
туре и форме концентрических складок, украшающих поверхность ство-
рок. 

Здесь же следует отметить, что как экземпляры Э. Эйхвальда, так 
и экземпляры автора отличаются от ааленских экземпляров, описанных 
Н. С. Воронец (1937з, табл. V, фиг. 5, 6; табл. VI, фиг. 8), узкой ракови-
ной, выдающимися макушками, меньшим крылом и резкими концентри-
ческими складками (Южно-Уссурийский край) . Примерно такие же 
признаки отличают рассматриваемый вид от экземпляра, принятого 
Г. Т. Петровой (Петрова и др., 1947, табл. XIII, фиг. 15) за Inoceramus 
ambiguus. Очевидно, как те, так и другие экземпляры принадлежат но-
вым видам. 

М а т е р и а л . Реки Алдан (против пос. Сугджу) , Тумат, Лена (мыс 
Хоронгхо). Батские песчаники с Arctocephalites. Количество экземпля-
ров — 7. 

К о л л е к ц и я автора (1949, 1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. Средняя юра Северо-Вос-
тока СССР. Юра Южно-Уссурийского края. Вне СССР — б а т — к е л л о -
вей Гренландии, Аляски, Японии. 
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Retroceramus (Retroceramus) aequicostatus ( V o r o n e t z , 1937) 

Табл. VIII, фиг. 1 

19373. Inoceramus aequicostatus ' В ю р ю н е ц . Представители родов Trigoni.a и Inocera-
mus из юрских отложений Южно-Уссурийского края, табл. VII, фиг. 1, 
набл. VIII, фиг. 5, 6. 

1947. Inocemmus .aequicostatus П е т р о в . а . Атлас руководящих форм ископаемых 
фаун СССР, там 8, стр. 127, табл. XV, фиг. 1. 

19'6ili. Inoceramus aequiiciostatus К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое 
значение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 149, табл. I, фиг. 2. 

19622. Retroceramus (Retroceramus) aequicostatus К о ш е л к и н а . Полевой атлас ру-
ководящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, стр. 34, табл. XII, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, резко неравносторонняя. 
Высота раковины несколько больше ее длины. Раковина умеренно вы-
пуклая, быстро расширяющаяся от макушки к нижнему краю. Наиболь-
шая выпуклость располагается в области выдающихся, широких, по-
вернутых вперед макушек. Н а р у ж н а я поверхность створок несет мно-
гочисленные равномерно расположенные, округлые концентрические 
складки почти одинаковой величины, разделенные примерно равными 
ширине складок промежутками. В области макушек складки выражены 
слабо. Крыло широкое и гладкое, отграниченное от створки вдавлен-
ностью. 

Передний край раковины выпуклый. Небольшая вогнутость его на-
блюдается только вблизи макушек. Задний край слегка вогнут и почти 
прямой. 

Замочный край короткий и прямой. 
Р а з м е р ы , в мм: 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Описываемый вид по 
основным признакам можно отождествить с ааленским Inoceramus 
aequicostatus, описанным Н. С. Воронец. Другие экземпляры, обозна-
ченные тем же видовым названием в работе Воронец (19373, табл. VII, 
фиг. 2—4, 6, 9, 10; табл. VIII , фиг. 2, 3, 8; табл. IX, фиг. 1—4), значи-
тельно отличаются от типичного Inoceramus aequicostatus формой рако-
вины и, возможно, являются новыми видами. 

Основные признаки рассматриваемого вида совпадают также с Ino-
ceramus aequicostatus в описании Г. Т. Петровой (Петрова и др., 1947, 
том 8, табл. XV, фиг. 1). Однако другой экземпляр, помещенный на 
этой же таблице под тем же видовым названием (фиг. 2 а, Ь), отличается 
от оригинала удлиненной формой раковины, меньшими углами, а также 
более крупными и редкими концентрическими складками. Скорее всего, 
он принадлежит к другому виду. Retroceramus aequicostatus (V о г.) (Во-
ронец, 1937з, табл. VII, фиг. 1, табл. VIII, фиг. 5, 6) отличается от Arcti* 
ceramus eichwaldi K o s c h . меньшей шириной, равностворчатой рако-

с 
b 

68 66 
57 54 
42 41 
30 28 
10 8 
0,44 0,42 
0,83 0,81 
0,61 0,62 
0,33 0,28 

83° 
60° 
45° 
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виной, присутствием вдавленности, отделяющей крыло от створки, и бо-
лее тесно сближенными концентрическими складками. Кроме того, име-
ются отличия в форме макушки и в ширине связочной площадки. 

М а т е р и а л . Реки Алдан (южнее пос. Охотский Перевоз) , Керби. 
Светло-серые массивные песчаники аалена с Retroceramus (Fractocera-
mus) formosulus ( V o r . ) . Количество экземпляров—10. (Геологический 

VI—98 
музей М Г Р И , № — 4 3 — ) . 

К о л л е к ц и я автора (1949—1951). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Ааленский ярус Приверхоянского прогиба. Аален Хатангской впа-
дины и Южно-Уссурийского края. Юра Северо-Востока СССР. 

Retroceramus (Retroceramus) kystatymensis K o s c h e l k i n a , 1960 

Табл. VIII, фиг. 2 а, б 

1960а. Inoceramus kystatymensis К о ш е л к и т а. Новые среднеюрокие иноцерамы Се-
верной Сибири, стр. 36, табл. VIII, фиг. 5. 

19611. Inoceramus kystatymensis К о ш е л к и и а. Иноцерамы и их стратиграфическое 
значение для расчленения юрских отложений Сибири, от|р. 148, табл. III, фиг. 2. 

1962г. Retroceramus (Retroceramus) kystatymensis К о иге л к и и а. Полевой атлас ру-
ководящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоя/накого 
краевого прогиба, стр. 35, табл. XXI, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Экземпляры имеют обе створки. На многих створках 
почти полностью сохранился перламутровый и частично призматический 
слой. Раковина скошенная и выпуклая. Наибольшая выпуклость при-
ходится на область макушки, отчасти — на среднюю часть створки. По-
верхность створок круто наклонена в сторону переднего края и посте-
пенно уменьшается к замочному краю. К нижнему краю раковина зна-
чительно уплощена. Макушки относительно широкие, повернутые впе-
ред и почти не выдающиеся над замочным краем. Скульптура состоит 
из десяти округлых, асимметрично построенных концентрических скла-
док, как правило затухающих в области макушки. Соответствующие 
складки не прослеживаются и на широком крыле. 

Передний край прямой либо слабо выпуклый. Задний край почти 
прямой и приблизительно параллелен переднему краю. Нижний край 
закруглен и постепенно переходит как в передний, так и в задний края. 
Замочный край составляет половину длины раковины. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 150 143 
Высота 95 92 
Ширина 82 74 
Длина замочного края 74 64 
Ширина крыла 13 18 
Ki 0,49 0,45 
Кз 0,64 0,64 
Кз 0,54 0,52 
К4 0,17 0,28 
а 60° 
b 45° 
с 50° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Рассматриваемый вид по 
форме раковины имеет некоторое сходство с Inoceramus porrectiformis 
(Воронец, 19373, табл. I, фиг. 2), отличаясь все же значительно большей 
выпуклостью и крупными концентрическими складками. От Retrocera-
mus arkaganensis K o s c h . описываемый вид отличается большей вы-
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пуклостью, выдающимися макушками, меньшей величиной угла «а» и 
коэффициентом К4. От Inoceramus utanoensis К о b. (Kobayashi, 1926, 
стр. 7, табл. II, фиг. 1, 2; Hayami, 1960, стр. 305, табл. XVI, фиг. 3—5) 
описываемый экземпляр отличается величинами углов «а», «Ь», «с» и 
крупными, редкими складками. 

М а т е р и а л . Реки Лена (мысы Хоронгхо, Кыетатым), Собопол, 
Молодо, Бесюке. Батские алевролиты с Cranocephalites. Количество 

VI — 9 8 
экземпляров — 6. (Геологический музей М Г Р И , — ). 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева (1951), автора (1954, 1958, 1961). 
Е. И. Сороковой (1954). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 
юра. Батский ярус (нижний подъярус) Приверхоянского прогиба, Ха-
тангской впадины. 

Retroceramus (Retroceramus) borealis K o s c h e l k i n a , 1962 

Хабд. IX, фиг. 1 

1962ь Inoceramus borealis К о ш е л к « я а. Новые виды Inoceramus из средне- и верх-
яеюрских отложений яизовьев Лены, стр. 70, 71, табл. X, ф;иг. 1. 

1962г. Retrooeramus (Retroceramus) borealis К о ш е л к и я .а. Полевой атлас руководя-
щих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого 
прогиба, стр. 36, табл. XXII, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Раковина равностворчатая, выпуклая в области ма-
кушек и по средней линии створки, толстостенная, со сравнительно ши-
рокой и несколько выступающей макушкой. Н а р у ж н а я поверхность ра-
ковины украшена крупными округлыми, равномерно расположенными 
концентрическими складками. В области макушки складки сглажены и 
почти не заметны. Наиболее отчетливые асимметричные концентрические 
складки наблюдаются вблизи нижнего края. На поверхности створки 
насчитывается от 16 до 20 складок. Крыло широкое гладкое, плавно 
переходящее в створку. 

Передний край прямой. Нижний край плавно закруглен. Замочный 
край длинный. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 190 
Ширина 86 
Высота ЫЗ 
Длина замочного края 80 
Ширина крыла 20 
а 60° 
b 50° 
с 35° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Описываемый вид край-
не своеобразен и отличается от известных крупных Retroceramus батско-
го яруса следующими признаками. От Inoceramus tongusensis L a h . 
(Lahusen, 1886)—меньшими размерами раковины, меньшими углами 
«а», «Ь», «с», а также большим количеством концентрических складок 
на поверхности створок; от Inoceramus kystatymensis K o s c h . (Кошел-
кина, 19611)—иными очертаниями раковины, большими ее размерами, 
меньшими углами «а», «Ь», «с» и большим количеством концентрических 
складок. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Кыетатым). Темно-серые песчанистые 
алевролиты и песчаники батского яруса. Количество экземпляров — 22. 
(Геологический музей ВАГТ, № 5020). 
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К о л л е к ц и я В. В. Колпакова (1958), автора (1961). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Retroceramus) tschubukulachensis K o s c h e l k i n a , 1961 

Табл. X, фиг. 1 

196h. Inoceramus tschubukulachensis К о ш е л к я и а . Иноцерамы и их стратиграфиче-
ское значение для ^расчленения юрских отложений Сибири, стр. 148, табл. IV, 
фиг. 3. 

1962г. Retroceramus (Retroceramus) tschubukulachensis К о ш е л к и и а. Полевой атлас 
руководящих фаун юррних (отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
'краевого ирюгиба, стр. 35, табл. XXI, фиг. 2. 

VI — 98 

Г о л о т и п . № — . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. Сред-
няя юра. Батский ярус. 

О п и с а н и е . Раковина быстро расширяющаяся от макушки к ниж-
нему краю, умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость приурочена к 
области макушки. Макушки прямые широкие, прижатые к переднему 
краю и слабо возвышающиеся над замочным краем. Скульптура состоит 
из концентрических складок первого порядка. Складки небольшие округ-
лые, частые (свыше 16), разделенные промежутками, равными по шири-
не складкам. Крыло широкое гладкое, отграниченное от створки вдав-
ленностью. 

Передний край раковины слабо выпуклый. Задний край также вы-
пуклый. Нижний описывает правильную дугу и постепенно переходит 
как в задний, так и в передний края. Замочный край длинный. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 138 
Высота 107 
Ширина 92 
Длина замочного края 73 
Ширина крыла 12 
Ki 0,52 
Кг 0,77 
Кз 0,66 
К4 0,16 
а 80° 
b 60° 
с 45° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Широкая раковина, широ-
кие макушки, большие углы «а», «Ь», «с» и гладкое крыло, отделенное 
от створки вдавленностью, отличают данный вид от Inoceramus bulu-
nensis K o s c h . (Кошелкина, 1961 ь стр. 148, табл. V, фиг. 1). От Inocera-
mus sp. indet. (Воронец, 1937, табл. VI, фиг. 2) описываемый вид отли-
чается длинным замочным краем, меньшей выпуклостью и крупными 
концентрическими складками. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чуча) . Песчаники батского яруса 
с Arctocephalites. Количество экземпляров •— 5. 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Батский ярус (верхняя пачка) Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Retroceramus) arkaganensis K o s c h e l k i n a , 1961 

Табл. X, фиг. 2 

19611. Inoceramus arkaganensis К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое 
значение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 148, табл. IV, фиг. 1. 
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1962г. Retroceramus (Retroceramus) arkaganensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас ру-
ководящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянокого 
краевого прогиба, стр. 35, табл. XXIII, фиг. 3. 

VI — Р 
Г о л о т и п . № . Геологический музей М Г Р И . Река Аркаган. 

Средняя юра. Батский ярус. 
О п и с а н и е . В коллекции имеется несколько экземпляров 

ядер правой створки, что, к сожалению, не позволяет установить, была 
ли раковина равностворчатой. Однако есть основания предполагать, 
что левая створка существенно не отличалась от правой. Правая створ-
ка скошенная, слабо выпуклая и почти уплощенная, по очертаниям 
приближающаяся к квадрату. Створка имеет три почти равных заме-
р а — высоту, ширину и длину замочного края — и в зависимости от это-
го и три близких коэффициента Кь К.2, Кз- Макушки широкие, почти не 
выдающиеся над замочным краем, слегка повернутые в сторону перед-
него края и расположенные непосредственно у его переднего конца. На-
ружную поверхность створки украшают 10 крупных, широких, асиммет-
рично построенных концентрических складок первого порядка. Крыло 
широкое, скульптированное, имеющее постепенный переход в створку. 

Замочный край прямой и длинный, наклоненный почти под прямым 
углом к прямому переднему краю. Нижний край описывает крутую ду-
гу и под тупым углом переходит в замочный край. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Правая створка 

Длина 94 
Высота 68 
Ширина 65 
Длина замочного края 65 
Ширина крыла 13 
К, 0,69 
К2 0,72 
Кз 0,69 
К4 0,20 
а 80° 
b 60° 
1С 50° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . По длине замочного края 
описываемый вид можно сравнивать с Retroceramus porrectus (Е i с h w.). 
Однако по всем другим признакам R. arkaganensis K o s c h . отличается 
от него. 

Более близок рассматриваемый вид к южноуссурийскому Inoceramus 
porrectiformis (Воронец, 19373, табл. I, фиг. 3; табл. VI, фиг. 2), от кото-
рого в то же время он отличается крупными редкими складками и мень-
шей выпуклостью створок. 

М а т е р и а л . Река Аркаган. Зеленовато-серые известковистые пес-
чаники батского яруса с Arctotis sublaevis B o d y l . Количество экземп-
ляров — 3. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-
няя юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Retroceramus) polaris K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. X, фиг. 3 

1962]. Inoceramus polaris К о ш е л к и н а . Новые виды Inoceramus из средне- и всрхне-
юрских отложений иизювыев Лены, стр. 70, табл. IX, фиг. 5. 
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1962а. Retroceramus (Retroceramus) polaris К о ш е л к и н а . Полевей атлас руководя-
щих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого 
прогиба, стр. 35, 36, табл. XXII, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Раковина скошенная, неравносторонняя, равномерно 
вздутая по всей поверхности створок. Раковинный слой тонкий. Макуш-
ка широкая прямая, не выдающаяся над замочным краем. Наружную 
поверхность створок украшают 14 равномерно расположенных округ-
лых, асимметричных концентрических складок. В области макушек кро-
ме крупных складок имеется еще 10—11 мелких складок. Концентриче-
ские складки круто направлены в сторону передне-нижнего края. Кры-
ло широкое гладкое, плавно соединенное со створкой. 

Передний край раковины вогнут. Передняя часть его наклонена под 
тупым углом к нижнему краю. Нижняя часть переднего края парал-
лельна прямому переднему краю. Нижний край широкий и закруглен-
ный. Замочный край прямой и длинный. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Ширина 64 
Длина 91 
Высота 71 
Длина замочного края 46 
Ширина крыла 6 
Ki 0,51 
К2 0,78 
Кз 0,70 
К4 0,13 
а 85° 
b 75° 
с 50° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Inoceramus aequicosta-
tus (Воронец, 19373, табл. VII, фиг. 1, табл. VIII , фиг. 5, 6) вид отличает-
ся большими размерами раковины, иными величинами углов «а», «Ь», 
«с», вогнутым передним краем, большей длиной замочного края, а так-
же более крупными концентрическими складками. 

М а т е р и а л . Река Бычыкы. Зеленовато-серые известковистые пес-
чаники батского яруса. Количество экземпляров—1. (Геологический 
музей ВАГТ, № 87). 

К о л л е к ц и я Р. А. Биджиева (1960). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Retroceramus) vagt K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XI, фиг. 1 

19621. Inoceramus vagit К о ш е л к и н а . Новые виды Inoceramus из средне- и еерхне-
юрсних отложений низовьев Лены, стр. 71, 72, табл. X, фиг. 2. 

19622. Retroceramus (Retroceramus) vagt К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих 
фаун юрших отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого про-
гиба, стр. 36, 37, табл. XXVIII, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Раковина скошенная, резко неравносторонняя, значи-
тельно вздутая. Наибольшая выпуклость приурочена к области маку-
шек и части раковины, прилежащей к переднему краю. Раковина тол-
стостенная. Макушки узкие, вздутые, слегка повернутые вперед. На-
ружная поверхность створок покрыта частыми, равномерно располо-
женными концентрическими складками, продолжающимися на широкое 
крыло. На поверхности створки насчитывается 18 концентрических 
складок. В области макушек складки обычно сглажены. 
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Передний край раковины сильно вогнут. Под макушкой со стороны 
переднего края имеется небольшой выступ в виде закругленного ушка, 
плавно соединенного с передним краем. Поэтому макушка у описанного 
вида не является конечной. Нижний и задний края плавно закруглены. 
Замочный край длинный и прямой. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 120 
Ширина 66 
Высота 85 
Длина за.мочного края 64 
Ширина ,крыла 20 
Kt 0,53 
Кг 0,71 
Кз 0,55 
К4 0,31 
а 58° 
b 45° 
с 20° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Inoceramus bulunensis 
K o s c h . (Кошелкина, 19611) данный вид отличается выдающимися и 
повернутыми вперед макушками, значительной выпуклостью створок 
в области переднего края, а также заметной вогнутостью переднего края 
и меньшим числом концентрических складок на поверхности створок. 
Кроме того, отличием могут также служить меньшие величины углов 
«а», «Ь», «с». 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чекуровский). Песчаники келловея 
с Cadoceras sp. (?). Количество экземпляров-—1. (Геологический му-

58—37 
зей ВАГТ, № —-— ). 

К о л л е к ц и я Г. Ф. Лунгерсгаузена (1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верх-

няя юра. Келловейский (?) ярус Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Retroceramus) bulunensis K o s c h e l k i n a , 1961 

Т-а'бл. XI, фиг. 2 

19611. Inoceramus bulunensis К о ш е л к и н а . Ииоадрамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юрских отложений Оибири, стр. 448, табл. V, фиг. 1. 

19622. Retroceramus (Retroceramus) bulunensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руко-
водящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, стр. 36, табл. XXVIII, фиг. 1. 

VI — 9 8 

Г о л о т и п. № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. Верх-
няя юра. Келловейский ярус. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, скошенная, вытянутая 
в длину, по форме приближающаяся к ромбу. Правая створка умерен-
но выпуклая. Наибольшая выпуклость приурочена к области макушки. 
Макушки узкие прямые, расположенные на переднем конце замочного 
края и почти не выдающиеся. Створки украшены многочисленными 
(свыше 21) округлыми, симметрично построенными концентрическими 
складками, разделенными нередко широкими промежутками (в два ра-
за шире складок) . Складки проходят и на крыло. Крыло большое, тре-
угольное, широкое, постепенно сливающееся со створкой. 

Передний и задний края прямые, приблизительно параллельные. 
Нижний край описывает пологую дугу. Замочный край прямой и длин-
ный (составляет более половины длины раковины). 
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Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 135 
Высота 70 
Ширина 77 
Длина замочного края 77 
Ширина крыла 18 
Ki 0,57 
К2 0,52 
Кз 0,57 
К 4 0,23 
а 55° 
b 40° 
с 35° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . В литературе не извест-
но близких к Retroceramus bulunensis K o s c h . видов, поэтому описывае-
мый вид рассматривается как новый. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чуча) . Ожелезненные серые песчани-
ки и алевролиты нижнего и верхнего келловея с Macrocephali tes macro-
cephalus ( S c h l o t h . ) , Longaeviceras holtedahli S a 1 f. et F r e b . Коли-
чество экземпляров — 13. 

К о л л е к ц и я автора (1954, 1959). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верх-

няя юра. Келловейский ярус Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Retroceramus) tolli K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XI, фиг. 3 

1962]. Inoceramus tolli К о ш е л к и н а . Новые виды Inoceramus из средне- и верхне-
юрских отложений низовьев Лены, стр. 72, табл. X, фиг. 3. 

19622. Retroceramus (Retroceramus) tolli К о ш е л к и н а . Полевой атлас «руководящих 
фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого про-
гиба, стр. 37, табл. XXXIII, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Раковина продолговатоовальная, тонкостенная и прак-
тически равностворчатая. Высота раковины составляет почти половину 
ее длины. Створки раковины слабо выпуклые, умеренно расширяющие-
ся от макушек в сторону нижнего края. Наибольшая выпуклость прихо-
дится на область макушек. Макушки маленькие и широкие, не выдаю-
щиеся над замочным краем. Поверхность створок покрыта многочислен-
ными равномерно расположенными концентрическими складками. Ко-
личество небольших концентрических складочек на поверхности створ-
ки составляет 30. Промежутки между складками варьируют от 1 до 
2 мм. В области макушек складки почти незаметны. Крыло плавно сое-
динено со створкой и скульптировано так же, как и поверхность рако-
вины. 

Передний край раковины слабо вогнут. Задний край плавно закруг-
лен. Замочный край прямой и длинный. Длина замочного края равна 
высоте раковины. 

Р а з м е р ы, в мм: 
Д л и н а 5 5 

Ш и р и н а 3 0 

В ы с о т а 3 7 

Д л и н а з а м о ч н о г о к р а я 2 4 

Ш и р и н а к р ы л а 3 

K i 0 , 4 4 

К 2 0 , 6 7 

К 3 0 , 5 5 

К 4 0 , 1 3 

а 5 0 ° 
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b 45° 
ic 32° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . В литературе не извест-
но описаний тождественных или близких видов, в связи с чем вид рас-
сматривается как новый. От всех остальных видов Retroceramus отли-
чается очень тонкой скульптурой. 

М а т е р и а л . Река Усунку (среднее течение). Светло-серые алевро-
литы нижнего волжского яруса с Subplani tes sokolovi I l o v . и Aucella 
mosquensis B u c h Количество экземпляров—1. (Геологический музей 
ВАГТ, № 2 0 ) . 

К о л л е к ц и я автора (1959). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верх-

няя юра. Нижний волжский ярус Приверхоянского прогиба. 

П о д р о д Fractoceramus K o s c h e l k i n a , 1957 

1957. Fract'O'ceramus subgen. К о ш е л к и н а . Палеонтологическое обоснование ярус-
ного расчленения морских юрских отложений Вилюйской впадины и Приверхо-
ямккого краевого прогиба, стр. 29. 

1959. Fractoceramus subgen. К о ш е л к и н а . Стратиграфия юрских отложений Ви-
люйской впадины и Приверхоинского -краевого прогиба, стр. 100. 

19622. Fractoceramus subgen. К о ш е л к и - н а . Полевой атлас руководящих фаун юр-
ских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 37. 

Т и п п о д р о д а : Inoceramus formosulus V o r o n e t z , 1937 
(табл. IV, фиг. 1—3, 10, 12; табл. VI, фиг. 10). 

О п и с а н и е . Раковина митилусообразная, выпуклая, со скульпту-
рой из концентрических складок и пережимов. По-видимому, к Fractoce-
ramus относятся и некоторые из In. lucifer, изображенные у Имли (Im-
lay, 1955, табл. VIII , фиг. 1, 5—10) и Фреболда (Frebold, 1957, табл. XIV, 
фиг. 2; табл. XV, фиг. 1, 2, 4; табл. XVI, фиг. 1—3; табл. XVII, фиг. 1 а ,Ь) . 
Последние заслуживают выделения в новые виды. 

Подрод Fractoceramus включает группу Retroceramus (Fractocera-
mus) menneri, виды которой характеризуются уплощенной раковиной 
и ослабленной концентрической скульптурой. Виды группы распростра-
нены преимущественно в нижнем ааленском подъярусе. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-
няя юра. 

Retroceramus (Fractoceramus) menneri K o s c h e l k i n a , 1960 

Табл. XII, фиг. 4 

1960г- Inoceramus menneri К о ш е л к и н а . Новые ореднеюрские иноцсрамы Северной 
Оибири, стр. 37, табл. IX, фиг. 5. 

1961 ь Inoceramus menneri К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юрских отложений Оибири, стр. 150, табл. V, фиг. 2. 

1962г. Retroceramus (Fractoceramus) menneri К о ш е л к и н а . Полевой атлас руково-
дящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Призерхюянокого крае-
вого прогиба, стр. 37, табл. XIII, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Раковина от средних до крупных размеров, длинная, 
умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость приурочена к средней час-
ти створки. Отсюда поверхность створки круто наклоняется в сторону 
переднего и замочного краев и постепенно выполаживается к брюшно-
му краю. Макушки занимают переднее положение, относительно ши-
рокие, выдающиеся, прижатые к замочному краю вблизи передней его 
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части. Скульптура состоит из нежных частых концентрических складо-
чек и редко расставленных пережимов (двух-трех), приближенных 
к нижнему краю. Крыло практически отсутствует. 

Передний край почти прямой, с чуть заметной вогнутостью вблизи 
макушек. Задний край слабо выпуклый, идущий, в общем, параллельно 
переднему краю. Нижний край круто закруглен и связан постепенным 
переходом с .двумя предыдущими. Замочный край длинный изогнутый,, 
снабженный рядом мелких овальных, равномерно расположенных свя-
зочных ямок, чередующихся примерно через 3 мм. 

Р а з м е р ы , в м м : 

Д л и н а 9 7 120 1 5 3 1 5 5 

В ы с о т а 5 7 9 8 1 0 2 1 0 5 

Ш и р и н а 3 9 5 6 5 1 5 2 

Д л и н а з а м о ч н о г о к р а я 3 9 3 8 3 9 

Ш и р и н а к р ы л а 1 7 2 

K i 0 , 4 0 0 , 3 2 0 , 2 5 

К 2 0 , 5 9 0 , 8 2 0 , 6 7 0 , 6 8 

К з 0 , 4 0 0 , 4 7 0 , 3 3 ; 0 , 3 4 

К4 0 , 0 3 0 , 1 8 0 , 0 5 

а 5 0 ° 

b 4 0 ° 

с 3 5 ° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . В опубликованной ли 
тературе отсутствуют описания близких видов. Описываемый вид доста-
точно четко отличается от Inoceramus lucifer E i c h w . (Eichwald, 1871, 
табл. XVIII, фиг. 5, 6) удлиненной раковиной и редкими неправильными 
концентрическими складками. Inoceramus lucifer E i c h w . (Eichwald, 
1871, табл. XVIII, фиг. 5, 6) и близкие к нему виды относятся к роду 
Retroceramus. 

По-видимому, к рассматриваемому здесь виду относится Fractocera-
mus (Eoinoceramus) aff. menneri К о s с h. (Воронец, 1961, табл. I, фиг. 1). 

М а т е р и а л . Реки Алдан (южнее пос. Охотский Перевоз) , Молодо 
(среднее течение) и Сюнгюде. Алевролиты нижнего аалена с Arctotis 
lenaensis ( L a h . ) , Leioceras sp. Количество экземпляров — 25. (Геологи-

V I - 9 8 
ческий музей М Г Р И , № ^ ) . 

К о л л е к ц и я автора (1949, 1951, 1958), В. А. Вахрамеева (1954), 
В. Г. Горшкова (1957). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-
няя юра. Ааленский ярус (нижний подъярус?) Приверхоянского проги-
ба. Аален Хатангской впадины. Средняя юра Северо-Востока С С С Р . ' 

Retroceramus (Fractoceramus) elegans K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XII, фиг. 2 а, б 

1962ь Inoceramus elegans К о ш е л к и н а . Новые виды Inoceramus из средне- и верх-
.неюрских отложений низовьев Лены, стр. 69, 70, табл. IX, фиг. 4. 

19622. Retroceramus (Fractoceramus) elegans К о ш е л к и н а . Полевой атлас руково-
дящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Првиверхояноколо крае-
вого прогиба, стр. 38, 39, табл. XIV, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Раковина овальная, равиостворчатая, скошенная, не-
равносторонняя. Раковинный слой тонкий. Наибольшая выпуклость 
располагается вблизи переднего края. Нижний край значительно упло-
щен. Макушки небольшие, выдающиеся над замочным краем, несколько 
отодвинутые от переднего края. Кончик макушек повернут в сторону 
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переднего края. Скульптура состоит из более или менее правильных 
концентрических складок, равномерно покрывающих всю поверхность 
створок. Складки сглаженные, но среди них имеется и несколько резко 
выраженных складок (три-четыре). Количество складок на поверхности 
створки не превышает 11—15. Крыло скульптировано так же, как и по-
верхность створки, и плавно соединено со створкой. 

Передний край раковины выпуклый. Задний край обычно паралле-
лен переднему краю. Нижний край круто закруглен. Замочный край со-
ставляет примерно половину ширины раковины. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 95 
Ширина 40 
Высота 53 
Длина замочного края 27 
Ширина крыла 8 
К , 0,28 
К 2 0,56 
К з 0,42 
К 4 0,29 
а 70° 
b 50° 
о 40° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Retroceramus menneri 
K o s c h . (Кошелкина, 19611) описываемый вид отличается большей 
выпуклостью створок, приближенной к переднему краю, и равномерно 
расположенными концентрическими складками, большим их количест-
вом, значительно вогнутым передним краем и большими величинами 
углов «а», «Ь», «с». От Retroceramus sibiricus K o s c h . он отличается бо-
лее узкой раковиной, наличием скульптуры, меньшими макушками, бо-
лее коротким замочным краем и иными величинами углов «а», «Ь», «с». 
От Retroceramus popovi K o s c h . описываемый вид отличают более ко-
роткий и узкий замочный край, скульптированная поверхность ракови-
ны и большие углы «а», «Ь», «с». 

М а т е р и а л . Река Молодо (среднее течение). Темно-серые ожелез-
ненные алевролиты нижнего аалена с Retroceramus (Fractoceramus) 
menneri K o s c h . Количество экземпляров — 20. (Геологический музей 
ВАГТ, № 34). 

К о л л е к ц и я автора (1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Ааленский ярус (нижний подъярус) Приверхоянского про-
гиба. 

Retroceramus (Fractoceramus) lungershauseni K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XIII, фиг. 1 

19621. Inoceramus lungershauseni К о ш е л к и н а . Новые виды Inoceramus из средие-
и верхнеюрских отложений низовьев Лены, стр. 66, 67, табл. IX, фиг. 1. 

19622. Retrooeramus (Fractoceramus) lungershauseni К о ш е л к и н а . Полевой атлас 
руководящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, стр. 37, 38, табл. XIII, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Ядро раковины имеет округленноовальную форму. 
Раковина умеренно вздутая, равностворчатая и неравносторонняя, 
с тонким раковинным слоем. Наибольшая выпуклость приурочена к се-
редине створок и проходит от макушки к нижнему краю. Макушки ма-
ленькие, слабо выдающиеся над замочным краем. Скульптура состоит 
из 12—13 широких, круто направленных к переднему краю, относитель-
но сглаженных концентрических складок. Промежутки между складка-
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ми уже ширины складок. Складки имеют асимметричное строение. 
Крыло гладкое, постепенно соединенное со створкой. 

Передний край выпуклый, он параллелен заднему краю. Нижний 
край плавно закруглен. Замочный край короткий и прямой. 

На ядре отчетливо наблюдаются бугорки от прикрепления мышеч-
ных пучков мантии к внутренней поверхности раковины. Эти бугорки 
располагаются в линии, которые проходят на расстоянии 18 мм вдоль 
переднего и нижнего краев раковины. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 89 
Ширина 43 
Высота 60 
Длина замочного края 27 
Ширина крыла 6 
Ki 0,30 
Кг 0,67 
Кз 0,45 
К4 0,22 
а 85° 
b 65° 
с 40° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Inoceramus elongatus 
K o s c h . (Кошелкина, 19611) вид отличается большей шириной створок, 
широкими сглаженными концентрическими складками, а также боль-
шей высотой и большими величинами углов «а», «Ь», «с». Описываемый 
вид является своеобразным, и это позволяет рассматривать его как но-
вый. 

М а т е р и а л . Река Молодо. Алевролиты нижнего аалена с Retroce-
ramus ex gr. menneri K o s c h , Arctotis lenaensis ( L a h . ) . Количество 

3 4 — 1 
экземпляров— 11. (Геологический музей ВАГТ, № ~ ) . 

К о л л е к ц и я автора (1958, 1959). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Ааленский ярус (нижний подъярус) Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Fractoceramus) sibiricus K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XIII, фиг. 2 

1962ь Inoceramus sibiricus К о ш е л к и н а . Новые виды Inoceramus из средне- и верх-
неюроких отложений низовьев Лены, стр. 67, 68, табл. IX, фиг. 2. 

19622. Retroceramus (Fractoceramus) sibiricus К о ш е л к и н а . Полевой атлас руково-
дящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского крае-
вого прогиба, стр. 38, табл. XIII, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Раковина скошенная, неравносторонняя и неравно-
створчатая. Левая и правая створки умеренно выпуклые. Наибольшая 
выпуклость приурочена к области макушек. Макушки вздутые, широ-
кие, слабо выдающиеся над замочным краем. Кончик макушек слегка 
повернут в сторону переднего края. Н а р у ж н а я поверхность створок 
обычно гладкая либо со слабыми широкими концентрическими склад-
ками. Крыло практически отсутствует. 

Передний край раковины прямой, он параллелен заднему краю. 
Нижний край плавно закруглен. Замочный край прямой, составляет 
почти половину длины раковины. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 95 
Ширина 51 
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Высота 73 
Длина замочного края 35 
К! 0,37 
К2 0,77 
Кз 0,54 
а 60° 
b 60° 
с 20° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я. От Retroceramus menneri 
K o s c h . (Кошелкина, 19611) описываемый вид отличается меньшей дли-
ной створок,повернутыми вперед макушками, отсутствием резких пере-
жимов на поверхности раковины и величинами углов «а», «Ь», «с». Эти 
отличительные особенности позволяют выделить описанный вид как но-
вый. 

М а т е р и а л . Междуречье Буор-Эйээкита и Лены. Ожелезненные 
алевролиты нижнего аалена с Arctotis lenaensis (L a h.) . Количество 
экземпляров — 12. (Геологический музей ВАГТ, № 113а). 

К о л л е к ц и я автора (1951), Р. А. Биджиева (1960). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Ааленский ярус (нижний подъярус) Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Fractoceramus) popovi K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XIII, фиг. 3 

19621. Inoceramus ipopovi К о ш е л к и н а . Новые виды Inoceramus из средне- и верх-
неюрских отложений низовьев Лены, стр. 68, 69, табл. IX, фиг. 3. 

19622. Retroceramus (Fractoceramus) ipapovi К о ш е л к и н а . Полевой атлас руково-
дящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского крае-
вого иролиба, стр. 38, табл. XIV, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Раковина уплощенная, равностворчатая, неравносто-
ронняя. Створки значительно скошены. Наибольшая выпуклость рас-
полагается в области макушек, от которых лишь незначительно рас-
пространяется в сторону нижнего края. Раковина тонкостенная. Макуш-
ки приближены к переднему краю, но не конечные: впереди макушки 
имеется небольшая площадка — выступ переднего края. Макушки 
выдающиеся, повернутые в сторону переднего края. Наружная поверх-
ность створок гладкая. 

Передний край раковины выпуклый. Задний край почти прямой. 
Нижний край описывает плавно закругленную дугу. Замочный край 
длинный, под макушкой достаточно широкий (5 мм). Вдоль него распо-
лагаются полуцилиндрические ямки, разделенные полого выпуклыми 
площадками (разделительными участками). На 1 см длины замочного 
края приходятся четыре ямки. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 77 
Ширина 37 
Высота 43 
Длина замочного края 38 
Ki 0,49 
Кг 0,56 
Кз 0,48 
а 50° 
b 40° 
с 15° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Retroceramus menne-
ri K o s c h . (Кошелкина, 19611) описываемый вид отличается более 

11 Труды СВКНИИ, вып. 5 
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длинным и широким замочным краем, а также гладкой поверхностью 
раковины. От Retroceramus sibiricus K o s c h . он отличается узкой рако-
виной, большей длиной замочного края и меньшими величинами углов 
«а», «Ь», «с». 

М а т е р и а л . Река Буор-Эйээкит. Алевролиты нижнего аалена 
с Arctotis lenaensis ( L a h . ) . Количество экземпляров — 3. (Геологиче-
ский музей ВАГТ, № 1136). 

К о л л е к ц и я Р. А. Биджиева (1960). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Ааленский ярус (нижний подъярус) Приверхоянского прогиба. 

19372. Inoceramus ussuriensis В о р о т е ц . Находка юрской фауны в Охотско-Колым-
оком крае, стр. 46, табл. I, фиг. 4 (?). 

19373. Inoceramus ussuriensis В о р о н е ц . Представители родов Trigonia и Inoceramus 
из юрских отложений Южно-Уссурийского края, табл. III, фиг. 6; табл. III, 
фиг. 1, 8; табл. V, фиг. 4. 

1947. Inoceramus ussuriensis П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 8, стр. 122, табл. XIII, фиг. 13. 

1961]. Inoceramus ussuriensis К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое 
значение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 150, табл. V, фиг. 3. 

1962г. Retroceramus (Fractoceramus) ussuriensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руко-
водящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского крае-
вого прогиба, стр. 39, табл. XV, фиг. 4. 

О п и с а н и е . Раковина у макушки заостренная, с длиной, в два ра-
за превышающей ширину. Створки выпуклые относительно слабо. Наи-
большая выпуклость располагается в области макушки, проходит при-
мерно по средней части створки и по мере удаления от макушки посте-
пенно уменьшается. 'Макушки маленькие, невыдающиеся, слегка по-
вернутые к переднему краю. Н а р у ж н а я поверхность раковины покрыта 
частыми округлыми концентрическими складками, чередующимися 
с редко расставленными пережимами. Крыло маленькое, узкое, отделен-
ное от раковины небольшой вдавленностью. 

Замочный край прямой, короткий. Передний и задний края слабо 
выпуклые, они почти параллельные. 

Р а з м е р ы , в мм: 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . По форме раковины 
и скульптуре данный вид не отличается от Inoceramus ussuriensis, 
описанных Н. С. Воронец (19373) из ааленских отложений Южно-Уссу-
рийского края. Небольшие отличия от экземпляров, определенных 
Н. С. Воронец, наблюдаются лишь в меньшей величине угла между пе-
редним краем и средней линией створки. От Retroceramus tumatensis 
(Кошелкина, 1961 ь стр. 150, табл. VI, фиг. 2) описываемый вид отли-

Retroceramus (Fractoceramus) ussuriensis ( V o r o n e t z , 1937) 

Табл. XIII, фиг. 4 а, б 

b 
С 

а 

55 87 
34 78 
28 45 
24 27 

4 8 
0,44 0,31 
0,62 0,90 
0,48 0,52 
0,17 0,30 

60° 
50° 
35° 
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чается сглаженными концентрическими складками и удлиненной фор-
мой раковины. 

Экземпляры, происходящие из юрских отложений Охотско-Колым-
ского края (Воронец, 19372, табл. I, фиг. 4, 8) , автор не рассматривает 
как Inoceramus ussuriensis из-за плохой сохранности. 

М а т е р и а л . Реки Собопол, Лена, Молодо. Тонкозернистые оже-
лезненные песчаники аалена с Arctotis lenaensis ( L a h . ) . Количество 

VI — 98 
экземпляров—13. (Геологический музей М Г Р И , № ) . 

К о л л е к ц и я автора (1954, 1958), Е. И. Сороковой (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Ааленский ярус Приверхоянского прогиба, Южно-Уссурийского и 
Охотско-Колымского краев. 

Retroceramus (Fractoceramus) formosulus ( V o r o n e t z , 1937) 

Табл. XIV, фиг. 1 

19373. Inoceramus formosulus В о р о н е ц . Представители родов Trigonia и Inoceramus 
из юрских отложений Южно-Уссурийского края, табл. IV, фиг. 1—3, 10, 12; 
табл. VI, фиг. 10. 

1947. Inoceramus formosulus П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 8, стр. 112—128, табл. XIV, фиг. 1 а, Ь; 2. 

19611. Inoceramus formosulus К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое 
значение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 150, табл. VI, фиг. 1. 

19622. Retroceramus (Fractoceramus) formosulus К о ш е л к и н а . Полевой атлас ру-
ководящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, стр. 39, табл. XV, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Раковина косая, с длиной, превышающей ширину, 
хрупкая, с хорошо развитым призматическим слоем, несколько взду-
тая в примакушечной части. Макушки относительно узкие, заметно при-
поднятые над замочным краем и повернутые вперед. Скульптура со-
стоит из неравномерно расположенных концентрических складок, чере-
дующихся с редкими грубыми пережимами. В области макушки рако-
вина почти гладкая. У некоторых экземпляров по средней части створки 
проходит выпуклость, напоминающая киль. Крыло широкое, треуголь-
ной формы, отделенное от створки вдавленностью. 

Замочный край прямой и короткий. Передний край отчетливо вогну-
тый. Задний образует крутую дугу и плавно переходит в нижний край. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 93 92 89 81 
Высота 79 74 63 63 
Ширина 54 50 46 46,5 
Длина замочного края 32 30 35 24 
Ширина крыла 6 5 6 5,5 
Ki 0,34 0,33 0,39 0,29 
К2 0,85 0,80 0,71 0,78 
Кз 0,58 0,54 0,52 0,57 
к4 0,19 0,17 0,17 0,23 
а 65° 65° 65° b 40° 40° 40° 
с 30° 30° 30° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Указанный вид мож-
но отождествить с Inoceramus formosulus, описанным Н. С. Воронец 
(19373, табл. IV, фиг. 1—3, 10, 12; табл. VI, фиг. 10) из ааленских отло-
жений Южно-Уссурийского края. 

М а т е р и а л . Реки Алдан (южнее пос. Охотский Перевоз) , Лена 

10* 
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(мыс Кыстатым), Усунку (к югу от устья р. Арылаах-Сээнэ) , Молодо 
(нижнее течение). Ожелезненные песчаники верхнего аалена (?). Ко-

V I — 9 8 
личество экземпляров — 29. (Геологический музей М Г Р И , № — ^ ). 

К о л л е к ц и я автора (1949, 1954, 1958, 1959). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Ааленский ярус (верхний подъярус ?) Приверхоянского прогиба,. 
Аален Южно-Уссурийского края. Средняя юра Северо-Востока СССР. 

Retroceramus (Fractoceramus) merklini K o s c h e l k i n a , 1961 

Табл. XIV, фиг. 2 

1961ь Inoceramus merklini К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юрсшх отложений Сибири, стр. 150, табл. VI, фиг. 3. 

1962а- Retroceramus (Fractoceramus) merklini К о ш е л к и н - а . Полевой атлас руково-
дящих фаун Вилюйской синеклизы и Приверхоянокопо краевого прогиба, стр. 39, 
табл. XXIII, фиг. I. 

V I — 9 8 
Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. 

Средняя юра. Батский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина скошенная, по очертанию приближающаяся 

к ромбу. Створки выпуклые, килевидные. Наибольшая выпуклость про-
ходит по средней части створки, постепенно уменьшаясь к нижнему 
краю. Поверхность створки от линии наибольшей выпуклости сравни-
тельно круто наклонена к переднему и заднему краям. Макушки узкие, 
резко повернутые вперед и отчетливо выдающиеся над замочным краем. 
Наружная поверхность створок покрыта концентрическими складками. 
В примакушечной области складки нежные, округлые, равномерно рас-
положенные. По направлению к нижнему краю мелкие складки сменя-
ются грубыми неправильными складками, напоминающими по форме 
пережимы. На сравнительно широком крыле намечаются только едва 
заметные небольшие складочки. Крыло переходит в створку постепенно. 

Передний край слабо выпуклый и почти прямой. Задний идет при-
мерно параллельно переднему краю и постепенно переходит в нижний 
край. Последний описывает пологую дугу и связан постепенным пере-
ходом с передним краем. Замочный край прямой. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 70 65 
Высота 45 39 
Ширина 38 33 
Длина замочного края 28 25 
Шцрина щрыла 6 5 
КУ 0,40 0,38 
к2 0,64 0,60 
Кз 0,54 0,51 
К4 0,21 0,20 
а 70° 
b 50° 
1С 40° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Описываемый вид по 
всем признакам находится в родстве с группой видов, имеющих непра-
вильную концентрическую скульптуру. От Inoceramus ussuriensis (Во-
ронец, 19373) он отличается менее скошенной формой раковины и более 
резкой скульптурой. 

М а т е р и а л . Река Лена (мысы Кыстатым, Хоронгхо). Алевролиты 
батского яруса. Количество экземпляров •— 5. 
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К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Fractoceramus) tumatensis K o s c h e l k i n a , 1961 

Табл. XIV, фиг. 3 

1961 ь Inoceramus tumatensis К о ш е л к и н а . Ииоцерамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 150, табл. VI, фиг. 2. 

19622. Retroceramus (Fractoceramus) tumatensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руко-
водящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, стр. 39, 40, табл. XXIII, фиг. 2. 

V I — 9 8 

Г о л о т и п. № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Тумат. 
С о 

Средняя юра. Батский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина немного скошенная, с длиной, почти в два 

раза превышающей ширину. Створки слабо вздутые в области макуш-
ки. Макушки широкие прямые, мало выдающиеся, приближенные к пе-
реднему концу замочного края. Раковина украшена сравнительно ред-
кими, неправильными, крышеобразными концентрическими складками, 
ветвящимися на две, чаще на три ветви. Складки начинаются в некото-
ром удалении от макушки и не переходят на крыло. Крыло узкое, тре-
угольной формы, постепенно переходящее в створку. 

Замочный край прямой. Передний край отчетливо выпуклый. Зад-
ний— прямой. Связочные ямки редкие, продолговатоовальные. 

Р а з м е р ы , в мм: Длина 77 72 
Высота 58 47 
Ширина 44 
Длина замочного края 30 
Ширина крыла 8 
•Ki 0,39 
К2 0,75 0,65 
Кз 0,57 
К4 0,27 
а 65° 
b 40° 
с 40° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . По рассмотренным выше 
признакам описываемый экземпляр значительно отличается от извест-
ных в литературе видов. От Retroceramus (Fractoceramus) arkaganensis 
K o s c h . отличается удлиненноовальной формой раковины и непра-
вильной скульптурой. 

М а т е р и а л . Река Тумат. Батские песчаники с Arctocephalites. Ко-
личество экземпляров — 3. 

К о л л е к ц и я автора (1950). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

П о д р о д Str ia toceramus K o s c h e l k i n a , 1959* 

1959i. Striatoceramus subgen. К о ш е л к и н а . Стратиграфия юрских отложений Ви-
люйской впадины и Принерхоянюкого краевого прогиба, стр. 100. 

* В 1957 г. автор выделил эти ископаемые под названием Costoceramus. В 1959 г. 
это название было заменено на Striatoceramus. 
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19622. Striatoceramus subgen. К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юр-
ских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 40. 

Т и п п о д р о д а : Inoceramus vakhrameevi K o s c h e l k i n a , 1960. 
О п и с а н и е . Раковина неправильного треугольного очертания, зна-

чительно выпуклая, со скульптурой из концентрических складок, ради-
альных ребер и пережимов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя юра. 

Retroceramus (Striatoceramus) vakhrameevi K o s c h e l k i n a , 1960 

Табл. XIV, фиг. 4 

!961ь Inoceramus vakhrameevi К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое 
значение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 150, табл. VII, фиг. 1. 

(9622. R'ctroceramus (Striatoceramus) vakhrameevi К о ш е л к и н а . Полевой атлас ру-
ководящих фаун юрскмх отложений вилюйской синеклизы и Приверхоянскопс 
краевого прогиба, стр. 40, табл. XV, фиг. 2. 

VI — 9 8 
Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Алдан. 

Средняя юра. Ааленский ярус (верхний подъярус) . 
О п и с а н и е . Раковина вытянута в длину, неравносторонняя, вы-

пуклая. Наибольшая выпуклость проходит от макушки в сторону ниж-
него края. Макушки острые, нависающие над замочным краем. На всех 
экземплярах наблюдается очень оригинальная скульптура, редко встре-
чающаяся у юрских иноцерамид. Скульптура представлена, с одной сто-
роны, концентрическими складками, с другой — радиальными ребрыш-
ками. Концентрические складки округлые и крышеобразные, равномер-
но чередующиеся с резко выраженными ступенчатообразными пережи-
мами. Таких пережимов на поверхности створок насчитывается до трех, 
а перемежающихся с ними концентрических складок около 13. Ради-
альные ребра — частые, нежные, тонкие (миллиметровые), с межребер-
ными промежутками, равными по ширине ребрам. На 1 см поверхности 
раковины приходится иногда от шести до восьми таких ребер. Крыло 
небольшое гладкое, сливающееся со створкой. 

Передний край раковины слабо выпуклый и почти прямой. Задний 
край выпуклый. Нижний край полого выпуклый и постепенно переходит 
как в передний, так и в задний края. Замочный край прямой и корот-
кий, располагается под тупым углом к заднему краю и под острым — к 
переднему. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 71 
Высота 57 
Ширина 43 
Длина замочного края 21 
Ширина крыла 5 
К! 0,30 
К 2 0 , 8 0 

К з 0 , 6 1 

Ki 0,24 
а 70° 
b 60° 
с 30° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . В литературе виды с по-
добной характеристикой не описаны. 

М а т е р и а л . Река Алдан (южнее пос. Охотский Перевоз) . Песча-
ники верхнего аалена, соответствующие по стратиграфическому положе-
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нию слоям с Retroceramus formosulus ( V o r . ) . Количество экземпля-
ров — 5. 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Ааленский ярус (верхний подъярус ?) Приверхоянского прогиба. 

Retroceramus (Striatoceramus) aldanensis K o s c h e l k i n a , 1961 

Табл. XIV, фиг. 5 

19611. Inoceramus aldanensis К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 150, табл. VII, фиг. 2. 

19622. Retroceramus (Striatoceramus) aldanensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руко-
водящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, стр. 40, табл. XV, фиг. 3. 

VI — 9 8 
Г о л о т и п . № ~ . Геологический музей М Г Р И . Река Алдан. 

Средняя юра. Ааленский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина скошенная, относительно длинная, посте-

пенно расширяющаяся к нижнему краю. Створки выпуклы относитель-
но слабее, чем- у предыдущего вида. Макушки узкие, прижатые к за-
мочному краю, приближенные к его переднему концу. 

Скульптура состоит из грубых пережимов и нежных радиальных ре-
бер. Пережимы редкие грубые, расположенные примерно через каж-
дые 29—30 мм. Таких пережимов на поверхности створки бывает обыч-
но не более трех. Кроме крупных пережимов наблюдаются слабые, 
округлые, редкие концентрические складки. Радиальные ребра нежные. 
Крыло небольшое гладкое. 

Передний край раковины вогнутый, он постепенно переходит в ниж-
ний край. Прямой короткий замочный край имеет с задним краем ту-
пой угол и острый — с передним краем. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 97 72 
Высота 70 40 
Ширина 59 38 
Длина замочного края 30 28 
Ширина крыла 6 5 
К! 0,31 0,39 
К2 0,72 0,56 
Кз 0,61 0,53 
К4 0,20 0,18 
а 65° 
b 60° 
с 40° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Retroceramus (Striato-
ceramus) vakhrameevi K o s c h . (Кошелкина, 19602) описываемый вид 
отличается менее отчетливой концентрической скульптурой, меньшей 
выпуклостью раковины и более слабыми пережимами. 

М а т е р и а л . Река Алдан (южнее пос. Охотский Перевоз). Песча-
ники ааленского яруса с Retroceramus vakhrameevi K o s c h . Количество 
экземпляров — 3. 

К о л л е к ц и я автора (1950) и В. А. Вахрамеева (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Ааленский ярус Приверхоянского прогиба. 
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Retroceramus (Striatoceramus) jacutensis K o s c h e l k i n a , 1961 

Табл. XV, фиг. 1 

19611. Inoiceramus jacutensis К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юраиих отложений Оибири, стр. 191, табл. VI, фиг. 4. 

19622. Retroceramus (Striatoiceramus) jacutensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руко-
водящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, erjp. 40, табл. XIV, фиг. 3. 

Г о л о т и п — — • Геологический музей М Г Р И . Река Алдан. 
62 

Средняя юра. Ааленский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина вытянута в длину, резко неравносторонняя, 

постепенно расширяющаяся от макушек к нижнему краю. Наибольшая 
выпуклость располагается в области макушки и постепенно уменьшает-
ся к нижнему краю, а также в сторону переднего и заднего краев. Ма-
кушки относительно широкие, приближенные к переднему концу замоч-
ного края и повернутые вперед. 

Створки украшены округлыми, почти равномерно расположенными 
концентрическими складками (в количестве свыше 18), пересекающи-
мися нежными частыми радиальными струйками. Отчетливых пережи-
мов на поверхности створок не наблюдается. Концентрические складки 
имеют различную ширину. Крыло широкое, треугольной формы, глад-
кое, постепенно переходящее в створку. 

Передний край раковины слабо вогнутый и плавно переходит в ниж-
ний край. Задний край почти прямой, он постепенно переходит в ниж-
ний край и под тупым углом соединяется с коротким прямым замоч-
ным краем. 

Р а з м е р ы , в мм: 

Длина 105 100 
Высота 70 72 
Ширина 57 57 
Длина замочного края 35 37 
Ширина крыла 7 7 
Ki 0,33 0,37 
Ks 0,67 0,72 
Кз 0,54 0,57 
К4 0,20 0,19 
а 75° 
b 50° 
с 45° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Retroceramus (Striato-
ceramus) vakhrameevi K o s c h . описываемый вид отличается отсутст-
вием на раковине грубых пережимов, крышеобразных складок и относи-
тельно широкими макушками; от Retroceramus (Str iatoceramus) alda-
nensis K o s c h . — слабо повернутыми вперед макушками и отсутствием 
крупных пережимов. 

М а т е р и а л . Река Алдан (южнее пос. Охотский Перевоз) . Аален-
ские песчаники с Retroceramus (Str iatoceramus) vakhrameevi K o s c h . 
Количество экземпляров — 4. 

К о л л е к ц и я автора (1950). 
Г е о л о г и ч е с к й й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Ааленский ярус Приверхоянского прогиба. 
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R e t r o c e r a m u s (Striatoceramus) sobopolensis K o s c h e l k i n a , 1961 

Табл. XV, фиг. 2 

1961]. Inoceramus sobopolensis К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое 
значение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 151, табл. VII, фиг. 3. 

19622. Retroceramus (Striatoceramus) sobopolensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас ру-
ководящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
краевого прогиба, стр. 41, табл. XXIV, фиг. 1. 

V I — 98 
Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Собопол. 

Средняя юра. Батский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина крупных размеров, скошенная, умеренно 

выпуклая. Длина раковины в два раза с лишним превышает ширину. 
Наиболее выпуклая часть раковины приурочена к средней части створ-
ки. Макушки узкие, выдающиеся над замочным краем, повернутые впе-
ред, занимающие крайнее переднее положение. 

Поверхность створок орнаментирована концентрическими складка-
ми и радиальными ребрышками. Концентрические складки асимметрич-
ные, округлые, тесно сближенные в области макушки и широко расстав-
ленные от средней части створки до нижнего края. Всего на поверхности 
створки насчитывается до 20 концентрических складок. Радиальные 
ребрышки хорошо заметны в средней части створки. 

Ширина ребер в области макушки — от 1 до 1,5 мм. В области ниж-
него края она увеличивается до 3—3,5 мм. Ребра отчетливо наблюда-
ются только в промежутках между концентрическими складками и вме-
сто округлых выпуклых к нижнему краю становятся широкими упло-
щенными. Крыло широкое, по-видимому гладкое, отделенное от створ-
ки вдавленностью. 

Передний край почти прямой, длинный, слегка вогнутый в средней 
части. Задний край слабо выпуклый. Нижний описывает полого вогну-
тую дугу и постепенно переходит как в задний, так и в передний края. 
Замочный край прямой и длинный. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 265 
Высота 150 
Ширина 110 
Длина замочного ирая 120 
Ширина крыла 15 
K i 0 , 4 5 

К г 0 , 5 7 

К з 0 , 4 2 

К 4 0,12 
а 50° 
b 35° 
с 30° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Охарактеризованный вид 
несколько напоминает Inoceramus retrorsus, описанный Д. Н. Соколо-
вым (1912, стр. 161—164, табл. VI, фиг. 4) . Отличия рассматриваемого 
экземпляра от экземпляра Д. Н. Соколова состоят в значительно мень-
шей величине углов «а», «Ь», «с» и концентрической скульптуре. 

М а т е р и а л . Реки Собопол, Лена (мыс Чуча) . Батские зеленовато-
серые песчаники с Arctocephalites sp. Количество экземпляров — 8. 

К о л л е к ц и я автора (1954), В. В. Панова (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 
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Род Arcticeramus K o s c h e l k i n a , 1962 

Т и п р о д а : Inoceramus arcticus K o s c h e l k i n a , 1962. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, неравностворчатая. Ле-

вая створка больше правой. Макушка левой створки значительно вы-
дается над замочным краем. Макушка правой створки маленькая. 
Скульптура — из концентрических складок. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 
юра. 

Arcticeramus eichwaldi K o s c h e l k i n a , 1961 

Табл. XVI, фиг. 1 

]9611. Inoceramus eichwaldi К о ш е л к и н а . Иноцерамы и их стратиграфическое зна-
чение для расчленения юрских отложений Сибири, стр. 149, табл. IV, фиг. 2. 

19622. Arcticeramus eichwaldi К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юр-
ских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
сир. 41, табл. XXVII, фиг. 1. 

VI— 98 
Г о л о т и п . № — . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. 

Верхняя юра. Нижний келловейский подъярус. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, неравностворчатая, нерав-

носторонняя и выпуклая. Наибольшая выпуклость приурочена к области 
макушки. Макушки широкие прямые, выдающиеся, расположенные на 
переднем конце замочного края. Крыло относительно широкое, посте-
пенно переходящее в створку. 

Передний край вогнут, задний — почти прямой. Оба края, как перед-
ний, так и задний, постепенно переходят в закругленный нижний край. 
Замочный край прямой и короткий, соединяющийся под острым углом 
с передним краем и под тупым углом — с задним. 

Р а з м е р ы, в мм: 
Длина 95 
Высота 80 
Ширина 62 
Длина замочного к р а я 52 
Ширина крыла 10 
K i 0 , 5 5 

К г 0 , 8 4 

К з 0 , 6 5 

К 4 0 , 1 9 

а 7 0 ° 

Ь 5 0 ° 

с 5 Q P 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . В опубликованной лите-
ратуре близких видов не известно. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чуча) . Песчаники нижнего келловея 
с Macrocephali tes macrocephalus ( S c h l o t h . ) . Количество экземпля-
ров — 6. 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 

юра. Нижний подъярус келловейского яруса Приверхоянского прогиба. 

Arcticeramus arcticus K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XVI, фиг. 2 

1962ь Inoceramus arcticus К о ш е л к и н а . Новые виды Inoceramus из средне- и верх-
неюрских отложений низовьев Лены, стр. 72, 73, табл. X, фиг. 4. 
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19622. Arcticeramus arcticus К о ш е л к и н а . Полевой атлас 'руководящих фаун юр-
ских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 41, табл. XXXIII, фиг. 2. 

О п и с а н и е. Раковина в виде приостренного овала, неравноствор-
чатая и тонкостенная. Наибольшая выпуклость приходится на среднюю 
часть створки. Левая створка более выпуклая, чем правая. Макушка 
левой створки узкая приостренная, слегка повернутая в сторону перед-
него края и выдающаяся над замочным краем. Макушка правой створ-
ки широкая, маленькая, над замочным краем не выдается. Наружная 
поверхность створок несет многочисленные округлые, равномерно рас-
положенные концентрические складочки, плавно переходящие на не-
большое крыло. Количество концентрических складочек на поверхности 
створки варьирует от 16 до 20. Промежутки между складками по ши-
рине примерно равны складкам. В примакушечной области складочки 
частые и отчетливо выраженные. 

Передний край заметно вогнут и имеет под макушкой небольшую 
гладкую площадку. Задний край круто закруглен и плавно соединен с 
нижним краем. Замочный край короткий и прямой. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 60 
Ширина 38 
Высота 42 
Длина замочного края 15 
Ширина крыла 6 
Ki 0,25 
к 2 0,70 
Кз 0,63 
К4 0,40 

b 
ои 
65° 

1С 70° 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Arcticeramus eichwaldi 
K o s c h . отличается продолговатоовальной формой раковины и неж-
ными частыми концентрическими складками. 

М а т е р и а л . Река Лена (ниже устья р. Мянгкярэ) . Алевролиты 
нижнего волжского яруса с Dorsoplanites sp. Количество экземпля-
ров— 1. (Геологический музей ВАГТ, № 21). 

К о л л е к ц и я P . O . Галабалы (1960). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 

юра. Нижний волжский ярус Приверхоянского прогиба. 

Семейство Pectinidae L a m a r c k , 1801 

Род Camptonectes M e e k , 1864 

Т и п р о д а : Pecten lens S о w е г b у, 1821. 
О п и с а н и е . Раковина почти равностворчатая, покрытая дихото-

мическими ребрами и концентрическими складочками. При пересечении 
радиальных ребер и концентрических складочек образуется сеточка с 
углублениями. 

Род Camptonectes разделяется на две группы: к первой относятся 
раковины с одинаково выпуклыми створками, покрытыми как концен-
трической, так и радиальной скульптурой; ко второй — виды с более вы-
пуклой левой створкой и с преобладанием концентрической скульптуры 
над радиальной. Раковина у последней группы видов обычно более 
округлая. 
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О различных видах рода Camptonectes имеется обширная литература, 
но, вследствие сложной скульптуры, не всегда отчетливой, расчленение 
этих ископаемых до сих пор не проведено с достаточной ясностью. На-
против, в настоящее время появились сведения о том, что так называе-
мая «камптонектесовая» скульптура встречается на поверхности как 
гладких, так и ребристых раковин. Последнее обстоятельство умаляет 
значение «камптонектесовой» скульптуры как одного из основных при-
знаков, положенных в основу выделения указанного рода. Ввиду не-
полноты имеющегося материала, характеризующего эту группу, автор 
условно оставляет описанные ниже виды в составе рода Camptonectes. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Юра — 
голоцен. 

Camptonectes sp. I 

Табл. XVI, фиг. 3 

19622. Camptonectes I К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских от-
ложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 42, 
табл. XXXI, фиг. 3. 

50 
Г о л о т и п . № — • Геологический музей ВАГТ. Река Лена. Верхняя 

59 
юра. Нижний оксфордский подъярус. 

О п и с а н и е . Раковина неравносторонняя, почти равностворчатая, 
составляющая в длину 48 мм и в высоту — 47 мм. Л е в а я створка уме-
ренно выпуклая, с неравными ушками, из которых переднее ушко зна-
чительно больше заднего и имеет глубокий вырез для биссуса. Заднее 
ушко треугольное, отграниченное от створки небольшой вдавленностью. 
Наружную поверхность створки украшают многочисленные нежные кон-
центрические складочки и радиальные ребрышки одинаковой величины. 
Ребрышки тонкие, нежные, разделенные широкими межреберными про-
межутками. Сеточка, образованная от пересечения складочек и ребры-
шек, правильная, квадратная, со стороной, равной 0,5 мм. Ушки скульп-
тированы так же, как и поверхность раковины. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Неудовлетворительная 
сохранность и малое количество экземпляров рассматриваемого вида 
не позволяют выделять его как самостоятельный вид с собственным 
названием. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чуча) . Алевролиты нижнего Оксфор-
да с Cardioceras cordatum (S о w.) . Количество экземпляров — 3. 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 

юра. Оксфордский ярус (нижний подъярус) Приверхоянского прогиба. 

Camptonectes sp. II 

Табл. XVI, фиг. 4 

VI — 9 8 
Г о л о т и п . № — ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. 

Верхняя юра. Нижний волжский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров (длина — 32 мм, высо-

т а — 35 мм), умеренно выпуклая в области макушки и уплощенная к 
нижнему краю. Макушки небольшие, выдающиеся. Переднее, большее 
ушко — широкое треугольное, с небольшим биссусным вырезом. Заднее 
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ушко небольшое. Вершинный угол составляет 65°. Скульптура не сохра-
нилась. Нижний край описывает круто выпуклую дугу, плавно соединен-
ную с менее выпуклым передним и задним краями. Замочный край 
прямой. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . По форме раковины опи-
санный экземпляр несколько напоминает Pecten (Camptonectes) annu-
latus S o w . , от которого он отличается большими размерами раковины. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чоноко). Песчаники известковистые 
нижнего волжского яруса с Aucella pallasi K e y s . Количество экзем-
пляров— 3. 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 

юра. Нижний волжский ярус Приверхоянского прогиба. 

Семейство Limidae О г b i g п у, 1847 

Род Lima B r u g u i e r e , 1792 

Т и п p о д a: Ostrea lima L i n n e, 1758. 
О п и с а н и е . Раковина овальная, скошенная, неравностворчатая, 

неравносторонняя. Створки оттянуты в передне-нижнем направлении. 
Макушки выдающиеся, приближенные к переднему краю. Ушки резко 
неравные: переднее ушко обычно меньше треугольного заднего ушка. 
Биссусный вырез на переднем ушке отсутствует. Связочная ямка тре-
угольная, расположенная под макушкой. Н а р у ж н а я поверхность створок 
покрыта радиальными ребрами (иногда чешуйчатыми) ли^о штрихами. 
Замочный край либо гладкий, либо зазубрен. Зубы отсутствуют. Един-
ственный мускульный отпечаток приближен к нижне-заднему краю. 
Мантийная линия состоит из целого ряда мышечных пучков, представ-
ляющих след прикрепления отдельных мышечных волокон (рис. 23). 

Р и с . 23. Морфология 
Lima. 

раковины 

а — вид с наружной стороны левой створ-
ки; б — строение связочной площадки. 
М — макушка; ПУ — переднее ушко; ЗУ — 
заднее ушко; Р Р — радиальные ребра; 
КС — концентрические складки; СЯ — свя-

зочная ямка. 
ПК — передний край; НК — нижний край; 

3K — задний край. 
Д—длина раковины; В—высота раковины. 

^ СЯ 

Г е о л о г и ч е с к и й 
голоцен. 

в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Юра 

L i m a bonanomi i Е t а 11 о n, 1862 

Табл. XVI, фиг. 5 

1862. Lima bonanomii E t a l l o n . Monographic de l 'etage Corallien. 
1949. Lima bonanomii П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР, 

том 9. стр. 145, табл. XXIV, фиг. 4. 
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О п и с а н и е . Раковина небольшая (длина — 14 мм, в ы с о т а — 1 3 м м ) , 
выпуклая, с резко неравносторонними створками, оттянутыми в нижне-
заднем направлении. Заостренные, выдающиеся макушки приближены 
к переднему краю. Макушечный угол — 90°. Наружную поверхность 
створок украшают 26—28 прямых округлых ребер, веерообразно расхо-
дящихся от макушки. Межреберные промежутки шире ребер. Передний 
край раковины значительно усечен, нижне-задний и нижний края вы-
пуклые. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Основные признаки вида 
совпадают с Lima bonanomii из лузитанских отложений Северного Кав-
каза (Петрова и др., 1949). 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чуча) . Алевролиты нижнего О к с ф о р -
да (?) непосредственно выше слоев с нижнеоксфордскими Cardioce-
ras cf. cordatum ( S o w . ) . Количество экземпляров — 20. (Геологический 

VI — 9 8 
музей М Г Р И , №>—— ). 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 

юра, возможно оксфордский ярус (нижний подъярус) Приверхоянско-
го прогиба. Лузитанский ярус Северного Кавказа . Вне С С С Р — л у з и -
танский ярус Швейцарии. 

Семейство Plicatulidae С о х , 1952 

Род Награх P a r k i n s o n , 1811 

Т и п р о д а : Plicatula gibbosa L a m a r c k , 1801. 
О п и с а н и е . Раковина массивная, пластинчатая, неравностворча-

тая, неравносторонняя, неправильного округлого или округленнооваль-

Р и с. 24. Морфология раковины Награх. 
а — вид с наружной стороны левой створки; б — вид с внутренней стороны левой створки. 

М — макушка; КС — концентрические складки; Р Р — радиальные ребра; Ш П — шипы; 3 H — 
знаки нарастания; СЯ — связочная ямка ; 3 K 3 — задний кардинальный зуб; ПКЗ — передний 

кардинальный зуб; ОМ — отпечаток мускула-аддуктора; МЛ — мантийная линия. 
ПК — передний край; Н К — нижний край; З К — задний край . 

Д — длина раковины; В — высота раковины. 
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ного очертания. Наружную поверхность створок украшают концентриче-
ские складочки, а иногда радиальные ребра, нередко оснащенные ши-
пами. Правая створка выпуклая, с двумя толстыми, неодинаковыми по 
ширине, сходящимися у макушки кардинальными зубами. Левая створ-
ка несет также два центральных зуба, не сходящихся под макушкой. 
Связка внутренняя, помещающаяся в треугольной глубокой ямке меж-
ду кардинальными зубами. Отпечаток мускула-аддуктора большой 
округлый или округленноовальный, занимает почти центральное поло-
жение или немного смещен к заднему, реже к нижне-заднему краю. 
Мантийная линия цельная (рис. 24). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 
юра (преимущественно средний л е й а с ) — с р е д н я я юра (байос ?) . 

Награх originalis K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XVI, фиг. 6 а, б 

19622. Награх originalis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянскюго краевого прогиба, стр. 43, 
табл. IV, фиг. 5, 5а. 

VI — 9 8 

Г о л о т и п . № ^ \ Геологический музей М Г Р И . Река Линдэ. 
Нижняя юра. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, толстая, слоистая, 
приближающаяся к округлой. 

Правая створка имеет в длину 34 мм и в высоту 36 мм, неравносто-
ронняя. Макушки сильно выдаются вперед, широкие и прямые. Скульп-
тура состоит из небольших концентрических складочек. Замок пред-
ставлен двумя прямыми, очень длинными кардинальными зубами, не 
соединяющимися под макушкой. Замочный край изогнут. Зубы почти 
параллельны. 

Левая створка слабо выпуклая, с маленькой макушкой. У крупных 
раковин слабо вогнутая. Мантийная линия располагается близко к ниж-
нему краю. Крупный отпечаток мускула имеет неправильную форму и 
приближен к нижне-заднему краю. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Несмотря на тщательные 
поиски в литературе сходных с описываемым экземпляром видов, автору 
не удалось обнаружить близкого сходства с каким-либо известным ви-
дом. Так. от Награх sarcinulis G o l d f . (Goldfuss, 1826) описываемый 
вид отличается округленноовальными очертаниями створок и широкими 
выдающимися макушками. От Награх oxynoti Q u e n s t . (Quenstedt, 
1858) он отличается широкими выдающимися макушками , отсутствием 
прямого замочного края и очертаниями створок, от среднелейасового 
Награх laevigatus ( O r b . ) (Петрова и др., 1947, стр. 136, табл. XX, 
фиг. З а , Ь; 4 ) — ш и р о к и м и выдающимися макушками, прямыми длин-
ными, почти параллельными кардинальными зубами, мантийной ли-
нией, приближенной к нижнему краю, положением мускульного отпечат-
ка, смещенного к нижне-заднему краю. 

М а т е р и а л . Река Линдэ. Песчаники и конгломераты домерского 
подъяруеа (?). Количество экземпляров — 2. 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева и Ю. М. Пущаровского (1951). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Домерский подъярус или более низкие стратиграфические гори-
зонты (Приверхоянский прогиб). 
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Награх viluiensis K o s c h e l k i n a sp. nov. 

Табл. XVII, фиг. 1 а—в 
VI — 9 8 

Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Вилюй 
(выше пос. Сунтара) . Домерский подъярус. 

О п и с а н и е . Раковина тонкослоистая, массивная, неравносторон-
няя, округленноовального очертания, украшенная крупными концентри-
ческими складками. Правая створка выпуклая либо умеренно выпук-
лая, округленноовальная, несколько суживающаяся к макушке. Макуш-
ки маленькие, выдающиеся, слегка повернутые назад. 

Передний и нижний края округлые, задний край длинный и прямоли-
нейный. Замок представлен двумя неодинаково мощными, сходящимися 
у макушки кардинальными зубами. 

Левая створка слабо вогнутая, массивная, удлиненноовальная, с ма-
ленькими почти плоскими, невыдающимися макушками. Замочный край 
оснащен двумя округлыми длинными, широко расставленными централы 
ными зубами. 

Отпечаток мускула-аддуктора крупный, неправильной округлой фор-
мы, занимает почти центральное положение. Мантийная линия цельная. 
Крупная вдавленность мускула-аддуктора приближена к мантийной 
линии вблизи заднего края. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 58 63 89 
Высота 64 76 83 
В 
д - 0,11 1,2 0,9 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Многочисленные экземп-
ляры, собранные А. А. Арсеньевым и В. А. Ивановой в отложениях сред-
него лейаса бассейна р. Вилюя, отличаются от Награх terquemi D e s l . 
(Петрова и др., 1947, стр. 136, табл. XX, фиг. 1; 2 а, Ь) округленнооваль-
ным очертанием, высотой, превышающей длину, скошенным прямолиней-
ным задним краем. От Награх laevigatus ( O r b . ) (Петрова и др., 1947, 
стр. 136, табл. XX, фиг. 3 а, Ь; 4) вид отличается крупными размерами, 
прямолинейными латеральными зубами, очертанием отпечатка мускула-
аддуктора и мантийной линии и правильной концентрической скульп-
турой. 

М а т е р и а л . Реки Вилюй, Алдан, Молодо. Песчаники и алевролиты 
домерского подъяруса с Amaltheus margar i t a tus M o n t f . Количество 
экземпляров— 10. 

К о л л е к ц и я В. А. Ивановой и А. А. Арсеньева (1954), В. А. Вах-
рамеева (1954) и автора (1958). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-
няя юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы и Приверхоянско-
го прогиба. 

Награх laevigatus ( О г b i g п у, 1849) 

Табл. XVII, фиг. 2 а, б 

1850. Plicatula laevigata О г b i gm у. Prodrome; etage liasien, № 216, стр. 238. 
1869. Награх laevigatus D u m o r t i e r . Etudes paleontologiques du bassin du Rhone, 

pt. I l l , стр. 312, табл. XL, фиг. 9, 10; табл. XLI, фиг. 1, 2. 
1908. Plicatula laevigata O r b i g n y . Types der Prodrome, стр. 49, табл. XII, фиг. 29, 30.. 
1947. Награх laevigatus П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун1 

СССР, том 8, -стр. 136, табл. XX, фиг. 3 а, Ь; 4. 
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1953. Награх laevigatus П е т р о в а . Стратиграфия и фауша морских мезозойских от-
ложений Северной Оибири, стр. 57, 58, табл. VIII, фиг. 1, 2. 

1958. Награх cf. laevigatus Б о д ы л е в с к и й и Ш у л ь п и н а . Юрские и меловые 
фауны низовьев Енисея, стр. 65, 66, табл. XII, фиг. 1; табл. XIII, фиг. 1, 3. 

19622. Награх laevigatus К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого иропиба, стр. 43, 
табл. IV, фиг. 4, 4а. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, с высотой, немного 
превышающей длину, неравносторонняя, массивная , слоистая, округ-
ленноовальная, снаружи неровная либо частично гладкая. 

Правая створка выпуклая в средней части и уплощенная к краям, 
с небольшими выдающимися макушками, повернутыми назад. Замок 
состоит из двух неодинаковых, длинных, расходящихся от макушки 
кардинальных зубов и двух небольших изогнутых латеральных. 

В левой с-творке имеются два широких кардинальных зуба. Мускуль-
ное впечатление крупное, округленноовальное, приближенное к задне-
му краю. Мантийная линия примерно повторяет очертания створок, 
лишь слегка изгибаясь внутрь створки вблизи нижне-заднего края. От-
печаток мускула-аддуктора у заднего края почти соприкасается с ман-
тийной линией. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 33 42 46 
Высота 31 47 51 
В 
- д - 0,94 1,11 1,11 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Округленноовальная 
форма раковины, неправильная скульптура, строение замка, форма мус-
кульного отпечатка и очертания мантийной линии позволяют отождест-
влять рассмотренные экземпляры со среднелейасовыми Награх laeviga-
tus ( O r b . ) (Orbigny, 1850). От Награх terquemi D e s l . (Deslong-
champs, 1858) вид отличается округленноовальной формой раковины, 
формой мускульного отпечатка, соприкасающегося с мантийной линией, 
и неправильной скульптурой. От Награх viluiensis sp. nov. рассмотрен-
ный вид отличается меньшими размерами и округленноовальной фор-
мой раковины. 

М а т е р и а л . Реки Алдан, Вилюй, Тюнг, Молодо. Песчаники и алев-
ролиты домерского подъяруеа с Amaltheus margar i t a tus M o n t f . Коли-

VI — 9 8 4 
чество экземпляров — 6. (Геологический музей М Г Р И , № — ^ ). 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева и Ю. М. Пущаровского (1954), 
А. А. Арсеньева (1951), автора (1950, 1958). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-
няя юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы и Приверхоянско-
го прогиба. Средний лейас Северо-Востока СССР и Дальнего Востока. 
Вне СССР — средний лейас Франции. 

Harpax terquemi D e s l o n g c h a m p s , 1858 

Табл. XVIII, фиг. 1 а—(в 

1858. Награх terquemi D e s l o n g c h a m p s . Essai sur quelques Plieatules fossiles, 
стр. 29, табл. VII, фиг. 14, 15. 

1869. Harpax terquemi D u m o r t i e r . Depots jurass du Rhone, part . I l l , стр. 312, 
табл. XLI, фиг. 1. 

1947. Harpax terquemi П е т р о в а. Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР, 
том 8, стр. 136, табл. XX, фиг. 1; 2 а, Ь. 

12 Труды СВКНИИ, вып. Б 
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1953. Награх terquemi П е т р о в а . Стратиграфия и фауна морских мезозойских от-
ложений Северной Сибири, стр. 58, 59, табл. VIII, фиг. 3, 4. 

19622. Награх terquemi К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских от-
ложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 43, 
табл. V, фиг. 1, la , lb. 

О п и с а н и е . Раковина тонкослоистая, массивная, неравносторон-
няя, неправильного округленного очертания, покрытая редкими кон-
центрическими складками. 

Правая створка умеренно выпуклая, округлого очертания, с высо-
той, немного превышающей длину. Макушка маленькая, слабо выдаю-
щаяся, повернутая назад. Передний, нижний и задний края округлые. 
Створка несколько сужена к замочному краю. Замок состоит из двух 
неодинаково массивных, длинных, расходящихся от макушки карди-
нальных зубов. 

Левая створка вогнутая, массивная, округлая. Задний край иногда 
осложнен складкой. Макушка практически отсутствует. Замочный край 
снабжен двумя массивными, широко расставленными, не сходящимися 
у макушки кардинальными зубами. Мускульный отпечаток крупный, 
почти округлой формы, слегка смещен к заднему краю. Мантийная ли-
ния цельная, сплошная, значительно отступающая от краев створок 
и описывающая овал, слегка изогнутый внутрь у нижне-заднего края. 
Мускульный отпечаток единственный. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Длина 60 62 66 67 83 
Высота 65 60 78 65 93 
В 
Д ~ М 1,0 1,2 1,0 1,1 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Округлые очертания пе-
реднего и заднего краев створок, почти округлая форма раковины, очер-
тания мантийной линии, положение и форма мускульного отпечатка 
сближают описываемый вид с Награх terquemi D e s l . (Deslongchamps, 
1858, табл. VII, фиг. 14, 15), распространенным в среднем лейасе Фран-
ции, и с Награх terquemi D e s l . , описанным Г. Т. Петровой (Петрова 
и др., 1947, стр. 136, табл. XX, фиг. 1; 2 а, Ь) из среднелейасовых отло-
жений Центральной Якутии. От Награх laevigatus ( O r b . ) (Orbigny, 
1850, стр. 238) вид отличается округлой формой раковины, большими 
размерами, более правильной концентрической скульптурой, очертания-
ми и расположением мускульного отпечатка. От Награх spinosus S o w . 
(Sowerby, 1819) вид отличается крупными размерами, вытянутой в вы-
соту раковиной, расположением мускульного отпечатка, очертаниями 
мантийной линии и отсутствием шипов на поверхности створок. 

От Награх (Plicatula) spinosus Q u e n s t . (Quenstedt, 1858, стр. 149, 
табл. XVIII, фиг. 27, 28) рассматриваемый вид отличается крупными 
размерами, округленными очертаниями створок, отсутствием шипов на 
их поверхности. 

М а т е р и а л . Реки Алдан (южнее пос. Охотский Перевоз) , Вилюй 
(район устья р. Илигира) , Тюнг и Марха (среднее течение), Молодо 
(выше устья р. Сюнгюде). Алевролиты домерского подъяруса с Amal-
theus sp. Количество экземпляров — 37. (Геологический музей МГРИ, 

VI — 98 
7 0 ) • 

К о л л е к ц и я автора (1949—1951, 1958), А. А. Арсеньева (1954), 
В. А. Вахрамеева и Ю. М. Пущаровского (1954). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-
няя юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы, Приверхоянского 
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прогиба, Хатангской впадины. Средний лейас Северо-Востока СССР. 
Вне СССР — средний лейас Франции. 

Harpax spinosus S о w е г b у, 1819 

Табл. XVIII, фиг. 2 а—в 

1819. Награх spinosus S о w е г b у. Miner. Conch., табл. 245. 
1858. Plicatula spinosa Q u e n s t e d t. Der Jura, табл. 149, 185; табл. XVIII, фиг. 27, 28; 

табл. XXIII, фиг. 5, 6. 
1860. Награх spinosus D e s l o n g c h a m p s . Plicatulus fossiles, стр. 45, табл. X, 

фиг. 26—37. 
1937. Награх spinosus D e c h a s e a и х . Награх spinosus S o w . et les varietes, стр. 248, 

табл. XVI, фиг. 24. 
1953. Harpax spinosus Б о д ы л е в с к и й . Малый атлас руководящих ископаемых, 

стр. 91, рис. 173. 
1956. Награх spinosus Б о д ы л е в с к и й . К экологии рода Награх, стр. 169, табл. I, 

фиг. 3—5. 
1962г. Награх spinosus К о ш е л к и и а. Полевой атлас руководящих фаун юрских от-

ложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 43, 
44, табл. IV, фиг. 3, За. 

О п и с а н и е . Раковина маленьких размеров, округленноовальной 
формы, неравностворчатая. Макушки практически не развиты. Ракови-
на припаивается цементно макушечной областью правой створки, мас-
сивная и пластинчатая. Н а р у ж н а я поверхность створок украшена не-
большими шипами, располагающимися правильными рядами в соответ-
ствии со знаками нарастания. В примакушечной области шипы ослаб-
лены. 

Правая створка выпуклая, левая слабо вогнутая. На правой створ-
ке под макушкой выступают два небольших кардинальных зуба, на ле-
вой им соответствуют две неглубокие ямки. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Высота 32 
Длима 27 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Описываемый вид мож-
но отождествить с Награх spinosus S о w. (Sowerby, 1819). От других ви-
дов Награх он отличается присутствием кроме складок еще и бугорков. 

М а т е р и а л . Река Молодо выше устья р. Сюнгюде. Алевролиты до-
мерского подъяруеа с Amaltheus margar i t a tus M o n t f . Количество эк-
земпляров— 5. (Геологический музей ВАГТ, № 13). 

К о л л е к ц и я автора (1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-

няя юра. Домерский подъярус Приверхоянского прогиба. Средний лей-
ас Анабарской губы. Вне СССР — среднелейасовые отложения Англии, 
Германии, Франции, Испании. В Швеции и Гренландии отложения 
с Uptonia jamesoni. 

Harpax molodoensis K o s c h e l k i n a sp. nov. 

Табл. XIX, фиг. 1 a—в 

Г о л о т и п . № 14. Геологический музей ВАГТ. Река Молодо. До-
мерский подъярус. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, продолговатооваль-
ная, неравностворчатая. Макушки узкие, сильно выдающиеся вперед. 

10* 
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Раковина массивная, пластинчатая. Н а р у ж н а я поверхность створок 
гладкая. Со стороны переднего края имеется крупный пережим. Замоч-
ный край узкий. Передний и задний края длинные и скошенные. Ниж-
ний край плавно закруглен. Зубы на правой створке почти параллель-
ные. 

Р а з м е р ы , в мм: 

4 5 4 7 

3 3 3 2 

1,36 1,47 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Следует считать, что 
описываемый экземпляр принадлежит к новому виду. Пережим на ра-
ковине не является признаком уродства или деформации: в коллекции 
автора имеется семь раковин сходной формы. Кроме того, автор наб-
людал такие же раковины в коллекции Н. И. Шульгиной с р. Анабара. 
От Награх terquemi D e s l . (Deslongchamps, 1858) рассматриваемый 
экземпляр отличается формой раковины и присутствием пережима со 
стороны переднего края, а также сильно выдающимися макушками. 
От других известных видов описываемые экземпляры отличаются очер-
таниями краев и большими размерами зубов. 

М а т е р и а л . Река Молодо выше устья р. Сюнгюде и выше устья 
р. Муогдана. Алевролиты домерского подъяруса зеленовато-серые ко-
сослоистые. Количество экземпляров •— 7. 

К о л л е к ц и я автора (1958, 1959). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-

няя юра. Домерский подъярус Приверхоянского прогиба. 

Семейство Mytilidae F l e m i n g , 1828 

Род Modiola L a m a r c k , 1801* 

Т и п р о д а : Mytilus modiolus L i n n e , 1758. 
О п и с а н и е . Раковина от небольших до крупных размеров, удли-

ненная, с сильно смещенной вперед, но не конечной макушкой. Перед-
ний конец створок сужен. Н а р у ж н а я поверхность створок покрыта зна-
ками нарастания, концентрическими складками и радиальными ребра-
ми, прослеживающимися по всей поверхности либо сосредоточенными 
у нижне-заднего края. От макушек к нижне-заднему краю протяги-
вается отчетливый, иногда слегка изогнутый перегиб, часто принимаю-
щий характер киля. Взрослые особи, как правило, лишены зубов. Связ-
ка располагается в глубокой, узкой и длинной бороздке позади ма-
кушки (рис. 25). 

Передний отпечаток мускула-аддуктора небольшой, продолговато-
овальный, помещается в глубокой ямке под макушкой. Задний отпеча-
ток крупный, смещен к нижне-заднему краю. Мантийная линия без 
синуса. Нижний край выпуклый. Замочный край короткий или длин-
ный, соединенный под тупым углом с задним краем. Нижний край изо-
гнут либо прямолинейный. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Де-
вон—ныне. 

* Автор придерживается названия, наиболее распространенного в литературе для 
рассматриваемых ископаемых,— Miodiola. 

Высота 
Длина 
В 
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Р и с. 25. Морфология раковины Modiola. 
а — вид с наружной стороны правой створки; б — вид с внутренней 

стороны. правой створки. 
М — макушка; РР — радиальные ребра; КС — концентрические склад-
ки; ЗН — знаки нарастания; ОПМ — отпечаток переднего мускула; 
ОЗМ — отпечаток заднего мускула; МЛ — мантийная линия; Л — ли-

гаментная площадка. 
Д — длина раковины; В — высота раковины. 

Mod io l a vi luiensis K h u d j a e v ( in collection) 

Табл. XIX, фиг. 2 а—г 

1947. Modiola viluiensis П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 8, стр. 139, табл. XIX, фиг. 2, 3. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая (длина 6 мм, высота 9 мм, тол-
щина 4,5 мм), сильно вздутая, угловато-овальных очертаний. Наиболь-
шая выпуклость приурочена к средней части створки, откуда поверх-
ность створок круто наклонена к нижнему краю и постепенно выпола-
живается к замочному и заднему краям. Киль отсутствует. 

Макушки маленькие, выдающиеся, повернутые вперед. Наружная 
поверхность створок гладкая, украшенная частыми, нежными концент-
рическими знаками нарастания и чередующимися с ними более редки-
ми складочками. 

Передний край сужен, плавно закруглен и впереди макушек не вы-
дается. Замочный край прямой длинный, составляет почти половину 
длины раковины и соединяется под тупым углом с расширенным, пра-
вильно закругленным задним краем. Нижний край прямой. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я. Многочисленные малень-
кие раковинки описываемого вида извлечены из отложений с Leda 
acuminata acuminata ( G o l d f . ) и Osperleioceras viluiense K r i m h . 

Основные признаки рассматриваемых экземпляров совпадают с Mo-
diola viluiensis из отложений верхнего лейаса Центральной Якутии 
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(Петрова и др., 1947, стр. 139, табл. XIX, фиг. 2, 3) . От Modiola czeka-
nowskii L a h . (Lahusen, 1886, табл. II, фиг. 2, 2a) упомянутые экземп-
ляры отличаются маленькими размерами, коротким замочным краем 
без ясных бороздок, невыдающимся передним краем и отсутствием ки-
ля. От Modiola nitidula t iungensis P e t r . (Петрова и др., 1947, стр. 139, 
табл. XIX, фиг. 4, 5) —угловатыми очертаниями створок, более высокой 
раковиной и более длинным замочным краем. 

М а т е р и а л . Река Вилюй (против устья р. Илигира) . Тоарские гли-
ны с Leda acuminata acuminata ( G o l d f . ) , Osperleioceras viiuiense 
K r i m h . Количество экземпляров—100. (Геологический музей МГРИ, 
. . V I - 9 8 

К о л л е к ц и я А. Г. Ржонсницкого (1917) и автора (1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-

няя юра. Тоарский ярус Вилюйской синеклизы. 

1853. Modiola numismalis O p p e l . Der mittlere Lias Schwabens, cup. 83, табл. IV, 
фиг. 17. 

1914. Modiola numismalis R o l l i e r . Fossiles nouveaux ou peu connus, par t 4, стр. 341. 
1947. Modiola numismalis П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 

СССР, том 8, стр. 139, табл. XIX, фиг. 9 а, Ь; 10. 
1953. Modiola numismalis П е т р о в а . Стратиграфия я фауна морских мезозойских от-

ложений Северной Сибири, стр. 60, 61, табл. VII, фиг. 19—21. 
19622. Modiola numismalis К о ш е л к и и а. Полевой атлас руководящих фаун юрских 

отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 44, 
табл. IX, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Раковина хрупкая, крупных размеров, выпуклая, 
овальной или продолговатоовальной формы. Передняя часть раковины 
наиболее вздута, чем задняя. Наибольшая выпуклость приходится на 
область макушки. От линии наибольшей выпуклости поверхность ство-
рок круто наклоняется к нижнему краю и полого — к заднему и замоч-
ному краям. 

Макушки маленькие, соприкасающиеся, повернутые вперед. Киль 
слегка изогнут. Н а р у ж н а я поверхность створок украшена частыми ни-
тевидными концентрическими знаками нарастания и редкими складоч-
ками, повторяющими очертания переднего, нижнего и заднего краев. 

Передний край сужен, впереди макушек не выдается. Нижний край 
слабо вогнутый либо сильно вогнутый. Задний край немного шире пе-
реднего, соединен под очень тупым углом с прямым и длинным замоч-
ным краем. Длина замочного края составляет почти половину длины 
раковины. 

Р а з м е р ы , в мм: 

Modiola numismalis О р р е I, 1853 

Табл. XIX, фиг. 3 а—в 

Длина 
Высота 
Толщина 

35 40 43 46 47 
15 18 18 18 19 
11 13 113 13 17 

В 
д 
Т_ 
Д 

0,31 0,33 0,30 0,28 0,36 

0,43 0,45 0,42 0,39 0,40 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Описываемый вид чрез-
вычайно близок к Modiola numismalis O p p . (Oppel, 1853, стр. 83, табл. IV, 
фиг. 17). Меньшая вздутость раковины, повернутые вперед макушки, 
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менее правильное расположение концентрической скульптуры отличают 
рассматриваемый вид от Modiola hillana R o e m . От Modiola psilonoti 
Q u e n s t . (Quenstedt, 1858, табл. IV, фиг. 13) вид, предложенный авто-
ром, отличается более широким передним краем, значительно изогну-
тым нижним краем и килем. 

М а т е р и а л . Бассейн р. Мархи. Тоарские песчаники мелкозерни-
стые ожелезненные с Arctotis marchaensis ( P e t r . ) . Количество экземп-

VI — 9 8 

ляров — 7. (Геологический музей М Г Р И , № ~ ~ ^ ) . 
К о л л е к ц и я Г. И. Бушинского (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-

няя юра. Тоарский ярус Вилюйской синеклизы. Верхний лейас Анабар-
ской губы. Средний лейас Северо-Востока СССР и Северного Кавказа . 
Вне СССР — средний лейас Австрии. 

Modiola czekanowskii L a h u s e n , 1886 

Табл. XIX, фиг. 4 

1886. Modiola czekanowskii L a h u s e n . Die Inoeeramen-Sehichten aus den Olenek und 
der Lena, стр. 5, табл. II, фиг. 2, 2a. 

1937ь Modiola czekanowskii В о р о н е ц . Фауна морского мезозоя Буреинского бас-
сейна, стр. 68, табл. VII, фиг. 58. 

1939. Modiola czekanowskii К р ы м г о л ь ц . Материалы по стратиграфии морской 
юры р. Бурей, стр. 23, табл. I, фиг. 12, 13. 

1947. Modiola czekanowskii П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 8, стр. 140, табл. XIX, фиг. 11, 12. 

1962г. Modiola czekanowskii К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юр-
ских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 44, табл. XVIII, фиг. 4. 

О п и с а н и е . Раковина крупных размеров, длина — 57 мм, высота — 
25 мм, выпуклая, несколько суженная спереди и расширенная сзади. 
Наибольшая выпуклость располагается в направлении от макушки к 
нижне-заднему краю, образуя киль, и делит поверхность створок на два 
неравных поля — переднее и заднее. Макушки маленькие, слабо выдаю-
щиеся, слегка повернутые вперед. Н а р у ж н а я поверхность створок почти 
гладкая, покрытая нежными концентрическими знаками нарастания 
и складочками, повторяющими в основном очертания створок. 

Передний конец створок отчетливо выдается впереди макушек, бу-
дучи обычно плавно закругленным. Нижний край прямолинейный. Зад-
ний край расширенный и закругленный. Замочный край прямой длин-
ный, с двумя почти параллельными бороздками. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Основные признаки ви-
д а — размеры, форма раковины и скульптура — совпадают с Modiola 
czekanowskii L a h . (Lahusen, 1886, табл. II, фиг. 2, 2а) из батских от-
ложений Северной Сибири. От Modiola solenoides ( M o r r i s , L y c e t t , 
1850) (Петрова и др., 1947, стр. 140, табл. XIX, фиг. 7, 8) описываемый 
вид отличается узким замочным краем, прямолинейным нижним краем 
и отсутствием радиальной ребристости. От Modiola czekanowskii, описан-
ной Н. С. Воронец (бассейн р. Бурей) , отличается большей шириной ра-
ковины, а экземпляры Г. Я- Крымгольца, происходящие из тех же 
мест,— суженностью раковины вблизи макушек и расширенным ниж-
ним краем. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Хоронгхо). Песчаники батского яру-
са с Arctocephalites sp. Количество экземпляров—15. (Геологический 

V I — 98 
музей М Г Р И , № — ~ ) . 
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К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева (1951) и автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. Бат Анабарской гу-
бы. Нижний бат Юрюнг-Тумуса. Бат Дальнего Востока. Байос Забай-
калья. 

ОТРЯД SCHIZODONTA. РАСЩЕПЛЕННОЗУБЫЕ 

Семейство Myophoriidae B r o n n , 1837 

Pod Myophoria B r o n n , 1835 

Т и п р о д а : Trigonellites vulgar is S c h l o t h e i m , 1820. 
О п и с а н и е . Раковина равностворчатая, выпуклая, неравносторон-

няя, треугольно-овальных или трапецеидальных очертаний. Крышеоб-
разный или сглаженный киль проходит от макушки к нижне-заднему 
краю. Макушки выдающиеся, слегка обращенные вперед либо назад. 
Срединный треугольный зуб левой створки расщепленный и гладкий. 
Зубы несут тонкую поперечную штриховку. Скульптура радиальная ли-
бо концентрическая. Виды с гладкой наружной поверхностью раковины 
редки. Мускульных отпечатков два. Передний из них усилен краевым 
коротким или удлиненным валиком. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-
ний девон — нижняя юра (средний лейас) . 

Myophoria atyrdjakensis K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XIX, фиг. 5 

1962г. Myophoria atyrdjakensis К ю ш е л к и и .а. Полевой атлас руководящих фаун 
юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоямскогю краевого прогиба, 
стр. 20, 21, табл. II, фиг. 4. 

V I — 9 8 
Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Белая. 

Нижняя юра. Домерский подъярус. 
О п и с а н и е . Раковина неправильных округленных очертаний, уме-

ренно выпуклая, слабо оттянутая в нижне-заднем направлении. Длина 
раковины (32 мм) превышает высоту (25 мм) . Сглаженный киль про-
ходит, затухая от макушки к нижне-заднему краю. Макушки широкие 
небольшие, нависающие над искривленным замочным краем. Заднее за-
килевое поле маленькое уплощенное и почти гладкое. 

Н а р у ж н а я поверхность створок покрыта частыми тонкими концен-
трическими складочками. 

Задний край широкий, соприкасающийся под тупым углом с задней 
ветвью замочного края. Передний край сужен и закруглен. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Myophoria laevigata 
Z i e t . (Zieten, 1830, стр. 94, табл. LXXI, фиг. 2, 6) описываемый вид от-
личается неправильными округленными очертаниями, сглаженным ки-
лем и нежной концентрической скульптурой. 

М а т е р и а л . Река Белая. Песчаники домерского подъяруеа. Коли-
чество экземпляров — 3. 

К о л л е к ц и я автора (1951). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Домерский подъярус приплатформенной зоны Приверхоянского 
краевого прогиба. 
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Myophoria batuobica K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XIX, фиг. 6; табл. XX, фиг. 1 

1962г. Myqphoria batuobica К о ш е л кии-а . Полевой -атлас руководящих фаун юр-
ских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 21, табл. II, фиг. 3. 

VI — 9 8 
Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Большая 

Батуобия. Нижняя юра. Домерский подъярус. 
О п и с а н и е . Раковина сильно выпуклая, треугольных очертаний, 

с длиной (29 мм) , немного превышающей высоту (25 мм) . Наибольшая 
выпуклость приурочена к области киля, направленного от макушки к 
передне-нижнему краю. Киль резкий, крышеобразный, слегка сглажен-
ный книзу. Макушки высокие, наклоненные над замочным краем и по-
вернутые вперед. 

Поверхность раковины обычно гладкая, с нежными знаками нара-
стания. Угол между задней ветвью замочного края и прямолинейным 
длинным задним краем составляет около 130°. Глубокая и удлиненная 
бороздка, отделяющая передний удлиненноовальный мускул, располо-
жена вблизи округленного суженного переднего края. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Myopihoria laevigata 
Z i e t . (Zieten, 1830, стр. 94, табл. LXXI, фиг. 2, 6) рассматриваемый вид 
отличается большими размерами, резким, высоко приподнятым, крыше-
образным килем, меньшим углом между задним краем и задней ветвью 
замочного края, выдающимися макушками, а также отсутствием концен-
трических складок на наружной поверхности створок; от Myophoria 
a tyrdjakensis K o s c h . — угловатыми очертаниями раковины и отсутст-
вием на наружной поверхности створок тонких концентрических скла-
дочек. 

М а т е р и а л . Реки Лена (мыс Табага) , Большая Батуобия, Молодо 
(выше устья р. Сюнгюде). Песчаники и. алевролиты домерского подъ-
яруса. Количество экземпляров— 15. 

К о л л е к ц и я А. А. Арсеньева и В. А. Вахрамеева (1954) и автора 
(1950). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 
юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы и приплатформенной 
зоны Приверхоянского прогиба. 

ОТРЯД HETERODONTA. РАЗНОЗУБЫЕ 

Семейство Lucinidae F1 е m i'ri g, 1828 

Род Phacoides В 1 a i n v i 11 е, 1825 

Т и п р о д а : Venus jamaicensis L a m a r c k , 1801. 
О п и с а н и е . Раковина округленноовальная, от небольших до 

крупных размеров, выпуклая, незияющая, равностворчатая, равносто-
ронняя или неравносторонняя. Макушки выдающиеся, ориентированные 
вперед. Связка наружная. Имеются нимфы. Замок люциноидный. Тон-
кая, хрупкая раковинка либо гладкая, либо покрыта концентрическими 
складочками. Реже присутствует радиальная скульптура. Мантийная 
линия со слабым изгибом, обращенным в сторону заднего края. Мус-
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кульные отпечатки неравные: передний обычно удлиненный, задний — 
округлый. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Триас (?). 
Юра — ныне. 

Phacoides subovalis ( P c e l i n c e v , 1927) 

Табл. XX, фиг. 2 

1927. Lucina subovalis П ч е л и н ц ев . Фауна юры и нижнего мела Крыма и Кавка-
за, сир. 50, табл. I, фиг. 40—42. • 

19622. Phacioides subovalis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 20, 
табл. XVIII, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая (длина — 1 7 мм, высота — 
12 мм), равностворчатая, умеренно выпуклая, почти равносторонняя, 
удлиненноовального очертания. Макушки обращены вперед и занимают 
почти срединное положение. Тонкая и хрупкая раковина покрыта лишь 
нежными знаками нарастания. Слегка уплощенный передний край опи-
сывает сильно выпуклую дугу, постепенно соединяющуюся с относи-
тельно слабо выпуклым нижним краем. Задний край также закруглен, 
как и передний. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Lucina balkhanensis 
P e e l . (Пчелинцев, 1928) отличается небольшими размерами и удли-
ненноовальной формой раковины. Толстая раковина, крупные размеры 
и короткий замочный край отличают описываемый вид от Lucina corpu-
lenta P e e l , из батских отложений западной Туркмении (Пчелинцев, 
1934). Овальная форма раковины и нежная концентрическая скульпту-
ра рассматриваемого вида совпадают с Lucina subovalis ( P e e l . ) из 
батских отложений Крыма (Пчелинцев, 1927). 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Кыетатым). Песчаники известкови-
стые батского яруса. Количество экземпляров — 6. (Геологический музей 

V I — 9 8 . 

МГРИ, № ^ )• 
К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус приплатформенной зоны Приверхоянского прогиба. 
Бат Крыма. 

Семейство Tancrediidae L y c e t t , 1850 

Род Tancredia L y c e t t , 1850 

Т и п р о д а : Tancredia donaciformis L y c e t t , 1850. 
О п и с а н и е . Раковина равностворчатая, неравносторонняя, ско-

шенная, уплощенная либо выпуклая, часто с килем, приближенным к 
заднему краю. На поверхности створок нередко наблюдается неболь-
шая депрессия, ориентированная от макушки к брюшному краю. Ма-
кушки центральные либо приближены к переднему краю. Связка на-
ружная, помещается в небольшом углублении позади макушек. Замок 
правой створки состоит из двух неравных кардинальных и двух боко-
вых зубов (рис. 26). 

Поверхность створок покрыта концентрическими складками либо 
гладкая. Мантийная линия сплошная со слабым синусом. Передний 
мускульный отпечаток небольшой удлиненноовальный, задний — круп-
ный округлый. 
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Передний край обычно суженный, незияющий. Задний край более 
широкий, с угловатыми очертаниями, слабо зияющий. Замочный край 

Р я с . 26. Морфология раковины Tancredia. 
а — вид с наружной стороны левой створки; б — вид с внутренней стороны левой створки. 

М — макушка; К — киль; КС — концентрические складки; 3H — знаки нарастания; ОПМ — отпе-
чаток переднего мускула; ОЗМ — отпечаток заднего мускула; МЛ — мантийная линия; Kfi — кар-

динальные зубы; Л 3 — латеральные зубы; С — связка. 
ПК — передний край; НК — нижний край; ЗК — задний край. 

Д — длина раковины; В - высота раковины; d 1 — длина задней ветви замочного края; (j2 — дли-
на передней ветви замочного края. 

длинный, разделен макушкой на две, часто неравные ветви: заднюю 
(прямую) и переднюю (скошенную). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Триас— 
мел. Наибольшее распространение — в юре. 

Tancredia sibirica K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XX, фиг. 3 

19622. Tancredia sibirica К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйсной синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 18, 
табл. II, фиг. 5. 

Г о л о т и п . № 12. Геологический музей ВАГТ. Река Молодо. Ниж-
няя юра. Домерский подъярус. 

О п и с а н и е . Раковина крупная вздутая, равностворчатая, округ-
леннотреугольная, с килем, приближенным к заднему краю. Макушки 
широкие, слабо выдающиеся, занимающие примерно центральное поло-
жение. Раковина толстостенная, с наружной стороны гладкая. 

Передний край оттянут в виде сравнительно широкого закругленно-
го язычка. Задний край в два раза шире переднего края, скошенный и 
наклоненный под углом к замочному краю. Нижний край описывает по-
лого выпуклую дугу. Замочный край искривлен. Передняя и задняя вет-
ви замочного края практически равны. 

Р а з м е р ы , в мм: 
Высота 40 
Длина 70 
Длина замочного края 47 
Длина передней ветви 

замочного края 25 
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Д л и н а з а д н е й в е т в и 

з а м о ч н о г о к р а я 

В 
д " 

22 

0,57 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Описываемый вид нельзя 
отождествить с известными в литературе видами. От близкой по возра-
сту Tancredia kuznetsovi P e t r . рассматриваемый экземпляр отличает-
ся большими размерами раковины и большей выпуклостью. От верхне-
юрской Tancredia magna K o s c i h . (Кошелкина, 19604) вид отличается 
большими размерами и меньшим зиянием со стороны заднего края. 

М а т е р и а л . Река Молодо (среднее течение, выше устьев pp. Сюн-
гюде и Муогдана) . Алевролиты домерского подъяруеа с Amaltheus aff. 
margar i ta tus M o n t f . Количество экземпляров—12. 

К о л л е к ц и я автора (1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Домерский подъярус Приверхоянского прогиба. 

1953. Tancredia kuznetsovi П е т р о в а . Стратиграфия 'И фаун,а морских мезозойских 
отложений Северной Оибири, стр. 31, 32, табл. II, фиг. 17. 

19622. Tancredia kuznetsovi К о ш е л к и н а . Полевой 'атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 'краевого прогиба, стр. 18, 
табл. II, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Раковина достигает в длину 17 мм, в высоту— 12 мм, 
умеренно выпуклая, слабо зияющая, неправильного треугольного очер-
тания. Наибольшая выпуклость приурочена к задней части раковины 
и проходит от макушки под некоторым углом к нижне-заднему краю, 
образуя чуть заметный киль. От киля поверхность створки круто спус-
кается к заднему краю и полого наклоняется к нижнему и переднему 
краям. Макушки маленькие, выдающиеся, широко расставленные, слег-
ка повернутые в сторону переднего края и приближенные к ' з аднему 
краю. Н а р у ж н а я поверхность створок гладкая, с частыми знаками на-
растания. 

Передний край узкий, оттянутый, округлый и уплощенный. Задний 
край широкий, наклоненный почти под прямым углом к замочному и 
нижнему краям. Нижне-задний край раковины оттянут в виде закруг-
ленного язычка. Передняя часть раковины немного длиннее задней. За-
мочный край позади макушек короткий прямой, впереди макушек длин-
ный скошенный. Связка наружная, расположенная в небольшом углуб-
лении позади макушек. 

Р а з м е р ы , в мм: 

Tancredia kuznetsovi P e t r o v a , 1953 

Табл. XX, фиг. 4 

Длина 
Высота 
Толщина 
Длина задней ветви 

16 17 21 22 25 28 
10 12 12 13 14 15 
— — 9 _ _ _ 

замочного края 
В 
д " 
т 

— — 3 4 5 

0,63 0,71 0,57 0,59 0,56 0,54 

Д 
0,43 

С р а в н е н и я и о б щ и е 
ры можно отождествить со 

з а м е ч а н и я . Описываемые экземпля-
среднелейасовыми Tancredia kuznetsovi 
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P e t r . (Петрова и др., 1953) из отложений Северной Сибири. Некоторое 
сходство в форме раковины намечается также с Tancredia subtilis L a h . 
(Lahusen, 1886, стр. 6, табл. II, фиг. 4) , от которой, однако, рассматри-
ваемые экземпляры отличаются более угловатыми очертаниями, боль-
шей высотой и меньшей длиной. 

М а т е р и а л . Реки Молодо, Моторчуна, Белая и Алдан. Песчаники 
известковистые домерского подъяруса с Награх terquemi D e s l . Коли-

VI — 9 8 
чество экземпляров — 25. (Геологический музей М Г Р И , № g ). 

К о л л е к ц и я автора (1951, 1958, 1959) и В. А. Вахрамеева (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Домерский подъярус приплатформенной зоны Приверхоянского 
прогиба. Средний лейас Анабарской губы. 

Tancredia stubendorffi S c h m i d t , 1872 

Табл. XX, фиг. 5 а—в 

1872. Tancredia stubendorffi S c h m i d t . Wissenschaftliche Resultate, icnp. 147, табл. I l ia , 
фиг. 20. 

1886. Tancredia stubendorffi Ш м и д т . Окаменелости Вилюйского края, табл. III, 
фиг. 28. 

1947. Tancredia stubenodorffi П е т р о в а . Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, том 8, стр. 114, табл. IX, фиг. 4, 5. 

1953. Tancredia stubendorffi П е т р о в а . Стратиграфия и фауна морских мезозойских 
отложений Северной Сибири, стр. 29, табл. II, фиг. 7—15. 

1953. Tancredia stubendorffi Б о д ы л е в с к и й . Малый атлас руководящих ископае-
мых, стр. 89, табл. XII, рис. 172. 

О п и с а н и е . Раковина от маленьких до сравнительно крупных раз-
меров, равностворчатая, неравносторонняя, выпуклая, без зияния, не-
правильных угловатых очертаний. 

Наиболее выпуклая часть створки помещается в области макушек и 
приближена к килю. Отсюда обычно поверхность створки круто накло-
няется к заднему краю и постепенно — к нижнему краю. Киль становит-
ся резким по мере роста раковин. На некоторых крупных створках, 
кроме того, намечается слабая депрессия, идущая от макушки к ниж-
нему краю. Передняя часть раковины короче задней. Макушки выдаю-
щиеся, прямые, несоприкасающиеся у взрослых экземпляров, слегка 
ориентированные вперед и занимающие примерно центральное поло-
жение. 

Раковина почти гладкая. Кроме концентрических знаков нарастания 
на поверхности ее наблюдаются редкие концентрические складочки. 

Передний край короткий и закругленный. Нижний край почти пря-
мой. Задний край шире переднего, прямой, наклоненный к замочному 
краю под тупым углом. Нижне-задний край раковины сильно оттянут. 
Замочный край разделен макушками на две равные ветви. Задняя часть 
края обычно прямая, передняя — наклонная. 

Р а з м е р ы, в мм : 
Длина 15 19 20 21 22 24 27 28 29 32 
Высота Ю 12 12 14 15 17 19 19 21 20 
Толщина 8 8 8 9 Ю 12 13 12 14 15 
Длина задней ветви 

замочного края 3 4 3 — 5 6 7 9 6 10 
Длина передней части 

створки 8 9 8 9 10 11 13 12 14 14 
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д - 0,67 0,63 0,60 0,67 0,68 0,71 0,70 0,68 0,72 0,63 
Т 
ц 0,53 0,42 0,40 0,43 0,45 0,50 0,48 0,43 0,48 0,47 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Tancredia kuznetsovi 
P e t r . (Петрова и др., 1953) .рассматриваемый вид отличается значи-
тельной выпуклостью, большей высотой, отсутствием зияния, укорочен-
ным и суженным передним краем и присутствием резко выраженного 
киля. 

М а т е р и а л . Реки Тюнг, Синяя, Намана , Молодо и Лена. Песчаники 
ааленского яруса. Количество экземпляров—100. (Геологический музей 

VI — 9 8 
М Г Р И , № ? ) . 

К о л л е к ц и я Н. М. Чумакова (1954) и автора (1954, 1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Ааленский ярус Вилюйской синеклизы и Приверхоянского проги-
ба. Верхний лейас (?) Хатангской впадины. 

Tancredia subtilis L a h u s e n , 1886 

Табл. XX, фиг. 6 , 

1886. Tancredia subtilis L a h u s e n . Die Inoceramen-Schichten aus den Olenek und der 
Lena, стр. 6, табл. II, фиг. 4. 

1958. Tancredia subtilis Б о д ы л е в с к и й , Ш у л ь г и н а . Юрские и меловые фауны 
низовьев Енисея, стр. 43, табл. XVI, фиг. 4. 

19622. Tancredia subtilis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянюкого краевого прогиба, стр. 19, 
табл. XVIII, фиг. 2. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, вытянутая в длину, 
слабо выпуклая и почти плоская, равностворчатая, неравносторонняя, 
округленноовальной формы. Передняя часть створки короче задней ее 
части. Макушки слегка смещены вперед, маленькие, невыдающиеся. 
Киль практически отсутствует. 

Наружная поверхность раковины гладкая. Передний край узкий 
округлый, постепенно соединяющийся с замочным и нижним краями. 
Нижний край описывает пологую дугу н также постепенно переходит 
как в передний, так и задний края. Последний немного шире переднего, 
слегка выпуклый, наклоненный под очень тупым углом к замочному 
краю. Задняя, прямая ветвь замочного края равна передней, немного 
скошенной ветви. 

Р а з м е р ы , в мм: 

Длина 13 15 16 21 
Высота 9 7 9 9 
Длина задней ветви 

замочного края 4 — — — 
Длина передней ветви 

створки 6 — — — 

д 0,69 0,47 0,56 0,43 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Уплощенная, вытянутая 
в длину раковина, округленноовальные очертания, маленькие, почти не 
выдающиеся макушки, занимающие примерно центральное положение, 
позволяют отождествить описываемый вид с Tancredia subtilis L a h . 
(Lahusen, 1886, стр. 6, табл. II, фиг. 4), от которой в то же время неко-
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торые из рассматриваемых экземпляров отличаются несколько боль-

шим к о э ф ф и ц и е н т о м ^ - . От Tancredia kuznetsovi P e t r . (Петрова и др., 
1953) вид отличается меньшими размерами раковины, менее скошенным 
передним краем, маленькими, невыдающимися макушками, отсутствием 
резкого киля, обратным соотношением длин передней и задней частей 
створки. От Tancredia choronghoensis K o s c h . вид отличают менее 
уплощенные створки, киль, выдающиеся макушки. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Хоронгхо). Алевролиты батского яру-
са с Retroceramus (Fractoceramus) merklini K o s c h . Количество экзем-

VI — 9 8 
пляров — 3. (Геологический музей М Г Р И , № g ) . 

К о л л е к ц и я автора. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. Нижняя — средняя юра 
Хатангской впадины. 

Tancredia choronghoensis K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XX, фиг. 7 

1962г. Tancredia choronghoensis К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун 
юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 18, 19, табл. XVIII, фиг. 1. 

VI - 98 
Г о л о т и п . № д . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. 

Средняя юра. Батский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, равностворчатая, не-

равносторонняя и выпуклая. Наибольшая выпуклость приурочена к ки-
левой части, откуда поверхность створки круто наклонена к заднему 
краю и пологим склоном спускается к переднему и нижнему краям. От-
четливый киль идет от макушки к нижне-заднему краю. Макушки невы-
дающиеся, приближенные к заднему краю и почти соприкасающиеся. 
У некоторых экземпляров на поверхности створок намечается слабый 
синус, расширяющийся от макушек к нижнему краю. Поверхность ство-
рок покрыта многочисленными знаками нарастания и концентрическими 
складочками. 

Передний край раковины немного расширен, но уже заднего. Ниж-
ний край почти прямой и только слегка закруглен спереди. Задний край 
выпуклый, немного шире переднего, расположен под тупым углом к за-
мочному краю. Слегка уплощенная передняя часть раковины короче 
вздутой задней части. Замочный край позади макушек короткий и пря-
мой, впереди — скошенный и длинный. Раковина, по-видимому, не зияет 
либо слабо зияет. 

Р а з м е р ы , в мм: 

22 23 25 27 
12 12 14 15 

10 3 5 6 

15 10 12 13 

0,55 0,52 0,56 0,56 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Tancredia kuznetsovi 
P e t r . (Петрова и др., 1953) описываемый вид отличается невыдающи-

Длина 
Высота 
Длина задней ветви 

замочного края 
Длина передней части 

створки 
В 
Д 
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мися макушками, соотношением длины передней и задней частей ство-
рок, очертаниями заднего и нижнего краев и присутствием слабого си-
нуса. 

М а т е р и а л . Реки Лена (мыс Хоронгхо), Мянгкярэ. Песчаники из-
вестковистые батского яруса. Количество экземпляров — 7. 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева (1951) и автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Tancredia czonokoensis K o s c h e l k i n a sp. nov. 

Табл. XX, фиг. 8 

Г о л о т и п . .Nb--1^ 9 8 - Геологический музей М Г Р И . Река Лена (мыс 
Чоноко). Нижний волжский ярус. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров (длина — 27 мм, вы-
сота— 16 мм), округленноовальных очертаний, равностворчатая и не-
равносторонняя, сильно вздутая. Наибольшая выпуклость приходится 
на среднюю часть створки, откуда поверхность створки круто наклоне-
на в сторону переднего, заднего и нижнего краев. Длина передней части 
створки почти в два раза меньше длины задней ее части. Макушки на-
клонены над замочным краем, выдающиеся, повернутые вперед. Киль от-
сутствует. Н а р у ж н а я поверхность створок гладкая. 

Передний край раковины узкий приостренный. Задний край широ-
кий закругленный. Задняя часть замочного края прямая, передняя поч-
ти равна задней, скошенная. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Tancredia kuznetsovi 
P e t r . (Петрова и др., 1947) вид отличается небольшими размерами, 
сильной выпуклостью, приуроченной к средней части створок, отсутст-
вием киля, зияния, более правильными очертаниями заднего края, бо-
лее удлиненной задней ветвью замочного края и выдающимися макуш-
ками. Наибольшая выпуклость, приуроченная к средней части створок, 
отсутствие киля, загнутые внутрь и сближенные макушки отличают опи-
сываемый вид от Tancredia stubendorffi S c h m. (Schmidt, 1872). 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чоноко). Песчаники известковистые 
нижнего волжского яруса. Количество экземпляров — 3. 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 

юра. Нижний волжский ярус приплатформенной зоны Приверхоянско-
го прогиба. 

Tancredia magna K o s c h e l k i n a , 1960 

Табл. XXI, фиг. 1 а, б 

19604. Tancredia magna К о ш е л к и л а . Новая поздгаеюрская ханкредия Верлеоянсвого 
мребта, стр. 104, 105, табл. XXIII, фиг. 7. 

19622. Tancredia magna К о ш е л к и н а . Полевой .атлас руководящих фаун юрских от-
ложений Вилюйской синеклизы и Привархоянсшго краевого прогиба, стр. 19, 
табл. XXXII, фиг. 1, 1а. 

О п и с а н и е . Раковина треугольного очертания, толстая, крупная, 
равностворчатая, неравносторонняя, сильно выпуклая, зияющая со сто-
роны заднего края. Наибольшая выпуклость располагается в области 
макушки вблизи заднего края. Резкий киль проходит от макушки к зад-
нему краю. От киля поверхность створки очень круто наклонена в сто-
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рону задней ветви замочного края и полого — к нижнему краю. Перед-
няя часть раковины короче задней. Макушки маленькие, почти сопри-
касающиеся, слегка выдающиеся, повернутые вперед. Связка наруж-
ная, располагается в неглубоком желобке позади макушек. Наружная 
поверхность раковины гладкая. 

Передний край раковины узкий закругленный, постепенно соединя-
ющийся с нижним и замочным краями. Нижний край полого выпуклый. 
Задний край широкий, неправильных очертаний, со складкой. Примаку-
шечная часть его наклонена под тупым углом к замочному краю. Часть, 
примыкающая по крутой дуге к нижнему краю, круто закруглена. 

Р а з м е р ы , в мм: 

Длина 22 61 66 
Высота 12 35 44 
Толщина — 25 — 

Длина задней ветви 
15 замочного края 5 11 15 

Длина -передней ча-
сти стнарки — 28 31 

В 
Д 
т 

0,55 0,57 0,67 Д 
т 
д — 0,41 — • 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Tancredia kuznetsovi 
P e t r . (Петрова и др., 1953) описываемый вид отличается крупными 
размерами, большей выпуклостью, соотношением длины передней и зад-
ней частей раковины, сильным зиянием и коротким килем. 

М а т е р и а л . Река Лена к северу от пос. Жиганска — на мысе Чо-
ноко и в приустьевой части р. Мянгкярэ (более многочисленные экзем-
пляры). Бассейн р. Алдана, р. Сытога выше устья р. Надежды. Песча-
ники известковистые нижнего волжского яруса. Количество экземпля-

VI — 9 8 
ров — 13. (Геологический музей М Г Р И , № — ^ ) . 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 

юра. Нижний волжский ярус приплатформенной зоны Приверхоянско-
го краевого прогиба. 

Семейство Saxicavidae S w a i n s o n , 1835 

Род Panope M e n a r d , 1807 

Т и п р о д а : My a glycimeris B o r n , 1778. 
О п и с а н и е . Раковина обычно крупная, равностворчатая, нерав-

носторонняя, с почти параллельными замочным и нижним краями, окру-
гленная спереди и часто тупо усеченная сзади. Раковина слабо зияет. 
Макушки почти центральные, слегка повернутые назад. На наружной 
поверхности створок наблюдаются как концентрические складки, так и 
нежные знаки нарастания. Замок с почти полностью редуцированными 
зубами. Кардинальный зуб левой створки более резко выступает, чем на 
правой створке. Связка наружная короткая. Мантийная линия осложне-
на глубоким и широким, притуплённым спереди синусом. Передний мус-
кульный отпечаток удлиненноовальный, задний—-округлый (рис. 27). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Юра — 
голоцен. 

13 Труды С В К Н И И , вып. 5 
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М 

Р и с. 27. Морфология рако-
вины Рапо:ре. 

а — вид с наружной стороны пра-
вой створки; б — вид с внутрен-

ней стороны правой створки. 
М — макушка; КС — концентриче-
ские складки; ОПМ — отпечаток 
переднего мускула; ОЗМ — отпе-
чаток заднего мускула; MJ1 — 
мантийная линия; СМЛ — синус 

мантийной линии. 
ПК — передний край; НК — ниж-

ний край; ЗК — задний край. 
Д — длина раковины; В — высо-

та раковины. 

6 

Panope elongata K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XXI, фиг. 2 а, б 

19622- Panope elongata К 'о ш е л к и я я. Полевой атлас руководящих фаун юрских от-
ложений Вилюйской 'синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 23, 
табл. III, фиг. 3, За. 

VI — 9 8 
Г о л о т и п. № — — . Геологический музей М Г Р И . Река Вилюй. 

Нижняя юра. Домерский родъярус. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, сильно уплощенная, по 

очертаниям приближающаяся к овалу, наибольшая ось которого соот-
ветствует длине створок. Створки сильно вытянуты в длину, слабо вы-
пуклые. От области макушек выпуклость равномерно уменьшается к 
переднему, заднему и нижнему краям. Передний и задний кили слабые, 
иногда не наблюдаются. Макушки маленькие, выдающиеся, почти со-
прикасающиеся, повернутые вперед и удаленные от переднего края на 
Vздлины раковины. 

Наружная поверхность створок украшена неправильными грубыми 
концентрическими складочками. 

Передний край оттянут и закруглен. Задний край длинный, несколь-
ко расширенный, округлый. Оба края зияют относительно слабо. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Большая выпуклость пе-

М 
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реднего края и нежная скульптура отличают описываемый вид от Рапо-
ре lahuseni K o s c h . 

М а т е р и а л . Река Вилюй. Песчаники домерского подъяруса. Коли-
чество экземпляров— 10. 

К о л л е к ц и я В. А. Ивановой (1954) и автора (1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы. 

Panope lahuseni K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XXI, фиг. 3 а, б 

19622. Panope lahuseni К о ш е л к и н а . Полевой •атлас руководящих фаун юрских от-
ложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 22, 23, 
табл. III, фиг. 2, 2а. 

VI — 9 8 

Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Тюнг. Ниж-
няя юра. Домерский подъярус. 

О п и с а н и е . Раковина крупная, достигающая в длину 66 мм, рав-
ностворчатая, неравносторонняя, выпуклая, округленнотреугольной 
формы. Наибольшая выпуклость приходится на область макушки, от-
куда она равномерно спадает в сторону переднего, заднего и полого 
выпуклого нижнего краев. Макушки широкие, выдающиеся, повернутые 
вперед, а у некоторых экземпляров почти соприкасающиеся и значитель-
но смещенные к центральной части замочного края. 

Наружная поверхность створок покрыта линиями нарастания, ред-
кими концентрическими складочками, образующими при пересечении 
ромбическую сеточку. 

Передний край округлый, выступающий, несколько уже оттянутого, 
расширенного и закругленного заднего края. Оба края зияют. Замоч-
ный край длинный и прямой. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Немногочисленные экзем-
пляры этого рода встречаются совместно с Pleuromya liasica K o s c h . и 
по очертаниям раковины больше всего напоминают среднеюрских Ра-
поре impressa L a h. в понимании и изображении И. И. Лагузена (Lahu-
sen. 1886), от последних их отличает отсутствие ясно выраженного киля 
и крупных концентрических складок. 

М а т е р и а л . Река Тюнг. Песчаники домерского подъяруса. Коли-
чество экземпляров — 6. 

К о л л е к ц и я Г. И. Бушинского (19,54). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя 

юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы. 

Panope oleneki L a h u s e n , 1886 

Табл. XXI, фиг. 4 а , б 

1886. Panope oleneki L a h u s e n . Die Inoceramen-Sehichten aus den Olenek und der 
Lena, стр. 7, табл. II, фиг. 9, 9a. 

1962г. Panope oleneki К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских от-
ложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 23, 
табл. XII, фиг. 1. 

О п и с а н и е . Раковина овальных очертаний, тонкостенная, средних 
размеров (длина — 44 мм, в ы с о т а — 3 1 мм), уплощенная (толщина — 
15 мм), приближающаяся к равносторонней. Передний и задний кили,, 

13* 
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расходящиеся от макушки, разделяет слабая депрессия. Макушки не-
большие широкие, повернутые вперед. Они слабо выдаются над прямым 
длинным замочным краем. У молодых видов макушки занимают цент-
ральное положение, у взрослых экземпляров немного смещаются вперед. 
Н а р у ж н а я поверхность створок украшена частыми концентрическими 
складочками. 

Немного укороченный округлый передний край почти плоский, 
зияющий. Более выпуклый задний край расширен, удлинен и силь-
но зияет. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Очертания створок, по-
ложение макушек, приближенных к центральной части прямого замоч-
ного края, сближают описываемые экземпляры с Panope oleneki L a h . 
из «суракского яруса» низовьев р. Лены (Lahusen, 1886). От Panope 
lahuseni K o s c h . рассматриваемый вид отличается меньшей выпукло-
стью, меньшими размерами, выдающимися макушками и более частыми 
концентрическими складочками. От Panope oleneki L a h . (Lahusen, 
1886, табл. II, фиг. 10) —меньшими размерами и иным очертанием зад-
него края. 

М а т е р и а л . Река Синяя. Среднеюрские песчаники. Количество 
V I - 9 8 

экземпляров — 6. (Геологический музей М Г Р И , № — ). 
К о л л е к ц и я Н . М . Ч у м а к о в а (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба. 

Panope tschumakovi K o s c h e l k i n a sp. nov. 

Табл. XXII, фиг. 1 ia, б 
V I — 98 

Г о л о т и п . № — . Геологический музей М Г Р И . Река Синяя. 
Средняя юра. 

О п и с а н и е . Раковина длиной от 50 до 57 мм, высотой от 25 до 
30 мм и толщиной от 17 до 19 мм, резко неравносторонняя, выпуклая, не-
высокая, значительно вытянутая в длину. Небольшие выдающиеся ма-
кушки наклонены к замочному краю, слегка повернуты вперед и прибли-
жены к центральной его части. Передний и задний кили развиты слабо, 
а у некоторых экземпляров совершенно отсутствуют. 

Скульптура состоит из грубых, неправильно расположенных концен-
трических складок. 

Замочный край длинный и прямой. Узкий, округленный, укорочен-
ный и уплощенный передний край по полого выпуклой дуге соединяется 
с нижним краем, идущим почти параллельно замочному краю. Более 
широкий, длинный задний край также закруглен. Оба края зияют, при-
чем задний обычно сильнее, чем передний. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Panope elongata 
K o s c h . описываемый вид отличается сильным зиянием заднего края 
и большей выпуклостью. Неправильная скульптура, менее высокая ра-
ковина, сильно вытянутая в длину, отличают рассматриваемый вид от 
Panope oleneki L a h . (Lahusen, 1886). 

М а т е р и а л . Река Синяя. Среднеюрские песчаники. Количество 
экземпляров —• 10. 

К о л л е к д й я Н . М . Ч у м а к о в а (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

лора Вилюйской синеклизы. 
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ОТРЯД DESMODONTA. СВЯ30ЧН03УБЫЕ 

Семейство Thraciidae D a l l , 1898 

Род Thracia L e a c h in В 1 a i n v i 11 e, 1824 

Т и п р о д а : Thracia corbuloidea В 1 a i n v i 1 1 e, 1824. 
О п и с а н и е . Раковина от небольших до крупных размеров, слегка 

зияющая, тонкостенная, неравностворчатая, угловато-овальных очерта-
ний, обычно с тупым задним краем. Макушки выдающиеся, занимающие 
почти центральное положение. Н а р у ж н а я поверхность створок украше-
на нежными линиями нарастания и небольшими концентрическими мор-
щинами. Суженная задняя часть раковины — с килем. Замочный край 
искривлен, узкий, со слабой выемкой под макушкой (рис. 28). 

Почти равные мускульные отпечатки соединены мантийной линией, 
осложненной небольшим синусом. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Юра — 
ныне. 

Р и с. 28. Морфология рако-
вины Thracia. 

а — вид с наружной стороны левой 
створки; б — вид с внутренней сто-

роны правой створки. 
М — макушка ; К — киль; КС — 
концентрические складки; 3 H — 
знаки нарастания; О П М — отпе-
чаток переднего мускула; ОЗМ — 
отпечаток заднего мускула; М Л — 
мантийная линия; СМЛ — синус 
мантийной линии; СН — связочная 

нимфа. 
ПК — передний край; НК — ниж-

ний край; З К — задний край. 
Д — длина раковины; В — высота 

раковины. 

ш 
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Thracia aff. incerta T h u r m a n n , 1862 

Табл. XXII, фиг. 2 а, б 

VI — 9 8 
Г о л о т и п . № ~ . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. 

Верхняя юра. Нижний волжский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина небольшая (длина — 43 мм, высота — 

29 мм), округленнотреугольных очертаний. 
Правая створка сильно выпуклая, почти равносторонняя, с цент-

ральной, широкой, выдающейся макушкой. Наибольшая выпуклость 
приурочена к области макушки, откуда поверхность створки круто на-
клонена к переднему краю и менее круто — к нижнему и заднему краям. 
От макушки к нижне-заднему краю проходит резкий киль. Округлый 
передний край постепенно соединен с выпуклым нижним краем. Послед-
ний под тупым углом переходит в неправильный, частично усеченный 
задний край. Замочный край искривлен и имеет почти равные перед-
нюю и заднюю ветви. 

Левая створка умеренно выпуклая, отчетливо неравносторонняя, с 
коротким округлым передним краем и длинным усеченным задним. Киль 
на поверхности створки выражен слабо. Н а р у ж н а я поверхность створки 
украшена небольшими концентрическими складочками. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . По очертаниям створок 
рассмотренный вид можно приближенно сравнивать с Thracia incerta, 
описанной Г. Т. Петровой (Петрова и др., 1949). От типичного вида рас-
сматриваемые экземпляры отличаются меньшей выпуклостью левых 
створок. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чоноко). Песчаники нижнего волж-
ского яруса с Aucella pallasi K e y s . Количество экземпляров— 16. 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя 

юра. Нижний волжский ярус Приверхоянского прогиба. Кимеридж — 
нижний волжский ярус Русской платформы. 

Семейство Pholadomyidae G r a y , 1840 

Род Homomya A g a s s i z, 1842 

1938. Bureiamya gen. nov. В о р о н е ц . Фауна верхнеюрюких отложений Вермне-Ко-
лымокого края. 

1960. Bureiamya subgen. Э ' б е р з и я , ред. Основы (палеонтологии, стр. 142. 
1962. Bureiamya gen. П ч е л и н ц е н а. Стратиграфия и фауна пластинчатожаберных 

Западного -Приояотья, стр. 25, 26. 

Т и п р о д а : Mactra gibbosa S о w е г b у, 1813. 
О п и с а н и е . Раковина от небольших до крупных размеров, выпук-

лая, равностворчатая и неравносторонняя. Макушки выдающиеся. На-
ружная поверхность украшена концентрическими складками. Зубов нет. 
Мускульных отпечатков два. Мантийная линия с синусом. 

Сходные формы относятся Н. С. Воронец (1938) к новому роду Bu-
reiamya. Однако следует заметить, что значительно раньше Н. С. Воро-
нец Агассиц (Agassiz, 1842) описал совершенно тождественные ракови-
ны под названием Homomya. По правилам приоритета название Bureia-
mya, предложенное Н. С. Воронец, является синонимом ранее выделен-
ного названия. 



Вилюйская синеклиза и Прив ер хо янски й прогиб 199 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е. Триас—• 
мел. 

Homomya lepideta K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XXII, фиг. 3 

1962г. Homomya lepideta К о ш е л к и н а . Полеаой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 24, 
табл. XVIII, фиг. 6. 

VI — 9 8 
Г о л о т и п . № — . Геологический музей М Г Р И . Река Алдан. 

Средняя юра. Батский ярус. 
О п и с а н и е . Найдены ядра этого вида, на которых наблюдается 

в некоторых случаях и скульптура, представленная исключительно кон-
центрическими складочками, без радиальных ребер и бугров. Характер-
ная форма раковины и отсутствие бугорчатости на поверхности створок 
указывают на действительную принадлежность описываемых форм к 
роду Homomya. 

Высота раковины достигает 44 мм, длина — 53 мм и толщина — 27— 
30 мм. Макушки широкие высокие, повернутые внутрь и приближенные 
к переднему краю. Наружная поверхность створок украшена многочис-
ленными нежными концентрическими складочками. Контуры раковины 
весьма неправильные; нижний край описывает на коротком отрезке 
сильно выпуклую дугу, круто направленную к переднему краю, посте-
пенно переходит в небольшой округлый передний край и под тупым 
углом (по прямой) соединяется с широким задним краем. Замочный 
край прямой и длинный, беззубый. Небольшая депрессия незаметно на-
чинается от макушки и проходит к передне-нижнему краю. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Ближайшим видом по 
форме раковины является верхнеюрская Homomya (Bureiamya) orien-
tal is (Воронец, 1938, стр. 14, 15, табл. I, фиг. 1; табл. III, фиг. 24), от ко-
торой рассматриваемый вид заметно отличается округленноовальным 
очертанием раковины и расположением депрессии вблизи переднего 
края. 

М а т е р и а л . Река Алдан. Песчаники известковистые батского яру-
са с Retroceramus porrectus ( E i c h w . ) . Количество экземпляров—18. 

К о л л е к ц и я автора (1949). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Homomya frivola K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XXII, фиг. 4 а, б 

19622. Homomya frivola К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 25, 
табл. XIX, фиг. 3, За. 

Г о л о т и п . № — ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Алдан. 
Средняя юра. Батский ярус. 

О п и с а н и е . Небольшие вздутые раковины ( в ы с о т а — 1 8 мм, дли-
н а — 27 мм, т о л щ и н а — 1 4 мм) отличаются прямоугольными очертания-
ми, если не принимать во внимание маленькие заостренные, приподня-
тые и повернутые вперед макушки. Скульптура представлена небольши-
ми концентрическими складочками. 
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Длинный и прямой замочный край почти параллелен полого выпук-
лому нижнему краю. Первый под тупым углом соединяется с неболь-
шим округлым и немного расширенным, слегка выпуклым задним краем. 
Слабая депрессия приближена к переднему краю и постепенно расши-
ряется к нижнему краю. Раковина имеет сильное зияние со стороны 
заднего края. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . К описанному виду отно-
сятся многочисленные экземпляры, встречающиеся в крепких прослоях 
известковистых песчаников совместно с Arctotis ex gr. lenaensis (L a h.), 
A. sublaevis B o d y l . , Arctocephalites sp. Эти экземпляры принадлежат 
новому виду. Они заметно отличаются от Homomya deflecta K o s c h . 
удлиненным, слабо выпуклым задним краем, почти параллельными и 
длинными замочным и нижним краями, одной депрессией и повернуты-
ми вперед макушками. От Homomya lepideta K o s c h . — большими раз-
мерами раковины и сильно выпуклым нижним краем. 

М а т е р и а л . Река Алдан. Песчаники известковистые батского яру-
са. Количество экземпляров— 14. 

К о л л е к ц и я автора (1949). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Homomya deflecta K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XXIII, фвг. 'I ,а, б 

1962г. Homomya deflecta К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
• отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр 25, 

табл XVIII, фиг. 7, 7а. 
VI — 98 

Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Алдан. 
Средняя юра. Батский ярус. 

О п и с а н и е . Принадлежащие сюда раковины по очертаниям при-
ближаются к овалу с неправильными извилистыми контурами. Высота 
умеренно выпуклой раковины (24 мм) почти равна ее длине (28 мм). 
Макушки маленькие прямые, заостренные и выдающиеся над коротким 
замочным краем. Скульптура представлена концентрическими складка-
ми. Одна из депрессий, более глубокая, направлена почти под прямым 
углом к нижнему краю и приближена к передней его части; вторая, 
уплощенная, расположена косо от макушки к нижне-заднему краю. Ра-
ковина зияет спереди и сзади. 

Передний край короткий, почти равен немного удлиненному заднему 
краю, осложненному небольшой вогнутостью вблизи замочного края. 
Нижне-задний край поэтому приобретает форму закругленного язычка. 
Нижний край значительно выпуклый, спереди несколько вогнутый. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Описываемые признаки с 
несомненностью указывают на самостоятельное видовое значение этих 
форм. От Homomya lepideta K o s c i h . вид отличается меньшими разме-
рами, более короткими замочным и задним краями, узким задним краем 
и присутствием двух депрессий. От Homomya schiloi К о s с h.— не-
большими размерами, прямыми макушками, усеченным передним краем 
и изогнутым задним. 

М а т е р и а л . Homomya deflecta K o s c h . встречается в разрезах 
батского яруса бассейнов pp. Алдана и Лены, преимущественно в верх-
ней половине разреза с Arctocephalites arcticus N e w t , et T e a 11. Коли-
чество экземпляров — 10. 

К о л л е к ц и я автора (1949, 1954). 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 
юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Homomya obscondita K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XXII, фиг. 5 а—г 

19622. Homomya obscondita К о ш е л к и н а . Полевой .атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 25, 

26, табл. XIX, фиг. 1, 1а. 
VI — 9 8 

Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. 
Средняя юра. Батский ярус. 

О п и с а н и е . Раковины различной величины — от маленьких (дли-
н а — 22 мм, т о л щ и н а — 1 1 мм) до крупных (длина — 51 мм, толщина — 
31 мм). Раковина, вытянутая в длину, имеет неправильные угловатые 
очертания. Депрессия глубокая, приближенная к переднему краю. 
Крупные, сильно выдающиеся, соприкасающиеся макушки повернуты 
вперед и приближены к переднему концу замочного края. Наружную 
поверхность раковины украшают многочисленные небольшие концентри-
ческие складочки. 

Короткий, почти прямой передний край постепенно переходит в уме-
ренно выпуклый нижний край, круто закругленный в сторону слабо вы-
пуклого, сильно зияющего заднего края. Замочный край укорочен и 
прямой. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Ископаемые, собранные 
В. А. Вахрамеевым, отличаются от Homomya frivola K o s c h . крупны-
ми размерами, соприкасающимися макушками, коротким замочным 
краем, удлиненной в нижне-заднем направлении раковиной и присутст-
вием радиальных «ребер» на поверхности отдельных ядер. Сильно взду-
тые створки, повернутые вперед макушки и очертания краев раковины 
отличают описываемый вид от Homomya lepideta K o s c h . Крупные 
размеры, значительная толщина створок, повернутые вперед макушки 
являются отличительными признаками рассматриваемого вида от Ho-
momya deflecta K o s c h . 

М а т е р и а л . Река Лена. Песчаники батского яруса. Количество 
экземпляров — 8. 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя 

юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Homomya schiloi K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XXIII, фиг. 2 а, б 

19622. Homomya schiloi К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 25, 
табл. XIX, фиг. 2, 2а. 

Г о л о т и п . № V ' 2 8
 9 8 . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. 

Средняя юра. Батский ярус. 
О п и с а н и е . В коллекции В. А. Вахрамеева находится крупная 

вздутая (толщина — 30 мм) раковина, значительно вытянутая в дли-
ну (70 мм), с высотой 46 мм. Длина передней части раковины состав-
ляет Vs ее длины. Макушки высокие, сильно повернутые вперед. 
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Слабая, слегка расширяющаяся депрессия приближена к переднему 
краю. Наибольшая выпуклость приближена к области макушек и рав-
номерно ослабевает к нижнему, переднему и заднему краям. Тонкие 
створки украшены нежными знаками нарастания и складочками. 

Передний край равностворчатой и неравносторонней раковины оття-
нут в виде широкого закругленного язычка; задний удлинен, закруглен 
и такой же широкий, как и передний. Нижний край длинный, полого 
выпуклый и неправильно изогнутый, несколько резче закругленный к 
переднему краю, чем к заднему. Замочный край длинный. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Homomya obscondita 
K o s c h . описываемый вид отличается большими размерами, удлинен-
ным передним краем, более круто повернутыми вперед макушками 
и коротким нижне-задним краем. 

М а т е р и а л . Река Лена. Песчаники батского яруса. Количество 
экземпляров — 1. 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Батский ярус Приверхоянского прогиба. 

Homomya tzaregradskii ( V o r o n e t z , 1938) 

Табл. XXIII, фиг. 3 а—в 

1938. Bureiamya tzaregradskii В о р о н е ц . Фауна верхнеюркжих отложений Верхие-
Колымсидаго ирая, сцр. 15, табл. II, фиг. 12; табл. III, фиг. 21. 

О п и с а н и е . Раковина значительно вытянута в нижне-заднем на-
правлении. Длина раковины (47 мм) почти в два раза превышает ее 
толщину (27 мм) . Наиболее выпуклая часть раковины располагается 
в области макушки. Макушки высокие, повернутые вперед. Скульптура 
состоит из редких концентрических складочек, расположенных через 
каждые 10 мм. От макушки к середине нижнего края проходит выпук-
лость, напоминающая ребро. На другом образце, несколько меньшего 
размера, намечаются два таких ребра. Не исключена возможность, что 
эти ребра образовались в результате деформации ядер. 

Передний край прямой и короткий (12—15 мм), задний широкий и 
округлый. Нижний край описывает выпуклую дугу вблизи заднего 
края. Около переднего края на протяжении 34 мм он направлен под ту-
пым углом. Депрессия располагается вблизи переднего края. Замочный 
край длинный и прямой, соединенный под прямым углом с передним 
краем и под тупым углом — с задним. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Homomya schiloi 
K o s c h . вид отличается усеченным передним краем, оттянутым нижне-
задним краем и почти прямыми макушками. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чуча) . Песчаники нижнего келловея. 
VI — 9 8 

Количество экземпляров — 5. (Геологический музей М Г Р И , № ^ ). 
К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верх-

няя юра. Нижний келловейский подъярус Приверхоянского прогиба. 

Homomya difficulta K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XXIII, фиг. 4 ia, б 

19622. Homomya difficulta К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского' краевого прогиба, стр. 26, 
табл. XXXI, фиг. 2, 2а. 
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V I — 98 

Г о л о т и п . № ~ . Геологический музей М Г Р И . Река Лена . Верх-
няя юра. Нижний оксфордский подъярус. 

О п и с а н и е . Раковина сильно вздутая , резко неравносторонняя, 
с выдающимися макушками, сильно оттянутая в нижне-заднем направ-
лении. Глубокая депрессия, приближенная к переднему краю, прохо-
дит от макушек к нижнему краю, в результате чего последний делает 
легкий изгиб. Скульптура состоит из частых округлых складок и двух 
радиальных выпуклостей, ограничивающих депрессию и напоминающих 
собою ребра. 

Короткий и прямой передний край под тупым углом соединяется 
с прямолинейным, слегка вогнутым нижним краем. Широкий задний 
край описывает круто выпуклую дугу, постепенно соединенную с ниж-
ним краем. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Homomya tza regrad-
skii ( V o r . ) (Воронец, 1938) описываемый вид отличается большей вы-
пуклостью раковины, более выпуклым нижне-задним краем и глубокой 
депрессией. 

Ala т е р и а л. Река Л е н а (мыс Ч у ч а ) . Алевролиты нижнего Оксфор-
да с Card ioceras corda tum ( S o w . ) . Количество экземпляров — 10. 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верх-

няя юра. Нижний оксфордский подъярус Приверхоянского прогиба. 

Род Goniomya A g a s s i z, 1838 

Т и п р о д а : Муа angul i fera S o w e r b y , 1819. 
О п и с а н и е . Раковина почти равностворчатая , неравносторонняя, 

чаще несколько удлиненная, тонкостенная, умеренно выпуклая . Н а р у ж -
ная поверхность створок покрыта V-образными ребрами, расходящими-
ся от макушки к нижнему краю, а т а к ж е концентрическими складочка-
ми. З а м о к — без зубов. Связка н а р у ж н а я , с короткой узкой нимфой, отде-
ленной бороздкой от края . Мускульные отпечатки различных очертаний. 
Мантийная линия — с синусом (рис. 29) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Пермь 
(?) . Юра и мел. 

Goniomya marginata A g a s s i z, 1840 

Табл. XXIII, фиг. 5 

1840. Goniomya marginata A g a s s i z. Etudes critiques sur les Mollusques fossiles, 
eiip. 16, табл. I, фиг. 12—44. 

1962г. Goniomya marginata К о ш е л к я и а. Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 23, 
24. табл. XXXII, фиг. 3. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая, слабо выпуклая , удлиненная, 
овальных очертаний. М а к у ш к и широкие, выдающиеся, повернутые 
внутрь и занимающие почти центральное положение. Передний край 
короче, чем задний; последний — округлый, постепенно соединенный 
с едва выпуклым и почти прямым нижним краем. Раковина украшена 
концентрическими складочками и V-образными радиальными ребрами. 
Ребра многочисленные, тесно сближенные, образующие своими верши-
нами слегка косую линию, направленную от макушки к середине ниж* 
него края . 
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М 

М 

Р и с . 29. Морфология раковины G'oniomya. 
а — вид с наружной стороны правой створки; б — вид с внутренней стороны левой створки. 

М — макушка; КС — концентрические складки; Р — ребра; ОЗМ — отпечаток заднего мускула; 
ОПМ — отпечаток переднего мускула; МЛ — мантийная линия; СМЛ — синус мантийной линии; 

В З К — выступ замочного края . 
ПК — передний край; НК — нижний край; ЗК — задний край. 

Д — длина раковины; В — высота раковины. 

Задний край зияет, округлый, несколько уже переднего края. Замоч-
ный край длинный изогнутый, причем задняя ветвь его немного длин-
нее передней. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . От Goniomya margina ta , 
изображенной Агассицем (Agassiz, 1842, табл. 1с, фиг. 15), рассматри-
ваемые экземпляры отличаются остроугольными V-образными ребрами 
и более узким передним краем. Суженный задний край и V-образные 
ребра в области макушки отличают также описываемые экземпляры от 
Goniomya margina ta , указанной Квенштедтом (Quenstedt, 1858, табл. 98, 
фиг. 18) из верхнеюрских отложений Германии. 

Как Goniomya «margina ta» A g. (Agassiz, 1842), так и близкая к ней 
Goniomya «marginata» Q u е n s t. (Quenstedt, 1858) значительно 
отличаются по форме раковины и скульптуре от типичной Goniomya 
margina ta A g. (Agassiz, 1840, табл. I, фиг. 12—14) и, по-видимому, при-
надлежат другим видам. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чоноко). Песчаники нижнего волж-
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ского яруса. Количество экземпляров — 4. (Геологический музей МГРИ, 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верх-

няя юра. Нижний волжский ярус Приверхоянского прогиба. Нижний 
келловей Анабарской губы. Вне СССР — келловей Франции. 

Goniomya bolchovitinovae K o s c h e l k i n a , 1960 

Табл. XXIV, фиг. 1 

1960з- Goniomya bolchovitinovae К о ш е л к и « а . Новая позднеюрская шниомия Вер-
хоянского хребта, епр. 112, 113, табл. XXIV, фиг. 3. 

!9622. Goniomya bolchovitinovae К о ш е л к и м а. Полевой атлас руководящих фаун 
юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
сир. 24, табл. XXXII, фиг. 5. 

О п и с а н и е . Раковина крупная (длина — 98 мм, высота — 42 мм), 
тонкостенная, резко неравносторонняя, умеренно выпуклая, овальных 
очертаний. Макушки широкие, выдающиеся, загнутые внутрь и сильно 
приближенные к переднему краю. Наружную поверхность створок ук-
рашают концентрические складки и V-образные ребра. Вершины углов 
ребер образуют наклонную прямую, направленную от макушки к сере-
дине нижнего края. От макушки к нижнему краю проходит также и не-
большой киль. 

Передний край короткий округлый. Задний край широкий, скошен-
ный и сильно зияющий. Слабо выпуклый нижний край почти прямой. 
Замочный край изогнут. Задняя ветвь его в два раза длиннее передней. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . По очертанию створок 
описываемый экземпляр несколько напоминает верхнеюрскую Goniomya 
li t terata A g. (Agassiz, 1842), от которой он, однако, отличается более 
широким и скошенным задним краем, присутствием переднего киля и 
отсутствием V-образных ребер в примакушечной области. 

Удлиненноовальная форма раковины, большие размеры и крупная 
V-образная ребристость отличают рассматриваемый вид от широко рас-
пространенной в верхней юре Goniomya marg ina ta A g. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чоноко). Песчаники нижнего волж-
ского яруса. Количество экземпляров—10. (Геологический музей 

VI —98 
М Г Р И , № — ^ ) . 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верх-

няя юра. Нижний волжский ярус Приверхоянского прогиба. 

Семейство Pleuromyidae Z i t t e l , 1881 

Род Pleuromya A g a s s i z , 1843 

Т и п р о д а : Муа gibbosa S o w e r b y , 1825. 
О п и с а н и е . Раковина тонкая, непористая, равностворчатая и не-

равносторонняя, от небольших до крупных размеров, с короткой округ-
ленной или усеченной передней частью створки и вытянутой зияющей 
задней. От макушки к передне-нижнему краю у некоторых видов прохо-
дит киль. Макушки значительно приближены к переднему краю и слег-
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ка повернуты вперед. Связка полунаружная, линейная. Замок представ-
лен толстым горизонтальным отростком, позади которого располагается 
небольшая выемка. Н а р у ж н а я поверхность раковины гладкая или по-
крыта концентрическими морщинами. 

Мантийная линия — с глубоким синусом. Мускульные впечатления 
слабые, почти одинаковой величины. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Три-
ас —мел. 

Pleuromya liasica K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XXIV, фиг. 2 а, б 

19622. Pleuromya liasica К о ш е л к и н а . Полевой атлас руководящих фаун юрских 
отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, стр. 21, 
22, табл. III, фиг. '1, 1а. 

Р , r V I — 9 8 1 о л о т и п. J№ — .Геологический музей М Г Р И . Река Вилюй. 

Нижняя юра. Домерский подъярус. 
О п и с а н и е . Раковина крупная, сильно вздутая, резко неравносто-

ронняя, округленнотреугольная. Макушки широкие, приподнятые над 
замочным краем, повернутые вперед и удлиненные на '/3 длины ракови-
ны от переднего ее края. Наибольшая выпуклость расположена вблизи 
макушек, откуда поверхность створки сравнительно круто наклонена 
к нижнему и переднему краям; наоборот, в направлении заднего края 
створки всегда уплощены. Резкий киль проходит от макушки к нижне-
заднему краю. Второй, слабый киль, намечающийся вблизи замочного 
края, затухает в сторону нижне-заднего края. Наружная поверхность 
створок украшена частыми концентрическими складочками. 

Передний край короткий закругленный. Задний значительно удли-
ненный, овальный. Оба (передний и задний края) постепенно переходят 
в длинный полого выпуклый нижний край. Замочный край длинный 
наклонный. Раковина слабо зияет со стороны заднего края или почти 
не зияет. 

Р а з м е р ы, в мм: 
Длина 59 62 66 69 
Высота 39 40 43 44 
Толщина 29 27 28 30 
В 
д 
т_ 
д 

0,66 0,64 0,65 0,64 

0,49 0,43 0,43 0,43 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . В литературе не уста-
новлено близких видов, поэтому описываемый вид рассматривается как 
новый. 

М а т е р и а л . Pleuromya liasica K o s c h . пользуется исключительно 
широким распространением в домерских отложениях Вилюйской сине-
клизы и Приверхоянского краевого прогиба, а также в одновозрастных 
отложениях Хатангской впадины. Обычно встречается в слоях с Награх 
terquemi D e s l . , Meleagrinella t iungensis ( P e t r . ) и Amaltheus margar i -
tatus M o n t f . Широкое распространение нового вида придает ему ру-
ководящее значение (реки Вилюй, Тюнг, Марха, Алдан, Молодо, Мотор-
чуна, Сюнгюде). Количество экземпляров— 11. 

К о л л е к ц и я В. А. Вахрамеева (1951), Г. И. Бушинского (1954), 
В. Г. Горшкова (1957) и автора (1958). 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-
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няя юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы, Приверхоянского 
прогиба, Хатангской впадины. 

Pleuromya aff. striatula A g a s s i z , 1842 

Табл. XXIV, фиг. 3 а, б 

VI — 9 8 
Г о л о т и п . № ~ . Геологический музей М Г Р И . Река Вилюй. 

Нижняя юра. Домерский подъярус. 
О п и с а н и е . Раковина средней величины, тонкостенная, резко не-

равносторонняя, уплощенная, с сильно оттянутой задней частью створ-
ки, обычно округленнотреугольной формы, с низкими, почти соприка-
сающимися, приподнятыми над замочным краем макушками. Передний 
киль слабый или отсутствует. Н а р у ж н а я поверхность створок орнамен-
тирована крупными широкими концентрическими складками. 

Передний край оттянут в виде закругленного суженного язычка, зад-
ний также закруглен и относительно слабо зияет. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Основные признаки 
описываемого вида совпадают с лейасовой Pleuromya str iatula A g. 
(Agassiz, 1842), от которой его отличает лишь грубая концентрическая 
скульптура раковины. 

М а т е р и а л . Река Вилюй. Песчаники домерского подъяруеа. Коли-
чество экземпляров— 6. 

К о л л е к ц и я В. А. Ивановой (1954) и автора (1958). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Ниж-

няя юра. Домерский подъярус Вилюйской синеклизы. 

• 

Pleuromya unioides sibirica K o s c h e l k i n a subsp. nov. 

Табл. XXIV, фиг. 4 а, б 

VI — 9 8 Г о л о т и п . № — ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Алдан. 
Средняя юра. Батский ярус. Верхняя часть сугджинской свиты. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров (длина — 40 мм, высо-
т а — 25 мм и толщина — 20 мм) , резко неравносторонняя, округленно-
треугольных очертаний. Выдающиеся заостренные макушки располо-
жены примерно на '/3 длины раковины от переднего ее края. От маку-
шек проходит небольшой киль, затухающий в направлении нижнего 
края. Скульптура представлена небольшими, часто расставленными 
концентрическими складками. 

Передний край укорочен, закруглен и постепенно соединен с длин-
ным полого выпуклым нижним краем. Замочный край длинный, прямой 
и наклонный. Раковина слабо зияет со стороны заднего края. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Небольшие размеры 
ядер, округленноовальная форма, выдающиеся и приближенью к перед-
нему краю макушки сближают рассматриваемые 'экземпляры с Pleuro-
mya unioides R o e т . , распространенной в тоарских, а также и в нерас-
члененных верхнелейасовых отложениях Северного Кавказа и Запад-
ной Европы. Однако европейские формы отличаются от описываемых 
форм более удлиненным задним краем и более приподнятыми макуш-
ками. Эти признаки позволяют рассматривать найденные экземпляры 
как самостоятельный подвид. От Pleuromya goldfussi R o u i l l e r (Пет-
рова и др., 1947, стр. 117, 118, табл. XI, фиг. 8), близкой по стратигра-
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фическому распространению, описываемые экземпляры отличаются бо-
лее широким и коротким передним краем и, по-видимому, несколько 
большей выпуклостью створок. 

М а т е р и а л . Река Алдан. Песчаники батского яруса. Количество 
экземпляров — 26. 

К о л л е к ц и я автора (1949). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Сред-

няя юра. Батский ярус приплатформенной зоны Приверхоянского про-
гиба (верхняя часть сугджинской свиты). 

Pleuromya subpolaris K o s c h e l k i n a , 1962 

Табл. XXV, фиг. 1 а, б 

19622. Pleuromya subpolaris К ' о ш е л к и н а. Полевой атлас руководящих фаун юр-
ских отложений Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба, 
стр. 22, табл. XXVII, фиг. 1, 1а, 

VI — 9 8 
Г о л о т и п . № ^ . Геологический музей М Г Р И . Река Лена. 

Верхняя юра. Нижний келловейский подъярус. 
О п и с а н и е . Крупная раковина с плотно сомкнутым передним 

и слегка зияющим задним краями. Длина раковины достигает 76 мм, 
высота •— 50 мм и толщина — 38 мм. Передняя часть раковины сильно 
вздута в отличие от быстро уплощающейся, суженной и закругленной 
задней части. Широкие, выдающиеся, повернутые вперед макушки при-
ближены к переднему краю и расположены от последнего на расстоянии 
'/з длины раковины. Скульптура состоит из более или менее равномерно 
расположенных небольших концентрических складок. 

Передний край несколько шире заднего. Наибольшая выпуклость 
располагается в области киля, откуда поверхность створок круто накло-
няется вперед и менее круто — к нижнему краю. Последний значитель-
но выпуклый, круто закруглен в сторону переднего края и сравнитель-
но постепенно соединен с уплощенным задним краем. Замочный край 
длинный и наклонный. 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Характерными призна-
ками нового вида являются крупные размеры раковины, значительная 
ее толщина и широкие выдающиеся макушки, а также очертания краев 
раковины. В литературе не известно сходных видов, в связи с чем 
описываемый вид рассматривается как новый. Новый вид отличается 
от домерской Pleuromya liasica K o s c h . большими размерами, большей 
толщиной створок и широкими, приближенными к переднему краю ма-
кушками. 

М а т е р и а л . Река Лена (мыс Чуча) . Песчаники нижнего келловея 
с Macrocephali tes macrocephalus ( S c h l o t h . ) . Количество экземпля-
ров — 15. 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верх-

няя юра. Келловейский ярус (нижний подъярус) Приверхоянского про-
гиба. 

Pleuromya compressa K o s c h e l k i n a sp. nov. 

Табл. XXV, фиг. 2 а, б 
VI — 9 8 

Г о л о т и п . № — ~ .Геологический музей М Г Р И . Река Лена (мыс 
Чуча) . Нижний оксфордский подъярус. 
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О п и с а н и е . Раковина крупная (длина — 64 мм, толщина — 21 мм, 
высота — 44 мм) , сильно с ж а т а я с боков и почти в два р а з а тоньше, чем 
у предыдущего вида. Небольшие передний и задний кили, затухающие 
к нижне-заднему краю, разделяет р а с ш и р я ю щ а я с я от макушки в сторо-
ну нижнего края неглубокая депрессия. Макушки приближены к корот-
кому, почти прямому переднему краю. Н а р у ж н а я поверхность створок 
покрыта частыми грубыми концентрическими складками. 

Задний край удлинен, сужен и постепенно соединен с длинным по-
лого выпуклым нижним краем. Слабое зияние наблюдается только со 
стороны заднего края . 

С р а в н е н и я и о б щ и е з а м е ч а н и я . Представители этого ви-
да встречаются в виде ядер с редкими, небольшими фрагментами рако-
винного слоя. Отсутствие раковины значительно затрудняет изучение 
особенностей вида. От P leuromya subpolar is K o s c h . описываемый вид 
отличается меньшими размерами, слабо выпуклой раковиной, присут-
ствием неглубокой депрессии и более грубой скульптурой из редких 
концентрических складок, разделенных широкими промежутками. 

М а т е р и а л . Река Л е н а (мыс Ч у ч а ) . Алевролиты нижнего Оксфор-
да с Card ioceras corda tum ( S o w . ) . Количество э к з е м п л я р о в — 1 5 . 

К о л л е к ц и я автора (1954). 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с п р о с т р а н е н и е . Верх-

няя юра. Оксфордский ярус (нижний подъярус) Приверхоянского про-
гиба. 

14 Труды СВКНИИ, вып. 5 



Z. V. К о s h e 1 к i п a 

STRATIGRAPHY AND BIVALVE MOLLUSKS OF THE JURASSIC DEPOSITS 
OF VILUYSK SYNECLISE AND NEAR-VERKHOJANSK FOREDEEP 

S u m m a r y 

Diamond (placers, numerous occurences of hard coal and gas-saturated strata with 
industrial production are confined to Jurassic deposits of Viluysk syneclise and Near-
Verkhojansk foredeep. The Near-Verkhojansk foredeep is also rather perspective in sear-
chings for gas and oil. In connection with all above-mentioned a detailed study of the 
biostratigraphy of Jurassic deposits as the basis in prospecting works has a paramount 
importance. 

Viluysk syneclise comprises of the deposits of three Jurassic divisions. Ukugutic 
suite deposits frame a peripheral part of the syneclise and have a transgressive over 
lapping in all plaices at different Paleozoic levels. Ukugutic suite deposits are represented 
by obliquely laminated sandstones, sands and conglomerates. The thickness of the suite 
varies from 100 m (river Viluy) up to 0,6 m .(river Linde); the thickness in Marcha river 
is 60 m, and in Tung river twice as less as in Marcha. 

Domerian stage deposits comprise of sandy aleurolites (37 m) and in the middle 
part- of sandstone benches. At the basement of these deposits there are found ammonites 
Amaltheus margar i ta tus M o n t f . , in the upper par t of the sequence those of Paltarpites 
argutus B u c k m . 

Toarcian stage is composed by the bluish-grey clays (47 m) with sandstone and 
limestone concretions and by abundant fauna from genera Leda, Tancredia et Mesoteuthis. 
Ammonites Dactylioceras gracile ( S i m p s . ) are found in the lower par t of the sequence, 
those of Osperleioceras viluiense К r i m h. — in its upper part . The roof of the Toarcian 
stage is washed out. Aalenian s tage deposits are exposed but in the rivers Marcha 
(25 m), Tung (50 m) and Linde. 

Stratigraphically upwards occur Jaekutic suite deposits (100 m). Deposits of this 
suite are poor in paleontological remnants. It is possible that their age corresponds to 
upper half of Middle Jurassic. 

In Viluysk syneclise Jurassic sequence is completed by coal-bearing deposits of 
Chechumia series (Upper Jurassic). The series thickness on borders of the syneclise varies 
from 120 to 300 m. In the central pa r t it changes from 500 to 850 m. 

The lower horizon of Jurassic deposits in the south of platform zone of Near-Verkho-
jansk foredeep as well as in Viluysk syneclise is sand-oonglomerate deposits of Ukugutic 
suite (163—183 m). In the armoured surface of Middle Cambrian limestones the series 
occur with conglomerates a t the basement. In the north of the foredeep these deposits 
are washed out. 

Upwards there are deposits of Domerian stage with Amaltheus margar i ta tus M o n t f . 
(110—130 m). More upwards deposits of Toarcian s tage with Arctotis marchaensis 



( P e t r . ) (60 m) occur. Along the river Molodo Toarcian deposits with Dactylioceras 
gracile ( S i mips.) have the thickness of 40 m, they overlay with wing washing Domerian 
stage deposits. 

The deposits of Middle Jurassic are represented by aleurolites (50 m) with Leioceras 
gotzendorfensis D o r n . (Upper Aalen), aleurolites (37 m) with Holcoiphylloceras zigno-
dianum O r b . which occur with erosion on underlying deposits. Bathonian stage deposits 
are devided into two substages: the lower (aleurolites with Cranocephalites) and the 
upper (sandstone with Arctocephalites). The thickness of these deposits is 200—250 m. 

Upper Jurassic deposits are devided into two suites: the lower coal-bearing Juskoy 
suite (150—400 m) and the upper marine Sytoga one (30—100 m). At the basement of 
the Sytoga suite there is a band of aleurolites. In Zhigansk district the upper part of this 
sequence is composed by sandstones. The geological age of these deposits corresponds 
to Lower Volga stage. 

In Bulun district Juskoy suite deposits are replaced by marine Callovian ones 
(Macrocephalites, Longaeviceras)and those of Lower Oxford (Cardioceras eordatum). 

The strat igraphy of Near-Verkhojansk zone of the Near-Verkhojansk foredeep is wor-
ked out less in detail. There are distinguished only Middle and Upper Lias, and also 
Middle and Upper Jurassic. 

In this paper a monographic description of 86 species of bivalve mollusks is given. 
55 of them are new species. There are also distinguished three new genera: Lenella, 
Arcticeramus, Retroceramus. The latter is subdevided into three subgenera: Retroceramus, 
Fractoceramus and Striatoceramus. The taxonomy and phytogeny of Jurassic inocerams 
has been worked out. These fossils are stated to have two muscle-adductors, and obvious-
ly they can be considered as an akin group to Upper Permian Kolymia. 
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Т А Б Л И Ц Ы 



Т А Б Л И Ц А I 

Ф и г . 1. Leda polaris К с s с h. 
Ядро левой створки. Нат. вел. 
Река Молодо, выше устья р. Сюнгюде. Домерский подъярус. Экз. № 11. 

Ф и г . 2. Leda jacutica P e t r . 
а, в, д — вид со стороны левых створок. Нат. вел. 
б, г, е — вид оо стороны макушек. 

VI—98 
Река Тюнг. Тоарский ярус. Экз. № j . Коллекция В. А. Вахрамеева. 

Ф и г . 3. Leda acuminata acuminata ( G o l d f ) . 
а, в, д, ж, и, л — вид оо стороны левых створок. Нат. вел. 
б, г. е, з, к, м — вид со стороны макушек. 

VI—98 
Река Тюнг. Тоарский ярус. Экз. ^ . Коллекция В. А. Вахрамеева и 
Ю. М. Пущаровского. 

Ф и г. 4. Leda acuminata viluiensis subsp. nov. 
а, в. д, ж, и, л — в и д со стороны левых створок. Нат. вел. 
б, г, е, з, к, м — вид оо стороны макушек. 

Река Вилюй. Тоарский ярус. Экз. № „ .Коллекция А. Г. Ржонсницкого. 



Таблица XVIII 



Т А Б Л И Ц А II 

Ф и г . 1. Meleagrinella tiungensis ( P e t r . ) . 
a — левая и правая створки. Нат. вел. 
б — правая створка. 

VI—98 
Река Тюнг. Домерский подъярус. Экз. № ^ — • Коллекция В. А. Вахрамеева. 

Ф и г . 2. Meleagrinella sparsicosta ( P e t r . ) . 
а — левая створка. Нат. вел. 
б — правая створка, 
в — левые створки. 

VI—98 
Река Тюнг. Домерский подъярус. Экз. № . Коллекция В. А. Вахрамеева 
и Ю. М. Пущаравского. 

Ф и г. 3. Meleagrinella buschinskii sp. nov. 
a - - л е в а я створка. Нат. вел. 
б— правая створка. 

VI—98 
Река Марха. Тоарский ярус. Экз. № ^ . Коллекция Г. И. Бушинского. 

Ф и г . 4. Arctotis marchaensis ( P e t r . ) . 
а — правые створки. Нат. вел. 
б, в — левые створки. 

VI—98 
Реки Марха, Алдан. Тоарский ярус. Экз. № . 



Т а б л и ц а XVIII 

15 Труды СВКНИИ, вып. 5. 



Т А Б Л И Ц А I I I 

Ф и г . 1. Arctotis lenaensis ( L a h . ) . 
а, в, д — правые створки. Нат. вел. 
б, г, е — левые створки. 

Река Алдан. Ааленский ярус. Экз. № 



Т а б л и ц а XVIII 



Т А Б Л И Ц А IV 

Ф и г . 1. Arctotis sublaevis B o d y l . 
Левая створка. Нат. вел. 

Река Лена. Батский ярус. Зкз. N 

Ф и г . 2. Arctotis tolmachevi К о s с h. 
а—в — левые створки. Нат. вел. 

Река Собопол. Батский ярус. Экз. Л ° - — . Коллекция В. В. Панова. 

Ф и г . 3. Aucella pallasi K e y s . 
а —левая створка. Нат. вел. 
б, в — правые створки. 

V I - 9 8 
Реки Сытога, Томпорук, Лена. Нижний волжский ярус. Экз. № 39 — 

Ф и г . 4. Aucella sokolovi K o s c h . 
Правая створка. Нат. вел. 

Река Лена. Нижний волжский ярус. Экз. Л» -
V I - 9 8 



Т а б л и ц а XVIII 



Т А Б Л И Ц А V 

Ф и г . 1. Lenella tiungensis К о s с h. 
а, в — левые створки. Наг. вел. 
6 — правая створка. 

V J - 9 8 
Река Тюнг. Домерский подъярус. Экз. № — j j . Коллекция Г. И. Бушинскоп 

Ф и г . 2. Retroceramus quenstedti ( P e e l . ) . 
Левая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Алдан. Ааленский ярус Экз. Ms — • 

Ф и г. 3. Retroceramus lenaensis К о s с h. 
Леная и правая створки. Нат. вел. 

VI—98 
Река Лена. Байоссмий ярус (?). Экз. № ^ . 

Ф и г. 4. Retroceramus elongatus К о s с h. 
Правая створка. Нат. вел 

VI—98 
Река Лена. Байсл-экий ярус. (?). Экз. № — ^ — 



Т а б л и ц а XVIII 



Т А Б Л И Ц А VI 

Ф и г . 1. Retroceramus porrectus ( E i c h w . ) . 
Левая и правая створки. Нат. вел. 

VI—98 
Река Лена. Батский ярус. Экз. № ^ — 

Ф и г . 2. Retroceramus retrorsus (К е у s.). 
а —левая створка ('/а яат. вел., Лагузен, 18881. 
б — правая створка. Нат. вел. 
D П К Ч V V I ~ 9 8 Река Лена. Батснии яюус. Экз. .\»— . 4Ь 





Т А Б Л И Ц А VII 

Ф и г. 1. Retroceramus aff. tongusensis (L a h.). 
a — левая створка ('/а нат. вел ) 
б — левая створка ('/9 нат. вел., Лагузен, 1888), 

VI— 98 
Река Лена. Батский ярус. Экз. № ^ • 

Ф и г . 2. Retroceramus alaskaensis ( K o s c h . ) . 
Левая створка. Нат. вел. 

VI—9S 
Река Алдан. Б !тский ярус. Экз. № 7у . 



Т а б л и ц а X V I I I 



Т А Б Л И Ц А VIII 

Ф л г. 1. Retroceramus aequicostatus ( V o r . ) . 
Правая створка. Нат. вел. 

VI— 
Река Алдан. Ааленоиий ярус. Экз. № ^ 

Ф и г. 2. Retroceramus kystatymensis К о s с h. 
а, б — леные створки. Нат. вел. 

VI—98 
Река Ле-на. Батский ярус. Экз. Лг° 4 q — . 



Т а б л и ц а XVIII 



Т А Б Л И Ц А IX 

Ф и г . 1. Retroceramus borealis К о s с h. 
Правая створка. Нат. вел. 
Река Лена. Батский ярус. Экз. № 5020. Коллекция В. В Колпакова. 





Т А Б Л И Ц А X 

Ф и г . I. Retroceramus tschubukulachensis К о s с h. 
Левая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Лена. Батский ярус. Экз. № g j . 

Ф и г . 2. Retroceramus arkaganensis К о s с h. 
Левая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Аркагая. Батский ярус. Экз. № ^ . 

Ф и г. 3. Retroiceramus polaris К о s с h. 
Правая створка. Нат. вел. 
Река Бычыкы. Батский ярус. Экз. № 87. Коллекция Р. А. Биджиева. 



Т а б л и ц а XVIII 

] 6 Труды СВКНИИ, вып. 5. 



I А Б Л И Ц А XI 

Ф и г . 1. Retroceramus vagit K o s c h . 
Левая створка. Нат. вел. ^g ду 
Река Лена. Келловейский ярус. Экз. № ' — g Коллекция Г. Ф. Лунгерс-
гаузена. 

Ф и г . 2. Retroceramus bulunensis K o s c h . 
Левая створка. Нат. вел. 

, VI—98 Река Лена. Келловейский ярус. Экз. № ^ . 

Ф и г. 3. Retroceramus tolli K o s c h . 
Левая створка. Нат. вел. 
Река Усунку. Нижний волжский ярус. Экз. № 20. 



Т а б л и ц а XI 

16* 



Т А Б Л И Ц А XII 

Ф иг. I. Retroceramus menneri К о s e l l . 
Правая створка. Нат. вел. 

V I - 9 8 
Река Алдан. Аалешсхин ярус. Э т . ,Nb - — - г — 

Ф и г. 2. Retroceramus elegans К о s с h. 
а — левая створка. Нат. вел. 
б — правая створка. 
Река .Молодо. Ааленский ярус. Экз. № 34. 



Т а б л и ц а XVIII 



Т А Б Л И Ц A XHI 

Ф и г . 1. Retroceramus lungershauseni K o s c h . 
Левая створка. Нат. а ел. 

, 3 4 - 1 
Река Молодо. Ааленский ярус. Зкз. ,N® — . 

Ф и г . 2. Retroceramus sibiricus К о s с h. 
' Лев?я с т и р к а . Нат. вел. 

Река -Бупр-Эйээмит. Аалемский ярус. Экз. № 113а. Коллекция Р. А. Б [джиева. 

Ф и г . 3. Retroceramus pio'iiovi K o s c h . 
Левая створка. Нат. вел. 
Река 'Буор-Эйээнит. Ааленский ярус. Экз. № 1136. Коллекция Р. А. Биджиев i. 

Ф и г . 4. Retroceramus ussuriensis ( V o r . ) . 
а —левая створка. Нат. вел. (Воронец, 1937). 
б — летая створка. 

VI—9н 
Река Лена. Ааленский ярус. Экз. Л* т̂, . ' J оо 



Т а б л и ц а XVI I I 



Т А Б Л И Ц А. XIV 

Ф и г . 1. Retroceramus formosulus ( V o r . ) . 
Левая створка. Нат. вел. 

VI—-98 
Река Алдан. Ааленс.кий ярус. Экз. № g y — 

4' и г. 2. Retroceramus merklini К о s с h. 
Левая створка. Нат. асл. 

VI— 98 
Река Лена. Батский ар ус. Экз. № — gg . 

Ф и г. 3. Retroceramus tumatensis К о s с Ii. 
Правая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Гумат. Батский ярус. Экз. ~ -g . 

Ф и г . 4. Retroceramus vakhrameevi К о s с h. 
Правая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Ал дам. Аа ленский ярус. Экз. Nb ^ 

Ф и г. 5. Retroceramus aldanensis К о s с h. 
Правая створка. Нат. вел. 

„ VI—98 
Река Алдан. Аалеяский ярус. Экз. .N°  
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Т А Б Л И Ц А XV 

Ф иг. 1. Retroceramus jacutensis K o s c h . 
Левая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Реха Алдан. Ааленский ярус. Экз. № "gTj • . 

Ф и г. 2. Retroceramus sobopolensis K o s c h . 
Левая створка. 

VI—98 
Река Собопол. Батский ярус. Экз. № , . . . — . Коллекция В. В. Панова. 
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Т А Б Л И Ц А XVI 

Ф и г. 1. Arctieeramus eichwaldi К о s с h. 
Пекшая створка. Нат. вел. 

VI - 98 
Река Лона. Келловейский ярус. Экз. № — . 

Ф и г . 2. Arcticeramus arcticus К о s с h. 
Левая и правая створки. Нат. вел. 
Рекн Лена. Важяий волжский ярус. Экз. Л® 21. Коллекция P. О. J VM< 

Ф и г. 3. Camptonectes sp. I. 
Левая стночка. Нат. вел. 

ГЮ 
Река Лена. Оксфордский ярус. Экз. JNQ-^J . 

Ф и г. 4. Camptonectes эр. II. 
Правая створка. Нат. вел. 

VI 98 
Река Лена. Нижний волжский ярус. Экз. — . 

Ф и г. 5. Lima bonanomii Е t а 1 1. 
Левая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Лена. Нижний волжский ярус. Экз. ,\e (yj . 

Ф и г. 6. Неграх originalis К о s с h. 
Левая створка. Нат. вел. 
а - вид с наружной стороны, 
о — вид с й'нл'тпенней стороны. 

VI—98 
Река Лнндэ. Дом ер скин подъярус. Экз. Л"? ^ . Коллекция В. Л. -
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Т А Б Л И Ц А XVII 

Ф и г. 1. Награх viluiensis sp. nov. 
а —левая створка. Нат. вел. 
б •— правая створка, вид с наружной стороны, 
в - - правая створка, вид с внутренней стороны. 

VI— 98 
Река Вилюй. Домерский •подъярус. Экз. № -
пой и А. А. Арсеньева. 

68 Коллекция В. А. Ивашо-

Ф и г. 2. Награх laevigatus ( O r b . ) . 
а —левая и правая створки. Нат. вел. 
б - - правая створка, вид с внутренней стороны. 

VI—98 
Река Вилюй. Домерский подъярус. Экз. № 69 Коллекция А. А. Ар-
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Т А Б Л И Ц А XVIII 

Ф и г . 1. Награх terquemi D е s 1. 
а — левая створка, вид с наружной стороны. Нат. вел. 
б — левая створка, вид с внутренней стороны, 
в —правая створка, вид с наружной стороны. 

VI— 98 
Река Алдан. Домерский подъярус. Экз. № ^ . 

Ф и г . 2. Награх spinosus S o w . 
а — левая створка, вид с наружной стороны. Нат. ьел. 
б — правая створка, вид с наружной стороны, 
•в — правая створка, вид с внутренней стороны. 
Река Молодо Домерский подъярус. Экз. № 13. 
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Т А Б Л И Ц А XIX 

Ф иг. 1. Harpax molodoensis sp. nov. 
а —левая створка, вид с внутренней стороны. Нат. вел. 
б — правая створка, вид с внутренней стороны, 
в — левая створка, вид с наружной стороны. 
Река Молодо. Домеровий подъяруе. Экз. № 14. 

Ф и г . 2. Modiola viluiensis К h u d. 
a—г — левые створки, вид с наружной стороны. Нат. вел. 

VI 
Река Вилюй. Тоарский ярус. Экз. № 71 
к о г о . 

Коллекция А. Г. Ржонониц-

Ф и г. 3. Modiola numismalis О р p. 
а—в — левые створки. Нат. вел. 

VI—9 
Река Маржа. Тоарский ярус. Экз. № ^ ' • Коллекция Г. И. Бушинского. 

Ф и г . 4. Modiola czekanowskii L a h. 
Правая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Лена. Батский ярус. Экз. № ' уд . 

Ф и г . 5. Myophoria atyrdjakensis К о s с h. 
Правая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Белая. Домерсюий подъяруе. Экз. № т . 

Ф и г . 6. Myophoria batuobioa К о s с h. 
Левые и правые створки. Нат. вел. 

Река Б. Батуобия. Домерокий подъяруе. Экз. № -
сеньева. 

VI—98 
g — . Коллекция А. А.' Ар-
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Т А Б Л И Ц А XX 

Ф иг. 1. Myophoria batuobica K o s c h . 
Левая и правая опворки. Нат. вел. 

VI—98 
Река Б. (Батуобия. Домерский подъярус. Экз. № g—-.Коллекция А. А. Ар-
сеньева. 

Ф и г . 2. Phacoides subovalis (P ice l . ) . 
Левая и правая створки. Нат. вел. 

VI—98 
Река Лена. Батский ярус. Экз. № ^ • 

•Фиг . 3. Tancredia sibirica K o s c h . 
Левая и правая створки. Нат. вел. 
Река Молодо. Домерсиий подъярус. Экз. № 12. 

'Ф и г. 4. Tancredia kuznetsovi P e t r . 
Правая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Алдан. Домерсиий подъярус. Экз. № g . 

Ф и г . 5. Tancredia stubendorffi S с h m. 
a—в — правые симрои. Нат. вел. 

VI—98 
Река Синяя. Ааленский ярус. Экз. № j •. Коллекция Н. М. Чумакова. 

Ф и г . 6. Tancredia subtilis L a h . 
Правая и левая стварми. Нат. вел. 
^ ~ VI—98 
Река Лева. Баггоюии ярус. Экз. № g . 

Ф и г. 7. Tancredia choronghoensis K o s c h . 
Левая и правая створки. Нат. вел. 

VI—98 
Река Лена. Батский ярус. Экз. № д . 

Ф и г. 8. Tancredia czonokoensis K o s c h . 
Левая и правая створки. Нат. вел. 
„ ^ VI—98 
Река Лена. Нижнии волжонии ярус. Экз. № jq • . 
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Т А Б Л И Ц А XXI 

Ф 1. г. 1. Tancredia magna К о s e h. 
а — правая створка, вид с наружной стороны. Нат. вел. 
б — вид со стороны макушек. 

„ VI—98 
Река Лена. Нижний волжский ярус. Экз. Ms — ц — . 

Ф и г . 2. Panope elongata K o s c h . 
а —левая створка. Нат. вел. 
б — вид со стороны макушек. 

, VI—98 
Река Вилюй. Домерский подъярус. Экз. № — ^ — . 

Ф и г . 3. Panope lahuseni K o s c h . 
а — левая створка. Нат. вел. 
б —вид со стороны макушек. 

VI—98 
Река Тюнг. Домерский подъярус. Экз. № . Коллекция Г. И. Бушин-
ск ого. 

Ф и г . 4. Panope oleneki L a h . 
а — левая створка. Нат. вел. 
б — вид со стороны макушек. 

VI—98 
Река Синяя. Средняя юра. Экз. № gg • Коллекция Н. М. Чумакова. 
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Т А Б Л И Ц А XXII 

Ф и г . 1. Р.апоре tschumakovi sp. nov. 
a —левая створка. Нат. вел. 
б — вид со стороны макушек. 

VI—98 
Река Синяя. Средняя юра. Экз. № . Коллекция Н. М. Чумакова. 

Ф и г. 2. Thracia aff. incerta Т h u r m. 
a — п р а в а я створка. Нат. вел. 
6 — левая створка. 

VI—98 
Река Лена. Нижний волжский ярус. Экз. № g j . 

Ф и г. 3. Homomya lepideta K o s c h . 
Правая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Рева Алдан. Батский ярус. Экз. № ^ •. 

Ф и г . 4. Homomya frivola K o s c h . 
а — л е в а я створка. Нат. вел. 
б — вид со стороны заднего кран. 

VI—98 
Река Алдан. Батский ярус. Экз. № — 2 5 — • 

Ф и г. 5. Homomya obscondita K o s c h . 
а, в — левые створки. Нат. вел. 
б, г — вид со стороны макушек. 

VI—98 
Река Лена. Батский ярус. Экз. № ^f • Коллекция В. А. Вахрамеева. 
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Т А Б Л И Ц А XXIII 

•Фиг. 1. H'omomya deflecta K o s c h . 
a — левая створка. Нат. вел. 
б — вид со стороны заднего края. 

VI— 98 
Река Алдан. Батский ярус. Экз. № gg 

Ф и г . 2. Horriomya schiloi K o s c h . 
а — левая створка, 
б — вид оо стороны макушек. 

VI—98 
Река Лена. Батский ярус. Экз. № gg • Коллекция В. А. Вахрамеева. 

Ф и г . 3. Homomya tzaregradskii ( V o r . ) . 
а, б — левые створки. Нат. вел. 
в — вид со стороны макушек. 

VI—98 
Река Лена. Келлооейокий ярус. Экз. № gg — • 

Ф и г . 4. Homomya difficulta K o s c h . 
а — левая створка. Нат. вел. 
б — вид со стороны макушек. 

VI—98 
Река Лена. Оксфордский ярус. Экз. № gg . 

•Фиг. 5. Gonromya marginata A g. 
Правая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Лена. Нижний волжский ярус. Экз. № ^ГТ"—" 
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Т А Б Л И Ц А XXIV 

Ф и г . 1. Goniomya bolchovitinovae K o s c h . 
Правая створка. Нат. вел. 

VI—98 
Река Лена. Нижний волжский ярус. Экз. № gg — 

Ф и г . 2. Pleuromya liasica К о s с h. 
а — л е в а я створка. Нат. вел. 
б — в и д со стороны макушек. 

VI—96 
Река Тюнг. Домерский подъярус. Экз. ЛГ° j-g— 
рамеева. 

Ф и г . 3. Pleuromya cf. striatula A g . 
a — левая створка. Нат. вел. 
б — в и д со стороны макушек. 

Река Вилюй. Домерский подъярус. Экз. Ль-
новой. 

Ф и г. 4. Pleuromya unioides sibirica nov. 
a —правая створка. Нат. вел. 
б — в и д оо стороны макушек. 

Река Алдан. Батский ярус. Экз. № 
VI—98_ 

15 

Коллекция В. А. Вах-

VI—98 
Коллекция А. Ива-
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Т А Б Л И Ц А XXV 

Ф и г . 1. Pleuromya subpolaris К о s с h. 
а — левая створка. Нат. вел. 
б — вид со стороны макушек. 

Река Лена. Келловейский ярус. Экз. № 

Ф и г. 2. Pleuromya compressa K o s c h . 
а — левая створка. Нат. вел. 
б — в и д со стороны макушек. 

Река Лена. Оксфордский ярус. Экз. 
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