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ПРЕДИСЛОВИЕ

Том VII является первым из ряда томов, посвященных руководя
щим формам мезозойских фаун СССР. Он включает описание 229 руко
водящих форм триасовой фауны СССР, в составе которых преобла
дают аммониты и пластинчатожаберные. Брахиолоды, имеющие боль
шое 'стратиграфическое значение для отложений верхнего палеозоя, 
в триасе теряют его и уступают место аммонитам и пластинчатожабер
ным. Лишь немногие из описываемых ниже вид ов являются руководя
щими формами в узком смысле этого слова, т. е. имеют ограниченное 
во времени и широкое в пространстве распространение. В качестве 
таковых можно отметить Pseudosageceras multilobatum N о е 11. из аммо
нитов нижнего триаса, Halobia austriaca М о j s. из пластинчатожабер
ных карнийского яруса, Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (K eys.) 
из пластинчатожаберных норийсюого яруса и некоторые другие формы 
Большая часть описанных руководящих форм имеет местное значение; 
весьма вероятно, что со временем, когда триасовая фауна ССОР будет 
изучена более полно, некоторые из местных руководящих форм при
обретут общее руководящее значение. В виде исключения в атлас 
помещено описание такой формы как Myophoria laevigata (Z ie t.) , 
которая пользуется столь же широким вертикальным, как и горизон
тальным распространением. У нас в ОООР она встречается с нижнего 
триаса до лейаса, будучи главным образом приурочена к нижнетриа
совым отложениям.

Составление атласа руководящих форм триасовой системы было 
сопряжено со значительными трудностями, поскольку литература по 
фауне триасовых отложений СССР довольно бедна. Достаточно ука
зать, что до настоящего времени некоторые группы триасовой фауны 
ССОР совершенно или почти не освещены в литературе (губки, ки
шечнополостные, остракоды, насекомые), а некоторых из групп во
обще изучение еще не коснулось (простейшие). Этим объясняется то, 
что названия почти половины описанных в атласе форм сопрово
ждаются знаком in  Hitt, (в рукописи) и то, что bi атлас включены опи
сания нескольких новых видов, изученных специально с этой целью.

Стремясь к тому, чтобы представить в атласе руководящие формы 
из всех фаунистически охарактеризованных триасовых отложений 
СССР, мы не могли однако достигнуть при этом желаемой пропорцио
нальности, что в основном зависело от неравномерной изученности 
триасовой фауны отдельных областей СССР. Можно было бы значи
тельно пополнить список руководящих форм триасовых отложений 
Мангышлака и Памира, которые, как показывают предварительные 
определения, богаты фауной, однако в задачу составителей данного 
тома не входила монографическая обработка всех имеющихся материа
лов по триасовой фауне и не все материалы к тому же оказались 
легко доступными (например фауна Мангышлака).



В иллюстративной части атласа помещены изображения некоторых 
видов, заимствованные из иностранной литературы, что вызвано необ
ходимостью дополнить представление о соответствующей руководящей 
форме в случаях, когда сохранность наших экземпляров не вполне 
удовлетворительна. Несомненно будет привлекать внимание читате
лей плохое изображение Hedenstroemia hedenstroemi (K eys.), но в этом 
отношении авторы бессильны были что либо сделать. Дано изображе
ние единственного экземпляра, служащего гено- и голотипом, и хотя 
в литературе по Сибири часто упоминаются отложения с Hedenstroemia 
hedenstroemi (K eys.), другие изображения этого вида отсутствуют, 
а упоминаемые оригиналы оказались недоступны авторам.

В конце атласа приложен список литературы по стратиграфии и по 
фауне триасовых отложений СССР. Список литературы по фауне 
является исчерпывающим, или во всяком случае приближается к тако
вому, что же касается списка стратиграфической литературы, то в него 
включены работы преимущественно новейшие и главным образом 
сводные или обзорные. Стоящие в скобках в начале каждой работы 
цифры соответствуют цифрам, обозначающим отдельные области рас
пространения триасовых отложений в СССР, выделенные как на при
ложенной обзорной карте, так и в стратиграфическом очерке.

Не мало дополнительных сведений по стратиграфии читатель най
дет и в палеонтологических работах.

В списке литературы по фауне триаса СССР, в подразделе 
«Фауны», приводятся работы, содержащие описание представителей 
различных классов, хотя в основном работа может быть посвящена 
какому либо одному классу.

Атлас руководящих форм ископаемых фаун ОСОР, в том числе и 
данный том, должен помочь широким ̂ кругам геолого-разведочных ра
ботников, вплоть до краеведа, правильно ориентироваться в возрасте 
отложений, заключающих ту или иную фауну, в том или другом 
районе. Атлас, кроме того, является единственной сводкой, относи
тельно полно освещающей органический мир каждого из геологиче
ских периодов на территории СССР и поэтому может быть с успехом 
использован как учебное пособие и при работе в музеях.

Составление данного тома атласа было закончено еще в начале 
1941 г., но издание его задержалось в связи с нагрянувшей войной. 
В 1944 г. редактору представилась возможность собрать, частью из 
новой литературы, появившейся в свет за годы войны, частью путем 
опроса компетентных лиц, некоторые новые данные по стратиграфии 
и распространению триасовых отложений в СССР и дополнить ими 
соответствущие разделы стратиграфического очерка атласа. Возможно 
этими дополнениями и не исчерпывается весь тот новый материал по 
триасу, который мог накопиться за отмеченный промежуток времени 
в различных геологических учреждениях страны. Однако, следует 
иметь в виду, что не только обработка и включение нового материала 
в атлас, но даже и процесс сбора новых данных требуют значитель
ного времени и влекут за собой задержку в опубликовании атласа, 
в то время как теперь на местах еще более остро ощущается нужда 
в такого рода пособиях, каким является атлас руководящих форм 
ископаемой фауны СССР.

Л. Кипарисова.
Декабрь 1944.



ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ СССР
Л. Д. К и л  а р  и с о в а

В пределах СССР распространение триасовых отложений довольно 
значительное; они встречаются как во всех мезозойских геосинклиналь- 
ных областях, так и на платформах — русской и сибирской. Среди 
морских отложений известны осадки всех трех отделов триасовой си
стемы, причем наименьшим распространением пользуются осадки сред
него триаса; отложения нижнего и верхнего триаса установлены, кроме 
того, в континентальных фациях, часто представленных угленосными 
отложениями. Изученность триаса различных областей СССР весьма не
равномерна, чем в основном и объясняется различная степень деталь
ности, с которой ниже описываются отложения отдельных районов.
. Наиболее широко развиты триасовые отложения в Азиатской части 
СССР, особенно на северо-востоке ее. При описании выделены следую
щие области распространения, обозначенные соответствующими цифрами 
и на приложенной карте:

1. Северо-восточная Сибирь (от р. Лены до Охотского побережья) 
и, как| непосредственное продолжение, — Новосибирские о-ва и
о-в Врангеля.

2. Уссурийский край с хр. Сихотэ-Алинь.
3. Удско-Амурская область (промежуточная между двумя вышеука

занными) .
4. Забайкалье центральное и восточное.
5. Сибирская платформа и Таймыр.
6. Кузнецкий бассейн.
7. Памиро-Дарвазская горная система.
8. Алайская горная система.
9. Мангышлак.

10. Русская платформа.
11. Волго-Эмбенский район.
12. Донецкий бассейн.
13. Урал.
14. Крым.
15. Северный Кавказ.
16. Закавказье.
17. Восточные Карпаты.
Для каждой из указанных областей распространения триаса дается 

по возможности обобщенная стратиграфическая схема, как она пред
ставляется согласно новейшим данным. Получением последних автор 
очерка обязан многим геологам, любезно предоставившим для исполь
зования свои рукописные материалы. Описание разрезов сопрово
ждается описками форм, в которые включены не только руководящие 
формы, но и другие менее характерные. При описании континенталь-



ных толщ триаса приводятся также некоторые наиболее важные в 
стратиграфическом отношении виды ископаемой флоры.

В конце обзора дается сводная таблица главнейших стратиграфиче
ских разрезов триасовых отложений СССР.

1. Северо-Восточная Сибирь
На территории северо-восточной Сибири триасовые отложения поль

зуются весьма широким распространением. Наибольшие площади их 
развития приурочены к бассейнам рек Яны, Индигирки и Колымы. 
Западнее р. Яны триасовые отложения известны в хребтах Прончи- 
щева, Орулган и Кулар, в устье р. Оленек и в Хараулахских горах. 
Крайние северные выходы триаса находятся в Ледовитом океане на 
островах Котельном и Врангеля. Восточнее бассейна р. Колымы триа
совые отложения развиты на Чукотском пол-ве, в северо-западной ча
сти пол-ва Камчатки и на побережье Охотского моря. Южнее триас 
известен на Алдане и еще южнее в Удско-Амурской области, через 
которую триасовые отложения северо-восточной Сибири связываются 
с триасовыми отложениями Уссурийского края.

Литологическое сходство триасовых и пермских отложений северо- 
восточной Сибири и сравнительная бедность фаунистических нахо
док не всетда позволяют с точностью определить между ними гра
ницу.

Обычно граница отмечается слабым угловым несогласием, редко ба
зальным конгломератом. Местами, однако, наблюдается вполне соглас
ное залегание триаса на перми и постепенный переход осадков одной 
системы в другую.

Стратиграфия триасовых отложений северо-восточной Сибири на
ходится на стадии первоначальной разработки. Специальные страти
графические работы здесь нигде кроме верховий р. Колымы не стави
лись, но в результате широко развернувшихся за последнее время гео
логических исследований из разных районов собраны коллекции триа
совой фауны, на основании изучения которой палеонтологами устана
вливается возраст и проводится корреляция отложений одного района 
с другим.

В северо-восточной Сибири установлены осадки всех трех отделов 
триасовой системы, развитых почти полностью; не вполне доказаны 
пока отложения ладинского яруса и только вч нерасчленимых нижне
мезозойских толщах с растительными остатками возможно присут
ствует рэт.

Осадки триасовой системы лигологичесни однообразны на всем ука
занном пространстве. Они представлены различными песчаниками и 
сланцами темных окрасок, изредка включающими конгломераты или 
известняки; характерно обилие конкреций, содержащих фауну пре
имущественно аммонитов. Мощность триасовых отложений северо-вос
точной Сибири очень значительна, достаточно указать, что в некото
рых районах нижний и средний триас имеют по 1000 м каждый, 
а для верхнего триаса приводятся цифры порядка 2—3 тысяч метров.

Нижний триас

Нижнетриаоовые отложения северо-восточной Сибири в настоящее 
время по фауне можно подразделить на две части: нижняя — слои 
с Hedenstroemia и Ophiceras и верхняя — оленекские слои, т. е. слои



c Olenekites, Prosphingites czekanowskii M о j s., Keyserlmgites midden- 
dorffi (K eys.), Sibirites eichwaldi (K eys.) и др. По возрасту слои 
с Hedenstroemia и Ophiceras соответствуют средним зонам нижнего 
триаса, а оленекские слои — самым верхам нижнего триаса.

Слои с Hedenstroemia и Ophiceras известны в  Хараулахских горах, 
в хр. Орулган, в западной части Верхоянского хребта, на северном 
его склоне в бассейне р. Томно и, наконец, в бассейнах рек Инди
гирки и Колымы. Возможно, что аналоги этих слоев имеются на 
о-ве Котельном и в устье р. Оленек.

Классическое местонахождение оленекских слоев с обильной свое
образной фауной приурочено к устью р. Оленек. Кроме того,- их при
сутствие установлено в Хараулахских горах, в низовьях р. Яны, и (?) 
на западном склоне Верхоянского хребта. Распространение нижне
триасовых отложений предполагается еще в хр. Кулар, в хр. Тас- 
Хаяхтах и на побережье Охотского моря.

Нижнетриасовые отложения устья р. Оленек представлены черными 
глинистыми сланцами с пропластками черных известковистых песча
ников и шаровидными стяжениями, содержащими: Olenekites spinipU- 
catus (Mojs . ) ,  О. intermedins (Mojs. ) ,  Keyserlvngites middendorffi 
(Keys . ) ,  Sibirites eichwaldi (Keys . ) ,  Prosphingites czekanowskii Moj s . ,  
Czekamowskites decipiens (Mojs . ) ,  Meekoceras (?) sibiricum Mo j s . ,  
Koninckites keyserlimgi (Mojs . ) ,  Gyronites (?) schmidti (Mojs. , . )  и др. 
О устья р. Оленек известна еще одна руководящая форма нижнего 
триаса, а именно Hedenstroemia mojsisovicsi D i е n. emend. S p a t h, кото
рая однако не привязана ни к отложениям, ни к определенному место
нахождению.

В Хараулахских горах нижнетриасовые отложения имеются на се
верной окраине, где они представлены темносерыми сланцами, содер
жащими известково-кремнистые конкреции с Ophiceras cf. wordiei  ̂
S p a t h ,  Ophiceras ka/ndei B a j a r u n a s  sp. nov., Hedenstroemia sokolowi 
B a j a r u n a s  sp. nov. и др. На восточной окраине гор к нижнему 
триасу относятся: свита перемежающихся серых кварцитовидных пес
чаников и черных сланцев с Ophiceras (Lytophiceras?) sp. nov. и тем
ные песчанистые сланцы- с шаровыми конкрециями, содержащими 
Prosphingites czekanowskii M o j s .

Триасовые отложения хр. Орулган пользуются развитием на обоих 
склонах и характеризуются преобладанием песчаников над слан
цами.

В серых песчаниках восточного склона найдена фауна Hedenstroemia 
sp. indet. aff. H . hedenstraemi ( Ke y s . )  и Myalma schamarae В i11.

В низовьях p. Яны нижнетриасовые отложений известны в раз
резе Маныл-тага (стойбище Магыл?) — изолированного горного мас
сива, служащего северным продолжением хр. Кюндюлюнг. На правом 
берегу р. Яны, прорезающей этот массив, выступают мелкозернистые 
песчаники, перемежающиеся с пачками филлитизированных сланцев, 
содержащие Prosphingites czekanowskii Mojs .  Литологически сходные 
отложения распространеньг по всему хр. Кюндюлюнг и на южном 
склоне хр. Полоусного. Предположительно к нижнему триасу в северо- 
восточной части хр. Кулар относятся темносерые известково-глинистые 
сланцы с редкими прослоями кварцевого песчаника и фауной точно 
неопределимых аммонитов (в том числе близких к Daraelitesl) нижне- 
триасового облика. Эти сланцы залегают с угловым несогласием на 
пермских отложениях.

В нижнем триасе, западной части хр. Верхоянского, выделяются 
три свиты.



1. Нижнекельтерская свита характеризуется преобладанием
пестроцветных мелкозернистых правильно слоистых песчани
ков, которые переслаиваются пачками из тонкочередующится 
красных и зеленых песчаников и уплотненных глин, с округ
лыми конкрециями известкового песчаника. Свита без пере
рыва граничит с пермью, довольно резко отличаясь пестро- 
цветностыо пород. Мощность..................................................................  200 м

2. Среднекельтерская свита сложена почти черными глини
стыми сланцами с характерной палочковидной отдельностью 
и многочисленными шаровыми или дисковидными конкреци
ями сидерита, содержащими в бассейнах рек Балбук и Неры 
громадные Hedenstroemia hedenstroemi (Key s), ребристые 
и гладкие формы Ophiceratidae, а также мелкие формы пла
стинчатожаберных. Мощность........................................................ 200 м

3. Верхнекельтерская свита по преобладанию песчаников над 
сланцами сходна с нижней свитой; она также пестроцветна, 
но красных оттенков в ней меньше. Мощность . . . . . .  . 300—400, м

В осыпи нижнетриасовых пород этого же района позднее был най
ден еще Keyserlingites middendorffi (К е у s.). 1

На северном склоне Верхоянского хребта, в верховьях рек Хунхады 
и Деляни (правые притоки р. Томпо), нижнетриасовые отложения 
также подразделяется на три свиты, которые отличаются от западной 
верхоянских литологическим составом, окраской и мощностью пород.

1. Нижняя нулгыкычанская свита сложена тонкозернистыми, иногда 
глинистыми тонкослоистыми песчаниками, переслаивающимися 
с темными глинистыми сланцами. В верхней части встречаются 
грубозернистые разности песчаников, достигающие мощности 
нескольких десятков метров. Общая мощность свиты не уста
новлена.

2. Сингачинская свита в основном сложена черными и серыми гли
нистыми сланцами с прослоями известняков и известковистых 
сланцев с Hedenstroemia hedenstroemi (Key s). Мощность . . . .  1100 м

3. Верхняя имгяканская свита сходна с нижней; она состоит пре
имущественно из серых и зеленрватых песчаников. Эта свита
к нижнему триасу отнесена условно. Мощность д о ....................... 3 000 м

В верхнем течения р. Индигирки к нижнему триасу предположи
тельно относилась мощная (до 1000 м) свита черных сланцев, песча
ников и известняков, содержащая аммониты Gen. et sp. indet., близ
кие к С eremites (?) wakari В a j а г. В последнее время с р. Кобюма 
(в пределах Брюнгандинокой цепи) доставлены несомненные нижне
триасовые аммониты: Hedenstroemia mojsisovicsi Di en .  emend. S p a t h ; 
Hedenstroemia sp. и Paranorites sp., заключенные в конкрециях.

Недавно нижнетриасовые отложения установлены и в верховьях
р. Колымы. По данным Ю. Н. Попова (1939 г.) и X. И. Калугина, 
в самых истоках реки нижний триас перекрывает верхнепермскую 
толщу или трансгрессивно, или с тектоническим несогласием, и под
разделяется на два горизонта. Нижний горизонт, примерно в 500 м 
мощностью, сложен темносерыми алевритовыми и алевропсамитовыми 
сланцами с известковистыми конкрециями до 1 м в диаметре. В слан
цах содержится фауна: Pseudosageceras multilobatum var. giganteum 
P о p о w, Paranannites globosus P о p о w, Hedenstroemia (Anahedenstroe- 
mia) tscherskU P o p o w ,  Hedenstroemia mojsisovicsi D i e n ,  emend. 
S p a t  h, Ophiceras (Lytophiceras) subleptodiscus Po p o w,  O. (Acmtophice- 
ras) cf. poulseni S p a t h  и другие представители сем. Ophiceratidae. Верх
ний горизонт в 50 м мощностью представлен тонкослоистыми глини
стыми сланцами, переполненными ребристыми сильно смятыми не- 
оноеделимыми аммонитами и пластинчатожаберными — Posidonia chri- 
stophori P o p o w  (in litt.).

В верхнем течении p. Балагычап E. В. Воиновой и Н. Зубревым



к нижнему триасу отнесена толща в 500 м мощностью, сложенная 
разнообразными темноокрашенНыми обычно слоистыми алевритами и 
алевропелитами с прослойками известковых песчаников в верхней 
части разреза. Для этой толщи характерно содержание песчанистых 
конкреций разнообразной формы, в которых встречаются Xenodiscus 
sp. и Ussuria (?) sp.

Присутствие нижнего триаса предполагается и в хр. Тас-хаяхтах, 
откуда описан единственный цератит — Ceratites (?) wakari B a j a r . ,  
из свиты черных сланцев и подчиненных им песчаников.

О нижнем триасе о-ва Котельного ничего неизвестно, кроме того, 
что с р. Санникова Геденштрбмом был доставлен единственный обло
мок цератита, описанный в 1842 г. Эйхвальдом, а позже Кейзерлин- 
ГОМ под названием Hedenstroemia hedenstroemi (оригинал хранится 
в музее Горного института в Ленинграде). Это была первая находка 
триасовой фауны в северо-восточной Сибири.

О присутствии нижнего триаса на побережье Охотского моря из
вестно по находке Казанским в низовьях р. Гусинки Pseudomonotis 
(Claraia) 'clarai ( E m m г.), определенной А. А. Борисяком. Однако 
в последнее время представители подрода Claraia, весьма сходные 
с нижнетриасовыми видами, были обнаружены и в верхнем триасе 
северо-восточной Сибири. Поэтому, при недостаточно хорошей сохран
ности экземпляра с Охотского побережья, лучше воздержаться от 
безоговорочного отождествления его с Pseudomonotis (Claraia) clarai 
(E m m г.),- и присутствие нижнего триаса на Охотском побережье счи
тать пока недоказанным. К тому же геологическими исследованиями 
Дальстроя, проведенными в последние годы, нижний триас на р. Гу- 
синке не подтверждается, а отмечается трансгрессивное залегание 
верхнетриасовых отложений на пермских.

Средний триас

Среднетриасовые отложения в северо-восточной Сибири пользуются 
не столь широким распространением как нижне- и верхнетриасовые. 
Представлены они преимущественно осадками анизийского яруса, со
держащими разнообразную фауну: из аммонитов в них наиболее часто 
встречается и обильно 'представлен род Hungarites. Аниэийские отло
жения установлены в устье р. Оленек, в хр. Прончищева, в Хараулах- 
ских горах, в низовьях р. Яны, в бассейнах рек Индигирки и Ко
лымы, Вероятно они присутствуют и на о-ве Тас-ары в устье р. Лены.

В устье р. Оленек к анизийскому ярусу относится серия песчани
ков, чередующихся со сланцами и редкими конгломератовыми про
слоями, залегающая непосредственно на оленекских слоях нижнего 
триаса. Для этой серии пород характерны прослои и гнезда ракушня- 
ков, с пластинчатожаберными, брахиоподами и зубами рыб. Кроме 
того, как в ракушняках, так и в других породах встречаются аммо
ниты. Местами в прослоях сланцев наблюдаются растительные 
остатки. Отсюда известна следующая фауна: Hungarites triformis 
Mojs. ,  Н. involutus K i p  а г., Н. probus K i p  а г., Beyrichites affinis 
(M о j s.), Japonites olcnekensis К i p a r, Arctoceras primus К iip a r., G-er- 
villia exporrecta L e p s . ,  G. airctica K i p a r . ,  Trigonodus (?) praelongus 
K i p a r . ,  Palaeoneilo olenekensis K i p a r . ,  Lingula polaris L u n d g . ,  Rhyn- 
chonella вр. ind., Spiriferina sp. ind., Laevidentalium sp. и др.

В хр. Прончищева к анизийскому ярусу принадлежит свита темно- 
цветных песчаников и глинистых сланцев с прослоями плотных ра-



JCJyrtlHHKOlB c QepvilUa exporrecta L e p s . ,  Lingula polaris L u n d g .  и  
Orbiculoidea sibirica M o i s s i e i e v  sp. nov.

В Хараулахских горах анизийские отложения известны на север
ной и восточной окраинах гор. На северной окраине наблюдается сле
дующий разрез до 120 м мощностью (снизу вверх):

1. Темносерые мелкозернистые песчаники с шаровидными стяжениями изве
сткового песчаника с фауной: Myophoriopis (Pseudocorbula) gregaroides 
Ph i l . ,  Trigonodus (?) praelongus K i p a r . ,  Pseudomonotis tas-aryensis V о г o- 
n e t z ,  Laevidentalium sp. и др.; фауна эта встречается и в отдельных 
прослоях ракушняков.

2. Буро-серые песчаники с конкрециями известковистого песчаника с фауной: 
Hungarites involutus К i р а г., Н. probus К i р а г., Н. arcticus К i р а г., Myop
horiopis (.Pseudocorbula) gregaroides Ph i l . ,  Laevidentalium sp. и др.

3. Светлосерые среднезернистые песчаники без органических остатков.

На восточной окраине Хараулахских гор анизийские отложения 
сложены серыми песчаниками, переслаивающимися с темными слан
цами, причем в верхах разреза преобладают песчаники. В неправиль
ных линзах охристых извесгковистых песчаников этой толщи встре
чается обильная фауна аммонитов, реже пластинчатожаберных и 
брахиопод: Hungarites ex. gr. triform is Mojs. ,  Hollandites pressus K i 
par . ,  DanuVites boreails K i p a r . ,  Popanoceras (.Parapopmoceras) torellH 
Mojs. ,  Gervillia exporrecta Leps . ,  Lingula polaris L u n d g .

^ В низовьях p. Яны, в утесе Магыл (Маныл-таг?) анизийские отло
жения представлены сланцами и песчаниками с конкрециями, вклю
чающими Beyrichites a ffin is  (Mojs.),  Hungarites triformis Mojs. ,  P ty- 
chites (?) sp. indet., Prosphingites (?) sp. indet. и другие неопределимые 
формы.

Отложения анизийского яруса, недавно открытые в верховьях 
р. Колымы, совершенно согласно залегают на осадках нижнего триаса. 
В верхнем течении р. Балагычан они представлены известковыми 
песчаниками, постепенно сменяющимися алевритовыми сланцами 
с конкрециями, содержащими Hungarites triformis Mojs. ,  Н . tet rag onus 
V o i n o v a  sp. nov., Popanoceras {Amphipopanoceras) dzeginensis 
V o i n o v a  sp. nov. Monophyllites sp., Gymnotoceras sp. и др. Литологиче- 
ски сходные отложения с  Popanoceras {Amphipopanoceras) dzeginensis 
V o i n o v a  sp. nov. и Hungarites sp. прослеживаются далее на северо- 
запад в верховьях рек Кырчан и Дзегин, а также на юго-запад 
в районе р. Б. Кулки.

Между этими заведомо анизийскими отложениями и вышележа
щими фаунистически охарактеризованными карнийскими наблюдается 
довольно мощная толща песчаников и сланцев, изредка содержащая 
своеобразную трудно определимую по своей новизне и плохой сохран
ности фауну. Эту толщу Ю. Н. Понов условно относит к ладинскому 
ярусу.

В самых истоках р. Колымы к анизийским отложениям относятся 
темносерые алевритовые сланцы с известковистыми конкрециями, со
держащими: Hungarites tetragonus V o i n o v a  sp. nov., H . triformis 
Moj s . ,  H. ex. gr. involutus K i p a r . ,  Ptychites sp. ind., Popanoceras 
(Amphipopanoceras) sp. indet. (мощностью до 700 м) и алевронпсамито- 
вые сланцы с мелкими известковистыми конкрециями с фауной: 
Frechites cf. humboldtensis S m i t h ,  Frechites aff . emmonsi S m i t h ,  Gym - 
notoceras aff. bldkei Gabb,  Myophoria laevigata ( Z i e t . ) ,  Gresslya bisul- 
cata P o p o w  sp. nov., Lingula polaris L u n d g .  и др. (мощностью до 
300 м).



Судя по фауне, вторая свита по возрасту тяготеет к верхам ани- 
зийоюого яруса и поэтому в стратиграфическом разрезе помещается 
выше первой свиты.

К среднему триасу в, как можно полагать* к  его анизийскому 
ярусу принадлежат еще известковистые туфы с Ptychites kolymaensis 
К ip  а г., встреченные на р. Зырянке.

Из бассейна р. Индигирки только в последнее время доставлена 
фауна, указывающая на присутствие здесь среднетриасовых, возможно* 
ладинских, отложений. По сборам А. А. Сальникова из бассейна 
р. Неры определены: Daonella prima K i p a r .  sp. nov., Monophyllites sp. 
ind., Dentalium sp. и гастроподы.

В 1941 г. Ю. И. Понов описал фауну, доставленную Н. Е. Круг из 
Оймеконской долины и с р. Малый Тарын, состоящую из представи
телей Двух новых родов аммонитов (Indigirites и Paraindigirites), одного 
нового вида рода Mojsvarites, Nathorstites sp. ind. и нескольких видов 
Daonella, среди которых присутствует и Daonella prima K i p a r .  Эту, 
фауну Ю. Н. Попов склонен также отнести к ладинскюму ярусу.

Имеются еще в литературе указания, что из сланцев о. Тас-ары 
в устье р. Лены Динаром некогда был определен Hungarites triformis 
М оj s. и Keyserlingites cf. middendorffi (Keys. ) .  Первая форма — ани- 
зийская, вторая — оленекских слоев нижнего триаса, так что утвер
ждать присутствие среднетриасовых отложений на о. Тас-ары у нас 
столько же оснований, сколько и для установления нижнего триаса.

Присутствие нижне-или среднетриасовых отложений предпола
гается также на юго-западном побережье бухты Борхая, где распро
странена мощная толща (до 1000 м) песчаников и сланцев. В нижней 
части толщи найдена Anodontophora aff. subrecta В i 11.

Уже в военные годы нижне- и среднетриаоовые отложения были 
установлены в глубоких буровых скважинах Нордвик-Хатангского 
района и Усть-порта (р. М. Хета). В Нордвик-Хатангском .районе они 
охарактеризованы фауной аммонитов пластинчатожаберных и брахио 
под, предварительно определенных Н. И. Новожиловым.

Верхний триас

Наиболее широким распространением среди триасовых отложений 
северо-восточной Сибири пользуются отложения верхнего отдела. Они 
представлены морскими осадками карнийского и норийского ярусов, 
в то время, как рэтские отложения входят в состав нерасчленимых 
рэт-лейасовых толщ, охарактеризованных растительными остатками.

К а р н и й с к и е  отложения по фауне расчленяются на две части: 
нижняя охарактеризована аммонитами преимущественно Sirenites из 
группы S. senticosus D i t t m .  и пластинчатожаберными рода Halobia 
(Я. zitteU L i n d s t . ,  Я. austriaca Mojs. ) ,  верхняя сравнительно незна
чительная по мощности пасть содержит Pseudomonotis (.Entomonotis) 
scutiformis var. typica K i p a r . ,  и иногда Halobia zitteli L i n d s t .

Обычно над слоями c Pseudomonotis {Entomonotis) scutiformis var. 
typica K i p a r .  в разрезе скоро появляется фауна норийского яруса и 
иногда даже в этих слоях наблюдается некоторая примесь норийских 
форм. Такое промежуточное положение слоев с Ps. {Entomonotis) scuti
formis var. typica K i p a r .  между заведомо карняйскими и заведомх> 
дорийскими отложениями дает право относить их или к верхам кар
нийского яруса или к низам норийского; посколько, однако, в этих 
слоях иногда встречается Halobia zitteli L i n d s t .  — руководящая
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■форма карнийокого яруса, мы относим их к верхам карнийокого яруса.
Литологически карнийские отложения северо-восточной Сибири 

представлены преимущественно сланцами и только верхняя их часть 
обогащается песчаным материалом и местами известковым.

Карнийские отложения с аммонитами известны на о-ве Котельном, 
в Верхоянье, в бассейнах р. Индигирки и р. Колымы. Более широкое 
распространение имеют слои C Pseudomonotis (Entomonotis) scutif ormi< 
var. typica K i p a r .  Западной границей их распространения служат 
Хараулахские горы, восточной — побережье Охотского моря.

Карнийские отложения с Halobia zitteli L i n d s t . ,  Н. mstriaca Mojs.  
и другими пластинчатожаберными (определения Н. И. Новожилова) 
установлены в последнее время в глубоких буровых скважинах Норд- 
вик-Хатангского района. По микрофлоре (определения Э. Н. Кара- 
Мурза) синхроничные отложения выделяются и в скважинах на 
р. Малой Хете (район Усть-лорта).

На о-ве Котельном карнийский ярус представлен темными глини
стыми сланцами с пластами мергелистых известняков и с крупными 
(до 0,5 м диаметром) конкрециями пиритизированных известняков. 
Как в известняках, так и в конкрециях содержится фауна: Nathorstites 
cf. lenticularis ( W h i t e a v e s ) ,  Pinacoceras regiforme D i e n . ,  Arcestes 
(.Proarcestes) cf. gaytani ( K l i p s t . ) ,  Cladiscites tolli D i e n . ,  Halobia zit
teli L i n d s t . ,  Daonella frami K i t t l ,  Rhynchonella wollossowitschi D i e n . ,  
Pleurotomaria (?) sp. ind. и др.

В Верхоянье главное поле распространения карнийских отложений 
приурочено к водоразделу р. Яны и ее правого притока р. Адычи. 
Здесь известна довольно мощная толща (до 700 м) темных глинистых 
и песчанистых сланцев с Arcestes (Proarcestes) verchojawicus K i p a r . ,  
tQUonites (Dawsonites) canadensis W h i t e a v e s  (?), Sirenites cf. hayesi 
S m i t h ,  8. cf. obrucevi В a jar. ,  Halobia zitteli L i n d s t . ,  H. cf. austriaca 
Mo j s., H. suessi M о j s;, H . cf., cordillerana S m i t h ,  и много других 
Halobia. Отсюда же происходят и членики стеблей криноидей, весьма 
сходные с таковыми у Isocrinus californicus C l a r k .

Верхние слои карнийских отложений представлены переслаиванием 
сланцев с песчаниками и содержат: Pseudomonotis {Entomonotis) scuti- 
formis var. typica K i p a r . ,  Halobia zitteli L i n d s t . ,  Posidonia cf. stella 
Ga bb,  Pecten {Eupecten) suzukii Kob. ,  P. (Eupecten) subhiemalis K i p  ar.  
И др.

В Хараулахских горах карнийские отложения распространены по 
западной окраине гор. Они сложены известковисто-глинистыми слан
цами с Pseudomonotis {Entomonotis) scutiformis var. typica K i p a r .  и 
лежащими на них песчанистыми сланцами; с прослоями песчаников 
и линзами известняков с фауной: Trigonodus serianus Par., Pseudomo
notis tas-aryensis Vor. ,  Anodontophom lebtica (Quens t . )  и др.

Этим отложениям по возрасту соответствуют очевидно еще слои 
С Cardirda ovula K i t t l  и Halobia sp. indet. с p. Ланки, а также слои 
C Inoceramus (?) nicolaiewi ( V o r o n e t z )  и Trigonodus keuperinus B e r g ,  
низовьев p. Лены.

В xp. Кулар к карнийским отложениям принадлежит свита пере
межающихся известково-глинистых сланцев и тонкозернистых песча
ников с Pseudomonotis {Entomonotis) scutif ormis var. typica K i p a r .  и 
Halobia ex. gr. superba M o j s .

В бассейне верхнего течения р. Индигирки каршгйские отложения 
представлены темными сланцами с Sirenites obrucevi B a j a r . ,  Halobia 
austriaca Mojs . ,  H. ef. zitteli L i n d s t . ,  Cardmia subtrigona K i p a r . ,  (in 
litt.). C. mdigirkaensis K i p a r .  (in litt.), Worthenia humiliformis P o p o w



и др. Здесь же вазвитьг и отложения с Pseudomonotis (.Entomonotis) 
scutiformis var. typica К i  p a r.

В бассейне p. Колымы, на пространстве, охваченном ее верхним 
течением, распространены пелитовые и алевритовые сланцы с Sireni- 
tes aff. hayesi S m i t h ,  Arcestes (Proarcestes) gaytani ( K l i p s  t.), Clioni- 
tes spiniger P o p o w ,  Halobia zitteli L i n d s  t., H . austriaca Mojs. ,  Pa- 
laeoneilo lunaris В о h m, с члениками стеблей криноидей — Isocrinus sp. 
и др. Мощность не менее 1000 я, но возможно и более. В верховьях, 
р. Балагычан эти отложения совершенно согласно перекрывают средне
триасовые.

Верхние слои карнийских отложений представлены теми же слан
цами, но с прослоями песчаников, а местами известняками. Для них 
характерно обильное содержание Pseudomonotis (Entomonotis) scutifor
mis var. typica K i p a r . ,  вместе с которой часто встречаются Halobia cf. 
superba M о j s., H. zitteli L i n d s t. и другие Halobia. Реже в этих 
слоях встречаются еще: Oxytoma mojsisovicsi T e l l . ,  Pecten (Eupecten) 
subhiemalis K i p a r . ,  Pecten (Entolium) kolymaensis K i p a r .  sp. nov. 
Gryphaea (Gryphaea) afcuataeformis K i p a r . ,  Zeilleria kolymaensis M о i s s., 
Fedaiella kolymica Kipar. sp. nov. Мощность верхнекарнийских слоев 
небольшая, не превышает 80 м. К карнийскому ярусу в бассейне 
р. Колымы принадлежат еще песчаники р. Коркодон с многочислен
ными, но плохо сохранившимися брахиоподами Halorella sp. indet., 
и редкими пластинчатожаберными Pecten (Entolium) cf. obergi 
L u n d g .  и др. Эти песчаники подлежат слоям с Pseudomonotis 
(Entomonotis) scutiformis var. typica K i p a r .

На о-ве Врангеля, на побережье Охотского моря и на р. Юдоме 
в бассейне р. Алдан, карнийский ярус представлен сланцами, содер
жащими ТОЛЬКО Pseudomonotis (Entomonotis) scutiformis var. typica 
K i p a r .

Д о р и й с к и е  отложения в северо-восточной Сибири очень широко 
распространены и имеют громадную мощность, но они охарактеризо
ваны очень однообразной фауной и никаким стратиграфическим под
разделениям не поддаются. Среди фауны резко преобладают пластин
чатожаберные и именно Pseudomonotis группы Ps. (Entomonotis) ochotica 
(Keys.); иногда встречаются брахиоподы и пока совсем неизвестны- 
аммониты. Пластинчатожаберные встречаются обычно целыми ско
плениями, образующими ракушняковые прослои. Литолошчески но- 
рийские отложения представлены песчано-сланцевыми породами, 
часто с богатым содержанием туфогенных пород, но местами они заме
щаются известняками. В последнем случае мощность норийских отло
жений значительно уменьшается. С подлежащими карнийскими осад
ками обычно наблюдается полное согласие в залегании. Например, для 
Сартано-Адычанского междуречья в Верхоянье Т. Н. Спижарский 
(1940 г.) дает следующий разрез верхнего триаса снизу вверх:

1. Молтырканская сланцевая толща (по фауне карнийская)
М ощ ность.....................................• ...............................  600—700 м

2. Дербекинская песчаниково-сланцевая толща с фауной:
Pseudomonotis (Entomonotis) scutiformis var. typica К i- 
p a r., Ps. (Entomonotis) ochotica таг. densislriata Tel l . ,
Pecten (Eupecten) subhiemalis K i p a r .  Мощность ее не
постоянна . . .  ............................................................... от 100 до 2000 „

3. Нельгехинская песчаниковая толща с Pseudomonotis 
(.Entomonotis) ochotica (К е у в.) и с различными ее вариете-
тами. Мощность о к о л о ............................................  1000 ,

В данном разрезе постепенный переход от карнийских к норийским 
отложениям наблюдается не только в литологии, но и в фауне.



Из норийских: отложений других районов Верхоянья кроме Pseudo- 
monotis (Entomonotis) ochotica (К e у s.) — известна следующая фауна: 
Pseudomonotis (Entomonotis) yakutica T e l l . ,  Ps. (Eumorphotis) zitteli
T e l l . ,  Ps. (Claraia) zabaikalica K i p a r . ,  Oxytoma mojsisovicsi T e l l . ,  
Ox. czekanowskii T e l l . ,  Pecten hiemalis T e l l . ,  Lima (Plagiostoma) ussu- 
riensis V o r o n e t z  и др.

Для верховьев р. Колымы П. Н. Кропоткиным и В. Т. Шаталовым 
<1936 г.) дается следующий сводный разрез норийокого яруса.

На карнийских отложениях с Pseudomonotis (Entomonotis) scutiformis 
var. typica K i p a r .  обычно согласно залегают:

1. Пелитовые, алевритовые и туфогенные сланцы, туфы 
порфиритов и туффиты. В этой свите встречаются про
слои известняков и песчаников. Фауна очень одно
образна— Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (Keys. )  
с вариететами, Ps. (Entomonotis) yakutica T e l l ,  и редкие
находки других форм. М ощ ность..................................... от 500 до 1 200 м

2. Пелитовые и алевритовые сланцы и мелкозернистые
песчаники. В нижних горизонтах свиты встречаются 
прослои туфов порфирита, туффитов, туфогенных сланцев 
и известняков, содержащих ту же фауну, что и нижняя 
свита. Местами встречается фауна криноидей (Pentacri- 
nus). Возможно, что верхние горизонты этой свиты при
надлежит уже рэту или низам юры. Мощность . . . .  1800—2 000 м

Местами в данном районе (р. Бояапча, р. Балагычан и др.) наблю
дается залегание норийских отложений на карнийских с неболь
шими перерывами, сопровождающимися развитием базального конгло
мерата.

На р. Бахалче в валунах норийокого конгломерата встречена карний- 
ская фауна: Sirenites irregularis K i p a r . ,  S. yakutensis Ki p a r . ,  Halobia 
cf. superba M о j s.

В известняковых отложениях норийского яруса бассейна р. Колымы 
наряду с Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (Keys.) встречается до
вольно разнообразная фауна. Особенно богатая фауна пластинчатожа
берных известна с р. Омолон: Pseudomonotis (Eumorphotis) zitteli 
Tel l . ,  Oxytoma mojsisovicsi Tel l . ,  Ox. czekanowskii Tel l .  Pecten 
(Eupecten) subhiemalis K i p a r . ,  P. (Entolium) kolymaensis K i p a r .  sp. 
nov., Gryphaea (Gryphaea) arcuataeformis Kiipar .  Gr. (Rygepha) skuld 
В о hm, Gr. (Rygepha) keilhaui Bohm,  Gr. (Rygepha) sibirica V i a l o v  
sp. nov. Gr. (Phygraea) omolonensis K i p a r .  et V i a l o v  sp. nov., ;Pleu- 
rophorus sibiricus K i p a r .  и др., из брахиопод— Omolonella omolonensis 
Mo'i ss. и др.

Широким развитием пользуются норийские отложения и в вер
ховьях р. Индигирки, где они представлены толщей сланцев и песча
ников, местами включающей вулканические туфы. В них содержится 
однообразная фауна Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (Keys. )  с ва
риететами — densistriata Tell . ,  eurhachis Tel l . ,  pachy pleura Tel l . ,  
aequicostata K i p a r . ,  Ps. (Entomonotis) yakutica Tel l . ,  Ps. (Claraia) 
zabaikalica K i p a r . ,  Ps. (Entomonotis) planocostata K i p a r .  (in 
litt.) и др.

Норийские отложения с Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (К e у s.) 
известны еще на о. Котельном, на о. Врангеля, на Чукотском пол-ве 
в районе Чаунской губы, на побережье Охотского моря, в бассейне 
р. Алдан и, наконец, в северо-запада'v- части полива Камчатки (побе
режье Пенженской губы). В последнем районе норийские отложения 
с Ps. (Entomonotis) ochotica (Keys . ) ,  Gonodon. mellingi ( H a u e r ) ,  Oxy-



toma ex gr. inaequivalve Sow. и др. фауной, залегают непосредственно 
на кристаллических породах, имея в основании базальный конгломе
рат до 26 м мощностью.

Отложения рога пока определенно не установлены, но в некоторых 
районах северо-восточной Сшбири пользуется распространением мощ
ная нерасчленимая толща песчаников и сланцев нижнего мезозоя 
(Т +  J) с плохо сохранившимися растительными остатками, по мнению
А. Н. Криштофовича н  В. Д. Принады, рэтского или лейасового воз
раста. Такие отложения известны в бассейнах рек Колымы и Алазеи, 
но больше всего на Чукотском пол-ве. На Чукотском лол-ве, среди 
широко распространенной однообразной песчаниково-сланцевой толщи 
в несколько километров мощностью, в некоторых районах была най
дена флора в виде Podozamites sp. (в районе м. Шмидта), Neocalamites 
ер. и Phoenicopsis вр. типа Ph. angustifolia Н е е г  (в Чаунском 
районе).

Среди этих же нижнемезозойских отложений, недавно, в районе 
ЧаунскоЦ губы, в бассейнах рек Апапельхын и Пыркакай обнаружена 
норийская фауна — Pseudomonotis (Entomonotis)  ochotica (Keys. )  P s\
(Entomonotis) ochotica var. eurhachis Tel l ,  и Ps. (Entomonotis) ydkutica 
Te l l .  Иногда встречаются плохой сохранности Dentalmm и следы пол
зания червей — Thaenidium.

К верхнему триасу условно относят еще мощные немые толщи пес
чаников и сланцев, выходящие на о. Столбовом и на о. Б. Ляховском.

(См. литературу №№ 6, 8, 14, 15, 19, 22, 28, 41,-45, 49—52, 58, 59, 65),

2. Уссурийский край
Триасовые отложения Уссурийского края местами достаточно хо

рошо изучены, но местами лишь в общих чертах. Они представлены 
во всех трех отделах морскими осадками и лишь большая часть кар- 
нийокого яруса выражена в прибрежно-континентальной фации. Наи
более широко , и полно триасовые отложения распространены на юге 
Уссурийского края, чем севернее, тем они встречаются реже и пред
ставлены только осадками верхнего отдела.

В триасовых отложениях Уссурийского края преобладают песча
ники, часто известковистые, и подчиненную роль играют сланцы, кон
гломераты и известняки. Только карнийские отложения верхнего три
аса в районе рудника Тетюхэ в хр. Сихотэ-Алинь известны в фации 
рифовых Известняков. Мощность триасовых осадков в различных 
районах Уссурийского края различна; для Оуйфуно-Майхинского 
района В. 3. Скороходом1 приводятся следующие цифры: нижний 
триас— 1000 м, средний триас — 850 м, верхний триас свыше 2000 м 
(из них только на долю монгугайских угленосных отложений кар- 
нийского яруса 1650 л).

Нижний триас

Разрез нижнего триаса Уссурийского края начинается базальным 
конгломератом, несогласно залегающим на размытой поверхности перм
ских отложений и местами палеозойских гранитов.

1 Стратиграфическая схема В.->3. Скорохода по триасу Уссурийского края 
мне кажется неприемлемой, и в дальнейшем изложении я пользуюсь только факти
ческими его данными.



1. Базальный конгломерат имеет песчаниковый цемент и гальки до 25 см 
в диаметре, состоящие преимущественно из гранитов и известняков 
с палеозойской фауной. В цементе изредка встречается нижнетриасовая 
фауна: Ophiceras (Protophiceras) nicolai D i е n., Grypoceras cf. hexagonale 
D i e n  Anodontophora canalensis (G&t.) Myophoria laevigata (Z i e t.), Gervillia 
exportecta L e p s.

В верхних частях конгломерата, мощность которого очень не
постоянна (от 8 до То м), появляются прослои песчаников, которыми 
сложены вышележащие слои.

2. Микоцерасовые слои. Правильно-слоистые зеленовато-серые или розо- 
вато-коричневатые известковистые, иногда кварцево-полевошпатовые пе
счаники, с прослоями глинистых сланцев и с линзами ракушников. Содер
жат богатейшую фауну аммонитов: Meekoceras boreale Dien. ,  М. subcristatum 
Ki p  а г. (in litt.), Ophiceras (Lytophiceras) cl. sakuntala Dien. ,  Glyptophiceras 
tobisinense K i p a r .  (in litt.), Koninckites timorensis Wann. ,  Proptychites 
hiemalis D i e n ,  Usturia schamarae Dien. ,  Parussuria (?) iwanowi (Dien.)» 
Pseudosageceras sp. indet., Paranorites aff. pulchrus "Waag.,  Gyronites sepa- 
ratfws K i p a r .  (in litt.) и др.; пластинчатожаберных: Pseudomonotis (Ей- 
morphotis) iwanowi Bi t t . ,  Ps. (Sumorphotie) marxtima Ki par . ,  Ps. (Kumar- 
pbotis) multiformis В i t  t., Ps. (Claraia) aurita (Haue r), Ps. (Claraia) stachei 
B i t t ,  Pecten (Velopecten) bittneri Ki p a r . ,  P. (Velopecten) minimus Ki par . ,
P. (Eupecten) ussuricus B i t t .  emend. Ki pa r . ,  P. (Entolium) microtis W i t t . f 
Gervillia exporrecta Leps. ,  G. mytiloides (S c h 1 о t h.), Myophoria laevigata 
(Z i e t.). Myalina schamarae Bi t t . ,  M. putiatinensis Kipar . ,  Anodontophora 
canalensis (Cat.), A. fassaensis fW i s в m.), Trigonodus orientalis B i t t .  и др. 
Встречающиеся в микоцерасовых слоях брахиоподы не столь разно
образны: Terebratula margaritowi B i t t . ,  Ltngula borealis Bi t t . ,  Spinferina 
sp. и др., но представлены целыми скоплениями. Из гастропрд встречен 
только Bellerophon asiaticus W i г t  h.

2. Флемингитовые слои. Зеленовато-серые тонкослоистые песчаники с Fie- 
mingites print dai K i p a r .  (in l i t t . )  и Proptychites latifimbriatus d e  K o d .  

Здесь же встречается масса мелких Nvculidae-Nucula goldfussi А 1Ъ. 
Nucula oviformts Е с k, Palaeoneilo elhptica var. praecursor F r e e h  и др.

4. Субколумбитовые слои. Серия перемежающихся темных тонкослоистых 
песчаников и зеленоватых глинистых сланцев. В нижней части этой 
серии встречается Tropiceltites inopinatus K i p a r .  (in litt.), а из известня
кового прослоя верхней части происходит богатая фауна аммонитов: 
Subcolumbites multiformis K i p a r .  (in litt.), Prosphingites globosus K i p a r .
(in litt.), 1 r. insularis Kipar . ,  (in litt.) Ъ1 egaph\ Ihtes immaturus K i p a r .
(in litt.), Paranannites gracilis K i p a r .  (in litt.). Pseudosageceras simplex 
K i p a r .  (in litt.), Grypoceras ussuriense K i p a r .  (in litt.), Orthoceras subcam
panile K i p a r .  (*n Itt.)  и др. Вместе с приведенными аммонитами встре
чаются многочисленные маленькие Palaeoneilo (?) prynadai Ki p a r , ,  и по 
всей толще субколумбитовых слоев находятся отдельные экземпляры 
Nuculidae-Nucula oviformis Е о k, Palaeoneilo elliptica var. praecursor F r e e h ,  
Leda sp. lov. и скопления Posidonia aff. tenuissima В ohm.

Отсюда же известны растительные остатки — Pleuromeia sternbergii 
Miinet.  и хвощевые типа Neocalamites.

Приведенный разрез нижнетриасовых отложений наиболее полно 
жрослеживается на о-ве Русском и на западном побережье Уссурий
ского залива. Нижние два горизонта распространены, кроме того, на 
•-ве Путятин, в бухте Абрек пролива Стрелок, на восточном берегу 
Уссурийского залива, на р. Встречной, на р. Лянчихэ и на западном 
побережье Амурского залива.

В Суйфуно-Майхинском районе установлен следующий разрез 
нижнего триаса:

1. Горизонт конгломератов и конгломеративных песчаников. Коли
чество галек и их размер в конгломерате убывает кверху и на
оборот увеличивается мощность прослоев песчаников, которыми этот 
горизонт и заканчивается. По всему горизонту встречаются не
большие проел' и и линзы с раковинами пластинчатожаберных
и гастропод. М ощ ность.............................................................................  300 м.

2. Горизонт темных глинистых сланцев и песчаников, в нижней части 
с караваеобразными конкрециями, содержащими нередко аммониты:
Procarnites sp., Tirolites (?) sp.



Отсюда же происходят пластинчатожаберные: Pseudon onotis 
(Claraia) cf. tridentina В i t t .,  Myophoria cf. laeiigata (Zi e t.) и мелкие 
Posidonia sp. indet. Мощность . . . . , ................................................ 700 м

В районе реки и бухты Кангауз на восточном побережье Уссу
рийского залива разрез нижнего триаса представляется в следующем 
виде снизу вверх:

1. Горизонт серых и зеленовато-серых песчаников, глинистых и песчано-гли
нистых сланцев с мелкими неопределимыми остатками пластинчатожабер
ных и аммонитов.

2. Горизонт темносерых, тонкослоистых песчаников с характерными кара
ваеобразными мергелистыми стяжениями.

3. Горизонт черных слабослоистых сланцев богатых остатками трудно 
определимых (из-за плохой сохранности) аммонитов: Ophiceras (?) ptycho- 
des (?) Dien. ,  Cephalopoda типа Xenodiscus, Cephalopoda типа Monophyllites.

Из этого же района известны еще непривязанные к определенным 
горизонтам Pseudosageceras multilobatum N о е 11. и Tropiceltites inopinatus 
K i p a r .  (in litt.). Очевидно последняя форма и была предварительно 
определена М. В. Баярунасом как Cephalopoda типа Monophyllites.

Средний триас

Стратиграфия и фауна среднетриасовых отложений Уссурийского 
края изучены слабо. Выделяются отложения анизийского и ладинского 
ярусов.

А н и  з и й с к  и е отложения установлены на о-ве Русском, на зап. 
побережье Уссурийского залива, в бухте Абрек пролива Стрелок, на 
зап. побережье Амурского залива и в Суйфуно-Майхинском районе.

На Русском о-ве они представлены темными плитняковыми песча
никами и сланцами, непосредственно залегающими на субколумбито- 
вых слоях нижнего триаса. В них содержится фауна: Ussurites sicho- 
ticus D i e n . ,  Ptychites kokeni W i t t . ,  Acrochordiceras sp. indet.

На западном побережье Уссурийского залива, на пол-ве Басаргин 
триасовые отложения, мощностью до 200 м, представлены внизу тем
ными сланцами, постепенно сменяющимися вверх аркозовыми песча
никами. В переходных слоях от сланцев к песчаникам найдена Sturia 
sp., близкая анизийской Sturia japonica Di en .  В глыбе песчаника, не
привязанного к разрезу, найден еще Monophyllites sp.

На восточном берегу бухты Абрек в проливе Стрелок по наблюде
ниям Н. А. Ноздреева на нижнетриасовых отложениях залегает до
вольно мощная (около 350 м) однообразная свита темных тонкослои
стых алевритовых сланцев. Метрах в 50—00 выше основания этой 
свиты встречены многочисленные переполняющие породу Posidonia 
abrekensis K i p a r . ,  Р. sp. nov. и отдельные Ptychites aff. compressus 
Y a b e  et S h i m i z u .  Указанные Posidonia впервые были описаны из 
отложений северо-западного берега бухты Абрек и согласно разрезу, со
ставленному А. Н. Криштофовичем, они происходили из нижнего три
аса— из слоев, подлежащих слоям с Pseudomonotis (Eumorphotis) multi
formis В i 11. Следовательно теперь остается или допустить распростра
нение одних и тех же Posidonia в одинаково массовом количестве как 
в нижнем, так и в среднем триасе бухты Абрек, или допустить пере
вернутое залегание триасовых отложений на северо-западном берегу 
бухты, что является более вероятным.

На присутствие анизийских отложений на западном побережье 
Амурского залива указывают находки Ptychites septentrionalis D i e n .



у устья р. Амба-бира и Hungarites sp. indet на той же реке у пос. За- 
надворовки.

В Суйфуно-Майхинском районе к среднему триасу относятся три 
горизонта (снизу вверх):

1. Горизонт известковистых песчаников с пустотами от Myophoria, с Nuculi- 
dae и изредка с крупными Ussurites sichoticus D i е п. Вверху песчаники 
тонко переслаиваются с глинистыми сланцами.

2. Горизонт аркозовых светлых песчаников внизу с прослоями ракушняков 
с пластинчатожаберными и гастроподами.

3. Горизонт глинистый песчаников и тонкоплитчатых сланцев с Daonella 
moussoni (М е г.), Daonella cf. densisulcata Y a b e  et S h i m i z u ,  Lima (Plagio- 
stoma) subpunctata d’Orb., Pecten (Velopecten) albertii (Goldf . )  и с аммони
тами Sturia sp., Gymno,toceras sp. и др.
Мощность всех трех горизонтов 850 м; в нижнем горизонте содержится 
анизийская фауна, а в верхнем ладинская.

Л а д и н с к я е  отложения кроме Суйфуно-Майхинского района 
(см. выше) распространены южнее по р. Лянчихэ, где в темных песча
нистых сланцах содержится фауна: Daonella kotoi М о j s., Daonella 
sakawana Mo j s . ,  Daonella cf. densisulcata Y a b e  et S h i m i z u ,  Leda 
aff. sulcellata В i 11, Lingula sp.

Присутствие ладинских отложений можно предположить и на за
падном побережье Амурского залива, где в черных сланцах, выходя
щих южнее мыса Угольного была найдена Daonella ex. gr. kotoi M o j s .

Ладинские отложения c Daonella на реках Лянчихэ, Песчанке и 
Почихезе совершенно постепенно сменяются пребрежно-континенталь- 
ными отложениями с монгугайской флорой, относящимися уже 
к верхнему триасу.

Верхний триас
В верхнем триасе Уссурийского края различают карнийские, но- 

рийские и предположительно рэтские отложения.
К а р н и й с к и е  отложения представлены мощной (около 2000 м) 

толщей прибрежно-континентальных осадков с углями и ископаемой 
флорой, или так называемой монгугайской угленосной свитой. Нижняя 
часть монгугайской свиты сложена песчаниками и сланцами с преобла
данием последних, а верхняя состоит главным образом из песчаников и 
конгломератов. Наиболее богатая флора и рабочие пласты углей приуро
чены к верхней части. Руководящими формами среди монгугайской 
флоры являются: Cladophlebis nebbensis ( В г о п gn.)  N a t h . ,  Neocalamites 
carrerei Z ei  11., Taeniopteris stenophylla K r y s h t .  Phoenicopsis angustifolia 
Hr. ,  Podozamites distans P r e s l . ,  Pityophyllum longifolium ( Nat h . )  
M o e l l .

На угленосных отложениях залегают известковистые песчаники 
с морской фауной, причем, например на р. Песчанке этот горизонт 
лежит всего на 10 л выше последних слоев с монгугайской флорой. 
В известковистых печаниках содержится фауна пластинчатожабер
ных: Pseudomonotis (Entomonoiis) scutiformis var. typica K i p a r . ,  Pecten 
(Eupecten) suzukH Kob. ,  Myophoria rotunda A l b .  (?), Pseudomonotis 
(Eumophotis) zitteli T e l l . ,  Oxytoma mojsisovicsi T e l l ,  и др. Мощ
ность— 60 м.

Монгугайские угленосные отложения широко распространены 
в Уссурийском крае. Они известны на реках Лянчихэ и Песчанке, 
в Суйфуно-Майхинском районе, на восточном побережье Уссурийского 
залива, на западном побережье Амурского залива, в верховьях р. Ус
сури и на pv Иман.



Совершенно другая фация карнийских отложений установлена 
в районе рудника Тетюхе в хр. Сихотэ-Алинь. Здесь отдельными раз
розненными массивами выступают светло- и темносерые, местами 
оолитовые, известняки, содержащие целые скопления (банки) Меда- 
lodon cf. complanatus G ii m b., M. ex. gr. triqueter Ж  u 1 f, M. aff. cas- 
sianus H o r n e s  и других Megalodon, достигающих крупных размеров, 
но трудно определимых из-за плохой сохранности. Из других пла
стинчатожаберных здесь встречаются: Gassianella cf. angusta B i t t . ,  
Posidonia subwengensis K i p a r .  (in litt.), Pecten tetyuchensis K i p a r .  
(in litt.), Pecten aff. serraticosta B i t t . ,  Pecten subdivisus B i t t .  и др. 
В изолированной глыбе известняка была найдена еще Halobia dilatata 
K i t t l — форма норийского яруса.

Кроме того, в известняках Тетюхэ нередки находки: колониальных 
кораллов — ThecosmiUa angaraensis М о i s s. (in litt.) ThecosmiUa caes- 
pitosa R e u s s  vax. ussuriensis Moiss .  (in litt.), Isastraea ex gr. austriaca 
F r e e h ,  иногда одиночных — Stylophyllum  (?) sp.; гастропод ■— Fe- 

daiella maritima K i p a r  (in litt.), Hologyra tetyuchensis K i p a r .  
(in litt.), Trachynerita praeculta K i p a r .  (in litt.), Purpuroidea sp. ind.; 
брахиопод— Septaliforia aff. fissicostata (Suess) ,  форамшшфер, извест
ковых губок и водорослей.

Н о р и й с к и е  отложения Уссурийского края представлены пес
чано-сланцевыми осадками, содержащими Pseudomonotis (Entomonotis) 
ochotica (Keys. )  с вариететами, Ps. (Claraia) zabaikalica K i p a r . ,  Ps. 
(Entomonotis) yakutica T e l l . ,  Oxytoma mojsisovicsi T e l l . ,  Pecten sub- 
hiemalis K i p a r .  и др. пластинчатожаберных. Из брахиопод довольно 
часто встречаются Spiriferina sp. indet. В некоторых районах (Посьет- 
ский, Суйфуно-Майхинский) над слоями е Pseudomonotis (Entomonotis) 
ochotica (Keys.)  наблюдается еще один фаунистический горизонт — 
глинистые песчаники, переполненные Lima (Plagiostoma) ussuriensis 
V o r o n e t z ,  вместе с которой изредка встречаются другие пластин
чатожаберные— Oxytoma ex gr. inaequivalve Sow., Pecten sp. МОЩ
НОСТЬ слоев c Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (Keys.)  опреде
ляется в Оуйфуно-Майхинском районе в 150 л, а слоев с Lima (Pla
giostoma) ussuriensis V o r o n e t z  — в 100 M.

Кроме упомянутых районов норийские отложения распространены 
в верховьях р. Уссури и на р. Иман.

Рэтские отложения в пределах Уссурийского края достоверно не 
установлены. К рэт-лейасу Скороходом относится толща аркозовых 
песчаников с прослоями и линзам® мелкогалечных конгломератов, пе
реходящих кверху в песчанистые сланцы с остатками растений, из 
которых упоминаются Neocalamites и Taeniopteris. Эта толща устано
влена в Суйфуно-Майхинском районе, где она залегает над отложе
ниями с Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (Keys. )  и перекрывается 
отложениями с Inoceramus верхнелейасового возраста. Мощность ее 
определяется в 300 м. Условно к триасу относятся еще некоторые не
мые толщи песчаников и сланцев, распространенные в пределах 
Сихотэ-Алиня.

(См. литературу №№ 9, 18, 24, 25, 43, 51а, 72).

3. Удоко-Амуре кая область
О триасе Удско-Амурской области наши познания еще очень 

скудны. Немногочисленные находки триасовой фауны указывают на 
распространение здесь только верхнего триаса, представленного пес-



чано-сланцевыми отложениями. Достоверно известны норийокие от
ложения с Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (Keys.) .  Они устано- 
новлены на Охотском побережье южнее впадения р. Уды (в бухте 
Мамга) и в бассейне р. Уды по рекам Шавли, Симертак, Тастах„ 
Джагдони и др. Бухта Мамга является местонахождением голотипа 
Ps. (Entomonotis) ochotica ( K e y  s.).

Недавно верхнетриасовые отложения обнаружены в бассейнах рек 
Амгуни и Тырмы (левый приток р. Бурей). В бассейне р. Амгуни, 
в ее верхнем течении по р. Мерек распространена песчано-сланцевая 
толща с базальным конгломератом в основании. Примерно в 50 м 
выше конгломерата в серых и почти черных тонкозернистых спрессо
ванных песчаниках Н. П. Саврасовым найдены многочисленные 
сильно сдавленные ядра Pseudomonotis (Entomonotis) scutiformis var. 
typica К i p a г. и в меньшем количестве Pseudomonotis (Entomonotis) 
cf. yakutica Tel l . ,  что указывает на верхнекарнийский или нижне- 
норийский возраст отложений. В бассейне р. Тырмы в Бутырском 
районе, по данным А. Ф. Атаманчука, распространена песчано-конгло- 
мератовая свита, содержащая Halorella cf. pedata ( B r o n n ) ,  H, cf. am- 
phitoma ( B r o n n )  и Spiriferina sp.

Эта свита, достигающая 600 м мощности, залегает на размытой 
поверхности гранитов, гранито-гнейсов и метаморфических пород, и 
перекрывается свитой песчаников юрского возраста. Та же самая 
фауна брахиопод в аналогичных породах впервые была найдена в сред
нем течении р. Тырмы Г. Ф. Крашенинниковым.

Содержание Halorella в отложениях р. Тырмы указывает на верхне
триасовый их возраст; по аналогии с Колымой эти отложения должны 
быть скорее верхнекарнийскими.

Условно к триасу Л. И. Красный относит черные глинистые сланцы 
с неопределимыми остатками пластинчатожаберных, распространенные 
на юге Шантарских островов.

Также условно Г. П. Волоровичем выделены верхнетриасовые отло
жения в верховьях р. Селемджи.

Присутствие верхнего триаса на Нижнем Амуре у дер. Киселевки, 
указанное И. Г. Козловым, не подтвердилось. Фауна, доставленная 
позже, несомненно из того же местонахождения, Н. П. Саврасовым и 
М. Ф. Шестопаловым, после тщательного ее изучения оказалась нижне- 
лейасовой. Отмеченное В. 3. Скороходом наличие отложений с Pseudo
monotis (Entomonotis) ochotica (Key  s.) в Благовещенском районе 
остается под вопросом, поскольку имеющийся отсюда единственный 
отпечаток раковины оказался совершенно неопределимым.

Верхнетриасовые отложения Удско-Амурской области лигологиче- 
ски и фаунистичеоки составляют одно целое с верхнетриасовыми от
ложениями как северо-восточной Сибири, так и Уссурийского края.

(См. литературу №№ 11, 43, 51 а).

4. Забайкалье
Триасовые отложения известны в пределах центрального и вос

точного Забайкалья; они принадлежат почти исключительно верхнему 
отделу и лишь в одном районе предположительно выделен нижний 
триас.

Триас Забайкалья представлен песчано-сланцевыми, местами сильно 
метаморфизоваиными осадками, сходными как с палеозойскими, так 
и с морскими юрскими отложениями данной области. Фауна среда



триасовых толщ встречается довольно часто, но очень однообразна и 
плохой сохранности.

Нижний триас
К нижнему триасу предположительно относится мощная толща 

{до 2,5 км) переслаивающихся аркозовых песчаников и глинистых 
сланцев, распространенная в верхней части бассейна р. Унды. Эта 
толща залегает на размытой поверхности палеозойских сланцев, из
вестняков и мраморов, прорванных гранитами. В основании ее лежит 
конгломерат, 'состоящий из мелких галек (1-2 см диаметром) квар
цита, гнейса, гранита и метаморфических сланцев. Цемент конгломе
рата — плотный кварцево-полевошпатовый песчаник. В грубозерни
стых аркозовых песчаниках у самого основания толщи найдена фауна 
пластинчатожаберных — Myophoria cf. laevigata (Ziet . ) ,  Plicatula вр., 
Pecten sp. и брахиопоД — Terebratula sp. и Bhynchonella sp.

Такая фауна не может служить бесспорным доказательством ниж
нетриасового возраста включающих ее отложений, тем более, что Myo
phoria laevigata (Z i е t.) в последнее время найдена даже в лейасе 
(р. р. Лена и Анабар).

Имеющееся в литературе указание на присутствие в этой фауне 
Pseudomonotis подрода Claraia не подтвердилось.

Верхний триас
Верхнетриасовые отложения Забайкалья представлены песчани

ками и сланцами с подчиненными им конгломератами и редко с про
слоями (до 5 м мощности) известняков. По фауне выделяются верхне- 
карнййские и норийские отложения.

Карнийские отложения установлены только на водоразделе рек Ага 
и Ингоды. Здесь в верхней части мощной (до 2000 л) песчано-сланце
вой толщи содержится Pseudomonotis (Entomonotis) scutiformis var. ty- 
pica E i p a r .  и отдельные экземпляры Pseudomonotis (Entomonotis) ex. 
gr. ochotica (Keys.).  По аналогии с северо-восточной Сибирью и Уссу
рийским краем верхняя часть толщи с упомянутой фауной относится 
к верхам карнийского яруса.

Норийские отложения содержат многочисленную по особям, но со
вершенно однообразную фауну пластинчатожаберных, а именно: 
Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (Keys. )  с вариететами, Ps. 
(Entomonotis) yakutica Tel l . ,  Ps. (Claraia) zabwihalica K i p a r .  и редко 
Другие формы как-то: Oxytoma cf. mojsisovicsi Tel l . ,  Palaeoneilo aff. 
peneckei В i 11. и Pecten sp. lindet. Фауна встречается обычно скопле
ниями, переполняя отдельные прослои и иногда образуя настоящие 
ракушники. Такой однообразный состав фауны никак не позволяет 
расчленить толщу норийских отложений, достигающую в некоторых 
районах 2000—3000 м мощности.

Норийские отложения пользуются распространением на левобе
режье р. Шилви между городами Сретенском и Нерчинском (реки Кур
лыча, Куэнга), на водоразделе рек Аги и Ингоды и в бассейне р. Туры. 
Нормальное взаимоотношение триаса с юрой наблюдается только в бас
сейне р. Куэнш, где на размытой поверхности норийских отложений 
залегает несогласно базальный юрский конгломерат с верхнетриасовой 
фауной в гальках. К северо-востоку от г. Сретенока триасовые отло
жения выделены условно.

(См. литературу №№ 43, 53, 56, 57, 60).



5. Сибирская платформа и Таймыр
Огромные пространства Сибирской платформы — весь Тунгусский 

бассейн, часть бассейна р. Хатанги и р. Анабара, а также западная 
часть Таймыра—•заняты отложениями так называемой тунгусской 
свиты или тунгусской серии.

Последняя представляет собой мощную толщу в основном конти
нентальных угленосных образований, залегающих трансгрессивно на 
морских осадках нижнего и среднего палеозоя.

По возрасту эта толща, согласно последним данным, относится 
к перми и триасу, и в Тунгусском бассейне на основании, главным 
образом, ископаемой флоры, подразделяется (О. Л. Эйнор, Н. А. Шве
довым и др.) на 8 свит, из которых две верхние — корвунчанская 
и лавово-туфовая принадлежат триасу.

Для настоящего очерка нам наиболее интересна фаунистически 
охарактеризованная корвунчанская свита, выделенная Л. М. Шорохо- 
вым. В последнее время для ее низов доказан нижнетриасовый воз
раст.

Корвунчанская свита чрезвычайно широко распространена в бас
сейне р. Н. Тунгуски и, повидимому, во всем Тунгусском бассейне 
в целом. Она представлена переслаивающимися в различных соотно
шениях нормальными осадочными породами с туффитами и туфобрек- 
чиями. Ореди осадочных пород преобладают мелкозернистые зелено
серые, часто косослоистые, песчаники: им подчинены плотные серые 
и зеленовато-серые аргиллиты и глинистые сланцы. Песчаники и 
аргиллиты нередко бывают сильно известковистыми. В области раз
вития корвунчанекой свиты встречаются выходы сапропелевых и гу
мусовых углей.

Наиболее богата корвунчанская свита растительными остатками, 
вместе с которыми встречается и пресноводная фауна.

По заключению В. Д. Принада, корвунчанская флора, состоящая 
преимущественно из новых видов, является промежуточным звеном 
между типичной пермской флорой и мезозойскими флорами Анга- 
риды. При решении вопроса об ее возрасте важно присутствие Taeniop- 
teris ensis (Old.) Ze i l l . ,  Ctenopteris angustiloba P r y n .  и представите
лей родов Cladophlebis, Coniopteris и Lobatannularia, а также отсутствие 
кордаитов и хвощевых типа Phylloteca.

Фауна корвунчанекой свиты представлена остериями — Estheria 
gutta L u tk . ,  Е. aequale Lut k . ,  E. subcircularis T c h e r n . ,  E . tungussen- 
sis L u t k .  и др., остракодами, гастролодами, рыбами — Evenkia eunotop- 
tera B e r g ,  Arctosomus sibiricus B e r g ,  Tungusickthys acentrophoroides 
B e r g ,  Tungusickthys derjugini В e r  g и единственным представителем 
амфибий — Tungussogyrinus bergi E f r e m o v  gen. et sp. nov. Мощность 
свиты точно не установлена; в некоторых местах исчисляется до 
600—650 л.

За триасовый возраст этой свиты говорит фауна эстерий, остракод 
и рыб. По эстериям она может быть сопоставлена с ветлужским яру
сом Русской платформы и с мальцевской свитой Кузнецкого бассейна. 
Только упомянутая амфибия из корвунчанекой свиты по мнению 
И. А. Ефремова, является скорее пермской.

Корвунчанская овита залегает в одних местах согласно на верхней 
свите перми, в других местах с размывом на различных ее свитах. 
Перекрывается она лавово-туфовой толщей, являющейся наиболее вы
соким членом тунгусской оерии пород.



В бассейне р. Хеты (приток р. Хатанги) среди отложений тунгус
ской серии исследователями последних лет также выделены осадки 
триасового возраста. Здесь на продуктивных отложениях перми зале
гает туфовая толща, в составе которой преобладают различные туфы 
и туффиты и существенную роль играют лавовые покровы. В этой 
толще осадочные породы, представленные аркозовыми песчаниками, 
глинистыми и углистыми сланцами, образуют пласты, по мощности 
не превосходящие 5—7 м. В последних содержатся пропластки 
в 3—5 см мощностью гумусово-сапропелевого вещества и растительные 
остатки, приуроченные к нижней и средней частям толщи.

Растительные остатки, по мнению В. Д. Принады, сходны с тако
выми из корвунчанской свиты р. Н. Тунгуски. Мощность туфовой 
толщи условно определяется в 350 м (границы ее точно не установ
лены). Над ней залегает туфо-лавовая толща, в которой найдены 
остатки древесины, отнесенной Ярмоленко к роду Cupressinoxylon, ха
рактерному для мезозоя и известному с триаса.

В бассейне р. Анабар среди продуктивных отложений тунгусской 
серии различаются, по споровому составу углей, осадки триасовой си
стемы, сопоставляемые отчасти с корвунчанской свитой р. Н. Тун
гуски, и осадки пермской системы.

(См. литературу №№ 39, 43, 70),

6. Кузнецкий бассейн
В Кузнецком бассейне к триасу относится выделенная в 1934 г.

В. И. Яворским мальцевская свита, нижнетриасовый возраст которой 
доказан в самое последнее время исследованиями Г. П. Радченко. Ра
нее Б. И. Чернышев высказал мнение о верхнетриасовом возрасте этих 
отложений на основании находки Estheria minuta aut. ? ( Т с hern . ) ;  
того же мнения придерживается и М. Ф. Нейбург, впервые изучившая 
их стратиграфию. Поскольку, однако, в литературе нет ясного предста
вления о границах вида Estheria minuta G o l d f u s s ,  а при широком 
понимании данного вида его распространение оказывается весь триас, 
и поскольку видовое название Е. minuta, описанной Б. И. Черныше
вым из Кузнецкого бассейна, сопровождается знаком вопроса, то дока
зательства в пользу нижнего триаса, приводимые Г. П. Радченко, не
сомненно являются более убедительными.

Мальцевская свита распространена в пределах центральной части 
Кузнецкого бассейна; наиболее полные ее разрезы известны по пра
вому берегу р. Томи на Бабьем Камне (в 10 км ниже д. Георгиевки), 
по левому берегу р. Средней Терси против пос. Мутной, и по правому 
берегу Средней Терси выше и ниже Змеинки, находящейся в 23 км 
от устья реки. Стратиграфия мальцевской свиты очень детально изучена 
Г. II. Радченко и В. Т. Белоусовой, но для настоящего очерка мы огра
ничимся приведением лишь более общих их данных.

Мальцевская свита сложена пресноводными осадками, образовав
шимися, по мнению этих авторов, в прибрежно-дельтовых условиях. 
Она залегает на различных горизонтах ерунаковской свиты верх
ней перми, однако стратиграфический перерыв, связанный с этим раз
мывом, сравнительно незначителен.

По литологическим признакам эта свита подразделяется на три 
горизонта.

К этим горизонтам приурочены свои комплексы фауны и флоры, 
которые, однако, содержат близкие и даже общие виды. Так, напри



мер, Cladophlebis augusta (H еег) и Elatocladus sibirica С h а с h 1. из 
растений и Darwinula curvidorsalis М a n d. (in litt.) из остракод прохо
дят почти через весь разрез овиты. Все это дает основание Г. П. Рад
ченко считать мальцевскую свиту одной биостратиграЛической зо
ной— зона Elatocladus и Darwinula curvidorsalis Mand .  (in ldtt.).

В то же время произведенный им анализ вертикального распро
странения отдельных видов позволил разбить всю триасовую толщу 
Кузнецкого бассейна на 4 биостратиграфические субзоны, в своих гра
ницах почти совпадающие с границами литостратиграфических гори
зонтов.

Нижний литологический горизонт представлен нормальными оса
дочными породами, преимущественно алевролитовой группы. Харак
терно наличие прослоев и послойно расположенных конкреций гли
нистых известняков. Границы этого горизонта, имеющего от 20 до 
40 м мощности, совпадают с границами I субзоны — Araucarites и 
Darwinula detonsa M a n d .  (in litt.). Руководящими формами этой суб
зоны из растений служат: Cladophlebis рудтеа N е u b., ScMzoneura 
angaridensis R a d с z., Thinnfeldia cladophleboides P r y n . ,  Araucarites to- 
miensis N e n b.; из остракод — Darwinula detonsa M a n d .  (in litt.), 
Darwinula fragilis S c h n e i d e r  (in litt.), Darwinula adleri M a n d .  (in 
litt.); из эстерий — Estheria auquale L u t k .  и Estheria tungussensis 
L u t k .  -

Для этой субзоны характерно еще присутствие своеобразных круп
ных пластинчатожаберных, близких к представителям верхнеперм
ского кузнецкого рода Ellipsoconcha S о 1 п с.

Средний горизонт мальцевской свиты сложен туфогенными (тахи- 
литовыми) породами темной зеленоватой окраски со скорлуповатой 
отдельностью и с многочисленными включениями цеолитов и кальцита. 
Им подчинены породы нормального осадочного состава и пластовые 
залежи базальтов. Примерно нижней половине (от 110 до 200 м мощ
ности) этого горизонта соответствует II субзона — Glossozamites и Dar
winula minuta Mand .  (in litt.), характеризующаяся следующими фор
мами: из растений — Dicroidium obtusifolium Radcz . ,  Glossozamites 
kryschtofovichii Radcz . ,  Elatocladus linearis P r y n . ;  из остракод — 
Darwinula minuta Mand .  (in litt.), D. oviformis Mand .  (in litt.) и D. 
spicula Man d .  (in litt.); из эстерий — Estheria tomiensis T c h e r n .  
К этой же субзоне приурочено 5 гастроподовых горизонтов. Среди 
гастропод К. А. Ревуновой определена Omphaloptycha lutkewitschi Rew. 
С предыдущей субзоной вторая связывается несколькими общими фор
мами ископаемых растений, а именно: Cladophlebis tersiensis P r y n . ,  
Sphenobaierina matutina Radcz . ,  Tersiella oblanceolata R a d c z .  и др. 
В верхах ее начинает встречаться Darwinula, laciniosa Man d .  (in litt.), 
которая проходит вплоть до IV субзоны.

Верхней, меньшей части (мощностью от 80 до 150 ж) туфогенного 
горизонта соответствует III субзона — Elatocladus cilmdrica P r y n .  и 
Darwimda oblongovata Mand.  (in litt.). Верхняя граница этой субзоны 
проходит несколько ниже границы горизонта.

Для III субзоны характерны из растений — Voltzia heterophylla 
B r o n g n .  и Elatocladus cilindrica P r y n . ,  из остракод — Darwinula 
oblongovata Mand .  (in litt.) и D. elongwtissima Mand.  (in litt.). В верх
ней части этой субзоны проходит еще один гастроподовый горизонт.

Верхний горизонт мальцевской свиты, неполной мощности в 100 м, 
сложен снова нормальными осадочными породами (от аргиллитов 
внизу до песчаников вверху его), отличающимися от пород нижнего 
горизонта слабой карбонатностью или отсутствием ее. С этим горизон-



ТОМ совпадает IV субзона — Lutuginia и Darwinula radczenkoi М and.  
(in litt.). Растительные остатки здесь довольно редки, и совсем отсут
ствуют гастроподы.

К этой субзоне приурочен следующий комплекс форм: из расте
ний — Thinnfeldia altaica Р г у п. и Lutuginia furcata Р г у n. ; из остра- 
КОД — Darwinula radczenkoi М a n d. (in litt.) и D. globosa (D uff); из 
эстерий— Estheria subcircularis T c h e r n , ,E.  minuta aut ? ( T c h e r n . ) ;  
ИЗ других брахиопоД — Leaia relicta T c h e r n .  и Pracleaia triasiana 
T c h e r n .

В нижней части IV субзоны были найдены насекомые — Ademosy- 
noides asiaticus Mar t . ,  Tomia costalis Ma r t ,  и др.

Мощность всей мальцевской свиты, включая и мощность базаль
тов, колеблется от 260 до 590 м, причем отмечается следующая зако
номерность: мощность каждого горизонта и свиты в целом непрерывно 
возрастает в направлении с запада на восток т. е. от центра бассейна 
к его периферии в сторону Кузнецкого Алатау. В этом же направле
нии происходит постепенное изменение литологического оостава, выра
жающееся в обогащении песчаным материалом.

Доказательства, приведенные Г. П. Радченко в пользу нижнетриа
сового возраста мальцевской свиты, сводятся в основном к следую
щему:

1. Среди эстерий имеются виды, встречающиеся в ветлужском 
ярусе Русской платформы (Estheria aequale L u t k . )  и в корвунчанской 
свите бассейна р. Н. Тунгуски (Е. aequale Lu t k . ,  Е. subcircularis 
T c h e r n . ,  и Е. tungussensis Lut k . ) .  Как известно, корвунчанская 
свита, в свою очередь, овязана общими видами эстерий (Е. auquale 
L u t k .  и Е. gutta L u t k . )  с ветлужским ярусом Русской плат
формы.

2. Среди растительных остатков нижнего и среднего горизонтов 
свиты встречается Tersiella oblanceolata R a d с z., которая недавно обна
ружена М. И. Брик и в мадыгенской свите Ферганы. Возраст послед
ней установлен по содержанию в ней Pleuromeia oculina (Blank. )  Ро- 
t о n i ё — руководящей формы нижнего триаса.

Прошв более молодого возраста мальцевской свиты говорит нали
чие в составе ее флоры представителей родов Ldbatannularia, Bhipidop- 
sis и Noeggerathiopsis, более типичных для верхнепермских, чем для 
мезозойских отложений. Также и среди остракод наблюдаются формы, 
близкие еще к верхнепермским, например к Darwinila stelmachowi 
(Sp i  j.) и к D.inornata Мс’Соу.  Наконец, отмечается сходство, а в от
дельных случаях и тождество, гастропод мальцевской свиты с гастро- 
подами татарского яруса Русской платформы (например, Omphaloptycha 
lutkewitschi Eew.).

Приведенные обоснования нижнетриасового возраста мальцевской 
свиты Г. П. Радченко еще не опубликованы. Необходимо отметить, 
что до последнего времени по вопросу о возрасте данной свиты велись 
ожесточенные споры. Некоторые исследователи (В. А. Хахлов и др.) 
‘Вообще отрицали ее триасовый возраст.

(См. литературу №№ 40, 43, 61, 63).

7. Памиро-Дарвазская горная система
В Памиро-Дарвазской горной системе триасовые отложения поль

зуются широким. распространением и представлены как морскими, 
так и континентальными фациями. Отложения морского триаса при



урочены к центральной, восточной и юго-восточной частям Памира и._ 
кроме того, известны в юго-западном Дарвазе.

Нижний триас

В пределах Памира нижний триас с морской фауной установлен, 
на западном окончании М.узкольского хребта в районе перевала Кара- 
Булав и оз. Джилга-куль. Здесь на высоте около 5000' м на палеозой
ских отложениях с резким угловым несогласием, по данным 
П. П. Чуенко, залегают (снизу вверх):

1. Базальный конгломерат, мощностью ............................................ 1,5 — 2 л*
2. Серые крупнозернистые песчаники...................................................  8 л*
3. Среди осыпей, прикрывающих коренные обнажения, встречены 

тонкоплитчатые листоватые песчанистые известняки: в нижних 
горизонтах их встречена многочисленная фауна нижнего триа
са— Pseudomonotis (Claraia) siachei B i t t .  Ps. (Claraia) cf. tnden- 
tina Bi t t .  Ps. (Claraia) cf. griesbachi B i t t .  и несколько экземп
ляров Ps. sp. indet., по радиальной ребристости напоминающих пред
ставителей этого рода из верхнего триаса.
Выше горизонта с фауной, повидимому, проходит горизонт туфо
генной п о р о д ы ....................................................................................  . 20 л«
Выше идет толща известняков и мергелей около.............................. 20Э м
мощностью, перекрывающаяся континентальными отложениями 
рэта.

На Памире нижнетриасовая фауна обнаружена еще в гальках 
базального конгломерата верхнего триаса, распространенного в Мур- 
габском районе. Фауна заключена в оолитовых известняках и пред
ставлена пластинчатожаберными — Pseudomonotis (Eumorphotis) ex gr. 
venetiana ( H a u e r ) ,  Pecten (Velopecten) albertii Goldf . ,  Anodontophora' 
canadensis (Cat .)  и мелкими гастроподами— Worthenia sp. и др.

В Дарвазе, на верхнепермской, так называемой кафтармольской, 
свите залегают светлосерые и темносерые, преимущественно плитча
тые известняки мощностью до 150 м. Не так давно, эти известняки 
были отнесены мною к нижнему триасу на основании предварительного 
определения содержащихся в них пластинчатожаберных, очень сход
ных с Pseudomonotis, ранее уже известными из нижнего триаса Дар- 
ваза. Однако позже, при более тщательной обработке пластинчатожа
берных, обнаружилось их не меньшее сходство и с некоторыми перм
скими представителями этой группы. Возникшее сомнение было раз
решено шлифами, приготовленными из тех же образцов породы и со
держащими микрофауну и мшанки, более определенно указывающие 
на пермский возраст (определения М. И. Сосниной и В. П. Нехоро- 
шева). Над этими известняками залегают отложения нижнего триаса 
до 600 м мощностью. Они представлены красными и фиолетовыми 
песчаниками и мелкогалечными конгломератами с прослоями извест
няков. В песчаниках обнаружен прослой в 1—1,5 м мощностью, пере
полненный ядрами пластинчатожаберных Pseudomonotis (Eumorphotis} 
ielleri Bi t t . ,  Ps. (Eumorphotis) hinnitidea B i t t . ,  Ps. (Eumorphotis}. 
tenuistriata B i t t . ,  Myophoria laevigata (Z i e t.), Anodontophora cf. fas- 
saensis (W i s s m.) Здесь же найдены аммониты Meekoceras sp. и гастро- 
ЖОДЫ — Naticella sp. и Worthenia sp.

" Средний триас

Отложения среднего триаса установлены недавно П. Д. Виногра
довым на Восточном Памире. Они входят в мощную однообразную*



толщу известняков, выступающих на южном побережье оз. Ранг-куль. 
В верхних частях этой толщи, в горизонте массивных серых обломоч
ных известняков, найдена фауна: Monophyllites с£. sphaerophyllus 
(Ha ue r ) ,  Sageceras sp. indet., Leiophyllites (?) aff. L. pitamaha Dien. ,  
Pecten (Entolium) sp. indet., гастроподы и брахиоподы, указывающая 
на среднетриасовый возраст (скорее ашзийский ярус).

В самой нижней части толщи проходят прослои оолитовых извест
няков, совершенно аналогичных оолитовым известнякам с нижнетриа
совой фауной, обнаруженным в виде галек в базальном верхнетриа
совом конгломерате Мургабского района.

Верхний триас

Верхнетриасовые отложения широко распространены на Памире и 
в Южном Дарвазе. Они представлены преимущественно континенталь
ными осадками, но в юго-восточном и восточном Памире развиты и 
морские отложения верхнего триаса. Общая стратиграфическая схема 
их рисуется в следующем виде (снизу вверх):

а) И з в е с т н я к о в а я  свита, по возрасту карнийский и низы 
норийского яруса. Она состоит из светло- и темносерых слоистых, ме
стами окремненных известняков с прослоями кремнистых сланцев. 
В нижних частях свиты встречается карнийская фауна — Halobia cf. 
cassiana Mojs .  emend. K r u m b . ,  H. cf. austriaca Mojs. ,  H. pamirensis 
К i p a r. sp. nov. и др. представители этого же рода. В верхах овиты 
появляются норийские формы — Halobia salinarum В г о n n, Н. aff. 
lineata Mi i ns t .  и др.

Эта свита залегает трансгрессивно (в Мургабском районе базаль
ным конгломератом с нижнетриасовой фауной в гальках) на различ
ных горизонтах пермских отложений. Мощность ее изменчива — от 
20 до 220 м .

б) С л а н ц е в о - п е с ч а н и к о в а я  свита, по возрасту соответ
ствующая норийскому и рэтокому ярусам. Она сложена черными и зе
леноватыми глинистыми сланцами, переслаивающимися с темными 
мелкозернистыми песчаниками. В нижней ее части на восточном и 
юго-восточном Памире проходят прослои известняков, содержащие но- 
рийскую фауну пластинчатожаберных — Halobia salinarum, B r o n n ,  
Н. ex gr. norica Mojs. ,  Monotis salinaria B r o n n  и брахиолод — 
Halorella pamirensis Moiss . ,  H. stoliczkai S u e s s ,  H. schindyensis 
M о i s s. и др.

В верхней части сланцево-песчаниковой свиты в Кызыл-рабатском 
районе проходит прослой детритусового известняка с брахиоподами— 
Rhaetmd pamirensis Moiss. ,  Zeilleria kysylrabatensis Moi  ss., Spiriferina 
akdjilgaensis Moiss. .  По мнению А. О. Моисеева, все эти новые виды 
являются близкими к рэтским формам.

В соответствующих отложениях Центрального Памира и Южного 
Дарваза встречается богатая ископаемая флора кейпер-рэтского воз
раста. В флоре преобладают цикадофиты: многими видами предста
влены роды Pterophyllum и Nilssowia, есть Otozamites, Zamites и другие. 
Часто встречаются тениоптериды — Т. tenuinervis B r a u n s  и  др. 
Хвощи представлены одним видом Equisetites arenaceus J  а е g., кото
рый в некоторых слоях является доминирующей формой. Папорот
ники встречаются редко; из них известны — Clathropteris meniscioides 
B r o n g n . ,  представители рода Dictyophyllum, Danaeopsis, Cladophlebis; 
хвойные также редки.

Мощность сланцево-песчаниковой свиты достигает до 2—2,5 км.
чт



Сланцево-песчаниковая толща в Южном Дарвазе и в Центральном 
Памире, без видимых угловых несогласий, постепенно сменяется 
пестроцветной толщей глинистых и песчанистых сланцев (условно 
относимых к лейас-доггеру), в свою очередь переходящих в мощную 
толщу верХнеюрских известняков.

На восточном и юго-восточном Па-мире контакт сланцево-песчанико
вой толщи с вышележащими юрскими отложениями местами тектони
ческий, а местами трансгрессивный. Совершенно иная картина наблю
дается только в Кызыл-рабатском районе, где над ними залегают от
ложения, повидимому, еще рэтското возраста, представленные другой 
фацией — известняками с Megalodon.

Эти своеобразные, триасовые отложения входят в состав массива 
Ак-таш (верховье р. Ак-су).

Известняковый массив Ак-таш, согласно последним исследованиям 
П. Д. Виноградова, сложен отложениями верхнего триаса и келловея. 
Над сланцами с прослоями известняков, содержащих норийскую 
фауну (Halorella stoliczhai S u е s s, H. pamirensis M о i s s., Monotis sali- 
naria Br o un )  лежат массивные известняки Ак-талпа с многочислен
ными крупными Megalodon, трудно извлекаемыми из породы. Над 
■этими известняками залегают грубослоистые обломочно-детритусовые, 
иногда конгломератов1идные известняки, содержащие разнообразную 
фауну: водоросли, кораллы, фораминиферы, пластинчатожаберные, 
•брахиоподы и гастроподы.

Предварительное определение пластинчатожаберных и гастропод, 
представленных сплошь новыми видами, показывает, что массивные 
известняки Ак-таша с Megalodon могут быть рэтского возраста, а 
фауна грубослоистых известняков определенно приближается к кар- 
нийской. Таким образом в настоящее время палеонтологические дан
ные не увязываются со стратиграфическими наблюдениями, и по
этому вопрос о точном возрасте триасовой части Ак-ташских известня
ков или об условиях их залегания остается открытым.

Кроме заведомо триасовых отложений, в пределах Памиро-Дарваз- 
ской горной системы развиты еще отложения нерасчлененных пермо- 
триаса и триаса, лишенные органических остатков, но по своему стра
тиграфическому положению соответствующие именно этому возрасту.

К пермо-триасу в юго-западном Памире и юго-восточном Дарвазе 
относится мощная (до 1500 м )  вулканогенная серия пород — эффузи- 
вов, туфов, песчаников и конгломератов, которая перекрывается 
пестроцветной толщей (до 1000 л) мергелей, песчаников и известняков 
нерасчлененного триаса.

Пёстроцветная толща в основании имеет конгломераты и  вверху 
постепенно согласно переходит в сланцево-песчаниковую свиту кей- 
лер-рэтского возраста.

В западной части Заалайского хребта известны нерасчлененные 
отложения триаса и низшей юры— так называемая мынтекинская 
■свита. Эти отложения залегают на размытой поверхности нижнеперм
ских известняков и представлены следующим разрезом (снизу вверх):

1. Розовые и светлосерые конгломераты, зелевые и фиолетовые пе
счаники, мощностью около..........................................................................  200 м

На их размытой поверхности залегают 
2. Красно-фиолетовые конгломераты мощностью......................................... 60 я
3. Мощная (до 8С0 л/) пестрая толща полимиктовых песчаников, туфов, 

мелкогалечных конгломератов, е прослоями основных и кислых эф- 
фузивов и редко черных углистых сланцев; в последних на леднике 
Коман-су найдены растительные остатки — Podozamites lanceolatus 
(L. et H.) В г а и п. рэт-лейасового возраста.



В западной же части Заалайского хребта имеют распространение 
и нерасчлененные отложения пермо-триаса, представленные свитой 
туфов, конгломератов, песчаников с пачками известняков и кислыми 
эффузивами.

(См. литературу №№ 2, 16, 17, 23, 46, 47, 66 -68).

8. Алайская горная система
В пределах Алайской горной системы установлены отложения 

нижнего и верхнего триаса, представленные осадками континенталь
ных фаций.

Нижний триас известен только в Фергане, в районе Шурабского 
каменноугольного месторождения, расположенного в северных пред
горьях Туркестанского хребта, близ г. Исфара. Здесь к триасу отно
сится так называемая мадыгенская свита, разрез которой предстань 
ляется в следующем виде:

1. Глины, внизу углистые и с пластом угля небольшой мощности.
2. Конгломераты, в средней части которых проходит глинистый про

слой с обугленными растительными остатками.
3. Глинистые и песчано-глинистые сланцы с растительными остатка

ми, отпечатками насекомых, ракообразных и чешуй рыб.
4. Красноватые глины, переслаивающиеся с песчаниками и заканчи

вающиеся конгломератом. Общая мощность отложений около . . . .  125 м

Из глинистых сланцев, залегающих в 47—48 м выше основания 
толщи, М. И. Брик определена нижнетриасовая флора: Pleuromeia оси- 
lina (В 1 а и с k.) Р о t о п д ё, Gigantopteris ferganensis B r i c k ,  Taeniopteris 
spathulata M с. С 1 e 11. и др. Нижнетриасовые отложения Ферганы несо
гласно залегают на девонских известняках и также несогласно пере
крываются юрскими отложениями.

Верхний триас Алайской системы представлен глинисто-песчани- 
ково-конгломератовыми отложениями. Эти отложения установлены на. 
южном склоне Гиссарского хребта и в северных предгорьях Турке
станского хребта.

На южном склоне Гиссарского хребта спорадически распростра
нена сильно изменчивая по мощности, так называемая ташкутанская 
угленосная свита. Она состоит из чередующихся линзовидно залегаю
щих слоев мелко- и ореднезернистых песчаников, глин, песчанистых, 
глинистых и углистых сланцев и углей. К ней приурочена рэтская
флора — Clathropteris obovatd О i s h i, Thaumathopteris hissarica B r i c k ,  
Cladophlebis distans ( Н е е r), Otozamites cf. latior S a p o r t a  и др.

Ташкутанская свита трансгрессивно и с угловым несогласием зале
гает на палеозойских и пермо-триасовых (?) отложениях, перекрываясь. 
сверху континентальными отложениями юры. О. И. Левицкий счи
тает, что перед отложением юрской песчано-конгломератовой толщи, 
ташкутанская свита подверглась частичному размыву, чем и объяс
няется .спорадичность ее распространения и сильно изменчивая мощ
ность.

В горах Байсун-тау и Кугитанг-тау верхнетриасовая песчанико
глинистая толща имеет небольшую мощность и спорадическое распро
странение. В ней встречены, по определению М. И. Брик, следующие 
формы: Marattiopsis hoerensis (S е h д m р е г) Н al 1 е, Phlebopteris polypo- 
dioides В г о n g n., Clathropteris obovata 6 i s h i, Hausmannia cf. ussuriensis 
K r y s h t . ,  Dictyophullumsp., Cladophlebis cf. concinna ( P r e s l )  Du-Toi t . ,



В северных предгорьях Туркестанского хребта верхнетриасовые 
отложения известны в двух районах, а именно: в районе перевала 
Топчар-даван между реками Исфара и Сох и в районе Сулюктинского 
каменноугольного месторождения.

В первом районе верхнетриасовые отложения несогласно подсти
лаются палеозоем и  состоят из двух свит общей мощностью до 640 м.

Нижняя свита пестроокрашенных пород имеет много прослоев пес
чаников и в основании конгломератов; верхняя свита состоит из слан
цеватых глин. Нижняя свита содержит верхнетриасовую флору, пови- 
димому более древнюю, чем флора ташкутанской свиты: Schizoneura 
ferganensis K r y s h t . ,  S. cf. gondwanemsis F e i s t  m., Neocalamites carrerei 
(Z e i 11 e r) H a l l e ,  N. nordenskioldii ( He e r )  K r y s h t ,  et P г у n., 
Danaeops-is cf. marantacea (P г e s 1) H e e r ,  Todites kamyschba-schensis 
B r i c k ,  Cladophlebidium elegans B r i c k ,  Taeniopteris kamyschbaschensis 
B r i c k ,  T. cf. nistroemii H a l l e ,  Tanaidia ferganensis B r i c k ,  Podoza- 
mites isfarensis B r i c k ,  Cycadocarpidium erdmannii N a t h .

Верхняя свита, условно относимая к роту или низам лейаса, пере
крывается меловыми отложениями.

В Сулюктинском районе верхнетриасовые отложения имеют мощ
ность до 65 м и состоят из глин, переслаивающихся с песчаниками, 
которым подчинены мелкогалечные конгломераты. К ним приурочена 
флора — Phlebopteris braumvi (Gopp.),  Cladophlebis сопсшпа ( P r e s l )  
D u  T о it,  Schizoneura fergaensis K r y s h t . ,  Gimkgoites triassicus B r i c k  
И др.

Залегают они резко несогласно на палеозойских образованиях и 
перекрываются нижнеюрскими осадками, с которыми имеют очень 
большое сходство.

(См. литературу №№ 5, 69).

9. Мангышлак
Триасовые отложения входят в состав гор Каратау на Мангыш

лаке. Они представлены мощной толщей песчаников и сланцев с про
слоями известняков и реже конгломератов. В. В. Мокринсюий выде
ляет среди них отложения нижнего, среднего и нерасчлененного 
средне-верхнего триаса, но фаунистически охарактеризованы лишь от
ложения нижнего триаса. Ниже приводится сводный стратиграфиче
ский разрез триасовых отложений Западного Каратау, составленный 
В. В. Мокринским; этот разрез в основном выдерживается и в Кара- 
таучике и в Восточном Каратау.

На пермских вишнево-красных глинистых песчаниках, без видимого 
перерыва и углового несогласия, залегает:

1. Ц е р а т и т о в а я  свита нижнего триаса, представленная 
синевато и зеленовато-серыми песчаными сланцами, пере
межающимися с прослоями серых плотных песчаников и не
большими прослоями темносерых известняков с фауной
Geratites. Мощность . . .  • ....................................................... от 380 до 880 м

2. К а р а д ж а т ы к с к а я  свита. Состоит из зеленовато-серых 
обычно тонкоплитчатых звонких, типа кровельных, песча
ников, переслаивающихся с более глинистыми и мягкими 
светлосерыми песчаниками. В средних частях свиты ме
стами наблюдаются прослои известняков с неопределимой
фауной пластинчатожаберных. Мощность.............................  440 — 640 w

3. К о н г л о м е р а т о в а я  с в и т а  (Т2 по Мокринскому). Пред
ставлена переслаиванием светлосерых плотных песчаников 
с яркокрасными глинистыми песчаниками и сланцами. От-



дельными прослоями наблюдаются глинистые песчаники 
с мелкой (до 5 см) и хорошо окатанной галькой. Мощность. 520 — 680 л*

4. А н т р а к о н и т о в а я  свита. Характеризуется присутствием 
в разрезе частых прослоев и довольно мощных пластов чер
ных детритусовых известняков. Встречающиеся в них пла
стинчатожаберные из-за плохой сохранности неопределимы.
Мощность............................................................................. ...  до 2 0

5. А з м е р г е н с к а я  свита представлена частым переслаивани
ем темных глинистых сланцев (основная масса свиты) с се
рыми толстоплитчатыми песчаниками. В Западном Каратау 
эта свита имеет ограниченное распространение и развита 
не полностью, а в Восточном Каратау ее мощность дости
гает ............................................................................................. ...  . 1 500 — 2 000 ,

Цератитовая свита нижнего триаса наиболее хорошо представлена 
в пределах Каратаучика, где она по фауне легко подразделяется на 
ряд горизонтов. К сожалению, собранная фауна, документирующая 
детальный разрез нижнего триаса получила лишь предварительное 
определение и далеко не вся известна нам по литературе. Автору на
стоящего очерка удалось достать из материалов Геологического инсти
тута Академии наук СССР несколько видов мангышлакских аммонитов 
и описать их для атласа, но не все эти формы, как мы увидим дальше, 
могут быть точно привязаны к разрезу.

М. В. Баярунас дает следующий разрез нижнетриаоовых отложений 
сев. склона Каратаучика у колодцев Долнапа (снизу вверх):

1. Песчано-известняково-сланцевая толща с тремя прослойками,
переполненными ядрами Doricrcmites bogdoanns (Вис h), D. rossi- 

cus (M о j s.) и другими Doricranites. М ощ ность..........................  15 л*
2. Толща темносерых песчаников, часто с рядами кремнистых 

конкреций и с неопределимыми органическими остатками.
Мощность * ............................................................................. • . . около 100 м

3. Мергелисто-сланцевая толща, в которой песчаники предста
влены редкими прослойками не более 0,4 м мощностью. Ха
рактерны мергелисто-известковые конкреции, расположенные 
параллельно слоистости и иногда сливающиеся в сплошной
пласт (узловатые сланцы). М ощ ность......................................... около 200 м

В верхней толще, в нижней ее части (первые 23 м) отмечено 6 про
слоев с фауной, среди которой преобладает Ophiceras cf. demissum 
О р р. и Xenodiscus sp.; более редко встречается — Pseudosageceras mul- 
tilobatum N о е 11. и др. формы. В следующих 30 м заключается 10 го
ризонтов с фауной. Наиболее часто встречающимися и характерными 
формами здесь являются: Pseudosageceras multilobatum N о е 11., не
сколько видов Meekoceras, Anasibirites sp., Kashmirites sp., Procarnites 
andrusovi B a j a r .  Здесь же впервые встречены и представители рода 
Tirolites. Выше на протяжении 80 м наблюдается еще 9 фаунистиче- 
ских горизонтов со следующими характерными формами: Columbites 
cf. parisiensis H y a t t  et S m i t h ,  Kashmirites sp., Anasibirites sp. и Tiro
lites sp. Самая верхняя часть этой толщи в 65 ж мощностью предста
влена почти черными сланцами с редкими конкрециями, в которых 
изредка встречаются крупные часторебристые Tirolites sp. nov.

Описанные ниже в качестве руководящих форм Columbites dolna- 
paensis K ip  а г. sp. nov., Kashmirites subdimorphus К i p a r. sp. nov., 
Anasibirites gracilis K i p a r .  sp. nov. и Tirolites rossicus K i p a r .  sp. nov. 
несомненно происходят из верхней толщи долнапинского разреза. В то 
время как Columbites dobnapaensis K i p a r .  sp. nov. с большой долей 
вероятия можно поместить в слои с Columbites cf. parisiensis H y a t t  
ct S m i t h ,  место остальных упомянутых видов точно указать нельзя. 
Причиной этого является то, что, как видно из разреза, представители



родов Anasibirites, Eashmirites, Tirolites встречаются как в слоях с Pro- 
carnites andrusovi В a j а г., так и в слоях с Columbites parisiensis 
H y a t t  et S m i t h ,  а род Tirolites, кроме того, заходит и в самые верх
ние слои разреза.

В цератитовой свите нижнего триаса Мангышлака встречаются,, 
кроме аммонитов, еще пластинчатожаберные, гастроподы и брахио- 
поды. Из пластинчатожаберных известны—Myophoria laevigata (Z i e t.), 
Anodontophora fassaensis (W i s s in.), Pseudomonotis (Eumorphotis) ex gr. 
venetiana ( H a u e r ) ,  Pecten (Entolium) sp., Gervillia sp. и др.; из гастро- 
лод— Naticella costata var. acutecostata K l i p s t . ,  Turbo cf. rectecosta- 
tus H a u e r  и Marmolatella sp.

Относительно места пластинчатожаберных в разрезе цератитовой 
толщи известно, что они всегда приурочены к более высоким слоям; 
они не только не встречаются в дорикранитовых слоях, но сравни
тельно редки и в псевдосагецерасовых.

Южнее Мангышлака присутствие нижнетриасовых отложений пред
полагается в районе Туар-кыра (на юго-восточной окраине Кара-Бу- 
газа). Здесь Н. П. Лупповым выделена так называемая аманбулакская 
свита, сложенная красноцветными песчаниками и конгломератами 
с гальками палеозойских пород, которая трансгрессивно перекрывается 
угленосной свитой юры. Мощность этой овиты 250 м.

(См. литературу №№ 1, 4).

10. Русская платформа
На Русской платформе широким распространением пользуются кон

тинентальные отложения нижнего триаса, которые известны в литера
туре как ветлужские слои или ветлужский горизонт, залегающий над 
татарским ярусом верхней перми. В последнее время А. Н. Мазаро- 
вич и другие исследователи выделяют эти слои в отдельный ярус ниж
него триаса, сохраняя для него то же самое название — ветлужский. 
Кроме того, для нижнетриасовых отложений, перекрывающих на Рус
ской платформе отложения ветлужского яруса, А. Н. Мазаровичем вво
дится название баскунчакскшй ярус. Согласно схеме стратиграфиче
ского подразделения континентальных перми и триаса СССР по фауне 
наземных позвоночных, предложенной И. А. Ефремовым, ветлужскому 
ярусу соответствует бентозуховая зона, а баскунчакскому — калитозав- 
ровая.

Граница между пермью и триасом Русской платформы проводится 
над филейской свитой татарского яруса.

Ветлужский ярус

Отложения ветлужского яруса развиты в районе Общего Сырта 
в  Заволжье, в бассейнах Вятки, Ветлути и верхней Волги, а также на 
севере Европейской части СССР (бассейны Сев. Двины, Пинеги, Ме
зени, Печоры).

В Самарском Заволжье и местами на севере устанавливается не
согласное и трансгрессивное налегание этих отложений на более древ
них породах.

В составе ветлужского яруса А. Н. Мазарович различает свиты: 
нижняя — бережанская и верхняя — бузулукская.

Б е р е ж а н с к а я  овита состоит из красных глин с линзами песков 
и полимиктовых конгломератов, среди которых характерны гальки из



уральских метаморфических пород. Мощность 40—60 м. В Самарском 
Заволжье эта свита отсутствует.

Б у з у л у к с к а я  свита представлена накоплением косвенно-слоиг 
стых песков различных цветов, которым совершенно подчинены глины. 
Среди песков наблюдаются мощные пласты полимиктовых конгломера
тов с галькой уральских метаморфических пород (яшмы, кварцита 
и др.) и красных глин, подстилающих толщу. Размер галек в среднем 
5—10 см, но в основании свиты есть и по 25—30 см в поперечнике. 
Обычно мощность этой свиты измеряется 30—40 л, но в районе 
г. Чкалова она увеличивается до 150 м. Эта свита распространена 
между р. Самаркой и Общим Сыртом, а также в бассейнах верхней 
Волги, Сев. Двины, Мезени и Печоры.

На р. Волге близ г. Кинешмы, на реках Вятке, Кобре, Ветлуте, 
Унже, в системе р. Юга, по всему течению р. Лузы, в бассейне р. Ме
зени, по р. Цильме и т. д. среди песков и глин бузулукской свиты 
проходят прослои костеносных конгломератов, содержащих амфибии: 
Benthosuchus sushkini Ef r . ,  Trematosuchus (?) jakovlevi Riab. ,  Wetluga- 
saurus angustifrons Ri ab. ,  Volgasaurus kalajevi Kusm. ,  Lyrocephalus 
acutirostris H.-W. et Ku s m.  и др. Из этой же свиты происходит 
рыба — Gnathorhiza pusilla (Соре)  с р.Ветлуги (у дер. Б. Слудка).

Из ветлужских отложений района г. Рыбинска, с р. Чистовки Ле
нинградской области и с р. Цильмы известны эстерии — Estheria gutta 
L u t к. и E. aequale L u t  k. Вместе с ними встречаются остракоды (на 
р. Чистовке) и чешуи ганоидных рыб (у г. Рыбинска и в Усть-Цилем- 
ском районе).

На севере Русской платформы бузулукская свита залегает на бере- 
жанских породах, а в Самарском Заволжье непосредственно на сар- 
минской свите верхней перми с сильным размывом последней.

БаскунчаксвиЁ ярус
Отложения баскунчакского яруса пользуются распространением на 

Общем Сырту и в прилегающих частях бассейна р. Самарки. В этом 
ярусе А. Н. Мазаревич выделяет две свиты: тананыкскую и яб- 
лоновскую.

Нижняя или т а н а н ы к с к а я  свита сложена слоистыми разно
цветными глинами и песками с прослоями голубоватых песчаников. 
Мощность ее колеблется. На Общем Сырту она в среднем равна 
30—40 М.

Я б л о н о в с к а я  свита представлена лиловыми и серыми мерге
лями, желтыми песками, плитчатыми доломитами и огромными кон
крециями кремнистого доломита. Распространена к югу от Куйбышева 
по р. Моче, где она залегает на тананыкской свите. Мощность 30— 
40 м. Яблоновскую свиту А. Н. Мазарович считает синхроничной бог- 
динской свите, т. е. морским отложениям нижнего триаса горы В. Бо- 
гдо, о которых речь идет ниже.

(См. литературу №№ 20, 21, 30, 32, 33, 36).

11. Волго-Эмбепскйй район
В Волго-Эмбенском районе известны как континентальные триасо

вые отложения, так и морские. Последние приурочены к горе Б. Богдо 
и к окрестностям Индерского озера.

Г о р а  Б. Б о г д о ,  расположенная у южного берега.оз. Баскунчак, 
сложена в основном отложениями нижнего триаса. Знаменитый по



своей детальности стратиграфический разрез горы Б. Богдо был со
ставлен еще в 1854 г. И. Б. Ауэрбахом по искусственной выемке, обна
жившей 379 различных слоев общей мощностью в 234 м. О тех пор 
гора Б. Богдо посещалась еще несколькими исследователями, задача 
которых сводилась уже к уточнению возраста отложений, выделению 
в разрезе Ауэрбаха более крупных стратиграфических единиц и кор
реляции их с отложениями других районов. Последняя схема страти
графического разреза горы Б. Богдо дана А. Н. Мазаровичем, кото
рой мы здесь и воспользуемся.

А. Н. Мазарович выделяет в нижнем триасе горы Б. Богдо отло
жения ветлужского яруса и баскунчакского.

Ветлужский ярус представлен следующим разрезом снизу вверх:
1. Мелкозернистые красные правильно слоистые песчаники (к вет- 

лужскому ярусу отнесены условно).
2. Переслаивание рыхлых мелкозернистых конгломератов, крас

ных косослоистых песчаников и очень грубозернистых серых 
конгломератов с мелкими гальками из уральских пород (яшм, 
кварцитов и роговиков).

3. Грубозернистые серые и желтоватые песчаники с гальками 
зеленоватых песчаников.

4. Сливные желтоватые грубозернистые песчаники с гальками 
из уральских метаморфических пород.
Общая мощность слоев......................................................................около 80 м

А. Н. Мазарович сопоставляет вышеописанные отложения с бузу- 
лукской свитой ветлужского яруса Русской платформы. Подстилаются 
они мощной толщей (не менее 400 а ) кирпично-красных глин с про
слоями бурых песчаников и с разнообразными зелеными пятнами и 
полосами, которая соответствует, по Мазаровичу, сарминской свите 
верхней перми. Породы сарминской свиты слагают пологое подножие 
горы Б. Богдо, а бузулукская свита обнажается высокими скалами 
с нишами и ячеистой поверхностью выветривания в обрыве горы 
Б. Богдо. ! •!*{

Баскунчакскшй ярус горы Богдо подразделяется А. Н. Мазаровичем 
на тананыкскую и богдинскую свиты.. Последняя свита охарактеризо
вана морской фауной.

Тананыкская свита состоит снизу вверх из:
1. Темнокрасных плотных глин с тонкими прослоями 

желтоватых мергелистых песчаников.
2. Песчанистых красных глин с малиновым оттенком

и- с неправильными прослоями голубоватых песчани
ков. Мощность этих слоев................................................ около 75—80 м
Переход к вышележащим слоям богдинской свиты
постепенный.

К глинам этой свиты приурочена фауна остракод, изученная в пос
леднее время Г. Ф. Шнейдер по материалам Н. А. Храмова. Остра- 
коды представлены следующими формами Darwinula оЫопда S c h n e i d .  
(in litt.) D. lata S c h n e i d .  (in litt.), D. triassica S c h n e i d  (in litt.) и 
D . parva S c h n e i d .  (in litt.).

Разрез богдинской свиты (по А. Н. Мазаровичу) снизу вверх: *
1. Красные глины с частыми прослоями серо-зеленоватых тон

кослоистых песчаников с волноприбойными знаками и сле
дами ползания червей.

2. Красноватые глины с прослоями очень тонколистоватых пес
чаников.

3. Кристаллические известняки мощностью в 0,25 м



4. Лиловато-красные и коричневые глины
•5. Вишнево-красные глины, сменяющиеся книзу зелеными ж кра- 

сно-лиловатыми глинами с прослойками кристаллического 
известняка мощностью в 0Д5 м

6. Тонкие переслои зеленых глин, тонких прослоев известняка 
и зеленых плитчатых песчаников

7. Переслои зеленых сланцевых глин и лиловато-красных глиж 
с прослойками кристаллического зеленого известняка с мел
кими Pleuromya.

8. Серо-зеленые глины с частыми известковыми прослоями и 
массой Pleuromya, а также Gervillia alberti Stromb. var. bogdo- 
ana F r e e h  и Hoernesia sp.

{). Серо-зеленоватые глины с прослойками кристаллического 
известняка с Pleuromya, крупными Myalina dalailamae (V ет п.), 
а также с Doricranites bogdoanus (В u с h) и Doricranites sp.

10. Серо-зеленоватые, в сухом состоянии светлосерые глины 
с тонкими прослойками ожелезненного кристаллического из
вестняка, переполненного мелкими Pleuromya, изредка встре
чающимися и в самих глинах.

11. Серые глины с прослоями серых песчаников, отдельные слон 
которых имеют мощность в 0,01—0,02 м

12. Светлосерые, сильно сланцеватые глины с матовой поверх
ностью излома; при выветривании глины превращаются в тон
колистоватые разности.
Общая мощность слоев богдинской свиты о к о л о ................... 60—70 м
Ими сложен верх склона горы Б. Богдо.

Кроме фауны, указанной в вышеприведенном разрезе, из богдин
ской свиты известна еще следующая фауна: аммониты — Doricranites 
rossicus (Mojs . ) ,  D. acutus (Mojs . ) ,  Tirolites cassianus ( Q u e n s t . ) ,  T. 
smdrjagini ( Auerb. ) ;  пластинчатожаберные— Gervillia mytiloides 
(S c h 1 о t h.), Macrodon nuculiformis G e i n i t z  (?), и др.; гастроподы—  
Neritaria oolithica ( G e i n i t z ) ;  рыбы — Acrodus dunkeri A u e r b a c h ,  
Hybodontidae gen. sp. ( =  Hybodus plicatilis A u e r b a c h ) ,  Geratodus faceti- 
dens Chab. ,  C. ex. gr. kaupi A g a s s . ,  Saurichthys (?) sp. ( =  Saurichthys 
apicalis Ag a s s .  у Ауэрбаха) и др.; амфибии — Capitosaurus bogdoanus 
S u s h k i n  и Trematosaurus sp.

В глинах, переслаивающихся с известняками богдинской свиты, 
найдена микрофауна — остракоды опресненных бассейнов. Г. Ф. Шней
дер отсюда описаны: Darwinula oblonga S с h n е i d. (in litt.), D. lata 
S c h n e i d e r  (in litt.), D. triassica S c h n e i d .  (in litt.), D. triassica var. 
olongata S c h n e i d .  (in litt.), D, liassica ( B r o d i e )  и Tomiella (?) chra- 
■movi S c h n e i d .  (in litt.).

Возраст отложений горы Б. Богдо с морской фауной (теперь бог
динской свиты Мазаровича) долгое время считался верхнескифским, 
посколько Tirolites cassianus ( Quens t . )  является формой кампильского 
яруса Альпийской области. Не так давно М. В. Баярунас на основа
нии сопоставления разреза горы Б. Богдо с разрезом триасовых отло
жений Мангышлака, высказался за нижнескифский возраст отложе
ний горы Б. Богдо. А. Н. Мазарович не соглашается с мнением 
М. В. Баярунаса и повышает возраст богдинской свиты до середины 
нижнего триаса.

В вопросе о возрасте богдинской свиты решающее значение, каза
лось, должны иметь аммониты, но они представлены здесь только 
Двумя родами, показания которых к сожалению, резко противопо
ложны. Род Doricranites, кроме горы Б. Богдо, известен еще только 
на Мангышлаке, где он представлен теми же видами, что и на горе 
В. Богдо и приурочен к самым низам разреза триаса, соответствующим 
Otoceras — слоям Индии. Род Tirolites обычно характеризует верхнюю 
часть нижнего триаса и в разрезе триаса. Мангышлака встречается



с псевдосагецерасовых слоев (середина нижнего триаса) и выше. По- 
сколько аммониты не были привязаны Ауэрбахом к определенным 
слоям составленного им разреза, можно допустить, что Doricranites д 
Tirolites встречаются не вместе и что в разрезе горы Б. Богдо могут 
быть и низы и верхи нижнего триаса. Однако следует иметь в виду, 
что вся фауна, собранная как Ауэрбахом, так и последующими иссле
дователями приурочена лишь к верхним 30 метрам разреза горы 
Б. Богдо.

Против понижения возраста богдинской свиты до самых низов 
скифского яруса говорит наличие под ней на горе Б. Богдо довольно 
мощной толщи континентальных отложений, хорошо сопоставляю
щихся, по мнению А. Н. Мазаровича, с отложениями ветлужского 
яруса Русской платформы. Не менее убедительным доказательством 
в пользу некоторого повышения возраста богдинской свиты служит 
более молодой (по мнению И. А. Ефремова) облик содержащихся в ней 
позвоночных, по сравнению с позвоночными ветлужского яруса.

В окрестностях И н д е р с к о г о  о з е р а ,  на обоих склонах Индер- 
ского поднятия, распространены глинисто-песчано-известняковые от
ложения, по возрасту соответствующие нижнему и, вероятно, среднему 
триасу. Сводный стратиграфический их разрез, по данным В. В. Мок- 
ринского (1938 г.) представляется в следующем виде снизу вверх:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Переслаивание песчаных гипсоносных глин, тонких прослоев плот
ных серых песчаников и светлосерых ракушечных мергелистых 
известняков с нижнетриасовой фауной — Anodontophora canalensis 
(Cat.) и A. cf. fassaensis {W issm .). Мощность (район кол. Ази-
Кудук) .......................................................................................................
Зеленовато-пепельные сланцеватые огипсованные глины с редки
ми тонкими прослоями серых песчаников.
Серые плотные песчаники с прослоями известняков, переполнен
ных фауной. Мощность горизонтов 2 и 3 достигает......................
(юго-западный склон гряды Кок-Тау).
Белые пористые известняки с мелкой фауной (антракозитовые2из-
вестняки гряды Кок-Тау), М ощ ность................................................
Серо-зеленоватые песчанистые глины .М ощ ность......................
Темносерые плотные тонкослоистые известняки, переходящие 
в толстослоистые, переполненные фауной плохой сохранности. 
Мощность....................................................................................................

16 м

90 „

45—50 „ 
20—55 „

43 .

Из ракушечных известняков гряды Кок-Тау известна фауна, также 
скорее относящаяся к нижнему триасу, а именно: Myophoria cf. laevi
gata ( Zi e t . ) ,  Solemya sp. ind. ex. aff. S. semisequana B i t t . ,  Leda (?) sp. 
ind. ex. aff., L. dubia Mi i ns t . ,  а также чешуи■ и зубы рыб из семей* 
ства Perleididae.

7. Серо-зеленые песчанистые глины и глинистые сланцы в значи
тельной мере загипсованные, мощ ностью .........................................до 63 л*

8. Светлосерые почти белые массивные известковистые песчаники,
мощностью................................................................................................ до 15 *

В подобных белых известняках купола Джаман-Тау найдена фауна 
пластинчатожаберных, состоящая из среднетриасовых и карнийских 
видов (фауна нуждается в дополнительных сборах и тщательной 
обработав).

Наиболее высоким горизонтом триасовых отложений Индера 
являются:

9, Желто-серые среднезернистые, тонкоплитчатые песчаники мощ
ностью ........................................................... ... ........................................ 10—15 л*



Выше с резким угловым несогласием залегают юрские угленосные 
отложения.

Триасовые отложения окрестностей оз. Индер, по данным В. В. Мо- 
кринского, согласно залегают на пестроцветных глинах и песчаниках 
татарского яруса.

Тот же стратиграфический разрез Индера, но в другой трактовке 
мы находим в работе Н. А. Храмова, появившейся в свет в 1939 г. 
Н. А. Храмов делит триасовую толщу Индерского района на 4 свиты 
онизу вверх:

1. Красноцветная песчаниково-конгломератовая толща мощностью . . 330 м
2. 1 пестроцветная свита мощностью..............................• .........................54,5 „
3. Известняковая свита, мощностью....................................................* . . 180 „
4. II пестроцветная свита, мощностью....................................................... 63,5 *

Из сопоставления разрезов В. В. Моюринского и Н. А. Храмова 
(см. ниже) выясняется, что две нижние свиты триаса разреза 
Н. А. Храмова относятся В. В. Мокринским еще к  верхней лерми.

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ 03. ИНДЕР

В. В. Мокринский 1938 г. Н. А. Храмов 1939 г.
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По литологическому сходству и по содержанию остракод, Darwinula 
оЫопда S с h n е i d. (in litt.) и D. gerdae Gleb,  (in litt.), H. А. Храмов



сопоставляет I пестроцветную свиту с тананыкской свитой нижнего 
триаса горы Б. Богдо, района Мертвых Солей и др. Красноцветная 
десчаниково-конгломератовая толща является, по его мнению, анало
гом бузулукской свиты близ лежащих районов.

На промысловых площадях Эмбенской нефтеносной области из
вестны пермо-триасовые пестроцветные континентальные осадки или 
так называемый пестроцвет, залегающий выше гипсово-солевой толщи 
кунгура и ниже лагунно-континентальных отложений юры. Естествен
ные выходы пестроцвета встречаются редко, но в буровых скважинах 
он вскрывается повсюду.

Последние исследования остракод, произведенные Г. Ф. Шнейдер 
по материалам Н. А. Храмова, позволяют ей в пестроцвете Темирского 
и Гурьевского районов выделить аналоги бузулукской свиты нижнего 
триаса и татарского яруса верхней перми.

В окрестностях Мертвых Солей (между Чкаловым и Соль-Илец- 
ком), по данным П. И. Климова, распространены красные глины и 
лески тананыкской свиты, залегающие на бузулукских конгломератах 
и песчаниках. На р. Донгуз в этих отложениях найдена рептилия 
Lystrosaurus klimovi E f r e m o v .

Ниже приводится схема сопоставления разрезов триасовых отложе
ний в Волго-Эмбенском районе.
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Между триасовыми отложениями окрестностей Индерского озера 
и Мангышлака, с одной стороны, и Индерского озера и горы Б. Богдо, 
с другой, существует определенное фациальное сходство, так что не
сомненно эти опресненные морские бассейны были связаны между 
собой.

(См. литературу Л;№ -О, 21, 31, 32, 36, 33, 62, 64 ).



12. Донецкий бассейн
В бассейне р. Сев. Донец триасовые отложения ранее выделялись 

условно. К ним относилась толща континентальных осадков в 620— 
650 л мощностью, залегающая на верхнепалеозойских отложениях и 
трансгрессивно перекрывающаяся морскими верхнелейасовыми гли
нами р аммонитами.

В результате последних исследований Л. Лунгерсгаузена нижняя 
лесчано-конгломератовая или дроновская свита континентальной толщи 
отнесена к перми, а верхняя или новорайская свита к нижней юре, 
и только для двух, средних свит — серебрянской и протопивской уста
навливается триасовый возраст.

Серебрянская свита представлена белыми каолинистыми песками 
и песчаниками с пачками вишнево-красных и серо-синих глин. В ней 
никаких органических остатков не обнаружено и к триасу она отно
сится лишь по своему стратиграфическому положению. Мощность 
серебрянской свиты определяется в 200 л. С нижележащими перм
скими отложениями и с перекрывающей ее протопивской свитой отме
чены эрозионные контакты.

Протопивская свита литологически сходна с серебрянской, но харак
терным для нее является наличие мощных прослоев железистых 
песчаников и бурых железняков с растительными остатками. Мощ
ность свиты 40—45 и и местами до 150 ле. Эта свита подразделяется 
Лунгерсгаузеном на три горизонта; к среднему и верхнему из них 
приурочены растительные остатки. Флора среднего горизонта (Горо- 
жовка) представлена: Thinnfeldia iziumensis P r y n . ,  Lepidopteris otto- 
nis (G о e p p.) S e h i m p . ,  Podozamites angustifolius (S c li e n k), Cycado- 
carpidium tricarpum P r y n . ,  Cladophlebis dvneziana P r y n . ,  Pityophyllum  
angustif olium (Nath. ) ,  TJralophyllum acuti folium P г утл. и др. По мне
нию В. Д. Принада эта флора — кейперская, во всяком случае древ
нее рэтских флор Центральной и Северной Европы и близко стоящая 
к верхнетриасовой флоре угленосных отложений восточного склона 
Урала.

Верхний горизонт протопивской свиты (Сухая Каменка и Протопив
ская балка) менее богат растительными остатками, чем средний ее 
горизонт. В нем встречаются: Dictyophyllum , naihorstii Z е i 1 1., Clathrop- 
ieris meniscioides B r o n g n . ,  Drepanozamites nilssonii (Nath. )  и др. Эта 
флора является рэтской и возможно содержит в небольшом количе
стве нижнелейасовые формы.

На южной окраине Донецкого бассейна, западнее г. Сталино, 
А. К. Матвеевым устанавливается присутствие и морских триасовых 
отложений «с неясными остатками Orthoceras (Atractites) и EaloUa». 
Фауна эта, происходящая из керна буровой скважины, затеряна и 
специалистами не определялась, так что принадлежность ее к триасу 
проблематична.

См. литературу Л?Лг 29, 35).

13. Урал
Триасовые отложения на Урале представлены континентальными, 

преимущественно угленосными осадками, соответствующими по воз
расту верхнему отделу триасовой системы. На западном склоне они 
известны только на юге в бассейне р. Большого Ика, впадающего 
в р._Сакмару. Здесь по ключу Суракаю в серых углистых глинах содер



жатся конкреции сидерита с отпечатками верхнетриасовых дорэтских 
растений: Danaeopsis marantacea Н е е г ,  Cladophlebis sp. nov., Neoggerat- 
hiopsis sp. nov., Podozamites sp. nov. и др. (определения В. Д. Принада).

По мнению Г. В. Вахрушева, сидериты с флорой возможно нахо
дятся во вторичном залегании, а А. Л. Яншин считает, что они зале
гают in situ и синхроничны глинам, их содержащим.

На восточном склоне Урала верхнетриаоовые отложения распростра
нены более широко и представлены угленосными осадками, которым 
подчинены промышленные залежи бурых и каменных углей. Наиболее 
полный их разрез прослеживается в Челябинском буроугольном бас
сейне. Здесь угленосная толща имеет видимую мощность более 1000 м  

(нижняя граница не установлена), но к сожалению, стратиграфическое 
ее расчленение по содержащимся органическим остаткам (раститель
ные и изредка фауна) произвести до сих пор не удалось. Литологи
чески она ранее подразделялась на три свиты снизу вверх: песчани- 
ково-конгломератовую (от 100 до 300 м  мощности), песчано-глинистую 
(около 200 м )  и углисто-глинистую (до 500 м )  продуктивную свиту.

Специально литологические исследования угленосной толщи Челя
бинского бассейна проведены в последние годы Г. Ф. Крашениннико
вым, который нашел возможным подразделить ее только на две 
свиты: чумлякскую (нижняя) и коркинскую. Чумлякская свита харак
теризуется граувакковым составом обломочного материала, частой 
сменой тонкоотмученных пород песчаниками и гравелитами и отсут
ствием промышленных углей. Видимая мощность ее 300 м. Коркин
ская свита характеризуется аркозовым (до аркозо-грауваккового) со
ставом обломочных пород. В ней мощные пачки тонкоотмученных 
пород, содержащие пласты углей, разделяются пачками песчаников, 
имеющими закономерное строение — в основании залегают более 
крупнозернистые разности, постепенно вверх сменяющиеся мелкозер
нистыми. Коркинская свита содержит свыше 20 угольных пластов 
с общей мощностью от 40 до 100 м, при мощности рабочих пластов 
от 1,5 до 4 и и отдельных пластов до 60 м. Видимая мощность всей 
коркинской овиты 800 м .

В угленосной толще Челябинского бассейна Г. Ф. Крашенинников, 
кроме того, различает три фации: продуктивную (центральная) и две 
непродуктивные (западная и восточная). Продуктивная фация в 
нормальном разрезе имеет строение коркинской свиты и является 
фацией руслового и пойменного аллювия и болот. Западная непро
дуктивная фация по строению близка продуктивной, отличаясь от нее 
выпадением углей из пачек тонкоотмученных пород. Ее происхожде
ние— аллювиально-русловое и пойменное. Восточная непродуктивная 
фация имеет пролювиальное происхождение и по всем признакам при
ближается к чумлякской свите, но отличается иным положением 
в разрезе, т. е. она замещает коркинскую свиту по простиранию на 
восток, в то время как чумлякская свита подстилает коркинскую.

В глинистых породах коркинской свиты часто встречаются остатки 
ископаемых растений, относящиеся преимущественно к папоротни
кам, гинкговым и хвощевым: Cladophlebis haiburnensis (L. et H.), Neo- 
calamites hoerensis (S c h i m p . )  H a l l e ,  Schizoneura uralensis K r y s h t .  
et P r y n . ,  Czekanowskia rigida H e e r ,  Annularites latissimus K r y s h t .  
et P r y n . ,  Annnlariopsis inopinata Z e i l l . ,  Taeniopteris ensis (Old. )  
Z e i l l . ,  Podozamites angustifolius ( E i c h w . )  Hr. ,  Cgcadocarpidium 
erdmanni N a t h . ,  Ginkgo sibirica'B.T. и много других. A. H. Криштофо- 
вич и В. Д. Принада, изучавшие челябинскую флору, отметили ее 
сходство с сибирскими мезозойскими флорами и вначале относили ее



к  рэт-лейасу, но в последние годы они пришли к заключению о рот
оном или даже верхнекейперском ее возрасте. Кроме растительных 
остатков, в  челябинской угленосной толще в небольшом количестве 
содержится и фауна, представленная пелециподами ( U n t o  u r a l e n s i s  

T c h e r n .  и  U n i o  k o r k i n e n s i s  Tc he rn . ) ,  гастроподами ( P l a n o r b i s  sp.), 
астериями ( E s t h e r i a  m i n u t a  var. k a r p i n s k i a n a  J o n e s ) ,  остракодами, 
чепгуями ганоидных рыб и насекомыми в виде брюшка поденки 
и надкрылья жука. Есть юсе основания предполагать, что нижняя по
ловина разреза челябинских угленосных отложений по возрасту 
может быть древнее рэта, поскольку рэтская флора приурочена 
только к верхней продуктивной части толщи; возможно, что она 
синхронична доротоким континентальным отложениям западного склона 
Урала.

Аналогичные верхнетриасовые отложения продолжаются от Челя
бинского бассейна как на юг, так и на север. Южнее они констати
рованы в Троицком районе, а севернее известны по р. Исети около 
пос. Колчеданского, по рекам Кунаре и Пышме. Еще севернее к этим 
отложениям приурочены Бакинское, Буланашокое, Богословско-Весе- 
ловское и Волчанское каменно- и буроугольные месторождения.

Угленосные отложения Буланашского месторождения несогласно 
залегают на размытой поверхности палеозоя и резко делятся на две 
части: нижняя — пестроцветная непродуктивная свита и верхняя — 
продуктивная. Непродуктивная свита сложена пестроокрашенными 
конгломератами, гравелитами и песчаниками с подчиненными им 
алевролитами и аргиллитами. Продуктивная толща состоит и£ аргил
литов, алевролитов, песчаников, в меньшей мере конгломератов и со
держит сложные пласты угля. В ней встречаются растительные 
остатки, по определению В. Д. Принада, сходные с таковыми из угле
носных отложений Челябинска и Богословка. Изредка в тонкоотму- 
ченных породах наблюдаются ядра и отпечатки пелеципод — унио- 
нид. Мощность угленосных отложений достигает 1500 л.

В основании угленосной толщи Богословско-Веселовского место
рождения залегают пестрые глины и конгломераты. Собственно угле
носная толща состоит из уплотненных глин, рыхлых песчаников, 
сложных пластов угля и редких прослоев известняков. Общая мощ
ность толщи несколько более 300 м . Растительные остатки из бого
словских угленосных отложений, изученные В. Д. Принада, предста
влены: Clathropteris sp., Furcula uralica P г у n., Ncocalamites hoerensis 
( S c h i m p . )  H a l l e ,  Cladophlebis denticulate, B r o n g n . ,  многие формы 
рода Thinnfeldia, Ginkgo minuta N a t h . ,  Uralophyllum krascheninnikovii 
K r y s h t ,  et P г у n., Leptostrobus riphaicus P r y n . ,  Cycadocarpidium 
tricarpium P r y n . ,  Czekanowskia rigida Hr. ,  Podozamites lanceolatum 
( L i n d l .  et H u t t . )  и многие другие. На основании этой флоры, воз
раст богословских угленосных отложений определяется как верхне
триасовый и устанавливается синхроничность их с угленосной тол
щей Челябинского бассейна.

(См. литературу №№ 3, 7, 12, 13, 26, 34, 43).

14. Крым
Триасовые отложения Крыма представлены осадками только верх

него отдела, фаунистически охарактеризованными в районе г. Симфе
рополя, в центральной части горного Крыма и в нескольких пунктах 
южного побережья. Несомненно распространение триаса в Крыму бо



лее широкое, чем установлено в настоящее время по фауне, потому 
что он входит в состав широко распространенной «таврической фор
мации», которая трудно поддается расчленению и по возрасту соот
ветствует верхнему триасу — нижней юре.

Установление стратиграфического разреза верхнего триаса Крыма 
затруднено вследствие однообразия литологического состава и бед
ности органическими остатками; к тому же отложения чрезвычайно 
сильно перемяты и раздроблены. Лучший разрез верхнетриасовых от
ложений прослеживается по рекам Салгир и Алма. По А. С. Моисееву 
этот разрез представляется в следующем виде.

К а р н и й с к о - н о р и й с к и е  отложения сложены: а) темными 
глинистыми сланцами без фауны, мощностью около 10 ж, выше кото
рых. залегают б) темные глинистые сланцы с конкрециями сфероси- 
дерита и с Pseudomonotis (Entomonotis) caucasica var. taurica M oiss., 
мощностью 2 м. Над ними лежат в) светло- и темнооерые слюдистые 
песчаники с Ealobia aff. neumayri В i 11., Pergamidia eumena Bi t t . ,  
Arcestes sp., Norella taurica Moi ss .  и др., мощностью 80 м.

Н о р и й с к о-p э т с к и е  отложения представлены глыбами серых 
и красноватых известняков, залегающих среди немых таврических 
сланцев и песчаников. Известняки содержат водоросли и фауну: Pseu
domonotis (Entomonotis) caucasica W i t t . ,  Athyris oxycolpos ( Emmr ) ,  
At. manzavini (Bi t t . ) ,  Euxinella eskiordaensis M о i ss . ,  Amphiclma 
taurica M o i s s .  и др. Недавно из- этих глыб снова была доставлена 
фауна брахиолод и вместе с ними Arcestes sp. и из гастропод Еоке- 
nella crymensis K i p  а г. sp. nov.

Р э т - л е й а с о в ы е  отложения представлены кварцевыми песчани
ками и конгломератами с галькой кварцитовидных песчаников. В 
кварцевых песчаниках встречаются растительные остатки Ptilozamites 
sp., Pseudoctenis (?) sp. и др. В самых низах горизонта найдена 
Ealobia sp. Мощность 150 м.

В горном Крыму стратиграфический разрез верхнего триаса повто
ряется.

На южном склоне Крымских гор верхний триас с фауной известен 
в немногих местах среди мощной толщи таврических сланцев, рас
пространенных по всему побережью между селениями Ворон и Ласпи. 
Сланцы с Pseudomonotis {Entomonotis) caucasica W i t t ,  найдены около 
Куру-узеня, Кикенеиза, в районе Фороса и Тессели. Около Ялты верх
ний триас представлен темными слюдистыми сланцами с конкре
циями сидерита и с глыбами кварцевых песчаников и конгломератов. 
Здесь найдена фауна Ealobia celtica М о j s., Н. cf. distincta М о j s. 
и. Pseudomonotis {Entomonotis) caucasica W i t t .  В районе Мухалатки 
средняя часть склона сложена интенсивно перемятыми черными слан
цами с глыбами слюдистого песчаника, кварцита и сферосидеритами. 
В этой толще содержится Pseudomonotis {Entomonotis) caucasica Wi t t . ,  
Ealobia sp. и Arcestes {Proarcestes) sp.

(См. литературу № 37).

15. Северный Кавказ
В пределах Кавказского хребта триасовые отложения известны 

лишь в северо-западной части его северного склона — в бассейнах 
рек Лабы и Белой. По данным В. Н. Робинсона, здесь прослеживается 
почти полный разрез триаса во всех его отделах и ярусах. В разре
зах преобладают известняки, и по составу фаций в целом северо-кав-



i a -у.кий триас принадлежит к  осадкам открытого моря альпийского 
типа.

Вся толща триасовых отложений Сев. Кавказа довольно отчетливо 
делится на два комплекса слоев: нижний комплекс — непрерывная 
оерия осадков нижнего и среднего триаса и верхний комплекс — 
трансгрессивно залегающие осадки верхнего и отчасти среднего три
аса. Это разделение обусловлено перерывами в отложениях, которые 
были в конце среднего и во время верхнего триаса.

Наиболее полный разрез северо-кавказского триаса (все три отдела) 
известен в зоне Передового хребта, отложения верхнего отдела рас
пространены еще в зоне хребтов Пшекиша и Бамбака и предположи
тельно нижнетриасовые отложения отмечаются в зоне Главного 
хребта.

Ниже приводится сводный стратиграфический разрез триасовых 
отложений Северного Кавказа, составленный В. Н. Робинсоном.

Нижний триас
Отложения нижнего триаса трансгрессивно и несогласно залегают- 

на докембрийских гнейсах и граннгогнейсах, а также местами, на из
вестняках верхней перми. Они представлены следующим разрезом 
снизу вверх:

1. Базальный конгломерат, переходящий вверху в серые песчаники.
Мощность этого горизонта изменчива от нескольких метров до 100 
и более метров.

2. Массивные известняки небольшой мощности.
3. Серые тонкослоистые известняки с прослоями более сланцеватых и 

плойчатых известняков с фауной: Pseudosngct-crns mnltiU bntum Noetl., 
FletningHes labnensis К i p a r. sp. nov., Proptiichitex rohinsoni К i p a r. sp. 
nov. Owenites aff. egrediens W e l t e r ,  Nanniles smuosus К i о a г. эр. nov. 
и другими аммонитами, а такясе с пластинчатожаберными— Pseudo- 
monotis (СЪтгаха) aurita (Hauer ) ,  Ps. (■' la n,a) cf. clarai (Emmr.) и
Ps. (Claraia) stachei В i 11. Мощность гори зонта.................................  200 л.

В зоне Главного хребта к нижнему триасу условно относятся 
верхние слои верхнепермских массивных и слоистых известняков, со
держащие аммониты триасового облика.

Средний триас
Средний триас Северного Кавказа представлен отложениями ани- 

зийского и ладинского ярусов.
А н и з и й с к и е  отложения сложены снизу вверх:

1. Массивными светлыми известняками (так называемый горизонт горы 
М. Тхача).

2. Тонкослоистыми известняками, толстослоистыми известняками с просло
ями мергелистых сланцев, переходящими в серые плитчатые известняки, 
среди которых выше снова появляются прослои мергелистых сланцев, 
преобладающие еще выше по разрезу над известняками. К этому горизонту 
приурочена фауна: Gymnites incultus (Bey  г.), Japnniies labaensis R o b i n 
s o n  sp. nov., Leiophyllites cf. pradyumna D i c n., Procladitcites (Phyllocla- 
disciUs) connectens H a u e r ,  Sturia cf. sansovini M о j s' и др.

Л а д  и н с к и е отложения представлены разрезом снизу вверх:
1. Темные глинистые сланцы с Daonella вр. и с прослоями песчаникоз.
2. Песчаники.
3. Глинистые сланцы с Daonella moussoni (М е г.), Mo по phy Hites cf. sphaerophyllus 

( H a u e r )  и с сидеритовыми конкрециями.



Мощность ладияских, анизийских и скифских отложений, т. е. 
'всего нижнего непрерывного комплекса осадков в районе наиболее 
полного их развития — гор Б. и М. Тхач достигает 1000 м .

По р. Сахрай между 1 и 2  горизонтами в ладинских отложениях 
наблюдается перерыв. В основании песчаников здесь лежит крупно
галечный конгломерат, перекрывающий различные горизонты нижнего 
и среднего триаса.

Верхний триас

Верхнетриасовые отложения Северного Кавказа представлены осад
ками карнийского и норийского ярусов, а также норяйско-рэтскими 
слоями. Распространены они не только в зоне Передового хребта, но 
и в зоне хр. Пшекиша и Бамбака. Фациально верхнетриасовые отло
жения этих зон различны и поэтому разрезы их приводятся отдельно.

В зоне Передового хребта к а р н и й о к и е  отложения непосред
ственно без перерыва налегают на отложения ладинского яруса. Они 
представлены внизу глинистыми сланцами и песчаниками, а вверху 
глинистыми сланцами с сидеритами и фауной: Halobia austriaca М о j s., 
Halobia aff. superba M о j s. и Arcestes sp.

Н о р и й с к и е  отложения в районе р. Сахрай и горы Б. Тхач 
согласно залегают на карнийских отложениях, но с удалением на юго- 
восток последние начинают постепенно исчезать и в районе р. М. Лабы 
норийские отложения ложатся трансгрессивно базальным конгломера
там на ладинские слои. Разрез иорийских отложений зоны Передового 
хребта представляется в следующем виде:

1. Серые песчанистые известняки и песчаники, местами с конгломератами
в основании. К этому горизонту приурочена нижненорийекая фауна пла
стинчатожаберных: Cardita (Pahocard-ita) buruca В о е h m emer.d. Krum-  
b e о k, Myophoria verbeelci 1 о e 11. emend. К r u m b e c k, Pecten (Indopecten) 
glabra D o u g l a s  и др.

2. Темнокрасные и темноеерые известняки с кораллами,
3. Красные и серые известняки с Pseudomonotis (Entomonoiis) caucasica W i t t ,  

образующими местами большие скопления.
4. Светлые и розоватые массивные известняки до 200 м мощностью, иногда,

С прослоями, содержащими брахиоподы и другую фауну. Очевидно, из 
этого горизонта происходят Rliaetina robinsoni М о i s s., Rh. skirdaensis 
M о i s s. и Zeilleria hodsensis M о i s s.

_ Описанные ниже А. О. Моисеевым норийские кораллы — Thecos- 
milia charliana F r e e h ,  Th. labaensis Mo i s s . ,  Thamnastraea meriani 
S t o p p .  var. robinsoni M o i s s . ,  гидроидные полипы — C erkesia robinsoni 
M o i s s . ,  Circopora caucasica M o i s s . ,  и губки — Molengraaffia regularis 
V i n a s s a  de  R e g n y  var. caucasica M о i s s., Hodsia caucasica M o i s s .  
И Sahraja triassica M o i s s .  остались непривязанными к определенным 
горизонтам приведенного разреза норийских отложений. Согласно на
блюдениям В. Н. Робинсона, кораллы приурочены преимущественно 
к горизонту 2 описанного разреза, но встречаются и выше вплоть до но- 
рийско-рэтоких слоев.

Н о р и й с к о-p э т с к и е слои, которыми заканчивается разрез верх
него триаса зоны Передового хребта представлены темнокрасными песча
нистыми известняками с богатой фауной верхненорийских и рэтских 
брахиопод: Euxinella robinsoni M o i s s . ,  Ей. skirdaensis M o i s s . ,  
Eu. iatirgvartaensis M o i s s . ,  Athyris oxycolpos (Emmr. ) ,  At. mamzavini 
( Bi t t . ) ,  At. vorobievi Moiss . ,  Cyrtina suessi ( W i n k l e r )  Septa- 
liphoria fissicostata ( S u e s s ) ,  Robinsonella nvastakanensis M o i s s . ,



Retzia caucasica Moiss. ,  Rhaetina pyriformis (Suess . )  var. c a u c a s i c a .  

Moiss. ,  Rk. turcica (Bi t t . )  и др.
Наряду с брахиолодами в известняках встречается обильная микро

фауна (Foramvnifera) и водоросли.
Разрез верхнетриасовых известняков наиболее полно представлении 

горе Б. Тхач и горе Ачешбок, а с удалением к юго-востоку из разреза 
постепенно исчезают слои с Pseudomonotis (Entomonotis) caucasica 
Wi t t . ,  и на горе Ятыргварта слои с норийско-рэтской фауной бра- 
хиопод налегают прямо на коралловые известняки.

В зоне хр. Пшекиша и Бамбака верхний триас представлен отложе
ниями только норийского яруса, наиболее полный разрез которых про
слеживается по р. Белой. Здесь на нижнепермской красноцветной:, 
толще трансгрессивно залегают:

1. Серые песчаники с прослоями кварцевого конгломерата в верх- 
ней части и местами с конгломератами в основании. Мощность 
несколько десятков метров.

2. Темносерые слоистые известняки с брахиоподами из рода Athyris 
и аммонитами Мegaphyllites insectus Mojs. ,  Cladiscites beyrichi 
W e l t e r ,  Placites polydactylus Moj s . ,  Pinacoceras postparma 
M о j s., Arcestes sp. и другими характерными формами нижней и 
средней части норийского яруса Галыптатского известняка Альп
и Тимора. М ощ ность............................................................................. 10—12 м

3. Песчаники.
4. Слоистые известняки с брахиоподами.

В местах наиболее полного развития весь разрез триасовых отло
жений Северного Кавказа достигает 1500 ж мощности. Перекрываются 
триасовые отложения трансгрессивно залегающей толщей песчаников, 
мелких конгломератов и ракушников лейасового возраста.

(См. литературу №№ 37, 48).

16. Закавказье
В Закавказье триасовые отложения довольно широко распростра

нены в Нахичеванской АОСР и в Армении, но фаунистически охарак
теризованные их разрезы встречаются сравнительно редко.

В Нахичеванской АООР триас представлен литологичеоки одно
образными известняками, среди которых выделяют отложения нижнего, 
среднего и верхнего отделов: из них фаунистически охарактеризован 
только нижний отдел. Ниже приводим наиболее полные и интересные 
из известных разрезов.

В ущелье р. Араке выше г. Джульфы на красных известняках 
пермского возраста, в верхней части (25— 30 м )  лишенных фауны, 
согласно залегают нижнетриасовые:

1. Красные известняки, содержащие аммониты: Kashm irites (?) stoya- 
поиг К i р а г sp. nov., (=Xenodiscus radians S t o y a n o v  non W a a- 
g e n), Xenodiscus (Paratirolites (?) mojsisovicsi S t o y a n o v ,  Para- 
tirolites Tcittli S t o y a n o v ,  Stephanites (?) waageni S t o y a n o v  и 
др. В основании этих известняков еще встречается пермский
вид Paragastrioceras аЫсЫ (Moell . )  М ощность.............................. 3—4 м

2. Серые мергелистые плитчатые и плойчатые известняки. На не
значительном расстоянии от красных известняков они содержат 
Pseudomonotis (Claraia) cf. claraia ( Emmг) и Ps., близкие Ps.
(Claraia) decidens B i t t .  и Ps. (Claraia) himalaica B i t t .  Мощность до 250 „

Выше согласно налегают отложения, условно относимые к среднему 
и верхнему триасу.



Средний триас представлен толщей плитчатых мергелистых извест
няков, сходных с подлежащими. На верхней поверхности плиток на
блюдаются стяжения плотного известняка и мелкие ядра неопредели
мых пластинчатожаберных и гастропод, а на нижней поверхности 
что-то в роде отпечатков стеблей, образующих решетчатый рисунок. 
Мощность 150—200 м. !

К верхнему триасу относятся темные доломитизированные более 
или менее кавернозные сильно трещиноватые известняки. Перекры
ваются они несогласно (?) толщей эффузивных пород, вероятно, лейаоо- 
вого возраста.

В бассейне р. Джагры-чай в хр. Субус-даг разрез нижнего триаса 
представляется в следующем виде снизу вверх:

1. Красные известняки, в нижней части которых (1 м мощностью) 
встречаются многочисленные аммониты: Kashmirites (?) stoyanevi 
К i P а г. sp. nov. ( =  Xenociseus radians S t o y a n o v  non W a a g e n ) ,  
Paratirolites kittli S t o y a n o v ,  Xenodiscus (Paratirolites ?) mojsisovicsi 
S t o y a n o v  и Forag'utrioceras abichi (M о e 1 ].) В верхней части гори
зонта (2 м мощностью) содержатся: Stephanites (?) waageni S t  о у a no v 
и Paratirolites cf. dieneri S t o y a n o v .

2. Серые плитчатые плойчатые песчаники с Pseudomonotis (Claraia) cf.
aurita ( Ha u e r )  и Meekoceratidae. М ощность.........................................20 м

В бассейне р. Веди-чай в Армении К. Н. Паффенгольцем устано
влены отложения нижнего триаса (в среднем течении реки) и верхнего 
триаса (в верховьях реки).

Нижний триас представлен свитой мергелистых известняков желто
серых и красно-оерых оттенков, согласно залегающих на верхнеперм
ских известняках. В основании свиты известняки плитчатые; на верх-, 
ней поверхности плиток часто встречаются внутренние ядра пластин
чатожаберных Pseudomonotis (Claraia) stachei. В i 11., Ps. (Claraia) cf. aurita 
( Ha u e r ) ,  Ps. (Claraia) cf. extrema S p a t h ,  и др.; на нижней поверх
ности плиток наблюдается решетчатый рисунок, образованный ка
кими-то отпечатками вроде стеблей. Нередко в нижнетриасовых из
вестняках встречается обильная микрофауна. Мощность 150—200 м. 
Здесь нижнетриасовые отложения трансгрессивно перекрываются с боль
шим угловым несогласием базальными конгломератами сеномана.

Верхний триас представлен толщей переслаивающихся песчаников 
л  сланцев, с известняками. В самых верхах толщи наблюдаются мало
мощные прослои углистых сланцев и глинистых сланцев с обильной 
ископаемой флорой. В сланцах и песчаниках, подстилающих углистую 
свиту, содержатся аммониты и пластинчатожаберные низов норийского 
яруса: Ceratites (Epiceratites) sp., Myophoria verbeeki В о e 11. emend. 
K r u m b e c k ,  Pecten (Indopecten) glabra D o u g l a s ,  Cardita (Pdlaeocar- 
dila) buruca B o e h m  emend. K r u m b e c k ,  Prolana armenica R o b i n -  
s о n sp. nov., Cassianclla sp. и др.

Флора глинистых сланцев довольно разнообразна; наиболее часто 
встречаются Clathropteris meniscioides ( B r o n g n . ) ,  Cl. armenica P r y n .  
sp. nov., Thaumatopteris schenkii N a t h . ,  несколько видов Dictyophyllum, 
Otozamites obtusus (L. et H.), Pterophyllum aequale B r o n g n . ,  Taeniopte- 
ris eurychoron S c h e n k  sp., Nilssonia polymorpha S c h e n k  var. regularis 
K r y s h t .  et P r y n .  и многие другие формы.

Возраст отложений по флоре — не древнее норийского яруса, но и 
не моложе рэта. Видимая мощность 100—'150 м. Сверху эта толща 
перекрывается трансгрессивно на юго-западе верхним мелом и на северо- 
востоке палеогеном



В пределах Закавказья верхнетриаоовые отложения известны еще 
в  верховьях р. Акера-чай у сел. Алякчи. Здесь выходят песчанистые 
в с примесью туфо генного материала красноватые известняки с Arcestes 
яр и Placites вр.

(См. литературу №№ 27t 48).

17. Восточные Варпаты
В советской части Восточных Карпат триасовые отложения выде

ляются в Чивчиноких горах, в бассейне р. Черемоша. Здесь на перм- 
оких слоях наблюдается налегание конгломератов, выше которых ме
стами следует пачка песчано-сланцевых пород, перекрытая доломитами, 
а местами на конгломераты непосредственно налегают доломиты. Эти 
отложения относят к нижнему триасу по аналогии с такими же, но 
фа.унистически охарактеризованными, отложениями Румынских Карпат 
и Добруджи, откуда известны: Myophoria taevigata (Z i e t), Anodontophora 
fassaensis (WSssm. ) ,  Gervillia exporrecta L e p s . ,  Pecten (Entolium) 
discites S c h l o t h .  и др.

Наилучшая обнаженность нижнего триаса Чивчинских гор отме
чается по р. Стримбе. На конгломератах залегают (снизу вверх):

1. Красноватые нли розоватые известковистые песчаники.
2. Светлорозовые или серые известково-песчанистые или мергелистые 

сланцы.
3. Серые брекчиевидные доломиты и известняки массивного сложения. 

Последний горизонт является довольно выдержанным, мощностью около 
100 ж. Для верхов его характерно присутствие жил и гнезд, заполненных 
красной охристой массой окислов железа.

Условно к верхнему триасу относят своеобразные конгломераты, 
установленные нЗ, южных склонах Чивчинских гор. Эти конгломераты 
-серебристо-серого цвета (от обильной примеси серебристой слюды), 
плитчатые, тонкослоистые, с мелкими включениями обломков базаль
тов, доломитов и кристаллических сланцев. О ними связаны слои 
серо-зеленых известковистых филлитов. Общая мощность этих пород 
до 40 м.

(См. литературу №№ 10,71).

В заключение остается указать еще на некоторые местонахождения 
проблематичного триаса в пределах СССР. Первым из них является 
рч. Теплая (приток р. Ус) в Западных Саянах, откуда происходит не
большая коллекция пластинчатожаберных, по мнению П. В. Виттен- 
бурга,1 нижнетриасового возраста. Фауна эта недостаточно хорошей 
сохранности, чтобы утверждать об ее триасовом возрасте, а последую
щие палеонтологические оборы, произведенные в этом районе, говорят 
уже за развитие здесь палеозойских отложений.

Во втором районе — на левом берегу р. Енисея, ниже дер. Кубеко- 
вой (в 20 км ниже г. Красноярска), в глинистых сланцах были най
дены чешуи рыб, отнесенные Вудвардом к  триасовому роду Golobodus. 
Однако, по заключению Л. С. Берга, принадлежность этих чешуй 
к Colobodus весьма предположительна. По наблюдениям Р. Ф. Геккера,

1 П. В. В и т т е н б у р г .  О нижнетриасовой коллекции с рч. Теплой, Енисей
ской губернии. Известия Акад. наук, 1911 г.



сланцы с рыбными чешуями залегают выше слоев с эстериями, а как 
известно теперь, Estheria heckeri T c h e r n .  является скорее юрской 
формой (по крайней мере Estheria cf. heckeri T c h e r n .  в Забайкалье 
происходит из несомненно юрских отложений). Растительные остатки, 
находимые в этих же отложениях, по мнению А. Н. Криштофовича, 
принадлежат нижней юре; к такому же выводу пришел и В. А. Ха- 
хлов, изучавший. в последнее время флору дер. Кубековой.

Условно к нижнему триасу относится часть континентальных от
ложений, распространенных в северной части Литовской ССР и в юж
ной части Латвийской ОСР, выделяемых в литературе под названием 
татарско-литовских и относимых но возрасту к верхнему цехштейну — 
низам нижнего триаса. Органические остатки в них не обнаружены.

Наконец, совершенно условно к триасу отнесены горизонтально за
легающие известняки у Ферапонтьевского монастыря к  западу от 
г. Измаила в Бессарабии. Возможно, что эти известняки являются про
должением триасовых известняков района Тульчи в Добрудже.

Как видно из приведенного выше материала, среди триасовых отло
жений COOP встречаются осадки как морских, так и континентальных 
фаций. Морские отложения пользуются относительно небольшим рас
пространением на территории Союза, как впрочем и повсюду на зем
ном шаре, так как триасовый период в истории земли является вре
менем господства суши.

В ССОР морские триасовые отложения приурочены к северо-восточ
ной и восточной областям Азиатской части и к южным районам Евро
пейской части и Средней Азии, иными словами к  окраинам мезозой
ских геосинклиналей—'северной, тихоокеанской и средиземноморской 
(Тетиса).

Области распространения морского триаса на окраинах северной и 
тихоокеанской геосинклиналей тесно связаны между собой и в верхне
триасовую эпоху географически несомненно представляли одно целое. 
В эти области входят триасовые отложения всей северо-восточной 
Сибири (от рл Лены до Охотского побережья), Удоко-Амурского края, 
Уссурийского края и Забайкалья.

В течение нижне- и среднетриасовых эпох море оеверовосточной 
Сибири отделялось от моря Уссурийского края сушей, что доказы
вается отсутствием морских отложений нижнего и /среднего триаса 
в Удско-Амурском крае и достаточно заметным различием в составе 
фаун, обитавших в упомянутых морях. Фауна аммонитов нижнего и 
среднего триаса северо-восточной Сибири в основном бореального типа, 
в то время как аммониты соответствующих отложений Уссурийского 
края средиземноморского (индийского) типа. Однако в составе первой 
фауны содержатся некоторые рода и даже виды (например, Pseudosa- 
geceras multilobatum), типичные для средиземноморской провинции, и 
не мало форм, близких к северо-американским, а среди второй фауны 
есть формы, сходные с бореальными (например, некоторые Propiychites) 
и еще чаще с северо-американскими. Это указывает на существование 
связи между морями северо-восточной Сибири и Уссурийского края, 
но связи не непосредственной, а осуществляющейся через Тихоокеан
скую геосинклиналь. Нижнетриасовое море северо-восточной Сибири 
местами явилось прямым продолжением существования пермского 
моря, но местами наблюдаются следы его трансгрессии. В последнее 
время установлено, что места нахождения нижне- и среднетриасовых 
отложений на территории северо-восточной Сибири почти совпадают, 
что дает нам право представлять нижне- и среднетриасовое море почти 
в одинаковых границах распространения, а именно в виде обширного



пролива между бореальной и тихоокеанской геосинклиналями, прохо
дящего от устья р. Лены через Верхоянский хребет, верховья рек Ин
дигирки и Колымы к Охотскому побережью.

Ингрессия нижнетриасового моря в пределы Уссурийского края, 
пришла, очевидно, из восточной части Тетиса, поскольку богатая фауна 
аммонитов и пелеципод имеет общий облик с фаунами юго-западного 
Китая, Соляного Кряжа, Гималаев и Алых. Среднетриасовая фауна 
Уссурийского края, по сравнению с нижнетриасовой, очень бедна, и 
несколько известных отсюда видов аммонитов и пелеципод обнаружи
вают большое сходство с японскими.

Верхнетриасовая эпоха для северо-востока и востока Азиатской 
части СССР ознаменовалась большой морской трансгрессией, достиг
шей своего апогея в норийский век. Эта трансгрессия началась с севера 
в карнийский век и оставила свои следы на о. Котельном, в Верхоянье 
и в бассейнах рек Индигирки и Колымы в виде отложений, содержа
щих, главным образом, представителей одного рода аммонитов — Sireni- 
tes. и одного рода пелеципод — Halobia. Эта фауна по видовому составу 
альпийского типа, но в то же время близка к формам, известным 
с о-ва Медвежьего в Ледовитом океане, с Аляски и из других частей 
Сев. Америки. К началу этой трансгрессии территория северо-восточ
ной Азии очевидно была почти полностью освобождена от моря, по
скольку вполне доказанных морских отложений ладинсйого яруса 
здесь мы еще не знаем. К концу карнийского века море значительно 
распространилось (отложения с Pseudomonotis scutiformis var. typica 
К i p а г.) как в широтном, так и в меридиональном направлении, 
охватив на севере пространство от р. Лены до Чукотского пол-ва и 
Охотского моря и достигнув через Удско-Амурскую область Уссурий
ского края и Забайкалья.

В Уссурийском крае в начале карнийского века сложилась иная 
палеогеографическая обстановка, чем в северо-восточной Сибири. 
Здесь почти для всей территории наступает континентальный режим 
и только на юго-востоке (район рудника Тетюхэ) в это время море 
продолжает существовать и оставляет совершенно своеобразные и не
обычные для триаса данной области осадки, представленные известня
ками с коралловыми рифами, с банками из Megalodon, с водорослями 
и другими органическими остатками. В карнийскую эпоху на террито
рии Уссурийского края создались, повидимому, особые физико-геогра
фические условия, благоприятные как для развитий процессов угле- 
накопления на суше (монгугайская свита), так и для развития бога
того органического мира и отложения известняков в море. Очевидно 
в этом главную роль играло потепление климата, может быть вызван
ное появлением и прохождением’ какого-либо теплого течения вдоль 
побережья.

К концу карнийского времени, когда северная трансгрессия до
стигла Уссурийского края, палеогеографическая обстановка здесь ста
новится такой же, как и для всей восточной и северо-восточной части 
Азии. Вся эта обширная область с конца карнийского века и до конца 
норийского была занята мелководным, повидимому с островами, морем от 
которого на запад ответвлялся длинный и узкий залив, достигавший 
территории современного Забайкалья. Незатронутыми никакими триа
совыми трансгрессиями оставались лишь большая часть Чукотского 
полуострова, почти вся Камчатка и Сахалин. Следы норийокой транс
грессии были известны на о-ве Врангеля и в последние годы исследо
ваний они обнаружены на Чукотском пол-ве в районе Чаунской губы 
и в северо-западной части Камчатки на побережье Пенжинской губы.



В конце триасового периода вся описываемая область распростране
ния морских триасовых отложений, очевидно, испытывает поднятие и 
к началу .юрского периода превращается в сушу, о чем свидетельствует 
полное отсутствие морских рэтских осадков и перекрытие фаунисти- 
чески охарактеризованных норийских отложений немыми песчано-гли
нистыми толщами, изредка содержащими растительные остатки.

Триасовые отложения, образовавшиеся вследствие трансгрессии со 
стороны Тетиса, или • отложившиеся в морских бассейнах, унаследован
ных с палеозоя, но также тесно связанных с Тетисом, распространены 
на юге Европейской части ССОР и Средней Азии, а именно: в Крыму, 
на Северном Кавказе, в Закавказье, в Прикаспийской низменности 
(г. В. Богдо и оз. Индер), на Мангышлаке и далее на восток в Памиро- 
Дарвазокой горной системе. Унаследованные с перми морские бас
сейны в нижнетриасовую эпоху продолжали существовать в Закав
казье, в Дарвазе и, вероятно, на Памире, в то время как в пределы 
Северного Кавказа, в Прикаспийскую низменность и на Мангышлак 
нижнетриасовое море трансгрессировало вновь. Эту трансгрессию со 
стороны Тетиса следует представлять скорее в виде местных ингрес- 
сий, так как фауна нижнетриасовых отложений перечисленных райо
нов довольно различна и видовое сходство наблюдается только между 
аммонитами Мангышлака и г. Б. Богдо. Таким образом, повидимому, 
режим в этих обособленных небольших морских бассейнах и их орга
нический мир были довольно своеобразны.

Для среднетриасовой эпохи отмечается некоторая регрессия моря из 
части Прикаспийской низменности (с горы Б. Богдо) и из пределов 
Дарваза, а во время верхнего триаса, вероятно, освобождается от мор
ских вод остальная часть Прикаспийской низменности и Мангышлак. 
В то же время с начала верхнего триаса море проникает в Крым и 
оставляет здесь карнийские, норийские и норийско-рэтские отложения 
литологически и по фауне очень сходные с таковыми на Северном Кав
казе. Несомненно вепхнетриасовое море Крыма и Кавказа было теплым 
и очень мелким, о чем говорит его население: кораллы, гидроидные 
полипы, известковые губки, водоросли и др. Относительно устойчивый 
морской режим в течение всего триасового периода, кроме Северного 
Кавказа, устанавливается, очевидно, и на Памире, в его восточной 
и юго-восточной частях, где триасовые осадки представлены также 
преимущественно известняками и содержат хоть и однообразную, но 
довольно многочисленную особями фауну. Районы Центрального Па
мира, Южного Дарваза и Закавказья в конце верхнего триаса, оче
видно, представляли собой сушу, поскольку здесь имеют распростране
ние континентальные осадки с богатой ископаемой флорой и углями 
(в Закавказье).

Даже при беглом сравнении морских триасовых отложений, связан
ных с средиземноморской геосинклиналью, с отложениями того же воз
раста, приуроченными к окраинам тихоокеанской и бореальной геосин
клиналей, легко обнаруживается резкое различие в литологическом их 
составе и содержании органических остатков. В то время, как среди 
первых преобладают известняки, среди вторых они встречаются очень 
редко. Разнообразие органического мира, характерное для первых, не 
наблюдается во вторых. Одной из главных причин такого различия 
являлась, очевидно, разная температура морей.

Континентальные триасовые отложения занимают обширные про
странства на Русской и Сибирской платформах, а также небольшими 
разрозненными площадями встречаются и в орогенических зонах: 
в Донецком кряже, на Урале, в Алайской горной системе, в Кузнец-1



ком бассейне и, как было выше упомянуто, в Уссурийском крае, в За
кавказье, на Памире и в Дарвазе. Накопление континентальных толщ, 
судя по содержащимся в них органическим остаткам, происходило, 
главным образом, в нижнюю и верхнюю эпохи триаса, причем часто 
верхнетриасовые осадки являются угленосными. Нижнетриасовые отло
жения широко распространены на Русской платформе, занимая почти 
всю ее восточную часть, на Сибирской платформе по всему Тунгус
скому бассейну, а также известны в Кузнецком бассейне и в Ферган
ской впадине. Эти отложения в основном являются пресноводными, 
среди которых различаются озерные, речные, прибрежно-дельтовые и 
реже болотные. Кроме того, встречаются и наземные отложения — про
лювиальные и пустынные.

Верхнетриасовые континентальные отложения во многих областях 
их распространения представлены угленосными осадками: на Урале, 
в Уссурийском крае, в Закавказье и на южном склоне Гиссарского 
хребта. Накопление этих осадков происходило, главным образом, в бо
лотах, озерах, у подножия гор и в речных долинах. Сходные конти
нентальные отложения, но без содержания углей, образовались в верхне- 
триасовый век еще на Памире, в северных предгорьях Туркестанского 
хребта и в Донецком кряже.

Следует, наконец, упомянуть и о тех эффузивных породах, которые 
встречаются среди триасовых отложений СССР. До сих пор уста
новлено их распространение только на обширной территории Сибир
ской платформы и в мальцевской свите Кузнецкого бассейна. В маль- 
цевской свите они обнаружены в виде базальтовых пластовых зале
жей среди нормально-осадочных и туфогенных пород, а над нижне
триасовой корвунчанской свитой Тунгусского бассейна залегает мощ
ная лавово-туфовая толща, состоящая из покровов основных эффузив
ных лав, перемежающихся с туффитами и осадочными породами с рас
тительными остатками..

Вся территория СССР, на которой пока никакие триасовые отло
жения не установлены, представляла собой, вероятно, местами гори
стую, местами просто возвышенную сушу, на которой процессы осадко
образования не происходили и сама она была подвержена размыву и 
денудации.



ОПИСАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ФОРМ
Описание руководящих форм дается по отдельным типам, классам 

или отделам в систематическом порядке. Пропущены только те из них, 
представители которых в триасовых отложениях СССР неизвестны или 
известны, но совершенно еще не изучены. К категории последних 
относятся простейшие, лопатоногие и мшанки. Простейшие, предста
вленные фораминиферами, в большом количестве содержатся и в ниж
нем триасе Закавказья (данные К. Н. Паффенгольц), в верхнем триасе 
Северного Кавказа (данные В. Н. Робинсон и А. С. Моисеева) и в верх
нем триасе Памира (данные П. Д. Виноградова). На Памире среди них 
различают представителей семейств Textularidae, Botalidae и Lagenidae.

Плохой сохранности фораминиферы встречаются еще в оолитовых 
разностях известняков рудника Тетюхэ в хр. Сихотэ-Алинь.

Лопатоногие довольно часто находятся в средне- и верхнетриаоовых 
отложениях северо-восточной Сибири, но они обычно плохой сохран
ности. Из анизийских отложений Хараулахских гор и устья р. Оленек 
Л. Д. Кипарисовой описан Laevidentalium sp.

Присутствие мшанок отмечается только в верхнем триасе Сев. Кав
каза, согласно наблюдениям А. С. Моисеева.

Тип P O R JF E R A . Губки
А. С. М о и с е е в 1

Губки в триасовых отложениях ССОР были обнаружены на Памире, 
на Кавказе и в Уссурийском крае (рудник Тетюхе). На Памире и Кав
казе они происходят предположительно из норийских пород, в Уссу
рийском крае из карнийских. Изучение этих организмов было пред
принято очень недавно; в отечественной литературе по триасовым губ
кам имеется всего лишь две рукописи, составленные в последние годы 
автором настоящего очерка.

Губки характеризуются разнообразной внешней формой и величи
ной, которая изменяется в пределах от нескольких сантиметров до
1—2 м. По форме различают: массивные корковидные губки, затем 
цилиндрические, грибовидные кубкообразные, воронкообразные, веер
ные и другие.

Внешняя форма губок не имеет большого систематического значе
ния. Систематика губок построена, главным образом, на внутреннем 
микроскопическом строении их тела, скелета и устройстве каналов или 
водоносной, ирригационной системы.

Скелет губок состоит из спикул, очень разнообразных по форме, 
что имеет весьма важное значение и на что всегда обращается внима-

1 После смерти А. С. Моисеева рукопись по губкам осталась в черновом виде 
и была доработана Б. В. Воиновой.



яие при изучении губок. Размер сдикул колеблется от микроскопиче
ских величин до нескольких миллиметров и даже сантиметров. Разли
чают три типа скелета: фаретронный, диктиональный и литистидный, 
разнящиеся формой спикул и способами их срастания между собой. 
Веществом скелета служат кальцит (известковые губки) или опал 
(кремневые губки). По устройству каналов ирригационной системы раз
личают асконоидный, сиконоидный и лейконоидный типы (рис. 1).

а

Рис. 1. Различные типы ирригационной системы губок. А  — асконоидный, В
сиконоидный, О — лейконоидный.

о —-устье, Ь— центральный я гнал или атриальн ш полость, с — спикулы, d —эктодерма, е эндодерма, 
f — каналы, д —мезоглея, h —жгутиковые камеры.

(Рис. Л, В из Твенхофел и Щрок, 19)5, стр. 54, рис. 14 А, В ; рис. С —из Циттеля, 1934, стр. 104, рис. 76)

В настоящий очерк вошло описание лишь трех известковых губок, 
происходящих с Кавказа и относящихся к трем различным родам, из 
которых один — Molengraaffia относится к губкам провизорно.

Подкласс CALCISPONGIAE. Известковые губки
У известковых губок скелетные элементы (спикулы) обычно не 

спаяны друг с другом. Формы со спаянным скелетом более редки.

Группа Pharetrones Z i t t e l
Сюда относятся известковые губки со спикулами, образующими 

спаянный скелет. При фоссилизации спикулы в значительной мере 
растворяются и наблюдаются лишь однородные известковые или крем
нистые волокна. Губки толстостенные с ирригационной системой лей- 
коноидного типа. Часто на поверхности их имеется гладкий или мор
щинистый корковый слой.

Девон — эоцен.
Род M olengraaffia  V i n a s s a  de  R e g n y ,  1915

Корковидная форма, пронизанная круглыми каналами, с черве
образно изогнутыми скелетными элементами.

Норийский ярус.



Molengraaffia regularis V i n a s s a  d e  R e g n y  
var. caucasica M o i s s e i e v ,  1944

Табл. I, фиг. 1

Губка имеет вид перевернутой грибной шляпки, т. е. широкого ко
нуса, суживающегося к основанию и расширяющегося кверху и имею
щего сверху коническое же углубление.

Высота губки 5 см, а ширина 8 см; края ее тонкие корковидные, 
толщиной около 0,5 см. На выветрелой поверхности губки заметно ра
диальное расположение анастомозирующих скелетных элементов.

В поперечном шлифе видны закругленные червеобразно изогнутые 
скелетные элементы толщиной в 0,25 мм, крупные поры, имеющие 
0,25 мм в поперечнике, и каналы 0,25—0,5 мм. В продольном сече
нии (табл. I фиг. lb) видно, что скелетные элементы располагаются 
в радиальном направлении, отчего и зависит характерный вид выветре- 
лой поверхности губки; толщина скелетных элементов при этих сече
ниях 0,25—0,80 мм, пор 0,5 мм и ширина каналов 0,5—0,9 мм. Новый 
вариетет отличается от типичной Molengraaffia regularis V i n a s s a  de 
R e g n y  грибовидной формой губки.

Норийский Ярус. Северный Кавказ — бассейн р. Белой.

Род Hodsia M o i s s e i e v ,  1944

Тело губки пронизано широкими, круглыми каналами. Скелет 
сильно ветвящийся, напоминающий иероглифы. Поры круглые или 
овальные. В продольном сечении видно, что вблизи больших каналов 
скелетные элементы имеют линейное расположение и разделены узкими 
каналами. По внутренней структуре новый род близок к Molengraaffia 
V i n a s s a  d e  R e g n y  и еще более к Balatonia V i n a s s a d e  R e g n y ,  
отличаясь от последней присутствием круглых каналов. От рода 
Molengraaffia отличается угловатыми скелетными элементами.

Норийский ярус.

Hodsia caucasica M o i s s e i e v ,  1944 

Табл. II, фиг. 1

Эта форма представлена на табл. II фиг. 1с неполным образцом, 
видимым на выветрелой поверхности известняка. Центральная часть 
занята круглым каналом около 0,5 см шириной. Вблизи канала заме
чается линейное радиальное расположение скелетных элементов, 
а у краев ячеистое.

В поперечном шлифе (табл. II фиг. 1 Ъ) виден круглый централь
ный канал и петлеобразный скелет, пронизанный неправильно распо
ложенными каналами, которые 'заканчиваются порами на наружной 
поверхности и внутри круглого канала. Скелет состоит из угловатых 
элементов, напоминающих иероглифы. Толщина элементов скелета 
0,2—0,3 мм, сечение круглых пор до 0,2—0,25 мм. В продольном шлифе 
отчетливо наблюдается радиальное расположение скелетных элементов 
у центрального канала. Спикулы не заметны.

По строению скелета Hodsia caucasica М о i s s. сходна с Balatonia 
Jcochi V i n ' a s s a  de  R e g n y . но отличается отсутствием зооидных тру
бок с поперечными перегородками.

Норийский ярус. Северный Кавказ — бассейн р. Велой.



Род Sahraja  М о i s s е i е v, 1944
Поперечно-гегментированная губка с широким центральным кана

лом (или атриальной полостью), сравнительно толстой наружной и 
тонкой внутренней стенками1, разделенными узкой полостью. Стенки 
пронизаны простыми, слабо ветвящимися каналами.

Норийский ярус.

Sahraja triassica М о i s s е ,i е v, 1944 

Табл. I, фиг. 2

Этот вид представлен обломками, на основании которых возможно 
заключить о вытянутой цилиндрической форме тела губки. В попереч
ном сечении она имеет круглые очертания и толщину в 37 м м .  Диа
метр центрального канала— /23 м м  и толщина стенок, внутренней 
вместе с наружной, — 7 м м .  В продольном разрезе (табл. I фиг. 2Ъ) 
губка распадается на прямоугольные сегменты, разделенные перегород
ками, представляющими продолжение (выросты) боковых стенок. 
Длина каждого сегмента с изогнутыми стенками 12 м м .  В стенках 
имеются мелкие плохо заметные поры (0,1—0,2 м м )  и крупные, хорошо 
развитые (0,8—1,5 м м ) ,  соединяющиеся с простыми или слабо ветвя
щимися каналами. Каналы открываются в узкую полость между на
ружной и внутренней стенкой. Толщина наружной стенки 5 м м ,  вну
тренней— 1,5 м м ;  ширина полости между стенками— 1—1,5 м м .  Пере
городки, разделяющие сегменты, также пронизаны порами (короткими 
каналами).

Скелет сильно перекристаллизован и спикулы не заметны. Однако 
в окружающей губку породе много одноосных и трехосных игл, кото
рые возможно происходят из этой губки.

Норийский ярус. Северный Кавказ — бассейн р. Белой.

Тип C O E L E N T E R A T A . Кишечнополостные
А. С. М о и с е е в 1

Coelenterata в триасовых отложениях СССР пока известны из не
большого числа мест и совершенно недостаточно изучены.

В Западной Европе (главным образом в Альпах), в Азии (Кара- 
Корум и Малайский архипелаг) и в Северной Америке, кораллы и 
гидроидные полипы приурочены к верхнему триасу; из более древних 
отложений триаса они почти неизвестны, и поэтому материал для 
сравнения при изучении Coelenterata очень ограничен.

Вне Альпийской области, где кораллы и гидроидные полипы встре
чаются в рэтоком и норийском ярусах, точный возраст этих организ
мов неизвестен и 'их  обычно сравнивают с альпийскими рэтскими и 
норийскими формами, хотя они, повидимому, происходят из других 
ярусов триаса.

Для СССР до последнего времени были лишь указания на присут
ствие кораллов в районе рудника Тетюхе в Уссурийском крае, где их 
возраст предположительно карнийский, на Памире и Кавказе, где их 
считают норийскими. Рэтская и норийская фауна на Кавказе пред

1 После смерти А. С. Моисеева рукопись по кишечнополостным осталась 
в черновом виде и была доработана Е. В. Воиновой.



ставлена богаче, чем в других районах, однако к  ее изучению при- 
ступлено только в недавнее время и поэтому точный ее состав не
известен.

Изучение кораллов и гидроидных полипов имеет не только биостра- 
тиграфичеокое значение, но важно и для восстановления физико-гео
графических условий триасового времени. Все эти организмы являются 
жителями мелкого теплого моря и играли существенную роль как 
породообразователи.

Для их определения до вида необходимо изучение внутреннего 
строения с помощью определенно ориентированных шлифов. Для оди
ночных кораллов приготовляются шлифы перпендикулярно к оси и по 
оси коралла (поперечный и продольный разрезы); также изучаются 
и колониальные формы.

Класс ANTHOZOA. Коралловые полипы

Отряд H E X  A  C O R A L L A  Н а е с k е 1

Простые или соединенные в колонии кораллы с шестью (реже 
в четырьмя, пятью, семью или восемью) системами перегородок (септ), 
которые обычно расположены радиально редко билатерально. Интер- 
оептальные полости с синаптикулями, диссепиментами или пустые. 
Имеются днища. Скелет плотный или пористый.

Семейство Astraeidae E d w a r d s  e t  H a i m e
Сложные астроидные, кустовидные, меандрические или инкрусти

рующие полипняки, реже одиночные кораллы. Стенка образована сро- 
станием септ. Септы многочисленны, плотные, хорошо развиты, на 
верхнем крае зазубрены и зубчаты.

Чашечка отделена внизу более или менее богато развитыми дни
щами. Размножаются половым путем, почкованием и делением. 
Имеются одиночные и колониальные (полипняки) формы. Массивные 
полипняки, состоящие большей частью из довольно высоких ячеек, 
соединены или непосредственно своими стенками или переходящими из 
ячейки в ячейку септами. Цененхима отсутствует.

Род T h e c o s m i l i a  M i l n e  E d w a r d s  e t  H a i m e
Полипняк состоит из плотных кустовидных круглых ветвей. Ча

шечки углублены. Септы часто покрыты весьма длинными шипами и 
зернами!; свободные их края неравномернозернистые. Стенка (тека) 
мощная, большей частью продольно-ребристая1 и снабжена попереч
ными морщинами, становящимися порою очень мощными.

Размножение делением или почкованием. Столбик отсутствует или 
рудиментарный.

Триас—•третичный период.

Thecosmilia charliana F r e e h ,  1896 
Табл. IV, фиг. 2

Кораллиты кустистой колонии, удаленные друг от друга на 3—4 мм, 
соединяются местами при помощи поперечных выростов. Очертания 
кораллитов овальные или неправильно изогнутые. Они размножаются



путем деления. Диаметр кораллитов от 5 до 10 мм. Общее количество 
септ до 80. Они расположены в 5 циклов. Отроение септ плотное, на 
боках их имеются мелкие зерна и шипы. Диссепименты редкие. Плохо 
сохранившаяся тека тонкая.

От сходного рэтского вида Thecosmilia clathrata E m m r ,  отличается 
большим количеством шипов на боках септ и меньшим количеством 
септ, число которых у Th. clathrata var. multiseptata F r e e h  дости
гает 90-

Норийский ярус. Северный Кавказ — бассейн р. Лабы. Вне 
СССР — норийский и рэтский ярусы Альп. ,

Thecosmilia caespitosa R е u в s var. ussuriensis M o i e s e i e v  (in litt.)
Табл. Ill, фиг. 2

Кустистая колония образована вытянутыми цилиндрическими ко- 
раллитами.

В продольном направлении они почти соприкасаются друг с дру
гом. В поперечном сечении кораллиты имеют круглые очертания, диа
метр их колеблется от 10 до. 1'5 мм. Тека с внешней стороны тонко- 
ребристая, толщина ее 0,2 мм; несмотря на сильную выветрелость ее 
поверхности, на ней видны поперечные, густо покрывающие ее мор
щины.

В поперечном шлифе видны сравнительно тонкие септы, толщина 
которых несколько увеличивается по направлению к теке. В середине 
более толстых септ видны светлые неровные продольные полоски. Ко
личество септ достигает 48 и они расположены в четыре цикла. На 
боках септ в поперечных шлифах почти незаметны боковые шипы или 
зернышки. Диссепименты многочисленные, в особенности вблизи теки. 
Без столбиков.

От типичной формы, происходящей из норийского яруса Альп, от
личается округлыми очертаниями кораллитов (обычно овальных) и от
сутствием зернышек на боках септ.

Отсутствие зернышек и шипов отличает описываемую форму от 
близких Thecosmilia norica F r e e h  и Th. fenestrata R e u s s, у которых 
бока септ покрыты хорошо развитыми зернышками и шипами, дуго
образно направленными вверх и вниз.

Карнийский ярус. Уссурийский край — рудник Тетюхэ.

Thecosmilia angaraensis M o i s s e i e v ,  (in litt.)
Табл. Ill, фиг. 1

Кустистоветвящийся полипняк состоит из круглых трубчатых тон
ких (диаметр 4—4,5 мм) слегка изгибающихся кораллитов, удаленных 
Друг от друга от 1 до 10 мм.

Тека тонкая, (0,1 мм). Наружная ее поверхность покрыта слабо р аз
витыми продольными тонкими ребрами и многочисленными попереч
ными тонкими морщинами.

Септы в количестве 30 расположены в три цикла. В середине септ 
наблюдаются темные полоски; бугорки и зернышки на боках септ не
заметны.

Септы только у редких кораллитов прямые и правильно радиально 
расположенные. Обычно септы первого порядка у центра изогнуты и 
сливаются друг с другом, образуя редкое неправильное сплетение и 
Утрачивают правильное радиальное расположение. Без столбика. От 
Центра к  теке септы едва заметно утолщены (0,07 мм). Вблизи теки



имеются редкие поперечные пластинки. В продольном направлении 
коралл неясно разделен на периферическую часть ОД) и центральную 
ОД). У теки наблюдается пузырчатая ткань; пузыри расположены 
в один ряд. Вся остальная часть кораллита занята днищами.

От Thecosmilia subdichotoma Y о 1 z отличается отсутствием шипов на 
боках септы.

Карнийский ярус. Уссурийский край — рудник Тетюхэ.

Thecosmilia labaensis M o i s s e i e v ,  1944 
Табл. IV, фиг. 3

Кораллиты кустистой колонии довольно плотно прижаты друг 
к другу, местами удалены до 0,5—1,0 см. Очертания кораллитов круг
лые или эллиптические, диаметр их 9—14 мм. Размножаются путем 
деления. Делящиеся экземпляры бисквитовидной формы.

В поперечном шлифе видна очень тонкая тека; ее толщина 0,1 мм. 
Количество септ достигает 130. Септы располагаются в 5 циклов. 
В септах первого порядка наблюдается прозрачная неправильно изги
бающаяся срединная полоска. На боках септ отчетливо видны шипы, 
которые часто достигают соседних септ. Без столбика. Многочисленные 
диссепименты. У круглых кораллитов расположение септ радиальное, 
а у эллиптических билатеральное.

В продольном шлифе у краев наблюдается пузырчатая ткань, за
нимающая не более V *  кораллита, и видны днища.

От Thecosmilia clathrata var. multiseptata F r e e h  отличается боль
шим количеством септ (130 вместо 90).

Норийский ярус. Северный Кавказ — бассейн р. Лабы.

Род Thamnastraea  L e s a u v a g e

Сложные полипняки, плоокоразросшиеся, с ножкой, или грибовид
ной формы, окружены одной общей стенкой, имеющейся лишь на ниж
ней стороне полипняка. Отдельные ячейки без стенки, соединены ко
стальными частями септ. Столбик грифелевидный, часто рудиментар
ный. Хорошо развитые септы построены из веерообразно расположен
ных рядов цилиндрических балочек и соединены друг с другом синап- 
тикулами (поперечными перемычками) и поперечными: пластинами.

Триас — третичный период.

Thamnastraea meriani S t o p p .  var. robinsoni Mo i s s e i e v ,  1944
Табл. VI, фиг. 1

Целый полипняк имеет круглую караваеобразную форму. Основание 
полипняка плохо сохранилось. Его диаметр 13 см и толщина до 5 см. 
Крупные ячейки, имеющие диаметр 4—5 мм, отстоят друг от друга на 
8—10 мм. Тека их отсутствует и септы соседних ячеек переходят друг 
в друга. Количество септ около 40 (точное количество установить 
трудно, так как полипняк сильно перекристаллизован). Септы плот
ные, на их боках имеются хорошо развитые бугорки и шипы, которые 
иногда достигают соседних септ. Без столбика.

От типичной формы Thamnastraea meriani S t o p p a n i  новый варие- 
тет — var. robinsoni отличается большей глубиной ячеек.

Норийский ярус. Северный Кавказ — бассейн р. М. Лабы (из 
валуна).



Класс HYDROZOA. Гидроидные полипы 

S T R O M A  T O P O R O I D E A

Шаровидные, желвакообразные пластинчатые или ветвистые ске
леты, то прирастающие короткой ножкой и снабженные на нижней: 
стороне сморщенной базальной эпитекой, то инкрустирующие. Скелет 
(ценостеум) построен из параллельных волнисто изогнутых (концен
трических) известковых пластин (лямин), которые разделяются более 
узкими или более широкими интерляминарными пространствами. Со
седние лямины соединяются друг с другом вертикальными (радиаль
ными) известковыми столбиками; весь известковый скелет (столбики и 
лямины) часто бывает пронизан очень мелкими неправильно проходя
щими каналами (каналы ткани). В радиальных столбиках и ляминах 
часто видна темная средняя линия (осевой канал). У отдельных родов 
встречаются еще большие вертикальные каналы (зооидные трубки)
с. поперечными перегородками (табули), куда вероятно скрывались по
липы; у других родов зооидные трубки отсутствуют.

Поверхность пластинок снабжена почти всегда более или менее 
многочисленными порами и маленькими бугорками и часто также вет
вистыми бороздками, которые отходят от одного центра (астроризы). 
Сами лямины состоят иногда только из рыхлой сетки пористых или 
гомогенных известковых волокон.

Род Cerkesia М о i’s s е i е v, 1944

Скелет массивный, образованный хорошо развитыми столбиками и 
ляминами. Столбики пересекают две-три лямины; в интерляминарных 
пространствах перпендикулярно к столбикам отходя* пластинки, сое
диняющие два три столбика ц обусловливающие сетчатое строение ске
лета. Имеются зооидные трубки, пересекающие лямины и образованные 
сближенными столбиками; изгибающиеся столбики образуют здесь ко
нические перегородки. В тангенциальном разрезе видны лямины без 
пор; в интерламинарном пространстве столбики, соединяющиеся при 
помощи рук, образуют пористую пластинку, без радиальной скульп
туры, характерной для Actinostromidae.

Род Cerkesia близок к родам из семейств. .Actinostromidae N i с к о 1- 
s о n, Siphonostromidae S t e i n e r  и Burgundidae D e h o r n e .

От всех этих родов Cerkesia отличается присутствием горизонталь
ных пористых пластинок в интерляминарных пространствах, соеди
няющих столбики, и отсутствием характерной микроструктуры. В отли
чие от родов семейства Actinostromidae Ni ck ,  у Cerkesia имеются 
зооидные трубки; в отличие от родов семейства Siphonostromidae 
S t e i n .  — нет радиальной микроструктуры; в отличие от родов семей
ства Burgundidae D е h. радиальные столбики пересекают лямины.

Норийсюий ярус.

Cerkesia robinsoni Moi sse] i ev,  1944 
Табл. IV, фиг. 1

Колония имеет коническую форму. Высота экземпляра 5 см, а ши
рина 7,5 см. Скелет (ценостеум) построен из концентрически изогну
тых лямин. Как видно в радиальном разрезе (табл. IV фиг. 1 Ъ), они 
имеют толщину 3,2 мм и разделены интерляминарными простран



ствами шириной в 4 мм. Радиальные столбики, имеющие толщину 
0,4—0,5 мм, располагаются перпендикулярно ляминам и проходят 
через две-три лямины. От боков столбиков отходят перпендикулярно 
к  ним расположенные пластинки, объединяющие два—три столбика. 
В интерламинарных пространствах видны 3—4 такие пластинки, имею
щие те же толщину и строение, что и лямины. Расстояние между 
пластинками 0,2—0,4 мм. Вследствие подобного расположения скелет
ных элементов ценостеум имеет вид прямоугольной сети.

В тангенциальном сечении видно, как в интерламинарном про
странстве округлые радиальные столбики, утолщаясь, соединяются и 
образуют пластинку с круглыми порами, диаметром около 0,4—0,8 мм. 
Имеются зооидные трубки, проходящие через весь ценостеум и имею
щие диаметр 1—2 мм. Стенки трубок образованы разрастанием ради
альных столбиков. Некоторые столбики, изгибаясь, образуют косо 
расположенные перегородки в зооидных трубках. Астроризы не наблю
даются. Лямины и столбики плотные без пор. Характерная для ЛсН- 
nostromidae микроструктура, в виде темных нитей и отходящих под 
прямым углом игл кальцита, не наблюдается.

Скелет сильно перекристаллизован и образован крупными и мел
кими зернами кальцита. Последние образуют темносерые, круглые 
неправильно или нитевидно расположенные скопления.

Норийский ярус. Северный Кавказ — бассейн р. Белой.

Род Circopora W a a g e n  e t  W e n t z e l

Колония, имеющая конические очертания, построена из концентри
чески расположенных лямин, от которых отходят радиальные извест
ковые столбики, свободно заканчивающиеся в интерляминарных. про
странствах или достигающие соседних лямин. Лямины и столбики 
пронизаны круглыми порами.

Пермь-триас.

Circopora caucasica М о[1 s s е i е v, 1944 
Табл. V, фиг. I

Скелет колонии достигает около 6,5 см высоты и 6,5 см ширины, 
сужен в нижней части и расширен в верхней. Он образован концен
трически расположенными известковыми ляминами. В радиальном 
сечении на 1 см приходится 4—5 лямин. От лямин отходят радиаль
ные известковые столбики, которые или свободно заканчиваются 
в интерляминарных пространствах или достигают соседней лямины; 
на их продолжении в соседнем интерламинарном пространстве иногда 
имеется следующий столбик.’

Радиальные столбики утолщены в местах прикрепления к концен
трическим ляминам и имеют не вполне правильные прямолинейные 
очертания. На 1 см приходится 5—6 радиальных столбиков. Толщина 
лямин и столбиков 0,25—0,5 мм. Ширина интерляминарных про
странств 1,5—2,5 мм. Лямины и столбики пронизаны неправильными, 
закругленными или круглыми порами, имеющими диаметр 1 мм.

Circopora caucasica М о i s s. отличается от близкой пермской
С. faveolata Wa a g .  et W e n t z ,  тем, что у последней интерляминар- 
ные пространства 0,21—0,28 мм, а толщина лямин 0,1—0,12 мм.

От Circopora tubulosa Wa a g .  et W e n t z ,  отличается тем, что у по
до



следней интерламинарные пространства 0,4—0,5 мм и толщина лямшь 
0,6—0,8 мм.

Норийский ярус. Северный Кавказ-—водораздел рек Белой и Лабы.

Тип E C H IN O D E R M A T А. Иглокожие
Класс CRINOIDEA. Морские лилии

Н. Н. Я к о в л  ев
В триасовых отложениях СССР морские лилии встречаются редко 

и плохой сохранности, так что относительно их можно указать лишь 
немногое.

На Северном Кавказе криноидные известняки имеются, по сообще
нию В. Н. Робинсона, в двух свитах:

1) в низах среднего триаса, в бассейне р. Лабы, в бассейне 
р. Тхач, в хребте Агиге;

2) в норийском ярусе верхнего триаса, гора Тхач, гора Ачешбок 
и в других местах.

Членики лилий, энкриниты в этих известняках находятся в состоя
нии плохой сохранности, так что точнее определить их невозможно.

Из Азиатской части СССР Л. Д. Кипарисова указала на присут
ствие члеников стеблей в карнийском ярусе верхнего триаса Восточ
ного Верхоянья с р. Мачахи в хребте Безымянном (по сборам М. М. Ду
бовика). Эти членики весьма сходны с члениками, описанными Сми
том из карнийских отложений Калифорнии под названием Isocrinus 
californicus C l a r k .

Второе местонахождение триасовых криноидей, указанное Л. Д. Ки
парисовой, находится в верховьях Колымы (левобережье р. Гербы, 
ключ Июльский), откуда криноидеи доставлены Ф. К. Рабинович. На. 
куске породы (темносерый сланец) находятся отпечатки сплюснутых 
стеблей и обломков ветвей рук. Стебли интересны тем, что представ
ляют чередование широких и узких колец и, поводимому, резко выра
женную пятиугольность внешней формы, сказывающуюся в присут
ствии пяти вертикальных бороздок сплюснутого стебля, что дает воз
можность, хотя и условно, отнести эти криноидеи к роду Pentacrmus. 
Отложения, откуда они происходят, принадлежат норийскому ярусу 
верхнего отдела триаса.

Лучшей сохранности материал (Isocrinus sp.) доставлен в послед
нее время из карнийских отложений истоков р. Кулу-Колымы 
X. И. Калугиным. Наконец, такие же отпечатки члеников и стеблей: 
обнаружены и в верхиетриасовых отложениях бассейна р. Индигирки 
(р. Большой Селерикан и устье р. Брюнгады).

Тип M O L L U S C Q ID E A . Моллюскообразные
Класс BRACHIOPODA. Плеченогие

А. С. М о и с е е в
Брахиоподы в триасе СССР встречаются почти повсюду, где из

вестны морские триасовые отложения, а именно в Крыму, на Кав
казе, Мангышлаке, Памире, Дальнем Востоке, на севере и северо- 
востоке Сибири. Однако до последнего времени они почти не изуча--



лись и поэтому по триасовым брахиоподам СССР отсутствуют опуб
ликованные монографии.

Лучше всего известен состав и стратиграфическое положение триасо
вых брахиопод на Кавказе и в Крыму.

На Кавказе они встречаются в большом количестве в красноватых 
известняках норийского и ротского ярусов.

В карнийских сланцах Кавказа встречены редкие брахиоподы, ко
торые не изучены.

В Крыму брахиоподы найдены в норийских и рэтских известня
ках, которые сохранились в виде глыб, залегающих среди юрско- 
триасовых сланцев.

Рве. 2. Внутреннее строение раковины у современное Magellania flavescens.
А  — спинная створка, В  — брюшная створка, о — замочный отросток, Ь —замочные шаотчпы, с — крура 
(круражьные пластины), d — зубная ямка, в — круральные отростки, f  — орединная септа, д — петля 
ручпого аппарата, h — аддукторы (отпечатки закрывающих мускулов), i  — форамен (отверстие для нож
ки), К  — псевдодельтириум (оимфитиум), р  — зубы, 1, п — ножные мускулы, т. о — дидукторы или ди- 

варкаторы (отпечатки открывающих мускулов).
(Из Твенхофел и Шрок, 1935, стр. 276, рис. 102, А, В).

На Мангышлаке редкие брахиоподы найдены в нижнем триасе.
На Памире брахиоподами изобилуют серые известняки норийского 

и частью рэтского ярусов.
На Дальнем Востоке брахиоподы известны из верхнего триаса 

р. Тырмы в бассейне р. Бурей и из триаса Уссурийского края, где 
они, невидимому, встречаются довольно часто.

Из Якутии (бассейны рек Колымы и Индигирки) известны редкие 
находки брахиопод, происходящие из темных известняков и сланцев 
норийского и реже карнийского ярусов.

На севере Сибири редкие брахиоподы встречены в среднем триасе, 
а на острове Котельном — в карнийском ярусе.

По своему видовому и частью родовому составу фауна триасовых 
брахиопод СССР довольно хорошо отличается от палеозойской и 
юрской брахиоподовой фауны.

Вне СССР брахиоподы триаса лучше всего изучены из области 
Альп, где онц играют существенную роль в составе фауны и встре
чаются в различных горизонтах. По триасовым брахиоподам имеются 
преимущественно старые работы, в которых систематика брахиопод 
построена, главным образом, на внешних признаках, почти без учета 
внутреннего строения раковины. В настоящее время при определении



брахиопод обращают внимание как на внешние, так и на внутренние 
признаки.

Для изучения внутренних признаков приходится делать последо
вательные пршнлифовки макушек раковин.

Неравностворчатая симметричная раковина брахиопод состоит из 
брюшной или вентральной створки (большая створка с загнутой ма
кушкой) и спинной или дорзальной (меньшая створка). Смычная 
линия створок носит название комиссуры. Различают задний замоч
ный край, где проходит сочленение створок, и противоположный 
передний или лобный край. Срединное продольное углубление на 
створках называется синусом, а выступ седлом.. Обе створки могут 
нести или синус или седло. Створки могут быть гладкими или по
крыты складками, а также простыми или ветвящимися ребрышками.

Ниже при описании отдель
ных видов употребляются разно
образные специальные термины, 
для которых мы даем краткие 
объяснения (рис. 2 и рис. 3).

А р е а — треугольная или 
прямоугольная площадка под ма
кушкой брюшной створки, огра
ниченная более или менее резко 
выраженными краями. Иногда 
низкая ареа развита и в спинной 
створке.

Ф о р а м е н  — отверстие для 
выхода ножки, расположенное на 
кончике макушки брюшной 
створки или под нею; имеет 
весьма важное систематическое 
значение.

Д е л ь т и р и у м  — треугольное отверстие для ножки; расположено 
на ареа под макушкой брюшной створки.

Д е л ь т и д и у м  — пластинка, закрывающая дельтириум.
Д е л ь т и д и а л ь н ы е  п л а с т и н к и  — треугольные пластины по 

сторонам дельтириума, иногда развивающиеся вместо дельтидиума.
П с е в д о д е л ь т и д и й  — слившиеся дельтидиальные пластинки.
Н о т о т и р и у м  — треугольная щель, расположенная под макуш

кой спинной створки и подобная дельтириуму.
З у б н ы е  п л а с т и н к и  — расположены внутри умбональной 

(макушечной) полости брюшной створки некоторых брахиопод. Они 
протягиваются вдоль боковых краев дельтириума и опираются на дно 
створки. Поддерживают зубы, которые заходят в зубные ямки спин
ной створки и служат для сочленения створок.

С е п т а л и у м  — небольшое ложковидное углубление, образую
щееся в результате срастания двураздельной замочной пластины со 
срединной спинной септой. Замочная пластина располагается горизон
тально между зубными ямками и служит для прикрепления ножных 
мускулов.

С п о н д и л и у м  — ложкообразная пластина, образовавшаяся от 
соединения зубных пластин на некотором расстоянии или у са
мого дна брюшной створки и служащая местом прикрепления муску
лов.

С р е д и н н а я  п е р е г о р о д к а ,  и л и  с е п т а  — наблюдается 
часто внутри брюшной или спинной створки, начинается от макушки

А В
Рис. 3. Строение ручного аппарата у Ма- 

gellania.
А—спинная створка, В—брюшная створка, зуб
ная ямка, ср  -  замочный отросток, пс — нототи- 
риальная пол сть, сг — крура, jp — югальпый отро
сток, w s — срединная септа, v — брюшная створка. 
(Из Твенхофел и Шрок, 1936, стр. 279, рис 103 Е, F).



и простирается на большее или меньшее расстояние к переднему краю; 
служит местом прикрепления, аддукторов. Септа может быть различ
ной длины и различной высоты, иногда она представляет собой невы
сокий валик.

Т и х о р и н у м  — трубка, разделенная по середине тонкой перего
родкой и протягивающаяся вдоль всего спондилиума {по дну) над 
срединной септой. Имеется лишь у очень немногих брахяопод.

Р у ч н о й  а п п а р а т ,  б р а х и д и у м  — известковое скелетное 
образование внутри раковины, служащее для поддержки рук.

Простейший тип ручного аппарата состоит из двух простых отро
стков— крура. К крура могут прикрепляться известковые лентовид
ные пластинки, образующие длинную свободно подвешенную внутри 
раковины петлю, как например у ТегеЪгаШасеа, или свернутые кону
сообразные спирали, например у Spiriferacea.

Ю г у м — поперечная пластина, соединяющая первичные ветви 
(обороты) брахидиума. Средняя широкая часть югума называется 
югальным седлом.

Ю г а л ь н ы е  о т р о с т к и  образуются в случае прерванности по
перечной пластины, т. е. отсутствия югального седла.

А д д у к т о р ы  — парные замыкательные мускулы.
Д и д у к т о р ы  или д и в а р к а т о р  ы-мускулы, служащие для рас

крывания раковины.

Семейство Lingalidae G r a y

Род Lingula  B r u g u e r e ,  1797

Тонкие неравностворчатые раковины, овальные, субтреугольные 
или удлиненно-четырехугольные, несколько зияющие на переднем 
крае. Дорзальная створка несколько Короче вентральной и имеет 
утолщенный замочный край. Внутри створки развита септа. Поверх
ность створок большей частью гладкая или с концентрическими пла
стинами, реже с радиальными струйками.

Внутри створок присутствует большое количество мускульных от
печатков, 12 отпечатков на каждой створке.

Раковина рогово-известковистая.
Нижний силур — ныне.

Lingula borealis B i t t n e r ,  1899 
Табл. VI, фиг. 5—7

Небольшая раковина имеет параллельные бока, закругленный лоб
ный л заостренный замочный край. Брюшная створка с узкой сред
ней перегородкой, идущей от макушки приблизительно до половины 
длины створки.

Ближайшая к макушке половина створки несколько выпуклая. 
В спинной створке средняя перегородка едва выдается над поверх
ностью раковины и ограничена вблизи макушки валиками. Мускуль
ные впечатления неясные.

Поверхность раковины гладкая с нежными полосками нарастания 
на лобном и боковых краях.

Lingula borealis В i 11. весьма сходна с Lingula polaris L u n d g., от 
которой она отличается равномерно выпуклыми створками без особых 
вздутий.



Нижний триас. Уссурийский край — о. Русский. Вне ООСР — 
Северная Америка.

Lingula polaris L n n d g r e t n ,  1883 
Табл. VI, фиг. 2—4

Вытянутые в длину раковины имеют почти параллельные бока, 
которые плавно переходят в округлый передний край и более резко 
в заостренный задний. Створки выпуклы неравномерно, вблизи ма
кушки наблюдается валикообразное вздутие, которое располагается 
в передней половине раковины или доходит почти до переднего края.

Поверхность ' раковины покрыта тонкими полосками нарастания, 
расположенными параллельно краям.

От сходной Lingula tenuissima В г о n п отличается более парал
лельными боками раковины, большей выпуклостью створок и валико
образным вздутием в области макушки.

Бблыпая выпуклость створок и валикообразное вздутие в области 
макушки отличают Lingula polaris L u n d g .  от L. borealis B i t t .

Анизийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
хр. Прончищева, Хараулахские горы, устье р. Оленек; норийский (?) 
ярус низовьев р. Лены. Вне СССР известна из карнийских отложе
ний о. Шпицбергена и о. Медвежьего.

Род Orbiculoidea d ’ O r b l g n y ,  1847

Неравностворчатые, округлого или субэллиптического очертания 
раковины с эксцентрическими макушками. Брюшная створка при
плюснутая, выпуклая или плоская. Спинная створка низко кониче
ская. Бороздка для ножки начинается позади макушки и идет на 
протяжении части радиуса створки, образуя на дистальном конце 
короткую трубку, открывающуюся изнутри около заднего края.

Скульптура состоит из тонких, то чаще, то реже расставленных 
концентрических линий, иногда пересекаемых радиальными линиями 
или ребрами.

Нижний силур—мел.

Orbiculoidea sibirica sp. nov. (=Orbic ul aide a off. discoides 8  c h i  о t h.
Киларисова, 1937)
Табл. VI, фиг. 9, 10

Небольшая сильно неравностворчатая раковина с выпуклой низко
конической спинной створкой и слегка вогнутой брюшной. Створки 
почти круглые с немного бблыней длиной, чем шириной. Макушка 
брюшной створки расположена почти в центре, и от нее к заднему 
краю идет щель для выхода ножки, а макушка спинной створки 
эксцентрична и приближена к заднему краю.

Поверхность раковины украшена тонкими концентрическими по
лосками нарастания. Этот вид близок к Orbiculoidea discoides 
S c h l o t h .  из раковинного известняка Германии и отличается от нее 
вогнутой брюшной створкой и более близким расположением макушки 
спинной створки к заднему краю раковины.

Анизийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
хр. Прончищева.



Семейство Rhynchonellidae G r a y

Род Norella  B i t t n e r ,  1890
Маленькая раковина с синусом: на спинной створке» и седлом на 

брюшной, т. е. с обратным их расположением, нем у нормальных 
Jihynchonella.

Поверхность раковины гладкая или с ребрышками и складками. 
Имеются зубные пластинки и дорзальная септа, не образующая сеп- 

. талиума. Другие внутренние признаки неизвестны.
Верхний триас.

Norella taurica Mo i s s e i e v ( =  N o re  l l a  n.sp. Моисеев ,  1932)
Табл. VI, фиг. 8

Очертания тонкой, широкой раковины приближаются к закруг
ленно-пятиугольным. Наибольшая ширина раковины располагается 
почти посередине, а наибольшая толщина ниже середины. Брюшная 
створка выпукла больше, чем спинная. В продольном направлении 
она не сильно изогнутая. В поперечном направлении она изогнута 
кровлеобразно. Тонкая, низкая макушка сильно загнута, и  кончив ее 
слегка выдается над макушкой спинной створки. Имеется закруглен
ное седло, которое достигает середины створки. У боков седла створка 
слегка вогнутая. Боковая комиссура прямая. Комиссура лобного края 
изогнута в виде дуги. Толстая спинная створка слабо изогнута в про
дольном и поперечном направлениях. Имеется глубокий, закруглен
ный синус, который почти достигает макушки.

Поверхность раковины без ребрышек и складок. Раковина имеет 
волнистое строение.

Этот вид больше всего похож на альпийскую Norella {Bhynchonella) 
nucleata R о t  h р 1., отличаясь от последней вдвое большими размерами 
я иными соотношениями толщины и ширины раковины, которые у 
N. nucleata почти равны, тогда как у N. taurica ширина в два с по
ловиной раза превышает толщину.

От сходной Norella refractifrons В i 11. — N. taurica M о i s э. от
личается закругленной верхней половиной раковины.

Карнийско-норийские слои верхнего триаса. Крым — долина 
f .  Салгир.

Род Halorella B i t t n e r ,  1884
Раковина характеризуется присутствием срединных синусов на 

обоих створках. Имеется псевдоареа. Края замочного края ушковид
ные. Лобный край большей частью прямой. Вся поверхность рако
вины покрыта радиальными ребрышками. В брюшной створке сильно 
развиты зубные пластинки. В спинной створке загнутые крура, срав
нительно длинные, однако далеко не достигающие стенки брюшной 
створки. Имеется дорзальная септа, не образующая септалиума.

Триас.

H alorella p a m lren sis  М  о i s s е i е v  (in  litt .)
Табл. VII, фиг. 9

Очертания толстой, асимметричной раковины овальные. Наиболь
шая ширина находится ниже середины раковины, а  наибольшая тол



щина по середине. Более или менее плоская брюшная створка 
с ушковидными боками замочного края выпукла меньше, чем спин
ная. В продольном и поперечном направлениях створка изогнута 
слабо. Толстая макушка загнутая. Плоский, мелкий синус слабо раз
вит и достигает середины створки. Комиссура лобного края дугооб
разно изогнутая. Толстая спинная створка в продольном и попереч
ном направлениях изогнута сильно. Без синуса. У лобного края 
очень слабо намечено седло.

Вся поверхность раковины покрыта простыми, очень грубыми, 
слегка закругленными ребрышками. На каждой створке их 12, на си
нусе 4.

По количеству ребрышек Halorella pamirensis близка Я. pedata var. 
rarecostata В i 11., хотя последняя имеет меньшие размеры и более 
тонкую раковину. По очертанию раковины Я. pamirensis похожа на 
S', pedata var. intermittens В i 11., отличаясь менее сложной скульпту
рой. У Я. pamirensis имеются простые ребрышки одного порядка, 
а у Я. pedata var. intermittens известны ребрышки двух порядков.

Норийский ярус. Памир — Кизыл-рабатский район.

Halorella chindyensis M o i 6 s e i e v  (in Hitt.)

Табл. VII, фиг. 10, 11

Толстая широкая раковина имеет овальное очертание нижней по
ловины раковины и треугольное верхней. Наибольшая ширина на
ходится ниже середины раковины, а наибольшая толщина посередине.

Брюшная створка выпукла немного меньше, чем спинная. В про
дольном и поперечном направлениях створка не сильно изогнута. 
Острая макушка сильно загнута и кончик ее сильно выдается над 
макушкой спинной створки. Псевдоареа образована вогнутыми лан
цетовидными площадками. Псевдодельтидий плохо сохранился. 
Имеется глубокий синус, который достигает макушки. Боковые комис
суры прямые. Комиссура лобного края изогнута в виде пологой дуги. 
Спинная створка сильно изогнута в продольном и поперечном напра
влениях и имеет мелкий синус, достигающий макушки.

Плохо сохранившаяся поверхность раковины покрыта простыми, 
грубыми ребрышками, которые начинаются на макушке. На спинной 
створке их 9—10, а  на брюшной 10—И. На синусе спинной створки 
имеется одно ребрышко.

Halorella chindyensis похожа на Я. amphitoma var. rarecostata Bi 11., 
и Я. pedata var. rarecostata В i 11., отличаясь от них узким замочным 
краем,. треугольным очертанием верхней половины раковины и сильно 
развитыми синусами.

От Я. stoliczkai отличается вдвое большими размерами, менее резко 
выраженными ребрышками и близкими к треугольным очертаниями 
раковины..

Норийский ярус. Памир — Кизыл-рабатский район.

Halorella stoliczkai S u e ss , 1894 

Табл. VI, фиг. 11, 12

Очертания раковины овальные с более или менее глубоким выре
зом лобного края. Наибольшая ширина и толщина располагаются по
середине. Брюшная створка выпукла меньше, чем спинная. В' про



дольном и поперечном направлениях створка изогнута не сильно. Бо
лее или менее широкая макушка сильно загнутая. Отроение фора- 
мена и дельтидия неизвестно. Закругленный, мелкий синус почти 
достигает макушки. Боковые комиссуры прямые, а комиссура лобного 
края изогнута в виде пологой дуги.

Спинная створка не сильно изогнута в продольном и поперечном 
направлениях. Синус почти достигает макушки.

Вся поверхность раковины покрыта острыми ребрышками, на ка
ждой створке насчитывается 13— 15 ребрышек. На синусе каждой 
створки имеется по 2—3 ребрышка, причем в середине синуса рас
полагается одно ребрышко, которое иногда вильчато разветвляется: 
на два.

Halorella stoliczkai S u е s э по общему габитусу близка к Н. plieatUis 
B itt., однако отличается от последней тем, что ребрышки у нее на
чинаются на макушке. От Л . chindyensis Moi ss .  отличается большей 
шириной раковины и более резко выраженными ребрышками.

Дорийский ярус. Памир — Ак-таш.

Род Omolonella M o i s s e i e v ,  1936

Толстая, закрутленно-пентагональная или треугольная раковина 
с толстой макушкой. Без псевдоареа. Грубые редкие, простые реб
рышки появляются лишь со второй половины длины раковины. Без 
радиальных струек. Створки раковины сильно утолщенные. На спин
ной створке вблизи макушки внутренняя поверхность створки склад
чатая. Зубные пластинки опираются почти на всем их протяжении 
на дно створки. В спинной створке имеется септа и септалиум. За
мочные ямки покрыты редкими зубчиками. Замочная пластинка раз
деленная. Крура узкие.

Этот род близок к роду Bhynchonella F i s c h e r  и к роду Septa- 
liphoria L е i d h о 1 d, отличаясь от них складчатой внутренней поверх
ностью спинной створки. Кроме того, от первого рода он отличается 
отсутствием радиальных струек на поверхности раковины, а от вто
рого тем, что обладает ребрышками лишь в первой половине раковины.

Верхний триас.

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

Табл. VII, фиг. 3 -5

Очертания толстых раковин закругленно-треугольные или лента- 
гоналъные. Наибольшая ширина находится на расстоянии почти од
ной трети длины раковины от лобного края. Наибольшая толщина 
находится посередине. Более или менее плоская брюшная створка 
выпукла значительно меньше, чем спинная. Очень толстая, плоская 
макушка сильно загнута. Толстый ее кончик слегка выдается над ма
кушкой спинной створки. Дельтирий очень маленький, почти неза
метный. Дельтидиальные пластинки не разъединенные. Форамея 
очень маленький. Очень широкий синус почти достигает макушки, по
середине которой, вблизи ее кончика, имеется слабо развитый бугорок. 
Боковые комиссуры от замочного края направляются вентрально, а за
тем резко под тупым углом изпибаются дорзально. Комиссура лобного 
края дугообразно изогнута.

Очень толстая спинная створка сильно изгибается у макушки. 
В поперечном направлении она изогнута сильней, чем в продольном.



Плоское седло хорошо отделено у лобного крал от боков створки и 
достигает середины. Грубые простые редкие ребрышки располагаются 
только в передней части раковины, остальная ее поверхность без реб
рышек, гладкая. На каждой створке 6—7 ребрышек, в синусе 2—5, 
а на седле 3—6. Радиальные струйки отсутствуют. Поверхность ра
ковины покрыта концентрически расположенными полосками нара
стания.

Мелкие экземпляры Omolonella omolonensis близки Bhynchonella teo- 
baldina Stol . ,  и отличаются от нее широкой и массивной макушкой 
и сильней развитыми ребрышками.

Норийский ярус верхнего триаса. Бассейна р. Колымы — р. Омолон.

Род Euxinella  М о i s s е i е v, 1936

Шаровидная или закругленно-пентагональная раковина без псевдо- 
ареа. Поверхность раковины без тонких радиальных струек. В брюш
ной створке расходящиеся зубные пластинки прикреплены ко дну 
створки не на всем их протяжении. Имеется септальный валик. За
мочная пластинка цельная, не расщепленная, прикрепленная задним 
краем к стенке створки. Крура, узкие, загнутые в вентральном на
правлении.

Верхний триас.

Euxmella iatirgvartaensis M o i s s e i e v ,  1936 

Табл. VII, фиг. 7

Толстая шаровидная раковина с наибольшей шириной и толщиной, 
расположенными посередине. Брюшная створка выпукла меньше, чем 
спинная. В продольном направлении она'более или менее равномерно 
изогнутая. В поперечном направлении створка изогнута меньше, чем 
в продольном. Очень толстая макушка закругленная в поперечном 
сечении и сильно загнутая. Острый ее кончик слегка выдается над 
спинной створкой. О боков макушки имеются углубления, в образо
вании которых принимают участие обе створки. Широкий плоский си
нус едва намечен. Боковые комиссуры от лобного края направляются 
вентрально, а затем резко под тупым углом изгибаются дорзально. 
Комиссура лобного края изогнута в виде высокого прямоугольника. 
Очень толстая спинная створка сильно, более или менее равномерно 
Изогнута в продольном направлении и еще сильней изогнута в по
перечном направлении. Плоское, низкое седло слабо развито и дости
гает почти середины створки. Вся поверхность раковины покрыта от
носительно грубыми более или менее острыми ребрышками, которые 
вблизи макушки вильчато ветвятся. На каждой створке их 18—20, на 
синусе 6—7, на седле 7—8.

Euxinella iatirgvartaensis близка Rhynchonella anatolica B itt., кото
рая, однако, имеет простые ребрышки.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Северный Кавказ — бас
сейн р. Лабы.

Euxinella robinsoni M o i s s e i e v ,  1936 

Табл. VII, фиг. 6

Очертания очень толстых раковин шаровидные. Наибольшая ши
рина и толщина располагаются посередине. Брюшная створка выгнута



меньше, чем спинная. В продольном направлении она изогнута очень 
сильно и равномерно. В поперечном направлении створка изогнута 
меньше, чем в продольном. Очень толстая, круглая в поперечном се
чении, низкая макушка сильно загнутая. Кончик ее не выдается над 
макушкой спинной створки: Дельтирий очень маленький. Дельти- 
диальные пластинки соединенные. Форамен круглый. Без синуса и 
без ямок с боков макушки. Боковые комиссуры направляются от за
мочного края вентрально, а затем резко под тупым углом изгибаются 
дорзально. Полушаровидная спинная створка в продольном напра
влении сильно загнута. В поперечном направлении она изогнута не
много сильней, чем в продольном. Седло едва заметно у лобного края. 
Вся поверхность раковины покрыта сравнительно тонкими, неострыми, 
ребрышками вильчато ветвящимися на неодинаковых расстояниях от 
макушки. На каждой створке 30 ребрышек, на седле 10—12 ребрышек.

От Euxinella iatirgvartaensis Moiss .  отличается закругленными реб
рышками, едва заметными у макушки.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Северный Кавказ — бас
сейн р. Лабы.

Euxinella skirdaensis M o i s s e i e r  (in litt.)

Табл. VII, фиг. 8

Очертания сравнительно нетолстых мелких раковин овальные. Наи
большая ширина располагается ниже середины, а наибольшая тол
щина посередине. Более или менее плоская брюшная створка вы
пукла меньше, чем спинная. В продольном направлении она равно
мерно не сильно изогнутая. В поперечном направлении она изогнута 
значительно меньше, чем в продольном. Низкая, маленькая макушка 
слабо загнутая. Маленький острый ее кончик не выдается над ма
кушкой спинной створки. Без псевдоареа. Маленький дельтидий об
разован слившимися дельтидиальными пластинками. Мелкий широ
кий закругленный синус прослеживается выше середины створки. Бо
ковые комиссуры прямые. Комиссура лобного края изогнута в виде 
прямоугольника. Спинная створка не сильно, более или менее равно
мерно изогнутая в продольном направлении. В поперечном направле
нии она изогнута сильней, чем в продольном. Плоское седло слабо 
развито и достигает середины створки. У лобного края оно хорошо 
отделено от боков створки.

У макушки поверхность раковины гладкая и только на некотором 
расстоянии от макушки развиты закругленные ребрышки, некоторые 
из них ветвятся, на каждой створке их 26; на синусе 5, на седле 7.

По характеру скульптуры новый вид похож на Bhynchonella ска
тит B i t t . ,  которая была описана из триаса Боснии, но последняя 
имеет резко выраженные пентагональные очертания и массивную, 
сильно загнутую макушку.

Норийско-рэтсюие слои верхнего триаса. Северный Кавказ — бас
сейн р. М. Лабы.

Euxinella eskiordaensis M o i a s e i e r ,  1932 
Табл. VII, фиг. 1, 2,

Очертания раковины шаровидные или закругленно-пентагональ- 
ные. Наибольшая ширина находится ниже середины раковины, а наи-



большая толщина посередине. Брюшная створка выпукла немного 
меньше, чем спинная. Довольно массивная макушка загнута. Кончик 
ее не сохранился. Плоский, очень мелкий синус намечается у лобного 
края. Боковые комиссуры от замочного края направляются в сторону 
брюшной створки, затем резко изгибаются в дорзальном направлении. 
Комиосура лобного края изогнута дугообразно. Спинная створке 
в продольном и поперечном направлениях сравнительно сильно и бо
лее или менее равномерно изогнутая. Плоское, широкое седло заметно 
лишь у лобного края. Вся поверхность раковины покрыта острыми 
вильчато ветвящимися у макушки ребрышками. На каждой створк* 
их 25, на синусе 7—8, на седле 8—9.

От близких Rhynchonella anatolica В i 11., Euxinella iatirgvartaensis 
и Eux. robinsoni, описываемая Eux. eskiordaensis M o i s s .  отличается 
наличием не простых, а вильчато ветвящихся ребрышек.

От Eux. robinsoni отличается более грубыми ребрышками, хорош* 
развитыми у макушки.

Норийско-рэтсюие слои верхнего триаса. Крым — долина р. Салгир.

Род Robinsonella  M o i s s e i e v ,  1936
Ч

Очертания раковины пентагональные. Без псевдоареа. Вся поверх
ность раковины покрыта грубыми, острыми вильчато-ветвящимися реб
рышками. Брюшная створка с сильно развитыми зубными пластин
ками, прикрепленными ко дну створки. В спинной створке сильно 
развита септа. Замочная пластинка цельная, свободно располагаю
щаяся в полости створки. Крура узкие. В отличие от рода Euxinella 
у Robinsonella сильно развита септа и зубные пластинки, прикреплен
ные почти на всем протяжении их к стенке брюшной створки.

Верхний триас.

Robinsonella mastakanensis M o i s e e i e x ,  1936 
Табл. VIII, фиг. 4

Очертания раковины пентагональные. Наибольшая ширина распо
лагается немного ниже середины, а наибольшая толщина посередине 
раковины. Брюшная створка выпукла меньше, чем спинная. В по
перечном направлении она изогнута меньше, чем в продольном. Тол
стая закругленная макушка загнутая, кончик ее слегка выдается над 
макушкой спинной створки, без псевдоареа. Дельтирий имеет трапецеи
дальные очертания. Дельтидиальные пластинки соединенные. Фора- 
мен овальный. С боков имеются слабо развитые углубления. Очень 
мелкий, плоский синус прослеживается выше середины створки. Бо
ковые комиссуры от замочного края направляются вентрально, а за
тем почти под прямым углом изгибаются дорзально. Комиссура лоб
ного края дугообразно изогнутая. Спинная створка в продольном на
правлении сильно изогнута. В поперечном направлении она изогнута 
больше, чем в продольном. Низкое, плоское седло хорошо отделено 
от боков раковины у лобного края и достигает середины створки.

Вся поверхность раковины покрыта острыми, грубыми ребрышками. 
Ребрышки у макушки вильчато ветвятся. На каждой створке 15 реб
рышек, на синусе 5, на седле 6.

По внешним очертаниям и скульптуре Robinsonella mastakanensis 
близка к Septaliphona fissicostata (Sueae). Отличается от последней 
внутренним строением.



Норий ско-рэтские слои верхнего триаса. Северный Кавказ — бас
сейн р. М. Лабы.

Род Septaliphorla  L e i d h o l d ,  1921

Раковина имеет овальные или закругленно-пентагональные очерта
ния. Имеется лсевдоареа. Синус и седло слабо развиты и почти не
заметны. Вся поверхность раковины покрыта острыми ребрышками. 
В брюшной створке зубные пластинки прикреплены не на всем их 
протяжении ко дну створки. Имеется дорзальная септа и септалиум. 
От рода Robinsonella отличается прикреплением зубных пластинок ко 
дну брюшной створки не на всем их протяжении.

Триас — юра.

Septaliphoria fissicostata ( S u e s s ,  1854)
Табл. VIII, фиг. 5

Очертания раковины пентагональные или закругленно-пентагональ
ные. Наибольшая ширина находится на расстоянии одной трети вы
соты от лобного края или ниже середины, а наибольшая толщина по
середине раковины. Брюшная створка выпукла меньше, чем спинная. 
В продольном направлении она слабо изогнута. В поперечном напра
влении она изогнута меньше, чем в продольном. Толстая, закруглен
ная треугольная макушка загнутая. Кончик ее слегка выдается над 
макушкой спинной створки. Псевдоареа нерезко отделена от боков 
макушки. Плоский, мелкий синус прослеживается выше середины ра
ковины. Боковые комиссуры от замочного края направляются вен
трально, а затем резко изгибаются дорзально. Комиссура лобного края 
дугообразно изогнутая. Спинная створка в • продольном направлении 
наиболее сильно изогнута у макушки. В поперечном направлении она 
изогнута в виде дути почти так яге сильно, как и в продольном. Пло
ское седло слабо развито и более или менее резко отделено от боков 
раковины у лобного края; оно достигает середины створки. Вся по
верхность раковины покрыта острыми ребрышками, .которые вблизи 
макушки на одинаковых от нее расстояниях вильчато ветвятся. На 
каждой створке их 19—24, на синусе 7—8, на седле 8—9.

Этот вид характеризуется сильной изменчивостью ^раковины, на
ряду с широкими, толстыми экземплярами имеются длинные, узкие.

По внешним очертаниям и скульптуре Septaliphoria fissicostata 
(Suess )  близка Euxinella mastalcanensis M oiss., но отличается вну
тренним строением. t

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Северный Кавказ — бас
сейн р. М. Лабы. Вне СССР — рэт Альп.

Род Rhyttchonella F i s c h e r
Род Rhynchonella F i s c h .  в узком понимании его объема характе

ризуется субпирамидальной раковиной, с ясным синусом и седлом, 
с немногочисленными складками на всей поверхности или только у ее 
макушки и радиальными струйками. Вентральная макушка при- 
остренная. Зубные пластинки вертикальные, приростающие ко дну 
створки у макушки и свободно висящие далее вперед. Замочная пла
стина разъединенная. Имеется срединная септа на спинной створке 
и септалиум; крура широкие изогнутые.-Типичная Rhynchonella (Rhyn-



chonella loxia F i s c h.) известна только из верхней юры окрестностей 
Москвы. Обычно название Bhynchonella употребляется в более широ
ком понимании объема этого рода, независимо от скульптуры и вну
треннего строения, а по внешним признакам и очертаниям раковины, 
имеющей синус и седло.

Подобные формы имеют широкое распространение в палеозое, мезо
зое и кайловое.

Rhynchonella wollossowitschi D i е n е г, 1924.
Табл. VIII, фиг.1—3

Очертания раковины закругленно-пентагональные. Наибольшая ши
рина и толщина располагаются посередине раковины. Брюшная 
створка выпукла меньше, чем спинная. В продольном и поперечном 
направлениях она не сильно изогнутая. Сравнительно тонкая ма
кушка загнутая. Кончик ее не выдается над макушкой спинной 
створки. Имеется широкий синус, который хорошо отделен от боков 
створки только у лобного края. Посередине его проходит складка (за
кругленное ребрышко), которая почти достигает макушки. Боковые 
комиссуры от замочного края направляются в вентральном направле
нии, а затем резко под тупым углом изгибаются в дорзальном напра
влении. Комиссура лобного края изогнута в виде высокой дуги. 
Спинная створка сравнительно сильно изогнута в продольном и попе
речном направлениях. Наибольший изгиб створки располагается у ее 
макушки. Имеется седло, которое достигает одной трети высоты 
створки. На седле имеются две складки или закругленные ребрышки, 
достигающие макушки и разделенные срединной бороздой. Кроме того, 
имеются очень слабо намеченные складки на спинной створке между 
седлом и ее боками. Описываемый вид очень изменчив. Уклоняю
щиеся от типичной формы экземпляры, характеризующиеся широкими 
и плоскими раковинами (табл. VIII, фиг. 3), выделены Динером 
В var. lata D i е и.

Rhynchonella wollossowitschi близка R. trinodosa В i 11., отличаясь 
от последней менее сильно развитым седлом и более крылатой рако
виной.

Карнийокий ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
о. Котельный.

Семейство Spiriferinidae D a v i d s o n  .

Род Cyrtina D a v i d s o n ,  1858

Спирифериды от мелких до средних размеров, с высокой брюшной 
ареа и с гладкой, ребристой или складчатой поверхностью раковины. 
Синус и возвышение развиты, гладкие или покрыты складками. Ра
ковинное вещество имеет точечное строение.

В брюшной створке — двойной спондилиум, образованный слиянием 
зубных пластин с тонкой срединной септой. На дне спондилиума над 
сентой расположено трубкообразное образование (тихоринум).

Югум полный.
К роду Cyrtina относят триасовые виды без тихоринума и таким 

образом род Cyrtina понимается в широком объеме.
Верхний силур — триас.



Cyrtina suessi (W i n k i e r ,  1859)

Табл. VIII, фиг. 6, 7

Очертания раковин, сохранившихся в виде ядер, приближаются 
в четырехугольным. Наибольшая ширина расположена немного ниже 
середины, а наибольшая толщина выше ее. Брюшная створка имеет 
пирамидальные очертания и более выпуклая чем спинная. Высокая 
макушка слабо загнутая. Кончик ее плохо сохранился. Ареа высо
кая, треугольная. Широкий и довольно глубокий синус достигает кон
чика макушки. Боковые комиссуры направляются прямо вентрально, 
а затем под тупым углом изгибаются дорзально. Комиссура лобного 
края описывает высокую дугу. Спинная створка овальная с высоким 
седлом, достигающим ее макушки, которая возвышается над ареа 
брюшной створки.

На поверхности ядра видны грубые концентрические полоски на
растания.

От типичных Cyrtina suessi, впервые изображенных у Цугмайера, 
описываемые кавказские формы отличаются более загнутой макушкой 
н наклонным положением ареа по отношению к  плоскости, проходя
щей через боковые комиссуры. Возможно, что они представляют но
вый вариетет.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Северный Кавказ— бас
сейн р. Лабы. Вне СССР — рэт Альп.

Семейство Rhynchospirinidae S c h u c h e r t  e t  L e v e n e

Род R e tz ia  K i n g ,  1850

Удлиненно-овальная раковина, поверхность которой покрыта гру
быми или тонкими простыми ребрами. Синус брюшной створки, так же 
как и возвышение спинной створки, может быль сильно или слабо 
развит. Вентральная макушка выдающаяся, прободенная. Треуголь
ной формы дельтириум закрыт двумя сросшимися посередине дельти- 
диальными пластинами1, иногда плоскими, а иногда изогнутыми в со
ответствии с макушкой. В брюшной створке зубы поддерживаются 
тонкими или массивными зубными пластинами. Внутри примакушеч- 
ной вентральной полости имеется продольная расщепленная трубка 
Спирали простые, югум о одним отростком, раздвоенным на конце.

Триасовые виды, относимые к роду Retzia, по своему внутреннему 
строению несколько отличаются от типичных Retzia K in  g’a и таким 
образом к  этому роду относят формы преимущественно на основании 
внешних признаков раковины, понимая очень широко объем этого 
рода.

Силур — триас.

Retzia caucasica M o i a s e i e y  (in litt.)

Табл. VIII, фиг. 9

Очертания мелких раковин приближаются к  закругленно-ленТа- 
тональным или овальным. Брюшная створка выпукла лишь немного 
меньше, чем спинная. В продольном и поперечном направлениях она 
сильно изогнута. Тонкая закругленная очень высокая макушка - г - за
гнутая. Острый ее кончик, пронизанный фораменом, почти не вы-



дается над макушкой спинной створки. Без синуса. Зубчатая ко
миссура в целом прямая. Очень выпуклая спинная створка с хорошо 
развитой макушкой сильно изогнута в продольном и поперечном на
правлениях. Три средних ребрышка намечают у лобного края слабо 
развитое седло.

Вся поверхность раковины покрыта простыми Грубыми слегка за
кругленными ребрышками и тонкими радиальными струйками.

Retzia caucasica напоминает сходными очертаниями раковины Ret- 
zia superbescens B i t t . ,  отличаясь характером расчленения ребрышек,, 
которые у последнего вида дихотомируют на некотором расстоянии 
от макушки.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Северный Кавказ — бас
сейн р. Лабы.

Семейство Athyridae P h i l l i p s

Род Athyris М. Coy, 1844 ( =  Spirigera  d’O r b i g n y ,  1847)

Двояковыпуклые раковины поперечно-эллиптические, полукруг
лые или овальные с концентрическими пластинчатыми знаками на
растания. Макушка брюшной створки не выдающаяся, загнутая 
с круглым фораменом, ареа отсутствует. Зубы поддерживаются зуб
ными пластинами. Замочная пластина прободена отверстием (вис
церальным фораменом); крура сходятся внутрь, прикрепляющиеся 
к ним пластины простых спиральных конусов изгибаются сначала 
назад и лишь затем вперед к  переднему краю.

Девон — триас.

Athyris oxycolpoa (Emmrj i ch ,  1854)

Табл. IX, фиг. 9

Овальные раковины характеризуются закругленным замочным 
краем. Наибольшая ширина располагается посередине или немного 
ниже ее. Брюшная створка выпукла немного меньше, чем спинная. 
В продольном направлении она изогнута сильно, а в поперечном 
слабо. Толстая, закругленно-треугольная макушка сильно загнутая. 
Толстый ее кончик пронизан крупным фораменом и слегка выдается 
над макушкой спинной створки. Псевдодельтидий слабо заметный. 
Имеется вентральный синус более или менее сильно развитый и на
чинающийся со середины створки или несколько раньше. Лобный 
край створки вытянут в виде лопасти. Боковые комиссуры изогнуты 
в вентральном направлении, комиссура лобного края изогнута в виде 
дуги в дорзальном направлении. Спинная створка сильно выпукла 
У макушки и сжата с боков у лобного края. Имеется короткое ши
рокое седло.

Раковина покрыта грубыми концентрическими полосками нараста
ния и пунктирована.

Athyris oxycolpos ( E m m г.) близка A. manzavini (Bi t t . )  и A. wo-  
robievi M a i  в в., отличаясь от них, главным образом, резче выражен
ной концентрической скульптурой и  более удлиненным очертанием 
раковин.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Крым — долина р. Аямы. 
Северный Кавказ — бассейн р. Лабы. Вне СССР— рэт Альп.

га



Табл. VIII, фиг. 10

Полуовальная с длинным замочным краем сравнительно тонкая 
раковина имеет наибольшую ширину вблизи замочного края и наи
большую толщину выше середины. Брюшная створка выпукла так же 
сильно, как и спинная. В продольном и поперечном направлениях 
она слабо изогнута. Толстая, низкая, закругленно-треугольная ма
кушка сильно загнутая. Острый ее кончик не выдается над макуш
кой спинной створки. Имеется короткий хорошо развитый вентраль
ный синус. Боковые комиссуры почти прямые. Комиссура лобного 
края изогнутая в дорзальном направлении. Спинная створка наи
более сильно выпукла посередине. В продольном и поперечном на
правлении она слабо изогнутая. Седла нет или оно очень слабо раз
вито у лобного края. Поверхность раковины покрыта концентриче
скими полосками нарастания.

Молодые экземпляры Athyris manzavini (В i 11.) не отличимы от 
A. oxycolpos ( E m m г.), взрослые экземпляры имеют, однако, более 
широкую раковину с заметным преобладанием ширины над длиной.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Северный Кавказ — бас
сейн р. Лабы. Крым — долина р. Алмы. Вне СССР — Малая Азия.

Athyris worobievi M o i s s e i e y  (in litt.)

Табл. IX, фиг. 8

Очертания экземпляров шестиугольные, с длинным замочным 
краем. Бока раковины вблизи замочного края притупленные. Наи
большая ширина и толщина располагаются посередине. Брюшная 
створка выпукла лишь немного меньше чем спинная. В продольном 
и поперечном направлениях она несильно изогнута. Сравнительно 
тонкая закругленная макушка сильно загнутая. Острый ее кончик 
сильно загнут и почти соприкасается с макушкой спинной створки. 
Без синуса или со слабо развитым синусом у лобного края. Лобный 
край вытянут в виде лопасти. Боковые комиссуры изогнуты в вен
тральном направлении. Комиссураf лобного края изгибается дугооб
разно в дорзальном направлении. Спинная створка более или ме
нее равномерно изогнутая в продольном и поперечном направлениях. 
У лобного края имеется короткое седло. Поверхность раковины по
крыта концентрическими полосками нарастания.

От Athyris oxycolpos ( E m m г.) отличается прямым замочным 
краем и закругленно-шестиугольным очертанием раковины.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Северный Кавказ — бас
сейн р. М. Лабы.

Семейство Koninckinidae D a v i d s o n

Род Am phiclina  L a u b e ,  1885
Обычно небольшая округлая, треугольная, вогнуто-выпуклая ра

ковина с коротким смычным краем. Брюшная створка с прямой про
бе денной макушкой. Вентральная ареа с псевдодельтидиумом хорошо 
развита. Передний и боковые края с утолщенной закраиной.

Триас — редко лейас.



AmphicUna taurica M o i s s e i e v ,  1932 

Табл. VIII, фиг. 8

Раковина имеет треугольные или закругленно-треугольные очерта
ния. Наибольшая ширина располагается вблизи лобного края, наи
большая толщина вблизи замочного края. Брюшная створка сильно 
выпуклая, а спинная очень вогнутая. Толстая макушка сильно за
гнутая. Острый ее кончик пронизан маленьким отверстием. Под ним 
располагается треугольная ареа с острыми краями. Посередине ареа 
возвышается псевдодельтидий, который имеет треугольную вырезку 
у замочного края. Спинная створка имеет также маленькую ареа, 
которая возвышается над ареа брюшной створки. Спинная створка 
у краев имеет утолщения. У некоторых образцов посередине ‘брюш
ной створки проходит слабая депрессия.

AmphicUna taurica М о i s s. от сходной A. intermedia В i 11. отли
чается более выпуклой брюшной створкой н сильнее загнутой ма
кушкой, а также наличием в спинной створке четырех утолщений 
вместо пяти, наблюдающихся у A. intermedia В i 11., что видно только 
в шлифах.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Крым — долины рек Сал- 
гир и Алмы.

Семейство Terebratulidae G r a y

Род Rhaetina  W a a g e n ,  1883

Раковина имеет овальные или пентагональные очертания с дли
ной, обыкновенно превышающей ширину, гладкая или чаще дор- 
зально-бипликатная (с двумя складками в спинной створке) и со 
слабо выраженными концентрическими линиями нарастания. Брюш
ная створка без зубных пластинок. В спинной створке короткая 
петля прикреплена к разъединенным, отогнутым дорзально замочным 
пластинкам. Иногда имеется срединная дорзальная септа.

Триас.

Rhaetina pyriformis ( S u e s s )  таг. caucasica M o i s s e i e v  (in. litt.)

Табл. IX, фиг. 7

Очертания раковины с более или менее притупленным лобным 
краем овальные. Наибольшая ширина располагается посередине, 
а наибольшая толщина выше ее. Брюшная створка выпукла немного 
больше, чем спинная. В продольном и поперечном направлениях она 
наиболее сильно выпукла выше середины.

Толстая, закругленно-треугольная загнутая макушка имеет кон
чик, пронизанный большим фораменом. Псевдодельтидий маленький, 
плохо сохранившийся. Без складок и синуса. Комиссура от замочного- 
края к лобному лишь едва заметно изогнута в вентральном напра
влении.

Спинная створка в продольном направлении изогнута немного' 
меньше, чем в поперечном. Без складок и синуса.

Поверхность раковины покрыта концентрическими полосками на
растания.



Rhaetina pyriformis vur. caucasica M o i s s . ,  от типичной альпийской 
Rhaetina pyriformis (S u e s s) отличается меньшими размерами рако
вины и отсутствием седла.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Северный Кавказ — бас
сейн р. Лабы.

Rhaetina pamirensis M o i e s e i e r ,  1938 

Табл. IX, фиг. 10

Раковины небольших размеров, овального или округленно-пента- 
гонального очертания. Наибольшая ширина располагается ниже {впе
реди) середины раковины, а наибольшая толщина — выше (сзади) ее.

Брюшная створка выпукла почти так же, как и спинная. В про
дольном направлении она сильно изогнута выше середины; в попе
речном направлении изогнутость такая же сильная. Макушка очень 
толстая и сильно загнутая; ее кончик слегка выдается над макуш
кой спинной створки. Боковые комиссуры прямые или едва заметно 
изогнуты в вентральном направлении. Комиссура лобного края дуго
образно или волнисто изогнута. Без зубных пластинок.

Спинная створка в продольном направлении изогнута слабо, в по
перечном направлении сильно. Имеются две короткие складки, раз
деленные глубоким синусом. Створка снабжена короткой срединной 
септой и боковыми септальными пластинками.

На плохо сохранившейся поверхности раковины местами наблю
дается тонкая пунктировка и концентрические полоски нарастания. 
Этот вид сильно вариирует: у одних экземпляров очертание более 
широкое, у других узкое, складки на спинной створке то сильно раз
виты, то совсем отсутствуют.

Весьма близок рэтской Rhaetina gregaria (S uess), отличаясь в два 
раза меньшими размерами.

Верхний триас, рэт (?). Юго-восточный Памир — Кызыл-рабатский 
район.

Rhaetina robinsoni M o i s s e i e r  (in litt.)

Табл. IX, фиг. 4

Очертания раковины овальные. Наибольшая ширина распола
гается ниже середины, а наибольшая толщина посередине. Брюшная 
створка выпукла так же сильно, как и спинная. В продольном и по
перечном направлениях она сильно изогнута. Массивная, закруглен
ная макушка несильно загнутая, толстый ее кончик пронизан круг
лым фораменом. Псевдодельтидий маленький, слабо заметный. 
Имеется синус, достигающий четверти высоты. Боковые комиссуры 
почти прямые. Комиссура лобного края посередине образует изгиб 
в сторону спинной створки. Спинная створка, не сильно и равно
мерно изогнутая в продольном и поперечном направлениях, с корот
кой складочкой у лобного края.

На поверхности раковины имеются концентрические полоски на
растания. Отличается от сходных Rhaetina horia (Suess )  к  Rh. pyri
formis (Suess)  отсутствием седла и менее загнутой макушкой.

Норийский ярус верхнего триаса. Северный Кавказ — водораздел 
рек Белой и Лабы.



Rhaetina turcica ( B i t t n e r ,  1891)
Табл. IX, фиг. 1

Раковины небольших размеров, лентагональные, дорзально бипли- 
катные. Наибольшая ширина и толщина располагаются посередине. 
Брюшная створка выпукла немного меньше спинной или имеет одина
ковую с ней толщину. В продольном и поперечном направлениях она 
изогнута одинаково. Толстая массивная закругленно-треугольная 
макушка загнутая, толстый ее кончик плохо сохранился. У лобного 
края брюшной створки располагается широкий синус со складкой по
середине. Боковые комиссуры слабо изогнуты в вентральном напра
влении. Комиссура лобного края изогнута, следуя направлению скла
док на створках.

Спинная створка более или менее одинаково изогнута в продоль
ном и поперечном направлениях. У лобного края имеются две острых, 
сильно развитых складки, разделенных глубоким коротким синусом.

Поверхность раковины покрыта полосками нарастания.
Rhaetina turcica ( B i t t n e r )  от сходной Rh. gregaria (Sue в в) отли

чается более широкой раковиной и более притупленным лобным 
краем.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Северный Кавказ — бас
сейн р. М. Лабы. Вне СССР — Малая Азия.

Rhaetina skirdaensis M o i s s e i e v  (in litt.)
Табл. IX, фиг. 3

Раковины небольших размеров, широкие пентагональные. Наиболь
шая ширина и толщина находятся посередине. Брюшная створка вы
пукла сильней, чем спинная. В продольном и поперечном направле
ниях она не сильно изогнута. Толстая массивная широкая треуголь
ная сравнительно высокая макушка загнутая. Толстый ее плохо со
хранившийся кончик загнутый. От кончика отходят закругленные 
боковые кили. Без складок и синуса. Боковые комиссуры едва за
метно изогнуты в вентральном направлении. Комиссура лобного 
края слабо дугообразно изогнутая в этом же направлении. Спинная 
створка равномерно изогнутая, имеет у лобного края мелкий, широ
кий, очень короткий синус. От углов лобного края отходят короткие 
слабо развитые складочки. Поверхность раковины гладкая.

Rhaetina skirdaensis М о i в в. от сходной Rh. turcica ( B i t t . )  отли
чается большими размерами и отсутствием синуса и складки на 
брюшной створке.

Норийский ярус верхнего триаса. Северный Кавказ — баосейн 
р. М. Лабы.

Р о д  T e re b ra tu la  K l e i n ,  175 3
В широком понимании объема этого рода к нему относятся глад

кие раковины с двумя складками на спинной створке у лобного края 
или без складок. В спинной створке петля ручного аппарата корот
кая, а замочные пластинки не прирастают своими концами в  стенке 
спинной створки Макушка брюшной створки без зубных пластинок.

В настоящее время некоторые исследователи (Бекман, Мюир-Вуд) 
пытаются разбить этот род на самостоятельные рода, которые, од- 
®ако, трудно распознавать.

Мезозой — ныне.



Табл. VIII, фиг. 11—13

Продольно-овальная раковина имеет наибольшую ширину примерно 
посередине длины, а наибольшую толщину выше (сзади) ее. Брюшная 
створка выпукла меньше, чем спинная. Очень толстая массивная, 
с закругленными боковыми килями, макушка загнутая. Толстый ее 
кончик почти соприкасается с макушкой спинной створки. На спин
ной створке имеется закругленное седло, достигающее середины 
створки. Иногда на спинной створке имеются две короткие складки, 
разделенные синусом.

Форма раковины Terebratula margaritovi В i 11. изменяется довольно 
в широких пределах. Встречаются от вытянутых в продольном напра
влении сильно выпуклых раковин до почти квадратных более плоских. 
Эти крайние формы настолько связаны взаимопереходами, что затруд
нительно выделить вариететы.

Нижний триас. Уссурийский край — о. Русский. Вне СССР — Се
верная Америка.

Семейство Terebratellidae K i n g

Род Zeilleria  В а у 1 е, Д878

Гладкая раковина без ребрышек, со складками или без них, обычно 
с прямой смычной линией. Лобный край прямой или с вырезкой. 
Кончик макушки брюшной створки с маленьким фораменом и острыми 
боковыми килями. Имеются зубные пластийки. Спинная створка с сек
той, септалиумом и длинной петлей ручного аппарата.

От сходных по внейшей форме раковины родов Rhaetina и Terebra
tula отличается внутренним строением.

Триас — мел.

Zeilleria hodsensis M o i s s e i e T  (in litt.)

Табл. IX, фиг. 2

Очертания раковины приближаются к закругленно-треугольным или 
лентагональным. Наибольшая ширина располагается вблизи лобного 
края, а наибольшая толщина посередине. Брюшная створка выпукла 
так же сильно, как и спинная. В продольном и поперечном направле
ниях она несильно изогнута. Массивная макушка загнутая. Острый, 
тонкий ее кончик слегка выдается над макушкой спинной створки. 
От кончика отходят слабо заметные острые боковые кили». Кончик 
пронизан маленьким фораменом. Псевдодельтидий очень маленький, 
почти незаметный. Имеется едва заметный синус, достигающий ма
кушки. Боковые комиссуры прямые. Комиссура лобного края едва 
заметно изогнута в дорзальном направлении в виде прямоугольника. 
Опинная створка несильно выпуклая, наиболее сильно изогнутая 
в продольном и поперечном направлениях вблизи макушки. Поверх
ность раковины покрыта полосками нарастания и пунктирована.

Этот вид близок Zeilleria aff. choffati H a a s ,  описанной А. О. Мои
сеевым из лейаса Крыма, отличаясь иными очертаниями раковины я 
формой макушки.



Норийский ярус верхнего триаса. Северный Кавказ — бассейн 
р. Лабы.

Zeilleria kolymaensis M o i s a e i e v ,  1937 
Табл. IX фиг. 5

Крупная удлиненная овальная раковина, у которой наибольшая 
ширина расположена посередине раковины или вблизи ее середины. 
Наибольшая толщина находится вблизи замочного края. Брюшная и 
спинная створки почти одинаково сильно выпуклые. Обе створки без 
складок и синуса. Макушка широкая, низкая и сильно загнутая. Фа- 
рамен маленький, от него отходят острые кили. Поверхность раковины 
тонко пунктирована. Дорзальная септа достигает середины.

От близкого вида Zeilleria elliptica Zug.  отличается треугольной 
в сечении макушкой.

Карнийский ярус верхнего триаса. Бассейн р. Колымы — р. Кор- 
кодон.

Тип M O E E U S C A . Мягкотелые
Класс LAMELLfBRANCH!АТА. Пластинчатожаберные

Л. Д. К и п а р и с о в а
В триасовых морских отложениях СССР пластинчатожаберные, по 

сравнению с другой фауной, встречаются наиболее часто. Хотя их роль 
как руководящих ископаемых и менее значительна, чем аммонитов, но 
для триаса СССР они, ^следствие их широкого распространения, 
имеют исключительное стратиграфическое значение. Так например, от
ложения норийского яруса верхнего триаса в пределах СССР охаракте
ризованы повсюду почти одними пластинчатожаберными, среди кото
рых славой надежной руководящей формы издавна пользуется Pseudo- 
monotis (Entomonotis) ochotica (Keys.)  со своими многочисленными 
вариететами. Род Pseudomonotis в триасе достигает апогея своего раз
вития, давая космополитные руководящие формы для нижнего и верх
него его отделов. Следует отметить очень редкое присутствие предста
вителей этого рода в среднем триасе.

Исключительно для'среднего и верхнего триаса характерны рода 
Daonella и Halobia.

Изучение триасовых пластинчатожаберных сопряжено с большими 
трудностями, посколько сохраняются они в отложениях СССР обычно 
в виде ядер разрозненных створок. Часто их определение производится 
только по внешним признакам (очертание, выпуклость, скульптура) 
потому, что имеющие первостепенное систематическое значение внут
ренние признаки раковины (устройство замка, расположение муску
лов и др.) бывают доступны наблюдению лишь в редких случаях.

Изученность пластинчатожаберных триаса СССР чрезвычайно не
равномерна для различных районов. Достаточно благополучно в этом 
Отношении с фауной северо-восточной Сибири, Уссурийского края, 
Забайкалья. Верхнетпиасовым пластинчатожаберным этих районов по
священы работы Ф. Теллера, П. В. Виттенбурга и Л. Д. Кипарисовой, 
в которых содержится описание около 100 видов. Отдельные виды 
°нисаны у А. Кейзерлинга и Н. С. Воронец. По нижнетриасовым пла- 
птпнчатожаберным Уссурийского края, имеются работы А. Биттнера,



П. В. Витгенбурга и Л. Д. Кипарисовой с описанием свыше 40 видов. 
Наконец, описания 10 видов пластинчатожаберных из среднего триаса 
включены в общую монографию Л. Д. Кипарисовой по фауне восточ
ной части Советской Арктики. Изучение пластинчатожаберных из но
вых богатых сборов фауны в бассейнах рек. Колымы, Индигирки и 
Яны продолжается до сих пор. К сожалению, не всегда палеонтолог 
располагает полевыми данными о распределении пластинчатожаберных 
по отдельным горизонтам, что несомненно понижает стратиграфиче
ское значение изучаемой фауны.

Значительно менее изучены триасовые пластинчатожаберные из 
других районов СССР. По Крыму и Кавказу имеются небольшие 
статьи А. А. Борисяка, И. В. Витгенбурга и А. С. Моисеева, содер
жащие описания нескольких верхнетриасовых видов. В настоящее 
время в кавказском триасе пластинчатожаберные известны по всему 
разрезу, но изучение их пока ограничилось предварительными опре
делениями.

То же самое относится и к довольно богатой фауне пластинчато
жаберных из триасовых отложений Памира. Описание нескольких 
нижнетриасовых форм находим в статье А. Биттнера, в то время как 
более обильная фауна верхнего триаса, собранная в последние годы, 
остается все на стадии предварительного определения.

Из триаса горы Богдо пластинчатожаберные наряду с другой фау
ной были некогда описаны И. Б. Ауэрбахом, но работа эта в доста
точной мере устарела и определения пластинчатожаберных требуют 
ревизии. Как показало предварительное определение фауны из отло
жений окрестностей Индерского озера, пластинчатожаберные нижнего 
и, вероятно, среднего триаса встречаются и здесь.

Известно также, что пластинчатожаберные обильно представлены 
в нижнем триасе пол-ва Мангышлака,' но и ими как следует никто 
не занимался. Представители этого класса встречаются и в пресновод
ных триасовых отложениях СССР, например в мальцевской свите Куз
басса или в рэтских отложениях Памира; о них пока совершенно ни
чего сказать нельзя.

В описании отдельных руководящих форм приняли участие 
0. О. Вялов, взявший на себя труд описать представителей сем. Ost- 
reidae, и В. Н. Робинсон, любезно давший описание 4-х видов: Муо- 
phoria verbeeki В о е 11. emend. K r u m b e c k ,  Cardita (Palaeocardita) bu- 
ruca B o e h m  emend. K r u m b e c k ,  Prolaria armenica R o b i n s o n  sp. nov. 
Pecten (Indopecten) glabra D o u g l a s  из верхнего триаса Кавказа.

О т р я д  H O M O M Y A R IA  

П о д о тря д  TAXODONTA N е u m а у г 

Семейство Nuculidae G r a y  

Род Palaeoneilo H a l l

Раковины удлиненные, большей частью овальных очертаний, с ма
кушками, приближенными в той или иной степени к переднему краю. 
Связка внешняя. На замочном крае непрерывным рядом распола
гаются многочисленные мелкие зубы. Украшением служат концентрй- 
ческие знаки нарастания и в редких случаях слабо выраженная ра
диальная ребристость. По внешним признакам этот род сходен о



cula, но отличается наружным положением связки и в связи с этим не
прерывным рядом таксодонтных зубов.

Встречается от силура до юры.

Palaeoneilo lunaris В ohm,  1903 

Табл. X, фиг. 3

Раковины небольших размеров (длиной до 13 jkjk), слабо выпуклые, 
овальных очертаний, сильно удлиненные — длина раковины почти 
в 2 раза превышает ее высоту. Впереди макушки, приближенной 
к переднему краю, наблюдается небольшая луночка, а сзади — узкий 
длинный щиток. Поверхность покрыта концентрическими линиями на
растания. На внутренних ядрах вдоль замочного края обычно хорошо 
сохраняются отпечатки мелких зубов таксодонтного замка.

Данный вид имеет очень большое сходство с Palaeoneilo elliptica 
(Gold f uss ) ,  широко распространенным (от нижнего триаса до кар- 
нийского яруса включительно) в Западной Европе. Отличительными 
признаками Р. lunaris В б h m служат: меньшая выпуклость раковины, 
более полого закругленный нижний край и более широкий задний 
край.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
Аяно-Индигирскпй водораздел. Вне СССР — о. Медвежий и Земля 
Эллесмера.

Palaeoneilo olenekensis K i p a r i e o v a ,  1937 

Табл. X, фиг. 4

Раковина небольших размеров (самая крупная имеет 17 лм* 
в длину и 12,5 мм в высоту) почти правильно овального очертания, 
умеренно удлиненная и выпуклая. Макушка приближена к переднему 
краю на расстояние */з длины раковины. От макушки к задне-ниж
нему краю раковины идет тупой диагональный киль. На поверхности 
внутренних ядер (сама раковина не сохранилась) наблюдаются 
редкие концентрические складочки нарастания. Впереди и сзади 
макушки идет ряд мелких зубов таксодонтного замка. Имеет 
сходство со многими представителями этого рода из карнийских отло
жений Южных Альп, например с Palaeoneilo distincta В i 11., от КОТО
РОЙ отличается более удлиненным очертанием, с Р. praecuta К 1 i р s t., 
отличаясь от нее менее удлиненной и менее заостренной задней 
частью раковины.

Анизийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
Устье р. Оленек.

Palaeoneilo (?) prynadai K i p a r i e o v a ,  1938 

Табл. X, фиг. 1, 2

Раковина маленькая (самая крупная имеет 6,5 мм в длину и 4,5 мм 
в высоту) равностворчатая, овального очертания почти с конечным 
сильно приближенным к переднему краю положением макушки. На 
Некоторых экземплярах намечается тупой диагональный киль, идущий 
нт макушки к задне-нижнему краю раковины, но большей частью вы
пуклость створок распределена равномерно. Нет ни луночки, ни щитка.



Поверхность украшена слабо выраженными линиями нарастания и 
заметными лишь при определенном освещении тонкими радиальными 
редко расположенными ребрышками.

Родовое определение данного вида не может считаться точно уста
новленным, посколько лишь на одном внутреннем ядре раскрытой ра
ковины (табл. X фиг. 2) наблюдался неполностью отпечатавшийся 
таксодонтный замок.

Имеет большое сходство с Palaeoneilo tenuilineata К 1 i р в t. из кар- 
нийских отложений Альп, отличаясь менее выдающейся макушкой, 
меньщими размерами и выпуклостью раковины.

Нижний триас, субколумбитовые слои. Уссурийский край — о. Рус
ский.

'Семейство Arcidae L a m a r c k  

Род M acrodon L y c e t t

Раковины удлиненные, овально-четырехугольные, с прямым длин
ным замочным краем. Макушка приближена к переднему краю. Свя
зочная площадка низкая,изборожденная параллельно замочному краю. 
Последний снабжен немногочисленными поперечными и косопоставлен- 
ными передними зубами и длинными валикообразными параллель
ными замочному краю задними зубами.

От девона до настоящего времени.

Macrodonl nuculiformis (G е i n i t z, 1842) ?

Табл. X, фиг. 12

Раковина удлиненная, четырехугольно-овальная, с ириостренной 
макушкой, отстоящей от переднего края более чем на Уз длины рако
вины. Замочный край прямой, нижний полого закругленный. От ма
кушки к задне-нижнему краю проходит килеобразное вздутие. Поверх
ность покрыта концентрическими знаками нарастания. Эта форма была 
описана с г. Б. Богдо Ауэрбахом под названием Cucullaea nucuiaeformis 
Z e n k e r .  Впоследствии Динер отнес ее к Myophoriopis (Pseudocorbula) 
nucuiaeformis Z e n k e r ,  с которой она/однако, имеет мало общего и 
скорее должна быть отнесена к Macrodon nuculiformis (Gein.).

Нижний триас. Встречается в огромном количестве в богдинской 
свите баскунчакского яруса горы Б. Богдо.

П одотряд  HETERODONTA N е u m а у г

Семейство Cardiniidae Z j t t e l

Род Trigonodus S a n d b e r g e r
Раковины овальные или трапецоидные, иногда близкие к треуголь

ным, сзади удлиненные, часто с диагональным килем. Поверхность 
гладкая или с концентрической скульптурой. Связка внешняя, линей
ная. Левая створка снабжена сильным кардинальным, иногда расщеп
ленным зубом, коротким боковым зубом спереди и двумя длинными 
валикообразными боковыми зубами сзади. Правая створка в отличи* 
от левой имеет сзади только один валикообразный боковой зуб.



Кроме отпечатков аамыкательных мускулов наблюдаются еще от
печатки ножных.

Триас.

Trigonodus serianus Р а г о и а, 1889 

Табл. X, фиг. 11
Раковины вариируют в очертаниях: то более длинные и овальные 

(с отношением высоты к длине =  0,73), то более короткие и треуголь
ные (с отношением высоты к длине =  0,79). Последние встречаются 
чаще. Они заметно выпуклые, со слабыми килеобразными вздутиями, 
идущими от макушки к задне-нижнему краю. Макушки приближены 
к переднему краю. Поверхность раковины, кроме тонких линий нара
стания, украшена концентрическими пережимами, отстоящими друг 
от друга на одинаковых расстояниях.

От других видов этого рода Trigonodus serianus Р а г о п а отличается 
более укороченным очертанием раковины.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — Ха- 
раулахские горы. Вне СССР — Южные Альпы.

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

Табл. X, фиг. 9, 10
Раковины сильно удлиненные (отношение высоты к длине рако

вины колеблется от 0,40 до 0,45), трапецоидно-овальных очертаний, 
слабо выпуклые. Макушка сильно приближена к  переднему краю, на
ходясь от него всего на расстоянии длины раковины. От макушки 
к задне-нижнему краю тянется хорошо выраженный тупой киль. Наи
большая высота раковины соответствует перпендикуляру от макушки 
к нижнему краю, а сзади очертание раковины постепенно и слабо 
съуживается. Раковина толстостенная с гладкой внутренней поверх
ностью и концентрически-складчатой внешней.

Ца внутренних ядрах створок наблюдаются отпечатки мускулов: 
переднего замыкающего, сзади него (ближе к макушке) ножного л, 
наконец, заднего замыкающего. От замочного аппарата, как на пра
вой, так и на левой створках, сохранились глубокие борозды, соответ
ствующие толстым и длинным задним боковым зубам. Имеются ли 
кардинальные зубы не установлено.

Данный вид имеет наибольшее сходство с Trigonodus keuperinus 
B e r g e r  из кейпера Германии, отличаясь хорошо выраженной концен
трической скульптурой и немного более суженным и заостренным 
сзади очертанием раковины. По скульптуре он совершенно подходит 
к Tr. costatus W o h r m a n n ,  но раковина иного очертания.

Аншзийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — устье 
Р- Оленек и Хараулахские горы.

Ро д  C a rd in ia  A g a s s i z

Раковины толстостенные, овальных или четырехугольно-удлинен
ных очертаний, со слабо выступающими макушками. Поверхность рако
вины обычно с концентрическими складочками. Связка внешняя, при
сутствуют нимфы. От близкого рода Trigonodus отличается строением 
замочного аппарата, а именно: кардинальные зубы очень слабые или



совсем отсутствуют и на левой створке вместо двух валикообразных 
задних зубов имеется только один зуб.

Верхний триас — лейас, но преимущественно лейас.

Cardinia ovula K i t t l ,  1907 

Табл. X, фиг. 14—16

Раковины толстостенные, овально-яйцевидных очертаний, то более, 
то менее вытянутые по длине (отношение высоты раковины к длине 
колеблется от 0,65 до 0,70), с более широкой передней, чем задней по
ловиной. Макушка отстоит от переднего края на расстоянии Vs длины 
раковины. Поверхность покрыта концентрическими складками и тон
кими линиями нарастания.

На внутренних ядрах раковин заметны отпечатки переднего и зад
него замыкающих мускулов. Кардинальные зубы отсутствуют, перед
ний боковой зуб короткий, а задний — длинный.

У американских экземпляров сзади макушки наблюдается ареаль
ный кант, у наших же он отсутствует или может быть не сохра- 
,Н и лея.

Значительное сходство наблюдается с лейасовой Cardinia collenoti 
M a r t i n ,  от которой С. ovula отличается более яйцевидным очертанием, 
более прямым нижним краем и несколько дальше отстоящей от перед
него края макушкой.

От нижеописываемой С. subtrigona К i р а г. (in litt.) отличается бо
лее удлиненным и овальным очертанием раковины и  ближе придвину
той к переднему краю макушкой.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — Хара- 
улахские горы. Вне СССР — Земля Эллесмера.

Cardinia subtrigona K i p a r i s o v a  (in litt.)

Табл. X, фиг. 13
Раковина умеренно выпуклая треугольно-овального очертания с ма

кушкой, расположенной ближе к переднему краю между первой и-вто
рой третью длины раковины. Отношение высоты к длине раковины 
колеблется около 0,77. Нижний край раковины почти прямой. Скульп
тура состоит из мелких многочисленных концентрических' складочек. 
У правой створки наблюдается один кардинальный зуб. Наиболее 
близка лейасовой Cardinia trigona d’Orb.  Отличается несколько мень
шей высотой раковины, более прямым очертанием нижнего края и 
более мелкими концентрическими складочками.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — бас
сейн р. Индигирки.

Cardinia indigirkaensis K i p a r i s o v a  (in litt.)

Табл. X, фиг. 20
Раковина умеренно выпуклая, высокая (отношение высоты к длине 

0,89), с прямым нижним краем и дугообразно изогнутым замочным 
краем. Макушка заметно приближена к переднему краю. Поверхность 
украшена многочисленными концентрическими складочками. Имеет 
очень большое сходство с лейасовой Cardinia listen  S о w., отличаясь 
несколько менее приближенной к переднему краю макушкой, отсут-



и'внем радиальной депрессии посередине створки и  более мелкими 
и многочисленными концентрическими складочками на поверхности.

К а рн и й ск и й  я р у с  верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь —  
бассейн р . И н д и ги р к и ,

Р о д  A n o d o n to p h o ra  C o s s m a n n
Раковины  равностворчатые, тонкостенны е, удлиненно-овальны х или 

овально-треугольны х очертаний, умеренно вы пуклы е, с гладкой ил и 
концентрически складчатой поверхностью . М а к у ш к а  расположена 
ближе к  переднему краю и  иногда от нее к  нижне-заднему краю п р о 
ходит киль. П р а в а я  створка снабжена одним толстым тупы м  зубом, 
которому в  левой створке соответствует зубная ям ка. Кроме того , 
у  левой створки имеется длинны й задний боковой зуб. Связка внеш 
н я я , линейная.

Тр и а с .
Anodontophora fassaensis ( W i s s m a n n ,  1841)

Табл. XI, фиг. 5
Раковины равностворчатые, тонкостенные, удлиненно-овальные, 

достигающие до 3,5 см в длину. Этот вид сильно вариирует: одни ра
ковины обладают почти центральной макушкой, другие — более при
ближенной к переднему краю, у одних выпуклость равномерно рас
пределена, у других сзади намечается килеобразный перегиб. Наибо
лее заметные изменения наблюдаются в очертаниях, когда наряду 
с удлиненными имеются раковины почти равный измерений как в 
длину, так и в высоту. Последние выделены в особый вариетет — 
var. brevis B i t t n e r ,  1904, который встречается и у нас. Поверхность 
гладкая, покрытая лишь концентрическими знаками нарастания.

Нижний триас Уссурийского края, Дарваза, Мангышлака. Вне 
СССР встречается в скифском ярусе Альп, Северной Америки, Венг
рии, Добруджи, Шпицбергена и Гренландии, в рёте и раковинном из
вестняке Германии.

Anodontophora canadensis (С a t u l l e ,  1848)
Табл. XI, фиг. 6, 7

Данный вид отличается от предыдущего более удлиненными- очер
таниями раковин и наличием у них резкого киля позади макушки. 
Поверхность покрыта более грубыми знаками нарастания, чем у Ano
dontophora fassaensis (W i s s m.), изгибающимися на диагональном киле 
почти под углом.

Нижний триас Уссурийского края, Памира (в гальке верхнетриа
сового базального конгломерата) и окрестностей оз. Индер в Прикас- 
лии. Вне СССР встречается в отложениях того же возраста — Север
ной Америки, Альп, Венгрии, Добруджи и Шпицбергена.

Семейство Trigoniidae L a m a r c k
Род Myophoria  В г о п п, 1837

Раковины равностворчатые, выпуклые, треугольно-овальных или 
трапецоидных очертаний, обычно с килем, отделяющим сзади ареа. 
Макушка слегка обращена назад. Поверхность раковины или с ра-



днальной или с концентрической скульптурой, реже гладкая. Тре
угольный зуб левой створки расщепленный и гладкий (без штрихов), 
валикообразные боковые зубы имеют тонкую поперечную штриховку. 
Переднее мускульное впечатление усилено краевым валиком. 

Встречаются от нижнего девона до среднего лейаса.

Myophoria laevigata ( Z i e t e n .  1830)

Табл. X, фиг. 17—19

Раковины треугольных очертаний, с длиной, слабо превышающей 
высоту, с резким килем, отделяющим сзади широкую ареа.

На ареа, как правило, наблюдаются 1—2 радиальных ребра, на 
остальной поверхности только концентрические линии нарастания. 
На внутренних ядрах впереди макушки наблюдается глубокая 
засечка от краевого валика, отделяющего передний мускульный отпе
чаток.

Пользуется широким распространением как в вертикальном, так 
и в горизонтальном направлениях. В СССР встречается — в нижнем 
триасе Уссурийского края, Дарваза и Мангышлака, в нижнем (?) 
триасе Забайкалья и окрестностей оз. Индер в Прикаспии, в среднем 
триасе бассейна р. Колымы, в верхнем триасе бассейнов рек Колымы 
и Индигирки, в среднем лейасе р. Лены и р. Анабара. Вне СССР — с 
рёта по средней кейпер Германии, со скифского до ладинского яруса 
Альп, в нижнем триасе Добруджи, Венгрии и Заиорданской области, 
в верхнем триасе Индокитая.

Myophoria rotunda A l b e r t i ,  1864?

Табл. X, фиг. 5 -7

Раковины большей частью равных измерений, в отдельных слу
чаях несколько более высокие, чем широкие, округло-треугольных 
очертаний, прямые или слабо скошенные. Заостренная загнутая ма
кушка располагается обычно посередине замочного края. От макушки 
к задне-нижнему краю раковины проходит. тупой киль, который, од
нако, наблюдается не у всех экземпляров.

Внутренние ядра имеют гладкую поверхность, но по отпечаткам 
внешней поверхности раковины на породе видно, что раковина обла
дала острыми концентрическими складочками. На внутренних ядрах 
почти всегда хорошо видны: засечка от краевого валика переднего 
мускульного отпечатка, задний мускульный отпечаток и углубления 
впереди и сзади макушки, соответствующие валикообразным боковым 
зубам.

В принадлежности описываемой Myophoria к М. rotunda Alb.,  
встречающейся в верхах раковинного известняка Германии, остается 
некоторое сомнение, посколько Альберти описывает М. rotunda как 
гладкую форму.

Возможно, однако, что скульптуру самой раковины Альберти и не 
наблюдал, по крайней мере изображенный им (табл. X, фиг. 8) экземпляр 
с гладкой поверхностью является внутренний ядром.

Верхи карнийского яруса. Уссурийский край- право- и  левобережье 
р. Суйфун.



Табл.'XI, фиг. 1—4

Раковина большая, треугольная, высотой до 62 мм, длиною более 
50 мм и толщиною до 48 мм, значительно неравностворчатая, тол
стостенная. Обе створки в передней части плоские. Левая створка 
в средней части более равномерно-выпуклая, чем правая створка; 
последняя от середины круто спадает к заднему краю, а вблизи ма
кушки и в задней части образует вогнутость. Макушки высокие, 
сильно загнутые внутрь и слегка вперед. Макушка правой створки 
более узкая,, чем левой. Скульптура каждой створки состоит из 12 
(на правой створке И) сильно выдающихся, узких и тупых радиаль
ных ребер, из которых 5 (на правой 4) расположены на плоской пе
редней части, а 7 более крупных ребер находятся на средней выпук
лой части створки. Задняя часть створок почти гладкая, но на левой 
створке вдоль замочного края имеется на ней ребристость. Ребра ле
вой створки украшены поперечными бугорками, которые отсутствуют 
на ребрах правой створки. Промежутки между ребрами плоско-вогну
тые, значительно шире ребер. Раковина покрыта тонкими концентри
ческими линиями нарастания.

Н о ри й ск и й  яр ус верхнего триаса. Северны й К а в к а з — бассейн 
р. Л а б ы ; А р м е н и я  —  р. Вед и -чай. В н е  С С С Р  —  восточный ’И р а н  и  
о. С ум атра в Малайском архипелаге.

Р о д  M y o p h o r io p is  W  б h г m а п п , 1889

Раковины  небольших размеров, иногда несколько неравностворча
тые, большей частью треугольно-овальны х очертаний, умеренно в ы п у 
клые, часто с килем от м а к уш к и  к  задне-нижнему краю . Поверхность 
покры та четкими концентрическими складочками нарастания. Л е в а я  
створка снабж ена двумя кардинальны ми зубам и, разделенными зубной 
ямкой и  еще слабо вы раж енной зубной ям кой впереди; правая 
створка соответственно обладает одним кардинальны м зубом и  двумя 
зубными ямками (сзади и спереди), а такж е еще слабым передним 
зубом.

Тр и а с .

Под род  P s e u d o c o r b u la  P . h i l l p p i ,  1898

Отличается о т Myophoriopis более простым строением замка, а 
именно: левая створка имеет ш ирокую  я м к у для главного зуба правой 
створки и  маленький зуб позади ее, а  п р авая — снабжена одним к а р 
динальным зубом и небольшой ямкой позади его. Кроме того, Pseudo
corbula отличается от Myophoriopis более гладкой поверхностью рако
вины.

Тр и а с .

Myophoriopis (Pseudocorbula) gregaroides P h i l i p p i ,  1898 

Табл. X, фиг. 21, 22
Раковины небольших размеров, преобладают экземпляры длиной 

9—и  мм и высотой 7—9 мм-, отдельные более крупные створки до
стигают 16 мм в длину. Очертания раковин сильно вариируют — то



более, то менее вы тянуты е п о  длине, однако заметно преобладают 
раковины  треугольно-овального очертания с отношением высоты к  
длине около 0,80. К а к  крайние формы, наблюдаются экземпляры 
с отношением ил и  0,73 или 0,85; последние выделены в var. circularit 
K i p a r . ,  1937. М а к у ш к и  расположены ближе к  переднему краю , часто 
почти центрально. - .

Позади м а к уш к и  идет уз к а я  и  длинная ареа, о тд е л е н н ая ' ребром, 
а впереди —  маленькая гл уб окая л ун о ч к а . Кроме того , от м акуш ки 
к  задне-ниж нему краю проходит т у п о й  киль, слабо в о гн уты й  в  сто
рону ниж него к р ая . Н а  поверхности раковины  наблюдаются тонкие ли
нии нарастания и отдельные более грубы е концентрические пережимы.

Некоторы е экземпляры, имеющие более овальные и  удлиненны е 
очертания, сходны с Pseudocorbula plana H o h e n s t e i n ,  от которой 
отличаются слабо выраженным диагональны м килем и  окрутлы м 
очертанием заднего кр ая  раковины .

А н и з и й с к и й  я р ус  среднего триаса. Северо-восточная Сибирь- 
устье р. Оленек и  Х а р а у л а х с к и е  горы . В н е  С С С Р  встречаются в  верх
нем раковинном  известняке Ю ж н о й  Герм ани и .

Семейство A sta rtid a e  Gray  

Ро д  C a rd ita  B r u g u i e r e

Ра к о в и н а  толстостенная, продолговато-четы рехугольная, равноствор
чатая. М а к у ш к и  смещены вперед. Обы чно имеется л ун о ч к а . Н а р у ж 
н а я  поверхность покры та радиальными ребрами. К р а я  раковины  за
зубрены. Зубов кард инальны х 2 : 2 ,  есть .боковые зубы .

Тр и а с —ны не.
Триасовы е представители этого рода некоторыми палеонтологами 

выделяются в подрод Palaeocardita C o n r a d ,  1867.

Cardita (Palaeocardita) Ъигиса B o e h m ,  1906, emend. K r u m b e c k ,  1913

Табл. XI, фиг. 8—11

Ра к о в и н а  равностворчатая, косая, толстостенная, округло-четы рех
уголь ная до ш ирокоовальной. К р у п н ы е  экземпляры часто почти ш а
рообразные. Наибольш ие из н и х  достигают длины 45 мм и  толщ ины  
44 мм, средние экзепмляры длиной 35 мм, толщ иной 30 мм. М а к у ш к и  
сильно развитые, расположенные ближе к  переднему краю , соприка
сающиеся, округленны е, с заостренными кончикам и, слегка п овер ну
тыми вперед. Л у н о ч к а  небольшая, сердцевидная, резко очерченная; 
днище ее расположено н а  правой створке. С к у л ь п т у р а  из сильно раз
в и ты х угл о в а ты х радиальны х ребер в количестве 19— 2 1 . К р а я  рако
вины  зазубрены , поверхность покры та резкими концентрическим и 
линиями нарастания. О б а  м ускул ь ны х отпечатка выражены отчетливо, 
переднее из н и х  глубокое. Замок левой створки состоит из сильного 
переднего кардинального зуба, располож енного прямо под м акуш кой. 
Впереди его продолговатое углубление для помещения вы ступа днищ а 
л уно ч к и , а позади гл уб о к ая  и ш ирокая треугольная ям ка для перед
него кардинального зуба противополож ной створки. З а  нею находится 
задний кардинальны й зуб, а далее задний боковой зуб. Зам ок правой 
створки состоит из трехгр анно го переднего кардинального зуба и 
слабо вы раж енною  валикообразного заднего кардинального зуба.



О обеих сторон переднего зуба, расположены янки для кардинальных 
зубов левой створки.

Но ри й ски й  я р ус  верхнего триаса. Северны й Кавказ —  бассейн 
р. Л а б ы ; А р м е н и я — р . В еди-чай. В н е  С С С Р —  восточный И р а н , М а 
лайский архипел аг (о. С ум а тра , о. Б у р у ) .

Семейство M egalodontidae  Zi t tel
Р о д  M e g a lo d o n  S о w  е г Ь у

Раковины  толстостенные, равно- или неравностворчатые, в ы п у к 
лые, овальные или округло-треугольны е. М а к у ш к и  сильно загнуты  
вперед. Поверхность гладкая или с концентрическими складками. З а 
мочный край  утолщ ен с массивными зубами. П р а в а я  створка снаб
жена двум я тупы м и главны ми зубами, разделенными глубокой зуб
ной ям кой. Впереди меньшего переднего зуба находится м аленький, 
но сильно углубленны й п о л ул ун н о й  формы передний м ускульны й о т 
печаток. Заднее м ускульное впечатление слабо углубленное, располо
женное на вы ступе. У  самых древних (среднедевонских) представите
лей этого рода зубы неясно разделены и  вы ступ для заднего м ус к ул а  
отсутствует.

Триасовы е виды д остигали значительны х размеров и  большей 
частью обладали килем, идущ им  от м акуш ки к  задне-нижнему краю 
раковины . Часто задний зуб правой створки у  н и х  раздвоен.

Д евон — лейас, наиболее распространён в верхнем триасе.

Megalodon complanatus G u e m b e l ,  1862 
Табл. XII, фиг. 1, 4

Ра к о в и н а  средних размеров, неравностворчатая, с большей левой 
створкой. Боковы е поверхности слабо вы пуклы е, передняя часть ра
ковины удлинена. Позади сильно загн уты х вперед м акуш ек, к  задне- 
ниж нем у краю раковины , проход ят заостренные, изогнуты е (в ы п у к 
лые, если смотреть сбоку) кили, которыми отделена угл уб л ен ная аре
альная площ адка. Впереди м акуш ек располож ена глуб окая, сравни
тельно небольшая л ун о ч к а . Поверхность раковины  гладкая.

О т  Megalodon guembeli S t  о р р . отличается неравностворчатостью 
раковины , более острыми килям и и  меньшей п о  размерам л уночкой .

К а р н и й с к и й  я р у с  У с с ур и й с к о го  кр ая —  р уд н и к  Тетю хэ в х р . С и - 
хо тэ -А л и н ь . В н е  С С С Р  распространен в к а рн и й ск и х и  норийских о т
лож ениях А л ь п , А п е н н и н , Сиц или и и  В е н гр и и .

Семейство Lucinidae D e s h a y e s i

Ро д  Q o n o d o n  S c h a f h a u t l

Раковины  равностворчаты е, довольно толстостенные, о кр угл ого 
очертания, вы пуклы е, гладкие или с концентрической скул ьптурой. 
Полож ение м акуш ки почти в центре замочного к р ая . Связка внеш н яя. 
П р а в а я  створка снабжена двумя сильными дивергирую щ ими карди
нальными зубами, которые охватывают треугольны й или подковооб
разный зуб левой створки. И н о гд а  наблюдаются слабые задние боко
вые зубы . М ускул ьн ы е впечатления овальны х очертаний.

Триас-ю ра.



Qonodon mellmgi ( H a u e r ,  1857)

Табл. XIII, фиг. 4
Раковины толстостенные, выпуклые, почти округлых очертаний 

с клювообразными и чуть загнутыми вперед макушками. По очерта
ниям раковины вариируют, встречаются то более широкие, чем высо
кие, то наоборот более высокие. Поверхность раковины в большинстве 
случаев покрыта тонкими линиями нарастания и отдельными, более 
грубыми концентрическими морщинами, однако наблюдаются экзем
пляры почти лишенные морщин или наоборот с очень грубыми и не
равномерно расположенными морщинами.

На внутренних ядрах обычно сохраняются мускульные отпечатки, 
овальные по очертаниям и почти равные по величине {табл. XIII, 
фиг. 4 b), а также отпечаток утолщенного замочного края с карди
нальными зубами.

Данный вид имеет большое сходство с Gonodon astartiformis 
(Miinst . ) ,  отличаясь более центральным положением макушки, сдви
нутой даже несколько назад от срединной линии, и более сильными 
зубами правой створки.

Пользуется широким распространением как в горизонтальном, так 
и в вертикальном направлениях.

В пределах СССР встречена на западном побережье п-ва Камчатки 
в норийских отложениях. Вне СССР известна — из ладинского яруса 
Южных Альп, из карнийского яруса Южных и Северных Альп, Вен
грии, Гималаев и Сицилии, из норийского яруса Венгрии, Индонезии 
(о-ва Суматры) и из верхнего триаса Новой Зеландии.

Подотряд DESMODONTA N e u m a y r  emend. Z i t t e l  

Семейство B urm esiidae  Healey  

Род Prolarla  H e a l e y ,  1908
Раковина, широкоовальная, равностворчатая, позади зияющая, уме

ренно выпуклая, очень тонкостенная. Задняя часть раковины ото
гнута в виде короткой и широкой вогнутой каймы. Макушки мало вы
дающиеся. Замочный край почти прямой, без зубов. Скульптура со
стоит из глубоких концентрических линий и радиальных ребер, 
частью перекрещивающихся.

Верхний триас.

Prolaria аттетса R o b i n s o n ,  sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 5
Раковина равностворчатая, впереди немного заостренная; заднее 

зияющее отверстие в виде заостренного широкого овала. Раковина до
стигает в длину 50 мм, при высоте 28 мм и толщине 22 мм. Макушки 
расположены почти посередине, слегка загнуты назад. Концентриче
ские линии, в виде гребней, резко выражены на передней половине 
раковины; ближе к макушкам они тоньше и совпадают с линиями на
растания. В задней половине раковины преобладают радиальные 
ребра, которые прекращаются у перегиба створок к задней кайме. 
Посередине раковины, в месте смены концентрических украшений



радиальными, от макушек вниз проходит неглубокий пережим. Линии 
нарастания переходят на заднюю кайму, изгибаясь в конце ее круто 
кверху. Наружная поверхность скорлупы покрыта рядами мелких зер
нышек. Беззубый замочный край немного короче длины раковины; 
в передней части он прямой с желобком для связки, в задней не
много выгнутый книзу.

Данная форма близка к Prolaria mirabilis (В о е 11g.) K r u m b e c k ,  
но отличается от последней более грубыми и редкими радиальными 
ребрами.

Норийский ярус верхнего триаса. Армения— р. Веди-чай.

Отряд ANISOM YARIA N е u m а у г

Семейство Aviculidae  Lamarck

Род Cassianella Beyrich, 1862

Раковины неравностворчатые с сильно выпуклой левой створкой и 
плоской или вогнутой правой. В отличие от Avicula, правая створка 
не имеет биссуеного выреза. Впереди и сзади макушки наблюдаются 
хорошо обособленные большие ушки. Поверхность раковин или глад
кая, покрытая лишь линиями нарастания, или радиально-ребристая.

Замок состоит из пары маленьких зубов под макушкой и валико- 
образных боковых зубов — длинного заднего и более короткого перед
него. Связочная площадка широкая с треугольной ямкой под ма
кушкой.

Триас, от анизийского яруса до рэта.

Cassianella ang-usta B i t t n e r ,  1891 

Табл. XII, фиг. 2, 3

Раковины небольших размеров, чрезвычайно узкие. Сильно выпук
лая левая створка имеет закрученную клювообразную макушку и два 
больших отделенных глубокими бороздами ушка; переднее по размерам 
превосходит заднее ушко. От макушки к задне-нижнему краю створки 
проходит тупой киль, а за ним ближе к заднему краю следует неглу
бокая и широкая радиальная депреосия. Поверхность раковины укра
шена лишь концентрическими линиями нарастания и отдельными пе
режимами, внутренние ядра совершенно гладкие.

Карнийский ярус верхнего триаса. Уссурийский край — рудник 
Тетюхэ в хр. Сихотэ-Алинь. Вне СССР встречается в карнийских от
ложениях Альп, Венгрии и Сицилии и в норийских — Анатолии.

Род O xytom a  Meek, 1864

Раковины неравностворчатые, с выпуклой левой и плоской правой 
створками. Переднее ушко короткое, у правой створки с глубоким 
биссусным вырезом, заднее ушко большое крыловидное. По очертанию 
раковина Oxytoma менее косая, чем Avicula, и поэтому приближается 
к Pseudomonotis.

Скульптура раковины состоит из радиальных ребер, причем у пра
вой створки она более простая и сглаженная, чем у левой.

Пермь — ныне.



Раковины  сильно неравностворчатые, достигающие довольно боль
ш и х размеров (до 8 м  в вы соту). Левы е створки обладают заметной 
вы пуклостью , а правые слабо вы пуклы е и  значительно уступаю щ ие 
по величине левым, что хорош о видно на экземпляре, изображенном 
н а  табл. X I I ,  ф иг. 5 Ь. Раковины  слабо косы х очертаний, с высотой 
приблизительно равной длине, с длинным замочным краем, не у с т у 
пающим длине самой раковины . М а к у ш к а  сильно приближ ена к  п е
реднему краю .

Переднее у ш к о  небольшое, с глубоким  биссусным вырезом у  п р а
вой створки; заднее уш к о  большое крыловидное с заостренным оття
нуты м  концом. С к у л ь п ту р а  девой и правой створок различна. У  ле
вой створки она состоит из гр у б ы х радиальных ребер I  порядка, 
в количестве от 7 до 9 па створке, значительно более то н к и х ребер II 
и I I I  порядков, между которыми все пром еж утки заполнены корот
ким и тонким и ребрышками. П р а в и л ь н а я  диференциация ребристости 
ближе к  переднему и  к  заднему краям  теряется, и  поверхность к а к  
переднего у ш к а , так и заднего кры ла покры та однородными тонкими 
ребрышками. Концентрические знаки нарастания ярко проявляю тся 
н а  заднем кры ле, огибая несколькими складками вырез его заднего 
к р ая .

С к у л ь п ту р а  правой створки представлена 4—5 глуб оким и радиаль
ными бороздами, пространство между которыми разделено слабыми 
бороздками н а  плоские различной ш ирины  и  длины ребры ш ки.

Левы е створки данного вида встречаются очень часто, правая 
встречена и  описывается впервые.

Больш ое сходство наблюдается с юрской Oxytoma cygnipes P h i l . ,  
от которой отличается более диференцированной ребристостью.

В е р хн и й  триас. У с с ур и й с к и й  к р а й — верхи карнийского я р ус а . 
Бассейн р. Колы мы  — верхи карнийского яр уса и  норийский. В е р - 
хоянье и Забайкалье —  норийский я р у с .*В н е  С С С Р  встречается в но- 
рийских отлож ениях Я п о н и и .

Oxytoma czekanowskii T e l l e r ,  1886 

Табл. XIII, фиг. 1—3

Л е в ая  створка этого вида полностью неизвестна. Суд я по несколь
ким обломкам, она в ы п укл ая , со слабо.вы резанны м  н а  конце задним 
кры лом, с ш ирокой продольно бороздчатой связочной площ адкой 
вдоль замочного к р ая . И з н у т р и  раковина гладкая, на внешней поверх
ности наблюдаются радиальные ребра трех порядков. П р а в а я  створка 
плоская, сильно неравносторонняя, сзади удлиненная и  расш иренная. 
М а к у ш к а  совершенно приближ ена к  переднему краю ; впереди ее н а 
блюдается маленькое у ш к о , отделенное глубокой биссусной выемкой.

Больш ое заднее крыло очерчено сзади слабо вогн утой линией. П о 
верхность створки покры та плоскими и ш ирокими радиальными реб
рами, разделенными узким и слабыми бороздками в количестве 10— 13 
н а  створке. Н а  ребрах проход ят еще более тонкие и короткие бо
роздки I I  и  I I I  порядков. Н а  заднем крыле ребристость однородная, 
та к  же к а к  и  н а  заднем крыле левой створки.

О т  Oxytoma mojsisovicsi T e l l ,  отличается менее глубоко вырезан
ны м задним крылом левой створки и  иной ск ул ь п тур о й  правой



створки. Является близко родственным видом к юрским представите
лям группы О. inaequivalve Sow.

Норийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
Верхоянье и бассейн р. Колымы.

Род Pseudom onotis В е у г i с h, 1862

Раковины • неравностворчатые, с выпуклой левой и плоской или 
слегка выпуклой, правой створками, косых, округленных или оваль
ных очертаний. Прямой замочный край без зубов. Заднее ушко ббль- 
ших размеров, чем переднее, причем у правой створки переднее ушко 
отделено глубокой биссусной выемкой и иногда бывает редуцировано 
до небольшого отростка-биссусное ушко.

Скульптура преобладает радиальная, реже концентрическая; число 
радиальных ребер увеличивается только путем вклинивания.

Встречается от девона до мела. Космополит и для триаса дает 
хорошие руководящие формы.

Подрод Claraia B i t t n e r ,  1900

Включает формы, обладающие слабо обособленным задним ушком 
вдоль длинного замочного края и доминирующей концентрической 
скульптурой.

Триас, преимущественно нижний.

Pseudomonotis (Claraia) clarai ( E m m r i e h ,  1844)

Табл. XIII, фиг. 7, 9
Раковины достигают до 7 ел в высоту, чаще округленных очерта

ний, с длинным замочным краем в приближенной к переднему краю 
макушкой. Левая створка слабо выпуклая, правая плоская. Под не
большим передним ушком правой створки наблюдается глубокий бис- 
су сный вырез; заднее ушко длинное и слабо отграниченное. Скуль
птура состоит из концентрических валиков, количество и мощность 
которых вариируют, и тонких радиальных ребрышек, не доходящих 
до ушков. Обычно скульптура правой створки слабее выражена, чем 
левой, и у обеих створок область макушки слабее украшена, нежели 
остальная поверхность.

Нижний триас Кавказа и (?) Охотского побережья. Вне СССР 
является руководящей формой нижнего триаса Южных и Северных 
Альп (преимущественно сейсские слои), Венгрии, Боснии и Запад
ного Китая.

Pseudomonotis (Claraia) aurita ( H a u e r ,  1850)

Табл. ХП1, фиг. 11—13

Отличается от вы ш еописанной Pseudomonotis (Claraia) clarai ; ( Е  m  m г ) , 
главны м образом с к ул ь п тур о й , состоящей только из довольно п р а 
вильно располож енны х м ногочисленны х концентрических складочек. 
Очертания раковин варии рую т от косо-овальны х почти до о к р угл е н 
н ы х.

Н и ж н и й  триас Северного К а вк а з а , Закавказья и  Ус с ур и й с к о го  
к р ая . В н е  С С С Р  преимущ ественно пользуется распространением



в сейсских слоях Альп и, кроме того, встречается в нижнем триасе 
Венгрии, Добруджи, Малой Азии, Западного Китая и Гималаев.

Pseudomonotis {Claraia) stachei B i t t n e r ,  1900 

Табл. XIII, фиг. 6, 8, 10, 14

Этот близкий к Pseudomonotis (Claraia) clarai ( E m m г.) вид отли
чается более сильным развитием радиальной скульптуры и более сла
бым проявлением концентрической, в результате чего иногда радиаль
ная скульптура даже доминирует над концентрической.

Является наиболее радиально ребристой формой среди представи
телей подрода Claraia В i 11.

Нижний триас. Армения — р. Веди-Чай. Северный Кавказ — басе, 
р. Лабы. Памир — оз. Джилга-куль. Уссурийский край — о. Путятин. 
Вне СССР — Южные Альпы, Восточная Гренландия, Северная Аме
рика и (?) Западный Китай.

Pseudomonotis (Claraia) zabailtalica K i p a r i s o v a ,  1936 

Табл. XIY, фиг. 1—4

Раковина косо-овальная со слабо выпуклой левой створкой и 
почти плоской правой. Заднее ушко слабо обособлено от общей по
верхности створки. Биссусное ушко правой створки является прямым 
продолжением замочного края и отделено узкой глубокой выемкой. 
Поверхность покрыта лишь грубыми концентрическими складками, 
различной мощности и количества у отдельных экземпляров.

Норийский ярус верхнего триаса. Забайкалье — район ст. Куэнга. 
Уссурийский край — верховья р. Уссури. Северо-восточная Сибирь — 
бассейн рек Колымы и Индигирки.

Подрод Eumorphotis B i t t n e r ,  1900

Объединяет формы с сильно развитыми ушками и по очертаниям 
приближающиеся к палеозойским Aviculopecten и к мезозойским 
Oxytoma. Скульптура очень разнообразна, и часто левая створка бо
гаче украшена, чем правая.

Триас (преимущественно, нижний) — юра.

Pseudomonotis (Eumorphotis) telleri B i t t n e r ,  1898 

Табл. XIY, фиг. 5

Раковина неравностворчатая, с выпуклой левой створкой и плоской 
правой. Длина раковины значительно уступает высоте, замочный 
край длинный, макушка расположена ближе к переднему краю. Зад
нее ушко большое, крыловидное, переднее меньших размеров и у пра
вой створки отчетливо отделяется от общей поверхности биосусным 
вырезом. Поверхность совершенно гладкая, с отдельными неправильно 
расположенными знаками нарастания.

Нижний триас Дарваза. Вне СССР — Северные и Южные Альпы, 
Венгрия и Сербия (в отложениях того же возраста).



От вышеописанного вида отличается более прямыми и менее вытя
нутыми по высоте очертаниями раковин и присутствием (в большин
стве случаев) радиальной скульптуры. Достигают довольно больших 
размеров (до 7,5 см в высоту), отношение длины к высоте колеблется 
около 0,83. Встречаются раковины, только с концентрическими зна
ками нарастания в виде тонких струек и отдельных более грубых 
пережимов, но чаще наблюдаются и радиальные неясные, на некото
ром расстоянии от макушки угасающие, радиальные ребра.

Нижний триас Уссурийского края (микоцераоовые слои). Вне 
СССР — Северная Америка. Известны Pseudomonotis cf. iwanowi B i t t . ,  
происходящие из нижнего триаса Японии и Индокитая.

Pseudomonotis (Eumorphotis) maritima K | i p a r i s o v a ,  1938 

Табл. XIV, фиг. 6—8

Такая же крупная и по очертанию вполне сходная с Pseudomonotis 
iwanowi B i t t .  форма, но отличающаяся по скульптуре. Вся раковина 
от макушки до нижнего края, включая й ушки, покрыта густо рас
положенными тонкими ребрышками, число которых увеличивается 
путем вклинивания промежуточных ребрышек. От пересечения ради
альной ребристости с концентрическими знаками нарастания скульп
тура приобретает большей частью волнистый или неправильно-сетча
тый характер.

Нижний триас Уссурийского края (микоцерасовые слои).

Pseudomonotis (Eumorphotis) multiformis B i t t n e r ,  1899 

Табл. XV, фиг. 1—9

Раковины небольших размеров, обычно с высотой от 2,5 до 3,5 мм, 
редко до 40 мм. Левые створки довольно сильно выпуклые, слабо 
косых очертаний, с длиной, более или менее заметно уступающей 
высоте, с макушкой ближе расположенной к переднему краю и сильно 
выступающей за замочный край. Большое заднее ушко слабо обосо
блено от общей поверхности створки, остроконечное; переднее меньшее 
ушко отделено широкой и глубокой бороздкой. Поверхность всей рако
вины, включая и ушки, богато украшена радиальными ребрами, рас
положение и мощность которых сильно вариируют.

Наиболее часто встречаются створки с радиальными ребрами че
тырех порядков, причем по мощности ребра мало разнятся и ребра 
IV порядка часто развиваются односторонне. У некоторых экземпля
ров у нижнего края вклиниваются в беспорядке еще тонкие реб
рышки V порядка, но так как ребра I и II порядков большей частью по 
силе сравниваются, то ребристость кажется только трехпорядковой.

Форма с меньшим количеством и более грубых ребер, расположен
ных в трехпорядковой системе, выделена в вариетет rudaecosta 
K i pa r . ,  1938 (табл. XV, фиг. 6, 8). Форма, обладающая ребрами трех 
или четырех порядков, заметно разнящимися по мощности и более 
правильно расположенными, чем у типичной, выделена в вариетет 
regularaecosta K i p a r . ,  1938 (табл. XV. фиг. 9). Обычно радиальные



ребра этого вариетета от пересечения четкими линиями нарастания 
приобретают пильчатость. Наконец, выделен еще один вариетет — var. 
гага K i p a r . ,  1 9 3 8  (табл. XV, фиг. 7), который обладает скульптурой, 
состоящей из более или менее грубых ребер I порядка и снивелиро
ванных по мощности ребер I I , I I I  и I V  порядков между ними.

Правые створки в отличие от левых — плоские, с передним ушком, 
отделенным глубоким биссусным вырезом. Радиальная скульптура 
у них менее дифференцирована. Чрезвычайно большое сходство 
Pseudomonotis (Eumorphotis) multiformis В i 11. имеет с альпийскими 
Видами верфенских слоев — Ps. (Eumorphotis) venetiana ( H a u e r )  и 
Ps. (.Eumorphotis) inaequicostata {В e n.), которые близки и между собой. 
В сущности нельзя указать ни одного устойчивого отличительного 
признака; вероятно названные виды следует рассматривать как вика- 
рирующие с Ps. (Eumorphotis) multiformis В i 11.

Нижний триас Уссурийского края (микоцерасовые слои) и вне 
СССР — Восточной Гренландии и Северной Америки.

Pseudomonotis (Eumorphotis) tenuistriata B i t t n e r ,  1898 

Табл. XV, фиг. 10

Левые створки этого вида (правые неизвестны) достигают таких 
же размеров, как у Pseudomonotis (Eumorphotis) multiformis В i 11. и по 
всем другим признакам, кроме скульптуры, сходны с ними. Поверх
ность раковины украшена очень тонкими однородными ребрами; 
в средней части створки на расстоянии около 20 мм от макушки, на 
пространстве в 5 л и  насчитывается от 11 до 13 ребер. По очертаниям 
створки несколько более широкие, чем таковые у Ps. (Eumorphotis) 
multiformis В i 11., но и среди последних встречаются отдельные более 
широкие экземпляры.

От Ps. (Eumorphotis) venetiana (Н а и е г) и Ps. (Eumorphotis) inae
quicostata (Ben.) также отличается только более тонкой и однород
ной ребристостью.

Нижний триас Дарваза. Вне ООСР — нижний триас Южных Альп 
и (?) Гималаев.

Pseudomonotis (Eumorphotis) zitteli T e l l e r ,  1886 

Табл. XV, фиг. 11—14

Обычно встречаются только правые плоские створки. Они дости
гают до 9 см высотой; длина их несколько уступает высоте. Замочный 
край длинный и прямой. Макушка сильно приближена к переднему 
краю. Заднее ушко крыловидное, слабо обособленное; переднее ушко, 
жожковидное с загнутыми внутрь краями, отделенное биссусным 
вырезом. Украшением створки служит тонкая однородная радиальная 
ребристость и только у нижнего края различается чередование более 
•ильных со слабыми ребрышками. Ушки также покрыты тонкой ра
диальной ребристостью. Концентрическая скульптура сильнее про
является на заднем крыле, на остальной же поверхности наблюдаются 
лишь отдельные пережимы.

Левые створки выпуклые, почти равных измерений, слетка косых 
очертаний, с большим передним ушком и крыловидным задним. 
Скульптура состоит из многочисленных тонких радиальных ребер 
трех порядков, между которыми наблюдаются еще по 1—2 тонких



ребрышка. Данный вид имеет сходство с нижнетриасовым Pseudomo- 
wjtis (Eumorphotis) multiformis Biitt. .  Отличается более крупными раз
мерами раковины и, кроме того, меньшей выпуклостью и более широ
ким очертанием левой створки, а также более глубокой биссусной 
выемкой и близким расположением макушки к переднему краю 
у правой створки.

Верхний триас. Уссурийский край — верхи карнийского яруса. 
Верхоянье и бассейны рек Колымы и Индигирки — норийский ярус. 
Вне СССР известна в верхнекарнийских отложениях Японии.

Подрод ENTOMONOTIS M a r w i c k ,  1934

Этот подрод охватывает формы, с маленьким биссусным ушком 
у правой створки, с радиальной ребристостью одинаковой на обеих 
створках и обычно с хорошо обособленным треугольным задним 
ушком.

Верхний триас.

Pseudomonotis (Entomonotis) echo hen, ( K e y s e r l i n g ,  1848).

Табл. XVI, фиг. 1—10

Раковины достигают больших размеров, сильно неравностворчатые. 
Левая створка заметно выпуклая, правая плоская с незначительной 
выпуклостью в области макушки.

По очертаниям преобладают раковины слабо скошенные, почти 
округлые, с хорошо обособленными задними ушками. Правые створки 
снабжены небольшими отростками впереди макушки — биссусным 
ушком, которое чаще служит непосредственным продолжением пря
мого заднего замочного края и от общей поверхности створки отде
ляется узкой биссусной выемкой. Скульптура раковины состоит из 
радиальных ребер, которые обычно не переходят на ушки.

По очертаниям, выпуклости и скульптуре Pseudomonotis (E n t o 

monotis) ochotica (Keys. )  сильно вариирует, но так как большая или 
меньшая вытянутость по длине и косина, а также выпуклость рако
вины, часто зависят от степени сохранности, то вариететы Ps. ( E n t o 

monotis) ochotica (Keys. )  выделяются, главным образом, но скульптуре.
Для типичной формы этого вида характерна скульптура, состоя

щая из радиальных ребер трех порядков, различных по длине и мощ
ности. На более молодых стадиях роста раковин (до 3 см высотой) на
блюдаются ребра только двух порядков и наоборот с возрастом нередко 
появляются даже ребра IV порядка. Число главных ребер коле
блется от 12 до 18.

Формы, обладающие более тонкими и многочисленными ребрами, 
чем типичные, и к тому же различающимися на три порядка только 
по длине, а не по мощности, выделены в вариетет densistriata T e l l . ,  
1886 (табл. XVI, фиг. 2).

Формы, характеризующиеся простым чередованием постепенно рас
ширяющихся книзу главных ребер (в количестве 12—16 на створке) и 
тонких промежуточных, не доходящих до макушки ребрышек, известны 
под названием var. eurhachis T e l l . ,  1886 (табл. XVI, фиг. 1).

К var. атЫдиа T e l l . ,  1886 (табл. XVI, фиг. 4) относятся раковины, 
обладающие также ребрами двух порядков, но почти равными по мощ
ности. Ребра II порядка не доходят до макушки. Всего на створке на
считывается от 14 до 20 ребер.



Формы с однородной грубой ребристостью (до 16 ребер на створке) 
относятся к вариетету pachypleura T e l l e r ,  1886 (табл. XVI, фиг. 6). 
Иногда кое-где в промежутках возникает одно или даже два тонких 
коротких ребрышка.

Формы с однородной ребристостью, но более тонкой и густой (до 25> 
ребер на створке), чем у var. pachypleura T e l l ,  выделяются в вариетет 
aequicostata К а р а  г, 1940 (табл. XVI, фиг. 9, 10).

Наконец, еще один вариетет — sparsicostata T e l l e r ,  1886 (табл. XVI, 
фиг. 5) обладает сравнительно тонкими ребрами, числом до 10 на 
створке, разделенными широкими промежутками. В промежутках 
иногда слабо намечаются ребра II порядка и кое-где следы ребрышек 
III порядка.

Между отдельными вариетегами, а также между вариететами и 
типичной Ps. (Entomonotis) ochotica (Keys.)  наблюдаются переходные 
формы.

Является наиболее характерным видом для норийского яруса верх
него триаса. Широко распространена в Азиатской части Союза — За
байкалье, Уссурийский край, Удско-Амурская обл., Охотское по
бережье, п-ов Камчатка, Чукотский п-ов, о. Врангеля, о. Котельный, 
Верхоянье, бассейны рек Индигирки, Колымы и Алдана. Вне СССР: 
Япония, Новая Зеландия, Южная и Северная Америка, Шпицберген.

Pseudomonotis (Entomonotis) caucasica W i t t e n b u r g ,  1913 

Табл. XVII, фиг. 7, 8

Раковина косо-овальная, вытянутая в длину, с левой створкой не
сколько более выпуклой, чем правой. Заднее ушко плоское треуголь
ное; у правой створки наблюдается крохотное биосусное ушко, часто 
несколько отклоняющееся от первоначального своего положения 
вверх. Скульптура раковины состоит из округленных радиальных ре
бер I порядка в числе 16—18 и вклинивающихся между ними, не
сколько отступя от макушки, более тонких ребер II порядка. Ребра 
III порядка наблюдаются лишь у самых крупных экземпляров. С воз
растом различия в мощности ребер несколько сглаживаются, и ребра 
вообще становятся площе и шире. Радиальная скульптура не распро
страняется на заднее ушко, которое несет лишь] концентрические 
струйки. Последние на хорошо сохранившихся экземплярах наблю
даются по всей поверхности раковины. Иногда,' кроме них, присут
ствуют отдельные концентрические пережимы, причем они сильнее 
проявляются на передней и задней частях раковины.

От Ps. (Entomonotis) ochotica (Keys.)  отличается более округлен
ными радиальными ребрами и более косо-удлиненными очертаниями. 
Кроме того, у Ps. (Entomonotis) caucasica W i t t ,  правая створка выпук
лая и поэтому различие в выпусклости правой и левой створок меньшее, 
чем у Ps. (Entomonotis) ochotica (Keys.) .

Норийский ярус и норийско-рэтские слои верхнего триаса. Север
ный Кавказ и Крым.

. Pseudomonotis (Entomonotis) caucasica var. taurica M o i s s e f i e v .  1939

Табл. XVII, фиг. 9, 10

Отличается от ТИПИЧНОЙ Ps. (Entomonotis) caucasica W li 11. скульп
турой, состоящей из более тонких и многочисленных ребрышек общим



количеством от 45 до 65 на створке. Эта скульптура придает ей очень 
большое сходство с сибирской Ps. (Entomonotis) scutiformis var. typica 
К li p a  r.

Верхний триас, карнийско-норийские отложения Крыма — долина 
р. Оал#ир.

Pseudomonotis (Entomonotis) yakutica T e l l e r ,  1886

Табл. XVI, фиг. И, 12; табл. XVII, фиг. 1, 2

Раковины умеренных размеров, неравностворчатые, с заметно взду
той левой и почти плоской правой створками. Очертания варьируют 
от косо-овальных, вытянутых по длине, до округлых. Заднее ушко 
слабо обособлено от общей поверхности, особенно плоской правой 
створки, посколько оно украшено радиальной ребристостью, как и 
остальная раковина, и задний его край незаметно сливается с задним 
краем створки.-

Биссусное ушко правой створки маленькое, направленное несколько 
вверх, под небольшим углом к прямому замочному краю. Поверхность 
раковины покрыта довольно тонкими радиальными ребрами, однород
ными у молодых экземпляров и двух и трех порядков у взрослых. 
Ребер I порядка насчитывается до 25 на створке. Обычно, кроме ради
альной ребристости, раковина несет нитевидные концентрические линии, 
которые равномерно густой сетью покрывают всю поверхность и при 
хорошей сохранности придают скульптуре сетчатой характер.

От близкой Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (Keys.)  описы
ваемый вид отличается слабо обособленным ребристым задним ушком, 
более тонкой радиальной скульптурой и резко выраженными концен
трическими линиями.

Норийский ярус верхнего триаса. Азиатская часть СОСР: Забай
калье, Уссурийский край, Верхоянье, бассейн рек Колымы л 
Индигирки, Охотское побережье и п-в Камчатка.

Pseudomonotis (Entomonotis) scutiformis var. typica K i p a r i s o v a ,  1936

Табл. XVII, фиг. 3—6

Раковины косо-овальных очертаний, с длиной, превышающей вы
соту, или почти округлые. Выпуклость левой створки обычно неболь
шая, правая створка незначительно выпуклая или плоская. Заднее 
ушко, слабо обособленное, радиально-ребристое; биссусное ушко правой 
створки является непосредственным продолжением прямого замочного 
края. Биссусная выемка глубокая, доходящая почти до макушки. 
Скульптура состоит из многочисленных (до 55) тонких радиальных ре
бер, которые по длине большей частью можно подразделить на два 
порядка, но по мощности они почти одинаковы.

От типичной Pseudomonotis (Entomonotis) scutiformis T e l l e r ,  1886, 
которая известна только в единственном экземпляре из Верхоянья, опи
сываемый var. typica К  !i р а г. отличается косыми очертаниями и менее 
Дйференцированной радиальной ребристостью.

От Ps. (Entomonotis) scutiformis var. kolymica K i p a r . ,  1936, отли
вается не столь многочисленными и более однородными ребрами.

От Ps. (Entomonotis) yakutica Tel l . ,  сходной в очертаниях и скульп
туре заднего ушка, отличается менее выпуклой левой створкой и бо
лее тонкими и многочисленными ребрами.



Верхи карнийского яруса верхнего триаса. Азиатская часть ООСР —- 
Забайкалье, Верхоянье, Уссурийский край, Охотское побережье, бас
сейны рек Колымы н Индигирки и Хараулахские горы.

Семейство Halobiidae K i t t l

Род Posidonia  B ronn ,  1828

Раковины равностворчатые, плоские или слегка выпуклые, от округ
лых до косо-овальных очертаний, с прямым, более или менее длинным, 
замочным краем. Макушки в той или иной степени приближены к пе
реднему краю. Скульптура раковины обычно концентрическая, редко 
наблюдается тонкая радиальная струйчатость или ребристость.

Встречается от силура до юры. Космополит.

Posidonia abrekensis К i р а г i s o v а, 1938 

Табл. XVIU, фиг. 12

Небольшая, слабо выпуклая, удлиненная (отношение высоты 
к длине =  0,56) раковина, четырехугольно-овального очертания, с сере
динной или чуть подвинутой к переднему краю макушкой, с длин
ным замочным краем.

Поверхность покрыта несколькими грубыми концентрическими 
складками и радиальными штрихами. Концентрические складки идут 
параллельно краям раковины и на диагонали от макушки к задне
нижнему краю делают резкий изгиб.

Анизийюкий ярус среднего триаса. Уссурийский край — бухта 
Абрек.

Posidonia subwengensis K i p a r i s o v a  (in Hitt.)

Табл. XVIII, фиг. 9, 13, 14
Раковина маленькая, равностворчатая, умеренно выпуклая. Раз

меры большинства экземпляров не превышают 5—6 мм в длину, редко 
достигают 10 мм. По очертанию раковина овальная, чуть косая, с пря
мым замочным краем. Выступающая макушка отстоит от переднего 
края на расстоянии Уз длины раковины. Поверхность покрыта слабо 
заметными концентрическими складочками.

Имеет большое сходство по общему очертанию и выпуклости рако
вины с альпийской Posidonia wengensis W i s s m., но отличается мень
шими размерами и более гладкой поверхностью раковины.

Карнийский ярус верхнего триаса. Уссурийский край — рудник 
Тетюхэ в хр. Сихотэ-Алинь.

Род Daonella М о j s i s о v i c s, 1874
Раковины равностворчатые, тонкостенные, плоские, реже слабо вы

пуклые, овальные или почти округлые с прямым длинным замочным 
краем и с неопределенно выраженным передним ушком или без него. 
Макушка более или менее сдвинута с середины замочного края. 
Скульптура состоит из радиальных плоских ребер, ветвящихся 1—2 я 
реже 3 раза. Встречается от анизийского до норпйского яруса, но 
чаще всего в ладинском. Космополит.



Табл. XVIII, фиг. 3—5

Раковина несколько удлиненная, плоская, правильно закругленна* 
сзади и спереди. Макушка расположена почти посередине длинного 
прямого замочного края. Плоские радиальные ребра отделены друг от 
друга неглубокими бороздками; они обычно делятся только один рае, 
реже совоем простые (неделящиеся) или делящиеся два раза. Радиаль
ная скульптура сильнее проявляется в средней части створки и зату
хает с приближением к замочному краю как впереди, так и сзади ма
кушки. Кроме того, поверхность раковины обычно покрыта более или 
менее грубыми концентрическими складками, которые сильнее про
являются в области макушки.

Ладинский ярус среднего триаса. Уссурийский край и Северный 
Кавказ. Вне СССР — Альпы, Добруджа, Индонезия и Северная Аме
рика.

Daonella densisulcata Y a b е e t  S h i m i z u ,  1927 

Табл. XVII, фиг. 11—14

Раковина очень слабо выпуклая, заметно удлиненная (длина 
37 мм при высоте 26 мм) с макушкой, ближе расположенной к перед
нему краю. Вся поверхность покрыта довольно узкими тесно располо
женными радиальными ребрами, расщепленными двумя или тремя 
бороздками. Расщепление происходит на разной высоте, но большей 
частью у краев раковины. Имеет большое сходство с Daofidla zakawana 
М о j s., отличаясь тем, что расщепление ребер происходит по всей ра
ковине, а не только в средней ее части.

Ладинский ярус среднего триаса. Уссурийский край — реки Лян- 
чихэ и Почихеза. Вне ОООР — Япония.

Daonella prima K i p a r j s o v a  (in litt.)

Табл. XVIII, фиг. 1, 2

Раковина слабо выпуклая, несколько удлиненная, с длинным пря
мым замочным краем и субцентральной макушкой. Радиальная скульп
тура впереди макушки доходит до замочного края, сзади же вдоль 
замочного края наблюдается узкое гладкое пространство. Центральная 
часть створки украшена грубыми, округлыми раздвоенными или трой
ными ребрами, которые разделены широкими и глубокими бороздами. 
В передней части створки ребра широкие плоские поделенные з 4 
тонкими радиальными бороздками. С приближением к замочному краю 
ребристость как впереди, так и сзади макушки становится более тон
кой и однородной. Только в передней части створки ребра идут прямо 
в радиальном направлении, на остальной же части они изгибаются 
выпуклостями назад. Наибольшее сходство имеет с анизийскимя 
видами — Daonella stun  Ben.  и D. lindstromi M о j  в.

Or первого вида отличается менее удлиненным очертанием и изогну
тыми ребрами, разделенными более глубокими и широкими бороздами; 
от второго —■ меньшим расщеплением ребер и слабее выраженным 
пучкообразным их расположением.

Юв



Средний триас, ладинский (?) ярус. Северо-восточная Сибирь — 
бассейны рек Индигирки и Колымы.

Род Halobia B r o n n ,  1830

По очертанию, выпуклости, скульптуре и другим признакам не от
личается от Daonella, но впереди макушки на раковине наблюдается 
ушко — узкий слабо выпуклый треугольник вдоль замочного края, от
деляющийся от остальной поверхности раковины радиальной бороздой. 
Иногда на внешнем крае ушка имеется слабая биссусная выемка, и 
часто ушко 1—2 радиальными бороздками разделяется на части. Вдоль 
заднего замочного края нередко идет широкое, лишенное скульптуры 
или с ослабленной скульптурой треугольное поле (заднее ушко).

Встречается от аниэийского до норийского яруса, расцвет в карний- 
еком и низах норийского. Космополит.

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

Табл. XIX, фиг. 4 -6

Раковина равностворчатая, четырехугольно-овального очертания, 
обычно слабо удлиненная, с макушкой, расположенной несколько 
ближе к переднему краю. Замочный край прямой и длинный. Перед
нее ушко довольно широкое, чуть возвышенное над плоской поверх
ностью раковины и отделенное бороздой. Сзади макушки наблюдается 
лишенное радиальных ребер пространство. Скульптура состоит из 
широких плоских ребер. Каждое ребро 1—2 бороздками делится на
2—3 и больше второстепенных ребрышка. Иногда на ребрах, кроме 
того, бывает заметна еще тонкая радиальная струйчатость. На перед
ней и средней частях створки ребра несколько шире, чем на задней. 
Обычно концентрическая скульптура имеется и в виде тонких линий 
нарастания и в виде отдельных складочек или морщин, которые резче 
проявляются в области макушки и на заднем, свободном от радиаль
ных ребер пространстве. На переднем ушке часто наблюдаются 1—2 
радиальные бороздки.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — бас
сейны рек Яны, Индигирки и Колымы. Северный Кавказ— бассейн 
р. Лабы. Восточный Памир — Мургаб. Вне СССР — Альпы, Тимор, 
Новая Зеландия и Северная Америка.

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

Табл. XVII, фиг. 15

Раковина более или менее удлиненная, с заметной выпуклостью 
в области макушки, сдвинутой с середины длинного замочного края 
по направлению к переднему краю. Впереди макушки расположено 
узкое ушко, состоящее из выпуклой нижней части и плоской верхней. 
Это разделение ушка не всегда ясно выражено.

Скульптура состоит из тонких многочисленных ребер, один или 
два раза распадающихся. Сзади макушки ребра доходят до самого 
замочного края. Концентрические знаки нарастания обычно хорошо 
выражены, особенно в области макушки. Этот вид очень близок 
Halobia lineata Miinst . ,  отличаясь несколько более грубой ребри
стостью и бблыней выпуклостью раковины.



Карнийско-норийские отложения Крыма — около Ялты. Вне 
•COOP — переходные слои между карнийским и норийским ярусом: и 
иорийский ярус Северных Альп.

Halobia cassiana ( M o j s i s o v i e s ,  1874, partim) emend.
К r u m  b e c k ,  1924

Табл. XIX, фиг. 1—3

Раковины довольно больших размеров, четырехугольно-овальные, 
удлиненные (отношение высоты к длине в среднем такое как 2:3)  
слабо выпуклые с макушками, приближенными к переднему краю. 
Впереди макушки наблюдается довольно широкое гладкое слабо вы
пуклое ушко, а сзади — лишенное радиальной скульптуры простран
ство. Радиальные ребра широкие, плоские, слегка изогнутые. У неко
торых экземпляров почти все ребра на некоторых расстояниях от ма
кушки делятся один раз, у других—’Только некоторые ребра распа
даются, а остальные доходят до нижнего края цельными. Кроме 
радиальной ребристости, раковина имеет в области макушки концен
трические складочки. От близкой Halobia styriaca М о j s. отличается 
главным образом более узкими, многочисленными и слегка изогну
тыми ребрами.

Карнийский ярус верхнего триаса. Восточный и юго-восточный 
Памир — р. Куберганды, Баш-хатын, Мамазаир-булак и Буз-тере. Вне 
СССР — Альпы, Венгрия, Румыния, Греция и Тимор.

Halobia pamirensis K i p a r i s o v a  sp. nov.

Табл. XVIII, фиг. 10, 11, 15

Раковина плоская сильно удлиненная, о» макушкой заметно при
двинутой к переднему краю. Гладкое переднее ушко отделено неглу
бокой бороздкой и лишь слегка возвышено над остальной поверх
ностью створки, при этом выпукла лишь нижняя половина ушка, 
а верхняя половина плоская. Вдоль заднего длинного замочного края 
идет узкая полоса, лишенная радиальной ребристости. Скульптура 
раковины состоит из радиальных слетка изогнутых ребер, которые 
пересекаются концентрическими струйками и более грубыми складоч
ками. Последние распределяются, главным образом, в верхней поло
вине створки. Радиальные ребра начинаются несколько ниже ма
кушки и делятся обычно не все и только один раз. В средней части 
створки борозды довольно глубокие и у нижнего края достигают 
почти такой же ширины, как и сами ребра. В передней части створки 
ребра несколько уплощаются и становятся более широкими, а в зад
ней части, наоборот, ребра становятся более узкими и теснее располо
женными.

Нередко встречаются экземпляры с более простой скульптурой, 
состоящей из ребер почти одинаковой ширины и одинаково неглубо
ких разделяющих их борозд. Значительно реже наблюдается более 
диференцированная ребристость, чем типичная, когда в средней части 
створки некоторые ребра делятся два раза и борозды заметно углуб
ляются.

По очертанию и до некоторой степени по скульптуре описываемая 
форма имеет сходство с Halobia moluccana (W  а п л е г), отличаясь пло
ской и еще более удлиненной раковиной, а также более сложной 
скульптурой.



Карнийский ярус Южного Памира (к северо-западу от перевала 
Джарты-гумбез, к юту и юго-востоку от озера Урта-буз и спуск с пере
вала Кук-джигит).

Halobia salinarum B r o u n ,  1830

Табл. XIX, фиг. 7 -1 0

Раковина небольших размеров довольно сильно выпуклая, косо
овального очертания с выступающей острой макушкой, приближенной 
к переднему краю. Выпуклость раковины распределяется несколько 
неравномерно, образуя максимум по диагонали раковины.

Переднее ушко выпуклое и простое (неделящееся). Вдоль заднего 
замочного края наблюдается широкое пространство, лишенное ради
альной скульптуры. Раковина покрыта тонкими многочисленными ра
диальными ребрышками. Каждое ребро на всем протяжении от ма
кушки до нижнего края распадается 2 или 3 раза. Кроме радиальной 
ребристости, обычно раковина несет еще ряд концентрических скла
дочек, особенно четких в области макушки.

Этот вид близок К Halobia lineata (Miinst . )  и к  Н. distincta Mojs .  
От первого он отличается, главным образом, более сильной выпук
лостью раковины, а от второго менее удлиненным очертанием рако
вины и несколько более тонкой радиальной скульптурой.

Норийские отложения. Восточный Памир — р. Буз-тере, р. Кубер- 
ганды, р. Кара-су и северные предгорья хр. Зоу-таш. Вне ССОР из
вестна из нижненорийских отложений Северных Альп и Тимора, 
а также из верхнекарнийских отложений Северной Америки.

Halobia zitteli L j n d s t r o m ,  1865 ,

Табл. XVIII, фиг. 6—8

Раковина несколько удлиненная и суженная в передней части, 
в макушкой чуть сдвинутой с середины прямого замочного края 
к переднему краю. Переднее ушко широкое, состоящее из слабо вы
пуклой широкой нижней части и плоской узкой краевой. Нижняя 
часть ушка, в свою очередь, поделена радиальной бороздкой на две 
части. Сзади макушки остается свободное от радиальной скульптуры 
пространство — заднее ушко.

Радиальные ребра начинаются почти на самой макушке и большая 
их часть вскоре двоится. На расстоянии 8—11 мм от макушки прохо
дит глубокая концентрическая борозда, при пересечении которой 
почти все радиальные ребра резко изгибаются или надламываются. 
Без изменения в направлении идут только несколько передних ребер 
и слабо выраженные самые задние ребра. При дальнейшем росте ра
ковины ниже отмеченной борозды наблюдается или простое или мно
гократное деление ребер, причем последнее чаще бывает у передни! 
ребер крупных экземпляров. Кроме упомянутой главной концентриче
ской борозды, ряд более слабых морщин наблюдается в области 
макушки.

Halobia zitteli L i и d s t. является близкой к H. superba Mojs. ,  от 
которой она отличается более сложным строением переднего ушка, 
на меньшем расстоянии от макушки расположенной зоной изгибания 
радиальных ребер и гладким задним ушком.



Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
бассейны рев Колымы, Индигирки, Яны, о. Котельный. Уссурийски* 
край. Вне СССР встречается на Шпицбергене, о. Медвежьем и на 
земле Эллесмера.

Семейство Pernidae Z i t t e l  

Род Gervillia D e f r a n c e
Раковины неравностворчатые или почти равностворчатые, косые, 

удлиненные, с прямым длинным замочным краем и с сильно при
ближенными к переднему краю макушками. Сзади макушки наблю
дается крыловидное расширение, а впереди — небольшое ушковидное.

Поверхность обычно покрыта лишь концентрическими знаками на
растания, но иногда несет и тонкую радиальную струйчатость. На 
утолщенном замочном крае под макушкой расположено несколько 
косых валикообразных зубов и по всей длине площадки связочные 
ямки, которых бывает довольно много.

Триас— мел.

Gervillia exporrecta L e p s d u s ,  1878 

Табл, XX, фиг. 3, 4

Раковина косая, более или менее удлиненная, несколько неравно
створчатая. Левая створка выпуклая, с диагональным килеобразным 
вздутием, с макушкой, удаленной от переднего края на У* длины 
замочного края. Впереди ее почти отвесно спускается слабая вдав- 
ленность, отделяющая большое переднее ушко, а сзади, за крутым 
склоном диагонального вздутия, наблюдается крыловидное заднее 
ушко с чуть заостренным концом.

На поверхности раковины наблюдаются слабые линии нарастания.
Правая створка несколько менее выпукла, чем левая, и вдавлен- 

ность, отделяющая переднее ушко, у нее почти незаметна.
Нижний триас Уссурийского края. Анизийский ярус устья р. Оле

нек. Вне СССР встречается в нижнем триасе и анизийском ярусе 
Альп, в нижнем триасе Венгрии, Добруджи, Соляного кряжа и Заиор- 
данской области.

Gervillia exporrecta var. linearis G o r d o n ,  1927 

Табл. XX, фиг. 5, 6

Отличается от типичной Gervillia exporrecta L e p s .  несколько более 
косым и удлиненным очертанием раковины, ближе расположенно* 
к переднему краю макушкой и соответственно меньшим углом (д* 
35°), образованным диагональным килем и замочным краем.

Нижний триас Уссурийского края. Вне СССР известна из нижнего 
раковинного известняка Южного Тироля.

Gervillia mytiloides ( S c h l o t h e i m  1820)

Табл. XX, фиг. 2

Отличается от Gervillia exporrecta L e p s .  значительно более удли
ненным и косотреугольным очертанием.

юг



Нижний триас. Прикаспийская низменность — гора Б. Богдо 
'(в богдинской свите баскунчакского яруса). Уссурийский край (в ми- 
коцерасовых слоях). Вне СССР распространена в скифском и анизий- 
ском ярусах Южных Альп и Венгрии, в рёте и раковинном известняке 
Германии.

Gervillia arctica K i p a r i s o v a ,  1937 

Табл. XX, фиг. 1
Раковина толстостенная, неравностворчатая с сильно выпуклой ле

вой створкой и слабее выпуклой правой. Она косая, треугольно-оваль
ных очертаний, довольно больших размеров (длина диагонального 
киля достигает 35 мм). Макушка отстоит от переднего края — прибли
зительно на 1/з длины замочного края. Склон от диагонального киля 
к заднему краю более крутой и узкий, чем к переднему краю. Угол, 
образованный килем и задним замочным краем, измеряется 40— 45°. 
Поверхность покрыта тонкими морщинками нарастания.

На внутренних ядрах хорошо сохраняется большой задний му
скульный отпечаток и идущая от него точечная мантийная линия.

Наибольшее СХОДСТВО имеет с Gervillia incurvata L е р s., отличаясь 
более широкой и выпуклой, а не вдавленной, передней частью рако
вины и более округлым очертанием переднего края.

Анизийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
устье р. Оленек.

Род Inoceram us S о w е г b у
Раковины более или менее скошенные неравностворчатые, округ

ленно-яйцевидные или округленно-четырехугольные с концентриче
ской, реже с радиальной скульптурой. Выдающиеся макушки прибли
жены к переднему краю. Замочный край длинный, с многочислен
ными связочными ямками, без зубов. Очень сильно развит призмати
ческий слой раковины.

Встречается в триасе (?), юре и мелу, преимущественное распро
странение в среднем и верхнем мелу.

Inoceramus (?) nikolaiewi ( V o r o n e t z ,  1936).

Табл. XIX, фиг. 17, 18
Раковины овально-четырехугольных очертаний, вытянутые по вы

соте, более или менее скошенные, почти с конечным положением ма
кушек. Замочный край прямой и длинный. Сзади макушки наблю
дается крыловидное расширение и впереди небольшое ушко. Сама 
раковина тонкостенная с сильно развитым призматическим слоем.

По общим очертаниям описываемая форма имеет большое сход
ство с Perna exilis S t o p p . ,  но по строению раковины она скорее 
должна быть отнесена к Inoceramus. Верхний триас, карнийский (?) 
ярус. Северо-восточная Сибирь — низовья р. Лены.

Семейство Limidae d ’ O r b i g n y
Род Lima  B r u g u i e r e ,  1792

Раковины равностворчатые, выпуклые, косо-овальные, часто 
-с удлиненной передней частью и иногда зияющие. Впереди и сзади



макушки наблюдаются небольшие ушки. Поверхность раковины с ра
диальной скульптурой или гладкая. На коротком замочном крае 
иногда присутствуют слабые зубы. Овязка наполовину внешняя, по
мещается в треугольной ямке под макушкой.

От верхов карбона до настоящего времени, но наиболее широко 
распространена в мезозое.

Подрод PLAGIOSTOMA S o w e r  by

Отличается сильно удлиненной впереди раковиной с неодинако
выми по размерам ушками.

Lima (Plagiostoma) ussunensis V o r o n e t z ,  1936

Табл. XIX, фиг. 11—13

Раковина небольших размеров, умеренно выпуклая, косая, вытя
нутая по высоте, с удлиненной передней частью. Переднее ушко по 
величине превосходит заднее. Скульптура состоит из тонких ра
диальных ребрышек, концентрических тонких линий и довольно гру
бых и неравномерно расположенных концентрических складочек. От 
пересечения радиальной скульптуры с концентрической возникает 
тонкая сетка, наблюдающаяся лишь в случае хорошей сохранности 
поверхности,-

Верхний триас. Уссурийский край — норийский ярус. Северо-вос
точная Сибирь — бассейны рек Яны и Индигирки — норийский (?) 
ярус.

Семейство Pectinidae L a m a r c k

Род Pecteti Kle in ,  1799
Раковины равно или неравностворчатые, почти равносторонние, 

овальные или округлые. Впереди и сзади макушки имеются ушки; 
под передним ушком правой створки обычно помещается биссусный 
вырез. Поверхность раковины от совершенно гладкой до богато укра
шенной радиальными ребрышками. По признаку равно- и неравно- 
створчатости, по очертаниям ушек и по скульптуре род Pecten раз
бивается на несколько подродов.

Встречается от девона до настоящего времени.

Подрод EUPECTEN P h i l i p p i ,  1900
Этот подрод охватывает формы преимущественно неравностворчатые, 

обладающие почти округлым очертанием раковины и неравными 
по размерам ушками (хотя в меньшей степени, чем у подрода СМа- 
mys). Кроме того, часто скульптура правых и левых створок неоди
накова.

Pecten {Eupecten) ussuricus B i t t n e r ,  1899, emend. K i p a r i i s o v a ,  1938

Табл. XX, фиг. 10-13

Раковина среднего размера (чаще около 30 мм в высоту) почти 
округлого очертания с широко развернутым вершинным углом, до-



влетающим в среднем 120°, несколько несимметричная — с чуть оття
нутой задней частью. Правая створка немного более плоская, чем 
левая. Средняя часть створки выпуклая, а боковые вдавлены и лишь 
на границах с ушками наблюдаются снова небольшие вздутия. За
мочный край прямой и длинный. Заднее ушко несколько больше пе
реднего и под передним ушком правой створки имеется довольно глу
бокая биссусная выемка. Скульптура створок неодинакова, правая 
створка в отличие от левой лишена радиальной ребристости. Скульп
тура левой створки состоит из радиальных ребер, распадающихся на 
2 неравные части на различных расстояниях от макушки, так что 
у нижнего края створки наблюдаются тесно сидящие раздвоенные 
ребра и кое-где между ними простые более тонкие ребрышки. С при
ближением к переднему и заднему краям радиальная скульптура сла
беет и на ушках проявляются лишь концентрические струйки нара
стания.

Pecten ussuricus В i 11. emend. K i p a r .  имеет большое сходство 
с Р. кокет W i t t ,  отличаясь от него только более тонкой радиаль
ной скульптурой левой створки.

Нижний триас Уссурийского края (микоцерасовые слои).

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

Табл. XX, фиг. 7, 8

Раковины довольно крупные (до 50 мм в высоту) неравноствор
чатые с плоской левой и выпуклой правой створками, почти округлого 
очертания. Левая створка по бокам имеет сильные валикообразные 
вздутия, идущие от самой макушки и хорошо отделяющие большие 
ушки. Вся створка за Исключением ушек несет радиальные ребра 
двух порядков, чередующихся не совсем' правильно. Количество их 
вариирует около 20. О помощью лупы наблюдаются тесно сидящие 
тонкие линии нарастания, которые на ушках выражены более четко. 
Правая створка украшена тонкими округлыми и несколько утолщаю
щимися книзу однородными радиальными ребрами, разделенными 
широкими промежутками. Вблизи переднего и заднего ушек ребри
стость несколько сгущается за счет появления тонких промежуточных 
ребрышек. Всего на створке насчитывается до 20—22 ребер. Перед
нее ушко правой створки вырезано глубокой биссусной выемкой. От 
близкого Pecten hiemaUs Tel l ,  отличается более округлым очерта
нием раковины и более многочисленными ребрами, к тому же на ле
вой створке диференцированными на два порядка.

Верхи крайнего яруса и норийский. Северо-восточная Сибирь — 
бассейны рек Колымы и Яны. Уссурийский край — бассейн р. Суйфун.

Pecten (Eupecten?) suzukii K o b a y a s h i ,  1931 

Табл. XXI, фиг. 1, 2

Известны только правые створки. Они довольно крупные, слабо 
выпуклые, округлые или несколько вытянутые в длину. Нижний 
край правильно округлен, боковые—'П очти прямые, встречающиеся 
у макушки под прямым углом. Заднее ушко треугольное с вогнутым 
внешним краем, переднее ушко большое и длинное с глубокой бис
сусной выемкой.

Поверхность украшена грубыми расширяющимися книзу и почти 
сходящимися своими бортами ребрами, которых насчитывается 12. На
но



боковых частях створки наблюдаются еще по 3—5 более тонких про
межуточных ребрышка.

Верхи карнийского яруса. 'Уссурийский край — бассейны рек Суй- 
фун и Майхэ. Северо-восточная Сибирь — бассейн р. Яны. Вне 
СССР — карнийско-норийские отложения Японии.

Подрод INDOPECTEN D o u g l a s ,  1929

Раковина от среднего до большого размера, почти круглая, равно
сторонняя, неравностворчатая. Правая створка умеренно выпуклая, 
обыкновенно с пятью округленными главными ребрами, иногда не
сущими второстепенные ребра. Ребра гладкие или чаще украшенные 
рядами бугорков. Промежутки {борозды) между главными ребрами 
вогнутые или плоские, обычно гладкие. Ушки средней величины, 
почти равные. Левая створка плосковыпуклая с шестью главными, 
обычно гладкими, ребрами, более узкими, чем на правой створке. Про
межутки широкие плоские, часто со вторичной ребристостью. Ушки 
широкие, почти равные. Структура внутренней част» скорлупы ле
вой створки выражена в виде тонких зигзагообразных линий.

Верхний триас.

Pecten (Indopecten) glabra D o u g l a s ,  1929 

Табл. XX, фиг. 14; табл. XXI, фиг. 11

Раковина массивная, большого размера (до 13 см высотой), почти 
круглая, очень неравностворчатая. Правая створка выпуклая с пятью 
большими ребрами, каждое из которых состоит из трех меньших ре
бер, разделенных бороздами. Ребра гладкие, округленные. Проме
жутки между главными ребрами глубокие, плоские, вдвое шире борозд 
между малыми ребрами. Левая створка слабо выпуклая, почти пло
ская, имеет шесть узких округленных больших ребер, разделенных 
Широкими плоскими промежутками; каждый промежуток несет по 
два хорошо выделяющихся ребра. Кроме того, на передней и на зад
ней частях створки имеется еще по одному небольшому ребру. Зиг
загообразные линии структуры этой створки выражены отчетливо. 
Ушки большие, плоские, не резко отделенные от остальной части 
створки.

Норийский ярус верхнего триаса. Северный Кавказ — бассейн 
р. Лабы. Армения— р. Веди-чай. Вне СССР — восточный Иран.

Подрод ENTOLIUM M e e k

Раковины равностворчатые, более или менее плоские, гладкие, по
чти с равными по величине ушками без биссусного выреза.

Pecten (Entoliwm) microtis W i t t e n b u r g ,  1908 

Табл. XIX, фиг. 14—16
Раковины небольшого размера (чаще около 20 мм в высоту) рав

ностворчатые, слабо выпуклые, заметно вытянутые по высоте, хотя 
в последнем отношении форма вариирует. Ушки маленькие, почти 
одинаковые по размерам. Поверхность гладкая, украшенная лишь 
тонкими линиями нарастания. Очень близок к Pecten disdtes

ш



S e h l o t h . ,  отличаясь меньшими по размерам ушками и более вытя
нутым по высоте очертанием раковины.

Нижний триас. Уссурийский край— о. Русский и о. Аскольд (ми- 
коцерасовые слои). Вне СССР — Шпицберген, Венгрия и Южный 
Тироль.

Pecten (Entolium) kolymaensis K i p a r i s o v a ,  sp. nov.

Табл. XXII, фиг. 1—5

Раковины равностворчатые, равносторонние, слабо выпуклые, почти 
округлого очертания. Преобладают раковины 36—37 мм высотой. 
С внутренней стороны раковина снабжена двумя парами боковых ва
ликов (табл. XXII, фит. 1). Ушки небольшие с округлыми уголками. 
Гладкая блестящая поверхность раковины несет тонкие, различимые 
под лупой линии нарастания и слабую, хорошо заметную лишь при 
определенном освещении, радиальную скульптуру. Последняя оказы
вается присуща среднему слою раковины; там, где эпидермис рако
вины не сохранился, видно, что средний слой несет и более заметные 
концентрические линии, которые от пересечения их радиальными реб
рышками становятся волнистыми.

По скульптуре описываемый Pecten приближается к Р. '{Entolium) 
quotidianus H e a l e y ,  отличаясь более округлым очертанием раковины, 
более прямым замочным краем и более все же простой скульптурой.

Верхи карнийского яруса и норийский. Северо-восточная Сибирь — 
бассейн р. Колымы.

Подрод VELOPECTEN P h i l i p p i

Включает Pecten с выпуклой левой створкой и плоской правой. 
Ушки левой створки почти равные по величине и от общей поверх
ности створки слабо отграничены. У правой створки под передним 
ушком наблюдается биссуспый вырез.

Триас — мел.

Pecten (Velopecten) aXbertii (Go Id f u s s ,  1863)

Табл. XX, фиг. 9

Небольшая раковина (до 23 мм в высоту) почти округлых очер
таний с выпуклой левой и плоской правой створками. Ушки левой 
створки почти одинаковые и отграничены слабо. Правые створки встре
чаются очень редко. Форма сильно вариирующая, особенно по скульп
туре. Скульптура обычно состоит из тонких радиальных ребрышек, 
густо покрывающих всю раковину и более или менее диференцирован- 
ных по мощности. Кроме того, наблюдаются концентрические складки, 
которые иногда довольно многочисленны и правильно расположены. 
Радиальная скульптура в некоторых случаях почти исчезает.

Этот вид очень широко распространен во времени и пространстве 
за пределами СССР. У нас он встречен в ладинских отложениях Уссу
рийского края и на Памире в гальках базального конгломерата верх
него триаса, вместе с нижнетриасовой фауной. Вне СССР известен — 
в Германии от рёта до нижнего кейпера, в Южных Альпах — в ниж
нем и среднем триасе, в Венгрии, Добрудже и Соляном кряже —



в нижнем триасе, и в Северных Альпах — в карнийском ярусе верх
него триаса.

Pecten ('Velopecten) minimus K i p a r i s o v a ,  1938 

Табл. XXI, фиг. 3, 6, 9, 10

Раковина маленькая, близкого к округлому очертания с выпуклой 
левой и плоской правой створками.

По размеру преобладают экземпляры от 6 до 8 мм высотой и, как 
исключение среди нескольких сотен, встречаются отдельные экзем
пляры до 11 мм высотой.

Встречаются преимущественно левые дтворки. Заднее ушко левой 
створки несколько уступает по величине переднему. Скульптура 
очень разнообразна как в отношении степени проявления радиальной 
ребристости, так и концентрической.

Наиболее часто встречаются раковины, которые обладают радиаль
ной ребристостью, с трудом различимой простым глазом, но вполне 
четкой пои наблюдении с помощью лупы. Ребра тонкие, нитевидные, 
одинаковые по мощности, тесно расположенные. Концентрические ли
нии нарастания выражены с различной степенью четкости и кроме 
них наблюдаются отдельные более грубые складки.

Формы с очень четкой, различимой даже невооруженным глазом 
радиальной ребристостью и не менее ясно выраженными и правильно 
расположенными концентрическими линиями нарастания, отчего 
скульптура в целом приобретает мелкосетчатый характер, выделены 
в вариетет reticulata K i p a r . ,  1938 (табл. XXI, фиг. 9).

Формы, характеризующиеся полным исчезновением радиальной 
скульптуры и обладающие концентрическими складочками разного 
количества и мощности, выделены в вариетет laevis K i p a r . ,  1938 
(табл. XXI, фиг. 6).

Этот вид является очень близким к Р. (Velopecten) albertii ( G o l d  f.) 
и даже находятся отдельные экземпляры одного и другого вида, 
трудно различимые между собой. Однако в массе Р. (Velopecten) mi
nimus K i p a r .  отличается от Р. (Velopecten) albertii (Goldjf.) ма
ленькими размерами раковин, более выпуклой левой створкой и более 
слабой скульптурой.

Нижний триас Уссурийского края (микоцерасовые слои). Вне 
ООСР — в Венгрии (?).

Pecten (Velopecten) bittneri K i p a r i s o v a ,  1938 

Табл. XXI, фиг. 4, о, 7, 8

Раковина небольшая (в среднем 12—13 мм высотой) неравноствор
чатая.

Левая створка выпуклая, .почти равносторонняя, немного вы
тянутая по высоте, со слабо обособленными почти одинаковыми уш
ками, со сложно диференцированной тонкой радиальной ребри
стостью. Наиболее часто наблюдается скульптура, состоящая из реб
рышек четырех порядков, причем ребра III и IV порядков по мощ
ности .мало разнятся между собой и нередко совсем становятся оди
наковыми. Иногда скульптура упрощается до трех порядковой си
стемы ребристости и реже можно наблюдать простое чередование более 
грубых ребрышек с тонкими. Почти всегда, кроме радиальной скульп-



туры, раковина несет ряд концентрических пережимов, расположен
ных без определенного порядка.

Правая створка плоская, неравносторсшне-очерченная, с оттяну
тым передним краем, с глубоким биссусным вырезом, отделяющим 
переднее ушко. Радиальная скульптура более слабая и простая, чем 
у левой створки.

От Pecten (Velopecten) albertii ( Go l d  f.) отличается главным об
разом сложно диференцированной радиальной скульптурой, а от 
Р. (Velopecten) minimus K i p a r . — к тому же и 'большими размерами 
раковины.

Нижний триас Уссурийского края (микоцерасовые слои) и вне 
ССОР — Гималаев (?).

Семейство O streidae  Lamarck
В СССР представители сем. Ostreidae известны только из верхнего 

триаса северо-восточной Сибири (бассейн р. Колымы), где они были 
найдены впервые всего лишь несколько лет тому назад.

Устрицы — весьма полиморфная группа, вследствие чего изучение 
их сопряжено с большими трудностями. Это особенно относится к тем 
формам, которые лишены радиальной скульптуры — наиболее важного 
признака для систематики устриц. Именно только гладкие формы 
пока и известны в триасовых отложениях СССР. Схема классифика
ции сем. Ostreidae была в последнее время разработана О. С. Вяло
вым L Этой схемой мы здесь и пользуемся.

Подсемейство Gryphaeinae Vialov

Род Oryphaea Lamar ck ,  1801

Представители рода Gryphaea легко узнаются среди других устриц 
по наличию плоской или вогнутой верхней створки, что отличает их 
от Liostrea, обладающих выпуклой верхней створкой. Другой харак
терной особенностью является отсутствие радиальной скульптуры на 
нижней створке. Этот признак составляет основное отличие от наи
более близкого рода Fatina V i a l .

Секция Gryphaea s. st .
Макушка обособленная, сильно развитая, грифовидно загнутая 

внутрь.

Gryphaea (Gryphaea) arcuataeformis K i p a r i s o v a ,  1936 

Табл. XXII, фиг. 6—10, 12

Раковина толстая, средних размеров, вытянутая в высоту. Левая 
створка очень сильно выпукла с грифовидно-завернутой почти пря
мой макушкой. Очертание створки неправильно треугольное. Вели
чина вершинного угла колеблется у достаточно типичных экземпляров 
от 40 до 45°. В задней части раковины протягивается небольшая по-

1 О. С. В я л о в. О классификации устриц. Доклады Ак. Наук, XIII, № I, 1930- 
О. S. V i a l o v .  Sur la classification des Ostreides et leur valeur stratigraphique. 

Comptesrend. du XII Congres Intern, de Zoologie, 1935, p. 1627 — 1639, 1937.



яогая ложбинка, отделяющая заднюю лопасть. Ложбинка эта то хо
рошо прослеживается на всем протяжении раковины от самой ма
кушки до нижнего края, то становится ясно заметной только ниже 
середины раковины. Задняя лопасть, обычно узкая и почти не вы
ступающая, вызывает лишь некоторую несимметричность раковины.

Мускульный отпечаток имеет полулунное очертание; его верхний 
край несколько вогнутый. Располагается отпечаток несколько выше 
середины раковины, причем сильно сдвинут к ее заднему краю.

Наружная поверхность створки покрыта густо расположенными 
линиями нарастания, то тонкими, то, особенно ближе к переднему и 
заднему краям, более грубыми.

Наряду с типичными экземплярами присутствуют и такие, у ко
торых наблюдается заметное увеличение вершинного угла. У таких 
форм, кроме того, увеличивается и относительная ширина раковины, 
которая становится более низкой; наконец, у них заметно уменьшается 
степень выпуклости и макушка перестает быть грифовидно заверну
той. Эти широкие низкие и менее выпуклые экземпляры выделены 
в особую разновидность под названием Gryphaea arcmtaeformis 
Kip а г., var korkodonica V i a l o v  var. nov. (табл. XXII, фиг. 8). 
С другой стороны, имеются экземпляры более узкие и высокие, чем 
типичные формы. Они лишь очень слабо расширяются к нижнему 
краю раковины и обладают скорее овальным, чем треугольным очер
танием. Это другое крайнее отклонение от типа также должно быть 
выделено в особую разновидность, названную Gr. arcmtaeformis 
К i р а г. var. kolymaensis V i a l o v  var. nov. (табл. XXII, фиг. 6).

Типичные экземпляры Gr. arcmtaeformis К i р а г. не похожи ни 
на один из описываемых ниже видов. Однако у некоторых откло
няющихся представителей этого вида, выделенных в разновидность 
var. korkodonica V i a l o v  var. nov., появляются признаки, которые 
сближают их с Gr. keilhaui В б h m.

Верхи карнийского яруса и норийский. Северо-восточная Сибирь — 
бассейн р. Колымы (р. Коркодон— верхи карнийского, р. Омолон — 
норийский ярус).

Секция Rygepha V i a l o v  sect. nov.
Макушка не завернутая, не имеющая грифовидного .характера, 

занимает близкое к серединному положение. Раковина сравнительно 
слабо выпуклая, высокая.

Отсутствие грифовидного изгиба раковины и сравнительно слабая 
выпуклость нижней створки отличает эту секцию от секции Gryphaea 
s. str.

Близкое серединному положение макушки и большая относитель
ная высота раковины являются отличием от секции Phygraea, обла
дающей резко несимметричной низкой, вытянутой в ширину рако
виной.

Из числа описываемых ниже видов Gr. keilhaui В б Ь m, бесспорно 
принадлежащая к этой секции, является как бы связующим звеном 
с соседними секциями — Gryphaea s. str. и Phygraea.

Gryphaea {Rygepha) skuld В б И ш ,  1903
Табл. XXIII, фиг. 5—7

Маленькая устрица с очертаниями, приближающимися к симме- 
тРИчным. Передне- и задне-верхний края почти прямые, книзу то до-



вольно резко, то более плавно изгибаются и незаметно переходят 
в правильно округленный нижний край.

Вершинный угол достигает 90°. Высота почти равна или лишь 
немного превышает длину раковины. Раковина слабо и равномерно 
выпуклая, с заостренной слегка выступающей и незагнутой макуш
кой. Ее поверхность покрыта сравнительно тонкими концентриче
скими следами нарастания. .В задней части раковины небольшая и 
обычно лишь очень слабо заметная выемка отграничивает едва выра
женную лопасть.

Правая створка слегка вогнутая. Небольшая выпуклость у ма
кушки, ясно видная на изображенном экземпляре, является след- 
ствием негативного отражения поверхности прирастания левой створки. 
Скульптура состоит из довольно грубых концентрических следов нара
стания. От Gryphaea keilhaui В о h m этот вид отличается значительно 
меньшей выпуклостью левой створки, симметричностью, прямизной и 
слабым развитием макушки. Gr. sibirica V i a l o v  sp. nov. обладает 
в отличие от описываемого вида сильно вытянутой в высоту за
остренно овальной раковиной.

Верхний триас. Северо-восточная Сибирь — бассейн р. Колымы — 
норийский ярус. Вне СССР — карнийский ярус о. Медвежьего и 
земли Эллесмера.

Gryphaea (Bygepha) keilhaui В б h m, 1903 

Табл. XXIII, фиг. 1, 3, 4

Небольшая, весьма полиморфная устрица, обычно с несколько ско
шенными очертаниями. Левая створка сильно выпуклая, с сужен
ной, но книзу быстро расширяющейся примакушечной частью. Пе
редний край образует пологую дугу, плавно переходящую в нижний 
край. Верхне-задний край, вспрямленный или даже слегка вогнутый, 
отделяется довольно резким перегибом от несколько, обычно, оттяну
того нижне-заднего края. Высота раковины лишь немного превы
шает ширину. Макушка выступающая, хотя и сравнительно корот
кая, круто изогнутая внутрь и слегка отклоненная назад. Наружная 
поверхность раковины покрыта очень тонкими линиями нарастания, 
время от времени сгущающимися и образующими пережимы; вслед
ствие этого поверхность раковины оказывается слабо концентрически 
волнистой.

Судя по следам мускульного отпечатка на ядрах, он находится 
значительно выше середины высоты створки и сильно смещен назад. 
Отпечаток имеет вид полумесяца, его задний край приподнят над 
передним.

Верхняя створка слабо вогнутая, в большей или меньшей степени 
скошенная, сравнительно невысокая. Пережимы, вызванные сгуще
нием тонких линий нарастания, выражены более резко, чем у ниж
ней створки, и образуют концентрические морщины.

Описываемый вид весьма сильно изменчив. Меняются, но все же 
в определенных границах, отношения высоты к длине, наряду с ти
пичными несколько скошенными формами имеются и почти симме
тричные, меняется степень выпуклости и характер развития макушки. 
Отмеченные отклоняющиеся экземпляры связывают Gryphaea keilhaui 
В б h m с Gr. skuld В 6 h m, Gr. omolonensis К i p a r. e!t V i a l o v  sp- 
nov. и даже c Gr. arcuataeformis K i p a r .  через ’разновидность по
следней— var. korkodonica var. nov. Что же касается нормальны*



представителей Gr. keilhwi В о h m, то их нетрудно отличить от этих 
видов.

Верхний триас. Северо-восточная Сибирь — бассейн р. Колымы — 
яорийский ярус. Вне СОСР — карнийские отложения о. Медвежьего 
я земли Эллесмера.

Gryphaea (Rygcpha) sibirica V i a l o v  sp. pov.

Табл. XXIII, фиг. 11, 12

Раковина вытянутая в высоту, овальная, суживающаяся к ма
кушке. Левая створка не сильно и равномерно выпуклая. Макушка 
слабо выступающая, не нависающая, почти прямая лишь едва откло
ненная назад. Наружная поверхность створки покрыта тонкими кон
центрическими линиями нарастания, местами несколько сближен
ными и образующими тогда пережимы. От Gryphaea skuld В б h m 
описанный вид отличается своей вытянутой в высоту, узкой, за
остренно-овальной раковиной. Тот же признак, хотя и в меньшей 
степени, отличает его от Gr. keilhaui В б h m. Если же прибавить 
резкую несимметричность и значительную выпуклость последней, то 
различия становятся вполне отчетливыми.

Верхний триас. Северо-восточная Сибирь — бассейн р. Колымы — 
норийский ярус. Вне СССР — карнийский ярус о-ва Медвежьего и 
Шпицбергена.

Секция Phygraea  V i a l o v ,  1936

Макушка слабо выступающая, не завернутая, не имеющая грифо
видного характера, сильно сдвинутая к переднему краю. Раковина 
сравнительно слабо выпуклая, резко несимметричная, вытянутая 
в ширину с оттянутым задним краем.

Отсутствие грифовидного изгиба раковины и сравнительно слабая 
выпуклость левой створки составляют отличия оТ секции Gryphaea 
s. str. Резкая несимметричность, вызванная сильным смещением ма
кушки вперед и вытянутость раковины в ширину, а не в высоту, 
являются признаками, позволяющими отличить эту секцию от секции 
Rygepha V i a l o v  sect. nov. У. описываемой ниже Gr. omolonensis 
К i р а г. et V i a l o v  sp. nov. основные признаки секции выражены 
все-таки еще не достаточно ярко. Этот вид стоит почти на грани 
Phygraea и Iiygepha.

Gryphaea {Phygraea) omolonensis K ip  a ir is o v a  et V i a l o v  sp. nov.

Табл. XXII, фиг. 11; табл. XXIII, фиг. 2

Широкая, скошенная, неправильно округленная или овальная ра
ковина средних размеров, довольно сильно выпуклая. Высота ее не
сколько меньше длины, передний и нижний края образуют плавную 
кривую. Верхне-задний край вспрямленный; направляясь под утлом 
около 45° к вертикали, он спускается, примерно, до середины высоты 
раковины и после крутого перегиба переходит в несколько оттяну
тый нижне-задний край, который уже плавно соединяется с нижним 
краем. Макушка заостренная, короткая, крутая, не выступающая и не 
обособленная. Достаточно отчетливо выраженная сифональная ло
пасть отделена от остальной поверхности раковины ясно заметной



ложбинкой. Наружная поверхность створки покрыта весьма тонкими 
концентрическими линиями нарастания. Будучи то более разрежен
ными, то сгущенными, они вызывают образование довольно правиль
ных кольцевых морщин. Мускульный отпечаток, судя по едва наме
чающимся его следам на ядрах, повидимому, лишь немного скошен
ный, длинный, узкий, имеет форму растянутого полумесяца. Он рас
положен выше середины раковины и заметно сдвинут назад.

Верхняя створка довольно сильно вогнутая, низкая. Макушка за
метно притупленная. Кольцевые морщины, вызванные, сгущением 
линий нарастания, выражены более резко, чем на нижней створке. 
Соответственно выемке, отделяющей сифональную лопасть на нижней 
створке, здесь мы видим пологую выпуклость, протягивающуюся как 
раз над этой выемкой. Чаще всего верхние створки сохраняются 
в виде отпечатков с остатками наружных слоев раковины. Вследствие 
этого получается ложное впечатление выпуклости верхних створок.

Типичные экземпляры низкой широкой, резко несимметричной 
Gryphaea omolonensis К i р а г. et V i a l o v  sp. nov. с ее резко сдвину
той вперед макушкой и хорошо развитой, сильно оттянутой задней 
лопастью, легко могут быть отличены от- более высоких узких Gr. 
keilkaui В 6 h m, у которых, кроме того, задний край гораздо меньше 
оттянут, а макушка смещена отнюдь не столь заметно. Когда, однако, 
мы сталкиваемся с переходными формами, стоящими, вблизи грани 
обоих видов, точно разделить их трудно.

Норийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — бас
сейн р. Колымы.

Семейство M yalin idae  Freeh

Род Myalina de K o n i n c k ,  1842

Раковины равностворчатые, косые, обычно вытянутые по высоте, 
овальные или субтреугольные. Макушки конечные, острые; под ними 
углубленный отпечаток переднего мускула. Замочный край утолщен
ный, длинный с несколькими параллельными продольными борозд
ками от внутренней связки. Поверхность гладкая или с концентриче
скими складками.

Встречается от силура до триаса.

Myalina putiatinenlsis K i p l a r i s o v a ,  1938 \

Табл. XXIV, фиг. 1, 2

Раковины равностворчатые, вытянутые по высоте, овальные, 
обычно слабо скошенные с конечной заостренной макушкой и с пря
мым замочным краем. Переход последнего в задний край раковины 
происходит под тупым углом. Выпуклая, большей частью с диаго
нальным килем, поверхность раковины несет лишь отдельные кон
центрические пережимы. Наблюдаются индивидуальные вариации 
в очертаниях раковины (более или менее широкие, более или менее 
косые) и в распределении выпуклости (равномерная или с диагональ
ным килеобразным вздутием).

Близкие формы к описываемой Myalina встречаются в нижнем 
триасе Шпицбергена и восточной Гренландии. К сожалению, они 
только изображены Фребольдом, но не описаны и не названы.



Нижтт-й триас Уссурийского крал (микоцераоовые слои). Вне 
СССР — Северная Америка.

Му alma schamarae B i t t n e r ,  1899 

Табл. XXIV, фиг. 3—5

Эта Myalma характеризуется неправильно ромбическими очерта
ниями, которые меняются в зависимости от большего или меньшего 
развития заднего крылообразного расширения и от того, является ли 
кривая переднего края плавной или угловатой.

По очертаниям сходна с М. dalailamae Vern . ,  но отличается зна
чительно меньшими размерами и бблыним развитием заднего крыло
образного расширения.

Нижний триас. Уссурийский край (микоцераоовые слои) и северо- 
восточная Сибирь — хр. Орулган (средние зоны нижнего триаса).

Myalina dalailamae ( V e r n e n i l ,  1845)

Табл. XXIII, фиг. 8—10

Раковины крупные, тонкостенные, равностворчатые, выпуклые, 
овального более или менее косого очертания, вытянутые по высоте. 
Макушки острые конечные. Прямой длинный замочный край утол
щен, с продольными бороздками от связки (табл. XXIII, фиг. 9). По
верхность гладкая, покрытая лишь концентрическими знаками нара
стания. Этот вид сильно вариирует, изменяется угол при макушке, 
отношение длины раковины в ее высоте и выпуклость раковины.

По очертаниям сходна с Myalma schamarae B i t t . ,  но отличается 
значительно большими размерами. По размерам М. dalailamae (Vern. )  
приближается к гренландским формам — М. aff. schamarae B i t t .  и 
М. kochi S р a t  h, отличаясь от них более косым очертанием.

Нижний триас. Прикаспийская низменность — г. Б. Богдо (бог- 
динская свита баскунчакского яруса).

Семейство M odiolopsidae  Fi scher  

Род Pleurophorus K i n g

Раковины равностворчатые, удлиненные, четырехугольно-оваль
ные, с макушками, расположенными близко к переднему краю, но не 
конечными. Имеются луночка и щиток. Поверхность украшена кон
центрическими знаками нарастания и иногда еще немногими ра
диальными ребрами, идущими косо назад. Каждая створка снабжена 
одним или двумя кардинальными зубами и одним длинным боковым 
зубом. Переднее мускульное впечатление сильно углублено.

Встречается от девона до триаса.

Pleurophorus sibiricus K i p a r i s o y a ,  1938 

Табл. XXI, фиг. 12

Раковина удлиненная, массивная с сильно приближенной к перед
нему краю макушкой. Замочный край изогнутый, нижний — прямой;



передний край очерчен почти прямой линией, а задний закруглен. 
На молодых экземплярах наблюдается хорошо выраженный диаго
нальный киль, который с возрастом притупляется и на задней поло
вине раковины совсем теряется. Поверхность покрыта концентриче
скими тонкими и более грубыми знаками нарастания.

Имеет сходство с Pleurophorus laevis P h i l ,  и P I .  zealcmdicus 
T r e c h m .  От первого вида отличается не таким острым килем и 
бблыними размерами раковины, а от второго — отсутствием радиаль
ных ребер и меньшей величиной раковины.

Норийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — бас
сейн р. Колымы.

Класс GASTROPODA. Брюхоногие
Л. Д. К и л а р и с о в а

Представители данного класса в триасовых отложениях СССР 
встречаются довольно часто, но обычно в виде внутренних ядер, не
пригодных для точного определения, чем и объясняется полнейшее 
отсутствие специальных работ по триасовым гастроподам. Описания 
и изображения буквально единичных их форм, и то большей частью 
под родовыми названиями, можно найти в старых монографиях, по
священных . другим фаунам. Так, например, И. Б. Ауэрбахом описана 
Neritaria ооШЫса (G е i п.) из нижнего триаса горы Б. Богдо; А. Битт
нером— Bellerophon sp. indet.— из нижнего триаса Уссурийского 
края; им же описаны Worthenia sp. и Naticella sp. из нижнего триаса 
Дарваза; К. Дилером — Pleurotomaria (?) sp. indet. из карнийских от
ложений о-ва Котельного. Несколько форм из нижнего триаса Ман
гышлака упоминаются, без описания и изображения, М. В. Баяруна- 
сом. За последние годы появились описания еще двух гастропод: 
в работе М. В. Баярунаоа, М. П. Сукачевой описана Fedaiella, sp. nov. 
из верхнекарнийских отложений бассейна р. Колымы и в работе 
Л. Д. Кипарисовой — Naticopsis sp. indet., из норийских отложений се
веро-западного побережья Камчатки.

Среди фауны, происходящей из верхнетриасовых известняков 
рудника Тетюхэ в хр. Сихотэ-Алинь, изучавшейся в последнее время 
автором настоящего очерка, имеются довольно разнообразные гастро- 
поды, но также не блестящей сохранности; лучшие из них выделены 
и описаны как новые виды, относящиеся к родам Fedaiella, Trachyne- 
rita и Hdlogyra.

Известно, что гастроподы встречаются и в триасовых отложениях 
Северного Кавказа, Кузнецкого бассейна и бассейна р. Н. Тунгуски, 
однако они совершенно не изучены. Из триаса Крыма в настоящем 
очерке впервые описывается одна форма — Kolcenella crymensis sp. nov.

Вновь доставленные немногочисленные гастроподы, из триасовых 
отложений бассейна рек Колымы и Индигирки, в настоящее время 
находятся в обработке у Ю. Н. Попова, которым для атласа любезно 
предоставлено описание одной новой формы — Worthenia humiliformis 
P o p o w  (in litt.) .

В силу вышеизложенного ясно, что стратиграфическое значение 
гастропод для триасовых отложений СССР пока невелико, и в каче
стве руководящей формы в подлинном смысле этого слова еще 
нельзя привести ни одного вида.

Однако многие рода {Fedaiella, Eokenella, flologyra и Trachynerita), 
представители которых ниже описываются, имеют ограниченное только



триасом распространение, т. е. являются сами по себе руководящими 
для триаса.

Семейство B ellerophontidae  Mac Coy

Род Bellerophon  М о n t f о г t

Раковины шаровидные или дискоидальные с более или менее 
объемлющими оборотами, с узким двусторонним пупком. Устье округ
лое или овальное. Наружная губа снабжена вырезом, образующим на 
оборотах мантийную полоску, иногда замещенную килем. Поверхность 
покрыта лишь знаками нарастания.

Нижний силур — нижний триас.

Bellerophon asiaticus W i r t h ,  1936 (=  Bellerophon sp.
Б и т т н е р ,  1899)

Табл. XXIV, фиг. 6, 7

Раковина симметричная сильно вздутая, с умеренно широким пуп
ком и с килеобразно приподнятой мантийной полоской. Поверхность 
покрыта густо расположенными очень четкими линиями нарастания.

От Bellerophon vaceki В i 11. отличается приподнятой мантийной 
полоской и ясной скульптурой раковины, происходящей от линий на
растания.

Нижний триас. Уссурийский край. Вне СССР — Западный Китай 
и Северная Америка1.

Семейство P leurotom ariidae  d ’Orbi gny

Род Kokenella Ki t t l ,  1891
Раковина дискоидальная, свернутая почти в одной плоскости, 

всегда слегка асимметричная. На боковой поверхности оборота наблю
дается широкая мантийная полоска. Поверхность раковины большей 
частью сетчатая от пересечения линий нарастания с тонкой спираль
ной ребристостью; кроме того, часто базальная и верхняя части обо
рота несут поперечные грубые ребра, бугорковидно утолщенные у бо
ковой стороны, на которой они затухают или совсем отсутствуют.

Триас.

Kokenella crymensis sp. nov.

Табл. XXIV, фиг. 14

Раковина плоская, дискоидальная, с мало объемлющими углова
тыми, завитыми почти в одной плоскости оборотами, углубленная 
сверху несколько менее, чем в основании. Поперечное сечение оборо
тов трапецоидное. Поверхность внутреннего ядра (сама раковина не 
сохранилась) украшена поперечными ребрами, расположенными на 
базальной и верхней частях оборота. Уплощенная боковая сторона

1 См. Bellerophon blttnerl sp. -nov. ( =  Bellerophon sp. Б и т т н е р ,  1899) у 
N e w e l l  and K u m m e  1, Bull, of the Geol. Soc. of A m erica, vol. 53, №6, 1942.



оборота гладкая; на ной посередине намечается продольная борозда — 
след от мантийной полоски. На килях поперечные ребра заканчи
ваются бугорками.

Наиболее близка к Kokenella timorensis K r u mb . ,  от которой отли
чается серединным положением мантийной полоски на боковой сто
роне оборота и сильнее выраженными поперечными ребрами.

Норийско-рэтские слои верхнего триаса. Крым — р. Салгир.

Род W orthenia  K o n l n c k  emend. K i t t l
Раковины конусовидные или волчкообразные с угловатыми оборо

тами, без лупка, реже с очень узким пупком. Обычно обороты снаб
жены двумя боковыми килями; верхняя часть оборота уплощенная 
или крышеобразная, основание большей частью выпуклое и нередко 
с пупочной бороздой. Поверхность раковины со спиральной скульп
турой. Мантийная полоска расположена на верхнем киле.

Палеозой — триас.

Worthenia humiliformis Р о р о w (in litt.)

Табл. XXIV, фиг. 9, 10

Раковина волчкообразная, состоящая из угловатых оборотов. Бо
ковая поверхность последнего оборота плоская, слегка наклоненная, 
так что оборот немного расширяется книзу. Верхняя часть оборота 
слабо покатая почти плоская. Переход боковой поверхности в выпук
лое основание закругленный, киля в этом месте нет. На месте верх
него киля расположена узкая мантийная полоска, окаймленная ки
лями.

Скульптура раковины сохранилась плохо. На ней заметны лишь 
тонкие линии нарастания.

По общему габитусу имеет сходство с Worthenia humilis В о h m, 
значительно превосходя ее по размерам. Кроме того, описываемая 
форма обладает более плоской верхней частью оборота и, повидимому, 
отсутствием спиральной скульптуры.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
бассейн р. Индигирки.

Семейство N eritidae  Lamarck

Род Trachynerita  Ki t t l ,  1894
Раковины низкие со ступенчатым соединением оборотов. Обороты 

выпуклые и всегда с горизонтальным уплощением под швом. Часто 
они снабжены 1—2 тупыми килями, на которых обычно распола
гаются грубые округлые бугорки. Устье округлое, внутренняя губа 
большая с утолщением, перекрывающим пупок. Всегда наблюдается 
ясная внутренняя резорбция.

Триас.

Trachynerita praeculta K i p a r i s o v a  (in litt.)

Табл. XXIV, фиг. И

Раковина кубаревидная, со ступенчатым соединением немногочис
ленных оборотов. Переход уплощенной боковой поверхности оборота



в выпуклое основание отмечен тупым килем. Пупка нет. Устье оваль
ное, вытянутое по высоте. Поверхность богато украшена бугорками, 
расположенными продольными рядами. Бугорки, которыми отмечены 
два киля (в верхней части оборота и переход к основанию), являются 
несколько более крупными, чем бугорки на остальной поверхности.

Наблюдается некоторое сходство только с альпийской Trachynerita 
depressa ( Н о e r n e s ) ,  главными отличительными признаками от ко
торой служат меньшие размеры раковины и распространение бугор
чатой скульптуры по всей ее поверхности.

Карнийский ярус верхнего триаса. Хребет Сихотэ-Алинь— руд
ник Тетюхэ.

Семейство N eritopsidae  F i scher

Род Hologyra  Ко ken,  1892
Раковины гладкие с короткой спиралью, сдвинутой на сторону, со. 

слабо углубленной шовной линией, не резорбирующиеся внутри. 
Внутренняя губа с мозолистым утолщением, прикрывающим лупок, 
без зубов. Линии нарастания прямые.

Этот род имеет большое сходство с другим родом — Naticopsis 
M a c  Coy,  — и некоторые виды различаются только направлением 
линий нарастания, прямым у Hologyra и косым у Naticopsis.

Триас.

Hologyra tetyuchensis K i p a r i s o v a  (in litt.)

Табл. XXIV, фиг. 12, 13

Раковина небольшого размера, с короткой несколько сдвинутой 
на сторону спиралью, с быстро возрастающими выпуклыми оборо
тами. Высота раковины немного превышает ее ширину, но в этом 
отношении наблюдаются вариации. Пупок отсутствует. Устье почти 
округлое, угловатое вверху. Поверхность покрыта прямыми струй
ками нарастания.

Сходна с Hologyra sublimneiformis К i 111, отличаясь мейыпими 
размерами раковины и меньшей выпуклостью боковых поверхностей 
оборотов.

Карнийский ярус верхнего триаса. Хребет Сихотэ-Алинь — рудник 
Тетюхэ.

Род Fedaiella Ki t t I ,  1894
Раковины гладкие, толстостенные, достигающие больших размеров. 

Спираль низкая, последний оборот очень большой. Внутренняя губа 
снабжена двумя зубами. Поверхность раковины покрыта косыми, на
правленными от шва назад, линиями нарастания.

Триас.

Fedaiella maritima K i p a r i s o v a  (in litt.)

Табл. XXIV, фиг. 8

Раковина довольно крупная, сильно вздутая, вытянутая по вы
соте. Она состоит из 3—4 оборотов, причем последний оборот очень 
большой, покрывающий предыдущие настолько, что от них остается.



-лишь небольшая часть. Шов углубленный. На ядре местами сохрани
лись остатки толстостенной раковины без следов скульптуры. В при
шлифованном продольном разрезе видно, что пупок заполнен каль- 
цитовой массой, слитой со стенками раковины. Устье овальное, вну
тренняя губа с двумя зубами (табл. XXIV, фиг. 8 Ъ).

Ни к одному из известных в альпийском триасе видов она не 
подходит.

Карнийский ярус верхнего триаса. Хребет Сихотэ-Алинь — рудник 
Тетюхэ.

Fedmella kolymiea sp. nov. (=F edaiella  sp. nov. С у к а ч е в ) a, 1932)

Раковина толстостенная небольшая, низкая, с очень большим по
следним оборотом, сильно охватывающим предыдущие. Макушка 
уплощенная, швы неглубокие. Поверхность украшена линиями нара
стания, направленными от шва назад. Устье овальное, суженное 
вверху. Внутренняя губа с мозолистым утолщением совершенно за
крывающим пупок. На ее внутренней стороне имеется два небольших 
выступа или зубы. Наружная губа острая, но быстро утолщающаяся

иболынее СХОДСТВО имеет с Fedaiella Ъепескег В б h m, от которой 
отличается более вытянутым по ширине очертанием и, повидимому, 
несколько более толстостенной раковиной, F. kolymiea sp. nov. была 
ранее описана в работе М. В. Баярунаса (1932 г.) М. П. Сукачевой 
как новый вид, но без названия.

Верхний триас — верхи карнийского яруса и (?) норийский.
Северо-восточная Сибирь — бассейн р. Колымы (реки Коркодон 

и Омолон).

Класс CEPHALOPODA. Головоногие
Е. В. В ' о и н о в а ,  Л. Д. К и п а р и с о в а  и В. Н. Р о б и н с о н

Для стратиграфии триасовых, как и других мезозойских отложений 
наибольшее руководящее значение среди фауны имеют Cephalopoda 
отряда Ammonoidea.

Аммониты пользуются широким географическим распространением 
и обладают относительно быстрой изменчивостью во времени. Доста
точно указать, например, что очень 'немногие рода, встречающиеся 
в триасе, переходят в юру или известны с палеозоя и что нередко 
распространение рода ограничивается каким-нибудь одним отделом. 
Ценность аммонитов как руководящих форм повышается еще тем, что 
часто они могут быть определимы с точностью до рода при наличии 
только обломков раковины, в случае сохранения на них сутурной 
линии. Сутурная линия является наиболее важным систематическим 
признаком у аммонитов, но наряду с этим при определении их имеют 
значение общая форма раковины, ее скульптура и, наконец, соотноше
ния в размерах.

В морских триасовых отложениях ООСР аммониты встречаются 
почти повсюду, но в то время как в верхнем триасе они сравнительно 
редки, в нижнем, наоборот, обычно находятся в изобилии. Изученность 
триасовых аммонитов ОООР недостаточна я  чрезвычайно неравномерна 
по отношению к различным районам.

Табл. XXV, фиг. 15, 16

>Ь.



Почти вся имеющаяся литература по триасовым аммонитам СССР' 
относится к северным и восточным районам Азиатской части СССР. 
В старой литературе мы находим две монографии Е. Мойсиоовича и 
К. Дилера, посвященные одна аммонитам нижнего и среднего триаса 
устья р. Оленек на севере Сибири, другая — аммонитам нижнего и 
среднего триаса Уссурийского края. Из этих же районов происходят 
отдельные виды нижнего и среднего триаса, описанные А. Кейзерлингом 
и П. В. Виттенбургом. Позже описание нескольких верхнетриасовых 
видов с о-ва Котельного было дано К. Дилером. В литературе послед
них лет появилось еще несколько статей (М. В. Баярунас, Л. Д. Ки- 
ларисова и Ю. Н. Попов) по аммонитам триаса северо-восточной Си
бири, но почти ежегодные, иногда весьма обильные сборы с этой об
ширной территории не успевают обрабатываться.

В других областях ССОР триасовые отложения с аммонитами из
вестны на горе Б. Богдо, на Мангышлаке и на Кавказе, причем осо
бенно обильна фауна в нижнем триасе Мангышлака. К сожалению 
кроме перечисления родов, встречающихся в разрезе нижнего триаса 
Мангышлака, мы б литературе ничего не находим. Совершенно недо
статочно изучены и аммониты триаса Кавказа, которым посвящены 
только две небольшие статьи А. А. Стоянова и В. Н. Робинсона. Опи
сания немногочисленных аммонитов из триаса горы Б. Богдо даны 
в статье И. Б. Ауэрбаха и позже Е. Мойсисовича. В триасовых отло
жениях Памира и Крыма аммониты встречаются чрезвычайно редко, 
и в литературе имеется описание лишь одного памирского Meekoceras 
из Дарваза в'статье А. Биттнера.

При составлении атласа наряду с опубликованными работами по 
триасовым аммонитам СССР были использованы имеющиеся рукописи, 
а в отдельных случаях предпринята частичная обработка доступного 
для авторов материала.

Триасовые аммониты в СССР представлены многочисленными родами,, 
среди которых лишь немногие пользуются повсеместным в СССР рас
пространением. Наиболее характерными и чаще встречающимися 
являются: Pseudosageceras, Meekoceras, Proptychites, He'denstroemia, Ophi- 
ceras, Sirenites, Arcestes.

К настоящему времени из триаса СССР известно свыше 200 видов* 
аммонитов.

Большая часть видов, описываемых ниже в качестве руководящих 
форм, имеют местное значение, так что почти для каждого района ком
плекс руководящих форм оказывается своим. Это обстоятельство 
является вполне нормальным, если учесть большое разнообразие видо
вого и родового состава аммонитов триаса OCGP и их недостаточную 
изученность.

В дальнейшем, при описании отдельных видов, характеризуя ширину 
пупка, употребляются выражения: пупов замкнутый или почти замкну
тый, когда отношение ширины его к общему диаметру раковины менее 
0,02. Пупок очень узкий — когда это отношение в пределах 0,02—0,08, 
узкий — в пределах 0,09—0,17, умеренно узкий — в пределах 0,18 ■— 
0,25, умеренно широкий — в пределах 0,26—0,34, широкий — в пределах 
0,35—0,50 и очень широкий, когда отношение более 0,50.

Размеры раковины даются в относительных к диаметру цифрах, но 
поскольку эти отношения с возрастом обычно изменяются, то в каждом: 
отдельном случае приводится диаметр и отношения к нему по (возмож
ности для наиболее взрослого оборота. Значение общепринятых бук
венных обозначений при описании следующие: D — диаметр рако
вины, Н — высота последнего оборота, Е — толщина последнего обо



рота, U — ширина пушка (умбо). На рисунках сутурных линий пунк
тиром намечен умбональный край, а сплошной линией умбональный 
шов.

Часто в литературе по триасовым аммонитам и в отдельных случаях 
в настоящем очерке, встречаются выражения: раковина эволютная или 
раковина инволютная. Когда обороты у раковины слабо объемлющие,
т. е. последующий оборот перекрывает лишь небольшую часть преды
дущего, тогда раковина эволютная, а когда обороты сильно объемлю
щие— раковина инволютная. Обычно раковины, обладающие широким 
пупком, являются эволютными, а раковины с узким пупком — инво- 
лютными.

Подкласс ECTOCOCHLIA

Отряд NAUTILOIDEA 

Семейство N autilidae  Owen  
Род Grypoceras H y a t t ,  1883

Раковины с более или менее узким пупком массивные сжатые с бо
ков, с уплощенной наружной стороной. Скульптура состоит из пересе
кающихся радиальных и продольных струек. Сутура сложена узкой 
наружной лопастью, широкой мелкой боковой и глубокой внутренней 
лопастью. Сифон субцентральный.

Триас.

Grypoceras ussuriense К i р а г i s o v a (in litt.)

Табл. XXV, фиг. 1

Раковина с узким пупком, массивная, с очень быстро возрастаю* 
щими оборотами. D =  96 мм, H =  o,57D, E =  0,48D, U =  0 ,1 5D. Вы
пуклость раковины и ширина пупка несколько вариируют. Трапецеи
дальное поперечное сечение оборотов с возрастом становится более вы
соким, чем широким. Сифон субцентральный, расположен немного 
ближе к внутренней стороне оборота. Скульптура раковины пред
ставлена радиальными струйками, изгибающимися назад при переходе 
на наружную сторону, и тонкой продольной струйчатостью. Сутура 
состоит из очень мелкой наружной лопасти, из широкой и довольно 
глубокой боковой и из глубокой внутренней лопасти.

От Grypoceras palladii Mojs .  отличается несколько более глубокой 
боковой лопастью, более отвесным умбональный склоном и наличием 
продольной струйчатости на раковине.

Верхи нижнего триаса. Уссурийский край (субколумбитовые слои 
о. Русского).

Отряд АММ ON О IDEA

Семейство Sagecera tidae  Hyatt
Род Pseudosageceras D i e n e r ,  1895

Раковины с узким пупком, дисковидные, сплюснутые с боков, 
с узкой плоской или заостренной наружной стороной. Поверхность



гладкая. Сутурная линия цератитовая; внешняя ее часть состоит из 
наружной лопасти с многочисленными адвентивными элементами, 
одной боковой лопасти и из многочисленных вспомогательных лопастей.

Нижний триас.

Pseudosageceras multilobatum N o e t l i n g ,  1904 

Табл. XXV, фиг. 3 и рис. 4 в тексте

Раковина дисковидная, сильно сжатая с боков, гладкая, с очень 
узким пушком. Наружная сторона заостренная, во взрослом состоянии 
узкая уплощенная.

Сутурная линия (рис. 4) цератитовая, сложная и сильно вариирую- 
щая. Число адвентивных лопастей изменяется в пределах от 1 до 5 на 
каждой стороне. Очень изменчива и характерна широкая трехраз
дельная боковая лопасть, пальце
видные зубцы которой иногда вто
рично расщеплены. По строению 
боковой лопасти Нётлинг различает 
5 типов лопастных линий у индий
ских Pseudosageceras multilobatum.
У кавказского, изображенного здесь, 
экземпляра лопастная линия под
ходит к. V типу Нётлинга. Общее 
•количество лопастей по Нётлингу 
достигает максимум 46. Все седла 
ланцетовидные.

Средние зоны нижнего триаса.
Северный Кавказ — 'бассейн р. Лабы. Мангышлак — северный склон Ка- 
ратаучшка и Уссурийский край—восточное побережье Уссурийского 
залива. Вне СССР — Индия, Тимор, Калифорния, Мадагаскар и Шпиц
берген.

Pseudosageceras multilobatum N o e t l i n g  var. gigamteum P o p o w  (in litt.)

Рис. 4. Сутура (внешняя) Pseudosage
ceras multilobatum N o e t l .  (нат. вел.), 

к табл. XXV, фиг. 3.
Е  — наружная лопасть, L  — боковая лопасть, 

Н х — первая вспомогательная лопасть.

Табл. XXVI, фиг. 2 и рис. 5 в тексте

Отличается от типичной формы гигантскими размерами раковины, 
Достигающей 360 мм в диаметре. H =  0,58D, E =  0,16D, U =  0,05D.

Рио. 5. Сутура (внешняя) Pseudosageceras multilobatum N o e t l .  var. giganteum P o p o w
(Xl/2), к табл. XXVI, фиг. 2.

Сутурная линия (рис. 5) по очертанию боковой лопасти соответ
ствует второму типу Нётлинга, а по количеству адвентивных лопастей— 
восьмиветвистым формам.
. Средние зоны ниж него три аса. Северо-восточная Си би рь —  истоки
Р- Кулу-Колтчят.т.



Psmdosageceras simplex K i p a r i s o v a  (in litt.)
Табл. XXV, фиг. 2 и рис. 6 в тексте

Раковина сильно сплюснутая с боков, с очень узким пупком. На
ружная сторона узкая и закругленная, 'боковые почти плоские. Поверх
ность раковины покрыта тонкими нитевидными, сильно изогнутыми 
вперед, радиальными струйками.

Внешняя сутурная линия (рис. 6) сложена многочисленными лопа
стями, разделенными цельными языковидными седлами. Наружная 
лопасть имеет но 5 адвентивных лопастей, с каждой стороны, увели

чивающихся в размерах от 
срединного седла к боко
вой лопасти. За боковой ло
пастью следуют 11 вспомо
гательных лопастей, умень
шающихся в размерах с 
приближением ко шву, 

Основания лопастей дву
раздельные, причем у боко

вой лопасти основание каждого зубца, в свою очередь, раздвоено. 
О возрастом вторичное раздвоение наблюдается не только у боковой 
лопасти, но и у двух прилегающих к ней адвентивных лопастей, 
а также у двух вспомогательных лопастей.

От Pseudosageceras albanicum A r t h a b e r  отличается закругленной 
наружной стороной, меньшим количеством адвентивных лопастей) и 
большим количеством вспомогательных.

Верхи нижнего триаса. Уссурийский край (субколумбитовые слои 
о. Русского).
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Рже. 6. Сутура (внешняя) Pseudosageceras simplex 
К i р а г. (Х5), к табл. XXV, фиг. 2.

Семейство Popanoceratidae H y a t t  
Род Popanoceras H y a t t  

.Подрод Parapopanoceras H a u g
Раковины сильно вздутые, на молодых стадиях роста шарообразные, 

с глубоким более или менее узким пупком. Наружная сторона закру
гленная, боковые уплощенные. В отличие от пермских Popanoceras 
линии нарастания проходят через наружную сторону прямо, без из
гиба. Сутурная линия имеет в основном трехзубчатые лопасти и со
стоит из многочисленных элементов. Зазубренность наблюдается не 
только в основаниях лопастей, но распространяется и до половины бо
ковых их сторон.

Анизийский ярус среднего триаса.

Popanoceras (Parapopanoceras) torelli M o j s i s o v i c s ,  1886 

Табл. XXVI, фиг. 5, 6 и рис. 7 в тексте

Раковина на ранних стадиях роста шарообразная, с широкой за
кругленной наружной стороной. С возрастом раковина уплощается и 
наружная сторона становится тупо приостренной. Пупок глубокий и 
узкий. Поверхность раковины молодых оборотов покрыта слабо выра
женными радиальными ребрышками, а более взрослых — гладкая. 
Сутурная линия состоит из многочисленных зазубренных лопастей я 
седел с головкообразными вершинами. Внешняя сутура до умбональ-



яого края сложена наружной лопастью, двумя боковыми и тремя вспо
могательными. 1

Высота седел постепенно убывает от периферии к умбональному 
краю. Наружная лопасть очень широкая и глубокая с высоким средин
ным седлом. '

Близок % Popanoceras malmgreni (L in d s t .)  и Р. vcrneuiH M ojs., но 
от первого отличается более широким пупком и меньшим количеством

Рис. 7. (Сутура (внешпяя)*Рорапосега& (Tarapopanoceras) torelh Moje.  (Х5), к табл
XXVI, фиг. 5.

элементов в сутурной линии, а от второго бблыней вздутостью рако
вины и менее широким пупком.

Анивийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — Ха- 
раулахские горы. Вне СССР встречен на Шпицбергене.

Подрод Amphipopanoceras V о i п о v a' (in litt).

Отличается от подрода Parapopanoceras меньшей выпуклостью рако
вины, приостренностью наружной стороны, большим количеством вспо
могательных элементов и более сложной зазубренностью лопастей.

Popanoceras (Amphipopanoceras) dzegmensis V о i n о v a sp. nov.
Табл. XXVI, фиг. 3, 4

Дисковидная раковина с узким1 пупком, с быстро возрастающими 
оборотами, эллиптическими в поперечном сечении. Боковые стороны 
уплощенные, наружная сторона неширокая закругленная, на поздних 
стадиях развития приостряющаяся. D =  61 мм, H -= 0 ,4 8 D , E =  0,30?D, 
U =  0,14D. Молодые раковины имеют довольно широкую закругленную 
наружную сторону и почти закрытый пупок. Поверхность раковины 
с тонкими, сигмоидально изогнутыми линиями нарастания.

Внешнюю сутурную линию составляют наружная двураздельная ло
пасть, две боковых лопасти и несколько вспомогательных. При диаметре 
раковины около 25 мм (табл. XXVI, фиг. з) имеется 6 вспомогатель
ных лопастей. Седла с цельнокрайними закругленными верхними 
частями и зазубренными стенками внизу. Лопасти сильно расчленен
ные, с длинными пальцевидными зубцами в основании, на которых 
намечаются небольшие зубчики второго порядка.

Анизийский1 ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — бас
сейн р. Колымы.

Род Me gap hy llites M o j s i s o v i c s ,  1878
Раковины инволютные с узким или замкнутым пупком, сплюснутые 

с боков, с закругленной наружной стороной. На внутренней стенке 
'Килой камеры имеется валикообраэное возвышение, оставляющее на

1 По Ю. Н. Попову теперь ладинский ярус (см. Мат. по геологии и пол. ископ. 
Сев.-Вост. СССР, № 1, 1945).

9 За*. 3095. Аглае руководящие форм, том Vjll. 129



ядре след в виде кольцеобразной борозды. Поверхность гладкая или 
с радиальными знаками нарастания, иногда с пережимами. Внешняя 
сутурная линия сложена наружной лопастью, тремя боковыми и не
сколькими вспомогательными. Седла с округлыми вершинами и расое- 
чвнными боковыми сторонами; лопасти в основаниях большей частью 
трехзубчатые. I

Триас, преимущественно средний и верхний.

Megaphyllites immaturns K i p a r i s o v a  (in litt.)

Табл. XXVII, фиг. 1, 2 и рис. 8 о тексте

Раковина дискоидальная, состоящая из высоких быстро возрастаю
щих оборотов. Пупок узкий. D — 02,5 мм, Н =  0,52 D, Е =  0,30 D, 
и  =  ОДОЮ.

На молодых стадиях роста раковина более выпуклая, чем во взрос
лом состоянии. Наружная сторона закругленная, боковые — слабо вы
пуклые. Поверхность покрыта сигмоидально изогнутыми довольно гру-

Рис. 8. Сутура (внешняя) Megaphyllites 
imniaturus Ki р а г. (Х2), к табл. XXVII, 

фиг. 1.

быми линиями нарастания и мор
щинами; кроме того, наблюдаются 
отдельные слабо выраженные ра
диальные пережимы.

Внешняя сутурная линия (рис. 
8) состоит из 11 лопастей: очень 
широкой и короткой наружной, 
3 боковых и 7 вспомогательных 
лопастей.

Все лопасти глубоко изрезанные и в основаниях и по бокам. Седла 
имеют головкообразные вершины. От Megaphyllites umbonatus K i t t l  
отличается менее сильно изогнутыми линиями нарастания, присут
ствием пережимов па раковине и несколько большей выпуклостью ра
ковины. Or М. evolutus W e l t e r  отличается наличием пережимов на 
раковине, меньшим количеством элементов в сутурной линии и не
сколько иным очертанием лопастей.

Верхи нижнего триаса. Уссурийский край (субколумбиговые слои 
о. Русского).

Megaphyllites inscctus M o j s i s o v i c s ,  1873

Табл. XXVII, фиг. 3, 4 и рис. 9 в тексте

Раковина имеет толстые обороты правильно округленную наружную 
сторону и выпуклые бока. D =  46 мм, Н =  0,60 Г), E =  b,48D, U =  0. 
Пупок почти замкнутый, глубокий и стоики его плавно переходят в бо
ковые стороны. Кольцеобразная борозда 
на ядре жилой камеры (не сохранившейся 
на кавказском экземпляре) косо отходит от 
пупка, протягивается затем вперед вдоль 
баковой стороны и переходит через наруж
ную сторону. Оугурная линия (рис. 9) 
состоит из многочисленных элементов (у 
взрослых раковин до 13 седел).

Характерным признаком строения суту- 
ры является одинаковая высота наружного седла и первого бокового 
седла. Лопастей, расположенных на боках вне проекции спирали преД'

Рио. 9. Сутура (внешняя) Me
gaphyllites insectus М о j s. (Х5)' 

к табл. XXVII, фиг. 4.



шествующего оборота, четыре. Они могут рассматриваться как боко
вые лопасти. Последние в основании двураздельны.

Норийский ярус верхнего триаса. Северный Кавказ — р. Белая 
(нижне- и средненорийские слои). Вне СССР известен в Альпах и 
Сицилии.

Род Nathorstites В о h m, 1903

Раковины от уплощенных, с узкой наружной стороной, до вздутых, 
шаровидных. Пупок узкий. На наружной стороне всегда присутствует 
более или менее резкий киль. На поверхности раковины наблюдаются 
струйки нарастания. Сутурную линию составляют несколько простых 
лопастей и седел с закругленными цельнокрайними вершинами. Иногда 
у взрослых экземпляров на главных лопастях появляются зубцы.

Карнийский ярус верхнего триаса.

Nathorstites lenticularis ( W h i t e a v e s ,  1889)

Табл. XXVII, фиг. 5, 10 и рис. 10 в тексте

Раковина дисковидная, с быстро возрастающими оборотами, очень 
узким пупком, диаметр которого составляет 0,04 диаметра раковины и 
с .плосковыпуклыми боками. Наружная сторона закругленная с одним 
резко выраженным килем посередине. Поперечное 
сечение оборотов, линзонидное. Высота оборотов 
(=  0,55 D) больше толщины их 6=  0,46 D). Поверх
ность раковины покрыта многочисленными сигмои
дально изогнутыми струйками нарастания. На неко
торых экземплярах наблюдаются следы спиральной 
скульптуры и радиальные складки.

Сутурную линию (рис. 10) составляет наружная 
лопасть и несколько боковых и вспомогательных ло
пастей. Наружная лопасть разделяется низким сре
динным седлом на две ветви. Последние у некоторых форм, так же как 
и 'боковые лопасти, зубчатые. Боковые седла простые, с закругленными 
вершинами, немного шире лопастей.

Nathorstites lenticularis (W h i t.) довольно отчетливо отличается от 
других представителей этого рода. От N. mojswari В o h m  и N. l i n d s t r d m i  

В o h m отличается менее вздутой раковиной и менее резко выражен
ными радиальными складками.

Карнийский1 ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
е. Котельный. Вне СССР — Британская Колумбия, о. Медвежий и 
Шпицберген.

Рис. 10. Сутура 
(внешняя) Nathor
stites ct. lenticula
ris ( Whi t )  (X2) 
к табл. XXVI 

фиг. 10.

Семейство не установлено
Род Procarnites A r t h a b e r ,  1911

Раковины плоско или выпукло дисковидные, с узким пупком, с бы
стро возражающими в высоту оборотами. Наружная сторона узкая, за
кругленная или приостренная. Умбональный склон крутой. Поверхность 
украшена лишь знаками нарастания. Жилая камера занимает свыше 
3А последнего оборота. Сутурная линия состоит из многочисленных за
зубренных не только в основании, но и по боковым сторонам, лопастей.

1 По Ю. Н Попову теперь ладинский ярус (см. Мат. по геологии пол, ископ. Сев- 
Воет. СССР, № 1, 1945.



Седла имеют голоккообразные (вершины. На определенных стадиях роста 
в наружной широкой лопасти появляются адвентивные элементы, что 
и служит главным отличительным признаком от рода Megaphyllites. 

Нижний 'триас.

Procarniies andrusovi B a j a r u n a s ,  1936 ed. K i p a r i s o v a  

Табл. XXVIII, фиг. 2—4 и рис. 11—13 в тексте

Раковины дисковидные, с узким пупком, достигающие крупных раз
меров (до 14f5 мм в диаметре). D =  56 м м ,  11 =  0,49 D, Е =  0,25 В,

Рис. 11. Сутура (внешняя) 
Procamites andrusovi В a j а г. 
ed. Kipar. (Хб)» к табл. XXVIII, 

фиг. 4.

1 \П а ^

Рис. 12. Сутура (внешняя) Procarniies 
andrusovi 'В a j a r .  ed. K i p a r .  (X2,5), к 

табл. XXVIII, фиг. 3

Я л  °

U =з 0,16 D. На молодых стадиях развития раковина сильнее вздута и 
обладает закругленной наружной стороной; е возрастом раковина упло

щается и наружная сторона ее становится приост- 
ренной. Умбональный край невысокий, но крутой. 
Поверхность покрыта сигмоидально изогнутыми ли
ниями нарастания и неглубокими морщинами. Внеш
няя пасть сутурной линии состоит из наружной, 
3 боковых и нескольких вспомогательных лопастей.

При высоте оборота в 6 мм наблюдается 5 вспо
могательных лопастей, при высоте в 17 мм — с и 
при высоте в 36 мм — 7. Ширина лопастей и седел 
примерно одинакова. Все лопасти изрезаны и в 
основании и по бокам, а седла с головкообразными 
вершинами. О возрастом раковины изменяется 
очертание наружной лопасти. На рис. 13 показаны 
наружные лопасти при различной высоте оборотов. 
Совершенно обособленные адвентивные лопасть и 
седло появляются при высоте оборота в 36 мм. 
От албанского Procarniies kokeni A r t h a b e r  от
личается большей шириной лупка и более поздним 

появлением адвентивных элементов в наружной лопасти.
Средние зоны нижнего триаса. Мангышлак, Каратаучик.

Рис. 13. Наружные 
лопасти (Xl,5) Pro- 
carnites andrusovi В а- 
j а г. ed. Ki par . ,  

к табл. XXVIII, 
фиг. 2 и 3.

а —при высоте оборота 
в 83 м м ,  Ь — при выооте 

оборота в 36 м м .

Семейство Ophiceratidae A r t h a b e r

Род Ophiceras G r i e s b a c h ,  1880
Радаовины с более или менее широким пупком, сплюснутые, с за

кругленной наружной стороной, с эллиптическим сечением оборотов и 
обычно с высокой умбональной стенкой. Поверхность гладкая, покры
тая лишь знаками нарастания, иногда довольно грубыми. Сутурная 
линия простая, цератитовая; внешняя ее часть состоит из наружной 
лопасти двух боковых и одной вспомогательной. Вспомогательная ло
пасть может быть замещена вспомогательной зазубренной линией.

Нижний триас, преимущественно нижние зоны.



Подрод Lytophiceras S р a t h, 1930

Раковины с менее широким пупком и с менее высокой и отвесной 
умбональной стенкой, чем у типичных Ophiceras.

Ophiceras (Lytophiceras) subleptodiscus P o p o w ,  1939 
Табл. XXVI, фиг. 1 и рис. 14 в тексте

Раковина с умеренно широким пупком, дисковидная, сплюснутая. 
D =  27,2 мм, H =  0,46D, Е =  0,24 D, U =  0,26D. Наружная сторона 
узкая закругленная, боковые стороны уплощенные, поперечное сечение 
оборотов эллиптическое. На ядрах никаких следов скульптуры не на
блюдается. Сутурная линия цератито- 
вая (рис. 14). Наружная лопасть раз
делена невысоким срединным седлом 
на две короткие двузубчатые в осно
вании боковые ветви. Вторая боковая 
лопасть вдвое короче первой, но ши
ре ее. Второе боковое седло широкое, 
спускающееся на умбональный склон, 
на котором вспомогательная лопасть 
едва намечается. Наибольшее сход
ство имеет с гренландским Ophiceras 
(Lytophiceras) leptodiscm S р a t h, отличаясь более высокими оборотами, 
более широкой и короткой второй боковой лопастью и более широким 
вторым боковым седлом.

Средние зоны нижнего триаса. Северо-восточная Сибирь — истоки 
р. Кулу-Колымы.

Рис- 14. Сутура (внешняя) Ophice
ras (Lytophiceras) subleptodiscus Ро- 
pow  (Х5), к табл. XXVI, фиг. 1. 
Зазубренность в основании наруж

ной лопасти не сохранилась.

Род Olyptophiceras S path,  1930
Раковины более или менее эволютные, сплюснутые, с боков, с за

кругленной, наружной стороной и с эллиптическим сечением оборотов. 
Скульптура ообтоит из грубых сигмоидально изогнутых радиальных ре
бер. Сутура цератитовая. Внешняя ее часть сложена наружной ло
пастью, двумя боковыми и одной вспомогательной, реже вспомогатель
ные элементы совсем отсутствуют. От некоторых представителей рода 
Ophiceras отличается только скульптурой.

Нижний триас.
Glyptophiceras tobisinense K i p a r i s o v a  (in

Табл. XXVII, фиг. 9 и рис. 15 в тексте
Раковина эволютная с очень широким пупком D =  65 мм, 

Н — 0,27 D, Е =  0,21 I>, U =  o,54 D. Многочисленные медленно воз
растающие обороты имеют уплощенные боко
вые поверхности и закругленную наружную 
сторону. Скульптура выражена сигмоидально 
изогнутыми радиальными ребрами, переходя
щими и через наружную сторону. На жилой 
камере ребра более тонкие и более сближен
ные, чем на остальной раковине.

Внешняя сутурная линия (рис. 15) состоит 
из трех лопастей: наруж ной и двух боковых. 
Первая боковая лопасть значительно более 

глубокая, чем остальные, и снабжена мелкими зубчиками в основании.
От весьма близкого Glyptophiceras ophioides S р a t h отличается более 

широкой наружной стороной и ребристостью более грубой на внутрен

Рис. 15. Сутура (внешняя) 
Glyptophiceras tobisinense 

K i p a r ,  (X2,5), 
к табл. XXVII, фиг. 9.



них оборотах и более тонкой на жилой камере, в то время как 
у Gl. ophioides S р a t h наоборот более тонкая ребристость наблюдается 
на внутренних оборотах, а грубая на жилой камере.

Нижний триас. Уссурийский край (микоцераоовые слои о. Русского).

Семейство Gyronitidae W a a g e n

Род Gyronites Waag-en,  1895

Раковины с более или менее широким пупком, оплюснутые с боков, 
с плоской, резко отграниченной от боковых поверхностей наружной 
стороной. Поверхность гладкая. Сутурная линия цератитовая: внеш
няя ее часть сложена неглубокой наружной лопастью, двумя зазуб
ренными боковыми и одной не всегда хорошо различимой вспомога
тельной.

Нижний триас, преимущественно нижние зоны.

Gyronites (?) schmidti ( M o j s i s o v i c s ,  1880)

Табл. XXX, фиг. 4, 5 и рис. 16 в тексте

Раковина дисковидная, с медленно • возрастающими оборотами, 
с умеренно широким пупком. Высота оборотов значительно больше тол- 

t ти н ы  D =  45 ММ, H =  0,40D, E =  0,18D, U =  
=  0,29 D. Боковые стороны уплощенные или 
слабо выпуклые, узкая наружная сторона от 
слегка закругленной до совершенно плоской и 
соответственно окаймляющие ее краевые кили 
то тупые, то острые.

Раковину украшают многочисленные изогну
тые струйки нарастания.

Внешняя сутурная линия (рис. 16) состоит 
из широкой двураздельной наружной лопасти, 

которая занимает всю наружную сторону, двух боковых лопастей и за
чаточных вспомогательных. Лопасти мелко зазубрены в основании, 
число зубцов на ветвях наружной лопасти изменяется в пределах от 
2 до 4, на боковых лопастях зубцы многочисленнее.

От индийского Gyronites frequens W a a g e n  отличается менее широ-

Рис. 16. Сутура (внеш
няя) Qyronites (?) schmidti 
(Moje.) Х 2 . (По Мой- 
сисовичу, 1886, табл. XI, 

фиг. 10).

ким пушком и некоторыми деталями строения лопастной линии, 
а именно: менее глубокими боковыми лопастями и другим соотноше
нием в высоте седел.

Верхи нижнего триаса. Северо-восточная Сибирь— устье р. Оленек 
(оленекские слои).

Gyronites separatus K i p a r i s o v a  (in litt.)

Табл. XXVIII, фиг. 6 и рис. 17 в тексте

Раковина с умеренно широким пупком, сплюснутая с боков, с плос
кой наружной стороной, окаймленной острыми краевыми килями. 
D =  43,5 мм, Н =  0,38 D, Е =  0,25 D, U =  0,34 D. Поперечное сечение 
последнего оборота по очертанию приближается к высокому треуголь-



ншоу с усеченной вершиной. Наружная сторона внутренних оборотов 
раковины слегка вогнутая. Поверхность гладкая.

Внешняя сутурная линия (рис. 17) состоит из трех главных лопа
стей и одной вспомогательной.

Наружная лопасть широкая с очень ши
роким и высоким срединным седлом. Наруж
ное седло чрезвычайно узкое и менее высо
кое, чем первое боковое. Все лопасти, кроме 
вспомогательной, зазубрены.

Данный вид отличается от индийского 
внешне сходного С НИМ Gyronites frequens 
W a a g e n  более широким срединным седлом 
в наружной лопасти и низким, очень узким, 
наружным седлом.

Нижний триас. Уссурийский край (микоцерасовые слои западного 
берега Уссурийского залива).

Семейство Flem ingitidae  Hyat t

Род Flemingites W a a g e n ,  1892
Раковины с широким пупком, дисковидные, достигающие крупных 

размеров. Наружная сторона закругленная, но иногда уплощенная. 
Скульптура представлена радиальными ребрами, никогда не переходя
щими на наружную сторону и продольной тонкой 'ребристостью, по
крывающей всю раковину.

Сутурная линия цератитовая; внешняя ее часть состоит из наруж
ной лопасти, двух боковых и ряда вспомогательных зубцов. Иногда 
обособлена первая вспомогательная лопасть.

Средние зоны нижнего триаса.

Flemingites prynadai K i p a r i s o v a  (in litt.)

Рис. 17. Сутура (внешняя) 
Gyronites separates К i p а г. 
(X2.5), к табл. XXVIII. 

фиг. 6.

Табл. XXIX, фиг. 1; табл. XXX, фиг. 1 и рис. 18 в тексте

Раковины с умеренно широким пупком, очень крупные, масоивные. 
D — 220 мм, H =  0,4lD, A =  0,24D, U =  0,27D. Поперечное сечение 
оборотов овальное, более высокое, чем широкое. Наружная сторона ши-

1 рокая и закругленная,

бо выпуклые. Умбо- 
нальный склон высо
кий и почти отвесный. 
Поверхность раковины 
покрыта продольными 
ребрами и неясны
ми, прослеживающи
мися вблизи пупка, 
широкими радиальны
ми складками. Внеш
няя сутура (рис. 18) 
состоит из очень широ

кой наружной лопасти, двух боковых лопастей и вспомогательной

Рис. 18. Сутура (внешняя) Flemingites prynadai К i- 
Раг.  (иат. вел.), к табл. XXIX, фиг. 1 и на табл. XXX, 

фиг. 1.

серии, в начале которой наблюдается одна небольшая обособившаяся 
вспомогательная лопасть.



От северо-американского Flemingites cirratus (W k i t e )  отличается 
только более узким пупком и более тонкой продольной ребристостью.

Нижний триас. Уссурийский край (флемингитовые слои западного 
берега Уссурийского залива).

Flemingites labaensis K i p a r i s o v a f  sp. nov.

Табл. XXIX, фиг. 2, 3 и рис. 19 в тексте

Раковина дисковидная с широким и неглубоким пупком. D =  88 мм, 
H =  0,34D, E =  0,2lD, U = 0 ,37D . Умеренно вздутые обороты пере
крывают друг друга примерно на Уз высоты оборота. Наружная сто

рона уплощенная, боковые слабо выпуклые. 
Скульптура состоит из многочисленных радиаль
ных грубых ребер, не переходящих на наруж
ную сторону, и тонких спиральных линий, по
крывающих всю раковину. На внутренних обо- 

р рогах радиальная скульптура отсутствует, а на
няя) F lem ing  labem-' «“ “ Р® становится более тонкой.
sis к i р аг. (XI. б) к табл. Сутурная линия (рио. 19) цератитовая. Внеш-

XXIX,фиг. 2. няя ее часть состоит из наружной, двух боко
вых и одной вспомогательной лопастей. Наруж

ная лопасть короткая, первая боковая — длинная. Первое боковое седло 
наиболее широкое и высокое. От близкого гималайского вида Flemingi
tes rohilla Di en .  отличается отсутствием радиальной скульптуры на 
внутренних оборотах и присутствием ее на жилой камере, а также 
большей вздутостью раковины.

Нижний триас. Северный Кавказ — бассейн р. Лабы.

Семейство P aran oritidae  Spath  

Ро д K o n in c k ite s  W a a g e n ,  1895

Раковины с узким пупком, дисковидные, с высоким эллиптическим 
сечением оборотов. Наружная сторона узкая, закругленная или пло
ская; боковые поверхности уплощенные. Поверхность гладкая, реже со 
слабой радиальной ребристостью. Сутурная линия цератитовая с длин
ной серией слабо обособленных вспомогательных элементов.

Нижний триас, преимущественно нижние зоны.

I Koninckites timorensis ( W a n n e r ,  1911)

Табл. XXIX, фиг. 4; табл. XXX, фиг. 2 и рис. 20 в тексте

Раковины дисковидные, сильно сплюснутые с боков, с узкой плос
кой наружной стороной. D =  43,5 мм, Н =  0,54 D, Е = 0 ,23  D, 
U =  0,09 D. Поперечное сечение оборотов, высокое, узко-эллиптиче
ское с усеченной вершиной. Пупок узкий, ограниченный невысоким 
крутым склоном. Поверхность почти гладкая, с едва различимыми 
тонкими радиальными ребрами.

Внешняя сутурная линия (рис. 20) сложена широкой наружной 
лопастью, двумя боковыми и- вспомогательной серией. Последняя с ле
вой стороны раковины менее расчленена, чем с правой и вообще 
является сильно изменчивой.



Среди уссурийских экземпляров выделяется вариетет — denselobata 
К i р а г. (in litt.), отличающийся от типичной формы более тесным рас
положением септ, отчего на поверхности ядра образуются спиральные 
линии (табл. XXX, фиг. 2). Кроме того, у него более острый умбональ- 
ный край и совсем отвесный умбональный склон.

V Г \  r j \ / y \/

Рис. 20. Сутура (внешняя) ' : Konincleites timorensis ( Wa t i ne r )  (ХЗ). 
к табл. XXIX, фиг. 4.

Вспомогательная серия его сутуры также имеет неодинаковое строе
ние на разных сторонах раковины.

Нижний триас Уссурийского края (микоцераоовые слои о. Русского 
и западного берега Уссурийского залива). Вне ООСР — нижний триас 
о-ва Тимора.

Konincleites keyserlingi ( M o j s i s o v i c s ) ,  188G

Табл. XXIX, фиг. 5

Раковина дисковидная, с очень узким пупком, с высокими быстро 
.возрастающими оборотами. D =  64 мм, H<=o,58D, E=iO,22D,
U =  0,03D. Поперечное сечение оборотов эллиптическое. Наружная 
сторона узкая приостренная, боковые стороны плоские. Скульптуру со
ставляют слабо выраженные слегка изогнутые радиальные складки, 
наиболее отчетливо выраженные на середине боковых сторон раковины.

Сутурная линия состоит из двураздельной наружной лопасти, ветви 
которой мелко зазубрены, двух боковых лопастей, также мелко зазуб
ренных в основании, и вспомогательного ряда, представляющего волни
стую линию, в неровностях которой намечаются зачаточные вспомога
тельные лопасти и седла.

Верхи нижнего триаса. Северо-восточная Сибирь — устье р. Оленек 
(оленекокие слои).

Семейство P roptych itidae  Waagen

Род Proptychites Wa a g e n ,  1892
Раковины дисковидные с более или.менее узким пупком, довольно 

сильно вздутые, с закругленной наружной стороной. Наибольшая вы
пуклость оборота обычно наблюдается вблизи умбонального края и 
соответственно этому пупок большей частью глубокий. Поверхность 
гладкая, редко с радиальными складками. Лопастная линия цератито- 
вая, обычно с короткой наружной лопастью.

Нижний триас, преимущественно нижние зоны.

Proptychites hiemalis D i е n  е г, 1S95 

Табл. XXXI, фиг. 1 и рис. 21 в тексте

Раковины с умеренно узким пупком, на молодых стадиях роста 
шаровидные, во взрослом состоянии дискоидальные с широкой закруг-



ленйой наружной стороной. D =: 57 мм, Н — 0,49 D, B=i0,30D, 
U =  0,21 D. Боковые поверхности пологим сводом спадают к умбональ- 
ному шву и только на более поздних стадиях роста появляется умбо- 
нальная стенка. Поверхность гладкая.

Внешняя сутура (рис. 21) состоит из трех лопастей и трех седел, 
при этом седла значительно уже лопастей.

Наружная лопасть короткая, с очень высо
ким срединным седлом. Зазубренность наблю
дается не только в основаниях лопастей, но и 
несколько выше по их бокам. Вспомогательная 
серия состоит из ряда мелких зубцов.

У Proptychites hiemalis D i е п. обнаруживает
ся большое сходство с индийским Pr. lawrmci- 
anus de K o n i n c k  н с  гренладским Pr. sub- 
discoides S p a t h .

От первой формы он отличается более ши
роким пупком и некоторыми деталями в строении сутурной линии, 
а от второго заметно большей выпуклостью раковины и также неко
торыми особенностями сутуры.

Нижний триас. Уссурийский край (микоцерасовые слои Рус
ского о-ва и р. Шамары).

y j
Рис. 21. Сутура (внеш
няя) Proptychites hiema
lis Di en .  (Xl,5), к 

табл. XXXI, фиг. 1.

Proptychites latifim brm tus (d е K o n i n c k .  1SG3)

Табл. XXXI, фиг. 6 и рис. 22 в тексте

Раковина дисковидная, массивная, с умеренно узким и глубоким 
пупком. D =JL18 мм, Н =  0,47 D, Е =  0,29 D, U =  0,20 D. Наружная 
сторона широкая, закругленная, 
боковые поверхности слабо вы
пуклые. Поперечное сечение по
следнего оборота овальное. По
верхность гладкая или с неясно 
выраженными широкими радиаль
ными складками.

Внешняя сутурная линия (рис.
22) состоит из широкой наруж- Рис. 23> Сутура (внешняя) т п у е м ш  
НОЙ ЛОпастИ, Двух боковых ЛО- latifimbriaiw (de К о п.) (нат. вел.), к табл, 
пастей и двух вспомогательных. XXXI, фиг. 6.
Все лопасти, кроме второй вспо
могательной, снабжены крупными зубцами в основаниях. Первая боко
вая лопасть выделяется своей большой глубиной, а первое боковое 
седло— большой высотой.

Нижний триас. Уссурийский край (флеминпгтовые слои западного 
берега Уссурийского залива). Вне СССР — Соляной кряж.

Proptychites robinsoni K i p a r i s o v a  sp. nov.

Табл. XXXI, фиг. 2—5 и рис. 23 в тексте

Раковины с умеренно узким пупком, дисковидные, с быстро возра
стающими в высоту оборотами, сильно вздутыми на молодых стадиях 
роста и несколько уплощающимися с возрастом. D =  51 мм, Н—0.50D, 
Е =  0,30 D, U =  0,20 D. При диаметре раковины в 27 мм Е =  0,39 D и 
при диаметре в 36 м  Е =  0,36 D. Наружная сторона широкая закруг-



Ленная, боковые стороны почти плоские. Умбоналышй край приту
пленный, а склон к пупку невысокий, но почти отвесный. Поверхность 
гладкая, со слабо намечающимися тонкими линиями нарастания. 
Сутурная линия (рис. 23) цератитовая, 
с широкой неглубокой наружной лопа- 
дастью, двумя боковыми лопастями и 
довольно длинным рядом вспомогатель
ных элементов, очертания которых со
хранились плохо.

Наибольшее сходство имеет с Propty- 
chites intermedins S р a t  h и с Pr. walcotti 
H y a t t  et S m i t h ,  отличаясь от них 
только несколько большей вздутостью раковины и некоторыми дета
лями в строении лопастной линии. Кроме того, от первого вида он от
личается несколько меньшей шириной пупка, а от второго наоборот 
бблыней шириной пупка.

Нижний триас. Северный Кавказ — бассейн р. Лабы.

Род Owenites H y a t t  et Smi th,  1905

Раковины чечевицеобразные, с Глубоко объемлющими оборотами, 
обычно с закрытым пупком. Наружная сторона заостренная, боковые 
выпуклые. Поверхность гладкая или покрыта радиальными складками,

иногда с пучкообраз- 
* ным расположением 

ребер. Жилая камера 
занимает весь послед
ний оборот. Сутурная

Рис. 24. Сутура (внешняя) Owenites koeneni H y a t t  et ЛИНИЯ (рИС. 24) Цвра- 
S m i t h  (генотипа) ХЗ. (По Хайяту и Смиту, 1905,' ТИТОВая С многочислен - 

табл. X, фиг. 4). ными лопастями: внеш
няя ее часть состоит

из наружной, 2—3 боковых лопастей и различного количества непра
вильных вспомогательных элементов.

От внешне сходного рода Dalmatites К i 111 отличается более глубоко 
объемлющими оборотами и присутствием ряда вспомогательных эле
ментов.

Нижний триас, преимущественно верхние зоны.

Owenites aff. egrediens W e l t e r ,  1922 

Табл. XXXII, фиг. 1 -3

Раковина довольно сильно вздутая, с острой наружной стороной 
и выпуклыми, постепенно спадающими от .умбонального края в  наруж
ному, боковыми сторонами. D =  60 мм, Н =  0,43 D, Е =  0,30 D, 
U =  0,20 D. Пупок на молодых стадиях роста раковины совсем закры
тый, но с возрастом он открывается и становится умеренно узким и не
сколько несимметрично-воронкообразным. У экземпляра, изображенного 
на табл. X X X I I ,  фиг. 3, имеющего 2 см в диаметре пупок еще закры
тый, а у экземпляра в 6 см диаметром он достигает уже 12 мм в ширину 
(табл. X X X I I ,  фиг. 1 ) .

На поверхности раковины наблюдаются то более, то менее сильно 
выраженные и изогнутые радиальные линии нарастания и морщины.

Сутурная линия неизвестна.

д/ljUT
Рис. 23. Сутура (внешняя) Pro- 
piychites rohinsoni К i р а г. (X 1,5), 

к табл. XXXI, фиг. 3.



От Owenites egrediens W e l t e r  из нижнего триаса Тимора и Кали
форнии отличается внешне значительно меньшей вздутостью раковины 
на молодых стадиях роста.

Нижний триас. Северный Кавказ — бассейн р. Лабы.

Семейство Paranannitidae S p a t h

Род Paranannites H y a t t  et Smi t h ,  1905

Раковины небольшие вздутые, приближающиеся к шарообразным 
или сплюснутые с боков, с закругленной наружной стороной. Пупок 
обычно узкий. Поверхность гладкая или со слабыми радиальными 
складками, часто с пережимами. Сутурная линия цератитовая, внешняя 
ее часть состоит из наружной лопасти, одной боковой и одной вспомо
гательной. От близкого рода Nannites М о j s. отличается цератитовой 
лопастной линией.

Нижний триас и анизийский ярус среднего триаса.

Parananwites gracilis K i p a r i s o v a  (ia litt.)

Табл. XXVIII, фиг. 1 и рис. 26 в тексте

Раковины небольшие (с диаметром до 20 мм) с узким пупком. 
В молодости раковина почти шаровидная, но с возрастом высота оборо
тов увеличивается быстрее и раковина становится более сплюснутой 
с бонов. Наружная ее сторона закругленная. D = i 5  мм, H =  0,50D, 
E =  o,56D, U = o ,13D . На поверхности наблюдаются тонкие складочки 
нарастания и редкие пережимы, которых, например, на экземпляре диа

метром в 3,5 мм насчитывается 3, а на 
экземпляре диаметром в 15 мм — 5. Пе
режимы сингмоидально изогнуты и на 
наружной стороне образуют дуги, обра
щенные вершинами к устью.

Внешняя сутурная линия (рис. 25)
Рис. 25. Су тура (внешняя) Рага- СЛ0ЖеНа ТРеМЯ ЛОПасТЯМИ, причем бОКО- 
nannhes ,,racMs Kipar. (Х5), к ®&Я И Вспомогательная ЛОИИСТИ ИМвЮТ

табл. XXVIII, фиг. 1. ’ зазубренные основания.
Наружная лопасть ̂ глубокая с малень

ким срединным седлом, делящим лопасть на две короткие заостренные 
в основании ветви. Боковая лопасть широкая, лишь немного уступаю
щая по ширине наружной. Количество зубцов в основаниях лопастей 
с возрастом увеличивается.

От весьма сходных северо-американских видов Paranannites aspenensis 
H y a t t  et S m i t h  и P. columbianus S m i t h  отличается, главным обра
зом, по внешним признакам. От первого вида отличается несколько 
большей вздутостью раковины и тем, что радиальные пережимы наблю
даются и у более взрослых экземпляров, а от второго меньшей шириной 
пупка и более гладкой, с редкими сильно изогнутыми пережимами, 
поверхностью.

Кроме того, от Р. aspenensis H y a t t  et S m i t h  отличается более 
глубокой и узкой наружной лопастью и более сильной зазубренностью 
боковой лопасти.

Верхи нижнего триаса. Уссурийский край (субколумбитовые слои 
Русского о-ва). . : .....^



Paranannites globosus Po p o w,  1939 
Табл. XXVIII, фиг. 5 и рис. 26 в тексте

Небольшая шаровидная раковина с узким, но глубоким пупком, 
с вздутыми оборотами, почти полукруглыми в поперечном 
сечении. D =  34 мм, H =  0,50D, Б =  0,79 D, U =  0,16 D. Боковые сто
роны выпуклые, наружная сторона широкая и закругленная. Раковина 
гладкая с тонкими струйками нарастания.

Оутурная линия простая, цератитовая; внешняя ее часть (рис. 26) 
состоит из широкой наружной лопасти, разделенной низким седлом 
на две ветви, и одной широкой и неглубокой боковой лопасти. Ветви 
наружной лопасти слабо зазу
брены, боковая лопасть имеет 6—
7 зубчиков в основании, вспомо
гательная линия мелкозубчатая.
Боковые седла широкие цельно- 
крайние.

Paranannites globosus P op . от
личается от всех известных до 
сих пор представителей этого 
рода, главным образом, шаровидной формой раковины, остающейся та
ковой и на зрелой стадии развития. Наибольшее сходство обнаружи
вает с Р. suboviformis К i р а г. (in litt.) из Уссурийского края, кото
рый при диаметре раковины в 11 мм имеет яйцевидную форму, а на 
более зрелой стадии роста неизвестен.

Средние зоны нижнего триаса, Северо-восточная Сибирь — истоки 
р. Кулу-Кольшы.

Рис. 26. Сутура (внешняя) Paranannites 
globosus P o p o w  (Х 3\ к табл. XXVIII, 

фиг. 5.

Род Nannites М о ] s i s о v i с s, 1882

Раковины небольшие, обычно сильно вздутые, с умеренно широ
ким пупком, с широкой закругленной наружной стороной. Поверх1 
ность гладкая с отдельными радиальными пережимами или слабыми 
складками. Сутурная линия гониатитовая и очень простая.

Нижний триас — карнийский ярус верхнего триаса.

Nannites- sinuosus K i p a r i s o v a  sp. nov.
Табл. XXVII, фиг. 6—8 и рис. 27 в тексте

Небольшие раковины, шарообразные в молодости и сильно вздутые, 
но сплюснутые с боков во взрослом состоянии. Пупок умеренно широкий. 
D =  1 9 мм, H =  0,36D, E =  0,58D, TJ =  o,3lD. Поперечное сечение 

оборотов полулунного очертания. Встречаются и 
| нисколько более плоские (Е =  0,53 D при диаметре

в 16 мм), чем типичные раковины, которые 
выделеттт.т п особый вагнетет — pressula va.r. nov. 
(табл. XXVIII, фиг. б). Поверхность молодых обо
ротов несет отдельные широко расставленные ра
диальные пережимы, которых на самом меньшем 
из имеющихся экземпляров, диаметром в 8 мм, 
насчитывается до 5. С возрастом количество пере
жимов увеличивается и пережимы углубляются, 

так что вся поверхность раковины становится радиально-складчатой. 
Местами, где сохранился поверхностный слой раковины, наблюдается 
еще тонкая морщинистость.

М

Рис. 27. Сутура 
(внешняя) Nannites 
sinuosus var. pressula 
Ki p a r .  (X2.5), к 
табл. XXVII, фиг. 6.



Сутурная линия простая гониатитовая. Она одинакова как у типич
ной формы, так и у вариетета. Внешняя ее часть (рис. 27) состоит из 
глубокой наружной лопасти с низким срединным седлом, несколько 
более глубокой и широкой боковой лопасти и небольшой вспомогатель
ной на умбональном склоне. Наибольшее сходство наблюдается 
с Nannites septentrwnalis ( Smi t h) ,  от которого описываемая форма 
отличается большей вздутостью раковины и иным соотношением в раз
мерах отдельных элементов сутуры. Выделенная в качестве вариетета 
форма приближается к упомянутому виду и по степени выпуклости 
раковины.

Нижний триас, Северный Кавказ — бассейн р. Лабы.

Род Prosphingites М о j s i s о v i c s, 1886

Раковины обычно сильно вздутые, в молодости шарообразные, но 
с возрастом иногда высота оборотов сильно увеличивается, боковые 
стороны уплощаются и посередине наружной стороны появляется киль. 
Пупок глубокий, от умеренно узкого до широкого. Поверхность рако
вины гладкая, с более или менее отчетливо выраженными знаками нара
стания.

Сутурная линия цератитовая. внешняя ее часть состоит из наруж
ной лопасти, одной или двух боковых и двух или более вспомога
тельных лопастей. Внутренние лопасти и седла узкие и длинные.

Верхи нижнего триаса.

Prosphingites czekanowskii M o j s i s o v i c s ,  1886

Табл. XXXII, фиг. 4, 5 н. рис. 28 в тексте

Раковины с широким пупком на молодых стадиях роста шаро
образные. D =  57 мм, Н i=0,37 D, Е =  0,30 D, U =0,37 D. С возрастом 
высота оборота быстро увеличивается, раковина становится дисковид

ной и посередине ее наружной стороны по
является более или менее острый киль. Поверх
ность раковины почти гладкая, с довольно гру
быми линиями нарастания на жилой камере. 
Сутурная линия цератитовая. Внешняя ее часть 
(рис. 28) состоит из наружной лопасти, одной 
боковой и двух вспомогательных,. из которых 
вторая расположена на умбональном склоне.

Prosphingites czekanowskii М о j s. имеет большое сходство с Pr. spathi 
F r e b o l d ,  от которого отличается меньшей выпуклостью раковины 
(при сравнении одновозрастных экземпляров) и почти гладкой поверх
ностью. Некоторые отличия наблюдаются и в деталях строения их 
сутурных линий.

Верхи нижнего триаса. Северо-восточная Сибирь-—устье р. Оленек, 
Хараулахские горы и Куларокий хребет (оленекскис слои).

Prosphingites globosus K i p a r i s o v a  (in litt.)

Табл. XXXII, фиг. 6, 7 и рис. 29 в тексте]

Раковина почти шарообразная, с узким несимметричным пупком, 
который только под конец жилой камеры, занимающей почти весь 
последний оборот, внезапно расширяется. D =  23,5 мм, Н =  о,37 D,

Рис. 28. Сутура (внеш
няя) Prosphingites czeka- 
nowskiilA о j s., (нат. вел.), 
к табл. XXXII, фиг. 5.



Б =  0,80 D, U =  0.25 D. На ранних стадиях роста раковина имеет 
овоидное очертание.

Поверхность покрыта радиальными струйками н морщинками, кото
рые на наружной стороне несколько выгибаются вперед.

Внешняя сутурная линия (рис. 29) состоит из наружной лопасти, 
двух боковых и трех вспомогательных лопастей. Третья вспомогательная 
лопасть расположена на умбональном 
склоне.

Все лопасти зазубрены в основании, 
седла целыгокрайяие с закругленными вер
шинами. У более МОЛОДЫХ Экземпляров на- Ри(?. 29. Сутура (внешняя) Pro- 
0ЛЮДЯ6ТСЯ 'М6НЫН66 количество ВСПОМОГ Я - sphinqites qlobosus Ivipar.  
тельных лопастей. (х2,5), к табл., XXXII, фиг. 7.

От других видов рода Prosphingites 
резко отличается шаровидностью раковины, узким несимметричным 
пупком и более сложной сутурной линией.

Верхи нижнего триаса. Уссурийский край (субколумбитовые слои 
о. Русского).

Род Columbites H y a t t  et S m i t h ,  1905
Раковины с широким пупком, со слабо приостренной или закруг

ленной наружной стороной. Скульптура состоит из радиальных ребер, 
а на молодых оборотах из бугорков. Сутурная линия только с одной 
зазубренной в основании боковой лопастью и двумя широкими седлами.

Верхи нижнего триаса.

Columbites dolnapaensis K i p a r i s o v a  sp. nov.
Табл. XXX, фиг. 3 и рис. 30 в тексте

Раковина небольшая, с широким пупком, с медленно возрастающими 
оборотами. Поперечное сечение последпего оборота округлое. D — 18,5 мм, 
Н =  0,30D, Е =  0.30D, U =  0,48D. На боковых сторонах внутренних 

оборотов наблюдаются бугорки, которые на послед
нем обороте постепенно сменяются короткими 
радиальными ребрами, не переходящими на наруж
ную сторону. В начале последнего оборота посере
дине наружной стороны намечается небольшое 
приострение или киль. Слабо выраженные линии 
нарастания при переходе на наружную сторону 
несколько изгибаются вперед.

Внешняя часть сутурной линии (рис. 30) со
стоит из глубокой наружной лопасти, значительно 

более мелкой боковой и маленькой вспомогательной лопасти. В осно
вании боковой лопасти намечаются три зубца. Наружное седло очень 
большое.

По сутурной линии (трехзубчатая боковая лопасть) имеет сходство 
с Columbites parisianus H y a t t  et S m i t h ,  отличаясь меньшей взду
тостью раковины и более грубой скульптурой.

Верхние зоны нижнего триаса. Мангышлак — северный склон Кара- 
таучика у колодцев Долнаша.

Род Subcolumbites Spa t h ,  1930

Раковины преимущественно с широким пупком и более или менее 
вздутые. Наружная сторона закругленная, или с килем посередине.

Рис. 30. СУтУра 
(внешняя) Columbites 
dolnapaensis К i р а г. 
(Х5), к табл. XXX, 

фиг. 3.



Скульптура сетчатая. Сутурная линия цератитовая; внешняя ее часть 
состоит из наружной лопасти, одной боковой йодной широкой вспомо
гательной лопасти. От рода Columbites отличается большей рассечен- 
ностью лопастей, сетчатой скульптурой и отсутствием бугорков на 
молодых оборотах.

Верхи нижнего триаса.

Subcolumbites multiformis K i p a r i s o v a  (in litt.)

Табл. XXXII, фиг. 8 — 11 и рис. 31 — 34 в тексте

Раковины с широким, глубоким, ступенчатым пупком, то более, 
то менее вздутые. D<=32 м м ,  H =  o,34D, E =  o,7lD, U =  0,37D. 
С возрастом относительная толщина оборотов убывает, однако даже 
у самых крупных экземпляров высота последнего оборота еще заметно

Рис. 31. Сутура (внешняя) Sub- 
columbites multiformis К i р а г. 

(Х2), к табл. XXXII, фиг. 8.

Рис. 32. Сутура (внешняя) Subco
lumbites multiformis К i р а г. (Х2). 

(Из рукописи Кипарисовой).

уступает его толщине. Наружная сторона широкая, закругленная, сли
тая воедино с выпуклыми боковыми поверхностями. Скульптура состоит 
из пересекающихся тонких радиальных ребрышек и еще более тонких 
продольных (табл. XXXII, фиг. 10). Радиальные ребрышки на наруж
ной стороне образуют слабо выпуклые широкие дуги, обращенные 
выпуклостями вперед.

Внешняя сутурная линия состоит из трех лопастей: наружной, 
боковой и вспомогательной.

Ширина лопастей и их зазубренность сильно изменяются. У голо
типа лопасти очень широкие, сильно зазубренные, а седла узкие 
с головкообразными верхними частями (рис. 31). У других, внешне

сходных с голотипом и од
новозрастных с ним экзем
пляров, лопасти более узкие 
и [более просто зазубрен
ные (рис. 32).

Наконец, встречаются эк
земпляры, у которых ши
рина боковой лопасти уже 
не превышает ширину на
ружного седла (рис. 33).

В то же время уклоняющиеся от голотипа, не так сильно выпуклые 
экземпляры, например представленный на табл. XXXII фиг. 9, обладают 
сугурой (рис. 34), почти не отличающейся от сутуоы голотнпа.

От албанских Subcolumbites perrini — smithi A r t h a b e r  и 8. mirdi- 
tensis A r t h a b e r  отличается большей вздутостью раковины и отсут
ствием киля на наружной стороне.

Верхи нижнего триаса. Уссурийский край (субколумбитовые слои 
о. Русского).

Рис. 33. Сутура 
(внешняя) Subcolum
bites multiformis К i- 
р а г. (х2,5). (Из ру
кописи Кипарисовой).

Рис. 34. Сутура (внеш
няя) Subcolumbites multi
formis К i р а г. (X 2,5), 
к табл. XXXII, фиг. 9.



Семейство Ussuridae S p a t h  

Род Ussuria D i e n e г, 1895

Раковина дисковидная с быстро возрастающими оборотами, оста
вляющими очень узкий пупок. Боковые стороны слабо выпуклые, 
наружная сторона узкая, слабо закругленная. Поперечное сечение 
оборотов эллиптическое. Скульптура неизвестна, поверхность ядер глад
кая. Сутурную линию составляют наружная лопасть, две-три боковых 
лопасти и две-три вспомогательных. Лопасти широкие многозубчатые. 
Седла уже лопастей, с цельнокрайними закругленными вершинами. 
Наружное седло одноветвистое.

Нижний триас.

Ussuria schamarae D i e n e  г, 1895 

Табл. XXXIII, фиг. 1 и рис. 35 в тексте

Раковина с очень узким пупком и быстро возрастающими высокими 
оборотами, эллиптическими в поперечном сечении. Высота оборотов 
вдвое больше толщины. D =  51 мм, H =  0,60D, E =  0,30D, U =  0,05D. 
Боковые стороны плоско выпуклые, наружная сто
рона узкая, закругленная. Скульптура неизвестна.

Сутурная линия (рис. 35) состоит из двураз
дельной наружной лопасти, двух боковых лопастей 
и двух-трех вспомогательных. Лопасти широкие, 
ветви наружной лопасти имеют по два глубоких 
зубца в основании и два зубца по краям. Первая Рис- 3R- Сутура 
баковая лопасть трех- четырехзубчатая, вторая бо- [батате т> i е п (нат* 
ковал лопасть асимметричная, остроконечная с од- вел.), к табл, хххш, 
ним большим центральным зубцом и небольшим ’ фиг. 1. 
количествам менее глубоких боковых; вспомогатель
ные лопасти устроены проще главных. Боковые седла ^же лопастей, 
асимметричные, наверху закругленные. Наружное седло одноветвистое.

Ussuria schamarae D i е п. обнаруживает наибольшее внешнее сход
ство с Parussuria (?) Ш'ап о гг (Dien. ) ,  отличаясь от последней значи
тельно более просто устроенной лопастной линией.

Нижний триас. Уссурийский край (микоцераоовые слои р. Шамары).

Род Parussuria  Spath,  1930

Отличается от Ussuria большей рассеченностью лопастей и седел, 
присутствием спиральной скульптуры, а также более чечевицеобразной 
раковиной с приостреняой наружной стороной.

Нижний триас.
& Parussuria (?) nvanovi ( Di e  пег ,  1895)

Табл. ХХХШ. фиг. 2 и рис. 36 в тексте

Раковина дисковидная, с быстро возрастающими оборотами эллипти
ческими в поперечном сечении. Пупок очень узкий. D =  74 мм, 
Н =  о,63 D, Е =  0,28 D, U «= 0,05 D. Наружная сторона узкая и за
кругленная, бока раковины слабо выпуклые. Высота оборотов больше, 
чем в два раза толщины их. Скульптура неизвестна. Сутурную линию



(рис. 36) составляют широкая двураздельная наружная лопасть, три 
боковых и две-три вспомогательных лопасти. Лопасти широкие асим

метричные, многозубчатые, с глубокими 
зубцами двух порядков. Седла )гже ло
пастей. Наружное седло мелкоразделен- 
ное, боковые седла зазубрены почти до 
самой вершины.

От TJssuria schamarae D i е п. отли
чается более сложным строением много- 
зубчатых лопастей и деталями в строении 
наружного седла. От типичной Раггти- 
ria compressa H y a t t  et S m i t h  отли
чается монофильными седлами и менее 
чечевицеобразной формой раковины. 

Ннжний триас. Уссурийский край (микоцерасовые слои р. Ша- 
мары).

'Г

Рис. 36. Сутура (внешняя) Parus- 
suria (?) iwanovi D i е п. (нат. 

вел.), к табл. ХХХШ, фиг. 2.

Семейство Hedenstroemiidae W a a g е n emend. S р a t h
Род Hedenstroemia  W a a g e  n, 1895

Раковина дисковидная, сясатая с боков, с узкой приостренной, на 
молодых стадиях роста уплощенной, наружной стороной и слабо вы
пуклыми боковыми сторонами. Пупок очень узкий или почти закры
тый. Сутурная линия сложная, с цельнокрайними седлами и церати- 
товыми лопастями.

Нижний триас, преимущественно средние зоны.

Hedenstroemia hedenstroemi (K e y s c r l i n g ,  1845)

Табл. XXXV, фиг. 7 и рис. 37 в тексте

Дисковидная, сжатая с боков раковина с уплощенными гладкими 
боковыми сторонами. Ширина пупка неизвестна. Высота последнего 
оборота значительно 
больше толщины; по
перечное его сечение 
эллиптическое. Наруж
ная сторона уплощен
ная, но с возрастом 
приостряющаяся. Су
турная линия известна 
неполностью. Две ад- рис. 37. cyi ура (внешняя) Hedenstroemia hedenstroemi 
вентивные, две боко- (Ке yrs.), (нат. вел.), К табл. XXXV, фиг. 7.
вые и первая вспомо
гательная лопасти мелко зазубрены в основании, седла простые цельно- 
крайние. Первое боковое седло расположено посередине боковой сто
роны раковины.

Плохая сохранность Hedenstroemia hedenstroemi ( K e y s . ) *  затруД' 
няет сравнение этого вида, с другими представителями рода Heden
stroemia.

Нижний триас (средние зоны). Северо-восточная Сибирь — о. Ко
тельный и Верхоянье.

* После того, как составление атласа было закончено, Ю. Н. Попову из бассейна 
р. Индигирки был доставлен хорошо сохранившийся экземпляр данного вида, внешне 
сходный с Hedenstroemia• mojsisovicsi D i е n. emend. S p a t h и отличающийся только 
более узкими лопастями и седлами.



Hedenstroemia mojsisovicsi D i e . n e r  (partim) 1897, 
emepid. S p a t  h, 1934

Табл. XXX11I, фиг. 6; табл. XXXIV, фиг. 1 и рис. 38 в тексте

Раковина достигает крупных размеров (высота последнего оборота 
до 180 мм) дисковидная, сильно сплюснутая с боков. На молодых 
оборотах наружная сторона узкая уплощенная, но с возрастом она 
становится приостренной. Боковые стороны гладкие, слабо выпуклые. 
Пупок очень узкий и глубокий, почти закрытый.

Рис. 38. Сутура (внешняя) Hedenstroemia mojsisovicsi D i е n. emend. S p a t h  (около 
3/4 нат. вел.), к табл. XXXIII, фиг. 6.

Сутурная линия цератитовая. Ее внешнюю часть (рис. 38) соста
вляют: широкая и неглубокая наружная лопасть с обособившимися 
в ней адвентивным® элементами, две боковые лопасти и ряд вспомо
гательных элементов, среди которых хорошо выделяется первая вспо
могательная лопасть. Каждая боковая ветвь наружной лопасти рас
падается на две адвентивные лопасти, из которых первая более ко
роткая и снабжена зубцами не только в основании, но и со стороны 
срединного седла^От Hedenstroemia hedenstroemi (K eys.) отличается 
более широкими лопастями и седлами.

Нижний триас. Северо-восточная Сибирь — бассейны рек Колымы 
и Индигирки (средние зоны нижнего триаса) и устье р. Оленек.

Подрод Anahedenstroemia  Hya t t ,  1900

Отличается от Hedenstroemia плоской наружной стороной рако
вины, высокими стройно очерченными седлами и более глубокой на
ружной лопастью.

Нижний триас, преимущественно средние зоны.

Hedenstroemia (Anahedenstroemia) tscherskii P o p o w ,  1939 

Табл. XXXIV, фиг. 2 и рис. 39 в тексте

Крупная дисковидная раковина, с быстро возрастающими высо
кими оборотами, оставляющими очень узкий пупок. D =  270 мм, 
Н =  0,63 D, Е =  0,22 D, U =  0,03 D. С боков раковина сильно сжата, 
узкая наружная сторона плоская. В поперечном сечении обороты 
имеют эллиптическое очертание с усеченной вершиной. Поверхность 
раковины гладкая.

Сутурная линия (рис. 39) состоит из многочисленных элементов. 
Каждая боковая ветвь наружной лопасти распадается на две адвен
тивных лопасти; у второй из них, граничащей с наружным седлом, 
зазубрены как основание, так и боковые стенки до половины их вы
соты. Две боковые лопасти имеют в основаниях по 7— 8 зубцов, вто
рая лопасть короче первой. Седла узкие языковидные цельнокрайние, 
вспомогательный ряд состоит из пяти более или менее четко обособ
ленных вспомогательных лопастей.



Hedenstroemia (Anahedenstroemia) tscherskii P о p о w ближе всего 
ПОДХОДИТ к Н . (.Anahedenstroemia) Jcossmati H y a t t  et S m i t h  от кото
рой отличается большими размерами раковины, более высокими сед. 
лами и иным положением первого бокового седла, расположенного

Рис. 39. Сутура (внешняя) Hedenstroemia (Anahedenstroemia) tschershii Р op о w ( X1/2,
к табл. XXXIV, фиг. 2.

у Н. (.Anahedenstroemia) Jcossmati ближе к середине боковой стороны. 
Значительное сходство обнаруживается и с Н. mojsisovicsi D ie  пег 
emend. S р a t h, от которой отличается плоской наружной стороной и 
более высокими стройными седлами лопастной линии.

Нижний триас, средние зоны. Северо-восточная Сибирь — истоки 
р. Кулу-Колымы.

Семейство Kashmiritidae S p a t h

Род Kashmirites D i e n e  г, 1913
Раковины с более или менее широким пупком, с квадратным или 

субквадратным поперечным сечением оборотов. Скульптура состоит из 
радиальных ребер, которые на внутренних оборотах часто бывают 
грубыми и приобретают бугорки, а на жилой камере редуцируются до 
струек. Через широкую уплощенную наружную сторону ребра обычно 
переходят прямо, но с ослабленной мощностью. Сутурная линия цера- 
титовая; внешняя ее часть сложена наружной лопастью, двумя боко
выми и одной вспомогательной.

Нижний триас, преимущественно верхние зоны.

Kashmirites subdimorphus K i p a r i s o v a  sp. nov.

Табл. XXXIII, фиг. 3—5 и рис. 40 и 41 в тексте

Раковина с умеренно широким пупком, с субквадратным попереч
ным сечением быстро возрастающих оборотов, с уплощенной широ-

Рис. 40. Сутура (внеш
няя) Kashmirites subdi
morphus К i р а г. (X 2,5), 
к табл. XXXIII, фиг. 5.

Рис. 41. Сутура (внешняя) 
Kashmirites subdimorphus rK i- 
pa r .  (X 1,5), к табл. XXXIII, 
фиг. 4. Наружная лопасть со

хранилась плохо.

кой наружной стороной. D =  51 мм, Н =  0,42 D, E =  o,39D, U =  
=  0,31 D. Боковые стороны внутренних оборотов украшены бугор
ками, которые с возрастом переходят сначала в короткие бугорковид
ные ребра, а позже сменяются довольно грубыми прямыми ребрами.



На жилой камере скульптура снова изменяется — ребристость стано
вится более тонкой и слабой. На наружной стороне ребра выражены 
очень слабо и слегка дугообразно изогнуты вперед. Сутурная линия 
цератитовая простая. При высоте оборота в G мм (рис. 40) имеется 
только одна боковая лопасть, а при высоте в 14 м  (рис. 41) уже 
две. На некоторых экземплярах наблюдается несимметричное разви
тие сутуры, а именно: на правой стороне вторая боковая лопасть по
является раньше, чем на левой. От индийского Kashmirites dimorphus 
W® a g., сутурная линия которого неизвестна, наш вид внешне отли
чается только более быстрым возрастанием оборотов и более слабым 
проявлением скульптуры на наружной стороне.

Нижний триас. Мангышлак — Каратаучик.

Kashmirites (?) stoyanowi K i p a r i s o v a  sp. nov. (— Xenodiscus 
radians S t o y a n o w  non W a a g e n)

Табл. XXXV, фиг. 1

Раковина с широким пупком и с уплощенной наружной стороной. 
Поперечное сечение последнего оборота почти четырехугольное, более 
высокое, чем широкое. Скульптура состоит из многочисленных ра
диальных ребер, покрывающих боковые стороны. Сутурная линия 
цератитовая с двумя боковыми лопастями.

Эта форма, часто упоминаемая в литературе по триасу Армении 
под названием Xenodiscus radians S t o y a n o w  non W a a g e n ,  скорее 
должна быть причислена к роду Kashmirites, отличаясь, однако, от 
всех до сих лор описанных Kashmirites более плоской раковиной.

Нижний триас. Армения — ущелье р. Араке выше Джульфы и 
бассейн р. Джагры-чай в хр. Субус-даг.

Семейство Meekoceratidae W a a g e n  

Род Meekoceras Hya t t ,  1879
Раковины преимущественно с узким пупком, дисковидные с пло

ской наружной стороной и слабо выпуклыми боками. Жилая камера 
короткая. Поверхность гладкая или со слабыми радиальными ребрами 
на боковых сторонах. Сутурная линия цератитовая; внешняя ее часть 
сложена наружной лопастью, двумя боковыми и одной вспомогатель
ной. Иногда вместо вспомогательной лопасти наблюдается вспомога
тельная гладкая или зазубренная линия.

Нижний триас, преимущественно средние зоны.

Meekoceras boreale D i e n e r ,  1895 

Табл. XXXV, фиг. рие. 42 в тексте

Раковина дисковидная с плоской наружной 
стороной, с узким пупком. D — 46 мм, Н =  о,'56 D,
Е =  о,24 D, U =  о,10 D. Поперечное сечение последнего оборота эллип
тическое с усеченной вершиной. Поверхность почти гладкая со слабо 
выраженными сигмоидально изогнутыми радиальными ребрами.

Сутурная линия цератитовая с мелкими зубцами в основании ло
пастей (рис. 42). Внешняя ее часть состоит из 4 лопастей: наружной, 
двух боковых и одной вспомогательной. Вместо вспомогательной ло
пасти иногда наблюдается вспомогательная линия.

Рис. 42. С у тур а 
(внешняя) Meekoceras 
boreale Di en .  (нат. 
вел.), к табл. XXXV 

фиг. 3.



О северо-американскими видами Meekoceras arthdberi S m i t h  и 
М. gracilitaMs W h i t e  имеет большое сходство. Отличается от первого 
медленно возрастающими в высоту оборотами и менее тесно распо
ложенными септами, а от второго главным образом более узким 
пупком.

Нижний триас. Уссурийский край (микоцерасовые слои о. Рус- 
ского). Вне СССР — Гималаи.

Meekoceras (?) sibiricum M o j s i s o v i c s ,  1886

Табл. XXXV, фиг. 2 и рис. 43 в тексте

Раковина дисковидная, сплюснутая с боков, с быстро возрастаю-, 
щими высокими оборотами, с очень узким пупком и резко выражен

ным умбональным краем. D =  37 мм, Н =  0,57 D 
Е =  0,27 D, U =  0,08 D. Узкая наружная сторона 
совсем плоская и гладкая. Боковые стороны упло
щены и покрыты слабо изгибающимися радиаль
ными складками, которые отчетливее выражены 
у молодых экземпляров.

Оутурная линия (рис. 43) состоит из наруж
ной лопасти, которая небольшим срединным сед
лом разделяется на две узкие ветви, приостренные 

или закругленные в основании, двух боковых лопастей и одной-двух 
вспомогательных. Боковые лопасти в основании зубчатые, седла про
стые с закругленными вершинами.

От Meekoceras boreale D i e n .  отличается еще более узким пупком 
и сильнее выраженной радиальной скульптурой.

Верхи нижнего триаса. Северо-восточная' Сибирь— устье р. Оленек 
(оленекские слои).

хг'

Рис. 43. Сутура 
(внешняя) Meekoceras 
sibiricum М о j s. X 2.

(По Мойсиеовичу, 
1886, табл. XI, фиг. 6).

Meekoceras suhcristaium K i p a r i e o v a  (in litt.)

Табл. XXXV, фиг. 4, 5 и рис. 44 в тексте

Дисковидные раковины с умеренно узким пупком, с широкой пло
ской наружной стороной и слабо выпуклыми боковыми поверхно
стями. Е) =  63 мм, H =  0,4lD, Е =  0,22 D, U =  0,22 D. Отношение ши
рины пупка к диаметру раковины 
колеблется от 0,18 до 0,22. Умбо- 
нальный склон невысокий, но поч
ти отвесный. На поверхности рако
вины, кроме тонцшхс линий, нара
стания, наблюдаются слабо сигмои
дально изогнутые радиальные реб
ра, которые пересекают И наружную Рис и  (внешняя) Meekoceras
Сторону, Делая ее слегка бугри- sabcnstatum К i р а г., (Х2,Т)) к табл. XXXV 
стой. Сутурная линия цератитовая. фиг. 5.
Внешняя ее часть (рис. 44) сло
жена широкой, но короткой наружной лопастью, двумя боковыми и 
одной вспомогательной. У некоторых экземпляров вспомогательная ли
ния заменяется слабо вогнутой и гладкой вспомогательной линией.

Этот вид наиболее сходен с Meekoceras cristatum S m i t h  из Север
ной Америки, от которого он отличается несколько (большей взду



тостью раковины и более слабой скульптурой. Некоторые отличия на
блюдаются и в деталях строения лопастных линий.

Нижний триас. Уссурийский край (микоцерасовые слои о. Русского).

Род Czekanowskites D i e n e  г, 1915

Вздутые раковины, приближающиеся’ к шаровидным на ранних 
стадиях развития, с более или менее уплощенными боковыми сторо
нами и закругленной наружной стороной. Пупок умеренно узкий. По
верхность раковины покрыта радиальными складками. Лопастная ли
ния цератитовая с широкими простыми седлами и зубчатыми лопа
стями.

Верхи нижнего триаса.

Czekanowskites decipicns (М о j s i s о у i се . 1886)

Табл. XXXV, фиг. 6 и рис.‘45 в тексте

Небольшая раковина с умеренно узким пупком, с закругленным 
умбональным краем, толстыми оборотами, имеющими в поперечном 
сечении близкое к тетрагональному очертание, с широкой закруглен
ной наружной стороной и более или менее упло
щенным^ боковыми сторонами. D =  38,5 м м ,  | /-'л 
~  - -  о, 1 8  D, Боковые y \ j  I [ l / V v"f

Рис. 45. Сутура (внеш
няя) Czekanoivslcites de- 
cipiem (Mojs. )  (X2), к 

табл.' XXXV, фиг. 6.

Н =  0,48 D, Е =  0,44 D, U 
стороны украшены прямыми радиальными реб
рами, которые на наружную сторону не пере
ходят. Число ребер на последнем обороте до
стигает 15.

Сутурная линия (рис. 45) состоит из неглу
бокой двураздель!ной| Наружной лопасти, двух 
боковых лопастей и одной-двух вспомогательных. Ветви наружной 
лопасти двухзубчатые, для первой боковой лопасти обычны 6—7 не
больших зубчиков, для второй боковой — 4—5 зубцов. Седла широкие, 
шире лопастей, цельнокрайние.

Czekanowskites decipiens ( Mojs . )  похож на Cz. inostranzeffi (М о ;j s . \  
но отличается менее вытянутыми в высоту оборотами и изогнутыми, 
менее широкими и менее плоскими, радиальными складками. В строе
нии сутурной линии существенных отличий не наблюдается.

Верхи нижнего триаса. Северо-восточная Сибирь — устье р. Оле
нек (оленекские слои).

Семейство Ceratitidae M o j s i s o v i c s

Род Japonites M o j s i s o v i c s ,  1893

Раковины большей частью с широким пупком, состоящие из мно
гочисленных, медленно возрастающих и малообъемлющих оборотов. 
Наружная сторона оборотов тупо заостренная или закругленная. 
Скульптура обычно выражена широкими ребрами, покрывающими 
только боковые поверхности оборота. Иногда у умбонального края 
ребра снабжены бугорковидными утолщениями, реже поверхность 
раковины бывает гладкая. Сутурная линия отличается непро
порциональным развитием высоких и глубоко вырезанных главных 
седел по сравнению с низкими вспомогательными, которые едва пре



восходят по размерам крупные зубцы в основаниях главных лопа
стей.

Средний триас, преимущественно анизийский ярус.

Japonites olenekensis К i р а г i s о v а, 1937

Табл. XXXVI, фиг. 3 и рис. 4G в тексте

Раковина состоит из четырех видимых толстых оборотов. 
D =  50 мм, H =  0 ,3 lD, Е =  o,3 7 D, iU =  o,43D. Поперечное сечение 
последнего оборота почти округлое, несколько сплюснутое по высоте. 
Боковые стороны оборотов выпуклые, наружная сторона широкая и

закругленная. Пупок 'Широкий 
ограниченный высокими стен
ками. На последнем и пред
последнем оборотах наблю
даются широкие радиальные 
ребра, в то время как на вну
тренних оборотах видны лишь 

Рис. 46. Сутура (внешняя) Japonites olene- ТОНКИв ЛИНИИ нарастания. 
leensis K i p a r .  (Х3,5), к табл. XXXVI, фиг. 3. В КОНЦе Последнего оборота

.ребра идут не прямо по ра
диусам, а направляются несколько назад. Наружная сторона, совер
шенно гладкая, украшены лишь боковые поверхности оборотов.

Оутурная линия (рис. 46) аммонитовая, но простая. Внешняя ее 
часть состоит из трех главных лопастей и трех главных седел, одина
ково крупно зазубренных, и двух маленьких вспомогательных лопа
стей на умбональном склоне.

Большое внешнее сходство обнаруживается с Japonites raphaelis 
zojae Tomm. ,  от которого отличается более широкими очертаниями 
лопастей и седел, и не такой острой и многочисленной их зазубрен
ностью. В общих чертах его сутурная линия больше сходна с сугур- 
ной линией J. ugra D i е п., но все же у J. olenekensis ширина седел 
бблыпая и зазубренность более крупнай и ровная.

Анизийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
устье р. Оленек.

Japonites labaensis R o b i n s o n  sp. nov. •

Табл. XXXVI, фиг. 1, 2 и рис. 47 в тексте

Раковина средней величины — D =  62 мм, H =  0,45D, E =  0,22D, 
U =  0,27 D, дисковидная, с плоскими боками, к наружной стороне 
немного сжатая. Наружная сторона за
кругленная. Пупок умеренно ширюкий, 
край его тупо заострен; умбональная 
стенка невысокая, крутая. Скульптура 
выражена пшрюкими поперечными склад
ками с широкими промежутками между 
ними. Вблизи умбонального края склад
ки более резкие, чем у наружного края.
Вдоль середины боковой стороны на 
складках обозначается ряд небольших возвышений, от которых к на
ружной стороне складки серпообразно изгибаются вперед и постепенно 
расплываются.

Рис. 47. Сутура (внешняя) Japo
nites labaensis Rob.  (Х2), к табл. 

XXXVI, фиг. 1.



Сутурная линяя (рис. 47) состоит из глубоко рассеченных боко
вых лопастей и менее зазубренных седел. Наружная лопасть корот
кая, с широким пирамидальным срединным седлом; первая боковая 
лопасть наиболее глубокая, первое боковое седло самое высокое. От 
второго бокового седла, отделяясь глубоким надрезом, отходит корот
кий ряд мелких вспомогательных седел, косо наклоненных к умбо- 
нальному шву.

По строению сутурной линии данная форма очень близка к Jaco
nites ugra D i е п., но отличается от последней более узким пупком, 
немного большей толщиной раковины и отсутствием продольных бу
горков на боковых сторонах.

Анизийский ярус среднего триаса. Северный Кавказ — бассейн 
р. Лабы.

Род Free kites  Smi th,  1932

Раковины с умеренно широким или умеренно узким пупком, 
с быстро возрастающими оборотами, субтрапецоидальными в попе
речном сечении; на наружной стороне иногда наблюдается тупой 
киль. Боковые стороны орнаментированы дихотомирующими ради
альными ребрами и бугорками, расположенными по краям наружной 
стороны и в местах раздвоения ребер. Сутурная линия цератитовая 
или субаммонитовая.

Анизийский ярус среднего триаса.

Frechites humboldtensis ( H y a t t  et S m i t h ,  1905)

Табл. XXXVI, фиг. 4, 5 и рис. 48, 49 в тексте

Раковина с умеренно узким пупком. D =  45 мм, Н -  о,44 D, 
E =  o,42?D, U =  0,24 D. Наружная сторона широкая, уплощенная 
с тупым килем посередине. Поперечное сечение оборотов трапецеи
дальное, несколько более высокое, чем широкое. Боковые стороны 
выпуклые, орнаментированные .радиальными, большей частью дихо-

Рис~ 48. Сутура (внешняя) Frechites 
humboldtensis ( H y a t t  et Smi t h )  
(X2). (По Хайяту и Смиту, 1905, табл. 

LVII, фиг. 5).

Рис. 49. Часть внеш
ней сутуры Frechites 

cf. humboldtensis 
(Hyat t  et Smi th)  
(X2), к табл. XXXVI, 

фиг. 5.

томирующими ребрами. В местах раздвоения ребер развиваются боко
вые бугорки, а при переходе их на наружную сторону располагаются 
краевые бугорки, число которых почти вдвое больше числа боковых 
бугорков. На наружной стороне ребра прерываются гладким тупым 
килем. Сутурная линия субаммонитовая.

Frechites humboldtensis ( H y a t t  et S m i t h )  обнаруживает сходство 
c Fr. emmonsi (Smi t h) ,  отличаясь более узким пупком, менее сжа
тым поперечным сечением Оборотов и менее отчетливо выраженными 
бугорками.



Семейство Beyrichitidae S р a t h 

Род Beyrlchites Wa a g e n ,  1895

Раковины с более или менее узким пупком, дисковидные, с лри- 
остренно-сводообразной внешней стороной и с сигмоидально изогну
тыми дихотомирующими радиальными ребрами, которые с возрастом 
имеют тенденцию исчезать. Сутурная линия приближается к аммо- 
нитовой.

Анизийский ярус среднего триаса.

Beyrichites affinis (М o j s i s o v i c s ,  1886)

Табл. XXXIV, фиг. 3, 4 и рис. 50 в тексте

Небольшая, изящная раковина с оборотами более высокими, чем 
широкими, и с узким пупком. D =  27 мм, Н =  0,54 D, Е о,28 D, 
U =  0,15 D. Боковые стороны плоско-выпуклые, наружная сторона 
узкая, слабо приостренная. Поперечное сечение оборотов эллиптиче

ское. Боковые стороны покрыты плоскими слабо
изогнутыми радиальными ребрами, которые на 
наружную сторону не переходят. На поверхности 
этих ребер намечается тонкая струйчатость; 
направление струек ' совпадает с направлением 
ребер.

Сутурная линия (рис. 50) довольно простая, 
состоит из неглубокой двуразделъной наружной 
лопасти, двух узких и глубоких боковых лопастей 

и двух вспомогательных. Седла простые, высокие, узкие лопасти зазуб
рены в основании, но у некоторых экземпляров зазубренность наблю
дается и по сторонам лопастей. •

Наибольшее сходство Beyrichites af finis (М о j s.) обнаруживает 
с гималайскими В. nanda D i е п., отличаясь при почти тождественной 
сутурной линии, сходной скульптуре и форме раковины, более бы
стрым возрастанием оборотов и более узким пупком.

Анизийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
устье р. Оленек и низовья р. Яны. Вне СССР — Гималаи и о. Шпиц
берген.

ij] 0JW ̂ W  ч
Рис. 50. Су тур а 

(внешняя) Beyrichites 
af finis (М о j s.) (Х2), 
к табл. XXXIV, фиг. 3.

Род Hollandites D ie  пег,  1905

Раковины с умеренно узким или с умеренно широким пупком, 
дисковидные, с выпуклой или уплощенной наружной стороной. 
Скульптура выражена слегка серповидно-изогнутыми, нередко дихото
мирующими ребрами, без или с умбональными бугорками и только 
со следами боковых или наружных бугорков. На жилой камере ра
диальная ребристость имеет тенденцию к переходу в простые гру
бые складки. Сутурная линия цератитовая.

Анизийский ярус среднего триаса.



Табл. XXXVI, фиг. 6, 7 и рис. 61 в тексте

Раковина с умеренно широким пупком, дисковидная, с закруг
ленной наружной стороной и почти плоскими боковыми поверх
ностями, -D =  26 ММ, Н =  0,44 D, Е =  0,32 D, U<=0,28D. На МОЛО
ДЫХ стадиях роста, примерно до того
возраста, какого достиг экземпляр, \  I
изображенный на табл. XXXVI, 
фиг. 7, высота оборотов увеличивается 
постепенно, а потом вдруг резко воз
растает, что хорошо видно на взрос
лом экземпляре (табл. XXXVI, фиг. 6), 
у которого высота последнего обо
рота, по сравнению с предыдущим 
возрасла более, чем в 2 раза. В то же 
время с возрастом уменьшается отно
сительная толщина оборотов. Скульп-

Рис. 51. Сутура (внешняя) Hollan- 
diies pressus K ip  а г. (Х5), к табл. 

XXXVI, фиг. 7.
тура, представленная прямыми про-
стыми, слабо выраженными ребрами, наблюдается лишь на боковых сто
ронах раковины.

Суточная линия (рис. 51) цератитовая с глубокими и узкими ло
пастями. Внешняя ее часть состоит из наружной, двух боковых и 
трех вспомогательных лопастей.

Седла высокие, узкие, расширяющиеся в верхней части соответ
ственно лопастям расширяющимся книзу. ‘

Данный вид не имеет близких форм. Внешне некоторое сходство 
наблюдается с гималайским Hollandites srikanta D i е п., однако по 
сутурной линии он не подходит к этому виду, обладая более глубо
кой наружной лопастью, большим количеством вспомогательных эле
ментов и меньшей зазубренностью лопастей.

Анизийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
Хараулахские горы.,

Семейство Hungaritidae W a a g е п

Род Hungarites М о j s i s о v i c s, 1879

Раковины с узким пупком, дисковидные, с высокими сплюсну
тыми с боков оборотами. Наружная сторона обычно снабжена острым 
срединным килем и двумя боковыми, но иногда хорошо выражен 
только срединный киль. Поверхность гладкая или с радиальными 
ребрами, которые могут быть отмечены умбональными бугорками. 
Сутурная линия цератитовая; внешняя ее часть состоит из наружной 
лопасти с низким срединным седлом, двух боковых лопастей и одной 
или более вспомогательных.

Известен с перми, но чаще всего встречается в среднем триасе.

Hungarites triformis M o j s i s o v i c s ,  1886 
Табл. XXXVII, фиг. 1—3

Небольшая дисковидная раковина, с довольно быстро возрастаю
щими оборотами и узким глубоким пупком. D е= 32 мм, Н =  о,50 D, 
Е =  о.ЗЗ D, U =  0 , 1 7  D. Боковые стороны слабо выпуклые. Попереч-



Ное сечение оборотов близкое к эллиптическому. Наружная сторона 
закругленная и снабжена одним срединным килем, который с возра
стом выступает резче. Боковые стороны раковины украшены отчет
ливо выраженными радиальными складками или ребрами, число ко
торых на половине последнего оборота изменяется в пределах от 8 
до 10. На наружную сторону раковины эти складки не переходят.

Сутурная линия состоит из глубокой двураздельной наружной 
лопасти, двух боковых лопастей, двух вспомогательных. Ветви на
ружной лопасти в основании трехзубчаты, первая боковая лопасть 
имеет 6—7 зубцов, вторая боковая и первая вспомогательная 3—4 
зубца и вторая вспомогательная — 2—3 зубца.

Hungarites triformis М о j s. обнаруживает очень (большое сходство 
с Н. involu te  K i p a r . ,  отличаясь более широким пупком и присут
ствием только двух вспомоЛтельных лопастей.

Анизийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
устье р. Оленек, низовья р. Яны и бассейн р. Колымы.

Hungarites involutus K i p a r i s o v a ,  1937

Табл. XXXVI, фиг. 8—10 и рис. 52, 53 в тексте

Рис. 52. Сутура (внешняя) Hungarites involutus 
K i p a r . ,  (хЗ,5), к табл. XXXVI, фиг. 9.

Раковина небольшая, дисковидная, обычно с очень узким пупком. 
13 =  34 ММ, H =  0,50D, E =  0,28D, U =  0,08D.

Наружная сторона молодых оборотов (до 1 см высотой) снабжена 
одним срединным килем, с возрастом же появляются и тупые боко

вые кили. Поверхность 
раковины украшена то 
более, то менее хорошо
выраженными радиаль
ными складками и тон
кими линиями нараста
ния.

На половине послед
него оборота наблюдается 
от 7 до 9 радиальных

складок; на наружную сторону они не переходят, раковины, обладаю
щие почти гладкой поверхностью, слабо выраженными боковыми
килями и более узкой наруж
ной стороной выделены в ва- 
риетет — var. laevis K i p a r .
(табл. XXXVI, фиг. 10).

Внешняя часть сутурной ли
нии (рис. ’62) состоит из наруж
ной лопасти с низким средин
ным седлом двух баковых и трех 
вспомогательных лопастей.

Боковые лопасти и первая
вспомогательная снабжены в ос
новании мелкими зубчиками. Цельнокрайние седла по ширине почти

Рис. 53. Сутура (внешняя) Hungarites invo
lutus \o,v. '-laevis Ki pa r . ,  (Х5). (По Ки
парисовой, 1937, стр. 152, рис. 15 к фиг. 1, 

табл. III).

одинаковы с лопастями.
Сутурная линия вариетета (рис. 53) ничем существенным не отли

чается от сутурной линии типичной формы.
Наибольшее сходство данный вид имеет с Hungarites triformis 

Mojs. ,  от которого главным образом отличается более узким пупком 
и присутствием третьей вспомогательной лопасти.



Hungarites tetragonus V о i n о v a sp. nov.

Табл. XXXVII, фиг. 4, 5

Небольшая дисковидная раковина, с узким пупком, уплощенными 
боковыми сторонами, не широкой, но уплощенной наружной сторо
ной, посередине которой проходит узкий киль. Поперечное сечение 
оборотов четырехугольное. Бока раковины украшены прямыми ра
диальными ребрами, число которых на последнем обороте изменяется 
в пределах от 12 до 15.

Сутурная линия простая цератитовая. Состоит из наружной ло
пасти, двух боковых и двух вспомогательных лопастей. Широкая 
наружная лопасть низким седлом разделяется на две ветви, первая 
боковая лопасть глубже наружной, вторая боковая лопасть отли
чается от первой своими меньшими размерами. В основании лопасти 
мелко зазубрены. Боковые седла шире лопастей, они цельнокрайние 
с закругленными вершинами.

От других представителей этого рода отличается уплощенной на
ружной стороной раковины и четырехугольным поперечным сечением 
оборотов.

Анизийский ярус среднего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
бассейн р. Колымы.

Семейство Ptychitidae W a a g e n

Род Ptychites М о j s i s о v i с s, 1875

Раковины с более или менее узким пупком, в молодости обычно 
шарообразные, с возрастом же уплощающиеся до дисковидных. Жи
лая камера занимает %  последнего оборота. Поверхность украшена 
прямыми или слабо изогнутыми радиальными складками, иногда 
почти гладкая. Сутурная линия аммонитовая филлоидная с мелкой 
наружной лопастью и в большинстве случаев с низким наружным 
седлом. Количество вспомогательных элементов непостоянно.

Средний триас, преимущественно анизийский ярус.

Ptychites Jcokcni W i t t e n b u r g ,  1009

Табл. XXXVII, фиг. 7

Раковина довольно крупная (диаметром до 130 мм) дисковидная, 
с умеренно узким пупком (отношение ширины пупка к диаметру ра
ковины 0,24) очень сильно сжатая с боков. Скульптура состоит из 
радиальных ребер, которые расширяясь идут от умбонального края 
прямо по радиусам и вблизи наружной стороны не имеют никакого 
изгиба. На последнем обороте раковины диаметром в 130 мм насчи
тывается 35 ребер.

Сутурная линия сильно расчленена, но в деталях неизвестна. От
мечается наличие двух боковых лопастей, которые имеют в основа
нии по несколько сходящихся зубцов и оканчиваются одним средин
ным острием.



Наиболее сходен с японским Ptychites compressus Y a b е et 
S h i m i z u ,  отличаясь более широким пупком и более четко выра
женными прямыми радиальными ребрами.

Анизийский ярус среднего триаса. Уссурийский край — о. Рус
ский.

Ptychites kolymaensis K i p a r i s o v a ,  1937 
Табл. XXXVII, фиг. 6 н рне. 54 в тексте

Известны маленькие, лишенные жилой камеры шарообразные ра
ковины с умеренно узким пупком. D =  15,5 мм, H =  0,48D, 
E =  0,90D, U =  o,19D. Поперечное сечение последнего оборота 
очень низкое и широкое; боковые стороны составляют с наружной

поверхностью выпуклую кривую одного 
радиуса. Поверхность почти гладкая 
со слабо намечающимися тонкими ра
диальными ребрами, переходящими^ и 
через наружную сторону, но яснее выра
женными у умбонального края.

Сутурная линия аммонитовая 
(рис.' 54).

Внешняя ее часть состоит из широ
кой и неглубокой наружной лопасти, двух боковых и двух вспомога
тельных лопастей. Последние расположены на боковой стороне, а на 
умбональном склоне намечается еще третья вспомогательная лопасть, 
которая не могла быть прослежена полностью. Наружное седло очень 
низкое и узкое по сравнению с остальными седлами.

По сутурной линии Ptychites kolymaensis К i р а г. приближается 
к Pt. lundgreni М о j s. со Шпицбергена. Внешнее сходство наблюдается 
с молодыми экземплярами многих видов.

Анизийский (?) ярус среднего триаса. Сев ро-восточная Сибирь — 
бассейн р. Колымы.

Семейство Arpaditidae D i e n e  г
\

Род Clionites M o j s i s o v i c s ,  1893

Раковины с широким пупком, с медленно возрастающими слабо 
объемлющими оборотами, толщина которых обычно равна высоте. 
Жилая камера короткая. Наружная сторона широкая уплощенная 
с желобком посередине. Поверхность украшена радиальными обычно 
дихотомирующими ребрами, которые при переходе на наружную сто
рону резко изгибаются вперед. Ребра снабжены бугорками, образую
щими спиральные ряды на раковине и в виде килей окаймляющими 
срединный желобок на наружной стороне. Сутурная линия цератнго- 

•вая, что служит отличительным признаком от рода Trachyceras 
L a u b е.

Верхний триас, карнийский и норийский ярусы.

Подрод Dawsonites Bo e h m,  1903

В отличие от Clionites раковины обладает более узким пупком и 
закругленной наружной стороной.

Карнийский ярус верхнего триаса.

Рис. 54. Сутура (внешняя) Pty
chites kolymaemis К i р а г. ( Х4,5), 

к табл. XXXVII, фиг. 6.



Табл. XXXVIII, фиг. 1, 2 и рис. 55 в тексте

Раковина заметно вздутая, сплюснутая с боков, с умеренно узким 
пупком. Наружная сторона широкая, полого выпуклая, с глубоким 
желобком [посередине. Поперечное сечение последнего 
оборота квадратно-округлое. Поверхность покрыта 
дихотомирующими радиальными ребрами, которые при 
переходе с боковых сторон на наружную резко изги
баются вперед и заканчиваются бугорками, окаймляю
щими срединный желобок. Маленькие тесно располо
женные бугорки наблюдаются по всей длине ребер.

Сутурная линия (рис. 55) сложена округлыми цель
ными седлами и слабо зазубренными лопастями.

Верхоянский экземпляр, изображенный на 
табл. XXXVIII, фиг. 2, отличается от Головина, пред
ставленного фиг. 1 той же таблицы, только маленькими 
размерами.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
Верхоянье. Вне СССР известен из карнийских отложений (вероятно 
нижнекарнийских) Британской Колумбии и о. Медвежьего в Ледови
том океане.

Семейство Trachyceratidae M o j s i s o v i c s

Род Sirenites M o j s i s o v i c s ,  1893

Раковины преимущественно с узким пупком, сплюснутые с боков, 
с глубоко объемлющими оборотами. Жилая камера короткая. Наруж
ная сторона раковины с явственной срединной бороздкой, боковые 
стороны слабо выпуклые. Скульптура состоит из четких радиальных 
ребер, часто дихотомирующих. Вблизи наружной стороны ребра раз
дваиваются, круто загибаются вперед и заканчиваются сильными бу
горками. Кроме наружных бугорков наблюдаются еще спиральные 
ряды бугорков или шипов на ребрах. Сутурная линия аммонитовая 
и в редких случаях цератитовая.

Верхний триас, преимущественно карнийский ярус.

Sirenites irregularis K a p a r i s o v a ,  1937 

Табл. 'XXXVIII, фиг. 5 и рис. 56 в, тексте

Раковина с умеренно узким пупком, сплюснутая с боков, с бога
той скульптурой. D =  31? мм, H =  0,45?D, Ei=0,34?D, U =  0,25?D. 
Посередине наружной стороны проходит желобок, а по краям располо
жены бугорки. Жилая камера не сохранилась.

Скульптура состоит из радиальных неправильно дихотомирующих 
ребер и приуроченных к ним бугорков. В начале последнего оборота 
ребра дихотомируют или сразу распадаясь на три ребрышка или 
сначала на два и позже одно из последних снова делится на два. 
В конце последнего оборота ребра дихотомируют только один раз, 
распадаясь на 2 ребрышка. Бугорки располагаются по спиралям, ко
торых намечается пять. Умбональные бугорки и бугорки первой бо
ковой спирали на молодых оборотах раковины слиты, образуя на

- /х л '
Рис. 65. Часть 
внешней суту- 

ры Clionites 
(Dawsonites) ca
nadensis (W h i- 
t e a v e s ) .  (По 
Смиту, 1927, 

табл. CVII, 
фиг. 10).



каждом ребре поперечно удлиненный валик, и только на последнем 
обороте они обособляются друг от друга. Бугорки наружной стороны 
раковины различны по величине и большие чередуются с меньшими, 
причем каждый удлиненный (вытянутый по спирали) высокий буго
рок одной спирали расположен против меньшего и округлого бугорка 
другой. Сбоку видно, что каждый меньший бугорок служит оконча

нием одного ребра, а каждый больший - -  
двух, являясь как бы перекладинкой между 
ними.

Сутурная линия (рис. 56) аммонитовая, 
Рис. 56. Сутура (внешняя) но ИРОСТО расчлененная. Внешняя ее часть 
Sirenites irregularis IU p a r .  СОСТОИТ ИЗ наружной, ОДНОЙ бОКОВОЙ И 

(х  2), к табл.'XXXVIII, фиг 5. одной вспомогательной лопастей. Наружная
лопасть асимметричная.

Но скульптуре данный вид относится к группе Sirenites senticosus 
D i 11 m., среди которой он имеет сходство с более грубо ребристыми 
видами, как 8. betulinus var. multicostata М о j я., S. hermes 
М о j в. и др., но отличается от них сложностью радиальной скульп
туры и неправильностью спиральной. Сутурная линия ни у одного 
вида группы S. senticosus D i 11 m., в деталях до сих пор не была 
известна.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
бассейн р. Колымы.

Sirenites hayesi S m i t h ,  1927 

Табл. XXXVIII, фиг. 3, 4

Раковина небольшая, с умеренно узким пупком, сплюснутая с бо
ков. Наружная сторона узкая, с желобком посередине и с килями 
из бугорков по его краям. Боковые стороны почти плоские. Скульп
тура состоит из радиальных ребер и расположенных по спиралям 
бугорков. Ребра довольно тонкие и тесно расположенные, дихотоми- 
рующие на расстоянии примерно Уз высоты оборота от пупка. Спи
ралей из бугорков пять: умбональная, две боковые, краевая и на
ружная.
* Сутурная линия неизвестна.

Сходен с Sirenites senticosus D i 11 m., отличаясь лишь несколько 
более грубыми ребрами и бугорками.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
Верхоянье и бассейн р. Колымы. Вне СССР известна на Аляске.

Семейство Pinacoceratidae M o j s i s o v i c s  

Род Pinacoceras M o j s i s o v i c s ,  1873

Раковины плоские, дисковидные, с тонкими высокими оборотами 
и высоким устьем; наружная сторона обыкновенно заострена, но 
иногда круто округлена; пупок узкий или умеренно широкий. По
верхность раковины гладкая, иногда со слабыми поперечными склад
ками. Жилая камера короткая, не более 2/з последнего оборота.

Сутурная линия с многочисленными, весьма тонко и глубоко рас
сеченными лопастями и седлами; она состоит из трех боковых ло
пастей и седел и большого числа адвентивных и вспомогательных



-лементов; адвентивные лопасти и седла произошли вследствие де
ления наружного седла.

Представители этого рода образуют две группы: 1) группа Pina- 
coceras metternichi характеризуется раковинами с узким пупком и 
сильно объемлющими, оборотами, вследствие чего развивается длин
ный ряд вспомогательных элементов (иногда до 12), но число адвен
тивных седел (до 5) меньше, чем у другой группы; 2) группа Pina- 
eoceras imperator включает раковины с более широким пупком, менее 
сильно объемлющими оборотами, с коротким рядом вспомогательных 
элементов, но с большим числом адвентивных лопастей и седел 
(до 8).

Триас. Встречаются от анизийского до норийского яруса, дости
гая в последнем наибольших размеров (70 с м  и более) и значитель
ного расчленения сутурной линии.

Pinacoceras postparma M o j s i s o v i c s ,  1873

Табл. XXXVIII, фиг. 6; табл. XXXIX, фиг. 1, 2 и рис. 57 в тексте

Эта форма относится к группе Pinacoceras m etternichi и имеет 
большое сходство с последней.

Раковина плоская, дисковидная, с очень 
оборотами. Наружный край заострен на по
добие лезвия ножа. Пупок узкий, обороты 
сильно объемляющие.

Сутурная линия состоит из пяти раз
двоенных адвентивных седел (и четырех ло
пастей между ними), трех больших боковых 
седел пирамидальной формы и не менее 
девяти раздвоенных вспомогательных) се
дел. Сутурная линия дугообразно изогнута 
г черед.

Существенной особенностью данной фор- 
-ы и ее видовым признаком является устрой

ство четвертого и пятого адвентивных седел 
рис. 57). Оба седла весьма сближены, 
шеют укороченные боковые веточки на сторонах, обращенных к  за
ключенной между ними лопасти. Сама лопасть более узкая и короткая 
(мелкая), чем остальные адвентивные лопасти, и в своем основании 
не разделена, как последние, на две ветви. Все эти особенности 
создают впечатление одного большого двойного седла. В отдельности 
каждое седло, особенно четвертое, является 'более узким, чем осталь 
ные адвентивные седла.

Норийский ярус верхнего триаса. Северный Кавказ — р. Белая — 
нижне- и средненорийские слои. Вне СССР — Альпы (средненорий- 
ские слои) и Гималаи.

Pinacoceras regiforme D i e n e  г, 1916

высокими, н тонкими
5

Рис. 57. Часть внешней 
сутуры Pinacoceras post
parma Mojs. ,  изображен
ного на табл. XXXIX фиг. 1, 
(ХЗ). Показаны сближен
ные четвертое и пятое 

адвентивные седла.

Табл. XL, фиг. 2

Раковина дисковидная, плоская, с умеренно быстро возрастаю
щими оборотами и узким пупком. Т> =  А 2 м м , H =  0,50D , E =  o,21D , 
" =  0,09 D. Боковые стороны раковины плоские, узкая наружная

11 Зав. 3096. Атлас руководящих форм, том V̂II. 161



сторона .круто закругленная. Поперечное сечение оборотов узкое | 
высокое. Поверхность раковины совершенно гладкая.

Сутурная линия (табл. XL, фиг. 2b) очень сложная, аммоните 
вая, состоит из глубоких дендритовидных лопастей и сложно расе* 
ченных седел. Число боковых седел обычно равняется шести, кг 
ждое из этих седел разделяется маленькой добавочной лопастью д 
две части.

Pmacocerws regiforme Di en.  наибольшее сходство имеет с альпи| 
ским Р. rex М о j в., отличаясь от последнего деталями в строенщ 
лопастной лирии, а именно — меньшим количеством вспомогательна! 
элементов.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь-, 
о. Котельный.

Семейство Gymnitidae W a a g e n

Род Oymnites М о j s i s о v i с s, 1882
Раковины дисковидные с высоким устьем. Пупок у древних фор 

широкий, у молодых большей частью узкий. Наружные обороти 
иногда с серповидными складками. Наружная сторона округлен* 
реже заострена. Сутурная линия сильно рассеченная. Ряд всшш 
гательных лопастей и седел сливается со вторым боковым седло* 
образуя круто спадающую ко шву «суспенсивную лопасть».

Триас. Встречаются в анизийском, ладинском и в нижней част 
карнийского яруса.

Gymnites vncultus (В с у г i с h, 1867)

Табл. XL, фиг. 1 и рис. 58 в тексте
Раковина с широким пупком. Соотношения в размерах: D = 

=  136 мм, H =  0,36D, Е =  о,21 D, U =  0,39 D. Обороты тонкие J 
высокие, охватывающие наполовину предшествующие обороты. Умбо

нальный край округлен, стенк! 
пупка крутые. На уплощенных бо 
ках, особенно у жилой камеры, за- 
метны слабо выдающиеся поперек 
ные широкие складки.

Лопасти и седла глубоко рассе
чены (рис. 58). Наружная лопасп 
немного короче первой боковой ло
пасти; последняя наиболее глубо
кая. Срединное седло наружно)! 
лопасти очень широкое и довольно 
высокое: на боках его имеется за
зубренность. Вторая боковая ло

пасть узкая и короткая. Вспомогательных лопастей пять; они косо 
направлены ко шву. Наружное седло значительно ниже первого бо
кового седла и немного не достигает по высоте второго бокового седла 
Верхушки вспомогательных седел расположены в одну линию с вер' 
хушками внутренних зубцов второго бокового седла, являясь как 6Ы 
продолжением последних. Линия эта косо ниспадает к умбональноИ?'
шву- 2 : . •.....

Рис. 58. Сутура (внешняя) Gymnites 
incultus ( Bey  г.), (нат. вел.), к  табл. XL, 

фиг. 1.



Анизийский ярус среднего триаса. Северный Кавказ — бассейн 
р. Лабы. Вне СССР — Альпы, Югославия (Босния), Добруджа, Гре
ция, Гималаи.

• •Род Placites М о j s i s о v i c s, 1896
Раковины дисковидные, сплюснутые с боков, с округленной на

ружной стороной, гладкие. Пупок узкий или совсем замкнутый. Су- 
турная линия сильно рассеченная, с большим числом вспомогатель
ных элементов; вторая боковая лопасть выделяется своим глубоким 
положением. У некоторых видов обозначаются адвентивные эле
менты.

Представители рода Placites образуют три группы. Формы с от
четливо обособленным адвентивным седлом составляют группу 
PI. polydactylus. У форм, принадлежащих к двум другим группам 
(PI. myophorus и PI. symmetricus) адвентивные элементы только слабо 
намечены.

Верхний триас, карнийский и норийский ярусы.

Placites polydactylus M o j e i e o v i c s ,  1873 

Табл. XXXIX, фиг. 7

Раковина дисковидная, сплюснутая с боков, имеет вполне замкну
тый пупок и быстро возрастающие по высоте обороты. Di= 7 2  мм, 
H =  o,6lD, E =  o,24D, U =  0. Бока уплощены и постепенно пере
ходят в округленную наружную часть, а в сторону пупка имеют до
вольно высокий косой скат. На ядре камерной части раковины за
метно неглубокое желобообразное вдавление, расположенное продольно 
по спиральной линии, соединяющей первые боковые седла. Этот 
признак встречается и у некоторых других видов (P I. symmetricus).

Сутурная линия с ясно обособленным небольшим адвентивным 
седлом с боковыми зубчиками. Линия, соединяющая верхушки се
дел, косо поднимается от срединного седла до первого бокового седла, 
а затем, опускаясь по вспомогательным седлам до пупка, дает не
большой изгиб, обращенный вогнутостью вперед. Боковые и вспо
могательные седла с тонкими рассеченными стволами. Первая боко
вая лопасть широкая и короткая, в основании разделена на три 
части; вторая боковая лопасть более длинная и стройная, внизу 
с двумя заострениями.

Норийский ярус верхнего триаса. Северный Кавказ — р. Белая 
(нижне- и средненорийские слои). Вне СССР — Альпы и Добруджа.

Семейство Sibiritidae M o i s i s o v i c s

Род Sibirites M o i s i s o v i c s ,  1886
Раковины небольшие дисковидные с умеренно широким пупком. 

Скульптуру составляют многочисленные резко выраженные радиаль
ные ребра, которые расщепляясь переходят с боковых сторон на 
Уплощенную наружную сторону оборотов. В местах расщепления ре
бер иногда образуются бугорки. Сутурная линия простая гониати- 
товая с широкими закругленными седлами.

Верхи нижнего триаса.



Табл. XXXVII, фиг. 8 и рис. 59 в тексте

Небольшая дисковидная раковина с медленно возрастающими обо
ротами, узкими и прямоугольными в поперечном сечении. Пупок 
умеренно широкий. D =  22 ММ, H =0,40D , Et=0,27D, U =  0,34D.

Слабо выпуклые боковые стороны украшены пря
мыми радиальными ребрами, которые близ наруж
ного края умножаются, изгибаются и переходят 
на уплощенную наружную сторону, посередине 
которой они сходятся под острым углом.

Внешнюю часть сутурной линии (рис. 59) 
составляют простая двураздельная наружная ло
пасть и две боковых, причем вторая боковая рас
положена обычно вблизи умбонального края. Ло
пасти приостренные или закругленные в основа

нии. В нескольких случаях под лупой удалось рассмотреть на первой 
боковой лопасти намечающуюся зубчатость. Седла широкие и простые.

От Sibm tes pretiosus М о j s., при сходной сутурной линии, отли
чается меньшей толщиной оборотов и отсутствием боковых бугорков.

Верхи нижнего триаса. Северо-восточная Сибирь — устье р. Оле
нек (оленекские слои).

Рис. 59. Сутура 
(внешняя) Sibirites 
eichwaldi ( K e y  s.), 
X2, (По Мойс^сови- 
чу, 1886. табл. X, 

фиг. 5).

Род Anasibirites[M o j s i s o v i c s ,  1896
Раковины с умеренно широким пупком, дисковидные, с закруг

ленной или уплощенной наружной стороной. Скульптура состоит 
обычно из простых сигмоидально изогнутых радиальных ребер, про
ходящих и через наружную сторону, где они образуют дугообразный 
изгиб вперед. Часто каждое второе или третье ребро, выделяется по 
мощности. В зрелом возрасте раковины ребристость становится бо
лее тонкой или совсем исчезает. Сутурная линия цератитовая; внеш
няя ее часть сложена наружной лопастью, двумя боковыми и одной 
вспомогательной.

Нижний триас, преимущественно верхние зоны.

Anasibirites gracilis K i p a r i s o v a  sp. nov.

Табл. XXXIX, фиг. 3, 4 и рис. 60, 61 в тексте

Раковина дисковидная с уплощенной наружной стороной. D =  
=  31 мм, Н =  0,42D, Е =  0,32D, ,U =  0,30D. Пупок умеренно шй-

Рис. 60. Сутура (внеш
няя) Anasibirites gracilis Рио. 61. Сутура (внешняя)
К I р аг., (Х2,5), к табл. Anasibirites gracilis Kipar.,

XXXIX, фиг. 4. (Х5), к табл. XXXIX, фиг. 3.

рокий, умбональная стенка невысокая, но почти отвесная. Поперек- 
ное сечение последнего оборота более высокое, чем широкое, четыре*' 
угольно-овальное. Скульптура состоит из сигмоидально изогнуты*



радиальных ребер, широко расставленных на молодых оборотах й 
сближающихся с возрастом. Между двумя хорошо выраженными реб
рами наблюдается одно более короткое и слабое ребро, возникающее 
посередине боковой стороны оборота. На наружной стороне ребра 
образуют направленные вперед дуги, причем за каждым более мощ
ным ребром следует глубокая бороздка.

Сутурная линия (рис. 60, 61) цератитовая. Зазубренные в осно
ваниях лопасти по ширине заметно уступают куполовидным седлам. 
Среди известных только за пределами СССР представителей данного 
рода описываемый вид не находит близких форм.

Нижний триас. Мангышлак — Каратаучик.

Р о д K e y s e r lin g ite s  H y a t t ,  1900
Раковины с более или менее широким пупком, вздутые или уп л о 

щенные, с грубыми бугорками или шипами, с радиальными ребрами 
иногда доходящими до наружной стороны оборотов или же перехо
дящими в бугорки, располагающиеся по внешнему краю.

Сутурная линия цератитовая с широкими простыми седлами и 
зубчатыми в основании лопастями.

Верхи нижнего триаса.
Keyserlingites middendorffi ( K e y s e r l i n g ,  1845)

Табл. XLI, фиг. 1; табл. XLII, фиг. 1 и рис. 62 в тексте

Рис. 62. Сутура (внешняя) Keyserlingites mid
dendorffi ( Key в.), (нат. вел.), к табл. XLI, 

фиг. 1 и табл. XLII фиг. 1.

Раковина с умеренно широким пупком, достигающая весьма боль
ших размеров, вздутая, с выпуклыми оборотами субквадратными 
в поперечном сечении. D =  l66.w.w, H =  o,4lD, E =  o,33D, U =  
=  0,30D. На ранних стадиях развития постепенно и довольно ме
дленно возрастающие обороты . 
имеют слабо выпуклую наруж- |  
ную сторону, почти равную 
высоту и толщину оборотов.

С возрастом соотношение 
это нарушается: высота обо
ротов увеличивается быстрее 
толщины, и наружная сторо
на притупляется. Умбональ- 
ный край украшают резко 
выраженные шипы, число которых на одном обороте 'обычно рав
няется 10. На зрелых стадиях развития на боках раковины по
являются радиальные складки, которые протягиваются от умбональ- 
ных шипов к наружному краю и переходят на наружную сторону. 
Впоследствии эти складки дихотомируют.

Внешняя часть сутурной линии (рис. 62) состоит из широкой 
дву раздельной наружной лопасти, двух боковых лопастей и вспомо
гательной лопасти. Лопасти многозубчатые, в основании они у же 
седел. Седла простые цельнокрайние.

От Keyserlingites subrobustus (М о j s.) отличается меньшей взду
тостью раковины, более простой скульптурой и некоторыми деталями 
в строении лопастной линии. От К. schrenki (М о j s.) отличается фор
мой поперечного сечения оборотов, квадратного у К. middendorffi и 
эллиптического у К. schrenki.

Верхи нижнего триаса. Северо-восточная Сибирь — устье р. Оле
нек (оленекские слои).



Род O len ek ites  Hyat t ,  1900

Небольшие раковины с более или менее широким пупком, со слабо 
выпуклыми боковыми сторонами, закругленной наружной стороной, 
с резкими бугорками по умбовальному краю, имеющими тенденцию 
к исчезновению на жилой камере. Сутурная линия простая, гониа- 
титовая, реже со слабой зазубренностью и обычно только с одной 
узкой боковой лопастью.

Верхи нижнего триаса.

Olenekites spiniplicatus (М o j s i s o v i c s ,  1880)

Табл. ХХХУШ, фиг. 7, 8 и рис. 63 в тексте

Небольшая раковина с уплощенными или заметно вздутыми обо
ротами, овальными в поперечном сечении, с закругленной наружной 

стороной. D =  26 мм, H =  0,34D, E =  0,26D, U =  0,38D. 
t Пупок изменяется от широкого (0.38D) до умеренно 

широкого (0,28D). Умбональный край украшен бугор
ками или шипами, которые резче выражены на внутрен
них оборотах и исчезают на жилой камере.
' Сутурная линия (рис. 63) вариирующая с широкими 
седлами и узкими лопастями, шриостряющимися, за
кругленными, а иногда и цератитовыми (мелкозубча
тыми) в основании. Наружная лопасть двураздельная, 
неглубокая, боковые лопасти гораздо глубже.

От Olenekites volutus (Mojs. )  отличается меньшей 
толщиной быстрее возрастающих оборотов.

Верхи нижнего триаса. Северо-восточная Сибирь—■ 
устье р. Оленек (одене!Кские слои).

Ряс. 63. Сутура 
(внешняя) Ofe- 
nekitet spinipli
catus (М о j а.), 
(Х2), к табл. 
ХХХУШ, фиг. 8.

Olenekites intermedins (М о j s i s о v i с s, 1 MSB)

Табл. ХХХУШ, фиг. 9 и рис. 0! в тексте

Небольшая раковина, с умеренно узким пупком, состоящая из до
вольно высоких оборотов, овальных в поперечном сечении, с боковыми 
сторонами слабо выпуклыми и наружной — закругленной. D =  23 мм, 
H =  0,45D, Е е= o,37D, U=<o,24D. Толщина .оборотов 
заметно меньше их высоты. Умбональный край укра
шен бугорками, число которых на последнем обороте 
достигает семи. На жилой камере бугорки становятся 
менее рельефными и замещаются радиальными склад
ками.

Внешняя сутурная линия (рис. 64) состоит из на
ружной лопасти, разделенной небольшим срединным 
седлом на две ветви, боковой лопасти слабо зазубрен
ной в основании и вспомогательной лопасти. Седла 
просто очерчены, гораздо шире лопастей.

От Olenekites spiniplicatus (Mojs. )  отличается более высокими обо
ротами, более узким пупком с круто закругленным умбональным 
краем и высокой умбональной стенкой. От О. altus (М о j s.), отли
чается меньшим числом более отчетливых бугорков.

Верхи нижнего триаса. Северо-восточная Сибирь — устье р. Оле
нек (оленекские слои).

Рис. 64. Суту
ра (внешняя) 
Olenekites inter
medins (М о j s.), 

(Х2), к
табл. XXXVIIL 

фиг. 9.



Семейство Stephanitidae A r t h a b e r

Род Stephanites W a a g e n ,  1895

Раковины с умеренно широким пупком, состоящие из немного
численных сильно вздутых оборотов. Жилая камера занимает больше 
полного оборота. Наружная сторона широкая, закругленная. Скуль
птура представлена только крупными шипами, расположенными на 
боковых поверхностях оборота. Сутурная линия цератитовая с боль
шим наружным седлом. У одних видов наблюдается две боковые ло
пасти, у других одна боковая и  одна вспомогательная.

Нижний триас, преимущественно верхние зоны.

Stephanites (?) waageni S t о у а п о w, 1909

n

Табл. XL, фиг. 3 и рис. 65 в тексте

Голотип данного вида, описанный Стояновым, представлен лишь 
обломком сильно вздутого оборота. Наружная его сторона широкая 
закругленная и гладкая. На боковой стороне 
наблюдаются большие конусовидные шины, ко
торые к наружной стороне обрываются своим 
округлым склоном, а к  пупку 'продолжаются 
в виде заостренного хребтика.

Сутурная линия цератитовая (рис. 65).
Внешняя ее часть состоит из наружной глубо- У УаХ а ((Г ^ :
кой лопасти и двух боковых. Наружное седло адет s to y  ane w,  (наг. 
выделяется по своей высоте и наоборот первое вел.), к табл. XL. фиг. з. 
боковое седло уступает по высоте даже второму 
боковому седлу. Такое соотношение в высоте седел приближает опи
сываемую форму ® роду Paratirolites S t o y a n o w ,  ню внешне б&лыпее 
сходство наблюдается с Stephanites. От генотипа последнего рода — 
St. superbus W a a g e n  она отличается, помимо сутурной линии, еще 
более остроконическими шипами, имеющими продолжение к умбонашь- 
наму краю.

Нижний триас. Армения — ущелье р. Араке выше Джульфы и 
бассейн р. Джагры-чай в хр. Субус-даг.

Семейство Tirolitidae M o j s i s o v i c s

Род Tirolites M o j s i s o v i c s ,  1879
Раковины с более или менее широким пупком, обычно со сплюс

нутыми с боков оборотами, имеющими близкое к четырехугольному 
Поперечное сечение. Наружная сторона широкая закругленная или 
Уплощенная. Скульптура состоит из бугорков на наружно-боковом 
крае и часто из радиальных ребер на боковых сторонах. Сутурная 
нйния с гладкими или слабо зазубренными лопастями; внешняя ее 
Нисть состоит из наружной лопасти, одной боковой и одной вспомо- 
гНтельной. От рода Dinarites М о j  s. некоторые виды Tirolites отли- 
чаются только наличием. краевых бугорков.

Нижний триас, преимущественно верхние зоны.



Tirolites rossicus K i p a r i s o v a  sp. nov.

Табл. XL1II, фиг. 2, 3; табл. XLIV, фиг. 2 и рис. 66 в тексте

Раковины с умеренно широким пупком, с быстро возрастающими 
почти квадратного поперечного сечения оборотами. D =  53 мм, Н =  
— 0.41D, E =  0,40D, U =  0,33D. Боковые стороны уплощенные, 
наружная — широкая и полого выпуклая. Умбональная стенка высо

кая крутая. Скульптура молодых оборотов со
стоит из радиальных ребер, покрывающих боковые 
стороны. Почти каждое ребро у наружной сто
роны заканчивается бугорком. С возрастом по
является чередование грубых радиальных ребер, 
снабженных краевыми бугорками, с очень слабо 
выраженными и тонкими ребрами без бугорков, 
при этом наблюдается тенденция к образова
нию бугорков и на умбональном конце грубого 
ребра.

Сутурная линия цератитовая; внешняя ее 
часть (рис. 66) состоит из узкой наружной лопасти, двух боковых и 
одной вспомогательной. Вторая боковая лопасть очень мелкая и рас
положена наполовину еще на умбональном склоне. _ •

Близок к Tirolites haueri Moj s .  и Т. toulai K i t t l ,  отличаясь от 
них несколько иной скульптурой и деталями строения сутуры.

Нижний триас. Мангышлак — Каратаучик.

Tirolites cassia nits (Q u e n s t e d t, 1849)

Tan r. XL1T, фиг. 4

Раковина с широким пупком, сплюснутая с боков. D =  52 мм, 
H =  0,34D, E =  0,27D, U =  0,42D. Наружная сторона широкая 
полого выпуклая, поперечное сечение последнего оборота овально
четырехугольное, вытянутое по высоте. Наружная сторона гладкая, 
боковые украшены прямыми ребрами, заканчивающимися бугорками 
на наружно-боковом крае. На жилой камере взрослых экземпляров 
ребра сближаются и слабеют. Сутурная линия характеризуется слабо 
зазубренной боковой лопастью и очень короткой двуветвистой на
ружной лопастью.

От близкого Tirolites spinosus Moj s .  отличается более многочис
ленными и более слабыми ребрами и бугорками.

Нижний триас. Прикаспийская низменность — гора В. Богдо (бог- 
динская свита баскунчакского яруса). Вне СССР известна из кам- 
пильских слоев Южных Альп и Венгрии.

Семейство не установлено

РодParatirolites S t o y a n o w ,  1909
Раковины с широким пупком, с полого закругленной наруж ной 

стороной, украшенные грубой ребристостью на боковых сторонах я 
бугорками на наружно-боковом крае. Внешне они не отличимы от 
представителей рода Tirolites, но имеют две боковые лопасти, причел 
для сутуры характерно маленькое первое боковое седло наряду 
с большими наружным и вторым боковым седлами. Последний при-

Рис. 66. Сутура 
(внешняя) Tirolites 

rossicus К i р а г.. 
4X1,5), к табл. XLIII, 

фиг. 3.



знак, а также более сильно выраженные бугорки в скульптуре 
отличают Paratirolites от другого близкого рода Anakashmirites 
S р a t h. ■

Нижний триас.

Paratirolites kittli S t o y  a n o w,  1909

Табл. XL, фиг. 4 и рис. 67 в тексте

Раковина с широким пупком, с оборотами объемлющими лишь 
наружную сторону предыдущего. D =  44,5 мм, Н =  0,30D, Е =  0,29D, 
U =  o,45D. Поперечное сечение последнего оборота 
округло-четырехугольное. Широкая, полого выпуклая 
наружная сторона — гладкая, боковые стороны укра
шены радиальными ребрами. Начинающиеся от умбо- 
налыюго края ребра, быстро утолщаются с приближе
нием к наружной стороне, заканчиваясь грубыми бугор
ками на наружно-боковом крае. Все ребра и бугорки 
расположены с большой правильностью так, что отноше
ние между ними совершенно одинаково на всех оборотах 
раковины.

Внешняя сутура (рис. G7) состоит из глубокой наруж
ной лопасти, двух боковых и одной вспомогательной, пере
сеченной уже умбональным швом. Первое боковое седло по размерам 
уступает не только наружному, но и второму! боковому седлу.

Нижний триас. Армения — ущелье р. "Араке выше Джульфы и 
бассейн р. Джагры-чай в хр. Субус-даг.

,|'7лД).
Рис. 07. Су- 
тура (внеш- 
няя) P a r a t i 
r o l i t e s  k i t t l i  
S t o y a n o w  
(нат. вел.), к 

табл. XL, 
фиг. 4.

Семейство не установлено

Род Doricranites Hya t t ,  1900
Раковины дисковидные, с широким пупком. Наружная сторона 

крышеобразная, заостренная, поперечное сечение оборотов копьевид
ное. Скульптура внутренних оборотов состоит из простых радиаль
ных ребер, которые на жилой камере постепенно сближаются и сгла
живаются. Переход боковых сторон в наружную отмечен появлением 
на ребрах бугорков. Сутурная линия'  гиниатитовая, с небольшим ко
личеством элементов.

Нижний триас.

Doricranites bogdoanus ( В и с li, 1831)

Табл. XLIII, фиг. 1
Раковина дисковидная, с медленно возрастающими оборотами и 

широким пупком. D =  102 мм, Н =  0.29D, E =  0 ,1SD, U =  0,49D. 
Наружная сторона заострена и поперечное сечение оборотов копье
видное. Степень объемлемости оборотов незначительная, они охва
тывают только заостренную часть наружной стороны предыдущего 
оборота, а первая боковая лопасть остается непокрытой.

Поверхность украшена простыми, почти прямыми радиальными 
ребрами, часть которых представлена сильно развитыми ребрами, 
оканчивающимися близ наружной стороны заостренными бугорками, 
другая же часть выражена лишь слабыми складками. Те и другие



расположены вдоль оборотов чередующимися участками. Самые вну
тренние обороты несут бугорки, которые сменяются далее слабыми 
складками на протяжении одного оборота, затем снова появляются 
ребра с бугорками, занимающие половину оборота, а далее опять 
следуют густо сидящие слабые сглаженные складки, покрывающие 
также жилую камеру. Иногда вблизи устья снова обозначаются бу
горки.

Сутурная линия характеризуется глубокой наружной лопастью, 
широким первым боковым седлом и одной вспомогательной лопастью. 
Линия, соединяющая верхушки седел, дугообразно изогнута вперед. 
Срединное седло очень низкое и широкое. Первая боковая лопасть 
лежит непосредственно вне краевых бугорков. Лопасти обыкновенно 
не зазубрены, но иногда заметна слабая зубчатость на наружной и на 
вспомогательной лопастях, отсутствующая на боковых.

Нижний триас. Мангышлак — нижние слои нижнего триаса; - гора 
Б. Богдо в Прикаспийской низменности — богдинская свита баскун- 
чакского яруса.

Doricramtes rossictis (М о j s i s о v i с s, 1882)
Табл. XLIII, фиг. 4

Форма близкая к DoricHmtes . bogdoanus (В u с h), но отличается 
более высокими и быстрее нарастающими оборотами и менее широ
ким пупком. D =  80 ММ, H =  0,32D, E =  0,17D, U =  0 ,4 0D.

Поперечные ребра короткие, на внутренних оборотах с большими 
бугорками, расположенными вдоль середины высоты оборотов (у Do- 
ricramt.es bogdoanus они находятся выше).

Сутурная линия такого же строения, как и у[D. bogdoanus (Buch) ,  
но первое боковое седло несколько Уже и почти' одной высоты со 
вторым седлом. Лопасти немного шире, и наружная лопасть лежит 
на одной высоте с первой лопастью, иногда даже выше ее.

Чижний триас. Мангышлак — нижние слои нижнего триаса; гора 
Б. Богдо в Прикаспийской низменности — богдинская свита баскун- 
чакского яруса.

Семейство Arcestidae M o j s i s o v i c s  
Род Arcestes S u e s s ,  1865

Раковины более или менее шаровидные, гладкие, с узким или 
закрытым пупком и толстыми оборотами. Жилая камера длинная. 
Лопастная линия аммонитовая, с сильно рассеченными лопастями 
и седлами.

Раковины, у которых последний оборот не уклоняется по форме 
от внутреннего ядра, объединяются в  подрод Proarcestes, а те, у ко
торых жилая камера по форме отличается от внутреннего ядра и 
у которых пережимы наблюдаются только на внутреннем ядре, отно
сятся к собственно Arcestes.

Триас, от авизийского яруса до рэта.

Arcestes (Proarcestes) gaytani ( K i a p s t e i n ,  1843)
Табл, XLV, фиг. 2, 4 и рие. 68 в тексте

Небольшая вздутая раковина с быстро возрастающими толстыми 
оборотами и узким пупком. Боковые стороны уплощенные, наружная



сторона выпуклая. D =  54,5 мм, H =  0,49D, E =  0,56D, U — 0,i2D. 
Поперечное сечение оборотов полулунное. Раковина гладкая с двумя 
не всегда различимыми пережимами на каждом обороте.

Сутурная линия (рис. 68) сложная аммонитовая, с рассеченными 
лопастями и седлами.

Рис. 68. Сутура (внешняя) голотипа Arcestes (Proarcesies) 
gaytani (К 1 i р s t.) (увеличение неизвестно), изображенного 

на табл. XLV, фиг. 4.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
о. Котельный и бассейн р. Колымы. Вне ССОР — Альпы, Гималаи, 
Добруджа.

Arcestes (Proarcesies) verchojanicus K i p a r i s o v a ,  1940 

Табл. XL1V, фиг. 3; табл. XLV, фиг. 1

Раковина вздутая с широкой закругленной наружной стороной 
рг уплощенными боковыми. Пупок очень узкий. D — 56,5 мм, 
Н =  0,49 D, E =  0,53D, U =  0,06D. Жилая камера занимает почти 
полтора оборота. Поверхность как внутренних, так и занятых жилой 
камерой оборотов гладкая, со слабо проявляющимися линиями на
растания. '

Сутурная линия аммонитовая (табл. XLIV, фиг. Зс). Ее внешняя 
часть до умбонального края сложена шестью лопастям®. Наружная 
лопасть глубокая с высоким зазубренным срединным седлом. Лопа
сти и седла одинаково сильно расчленены; седла шире лопастей и 
наиболее высоким является наружное седло.

От Arcestes (Proarcesies) gaytani ( K l i p e t e i n )  отличается более 
узким пупком, несколько меньшей вздутостью раковины и меньшим 
количеством вспомогательных элементов в сутурной линии.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь —- 
Верхоянье.

Семейство C ladiscitidae Mo j s i s o v i c s
Род Cladiscites M o j s i s o v i c s ,  1879

Раковины имеют почти прямоугольное поперечное сечение, с плоской 
наружной стороной и приплюснутыми боками. Пупок отсутствует или 
очень узкий. Жилая камера длинная. У настоящих Cladiscites на по
верхности раковины развита тонкая спиральная скульптура, а элементы 
сутурной линии имеют строго прямолинейное расположение.

Сутурная линия необыкновенно глубоко и тонко расчленена. Седла 
с тонкими стволиками, вверху двух или четырехраздельные. Формы, 
у которых первое боковое седло превосходит по величине наружное 
седло, выделяется в подрод Hypocladiscites Moj s .  Формы с гладкой 
поверхностью образуют подрод Paracladisdtes М о j в.



Представители рода Cladiscites, s. str. разделяются на три группы: 
1) группа Cl. tomatus — высота оборотов меньше толщины или равна 
ей, спиральные полосы развиты хорошо как на боках, так и на наруж
ной стороне; 2)' группа Cl. monticola — высота оборотов равна или 
больше толщины, спиральные полосы имеются на боках, но на наруж
ной стороне сильно или полностью редуцированы; 3) группа 01. Ъеу- 
richi — включает формы с различной высотой оборотов; отличитель
ным признаком ее является наличие большого числа элементов в су- 
турной линии.

Верхний триас; карнийский и норийский ярусы.

Cladiscites ЪеуггсЫ W e l t e r ,  1914

Табл. XLV, £иг. 3

Раковина имеет прямоугольное поперечное сечение, наружная сто
рона почти плоская, боковые стороны немного выпуклы. Пупок зам
кнутый, глубокий. D =  34 мм, Н =  o,59D, Е =  o,59D, U =  o. Высота 
оборотов равна толщине их, но по мере завивания раковины ширина 
начинает преобладать над высотой, и устье становится ниже. Спираль
ные полосы развиты и на баках и на наружной стороне раковины.

По всем вышеуказанным признакам данная форма соответствует 
формам ряда Cladiscites quadratus, morosus и pusillus из группы Cl. tor- 
natus, но существенное отличие ее заключается в устройстве лопастной 
линии, состоящей из большого числа элементов.

Наружная лопасть является наиболее длинным элементом; наружное 
седло, сверху плоско-выпуклое, разделенное на две ветви с тремя отрост
ками каждая, лежат полностью на плоской наружной стороне. Первая 
боковая лопасть расположена на закругленном наружном крае; первое 
боковое седло находится уже на боковой стороне. Имеется три боковых 
лопасти, лежащие вне проекции спирали предшествующего оборота. 
Боковые лопасти в своем основании разделены на три части. Первое 
боковое седло разделено сверху на две ветви, остальные два седла 
построены проще. Вспомогательных лопастей и седел восемь, из которых 
четыре последние расположены на стенке глубокого пупка. Линия, 
соединяющая верхушки седел, имеет на первом боковом седле легкий 
перегиб вперед.

Верхний триас, норийский и реже карнийский ярусы. Северный 
Кавказ — р. Белая (нижне- и средненорийские слои). Вне СССР 
известна в карнийских и норийских отложениях о. Тимора.

Cladiscites tolli D i e n e  г, 1916 

Табл. ХЫ> фиг. 2

Вздутые раковины с замкнутым пупком, с боковыми сторонами, вы
пуклыми у молодых экземпляров и уплощающимися у взрослых, с тол
стыми оборотами четырехугольными в поперечном сечении. D =  39 мм, 
H =  o,56D, Е =  0,72D, U =  o. Наружная сторона оборотов плоско- 
выпуклая. Поверхность раковины равномерно покрыта частой спираль
ной ребристостью, образующей отчетливый рисунок, более тонкий на 
наружной стороне и более резкий, с шире расставленными ребрами — 
на боковых сторонах. Кроме того, наблюдается нежная радиаль
ная скульптура в виде тонких сигмоиадальных линий и в виде утол
щений.



Сутурная линия (табл. ХЫ, фиг. 2е) состоит из небольшого коли
чества глубоких сложно расчлененных лопастей и седел. Строение сутур- 
ной линии и характер возрастания оборотов сближает Cladiscites МИ 
D i е п. с Cladiscites tornatus В г о n п. Наиболее существенным отличием 
между этими двумя формами является менее грубая спиральная 
скульптура у Cl. MU D i е п.

Карнийский ярус верхнего триаса. Северо-восточная Сибирь — 
о. Котельный.

Род Procladiscites М о j s i s о v i c s, 1882
Внешне сходен c Cladiscites M о j s., но отличается более простой 

сутурной линией; верхушки седел не раздвоены и округлены. Под на
званием Procladiscites в. в. объединяются формы с тремя боковыми лопа
стями и с наружным седлом меньшим по размеру, чем первое баковое 
седло. В подрод Phyllocladiscites выделяются формы с правильно распо
ложенными в ряд элементами сутуры и с листообразно округленными 
верхушками седел.

Средний триас.

Procladiscites (.Phyllocladiscites) connectens H a u e r ,  1892

Рис. 69. Сутура (внешняя) Procladiscites 
(Phyllocladiscites) connectens "Hauer  

(X2), к табл. XXXIX, фиг. 6.

Табл. XXXIX, фиг. б, 6 и рис. 69 в тексте

Раковина вздутая с глубоким замкнутым пупком. D =  46 мм, Н =  
=з о,54 D, Е =  0,48 D. Наружная сторона плоская, широкая, отграничена 
от боковых сторон резким, слабо 
закругленным, перегибом края. Наи
большая выпуклость боковых сто
рон находится ближе к пупку.
Скульптура выражена спиральными 
тонкими ребрышками, покрывающи
ми всю поверхность; на наружной 
стороне они более тонкие (нитевид
ные), чем на боках. Тонкие линии 
нарастания (иногда на жилой камере в виде слабых складок) на бо
ках косо изогнуты вперед, а на наружной стороне изгибаются вперед 
в виде плоской дуги.

Сутурные элементы расположены в ряд (рис. 69), равномерно убывая 
по величине от наружного седла по направлению к пупку. Имеется 
глубокая наружная лопасть с невысоким срединным седлом, три боко
вых лопасти и пять вспомогательных лопастей. Первая боковая лопасть 
широкая, расположена на перегибе наружного края. Лопасти в осно
вании с длинными зубцами. Седла округло зазубрены с листообраз
ными верхушками.

От типичных Procladiscites connectens H a u e r  кавказская форма 
немного отличается меньшей толщиной раковины.

Анизийский ярус среднего триаса. Северный Кавказ — бассейн 
р. Лабы. Вне СССР — Югославия (Босния).

Семейство Monophyllitidae S m i t h

Род Monophyllites M o j s i s o v i c s ,  1879
Раковины с широким пупком, сплюснутые с боков, с закругленной 

наружной стороной. Поперечное сечение оборотов овальное или округ-



лов. Поверхность покрыта сигмоидально изогнутыми четкими линиями 
нарастания. Сутурная линия с неправильно трехраздельной боковой 
лопастью и с монофильными (4 и более) седлами, суживающимися 
к вершине.

Триас, от анизийского до карнийского яруса.

Monophyllites sphaerophyllus ( H a u e r ,  1850)

Табл. XLYI, фиг. 1—3Jh рис. 70, 71 в тексте

Раковина с широким пупком, сплюснутая с боков, с более высоким, 
чем широким, поперечным сечением оборотов. Наружная сторона широ
кая закругленная, боковые поверхности уплощенные, умбональный край 
тупой и склон почти отвесный. На молодых стадиях роста раковина 
украшена грубыми радиальными ребрами, которые с возрастом посте-

Рис. 71. Сутура 
(внешняя) Mono- 
phyllites cf. sphae- 
rophyllus (Hauer), л
(нат. вел.), к табл.

XLVI, фиг. 1.

пенно исчезают. Кроме того, вся раковина густо покрыта четкими ните
видными линиями нарастания, идущими о т . пупка сначала прямо, а 
с приближением к  наружной стороне изгибающимися вперед.

Сутурная линия характеризуется монофильными седлами и непра
вильно рассеченными лопастями. Внешняя ее часть (рис. 70, 71) состоит 
из наружной лопасти, трех боковых и двух вспомогательных. При вы
соте оборота в 7,5 мм наблюдается еще только одна вспомогательная 
лопасть. Срединное седло в наружной лопасти узкое и высокое, наруж
ное седло низкое с округлой головкообразной верхушкой, боковые седла 
с удлиненными и несколько приостренными верхушками.

Внешне раковины Monophyllites sphaerophyllus ( H a u e r )  почти неот
личимы от раковины ладинского М. wengensis ( Kl i p s t . )  и нижнекар- 
нийского М. aonis М о j s., но сутурная линия М. sphaerophyllus ( Ha u e r )  
отличается более глубокой наружной лопастью с высоким срединным 
седлом, более удлиненными верхушками боковых седел и несколько 
более простым расчленением лопастей.

Средний триас, преимущественно анизийский ярус. Северный Кав
каз—'бассейн р. Лабы — ладинокий ярус. Восточный Памир, южный 
берег озера Рант-куль— средний триас (анизийский? ярус). Вне СССР 
распространен в анизийских отложениях Альп, Боснии, Герцеговины, 
Добруджи, Греции и Гималаев.

Рис. 70. Сутура (внешняя) 
Monophyllites cf. sphaerop
hyllus ( Ha ue r ) ,  (X2,5), 

к табл. XLVI, фиг. 2.

Род Leiophyllites D i e n e  г, 1915

Отличается от Monophyllites гладкой раковиной и более простой 
сутурной линией, состоящей во внешней части из четырех лопастей и 
трех седел с округлыми вершинами.

Анизийский ярус среднего триаса.



Табл. XLII, фиг. 2,3
Раковина с широким нулком. D =  42 мм, Н =  0,30 D, E = 0 ,2 4 D , 

U =  0,50 D. Обороты медленно нарастающие, покрывают только наруж
ную сторону предыдущего оборота. Поперечное сечение оборотов оваль
ное; наружная сторона и умбональный край одинаково округлены и 
постепенно переходят в бока. Поверхность раковины гладкая, но ме
стами на ней выступают поперечные ребровидные возвышения, по 3 
или 4 на один оборот; спереди каждое возвышение сопровождается 
углублением (бороздой); у наружного края возвышение заканчивается 
заостренным бугорком, а борозда переходит через наружную сторону, 
давая легкий дугообразный изгиб назад.

Оутурная линия (табл. XLII, фиг. 2 с) состоит из узкой наружной 
лопасти с невысоким срединным седлом и трех боковых лопастей. Ло
пасти зазубрены просто; седла в основании узкие, вверху расширенные 
и округленные.

Имеет большое сходство с LeiophylUtes suessi М о j s., отличаясь более 
простой зазубренностью лопастей.

Анизийский ярус среднего триаса. Северный Кавказ1— бассейн 
р. Лабы. Вне СССР — Гималаи.

Род Ussurites H y a t t ,  1900
Раковины по внешним признакам неотличимы от Monophyltites, но 

обладают более простой сутурой, а именно: еще отсутствует хорошо 
обособленное третье боковое седло и зазубренность у наружного седла 
наблюдается только на внешней стороне, а у  боковых седел только на 
внутренних сторонах.

Анизийский ярус среднего триаса.

Ussurites sichoticus D i e n e r ,  1895 
Табл. XLIV, фиг. 1 и рис. 72 в тексте

Раковина довольно крупная, с широким пупком, дисковидная, с за
кругленной наружной стороной. D = 1 3 8  мм, H =  0,38D, E =  0,17D, 
U ==o,35D. Боковые стороны оборота почти плоские, с выпуклостью 
только вблизи умбонального края. Умбональный склон крутой. Попе
речное сечение последнего оборота высокое 
овальное, несколько суженное к наружной 
стороне. Скульптура состоит из многочи
сленных слабо выраженных радиальных 
складок, заметных только на внутренних 
оборотах, и из тонких густо расположен
ных струек нарастания, покрывающих всю 
раковину, включая и наружную сторону.
Струйки на боковых поверхностях идут 
прямо, при переходе же на наружную сто
рону загибаются вперед.

Внешняя часть сутурной линии сло
жена 4 лопастями и 3 седлами. Лопасти трех- и двураидельные в осно
вании, а седла листообразные.

Ussurites sichoticus D d е п. близок гималайскому U. hara D i e n. и 
японскому U. уаЫг D i е п. От первого вида отличается более высоким

Риг. 72. Сутура (внешняя) 
Ussurites sichoticus D i в n., 
(*/, нат. вел.), к табл. XLIV, 

4 фиг. 1.



поперечным сечением оборотов, присутствием радиальных складок 
только на внутренних оборотах и несколько более сильной зазубрен
ностью лопастей и седел. От упомянутого японского вида отличается, 
главным образом, более слабым проявлением радиальной скульптуры.

Анизийокий ярус среднего триаса. Уссурийский край — о. Русский.

Подкласс ENDOCOCHLIA 

О т ря д  D E C A P O D A  

П о д о тря д  BELEMNOIDEA

В триасовых отложениях ССОР находки белемнитов чрезвычайно 
редки. До последнего времени были известны лишь фрагмоконы Atrac- 
tites sp. ind., описанные E. Мойсисовичем (1886 т.) из нижнего триаса 
устья р. Оленек и Л. Д. Кипарисовой (1937 г.) из анизийских отложений 
Хараулахских гор. Недавно из верхнего триаса Верхоянья М. М. Дубо
виком был доставлен еще один неполный экземпляр A. sp. indet. и не
сколько лучшей сохранности материал по данным В. В. Меннера и 
А. М. Эрлангер /найден в верхнем триасе Крыма.

Тип A R T H R O P O D  А  Членистоногие
Класс CRUSTACEA. Ракообразные

Из ракообразных в триасовых отложениях COOP встречаются 
остатки Branchiopoda и Ostracoda.

О т ря д  B P A N C H IO P O D A  (P H Y L L O P O D A ).  Л истоногие 

Б. И. Ч е р н ы ш е в

Остатки этих организмов в настоящее время известны нам в огром
ном количестве из мальцевской свиты Кузнецкого бассейна, из кор- 
вунчанской свиты р. Нижней Тунгуски и из ветлужского яруса север
ных областей Русской платформы.

В указанных отложениях нижнего триаса мы имеем представителей 
трех родов: Estheria, Leaia, Praeleaia, относящиеся к одному семейству 
Limnadidae. Между ними в настоящее время известно 10— 15 видов; 
при этом некоторые из них являются общими для всех указанных 
областей, другие известны только с р. Нижней Тунгуски и Кузнецкого 
бассейна, и наконец, некоторые известны только в одной из этих обла
стей. Такое широкое распространение Limnadidae в этих областях раз
вития триаса дает возможность параллелизовать осадки развитых там 
толщ между собой, а кроме того позволяет расчленить толщу, по край
ней мере в Кузнецком бассейне, на легко распознаваемые части.

На Дальнем Востоке Branchiopoda, представленные одним видом 
рода Estheria, (Е . kryshtofovichi T c h e r n . )  в изобилии встречаются 
в глинистых сланцах бухты Андреева на восточном побережье Уссу
рийского залива. Возраст этих отложений до сих пор точно не уста
новлен, но в последнее время мнение исследователей данного района 
склоняется скорее в пользу верхней юры, чем верхнего триаса.



Семейство Limnadidae B a i r d  

Род Estheria  R u p p e 1, 1837

Раковина хитиновая, тонкая, просвечивающаяся при жизни орга
низма; состоит из двух створок. Замок отсутствует. Скульптура скор
лупы состоит из тонких, концентрических, подобных валикам, знаков 
нарастания и наблюдающихся между ними точек, сеточки, поперечных 
штрихов и т. п.

Встречаются в оолоншатоводных и лимнических отложениях с де
вона до настоящего времени.

Estheria gutta L u t k e v i c h ,  1934 

Табл. XLVI, фиг. 6, 7

Раковина маленькая (достигает 2—2,2 мм в длину при высоте 
1,8—2 мм) выпуклая, несколько косого, ромбоидального очертания. 
Наиболее выпуклая часть створок проходит от макушки к заднему 
нижнему углу. Макушка расположена на переднем конце спинного 
края и сливается с первичной раковиной, отграниченной первым зна
ком нарастания, не выдаваясь над ней. При соединении с прямым 
спинным краем переднего и заднего краев наблюдаются тупые углы, 
из которых задний больше переднего. В месте перехода брюшного края 
в задний изгиб створки ббльпгий, чем при переходе в передний край. 
Знаки нарастания располагаются равномерно ib количестве 10—12, 
сближаясь у переднего края; на более крупных экземплярах коли
чество их увеличивается до 14—15. Между знаками нарастания ясно 
видна мелкая точечная скульптура.

Нижний триас: ветлужокий ярус Русской платформы и корвунчан- 
ская свита р. Нижней Тунгуски.

Estheria subcircularis 
T c h e r n y s h e w ,  1934

Рис. 73 в тексте

Раковина достигает 3,5—4 мм в 
длину при ширине 2,6 мм. Очерта
ние раковины косо-овальное. Пе
редний край меньше заднего, силь
но выпуклый. Задний край прямой 
в верхней части (около 2/з), далее 
выпуклый и оттянут. Брюшной 
край сильно выпуклый. Спинной 
край короткий, прямой (он соста
вляет около 60% ширины створки): 
с передним и задним краями обра
зует тупые углы; задний угол более 
переднего. Макушка слабо выступающая; расположена она почти по
середине спинного края. Створки вздуты не сильно. Украшения со
стоят из тонких, частых знаков нарастания. На 1 мм в средней части 
приходится 15 знаков. Скульптура точечная.

ТТттжтпгй триас: верхний горизонт мальцевской свиты Кузнецкого 
бассейна и корвунчанская свита р. Нижней Тунгуски.

Рис. 73. Estheria subcircularis Тс hern.  
Левая створка (Х8). Кузнецкий бас* 
сейн, верхний гориаонт мальцевской 
свиты. (По Чернышеву, 1934, стр. 121, 

рис. 4 в тексте).



Estheria aequale L u t k e v i c h ,  1938 

Табл. XLVI, фиг. 4, 5

Ршковина небольшая до 4,5—5 мм в длину при ширине з—3,5 мм. 
удлиненно-овального очертания, умеренно выпуклая. Олиной край 
длинный, равный или почти равный ширине раковины. Передний край 
равномерно округлен. Задний прямой в верхней части. Оба эти края 
со спинным образуют тупой угол. Брюшной край довольно сильно вы
пуклый. Макушка лежит в передней четверти, слабо выступающая, до
вольно широкая. Украшения состоят из концентрических ребрышек 
числом до 20. В средней части створки приходится на 1 мм 6 ребры
шек. Скульптура точечная.

Нижний триас: нижний горизонт мальцевской свиты Кузнецкого 
бассейна, корвунчанская свита р. Нижней Тунгуски и ветлужский 
ярус Русской платформы.

Estheria tomiensis T c h e r n y e h e w  sp. nov.

Рис. 74 в тексте

Раковина средних размеров достигает в длину до 7 мм, ширина ее 
составляет около 70% длины, эллиптического очертания, не сильно

вздутая. Спинной край прямой, длин
ный— он составляет 60% длины ра
ковины. Передний край выпуклый, та
кое же очертание имеет и задний 
край, но в верхней четверти он пря
мой и образует с замочным краем 
тупой угол (около 140°). Брюшной 
край умеренно выпуклый. Макушка 
маленькая, почти не выступающая, от 
переднего конца раковины она уда
лена на расстояние около Vs длины 
ее. Украшения состоят из многочи
сленных концентрических ребер чи
слом немного более 30. На 1 мм в 
средней части створки их приходится 
около 15. Скульптура точечная.

Нижний триас. Средний горизонт мальцевской свиты Кузнецкого 
бассейна.

Рис. 74. Estheria tomiensis Tche r n .  
Голотип. Левая створка (Х10). Куз
нецкий бассейн, средний горизонт 

мальцевской овиты.

Estheria tungussensis L u t k e v i c h ,  1938 

Табл. XLVI, фиг. 8

Раковинки мелкие до 2,5 мм в длину при ширине 1,9 мм, оваль
ного очертания. Спинной край прямой, по длине, примерно, равен ши
рине створки. Передний край выпуклый, с замочным он образует угол 
близкий к прмшому. Задний крюй прямой в верхней части, со спинным 
краем он образует тупой угол. Брюшной край сильно выпуклый. Ма
кушка расположена почти посередине спинного края. Украшения со
стоят из 10—12 концентрических знаков нарастания. Скульптура 
точечная.

Нижний триас; корвунчанская свита р. Нижней Тунгуски и ниж
ний горизонт мальцевской овиты Кузнецкого бассейна.



Род Praeleaia  L u t k e v i c h ,  1928

Раковина имеет удлиненно-овальное очертание. Макушка располо
жена впереди; от нее отходит четыре или пять радиальных, ребровид
ных киля. Кроме того, раковина украшена концентрическими знаками 
нарастания, которые при пересечении с килями образуют на послед
них бугорки.

Оилур и триас.

Praeleaia triasiana T c h e r n y e h e w ,  1934 

Рис. 75 в тексте

Раковины довольно крупные (до 4—5 мм 
в длину при ширине 3,5—4 мм.), овального 
очертания.

Передний край прямой или слегка вы
пуклый, со спинным он образует прямой 
угол. Задний край тоже прямой. Брюшной 
край сильно выпуклый. Спинной край 
изогнутый, выпуклый посередине и почти 
прямой в передней и задней трети. Ма
кушка широкая тупая, занимает она перед
ний спинной угол. Выпуклость створок до
вольно велика. Радиальных килей 5, ловидимому, вдоль спинного края 
проходит еще один киль. Знаки нарастания немногочисленные — 6—8. 
При пересечении с килями они образуют бугорки.

Нижний трйас, верхний горизонт мальцевской свиты Кузнецкого 
бассейна.

Рис. 75. Praeleaia triasiana 
T o h e r n .  Голотип. Правая 
створка, (Х8). Кузнецкий бас
сейн, верхний горизонт ыаль- 
цевской свиты. (По Черныше
ву, 1934, стр. 124, рис. 5 в 

тексте).

О т р я д  O ST R A C O D A .  Р аковин чаты е  раки  

Г. Ф. Ш н е й д е р  и М. И. М а н д е л ь ш т а м
Остракоды из отложений триаса СССР еще очень мало изучены. 

В настоящее время удалось выделить микрофауну пресноводного ха
рактера классического разреза нижнего триаса горы Б. Вогдо, Эмбен- 
ской нефтеносной области, Русской платформы, Кузнецкого бассейна 
и бассейна р. Нижней Тунгуски.

Почти все изученные остракоды из триаса ССОР принадлежал 
роду D'arwinttla, представителя которого характерны для опресненных 
бассейнов. Изучение остракод триаса является сугубо важным не 
только в стратиграфическом отношении, но и в отношении выяснения 
биономических условий среды, где они обитали. Ныне живущие 
остракоды обитают в реках, озерах, морях, преимущественно в берего
вой зоне богатой растительностью, а также и в стоячей воде (пруды, 
болота). Рачки (Ostracoda) снабжены двухстворчатой раковиной, про
питанной углекислой и фосфорно-кислой известью и хорошо сохра
няющейся в ископаемом состоянии. Современные остракоды довольно 
хорошо изучены и систематика их основана на анатомических при
знаках самого животного, преимущественно на строении его конечно
стей, в противоположность систематике ископаемых остракод, где все 
базируется на морфологическом строении раковины. Основные при
знаки семейства, рода и вида, на которые нужно обращать сугубое 
вгпшание при определении какой-либо формы, следующие: для се-



мейства — число, форма и расположение мускульных бугорков (место 
прикрепления отдельных пучков замыкательной мышцы и манди
булярных мышц), для рода — устройство замочного аппарата и для 
вида — очертание и скульптура раковины. Кроме того, имеется ряд

1 Спинной край

ние. 76. Схема строения раковины у представителей рода^Barwinula.
1— левая створки. 2— раковина оо оторовы спинного края, 3 —муокульные бугорки,

4,6— элементы замочного аппарата (желобок и валикообразный выотуп).

второстепенных признаков, как то присутствие глазного пятна и ха
рактер порово-канальной зоны.

Здесь дается схема строения раковины, у представителей рода 
Barwinula (рис. 76), как наиболее распространенного рода остракод 
в лагунно-континентальных отложениях нижнего триаса COOP.

Семейство Darwinulidae B r a d y  et N o r m a n

Род Darwinula  B r a d y  et N o r m a n ,  1889

Раковина удлиненно-овального очертания, большей частью круп
ная, неравностворчатая, у некоторых форм правая створка крупнее 
и обхватывает левую, у других же, наоборот, левая крупнее правой. 
Выпуклость раковины неравномерная, наибольшая в задней поло
вине  ̂ и к переднему концу постепенно уплощается. Задний конец 
обычно широкий, округлый, передний большей частью уже заднего. 
Спинной край дугообразный или косой. Поверхность раковины 
обычно гладкая, блестящая, редко скульптированная. Элементы 
замочного аппарата располагаются различно на створках рако
вины.

Правая (левая) створка снабжена желобком, образованным внутрен
ней стенкой и наружным краем раковины, протягивающимся на 
расстоянии двух третей замочного края; при окончании желобка впе
реди н сзади, внутренний край заходит за наружный край раковины. 
Замочный край левой створки (правой) снабжен пластинчатым (но
жевидным) зубом, протягивающимся дугообразно и часто занимаю
щим 2/з всего замочного края. Расположение замочных элементов 
влияет на перекрытие створок. У левоперекрывающих раковин на 
левой створке расположен валикообразный выступ, а на правой жело
бок, у правоперекрывающих наоборот. Мускульные бугорки типичны 
для сем. Danvmulidae в количестве 9— 12, располагаются они в средней



части,раковины ближе к переднему концу в виде удлиненной розетки 
или же в виде сложного фигурного листа с продольной осью, на
правленной поперек раковины. Порово-канальная зона не видна.

Представители' рода Darwinula характерны для опресненных бас
сейнов и встречаются с верхнего карбона по настоящее время.

Darwinula оЫопда S c h n e i d e r  (in litt.)

Табл. XLVII, фиг. 1

Раковина среднего размера (длина — 0,90 мм, высота заднего 
конца — 0,38 мм, высота переднего конца — 0,20 жл), удлиненная 
выпуклая; спинной край слегка дугообразный, не образуя угла пере
ходит в округлый задний конец и также плавно слегка понижаясь 
переходит в более суженный, также закругленный, передний конец. 
Брюшной край прямой, вогнут ближе к переднему концу. Раковина 
неравностворчатая, правая створка обычно немного больше левой и 
слегка обхватывает последнюю на брюшном краю.

Поверхность гладкая, блестящая. Замок тонкий, обычный для рода 
Darwinula. Мускульные бугорки типичны для сем. Darwinulidae. Этот 
вид близок к D. fragilis S с h n е i d, но отличается более плавными 
очертаниями раковин и равномерной выпуклостью створок. Также 
близок к D. inornata (М с’С о у), отличаясь от нее своей формой, более 
равномерной выпуклостью и перекрыванием створок.

Нижний триас, баскунчакский ярус. Гора Б. Богдо.

Darwinula lata S c h n e i d e r  (in litt.)

Табл. XLVII, фиг. 2

Раковина удлиненная, непрозрачная, среднего размера (длина—• 
0,75 мм; высота — 0,37 мм). Спинной край округло переходит в широ
кий закругленный передний конец и постепенно скашивается в су
женный задний конец. Брюшной край вогнут на середине. Раковина 
наиболее выпуклая по средней продольной линии и постепенно упло
щается кверху и книзу. Поверхность гладкая, блестящая!

Нижний триас, баскунчакский ярус. Гора Б. Богдо.

Darwinula liassica (В г о d i e ,  1845)

Табл. XLVII, фиг. 4

Раковина удлиненная, полуовальной формы, небольшого размера 
(длина раковины — 0,59 мм; высота середины — 0,22 мм). Спинной 
дугообразный край скашивается к крышевидно-заостренному, немного 
суженному переднему концу и плавно переходит в округлый задний 
конец. Брюшной край прямой, слабо вогнут в конце передней трети 
Правая створка крупнее левой и обхватывает последнюю. Поверх
ность гладкая без скульптуры. Наибольшая выпуклость раковины 
выражена в продольном направлении вдоль середины. Замок обычен 
для рода Darwinula. Мускульные бугорки типичны для сем. Darwinu
lidae.

Отличается от Darwinula globosa ( Du f f )  более суженной формой и 
очертанием.

Нттяший триас, богдинская свита баскунчакского яруса. Гора 
В. Богдо. Вне СССР — рэт Англии.



Табл. XLVII, фиг. 5

Раковина удлиненная, среднего размера (длина — 0,70 мм, высота 
середины — 0,30 мм), выпуклая, с широким округлым передним кон
цом и немного суженным задним. Спинной край косой постепенно 
переходит в передний и задний концы или же образует с ними очень 
слабый угол. Брюшной край вогнут, на середине поднимается к 
переднему концу. Левая створка крупнее и перекрывает правую, по
верхность гладкая, блестящая. Замок очень тонкий. Мускульные 
бугорки типичны для сем. D a r w in u l id a e .

Нижний триас, баскунчакский ярус. Гора Б. Богдо {встречаются 
в большом количестве).

D a n v im i la  t r ia s s ic a  vase, e lo n g a t e , S c h n e i d e r  (in litt.)

Табл. XLVII, фиг. 3

Отличается от типичной формы более удлиненным очертанием ра
ковины (длина раковины — 0,85 мм, высота середины— 0,35 мм).

Нижний триас, богдинская свита баскунчакского яруса. Гора 
Б. Богдо.

D a r w in u la  p a r v o  S c h n e i d e r  (in litt.)

Табл. XLVII, фиг. 6

Раковина продолговатая, немного выпуклая, небольшого размера 
(длина — 0,50 мм, ширина переднего конца — 0,19 мм; ширина заднего 
конца — 0,19 мм). Спинной край прямой или немного скошен, округло 
переходит в слегка суженный передний конец и более широкий зад
ний. Брюшной край прямой, слегка вогнут на середине.

Раковина неравностворчатая, правая створка перекрывает левую 
на брюшном и на заднем конце; наиболее выпуклая на середине 
раковина к концам постепенно уплощается. Поверхность гладкая, 
блестящая. Замок обычен для рода D a r w in u la . Мускульные бугорки 
типичны для сем. D a r w in u l id a e .

Нижний триас, баскунчакский ярус. Гора Б. Богдо.

D a r w in u la  r d d e z e n k o i M a n d e l s t a m  (in litt.)

Табл. XLVI1I, фиг. 1—4:

Раковина небольшого размера {длина 0,60 мм, высота 0,38 нм), 
Тонкостенная, гладкая, почковидной формы. Левая створка больше 
правой. Передний конец раковины уже заднего и более резко спадает 
книзу. Задний конец широкий, положе закруглен и плавно перехо
дит в брюшной край, который почти прямой. Спинной край слабо 
выгнут в средней своей части. Наибольшая выпуклость раковины при
ходится на среднюю ее часть, а по направлению к концам раковина 
равномерно уплощается.

Мускульные бугорки не отклоняются от бугорков других предста
вителей семейства D a r w in u l id a e .

Раковина D a r w m u la  r a d e z e n k o i отличается от раковины D .  t r ie s -



sice S c h n e i d e r  (in litt.) из отложений нижнего триаса гора 
Б. Богдо более выпуклым спинным краем и менее вытянутым зад
ним концом, который у раковины первого вида широкий, в то время 
как у раковины второго вида, наблюдается обратное соотношение.

Нижний триас Кузнецкого бассейна — верхний горизонт мальцев- 
ской свиты.

Darwinula detonsa M a n d e l s t a m  (in litt.)

Табл. XLVIII, фиг. 5

Раковина тонкостенная, гладкая, удлиненная, маленького размера 
(длина 0,37 мм; высота 0,18 мм). Передний конец уже заднего и не
сколько обострен, что наиболее выражено при переходе переднего 
конца в брюшной край. Задний конец полого и равномерно дугооб
разно округлен. Спинной край слабо выгнут. Брюшной край прямой. 
При рассмотрении раковины со спинной стороны обнаруживается, 
что наибольшая высота ее приходится на среднюю часть; к концам 
раковина равномерно уплощается.

Мускульные бугорки не отклоняются от бугорков других пред
ставителей семейства Darwinulidae.

От раковины нижеописываемой Darwinula globosa (Du!ff),  рако
вина данного вида отличается более удлиненной формой и обострен
ным передним концом.

Нижний триас Кузнецкого бассейна — нижний горизонт мальцев- 
ской свиты.

Darwinula globosa ( D u f f  1842)

Табл. XLVIII, фиг. 6,7

Раковина маленького размера (длина 0,37 мм, высота 0,28 мм), 
тонкостенная, почковидная, равномерно выпуклая. Передний конец 
незначительно сужен по сравнению с задним концом и оба конца 
полого, дугообразно закруглены. Спинной край полого выгнут. Брюш
ной край прямой. Наибольшая высота раковины несколько отодви
нута от центральной части раковины к заднему ее концу. Мускуль
ные бугорки типичны для представителей семейства Darwinu
lidae.

Нижний триас Кузнецкого бассейна — средний горизонт мальцев- 
ской свиты. Вне ССОР — рэт Англии.

Darwinula laciniosa M a n d e l s t a m  (in litt.)

Табл. XLVIII, фиг. 8

Раковина среднего размера (длина 0,68 жж, высота 0,31 ял), тон
костенная, гладкая сильно удлиненная. Передний конец раковины 
сужен, уплощен и полого равномерно дугообразно закруглен. Задний 
конец раковины широкий и слегка вздут. Перегиб спинного края 
в заднем конце довольно резкий, но не образует угла, что служит 
хорошим отличительным видовым признаком. Спинной и брюшной 
коая прямые, слегка конвергируют по направлению к переднему 
концу. На ядрах раковин этого вида наблюдаются отпечатки мускуль
ных бугорков, которые не отклоняются от нормы для представителей 
семейства Darwinulidae.

т



По форме раковина данного вида мржет быть сравнена с ракови
ной вида СагЪота selteriana ( J o n e s  et К i г k b у), описанной 
в 1901 г. Фритшем из пермских отложений Богемии, но ни в коем 
случае не соответствует раковине вида, описанного как Candona (?) 
selteriana J o n e s  из отложений верхнего карбона Англии. Отличи
тельной чертой раковины кузбаского вида является бблыная степень 
округленности заднего конца и отсутствие резкого углового перегиба 
при окончании спинного края.

Нижний триас Кузнецкого бассейна — средний и верхний гори
зонты мальцевской свиты (встречается в большом количестве).

Darwinula elongatissima M a n d e l s t a m  (in litt.)
Табл. XLV1II, фиг. 10

Раковина довольно большого размера (длина 1,08 мм, высота 
0,43 мм), гладкая, почковидная, сильно удлиненная. Наибольшее 
вздутие раковина имеет в заднем конце и плавно уплощается к су
женному переднему концу. Левая створка больше правой. Спинной 
край плавно выгнутый. Брюшной край слабо вогнутый во внутрь 
раковины.

Замок раковины изучить не удалось. Мускульные бугорки не 
отклоняются от нормы для представителей семейства DarwinuUdae.

Нижний триас Кузнецкого бассейна — средний горизонт мальцев
ской свиты.

Darwinula oviformis M a n d e l s t a m  (in litt.)
Табл. XLYIIJ, фиг. 9

Раковина небольшого размера (длина 0,52 мм, высота 0,37 мм) 
гладкая, тонкостенная, приближающаяся к яйцевидной форме. Наи
большая выпуклость створок находится в задней их трети. Левая 
створка больше правой; обхват бблыпей створки резче выражен на 
брюшном крае раковины. Передний конец уже заднего, последний 
более полого закруглен. Спинной край арковидный, положе спадает 
к переднему концу. Брюшной край в передней трети слабо вогнут во 
внутрь раковины. Замок раковины не изучен из-за отсутствия от
дельных створок. Мускульные бугорки не отклоняются от нормы для 
представителей семейства DarwinuUdae.

Нижний триас Кузнецкого бассейна — средний горизонт мальцев
ской свиты.

Семейство C ytheridae  Z e n k e r

Род Tomiella S p i z h a r s k y ,  1937

Представители рода Tomiella имеют почти прямоугольную форму 
с прямым спинным краем и параллельным ему слабо вогнутым на 
середине брюшным краем. Передний конец в верхней части скошен, 
в нижней равномерно выпуклый, почти по дуге круга и со спинным 
краем образует резкий закругленный угол. Задний конец — более 
тупой и также образует угол со спинным краем; в брюшной край 
передний и, задний переходят незаметно. Отворки всегда разделены 
срединной бороздой, которая начинается от спинного края, но нико
гда не доходит до брюшного. Борозда почти у всех форм имеет оперта-



ние дуги, обращенной в сторону заднего края. На переднем крае 
борозды расположен маленький бугорок, переходящий иногда 
в острый роговидный шип. На нижней стороне бугорка, обращенной 
к брюшному краю, находятся мускульные отпечатки, в количестве 
четырех бугорков, расположен
ных в виде косого ряда типич
ных для семейства Gytheridae.
На переднем конце всегда суще
ствует уплощение, которое обра
зует ступеньку с сильно выпук
лой передней частью раковины 
и представляет собою порово- 
канальную зону. Уплощение 
иногда заходит на передний ко
нец спинного и брюшного краев, 
но отсутствует у большинства 
<}юрм на заднем конце, где вы
пуклость второй половины створ
ки круто обрывается. Поверх
ность раковины сетчатая или 
ячеистая. Створки охватывают 
друг друга только в центральной 
части брюшного края. Замок 
простой, состоит из тонкого валика, протягивающегося на замоч
ном краю левой створки, и тонкой соответственной бороздки правой 
створки.

Род Tomiella описан впервые Т. Н. Спижарским из пермских кон
тинентальных отложений кольчугинской свиты угленосных осадков 
Кузнецкого бассейна.

Выше приведена схема строения раковины у Tomiella yavorskyi 
^ р i z h. (рис. 77), выделенной Т. Н. Опижарским как генотип рода 
Tomiella.

Tomiella (?) ckramovi S c li n  e i d e г (in litt.)

Табл. XLVII, фиг. 7

Раковина маленькая (длина раковины 0,44 мм, высота 0,24 мм), 
равностворчатая, слегка выпуклая, удлиненная. Спинной край пря
мой, при помощи тупого угла переходит в косоокруглый передний 
конец, снабженный уплощенным козырьком, и, не образуя угла, пе
реходит в округлый задний конец. Брюшной край прямой, слегка 
вогнут на середине. Передний и задний конец одинаковой высоты, 
иногда же передний бывает выше заднего. Поверхность раковины 
мелкоячеистая. С середины спинного края или ближе к переднему 
концу, перпендикулярно вниз расположена довольно широкая бо
роздка.' Брюшной край снабжен валикообразным утолщением, окан- 
чивающимюй во второй трети раковины небольшим бугорком илй 
шипиком, где раковина достигает наибольшей выпуклости; задне
брюшная часть уплощена. Замок обычный для рода Tomiella. Му
скульные отпечатки типичны для сем. Cytheridae.

Этот вид отличается от Tomiella yavorskyi S р i z h. главным об
разом отсутствием бугорка или шипика в заднебрюшной части.

Нижний триас, богдинская свита баскунчакского яруса, Гора 
Б. Богдо.

Пора во -канальная 
зона (уплощение)

Поперечная борозда

Передний ненец Задний конец

Спинной край-*

брюшной край У- /
Рис. 77. Схема строения раковины у To

miella yavorskyi S р i z h.
А — п р о д о л ь н ы й  р а з р е з .  В — n o n e )  в ч н ы  й.



Класс /NSECTA. Насекомые

О. М. М а р т ы н о в а
На территории нашего Союза в настоящее время известно только 

два1 местонахождения триасовых насекомых. Первое местонахождение 
обнаружено в Кузбассе — Бабий Камень, второе в Таджикистане — 
Шураб, в 40 км от Шураба II. Из Кузбасса известно четыре отпе
чатка насекомых: два описаны А. В. Мартыновым по сравнительно 
хорошо сохранившимся остаткам, а два Ю. М. Залесским но незна
чительным фрагментам крыльев, о которых говорить с уверенностью 
можно лишь о принадлежности к  отряду (Mecoptera, Protoperlaria). 
Из Шураба насекомые еще не обработаны. Коллекция их состоит из 
12 видов, 8 из которых — жуки. Таким образом, выделить руководящие 
формы насекомых для триаса еще нельзя, поэтому тут будет приведено 
описание только двух хорошо сохранившихся форм, происходящих из 
нижнетриаоовых отложений Кузбасса (из мальцевской свиты).

Чаще всего в ископаемом' состоянии насекомые представляют из 
себя отпечатки крыльев, реже отпечатки всего насекомого, на тонко
зернистых слоистых породах. Очень редко сохраняются кусочки хи
тина, иногда целые элитры (надкрылья) жуков и другие органы. 
Поэтому систематика ископаемых насекомых основывается, главным 
образом, на изучении жилкования крыльев. Продольные и поперечные 
жилки, укрепляющие перепонку крыла, расположены очень постоянно 
и характерны для различных насекомых. Главные жилки крыла имеют 
свое название, обозначаемое латинскими буквами (рис. 79).

Крыло несет несколько систем жилок, различно ветвящихся. Са
мой передней жилкой, обычно лежащей на краю крыла, является 
костальная (С), далее следует субкостальная (SC), радиальная (В) 
с задней ветвью, носящей название радиального сектора (BS), ме
диальная (М), делящаяся на переднюю и заднюю ветви (МА и МР), 
кубитальная (Си), также с двумя ветвями (СиА и СиР) анальные 
в числе трех ветвей (Ai, Аг, Аз) и последние так называемые югаль- 
ные (Ju) жилки.

Поперечные жилки иногда обозначаются малыми буквами; так 
жилки, лежащие между радиальной и медиальной жилками, носят 
название радиомедиальных, обозначаясь — гш.

Огряд C O L E O P T E R A .  Ж уки

Семейство P erm osyn idae  Ti l l

Переднеспинка широкая, кзади • расширяется, задненаружные 
углы ее слетка оттянуты.

Род A d em o syn o id es  D u n s  t an ,  1924

Все бороздки элитр простые, гладкие, без точечных углублений. 
Длина элитр 2,8—3 мм.

1 А в т о р о м  н е  о т м е ч е н о  ещ е  о д н о  м е с т о н а х о ж д е н и е  н а с е к о м ы х  —  в у г л е н о с н ы х  
о т л о ж е н и я х  Ч е л я б и н с к о г о  б а с с е й н а  н а  У р а л е , в о з р а с т  к о т о р ы х  с ч и т а л с я  р а н е е  
опорны м  (р эт  и ли  л е й а с ) . Ред.



’AdonwsynoicUs aeiaticus M e r t y n o r ,  1936

Рис. 78

В передней части переднеслинки (pronotum) проходит тонкая изо
гнутая бороздка, нечто вроде поперечного шва; голова уже перед- 
неслинки, надкрылья удлиненные со слабо выпуклым наружным 
краем. Плечевой угол закруглен, апикальные отделы треугольные. 
По надкрылью проходит 9 ясных продольных бо
роздок, из которых (считая от наружного края)
2-я и 3-я соединяются к концу, так же как в  4-я 
о 5-й и 8-я с 9-й. Длина элитр з мм.

Ademosynoides asiaticus близок к верхнетриасо
вым формам Австралии.

Нижний триас. Верхний горизонт мальцевской 
святы Кузбасса.

О т р я д  P R O T O R T H O P T E R A .  Д р е в н и е  п р я м о к р ы л ы е

Семейство Tom iidae Martynov
SC короткая, впадающая в R около середины 

крыла. SC и R связаны с С правильным рядом ко
сых поперечных жилок В8  рано отходит от В, 
делится на две ветви. СиА образует 2 ветви.

Род Totnia  M a r t y n o v ,  1936
SC длиннее половины крыла. RS делится на 

две параллельные ветви. М делится позже, чем R, 
передняя ветвь ее образует четыре, а задняя две 
ветви. Продольные жилки связаны поперечными 
жилками.

Тотга costalis M a r t y n o v ,  1936 
Рис. 79

о т п е ч а т к а  с  н а д 
к р ы л ь я м и , п е р е д -  
н е г р у д ь ю  н  с л е 
д а м и  г о л о в ы . У в е 
л и ч ен о  (н * т . в е л -  
4 ,4  мм). (П о  М а р 
т ы н о в у  1986 , ст р .

1 2 5 8 , р н с . 2 )..

Переднее крыло удлиненное, к  концу суженное. С — сильная, 
темная, как и часть костального поля, прилегающего к ней. От SC

Р н с . 79 . Тотга costalis M a r t .  П е р е д н е е  к р ы л о .
С — коеталькая жилка, Б С  — оубяостальная жилка, R —радиальная жялка, 
U S —радиальный сектор, М —медиальная жилка, С и А —к/батальнал пе

редняя жилка, А х, А л -—анальные жалки. Уаеличено (нат. вел. 16 м м ).

(П о  М а р т ы н о в у , 1936, с т р . 1255, р в е .  3 ) .

отходит к косте 15—16 косых поперечных жилок. От R после впа
дения в нее SC отходит 13—14 косых поперечных жилок. RS отде-



ляется от R рано, образуя довольно широкое поле между ними, в ко
тором намечается неправильная промежуточная жилка.

СиА рано делится на две длинные и сильные простые ветви. 
СиР не сохранилась. Аг — образует четыре ветви. В субкостальном 
поле некоторые поперечные жилки имеют косое, но обратное напра
вление. Длина крыла 15 м м .

Нижний триас. Верхний горизонт мальцевской свиты Кузбасса.

Тип C H O R D A T A . Хордовые 

Подтип VERTEBRATA. Позвоночные
Класс PISCES. Рыбы

Л. О. Б е р г

Фауна рыб триаса резко отличается от фауны рыб верхней перми. 
Верхняя пермь характеризуется преобладанием тех низших Actino- 
pterygii, которые носят название Chondrostei и к которым относятся 
ныне живущие осетровые, а также Polypterus. В верхней перми по
является впервые представитель более высокоорганизованных Aotino- 
pterygn, именно группы Holostei; к ней относится Acentrophorus из мер
гельных сланцев Англии; из ныне живущих рыб единственными 
представителями группы Holostei являются северо-американские прес
новодные рыбы Amia и Lepidosteus.

В триасе картина резко изменяется. В самых низах нижнего 
триаса, в горизонте Otoceras — Ophiceras восточной Гренландии (он 
чуть повыше границы с пермью), появляется фауна с большим коли
чеством родов, переходных от Chondrostei к Holostei (см. табл. I в тек
сте). Сюда ОТНОСЯТСЯ роды Perleidm, Hehnolepis, Australosomus, Bobasa- 
trania, Parasemionotus, Watsonulus, Ospia, Broughia. Что же касается 
Chondrostei (Palaeomscoidei), то они здесь отступают на задний план. 
Впрочем, в нижнем триасе Шпицбергена еще преобладают Chondrostc i.

Как бы то ни было, для триаса характерны вышеупомянутые 
семейства, переходные между Chondrostei и Holostei и объединяемые 
Брофом (Brough, 1939) в условную группу Subholostei, Условны, впро
чем, и группы Chondrostei, Holostei и Teieostei, так как между ними 
есть постепенные переходы. Расцвет Subholostei приходится на сред
ний триас. С наступлением верхнего триаса они уступают место на- 

• стоящим Holostei (семейства Semionotidae, Macrosemiidae, Eugnathidae, 
Pholidophoridae), которые к концу верхнего триаса начинают господ
ствовать. Замечательно, что в низах верхнего триаса Альп впервые 
появляются Teieostei — ныне господствующая группа: именно, в мор
ских отложениях Перледо встречены представители рода Leptolepis, 
относящегося к отряду сельдеобразных.

Пресноводные фауны рыб триаса резко обособлены от морских, 
но известны они недостаточно. Для нижнего триаса мы только теперь 
узнали весьма характерную фауну, обнаруженную у нас в СССР на 
Нижней Тунгуске, заключающую роды: Evenkia сем. Palaeowiscidae, 
Tungusichthys сем. Т и  ngusichthyidae, Arctosomus сем. PholidopleurUdae.

Насколько можно судить по довольно скудному материалу, здесь



преобладают формы, переходные к Holostei (последние два рода). 
Род Arctosomus — самый примитивный представитель своего семей
ства, известного пока только для триаса. Род этот близок к морскому 
нижнетриасовому Australosomus.

Из пресноводного среднего триаса Южной Африки (табл. III) из
вестны представители семейств Hybodontidae (Acrodus), Goelacanthidae, 
Palaeoniscidae, Bedfieldiidae (Catopteridae), Perleididae и Cleithrolepidae. 
Семейство Bedfieldiidae Бром считает типично пресноводным.

Близка к этой фауне среднетриасовая фауна Нового Южного 
Уэлса, заключающая много представителей Bedfieldiidae и Perleididae. 
Из Holostei здесь указывается Promecosomina— представитель Semio- 
notidae, который может оказаться принадлежащим к Ospiiformes. Сле
дует отметить нахождение здесь {St. Peter’s) акулы Xemcanthus 
(Pleuracanthus) из подкласса Xenacanthi *

К верхнему триасу относится пресноводная фауна Newark в Се
верной Америке. Она представлена всего четырьмя родами: Bedfiel- 
dius сем. Bedfieldiidae, Dictyopyge сем. Bedfieldiidae, Ptycholepis сем. 
Ptycholepidae, Semionotus сем. Semionotidae.

Первые три рода принадлежат к «Subholostei», четвертый к Ho
lostei. Таким образом, в пресноводной фауне верхнего триаса, как 
указывает Броф, еще наблюдается преобладание Bubholostei, тогда как 
в морской в это время уже господствует Holostei.

Триасовые фауны рыб СССР известны очень мало и то только 
из нижнего триаса. Впервые они очень тщательно собраны Ауэр
бахом (1871 г.) в баскунчакском ярусе (и именно в верхней, бог- 
динской свите этого яруса) горы Б. Богдо в Прикаспийской низмен
ности. Это были исключительно зубы, чешуи и остатки плавнико
вых колючек, весьма недурно изображенные. Ауэрбах считал эту 
фауну среднетриасовой, но в настоящее время, основываясь на 
фауне беспозвоночных, ее относят к нижнему триасу, и именно 
к баскунчакскому ярусу, залегающему над ветлужским. Фауна эта 
морская. Она известна по зубам акул (Acrodus и еще род из Hybo
dontidae), зубам Perleididae и Saurickthyidae (?) и чешуям Actinoptery- 
gii. Эти остатки не дают возможности высказать определенное сужде
ние о возрасте заключающих их слоев. В 1932 г. оттуда же Хаба- 
ковым были описаны зубы Ceratodus.

Затем (Никитин, 1883, Яковлев 1916, 1918) в пресноводном ниж
нем триасе р. Ветлуги были обнаружены зубные пластинки двояко
дышащей Gnathorhiza. Эди отложения относят ныне к самому ниж
нему, ветлужскому ярусу нижнего триаса. Отсюда же известны чешуи 
каких-то Actinopterygii.

Наконец, в 1941 г. (Берг) впервые из нашего триаса были опи
саны цельные рыбы. Оли происходят из верхов тунгусской свиты 
Нижней Тунгуски, именно из самых низов корвунчанской свиты, и 
принадлежат к пресноводным обитателям низов нижнего триаса. 
Фауна ©та, найденная совместно с личинкой стегоцефала, острако- 
дами, эстериями и растениями, представляет громадный интерес и 
желательны дальнейшие сборы триасовых рыб по берегам Нижней 
Тунгуски.

Некогда Рогон (1889) описал чешуи рыб из окрестностей дер. Ку- 
бековой, в 20 и м  ниже гор. Красноярска на Енисее. Вудворд (1889, 
стр. 107; 1895, стр. 76) отнес эти чешуи к роду Colobodus ( A g a s s i z ,  
1844) S t e n s i o  1921, имеющему распространение в среднем и  верх
нем триасе. Однако Colobodus sibincus (Rohon)  только весьма пред
положительно может быть относим в этому роду.



НИЖНЕТРИАСОВАЯ МОРСКАЯ ФАУНА РЫБ
С ам ой д р е в н е й  я в л я е т с я  г р е н л а н д с к а я  (о с н о в а н и е  н и ж н е г о  т р и а с а ) , М адагаскар, 

е к а я  м о л о ж е , а  ш п и ц б е р г е н с к а я  о т н о с и т с я  к  в е р х н е й  ч а ст и  н и ж н е г о  т р и а с а

В. Г р е н л а н д и я  1 М а д а га ск а р  2 3 

H y b  o d o n t id a e

Ш п и ц б е р г е н

— — Hybodus
— — Acrodus

Polyacrodus — Polyacrodus

H o lo c e p h a l i

Palaeobates

Edestidae, gen. sp. Л

D i p n o i ~

C r o a a o p te r y g i i

Geratodus

r — Wimania
Sassenia — Sassenia

— — Axelia
— — Mylacanthus
— — Scleracanthus

W'hitea Whitea —

Laugia

A c t  I n o p t e r y g t i  

С ем. Palaeoniacidae
Bortosomus Bortosomus Bortosomus
Acrorhdbdus — Acrorhdbdus
Glaucolepis Glaucolepis Glaucolepis

Сем. B irgeriidae
Pygopterus

Birgeria
С ем. Bobasatrcm iidae

Birgeria

Bobasatrania Bobasatrania Bobasatrania
Ecrinesomus 

Сем. P erleid idae ~

Perleidus Perleidus Perleidus
Helmolepis

С ем. Pm raaem ionoiidae
Watsonulus 4 Watsonulus .

Parasemionotus Parasemionotus _
Ospia — _

Broughia

Сем. P holidop leuridae "

Australosomus Australosomus 

Сем. S a urieh thyidae
Saurichthys Saurichthys Saurichthys

1 S te n e io , 1932; N ie le e n , 1936.
2 Pfreteau, 1936.
3 Stensio, 1921, 1925.
4 WataoimlUi Brough вместо Wateonia Piveteau, иона, praeocc.



Таблица I I
МОРСКАЯ ФАУНА СРЕДНЕГО ТРИАСА. БЕЗАНО, ЛОМБАРДИЯ *

Сем. H ybodontidize
Hybodus
Acrodus

Сем. Coelacanthidac  
Gen.? (»Undimm) 

Сем. P alaeoniacidae
Gyrolepis

Urolepis
Сем. Ptycholepidtze

Ptycholepis 
Сем* JPerleid idae  

Perleidus 
Colobodus 

Aetheodontus 
Meridensia 

Platysiagum
Сем. C ephaloxenidae

Cephaloxenus

Сем. JPeltopleuridae
Peltopleurus
Placopleurus
Habroichthys

Сем. L u g a n o iid a e
Luganoia
Besania

Сем. T ho lidop leuridae  
Pholidopleurus 

Сем. S a u rich tyrid a e  
Saurichthys 

Сем. Sem ionotidae  
Gen.?

Сем. M acrosem iidae
Ophtopsis

Сем. JEugnalhidae
Eoeugnaihus

Таблица I I I
С Р Е Д Н Е Т Р И А С О В А Я  П Р Е С Н О В О Д Н А Я  Ф А У Н А  Р Ы Б

Ю ж м а! А ф р и к а  2 (б а с е . р .О р а н - Н овы й Ю ж ны й У э л с  * * 8 (В r o o k  v a le ,
ж е в о й ) с е р е д и н а  с р е д н е г о  т р и а са )

С ем . H y b o d o n tid a e
Acrodus —

С ем. C o e la c a n th id a e
Coelacanthus —

С ем. C e ra to d id a e
—  Geratodus 

С ем , P a la e o n is c id a e
Oxygnatkoides —

Dicellopyge —

—  Myriolcpis
—  Agecephalichthys
—  Megapteriscus
—  Belichthys
—  Leptogenichthys
—  Mesembrioniscus

Сем. J E ted fie ld iidae(C a top teridae)
Daedalichthys —

Helichthys —

Atopocephala —

—  Beaconia
— Dictyopleurichthys
— Geitonichthys
— Molybdichthys
—  Phlyctaenichthys
—  Schieurichthys

1 Brough, 1939.
2 Brough, 1931.
8 Wade, 1936.



Продолжение таблицы Ц}у
СРЕДНЁТРИАСОВАЯ ПРЕСНОВОДНАЯ ФАУНА РЫБ 

Южная Африка (басе. р. Оран- Новый Южный Уэлс (Brookyale,
жевой) середина среднего триаса)

Сем. Broolcvaliidae
Brookvalia

Meidichthys
Сем. P erleid idae _

— Manlietta
— Procheirichthys

Cleithrolepidina
.Сем. Cleithrolepidae _

— Cleithrolepis
Сем. JPJiolidopleuridae

Macroaethes
Сем. S a urich thyidae

Saurichthys
Сем. Sem ionotidae

Promecosomina

Подкласс EALASMOBRANCHII

Надотряд SELACHII

О т р я д  H E T E R O D O N T I F O R M E S  

П о д о т р я д  Heterodontoidei 

Семейство Hybodontidae

Челюсти амфистилические. Хорда сохраняется всю жизнь, воз
можно, без перетяжек. Тел позвонков нет. ВаяаЛа » грудном плав
нике в количестве трех. Первый спинной плавник без radialia; плав
никовые шипы с продольными бороздками и зубчиками сзади. Пе
редний спинной шип расположен под гораздо меньшим углом к  телу, 
чем задний. Анальный плавник назади, без шипа. У самцов обычно 
на голове парные _шипы. Зубы многочисленные, в несколько рядов; 
обычно тупые, но у некоторых острые. От верхней перми до верх
него мела.

Из нижнего триаса горы Б. Богдо известны отдельные зубы и об
ломки спинных колючек.

Род Acrodus A g a s s i z ,  1838

Зубы в общем тупые (не заостренные). Форма тела и плавники 
как у Hybodus. У самцов на голове две пары шипов. От нижнего 
триаса (Шпицберген, гора Б. Богдо) до верхнего мела.

Acrodus dunkeri A u e r b a c h ,  1871 

Табл. XLIX, фиг. 1

Зубы ромбовидны, но один тупой угол ромба срезан. Коронка 
почти полушаровидна. От одного острого угла коронки до другого



вдет вдоль длинной оси зуба ребро. От этого ребра по обе стороны 
отходят извилистые складки, которые сильно ветвятся и не доходят 
до основания коронки. Длина зуба 7 мм. Изображенный зуб при
надлежит не к серединным поперечным (в отношении полосы зубов) 
рядам, ибо на нем нет неясных конических выступов, какие обычно 
свойственны зубам серединных поперечных рядов у Hybodontidae.

Вид этот, как указывает Ауэрбах, довольно близок к Acrodus 
gaillardoti Agass . ,  который обычен от нижнего до верхнего триаса 
Германии и Франции.

Нижний триас (богдинская свита баскунчакского яруса) горы 
Б. Богдо.

Hybodontidae gen. sr.

Табл. XLIX, фиг. 4
Под именем Hybodus pltcatilts A g a s s .  Ауэрбах (1871) описывает 

плохо сохранившийся зуб, в целом виде имевший около 20 мм 
в длину. Он состоит из серединного конуса, несколько наклоненного 
в одну сторону, и примыкающих к нему справа и слева 6—7 неболь
ших зубчиков, тесно соприкасающихся друг с другом. Серединный 
конус покрыт при основании толстым слоем эмали, собранной 
в складки и легко отстающей от дентина; вершина конуса свободна 
от складок. Мелкие зубчики тоже покрыты продольными складками 
эмали. Корень сильно развит, высота его под серединным конусом 
только немного уступает высоте серединного конуса. Коронка при 
основании изогнута; основание же корня почти прямое.

Зуб этот по своей форме не может быть отнесен к Hybodus plica- 
tilis A ga s s .  Кроме того, род Hybodus, насколько известно, появляется 
впервые в среднем триасе.

Нижний триас — гора Б. Богдо (богдинская свита баскунчакского 
яруса).

Из нижнего триаса горы Б. Богдо Ауэрбах (1871, табл. I, 
фиг. 45—47) изображает еще обломки спинных колючек Hybodontidae.

Подкласс DIPNOI. Двоякодышащие 

Надотряд DIPTERI
Кожные кости крыши черепа многочисленны. Есть гулярные пла

стинки. Невральные дуги и остистые отростки срощены. Тел позвон
ков нет. От среднего (нижнего?) девона до нижнего триаса.

О т р я д  CTENODONTIFORMES 

Семейство Ctenodontidae
Эндокраний не окостеневает. Нет dentale. Хвост дифицеркальный. 

Спинной, хвостовой и анальный плавники сливаются. Краевых зубов 
нет; есть зубные пластинки, как у Dipteridae.

От нижнего карбона до нижнего триаса.

Род Qnathorhiza Соре ,  1889
Известны только зубные пластинки, сравнительно небольшие, 

с очень острыми, сжатыми, радиально расходящимися гребнями, их



три на нижней, четыре — на вершей пластинке. На гребнях обычно 
бывают зубчики.

Самый нижний триас р. Ветлуда. Верхний карбон и верхняя 
пермь _ Северной Америки — Иллинойс, Техас, Оклагома. Тип этого 
рода Gnathorhiza serrata С о р е  известен из самого верхнего карбона 
<стефансний ярус) Техаса. Гусаков (1911) считает G. serrata синони
мом G. pusilla, но Нау (1929), Romer и Smith (1934) оспаривают это.

Gnathorhiza (?) pusilla ( Со р е ,  1877)

Табл. XLIX, фиг. 2, 3

Верхняя зубная пластинка длиною 8 мм была описана как Сега- 
todus wetlugae N i k i t i n ,  1883; она происходит из конгломерата 
у д. Большой Слудки на р. Ветлуге (выше г. Ветлуги). 
Яковлев Н. Н. (1916, 1918), имея в своем распоряжении верхние и 
нижние зубные пластинки из того же местонахождения, отнес их 
к вершекаменноугольному северо-американскому виду Gnathorhiza pu
silla (он был описан из Pennsylvanian Иллинойса).

Нижняя зубная пластинка имеет в длину 8—15 мм, в высоту
3—5 мм. На гребнях нижней зубной пластинки у крупных особей от 
1 до 4 зубчиков, на гребнях верхней 7 или 8 зубчиков.

Я не совсем убежден в том, что зубы, кратко описанные 
Н. Н. Яковлевым, тождественны с Ceratodus wetlugae Nik.  и с Gna
thorhiza pusilla (Cope).  Нельзя даже быть уверенным, что ветлуж- 
ские двоякодышащие принадлежат к роду Gnathorhiza.

Отложения на Ветлуге (дер. Б. Слудка), где найдены эти зубы, 
ныне относят (Мазарович, 1939) к ветлужскому ярусу нижнего 
триаса.

Надотряд CERATODI
Кости крыши черепа немногочисленные, крупные. Гулярных пла

стинок нет. Dentale, ргаетахШаге и maxi 11 are отсутствуют. Хвостовой 
плавник дифицеркальный, сливается со спинным и анальным. Тазо
вый пояс представлен непарным хрящем. Невральные дуги и ости
стые отростки окостеневают раздельно (может быть, иногда за исклю
чением задней области).

От нижнего триаса (верхнего карбона?) до современной эпохи.

О т р я д  CERATODIFORMES
Эндокраний хрящевой. Плавательный пузырь непарный. 

Семейство Ceratodidae
Пара зубных пластинок на нёбе и пара на нижней челюсти; 

у многих (у всех?) два небольших режущих зуба на сошнике. Крае
вых зубов нет.

От нижнего триаса до современной эпохи.

Род Cerate 6 ~з A g а е ь i z, 1838
Современного австралиЧ л  представителя семейства Ceratodidae 

выделяют в особый род Neoceraitodus G-ast. (Epiceratodus Tel l . )  на



основании некоторых анатомических особенностей черепа. Но по зу
бам роды Ceratodus и Neoceratodus неразличимы. Обычно принимают, 
что у рода Ceratodus на верхней зубной пластинке 5 или 4 гребня, 
а на нижней 4, изредка 5, тогда как у современного Neocerastodus 
6—7 вверху и 7 внизу1. Однако, iy Ceratodus fqcetidens, описанного 
А. В. Хабаковым из нижнего триаса горы Б. Богдо, зубы по числу 
и по форме соответствуют роду. Neoceratodus.

Ceratodus fac&tidens C h a b a k o v ,  1932 

Табл. XLIX, фиг. 5

Известна только правая нижнечелюстная пластинка. На ней 6 ра
диально расходящихся узких гребней, хорошо обособленных друг от 
друга до самого основания сквозными выемками; склоны гребней 
почти вертикальны. На некоторых гребнях эмалевые бугорки (как бы 
намек на бугорки у карбонового Ctenodus). Расстояние от первого до 
шестого гребня 34 мм. Этот вид по строению зубных пластинок от
носится к той же группе, что и современный Ceratodus forsteri 
К  г е f  f  t.

Середина нижнего триаса горы Б. Богдо, в плотном известняке, 
в прибрежных морских осадках с Doricrmites bogdoamts (Buch),  
Myalina dalailamae (V e г n.) и др. (богдинская свита баскунчакского 
яруса, Мазарович, 1939).

Ceratodus ex. gr. kaupi A g a e e i z  ( C h a b a k o v ,  1932)

Табл. XLIX, фиг. 6

Известна только плохо сохранившаяся нижнечелюстная пластинка. 
На ней 4 радиально расходящихся широких гребня, с пологими скло
нами; выемки между гребнями не сквозные.

Нижний триас горы Б. Богдо (баскунчакский ярус, в известняке).

Подкласс TELEOSTOMI 

Надотряд ACTINOPTER YGII 

О т р я д  РА LAEOHISCIFORMES

Maxillare плотно соединено с praeoperculum с одной стороны, с ко
стями нёба (ectopterygoideum) — с другой.

На каждом из radialia, поддерживающих спинной и анальный 
плавники, сидят по нескольку плавниковых лучей. Плавниковые 
лучи во всех плавниках тесло прилегают друг к  другу. Хвостовой 
плавник гетероцеркальный и верхняя лопасть его покрыта ганоидной 
чешуей, идущей до конца плавника. Есть ключица (davicula). Нет 
interoperculum. Чешуя, как правило, состоит из трех слоев: костных 
слоев (изопедина) внизу, космина посреди и ганоина наверху (од
нако у некоторых космина не бывает, у  других, например у Platyso- 
mus, нет и ганоина). Обычно есть фулькры. Кожные кости верха

1 Об австралийских верхнемеловых Neoceratodus см. Е. W h ite . Ann. Mag. Nat. 
Hist. (9), XVI, 1925, pp. 139, 141; XVII, 1926, p. 677. «



головы покрыты ганоином и не погружены в кожу. Есть лучи жа
берной перепонки. Один спинной плавник, не соединяющийся с хво
стовым н анальным.

От среднего девона до нижнего мела.

Чешуя, как правило, из трех слоев — изопедина, космина и га
шиша. Глаза 'большие, в передней части головы. Praeoperculum на
клонено или вертикально. Надглазничный канал системы боковой' 
линии оканчивается слепо в теменной (реже в лобной) кости, не 
соединяясь с подглазничным. Оба ряда radialia спинного плавника 
окостеневают. От среднего девона до средней юры.

Эта обшйрная труппа, преимущественно пресноводных рыб пред
ставляет, без сомнения, собрание нескольких семейств. При наличии 
большего материала нижеописываемый род Ev&nkia мог бы быть выде
ленным в особое семейство.

Спинной плавник очень длинный, в нем не менее 70 лучей; он 
занимает почти всю спину, начинаясь недалеко за затылком и окан
чиваясь недалеко от начала хвостового плавника. Плавниковые лучи 
всех плавников мелкочленисты с основания; членики одинаковой

Рис. 80. Evenkia eunotoptera B e rg . Реставрация. Уменьшено (наг. вел. 30 см).
о —хвостовой плавник, c l— cleithrum, m a x — maxillare, m d—нижжяя челюсть op — operculum. 

p . cl.—postcleithrum, p . op. — praeoperculum, s. op. — suboperculum.

величины, на поверхности несут резкие продольные (в направлении 
луча) полоски (рис. 81); лучи на вершине ветвисты. Чешуя ромбиче
ская, покрытая ганоином, не зазубренная, гладкая, но при основа
ниях спинного, анального и грудного плавников она делается мельче 
и несет полоски. Грудной плавник с неглубокой, вдающейся в него, 
лопастью. Анальный плавник из 28 лучей. Фулькр нет. Praeoperculum 
из двух ветвей — нижняя слегка наклонена вперед, верхняя широка 
и почти горизонтальна. Кожные кости головы орнаментированы-

Семейство Palaeoniscidae .

Род Evenkia  Berg,  1941



Невральный эндокраний окостеневал, новидимому, в виде сплошной 
коробки. Род этот в известных отношениях близок роет Scanilepis 
A l d i n g e r ,  1937, из рэта Скании и рэта или лейаса Шпицбергена. 

Нижний триас. 1 вид.

Evenkia eunotoptera B e r g ,  1941 
Рис. 80, 81 в тексте

Тело удлиненное. За грудными плавниками высота чешуи 
больше их ширины, дальше кзади чешуи становятся ниже, и под 
задней частью спинного плавника ширина чешуй делается 
несколько больше их высоты. Боковой линии незаметно.
Чешуи слабо налегают друг на друга, некоторые с сочле
нением типа выступа и ямки. На поверхности ганоина 
чешуй видны многочисленные поры— отверстия кана
лов, поднимающихся к поверхности чешуи из слоев 
космина и изопедина; в слое космина имеются: спле
тения этих каналов, видные под прозрачным слоем 
ганоина. На брюхе чешуя сразу делается мельче. Под 
первыми лучами спинного плавника мелкие чешуи распо
ложены в два продольных ряда; чешуи эти вытянуты 
в продольном направлении и несут скульптуру из про
дольных полосок; кзади число рядов чешуй увеличи
вается до семи. Над анальным плавником спереди семь 
продольных рядов чешуй, кзади число их уменьшается и 
над задним краем основания анального плавника таких 
чешуй совсем нет; мелкие чешуи над анальным плавни
ком расположены правильными рядами. Начало спинного 
плавника недалеко за анальным, конец же его прибли
зительно над началом нижней лопасти хвостового плав- Ве^.Скуль- 
ника; каждый членик спинного плавника с 5— 6 про- члениках 
дольными полосками. В грудном плавнике около 30 лучей луча спин- 
такого же типа, как лучи спинного; грудные плавники ного плав- 
сидят низко, и в их основание вдается лопасть, покрытая ника- у£,е' 
мелкой скульптированной чешуей. В брюшном плав- же^экземп- 
нике 17 лучей; при основании брюшных плавников: ляр(рнс.80). 
на брюхе три ряда мелких правильно расположенных 
скулыпированных чешуй. Кожные кости головы несут скульптуру 
из не очень высоких и не очень резких гребней, прямых или изогну
тых, вытянутых, в общем, в продольном направлении. Задняя часуь 
maxillare расширена и плотно прилегает к praeopereulum. Длина 
около 30 с м .

Нижний триас, корвунчанская свита бассейна р. Нижней Тун
гуски.

Кроме того, из нижнего триаса горы Б. Богдо указываются че
шуи, которые могут принадлежать Palaeoniscidae или Perleiddda«

Colobodontidae, из отряда Perleidiformes).

Рис. 81.
Evenkia

eunotoptera

Род Gyrolepis A g a s s i z ,  1833

Подвесок сильно скошен. Badii branchiostegi многочисленны. 
Анальный плавник длинный, сзади вытянут в оторочку. У типа 
этого рода, Gyrolepis alberti Agass . ,  в спинном и анальном плавни
ках спереди по сильной колючке, за которой непосредственно сле-



дует луч, усаженный фулькрами. Чешуя не очень крупная, довольно 
толстая, покрытая ганоином, но лишенная космина; костные слои 
чешуи лронйзаны нежными, радиально расположенными каналами, 
но в ганоине каналов нет; скульптура на чешуях нежная, обычно 
нз диагональных, сходящихся ребер; в передней части тела, непосред
ственно за головой на чешуях удлиненные бугорки.

От среднего триаса до рэта.
Чешуи этого рода приводятся для ветлужского яруса бассейна 

Ветлути (Н. Н. Яковлев, 1918), но вряд ли они принадлежат 
роду Gyrolepis, который не свойственен нижнему триасу. В той же 
работе упоминаются, без описаний, по данным Леднева, найден
ные совместно с чешуями «Gyrolepis» скулыггированные чешуи 
Acrolepis, а также гладкие, которые предположительно принадлежат 
ж  Amblypterus, Lepidotus, Ophiopsis. Все они по возрасту не подходят 
ж  ветлужскому ярусу.

О тряд P E R L E I D I F O R M E S

МахШаге, как у Palaeonisciformes, сзади расширено и плотно соеди
нено с praeoperculum. Praeoperculum вертикально или почти верти
кально и покрывает значительную часть щеки. Зубы, если они есть, 
частью острые, частью жующего типа, иногда цилиндрические, 
иногда частью лолушаровидные. Хвостовой плавник укороченно- 
гетероцеркальный; верхняя, покрытая чешуей, лопасть плавника 
очень коротка и никогда не доходит до вершины плавника. Тела 
позвонков не окостеневшие. Radtijalia в спинном и анальном плавни
ках, по крайней мере в задних двух третях плавников (во всяком 
случае, у анального), несут каждое по одному лучу. Из radialia спин
ного плавника окостеневает только один ряд. Есть radii branehiostegi. 
Parietalia, как у Amia, крупные, квадратной формы. Нет dermo- 
supraoccipitalia. Nasalia не соприкасаются друг с другом. Hyomandibu- 
lare с proc. opercularis и отверстием для ветви n. facialis. Claviculae 
малы. Слизевые каналы на голове, как у Palaeowiscidae. Эндокраний 
хорошо окостеневший в виде одной или, возможно, двух больших не
парных костей, как у Palaeoniscidae. Чешуя ромбическая. В чешуях 
слой космина редуцирован.

Триас, от нижнего до верхнего.

Семейство Perleididae
‘ Тело веретенообразное. В спинном и анальном плавниках каждое 

radiale несет по одному лучу. Лучи спинного и анального плавников 
обычно при основании нечленисты. Зубы сильные. Nasale соприка
сается с глазницей.

Триас, от нижнего до верхнего.
К семейству Perleididae или (Colobodontidae), возможно, относятся 

чешуи из нижнего триаса горы Б. Богдо, изображенные Ауэрбахом 
(1871) на табл. I, рис. 31—35. Они сзади явственно зазубрены и несут 
резкие диагональные ребрышки. Ауэрбах был склонен относить их 
к Colobodus varius Gieb. ,  но этот вид свойствен среднему триасу.

Возможно, что к тому же семейству относится маленький полу ша
ровидный гладкий (не исчерченный) зуб (1 мм ширины и 0,8 лме вы
шины) из нижнетриасового известняка горы Б. Богдо, описываемый 
и изображаемый Ауэрбахом (1871) под именем «Sphaerodus minimus 
Agass .»  К роду Colobodus этот зуб (табл. XLIX, фиг. 8) не может от



носиться, так как он гладкий, не исчерченный. Подобные полушаро- 
видные зубы бывают у рода Lepidotus A g а в s. ( =  Sphaerodus A g а в в., 
частью), но род этот встречается лишь, начиная с верхнего триаса.

Отряд OSPIIFOPMES
Maxilare делается более или менее свободным, теряя связь с ргаео- 

perculum. Число плавниковых лучей в спинном и анальных плавни
ках соответствует числу radialia. Хвостовой плавник укороченно- 
гетероцеркальный. Обычно есть interoperculum. Ключиц (claviculae) нет. 
Подвесок вертикальный. В чешуях сохраняются только следы космшна. 
Слизевые каналы на голове, как у Palaeoniscidae. Отряд этот ведет не
посредственно к Holostei, составляя переходное звено между Chondrostei 
(Palaeoniscidae, Perleididae) к  Amiidae и др.

Нижний триас.

Семейство Tungusichthyidae
Praeoperculum узкое, вертикальное (и даже своим верхним концом 

слабо нагнутое назад), как у Holostei. Maxillare хватает до praeoperculum, 
но не соединено с ним. Есть suprajnaxillare. Хвостовой плавник почти 
шмоцеркальный; верхняя лопасть узкая, сначала покрыта немногими 
рядами чешуй, потом одним рядом, который, однако, до конца верхней 
лопасти не доходит. Грудной плавник поддерживается; 6 radialia. 
Брюшной сидит на удлиненной тазовой кости. Надглазничный слизе
вой канал или оканчивается у заднего края frontale или, если перехо
дит на parietale, то кончается здесь сейчас же за границей с frontale. 
Нижняя челюсть с ве
нечным отростком. Ра- 
rietalia очень боль
шие, четырехугольные. 
1 род.

Род Tungusichthys
Berg,  1941

Рыбы небольшой ве
личины, удлиненной 
формы, покрытые ром
бической, гладкой и 
сзади не зазубренной 
чешуей; по средней ли
нии тела чешуи не
сколько увеличены. 
Сильные шыковидные 
частью цилиндриче
ские зубы на обеих 
челюстях. Кости голо
вы, как и чешуя, по
крыты ганоином, но 
лишены скульптуры. 
Спинной, анальный и 
брюшной плавники ко
роткие. Спинной—над 
промежутком между

Р и с . 82 . Tungusichthys acentrophoroides B e r g .  Л ев ы й  
г р у д н о й  плавн и к  н  п о д д е р ж и в а ю щ и е  е г о  r a d ia lia . У в е 

л и ч е н о .
f l  — f l  —  фулькры первого луча, П —гб radialia, 1—11—лучи груд

ного плавника, ??—коотн плечевого пояоа?.

началом брюшного и началом анального.
В  хвостовом не более 20 ветвистых лучей. На всех плавни-



ках фулькры. Проксимальные части грудных, брюшных и спинного 
плавников нечленисты. Глаза сравнительно небольшие. МахШаге спереди 
сужено, сзади расширено и доходит до praeoperculum , но не соеди
няется с ним. Одно узкое и длинное supramaxillare. Грудные плавники 
из 11—12 лучей, большая часть которых нечлениста. Брюшные из 
5— 7 лучей. Около 35 рядов чешуй от жаберной] крышки до основания 
хвостового плавника. Этот род есть как бы предшественник верхне
пермского рода Acentrophorus из Amiiformes.

Известны два вида из нижнего триаса бассейна р. Нижней Тун
гуски.

Tungusichthys acentrophoroides Bl erg,  1941 

Табл. L, фиг. 1, 2 и рис. 82 в тексте

Тело слегка веретенообразное. 8 рядов чешуй между боковой ли
нией и основанием спинного плавника. 6— 7 рядов чешуй между боко
вой линией и основанием брюшного плавника. Длина 6 с м .

Нижний триас (корвунчанская свита) бассейна р. Нижней Тунгуски.

Tungusichthys derjugini Bierg,  1941 

Рис. 83 в тексте

Тело удлиненное. 6 рядов чешуй между боковой линией и основа
нием спинного плавника. 5 рядов чешуй между боковой линией и 
основанием брюшного плавника. В остальном, как предыдущий вид. 
Длина 4 см.

Нижний триас (корвунчанская свита) бассейна р. Нижней Тун
гуски.

О т р я д  P H O L / D O P L E U R I F O R M E S

МахШаге, как у Palaeowiscidae. Число лучей в спинном и анальном 
плавниках, по крайней мере, в передней части, превосходит число 
radialia. Хвостовой плавник симметричный или почти симметричный 
Нет clavicula. Нет interoperculum. Есть лучи жаберной перепонки. 
Фулькры зачаточны или отсутствуют. Слизевые каналы, как у Palaeo- 
niscidae. Тела позвонков в виде колец; в хвостовой области по два на 
каждый метамер.

Триас. Одно семейство.



Семейство Pholidopleuridae
Чешуя с характерным для ганоидной чешуи сочленением, но тон

кая и иногда лишена ганоина. Четыре рода, из них три морских ж 
один пресноводный.

Триас, преимущественно морской, от самого нижнего до верхнего.

Род A r c t o s o m u s  Berg,  1941 
Рис. 84: в тексте

Удлиненные рыбы небольшой величины. Кожные кости головы ж 
яеш уя покрыты ганоином. Боковая линия полная, идет вдоль сере-

Рис- 84. Arctosomus sibiricus B erg . Схематизировано, нат. вел. 113 мм.

дины боков тела по высоким чешуям, расположенным в один про
дольный ряд (позади жаберного отверстия высокие чешуи располо
жены в. два ряда).

Arctosomus sibiricus Ber g ,  1941 

Рис. 84—86 в тексте

Спинной пл&вник спереди 
высокий, сзади низкий, из не 
менее, чем 30 тесно прилегаю
щих друг к другу нечленистых 
лучей; если они и ветвятся, 
то только на (вершинах. Фулъкр 
на плавниках нет. Анальный 
плавник плохо сохранился; 
его начало, очевидно, под на
чалом спинного. Хвостовой 
плавник снаружи симметрич
ный, НО внутренний скелет экземпляр (рис. 84), голова сбоку. Увеличено.
его слегка несимметричен, „^аге, d—dentale, г. o rb — infraorbitalia, m a x —
плавник СИЛЬНО выемчат И maxillare, р . o p .— praeopercnlum.
состоит из 37 развитых лучей; ___
лучи членисты и на концах ветвисты. Грудные плавники сидят низко, 
они довольно длинны, состоят не менее чем из 9 нечленистых лучей, 
которые дистально ветвятся. Брюшные плавники не сохранились, или, 
вернее, их совсем не было. Чешуя покрыта ганоином. Один ряд очень 
высоких и узких чешуй вдоль боков тела; они особенно высоки 
в передней части боков. Боковая линия проходит именно! в этих высо
ких чешуях в форме прямых трубочек; она может быть прослежена 
почти до основания хвостового плавника. В передней части тела под 
серединным рядом высоких чешуй есть еще один ряд высоких чещуй;

а п £

Рис. 85. Arctosomus sibiricus B e rg .  Тот же



вод серединным рядом расположены гораздо более мелкие чешуи 
неправильной формы. Вдоль боковой линии около 50 чешуй, из 
• них передние 20 очень высоки. За спинным плавником бока тела по

е т
I

крыты всего тремя продоль
ными рядами чешуи; даль
ше кзади расположение че
шуй делается неправиль
ным. Все чешуи довольно 
толстые, гладкие, не зазуб
ренные, умеренно налегаю
щие друг на друга, снабжен
ные сочленением типа вы
ступа и ямки. На передней 
узкой части каждого maxil- 
lare около 20 крупных ко
нических зубов. Нижняя 
челюсть длинная и низ
кая, несет не менее 20 круп
ных зубов. Frontale с ши
роким надглазничным кана
лом, который не доходйт до 
заднего конца frontale. Тела 
позвонков в виде полых 
цилиндров. Длина рыбы 
11 см.

Найден совместно с Even- 
Ыа и Tungusichthys (см. 

выше, стр. 197, 200) в нижнем триасе (корвунчанская овита) бассейна 
р. Нижней Тунгуски.

Рогон (1889, табл. II, фиг. 23, 29, 40) изображает кольцевые поз
вонки из Кубекова (верхний Енисей); они могут принадлежать Arcto- 
somus.

Рже. 86 . Arctosomus sihiricus В  е rfg. Ч ер еп н а я  
к ры ш а т о го  ж е  эк з е м п л я р а  (р и с . 8 4 ). У величено^
• т —выемка для postrostrale; f .  B r .—fossa Bridgei; sc— 
скульптура налобных воотях; f r —frontale. 8. i .  c . —под- 
глвввичкый слизевой канал; 8 . o r b . с .—надглазничный 
•лизевой канал; p i —выемка для одной из косточек темен

ной области.

О т р я д  S A U R I C H T H Y I F O R M E S

Удлиненные рыбы, с длинной головой и очень вытянутым рылом. 
Тело покрыто четырьмя рядами жучек (1 спинной, 1 брюшной, 2 бо
ковых) или голов. Хвостовой плавник симметричный или гомоцеркаль- 
ный. Спинной плавник позади, над анальным; в обоих на каждом 
radiale сидит по нескольку лучей. Фулькр на непарных плавниках нет, 
на парных у некоторых есть. Maxillare такой же формы, как у Palaeo- 
niscidae, сзади плотно соединено с praeopereulum и quadratojugale, 
а изнутри с ectopterygoidenm и dermopalatintim. РгаетахШаге каждой 
стороны слито с rastratia и несет самую переднюю часть подглазнич
ного слизевого канала. Жаберная крышка состоит из одного operculum. 
С каждой стороны один луч жаберной перепонки. На челюстях силь
ные зубы; есть зубы на сошниках и на нёбе. Надглазничный слизевой 
канал сзади не соединяется с подглазничным, не переходит на parie- 
tele, впереди идет между носовыми отверстиями. Обычно крупные 
рыбы, некоторые свыше 1 м в  длину.

От нижнего триаса до лейаса. Морские рыбы.

Род S a u r i c h t h y s  A g a s s i z ,  1834
Тело покрыто 4 рядами жучек. Кожные кости головы покрыты га- 

ноином. Зубы при основании с ясными бороздками; внутри — с по-



лоетью, которая не простирается или почти не простирается в дисталь
ную часть зуба (не покрытую бороздками).

Триас, от нижнего до верхнего.

Saurichthys (?) ер.

Табл. XLIX, фиг. 7

Под именем Saurichthys apicaUs A g a s s .  Ауэрбах (1871) описывает 
маленький, высотой всего в 2 мм, конический зуб, вершина которого 
гладкая, а нижние две трети покрыты ■бороздками. S. apicaUs описал 
из среднего триаса и низов верхнего триаса Германии, и наш вид вряд 
ли относится к S. apicalis. Я не совсем уверен, относится ли наш зуб 
вообще к роду Saurichthys; на продольном шлифе зуба (табл. XLIX, 
фиг. 7 с) светлая полоска, обозначающая полость зуба, простирается 
до вершины зуба, пересекая всю непокрытую бороздками вершину 
зуба; между тем у рода Saurichthys, согласно Stensio (1925, р.р. 113, 
114, 203), полость пульпы не простирается до вершины зуба (у рода 
Birgeria полость зуба простирается до вершины, но зуб сплошь покрыт 
бороздками).

Нижний триас (богдинская свита баскунчакского яруса) горы 
Б. Богдо.

Класс AM PHIBIA. Земноводные 

А. Н. Р я б и н и н

В 1916 году проф. Н. Н. Яковлевым была описана фауна позвоноч- 
жых из пестроцветной толщи Вологодской и Костромской губерний. 
Фауна эта была отнесена автором к  нижнему триасу и среди нее было 
указано им нахождение остатков стегоцефала Rhinesuchus wolgodvinensis 
J a k .

С тех пор утвердилось мало по малу мнение о существовании кон
тинентальных осадков нижнего триаса на Русской равнине, и количе
ство находимых в них остатков стегоцефалов стало быстро увеличи
ваться.

Стегоцефалы эти таковы: Rhinesuchus wolgodvinensis Jaik, 1916 из 
Вологодской и Костромской областей, Trematosuchus (?) jakovlevi R i a b. 
1926 с p. Кормицы, в окрестностях г. Рыбинска, Trematosaurus вр. 
S u s h k . ,  1927 И Capitosaurus bogdoanus S u s h k . ,  1927 с горы Б. Богдо 
в Нижнем Поволжье, Bentosuchus sushkmi E f r . ,  1929 из бассейна рек 
Шарженги, Лузы, Кобры, Мезени, Цыльмы, Уфтюга и пр. Wetlugasau- 
rus angustifrons Riab. ,  1930 из с. с. Зубовского и Слудка на р. Вет- 
луге, Trematosuchus weidenbaumi K u s m i n ,  1935, из окрестностей 
Плеса на Волге; Lyrocephalus acutirostris H a r t m a n n  — W e i n 
b e r g  et K u s m i n ,  1936, из района Устюжна—Рыбинск [по Ефре
мову, установившему род Thoosuchus, 1940, =  Toosuchus acutirostris ( H a r t 
m a n n —  W e i n b e r g  et K u s m i n ) ] ;  Capitosaurus volgensis H a r t 
m a n n — W e i n b e r g  et K u s m i n ,  1936 из бассейна верхней Волгл, 
Volgosaurus kaiajevi K u s m i n ,  1937 и Volgosuchus cornutus E f r e m o v ,  
1940, из дер. Семигорья в Окско-Цнинской антиклинали.

Известны, кроме того, остатки стегоцефалов (обломки clavicula и др. 
неопределимые до рода и вида остатки) из нижнего триаса о. Рус
ского на Дальнем Востоке, описанные А. Н. Рябининым, который



сближает их с морскими длияномордыми стегоцефалами (Lonchorhyn- 
chus W i m a n ,  1909) из среднего триаса Шпицбергена.

Однако, не все из указанных здесь видов являются равноценными 
по познанию их строения ж детальности их описания, вследствие 
чего и не все они могут назваться руководящими формами. Мало 
того, в настоящее время не существует полного единогласия в сино
нимике их и отнесении к тому или другому семейству.

Из низов нижнего триаса (ветлужский ярус) лучше всего изу
чены и чаще встречаются такие формы, как Benthosuchus sushktm 
E f r e m o v  и Wetlugasaurus angustifrons В i a b i n i n ;  из более вы
соких зон нижнего триаса (баскунчакский ярус) известны только 
Trematosaurus sp. и Capitosaurus bogdoanus S и в h Ь. Описанием этих 
форм мы пока и ограничимся.

Что касается до стратиграфических подразделений, то повидимому, 
установилось мнение, что все описанные до настоящего времени 
остатки стегоцефалов из триаса СССР относятся к нижнему его от
делу, Согласно схеме, предложенной И. А. Ефремовым, все северные 
находки стегоцефалов относятся к зоне Benthosuchus или зоне V, за
легающей непоспедственно выше татарского яруса перми и соответ
ствующей ветлужскому ярусу (низы нижнего триаса). Эта зона изо
билует фауной неорахитомных Benthosuchus и Wetlugasaurus и других 
стегоцефалов, среди которых встречаются разрозненные остатки реп
тилий.

Выше зоны Benthosuchus расположена зона Capitosaurus, иля 
зона VI, соответствующая баскунчакскому ярусу Мазоровича (сере
дина нижнего триаса). Для нее характерно наличие остатков типичных 
Trematosaurus и Capitosaurus — крупных StereospondyU.

Отряд ST E G O C E P H A L I

Подотряд TEMN05P0NDYLI

Группа NEO-RHACH1TOMI E f r e m o v

Семейство Benthosuchidae Efremov

Р о д  B en th osu ch u s  Е f г е m о v  ( =  B en th o sa u ru s  E f r e m o v ) ,  1929
Череп короткий и широкий, у молодых особей с орбитами боль

шой величины, расположенными посередине черепа; у старых особей 
череп достигает 80 см в длину с вытянутой преорбитальной частью 
и сравнительно маленькими орбитами, далеко отнесенными назад. 
Гипоцентры у старых' особей сильно развиты, достигают % окруж
ности ж несут паралофизы для двухголовчатых ребер.

Benthosuchus sushkini E f r e m o v ,  1929

Табл. Ы, фиг. 1 и рис. 87, 88 в тексте

Диагноз вида тот же, что и для рода.
Нтгжттй триас, ветлужский ярус Русской платформы. Река Шар- 

женга, бассейн р. Юг, Никольский район; р. Луза, урочшце Черны* 
бор, Лальский район Архангельской области; р. Кобра, Кировской об-



ласта; р. Мезень, р. Цыльма на западном склоне Тиманского хребта, 
Коми АССР; р. Уфтюга Вологодской области и т. д

Семейство W etlugasaaridae  S a v e —Soderberg ,  1935

Род W etlugasaurus R i a b i n i n ,  1930

Форма и очертания черепа стреловидные, глаза отодвинуты на зад
нюю половину черепа, лобные кости сужены и не входят в ограни
чение орбит; tabulare соединяется швом непосредственно с exoccipitale;

Рис. 87. B e n th o s u c h u s  s u s h k in i  E f r e 
m ov. Череп. Дорзальная поверхность. 

(V7 нат. вел.)
р т х — praemaxillare; т х — maxillare; п а — nasal©; 
I — lacrimal©; p r f — praefrontale; ^ — frontale;
p o f  — postfrontale; j  — jugale; po  — postorbitale; 
p a — parietale; s t  — snpratemrorale; sq  — squa
mosum; qj — quadratojugale; ta b —tabulare; dsoc— 
dermosupraoccipitale; f i  — f ramen intermaxillare; 
atsk  — передний поперечный слчаевой канал; 
msk — краевой слизевой ка ал; n f k — носо-лоб
ный слизевой канал; 8t8k—верхневисочный сли
зевой канал; грт к—восходящая заднеглазничная 
ветвь краевого слизевого канола.(По Ефремову, 

1929, фиг. 2, стр. 759).

Рис. 88. Benthosuchus sushkini 
E f г. Череп. Нёбная поверхность, 

(Около 1/2 нат. вел.).
рта?—praemaxillare; т х —maxillare; ecp t— 
ectopterygoideum (transversum); q j—qna- 
dratojugale; q — quadratum; p vo —praevo- 
mer; p a l  — palatinum; p t  — pterygoidenm; 
vqpt — ramus quadrati pterygoidea; psp h — 
parasphenoideum; e roc—exoccipitale; crfoc— 
condylus occipitalis; a p f—переднее нёбпое 
отверстие; fs—хватательный зуб; bzpv— 
зубы на praevomera; chbp— шагреневые 
зубы на парасфеноиде, и на крыловидной 
кости. (По Ефремову, 1929, фиг. 3, отр. 7Ь2)

сочленовные мыщелки двойные; мелкие зубчики покрывают среднюю 
углубленную часть парасфеноида; передняя ветвь птеригоида ямчато- 
бороздчатая; на-задней стороне, на praevomer по 2, но различной ве
личины, значительных зуба; по нижнему краю 8 более мелких зу
бов; хоаны вытянуто-овальные; почти у самого внутреннего края 
maxillare вдоль них совнутри 12— 17 зубов, два крупных зуба сзади 
и ряд мелких вдоль palatinum. Зубы плойчаты, сплюснуты с боков, 
с бороздками от основания к вершине. Processus cultriformis парасфе
ноида с гребнем посередине и уширенный в основании на дорзальной 
стороне. Длина черепа в среднем до 160 мм. Позвонки рахитомные 
с сильно редуцироваными pleurocentra; hypocentrum первого шейного 
позвонка состоит из двух несросшихся basiventralia.



Табл. LI, фиг. 2 и рис. 89—91 в тексте

Отроение скелета такое же, как указано в диагнозе рода W e t H g a - 
* m r u s .

Рис/ 89. Реставрация черепа Wetluga- 
saurus angustifrons R i a b. — дорзаль

ная поверхность, (7г нат. вел.).
Р т х —praemaxillare; S m —moxillare; Л —носовое 
отверстие; Na — nasale; A di — adlacrimale; La  —  
laorimale; F r—frontale; J u —jugale; Orb— глаз* 
вица; P o f—postfrontale; Porb — poetorbitale; fr— 
foramen parietale: P a  — parietal e; S t— supratem- 
porale; Sq— sqnamosum; Qj— quadratojugale;
T a b — tabulare; E x  Oc — exoccipitale; DSOc— 
dermosupraocoipitale. (По Рябинину, 1930, рис. 

1, стр. 52.)

Рис. 91. Реставрация черепа Wetluga- 
saurus angustifrons R j а b. Затылочная 

поверхность, (7а нат. вел.).
D SO c—dermosupraoccipitale; Tab — tabulare; 
Sq  — squamosum; QJ — quadratojugale; Qu — 
quadratum; P t — pterygoideum; ExOc — exoccipi
tale; BOc — basioccipitale; P asph  — pamsphe- 

noideum. (По Рябинину 1930, рис. 3, стр. . 7 )

Рис. 90. Реставрация черепа Wetluga- 
s a u r u s  a n g u s t i f r o n s  Г i а b. Нёбная по

верхность, (7г нат. вел.).
Р т х — praemaxillare; S m  — maxillare; P rvo—
praevomeur; P a l—palatinum; T r —transversum;
P t—pterygoideum: Quj—quadratojugale; Qu—-qua
dratum; T a b —tabulare; E x Oc — exoccipitale. (По 

Рябинину, 1930, рис. 2, стр. 55)

prwu.

Рис. 92. Trematosaurus sp. S u s h k. Часть 
мозговой коробки и комплекс нёбноква

дратных костей черепа.
ep t  — epipterygoideum; Ipq — заднеквадратная часть
крыловидной кости; p a l .p t .------основание небной
ветви крыловидной коотг; proof  — prooticum; q—qua
dratum; л/ 7'v t -  sphenethmoideum. (По Сушкину, 1927, 

фиг. 8, стр. 277)

Нижний триас, ветлужсглй ярус. Русская платформа, с.с. Зубов
ское и Б. Слудка на р. Ветлуге.



Г ру п п а  STEREOSPONDYLI

Семейство Trem atosauridae  W a t s о n, 1919

Род Trematosaurus B r aun ,  1840

Череп удлиненный, правильно треугольный, орбиты помещены 
латерально, слегка отодвинуты кпереди от середины черепа (табл. LI, 
фиг. 3). Зубы — на maxjllaria, palatina и 
vomera; впереди и позади хоан по два 
больших зуба; ряд маленьких зубов окай
мляет внутреннюю сторону хоан. Два 
больших зуба имеются на симфизе ниж
ней челюсти. Межключица ромбоидальная

Рис. 93. Capitosaurus nasutus Ще г m a n n , v. M |eyer.
A —крыша черепа; Ер. — tabulare; SO — postparietale; S t — squamosum; Exo  — exoccipitale; 
P a —parietale; P o r—postorbitale; P tf — praefrontale; N a  — nasale; P m x —praemaxillare; 
N — носовое отверстие; И х  — max ill are; L a —lacrimale; J u —jugale, Q uJ— quadratojugale. 
-В— правая ветвь нижней челюсти; d — dentale, ang — angulare, a r t  — articulare. Пеот- 

рый песчаник Бернбурга в Германии (Из Циттеля, 1932, отр. 215, фиг. 313 А,В).

с коротким processus xyphoideus; ключицы треугольной формы, до
вольно широкие.

Trematosaurus sp. S u s h k i n, 1927 

Рис. 92 в тексте

Эпиптеригоид состоит из уширенного основания и processus ascen- 
dens, суженного посередине и расширяющегося снова к  косо притуп
ленному концу. Sphenethmoideum окостеневающий. Processus prooticus 
не окостеневал.

Нижний триас, баскунчакский ярус, богдинская свита. Гора 
Б. Богдо, в Прикаспийской низменности.



Семейство C apitosauridae  Watson,  1919

Род Capitosaurus M u n s t e r ,  1836

Рис. 94. Capitosaurus bogdoanus S u в h к. Нёб- 
ноквадратный комплекс костей черепа и 
задняя часть мозговой коробки. Вид спереди, 

(% нат. вел.).
лее -  восходящий отроотов эпиптеригонда; a t  — край 
слуховой вырезки; has — базальный отросток эшштерн- 
гоида; са г  — отверстие для выхода соиной артерия; 
Ipq — заднеквадратная площадка птеригоида; Ipq — 
лижия ее прикрепления к prooticum; n p l— вырез для 
mervus palatinus; p a lp t  — птеригоид основание небной 
ветви; proof  — prooticum; p r .p r . —processus prooticus; 
psph  — парасфеноид; p t —птернгоид; q — quadratum;
г . p . — основание небной ветви небноквадратного хряща; 
ven —выход для одной из ооновных ветвей у. jugularis; 
TjT,., — выревки, соответствующие 1-й, 2-й и З-ьей 
ветвям n. trigeminus. (По Сушкину, 1927, фиг. 3, стр. 271)

Морда тупо ва&рутлена, 
орбиты маленькие. Nasalia рав
ной величины с frontalia или 
немного больше. Небольшие 
и узкие слуховые вырезки. 
На vomera и palatina впе
реди и позади хоан — по 
две пары больших зубов (рис. 
93 А, В).

Capitosaurus bogdoanus 
S u s h k & n ,  1927

Рис. 94 в тексте

Snipes \— палочковидный, 
утолщенный при основании 
и слегка изогнутый сво
бодно лежащий в cavum
tympani.

Нижний триас, баскунчак- 
ский ярус, богдинская свита. 
Гора Б. Богдо в Прикаспий
ской низменности.

Класс REPTIL/A. Пресмыкающиеся

А. Н. Рябинин

Остатки рептилий из триаса СССР пока весьма немногочисленны. 
Они принадлежат к континентальной фации осадков и известны из 
ветлужского яруса или зоны V Benthosuchus (низы нижнего триаса), 
согласно терминологии и схеме И. А. Ефремова и из зоны VI Capito
saurus или из баскунчакского яруса Мазаровича (середина нижнего 
триаса).

Остатки рептилий из зоны V изучались Н. Н. Яковлевым и 
Ф. Хюне. Ими определены и описаны отсюда следующие формы: 
Thecodontosaurus? sp. J a k o v l e v  (Saurichia) с p. Ветлуги, Microcne- 
mus efremovi H u e n e  с рек Шарженги, Юга и Лузы н другая не
определимая форма из проторозаврид (Araeoscelidia A. S m i t h  
W o o d w a r d )  с р. Шарженги, Chasmatosuchus rossicus H u e n e  
с рек Шарженги, Юга, Лузы и Мезени, Chasmatosuchus sp. H u e n e  и 
Ch. (?) parvus H u e n e  с p. Шарженги из Thecodontia-, к остаткам 
неопределенного систематического положения из той же| зоны отно
сятся Scharschengia enigmatica H u e n e  и еще два неопределенных 
рода с рек Шарженги и Юга.

Из зоны VI с р. Донгуз Чкаловской области Н. А. Ефремовым 
описан вид Lystrosaurus klimovi Е f г. (из Anomodontia) и Ф. Хюгге



род я  вид Dongusia colorata Н u е п е из Thecodont-ia, Pseudosuchia. Ни 
одна из указанных форм, кроме Lystrosaurus Iclimovi Б f г. не может 
дока, по моему мнению, иметь самостоятельного руководящего значен 
ния, особенно ввиду разрозненности, а иногда н плохой сохранности 
остатков их, состоящих из позвонков и зубов, которые потребуют еще, 
вероятно, пересмотра и переопределения.

Любопытно отметить в заключение, что первые указания на на
ходку триасовых рептилий в пределах СССР были сделаны еще 
Г. Д. Романовским, описавшим и изобразившим в 1882 году следы 
ног динозавра Brontozoum thianschanicum Bom. на песчанике в бере
говых обнажениях правой стороны р. Ягноб против сел. Рабат. Од
нако судя по остаткам растений, песчаники со следами Brontozoum, 
позже были отнесены к нижней юре.

Следы эти подробнее были изучены Романовским в 1884 году и 
просуществовали до 1934 года, когда они были вновь отмечены и 
сфотографированы А. П. Марковским. В настоящее время следы эти, 
к сожалению, уже не существуют, будучи разрушенья при постройке 
шоссе.

О т ря д  T H E R O M O R P H A  

П о д о т р я д  DICYNODONTIA 

Семейство Dicynodontidae B r o o m ,  1903 

Род L y s t r o s a u r u s  С о р е ,  1870
Лицевая область черепа резко наклонена книзу; носовые отвер

стия расположены близ орбит. Всегда имеются бивни в maxiUare. 
Имеется и кольцо склеротикальных пластинок. Около 25 предкрестцо- 
вых позвонков. Тела их глубоко амфицельные. Конечности слабые.

Lystrosaurus klimovi E f r e m o v ,  1938 

Табл. Ы фиг. 4
Череп с низким затылочным краем, височные ямы сравнительно 

неглубокие. Длина черепа по вентральной поверхности около 400 м м .  

Париетальный гребень короткий, низкий, немного расширен; большое 
foramen parietale располагается в передней части гребня. Фронтальная 
часть крыши черепа широкая, praefrontalia образуют латеральные вы
ступы, нависающие над орбитами. Орбиты большие со слегка утол
щенным верхним краем. Сочленовные поверхности quadrata на уровне 
основания клыков верхней челюсти. В верхней челюсти два больших 
клыка, остальные зубы отсутствуют.

Шейные ребра двухголовчатые, начинаются с третьего позвонка. 
Крестец из восьми позвонков; верхние части ilia сильно удлинены 
в переднезаднем направлении. Ulna имеет ясно выраженный olecra
non. Длина всего скелета около 2 м ,  считая череп и хвост. Нижний 
триас, тананыкская свита баскунчакского яруса по Мазаровичу или 
зона VI Capitosaurus но Ефремову. Р. Донгуз, Чкаловская область, 
Соль-илецкий район

14. Зак. 3095. Атлас руководящих форм, том VII.
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Г у б к и

Molengraaffia regularis var. саиса- 
sica M o i s s .....................................

2 Hodsia caucasica Mo i s s ................... —
3 Sahraja Mass tea Mo i s s .....................

4

К о р а л л о в ы е  по липы  

Thecosmilia charliana F г e'e h . . .
5 Thecosmilia caespitosa var. ussurien- 

sis Mo i s s ......................................... _ _ _ _ _ _ _
6 Thecosmilia angaraensis Moi s s .  . .
7
8 Thamnastraca meriani var. robinsoni 

M o i s s ............................................... — — — — — — — — — —

9

Г и д р о и д н ы е  п о л и п ы  

Gerkesia robinsoni M o i s s ..................
10 Cirсорога caucasica M o i s s ............... — — — — — — — — —

11
11 л е ч е н о  г ие

Lingula borealis В i 11......................... +12 Lingula polaris L u n d g ...................... —7
13 Orbiculoidea sibirica Mo i s s . .  . . .
14 Norella taurica M о is s...................... —
15 Halorella pamirensis M o i s s ..............
16 Halorella chindyensis Moi s s .  . . .
17 Halorella stoliezkai S u e s s ................ —
18 Omolonella omolonensis Moi s s .  . .
19 Euxinella iatirgvartaensis Moi s s .  . —
20 Euxinella robinsoni Moi s s .  . . . . —
21
22 Euxinella eskiordaensis Moi s s .  . .
23 Robinsonella mastakanensis Moi s s .  . —
24 Septaliphoria fissicostata (S u ess). . —
25 Rhynchonella wollossowitschi D i e n. . —
26 Gyrtina suessi (W i n k i e r )  • . . . — — — — — — — — — —-
27 Retzia caucasica M o i s s ..................... •—1
28 Athyris oxycolpos (E m mr.) . . . . —
29 Athyris manzavini (B i 1 1 . ) ............... — — — — — — — — _ —■
30 Athyris worobievi M o i s s ................... — — — — — — — — — —
31 Amphiclina taurica Mo i s s ................ — — — — — — — — _
32 Rhaetina pyriformis var. caucasica 

Mo i s s ...............................................
33 Rhaetina robinsoni M o i s s ................ — _ — — _ _ _ _ __
34 Rhaetina turcica (B i 11.) . . . • . . — — _ _ —
35 Rhaetina skirdaensis M o i s s .............. — — —
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36 Rhaetina pamirensis М о i s s.............. 1
37 Terebratula margarilovi B i t t  . . . — + — — — — — — —
38 Zeillena hodsensis M о i s s.................. _ — _ _ — — — — _
39 Zeilleria Tcolymaensis M о i s s..............

40

П л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы е  

Palaeoneilo lunaris B o h m ...............
41 Palaeoneilo olenekensis К 1 p a r. . . . _
42 Palaconeilo (?) prynadai K ip a r .  . . — +
43 Macrodon nuculiformis (G e i n.)? . . +
44 Trigonodus serianus P а г о n a . . . — _ — — — — — — —
45 Trigonodus (?) praelongus K ip a r .  . —
46 Cardinia ovula K i t t l ...................... — _ — — _ — _ — — —
47 Cardinia subtrigona K i p a r ............... — _ — — _ — — — _ —
48 Cardinia indigirlcaensis K ip a r . —
49 Anodontophora fassaensis (W 1 s s m.) — + — — 4- + — — — —
60 Anodontopkora canalensis (C a t . ) .  . — + — — • + — — —
51 Myophoria laevigata (Z i e t.) . . . . — + — — -ь + ? — — —
52 Myophoria rotunda A l b . ? ............... — _ _ — — _ —
63 Myophoria verbeelci В о e 11. emend. 

K ru m b .............................................
54 Myophoriopis (Pseudoeorbula) grega- 

roides P h i l .......................................
55 Cardita (Palaeocardita)burucaB oehm  

emend. K ru m b ................................
56 Megalodon complanatus G iimb. . .
57 Gonodon mellingi ( H a u e r ) ............... —
68 Prolaria armenica R o b ....................... _ — _ _ _ _ _ _ _ —
59 Cassianella angusta B i t t .................... —
60 Oxytoma mojsisovicsi T e l l ................. — — _ _, _ — _ — — —■
61 Oxxjtoma czekanovskii T e l l ................ —
62 Pseudomonotis (Claraia) clarai 

(E m m r . ) ........................................ ? + + __
63 Pseudomonotis (Claraia) aurita 

( H a u e r ) ........................................ + + 4- _
64 Pseudomonotis (Claraia) stachei B i t t . — + — _ + — — + +65 Pseudomonotis (Claraia) zabaicalica 

K ip a r ...............................................
66 Pseudomonotis (Eumorphotis) iwa- 

nowi B i t t ......................................... + __
67 Pseudomonotis (Eumorphotis) mari- 

tima K ip aT ..................................... + ___
68 Pseudomonotis (Eumorphotis) telleri 

B i t t .................................................. +
_

69 Pseudomonotis (Eumorphotis) multi
formis B i t t ....................................... +

70 Pseudomonotis (Eumorphotis) tenuist- 
riata B i t t ......................................... + —

71 Pseudomonotis (Eumorphotis) zitteli 
T e l l ................. .. .............................. — — — — — — -
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72 Pseudomonotis (Entomonotis) ocho- 
tica ( K e y s . ) ..............................•

73 Pseudomonotis (Entomonotis) yaku- 
tica T e l l ...........................................

74 Pseudomonotis (Entomonotis) cauca- 
sica W i t t ..........................................

75 Pseudomonotis (Entomonotis) cauca- 
sica таг. taurica M о i s s.................

76 Pseudomonotis (Entomonotis) scutifor- 
mis таг. typica К i p a г................... _ _ _ _

77
78 Posidonia subwengensis К i p a r. . . —
79 Daonella moussoni (M e ria n )  . . .
80
81 Daonella densisulcata Y a b e et S h i- 

m i z u ......................................... • .
82 Halobia austriaca M о j s..................... — — — — — — — — — —
83 Halobia celtica M о j s.......................... — — — — — — — — — —
84 Halobia cassiana (M о j s.) emend. 

К r limb. ......................................... _ _ _ _ _ __
86 Halobia pamirensis К i p а г............... — — — —t — — — — — —
86
87 Halobia zitteli L in d s  t ...................... — —
88 Gervillia arctica К i p а г..................... —
89 Gervillia exporrecta L • p s.................. — + —
90 Gervillia exporrecta var. linearis 

G о г d................................................. + _.
91 Gervillia mytiloides (S c h 1 о t h.) . • — + — — — — + — — —
92 Inoceramus (?) nikolaiewi (V or.) . . —
93 Lima (Plagiostoma) ussuriensis V о г. —■
94 Pecten (Eupecten) ussuricus B i t t .  

emend. К i p a r................................. _ + —
95 Pecten (Eupecten) subhiemalis К i p a r. —
96 Pecten (Eupecten?) suzukii К о b. . . —
97 Pecten (Indopecten) glabra D o u g la s — — —’
98 Pecten (Entolium) microtis W i t t .  . — + — — — — — — — ■ *
99 Pecten (Entolium) kolimaensis Ki- 

p a r ...........................1 . . . ’ . .
! —

100 Pecten (Velopecten) albertii (G о 1 d f.) 1
101 Pecten (Velopecten) minimus К i p a r. — + —
102 Pecten (Velopecten) bittneri K ip a r . — + ■
103

104

Gryphaea (Gryphaea) arcuataeformis
K ip a r .............. .................................

Gryphaea (Rygepha) skuld Ё d h m. . i --
105 Gryphaea (Rygepha) keilhaui Bohm . —
106 Gryphaea (Rygepha) sibirica V ia l. . —■
107

108

Gryphaea (Phygraea) omolonensis К i-
p a r. et V i a 1...................................

Myalina dalailamae (V ern .) . . . . + __ --
109 Myalina pitiatinensis K ip a r .  . . . — + ■—
110 Myalina schamarae B i t t .................... + +
111 Pleurophorus sibiricus K ip a r .  . . .
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Б р ю х о н о г и е

1
i

112 Bellerophon asiaticus W i г t h. . • . _ + _ _ _ _ _ _
113 Worthenia humiliformis P o p o  w . .
114 Fedaiella maritima К i p а г................
115 Fedaiella kolymica К i pa г................ — — — — _ — — — — _
116 Hologyra tetyuchensis К i p a r. • . .
117 Trachynerita praeculta К i p a r. . . .
118 Kokenella crymensis Ki p а г............... — — — — — — —

Г о л о в о н о г и е

119 Grypoceras ussuriense К i p a r. . . . + _ _ _ _ __ _
120 Pseudosageceras multilobatum N о e 11. — -t- — — — + _ + — —
121 Pseudosageceras multilobatum var.

giganteum P o p o w ...................... +
122 Pseudosageceras simplex К i p a r. . . +
123 Popanoceras (Parapopanoceras) to-

relli M o js ......................................... — — — _ —’ — _ — — —
124 Popanoceras (Amphipopanoceras) dze-

ginensis V о i n................................... — — — — — — — — — —
125 Megaphyllites immaturus К i p a r. . . — + — _ — — — — — —
126 Megaphyllites insecius M о j s.............. — — — — — _ — — —
127 Nathorstites lenticularis (W h i t e a-

128 Procarnites andrusovi В a j a r. . . . Z Z _ + _ _
129 Ophiceras (Lytophiceras) subleptodis-

cus P o p o w .................................. + — — _ — — _ — _ —
130 Glyptophiceras tobisinense К i p a r. . + —
131 Gyroniies (?) schmidti (M ojs) . . . + — — — — — — — —
132 Gyronites separatus К i p а г............... + — — — — — — — —
133 Flemingites prynadai К i p a r. . . . — +
134 Flemingites labaensis К i p a r. . . . — — — — — — + — —
135 Koninckites timorensis W a n n e r .  . — + —-
136 Koninckites keyserlingi (M о j s.) . . + — _ — — _ — — —
137 Proptychites hiemalis D i e n. « . . . + —
138 Proptychites latifimbriatus (d e К о n.) — + —
139 Proptychites robinsoni K ip a r .  . . . — — _ — — _ + — —
140 Owenites aff. egrediens W e l te r .  . . — + — —
141 Paranannites gracilis K ip a r .  . . . _ + — _ — — _ — —
142 Paranannites globosus P o p o w  . . . + —
143 Nannites sinuosus K i p a r .................. _ _ , _ — _ + _ —
144 Prosphmgites czekanowskii M ojs. . + ■—
145 Prosphingites globosus K ip a r .  . . . + .— —
146 Golumbites dolnapaensis K ip a r .  . . _ — _ _ + _ — — —-
147 Subcolumbites multiformis K ip a r .  . _ + —
148 TJssuria schamarae D i e n.................... 4- _ _ __ _ _ _ __ —
149 Parussuria (?) iwanowi (D i e n). . . + _ _ _ _ _ .— —
150 Hedenstroemia mojsisovicsi D i e n.

emend. S p a t h .............................. + — — — — — — — j1
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1 M I I I I I I I I I I I I I I M I I I . i l  I I I  1 I I  I I  1 I I  1 I I  1 Уссурий
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1 I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I  I I  I I I  1 I I  I I  I I I I 1 I I Сев. Кавк.
1 I I  I I  I I  I I  I I  I I  1 I I  I I  I I I I  I I  I I I  1 I I  I I  1 I I  I I  1 1 Памир
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ский край

1 I I  I I  I I  I I  I I  I I  1 I I  I I  I I  I I  I I  I I I  1 I I  I I  I I  I I  I I  1 Забай
калье

1 I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  1 I I  I I I  1 I I  I I  I I  1 I I  I I Памир
1 I I  I I  1 I I  1 I I  I I  I I  I I  I I  I I 1 I I  I I I  1 I I  I I  I I  I I  I I  1 Сев. Кавк.
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i i i i i  11 i i  M 11 i i  i i  i i  i i i  и  i i i i и  i i  i i  i i  i i  i Памир
J I I I I 1 I I  M M I I 1 I I I I 111 M +11 1 | |  M 1 I I I I 11 Сев. Кавк.
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161 Hedenstroemia hedenstroemi (K ey s.) +
152 Hedenstroemia (Anahedenstroemia) 

tscherskii P o p o w .......................• +

163 Kashmirites subdimorphus K ip a r .  . — — — — — + — — — —
154 Kashmirites (?) stoyanowi K ip a r .  . + —
155 Meek oceras boreale D i e n. . • . . . — 4- — — — — — — — —
156 Meekoceras subsibiricum M ojs. • . . +

+157 Meekoceras ( ?) cristatum Ki p a r. . . — —
158 Czekanowskites decipiens (M o js .) .  • +
159 Japonites olenekensis K ip a r .  . . .
160 Japonites labaensis R o b .....................
161 Frechites humboldtensis ( H y a t t  et 

S m ifct h ) .........................................
162 Beyrichites affinis (M ojs.) . . . .
163 Hollandites pressus'-K i p a r ................
164 Hungarites involutus К i p a[r. . . . — — —. — — — — — ■ —
165 Himgarites tetragonus V о i n. . . . • —■
166 Hungarites triformis M o js ...............
167 Ptychites kokeni W i t t .........................
168 Ptychites kolymaensis K i p a r ..............
169 Clionites (Dawsonites) canadensis(Whi- 

t e a v e s ) ............................................ —
170 Sirenites irregularis K i p a r ................
171 Sirenites hayesi S m i t h .................. —
172 Pinacoceras postparma M o js ............. ■ ’
173 Pinacoceras regiforme D i e n..............
174 Gymnites incultus (В e у r . ) ............... —- — ■
175 Placites polydactylus Mojs.; . . . .

4-176 Sibirites eichwaldi (K e y s .) ...............
+

■
177 Anasibirites gracilis K i p a r .............. — — — — — — —
178 Keyserlingites middendorffi (K ey s.) +
179 Olenekites spiniplicatus (M о j s.) . .
180 Olenekites intermedins (M ojs.) . . . + 1
181 Stephanites (?) waageni S to y a n o w

+
-г

182 Tirolites cassianus (Q u e n s t.)  . . .
+

—
183 Tirolites rossicus K ip a r .................... — — — — — — —

+184
185

Paratirolites kittli S to y a n o w  . . 
Doricranites bogdoanus (B u ch ) . . — — — _ _ + + — -

186
187

188 

189

Doricranites rossicus (M ojs.) . . .  
Arcestes (Proarcestes) gaytani

(K lip s t .)  .....................................
Arcestes (Proarcestes) verchojanicus

K ip a r ...............................................
Cladiscites beyrichi W e lit...................

+ +

-

190 Cladiscites tolli D ie n .........................
191 Procladiscites (Phyllocladiscites) con- 

nectens H a u e r ..............................

!
-

192 Monophyllites sphaerophyllus (H a u er)
I

1 ! 1
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I I  I I I  1 f М 1 II 1 1 1 1 1 II 1 ! 1 1 1 I +H—Ь++-h | + 1 | | | | | | | Сев.-вост
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19с; Leiophyllitespradyumna D i е п. . . •
194: TJssurites sichoticus D i en .................

Р а к о о б р а з н ы е
195 Estheria aequale L u t  k........................ — — + + — — — — — +
196 Estheria gutta L u t  k........................... — — — + — — — — — +
197 Estheria subcircularis T c h e г n. . . — — + -1- — — — — —
198 Estheria tomiensis T c h e r n .............. — + — — — — — — —
199 Estheria tungussensis L u t k ............... — — + + — — — — — —
200 Praeleaia triasiana T c h e r n .  . . . — — + — — — — — — —
201 Darwinula detonsa M an d ...............• — — + — — — — — — —
202 Darwinula globosa D u f f ............... — — + — — — — — —

203 Darwinula laciniosa M a n d ............... — — + — _ — — — — —
204 Darwinula lata S c h n e i d................ — — — — — ~г — — —
205 Darwinula liassica В г о d i e. . . . — — — — — — + — — —
206 Darwinula oblonga S h c n e i d. . . . — — — — — — — — —
207
208 Darwinula oviformis M a n d .............. — — + — — — — — — —
209 Darwinula radczenkoi M and . . . . — — + — — — _ — — —
210 Darwinula elongatissima M a n d. . . — — + — —1 — — — — —
211 Darwinula triassica S c h n e id .  . . — — — — — — + — — —
212 Tomiella (?) chramovi S c h n e i d . .  . 

Нас e к о м ы e

+

213 Ademosynoides asiaticus M a r t . .  . . _ + — — _ _ _ _ —
214 Tomia costalis M a r t . * ...................

P ы бы !

+

215 Hybodontidae gen. sp........................... _ | _ — — — — + _ _ —
216 Acrodus dunkeri A u e rb .................... _ ! _ — — — — + — — —
217 Gnathorhiza (?) pusilla (C ope) +
218 Geratodus faeetidens C h a b................ — — — — — — + — — —
219 Ceratodus ex. gr. kaupi A g a s s. . . — — — — — — + — — —
220 Evenkia eunotoptera B e r g ............... — — — + — — — — —-
221 Tungusichthys derjugini B e rg  . . . — — — + — — _ — — —■
222 Tungusichthys acentrophoraides B e r g — — — + — — — — — —
223 Arctocomus sibiricus B e r g  . . . . _ — _ -h — — _ _ — —-
224 Saurichthys (?) sp................................

А м ф и б и и

+

225 Benthosuchus sushkini E f r ................ +226 Wetlugasaurus angustifrons R i a b. . — — _ — _ — — _ — +
227 Trematosaurus sp.................................. _ — _ — _ — + _ — —
228 Capitosaurus bogdoanus S u s h k. . . 

Р е п т и л и и
229 Lystrosaurus klimovi E f r ................... — — — — — + — — ■—
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5. Ч е р н ы ш е в  Ф. Об открытии верхнего триаса на Северном Кавказе. Известия
Акад. наук, .1907.

6. B i t t n e r ,  A. Uber einige Nordostsibirische Brachiopoden. I n M o j s i s o v i c s  Ark-
tische Triasfaunen. Mem. Acad. Sci de St. — Petersbourg, Ser. VII, XXXIII, No 6, 
1886..
См. также „Фауны* — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15.

6. Пластинчатожаберные
1. Б а я р у н а с М .  О присутствии на Мангышлаке нижнего триаса. Известия Акад.

наук, 1911.
2. Б о р и с я к  A. P s e u d o m o n o t i s  o c h o t ic a  Te l l ,  крымско-кавказского триаса.

Известия Геол. ком., XXVIII, 1909.
3. В и т т е н б у р г  П. О руководящей форме P s e u d o m o n o t i s 1 овых слоев верхнего

триаса Сев. Кавказа и Аляски. Известия Акад. наук, 1913.
4. К и п а р и с о в а  Л. К стратиграфии морского триаса в Воет. Забайкалье. Труды

ГГРУ, вып. 111, 1932.
5. К и п а р и с о в а  Л. Верхнетриасовые пластинчатожаберные Колымско-Инди-

гирского края. Труды Аркт. ин-та, XXX, 1936.
6. К и п а р и с о в а  Л. О возрасте известняков рудника Тетюхэ в Южно-Уссурий-

ском крае. Материалы ЦНИГРИ, палеонтология и стратиграфия, вып. 3, 1937.
7. К и п а р и с о в а  Л. Нижнетриасовые пластинчатожаберные Уссурийского края.

Труды Геол. ин-та Акад. наук СССР, VII, 1938.
8. К и п а р и с о в а  Л. Верхнетриасовые пластинчатожаберные Сибири (Арктиче

ской и Субарктической областей, Уссурийского края и Забайкалья). Моно
графии по палеонтологии СССР, XLVII, вып. 1, 1938.

9. К у л ж и н с к а  я-В о р о н е ц Н. Представители родов T r ig o n ia  и I n o c e r a m u s  из
юрских отложений Южно-Уссурийского края. Материалы по геологии и 
полезн. ископ. Д. В., № 67, 1936.

10. М о и с е е в А. О H a lo b ia  из глинистых сланцев Крыма. Известия Геол. ком.,
XLV, вып. 34, 1926.

11. T e l l e r  F. Die Pelecypoden-Fauna von Werchojansk in Ostsibirien. In M о j s i s o-
v ic  s Arktische Triasfaunen. Mem. Acad. Scide St.-Petersboufg, Ser. VII, XXX1IL 
No 6, 1886.



12. W i t t e n b u r g  P. Ueber Triasfossilien тот Flusse Dulgolach, Труды Геол. 
Музея A. H., IV, вып. 5, 1910.

См. также „Фауны" — №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15.

7. Га строп оды

См. „Фауны" — №№ 1, 2, 4, 10, 11 и „Головоногие" — № 1.

8. Головоногие
1. Б а я р у н а с  М. C e p h a lo p o d a  Колымо-Индигирского триаса. Труды СОПС. Серия

Якутская, вып. 11. Колым. геол. эксп. 1929—1930, I, ч. 1, 1932.
2. Д и н е р  К. Триасовые фауны цефалопод Приморской области в восточной

Сибири. Труды Геол. ком., XIV, № 3, 1895.
3. П о п о в  Ю. Новые виды аммоней из триасовых отложений Охотско-Колымского

края. Проблемы Арктики, № 12, 1939.
4. Р о б и н]с о н В. Стратиграфический очерк и фауна аммонитов верхнего триаса

Сев. Кавказа. Известия Акад. наук, серия геол., № 4, 1936.
5. Bu c h  L. Uber Ceratiten. Abhandl. d. Berliner Akad. d. Wise. 1848.
6. M oj s i s о v i c s E. Die Cephalopoden der Mediterranen Triasprovinz. Abhand-

lungen d. К. — K. Geol. R. —A., X, 1882.
7. M o j s i s o v l c s  Ё. Arktische Triasfaunen. Die Cephalopoden — Faunen v. Olenek

und aus Spitzbergen. Mem. Acad. Sci. de St.-Petersbourg, Ser. VII, XXXIII, 
No 6, 1886.

8. M o j s i s o v i c s  E. Ueber einige Arktische Trias — Ammoniten. Mem. Acad. Sci.
de St.-Petersbourg Ser. VII, XXXVI, No 5, 1888.

9. S t o y a n o  w, A. On the character of the boundary of Palaeozoic and Mesozoic
near Djulfa. Зап. Мин. об-ва, 2 серия, XLVII, 1909.

См. также „Фауны" — №№ 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15.

9. Ракообразные

1. Л ю т к е в и ч  Е. О некоторых P h y l l o p o d a  СССР. Ежегодник Палеонт. об-ва, XI
(1934—1935), 1937.

2. Л ю т к в в и ч ,  Е. Триасовые E s th e r ia e  из верхбв Тунгусской серии. Труды Аркт.
ин-та., CI, вып. 3, 1938.

3. Ч е р н ы ш е в  Б. О некоторых B r a n c h io p o d a  из Кувнецкого бассейна. Труды
Лен. об-ва естеств. LX1II, вып. 2, 1934.

10. Насекомые

1. Ма р т ы н о в  А. О некоторых новых материалах членистоногих животных из
Кузнецкого бассейна. Известия Акад. наук, сер. биол., № 6, 1936.

2. Ма р т ын о в  А. Местонахождение ископаемых насекомых в пределах СССР.
Труды Палеонт. ин-та Акад. наук. VII, вып. 3. 1938.

3. Z a l e s s k y  G. Sur deux restes d’jnsectes fossiles proVenant du bassin de Kous-
netzk et sur Г age geologique des ddpots qui les renferment. Bull. Soc. Geol. de 
France, 5 ser., V, 1935.

11. Рыбы
а) Т р и а с о в ы е  рыбы СССР

1. Б е р г  Л. Нижнетриасовые рыбы Тунгусского бассейна. Известия Акад. наук,
сер. биол., № 3, 1941.

2. X а б а к о в А. Об остатках двоякодышащих (сем. Ceratodontidae) из нижнего
триаса горы Богдо. Труды Палеозоол. ин-та Акад. наук., I, (1931) 1932.

3. R о h о n J. Ueber fossile Fische vom Oberen Jenissei Mem. Acad. Sci. Petersbourg
(7), XXXVI, N 13, 1889.

4. W o o d w a r d  A. Triassic fish — scales from Sibiria. Annals and Magazine of
Hat. Hist. ser. 6, IV, 1889.

См. также „Фауны" — № 1 и 16.

в) О с н о в н а я  л и т е р а т у р а  по т р и а с о в ы м  р ыб а м
1. Б е р г  Л. Систёма рыбообразных и рыб, ныне живущих и ископаемых. Труди 

Зоол. ин-та Акад. наук, V, вып. 2, 1940.



2. D e-A l e s s a n d r i  G. Studii sui pesci triasici della Lombardia. Soc. Ital. di Sci.
Nat. Memorie, VII, fasc. I, 1910.

3. B r o u g h  J. On fossil fishes from the Karroo system and some general considera
tions on the bony fishes of the Triassic period. Proc. Zool. Soc. London, 1931.

4. B r o u g h ,  J. The Triassic fishes of Besano, Lombardy. London, 1939, Brit. Mus. 
6. N i e l s e n  E. Some few preliminary remarks on Triassic fishes from East. Green

land. Meddel. om Gronland, 112, No 3, 1936.
6. P i v e t e a u  J. Paleontologie de Madagascar. Les poissons du Trias inferieur.

Ann. Paleont. XXIII, (1934) 1935.
7. S t e n s  id E. Triassic fishes from Spitzbergen, pt. I, 1921.
8. S t e n s i o  E. Triassic fishes from Spitzbergen, pt. II. K. Sven. Vet. — Akad.
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11. W o o d w a r d  A, Catalogue of the fossil fishes in the British Museum, III, 1895.
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См. также „Фауны" — № 9 и 16.

13. Р е п т и л и и
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОПИСАННЫХ ФОРМ (РОДОВ, ПОДРОДОВ 
ВИДОВ И ВАРИЕТЕТОВ)

Страницы , на которых приведено описание, набраны жирным шрифтом

Acrodus 192
— dunkeri 85, 192 
Ademosynoides 186
— asiaticus 25,187 
Amphiclina 76
— taurica 42, 77 
Amphipopanoceras 129
— dzeginensis 10, 129 
Anahedenstroemia 147
— tscherskii 8, 147 
Anasibirites 164
— gracilis 81, 164 
Anodontophora 87
— canalensis 16, 26, 36,
— fassaensis 16, 26, 32,
------ v. brevis 87
Arcestes 125, 170
— gaytani 12, 13, 170
— verchojanicus 12, 171 
Arctosomus 201
— sibiricus 22, 201 
Athyris 75
— manzavini 42, 44, 75,
— oxycolpos 42, 44, 75,
— worobievi 44, 75, 76

Bellerophon 121
— asiaticus 16, 121 
Benthosuchus 204
— sushkini 33, 204 
Beyrichites 154
— affinis 9, 10, 154

Capitosaurus 208
— bogdoanus 35, 208 
Cardinia 85
— indigirkaensis 13, 85
— ovula 12, 85
— subtrigona 12, 85 
Cardita 90
— buruca 44, 46, 82, 90 
Cassianella 98
— angusta 19, 93 
Ceratodus 194
— facetidens 35, 195
— ex gr. kaupi 35, 195 
Cerkesia 59
— robinsoni 44, 59 
Circopora 60
— caueasica 44, 60

Cladiscites 171
— beyrichi 45, 172
— tolli 12, 172 
Claraia 95
— aurita 16, 43, 46, 95
— clarai 9, 43, 45, 95, 96
— stachei 16, 26, 43, 46, 96
— zabaikalica 14, 19, 21, 96 
Clionites 158
— canadensis 12, 159 
Columbites 143
— dolnapaensis 31, 143 
Cyrtina 73

87 — suessi 44, 74
36, 47, 87 Czekanowskites 151

— decipiens 7, 151

Daonella 81, 102
— densisulcata 18, 103
— moussoni 18, 43, 103
— prima 11, 103 .
Darwinula 180

76 — detonsa 24, 183
76 — elongatissima 24, 184

— globosa 25, 183
— laciniosa 24, 183
— lata 34, 35, 181
— liassica 35, 181
— oblonga 34, 35, 37, 181
— oviformis 24, 184
— parva 34, 182
— radczenkoi 25, 182
— triassica 34, 35, 182
------ v. elongata 35, 182
Dawsonites 158
— canadensis 12, 159 
Doricranites 169
— bogdoanus 31, 35, 169
— rossicus 31, 35, 170

Entolium 111
— kolymaensis 13, 14, 112
— microtis 16, 111 
Entomonotis 99
— caucasica 42, 44, 100 
 v. taurica 42, 100
— ochotica 3,13,14,15,19,21,81 99,100, Ш
------ y. aequicostata 14, 19, 21 100
------ v. ambigua 14, 19, 21, 99
------ r. densistriata 13, 14, 19, 21, 99



Entomonotis ochotica v. eurhachis 14» 
15, 19, 21, 99

------ v. pachypleura 14, 19, 21 100
------ v. sparsicostata 14, 21, 100
— scutiformis v. typica 11, 12, 13, 18, 20
—  21, 101

yakutica 14, 15, 19, 20, 101 
Estheria 177
— aequale 22, 24, 25, 33, 178
— gutta 22, 25, 33, 177
— subcircularis 22, 25, 177 
—• tomiensis 24, 178
— tungussensis 22, 24, 25, 178 
Eumorphotis 96
— iwanowi 16, 97 
-г* maritima 16, 97
—■ multiformis 16, 97, 98, 99,
------  v. rara 98
------  v. regularaecosta 97
------ v. rudaecosta 97
— telleri 26, 96
— tenuistriata 26, 98
— zitteli 14, 18, 98 
Eupecten 109
— subhiemalis 12, 13, 14, 11#
— suzukii 12, 110
— ussuricus 16, 109 
Euxinella 69
— eskiordaensis 42, 70
— iatirgvartaensis 44, 69, 70, 71
— robinsoni 44, 69, 71
— skirdaensis 44, 70 
Evenkia 196
— eunotoptera 22, 197

Gyronites 184
— (?) schmidti 7, 184
— separatus 16, 184

Halobia 81, 104
— austriaca 3, 11, 12, 13, 27, 44, 104
— cassiana 27, 105
— Celtic a 42, 104
— pamirensis 27, 105
— salinarum 27, 106
— zitteli 11, 12, 13, 106 
Halorella 66
— chindyensis 27, 67, 68
— pamirensis 27, 28, 66
— stoliczkai 27, 28, 67 
Hedenstroemia 6, 125, 146
— hedenstroemi 4, 9, 146
— mojsisovicsi 7, 8, 147
— tscherskii 8, 147 
Hodsia 54
— caucasica 44, 54 
Hollandses 154
— pressus 10, 155 
Hologyra 123
— tetyuchensis 19, 128 
Hungarites 155
— involutus 9, 10, 156
— tetragonus 10, 157
— triformis 9, 10, 155

Indopecten 111
— glabra 44, 46, 82, 111 
Inoceramus 108
— (?) nikolaiewi 12, 108

Fedaiella 123
— kolymica 13, 124
— maritima 19, 123 
Flemingites 135
— labaensis 43, 136
— prynadai 16, 135 
Frechites 153
— humboldtensis 10. 153

Gerrillia 107
— arctica 9, 108
— exporrecta 9, 10, 16, 47, 107 
 y. linearis 107
— mytiloides 35, 107 
Gnathorhiza 198
— (?) pusilla 33, 194 
Glyptophiceras 183
— tobisinense 16, 133 
Gonodon 91
— mellingi 14, 92 
Gryphaea 114
— arcuataeformis 13, 14, 114
— — v. kolymaensis 115 
 y. korkodonica 115, 116
— keilhaui 14, 116
— omolonensis 14, 116, 117
— sibirica 14, 117
— skuld 14, 115 
Grypoceras 126
— ussuriense 16, 126 
Gym nites 162
— incultus 43, 162 
Gyrolepis 197

Japonites 151
— labaensis 43, 152
— olenekensis 9, 152

Kashmirites 148
— (?) stoyanowi 45, 46, 149
------ subdimorphus 31, 148
Keyserlingites 165
— middendorffi 6, 7, 8, 165 
Kokenella 121
— crymensis 42, 121 
Koninckites 136
— keyserlingi 7, 137
— timorensis 16, 136 
 v. denselobata 137

Leiophyllites 174
— pradyumna 43, 175 
Lima Ю8
— ussuriensis 14, 19, 109 
Lingula 64
— borealis 16, 64, 65
— polaris 9, 10, 64, 65 
Lystrosaurus 209
— klimovi 38, 209 
Lytophiceras 133
— subleptodiscus 8, 133

Macrodon 84
— nuculiformis 35, 84 
Meekoceras 125, 149
— boreale 16, 149
— (?) sibiricum 7, 150



Meekoceras, subcristatum 16, 150 
Megalodon 91
— complanatus 19, 91 
Megaphyllites 129
— immaturus 16, 180
— insectus 45, 180 
Molengraaffia 53
— regularis v. caucasica 44, 54 
Monophyllites 173
— sphaerophyllus 27, 43, 174 
Myalina 118
— dalailamae 35, 119
— putiatinensis 16, 118
— schamarae 7, 16, 119 
Myophoria 87
— laevigata 3, 10,16, 21, 26, 32, 36, 47, 88
— rotunda 18, 88
— verbeeki 44, 46, 82, 89 
Myophoriopis 89
— gregaroides 10, 89 
 v. circularis 90

Nannites 141
— sinuosus 43, 141
------ v. pressula 141
Nathorstites 131
— lenticularis 12, 131 
Norella 66
— taurica 42, 66

Olenekites 6, 166
— intermedius 7, 166
— spiniplicatus 7, 166 
Omolonella 68
— omolonensis 14, 68 
Ophiceras 6, 12Б, 132
— subleptodiscus 8, 138 
Ordiculoidea 65
— sibirica 10, 65 
Owenites 139.
— aff. egrediens 43, 139 
Ox у tom a 93
— czekanowskii 14, 94
— mojsisovicsi 13, 14, 18, 19, 21, 94

Paleocardita 90
— buruca 44, 46, 82, 90 
Palaeoneilo 82
— lunaris 13, 83
— olenekensis 9, 83
— (?) prynadai 16, 83 
Paranannites 140
— globosus 8, 141
— gracilis 16, 140 
Parapopanoceras 128
— torelli 10, 128 
Paratirolites 168
— kittli 45, 46, 169 
Parussuria 145
— (?) iwanowi 16, 145 
Pecten 109
— albertii 18, 26, 112, 113, 114
— bittneri 16, 118
— glabra 44, 46, 82, 111
— kolymaensis 13, 14, 112
— microtis 16, 111
— minimus 16, 113, 114 
 t. laevis 118

Pecten minimus v. reticulata 113
— subhiemalis 12, 13, 14, 19, 110
— suzukii 12, 18, 110
— ussuricus 16, 109 
Phygraea 117
— omolonensis 14, 116, 117 
Phyllocladiscites 178
— connectens 43, 173 
Pinacoceras 160
— postparma 45, 161
— regiforme 12, 161 
Placites 163
— polydactylus 45, 163 
Plagiostoma 109
— ussuriensis 14, 19, 109 
Pleurophorus 119
— sibiricus 14, 119 
Popanoceras 128
— dzeginensis 10, 129
— torelli 10, 128 
Posidonia 102
— abrekensis 17, 102
— subwengensis 19, 102 
Praeleaia 179
— triasiana 25, 179 
Proarcestes 170
— gaytani 12, 13, 170
— verchojanicus 12, 171 
Procarnites 131
— andrusovi 31, 132 
Procladiscites 173
— connectens 43, 178 
Prolaria 92
— armenica 46, 82, 92 
Proptychites 125, 187
— hiemalis 16, 137
— latifimbriatus 16, 138
— robinsoni 43, 138 
Prosphingites 142
— czekanowskii 6, 7, 142
— globosus 16, 142 
Pseudocorbula 89
— gregaroides 10, 89
------ v. circularis 90
Pseudomonotis 81, 95
— aurita 16, 43, 46, 95
— caucasica 42, 44, 100 
 v. taurica 42, 100
— clarai 9, 43, 45, 95, 96
— iwanowi 16, 97,
— maritima 16, 97
— multiformis 16, 97, 98, 99 
  v. rara 98
------  v. regularaecosta 97
------ v. rudaecosta 97
— ochotica 3, 13, 14, 15, 19, 20, 99, 100, 

101
------ v. aequicostata 14, 19, 100
------v. ambigua 14, 19, 99
------1 v. densistriata 13, 14, 19, 99

— v. eurhachis 14, 15, 19, 99
------ v. pachypleura 14, 19, 100
------ y. sparsicostata 14, 100
— scutiformis v. typica 11, 12, 13, 18, 

20, 21, 101
— stachei 16, 26, 43, 46, 96
— telleri 26, 96
— tenuistriata 26, 98



Pseudomonotis yakutica 14,15, 19, 20, 101
— zabaikalica 14, 19, 21, 96
— zitteli 14, 18, 98 
Pseudosageceras 126, 126
— multilobatum 3, 17, 31, 43, 127 
 v. giganteum 8, 127
— simplex 16, 128 
Ptychites 157
— kokeni 17, 157
— kolymaensis 11, 158

Retzia 74
— caucasica 45, 74 
Rhaetina 77
— pamirensis 27, 78
— pyriformis v. caucasica 45, 77
— robinsoni 44, 78
— skirdaensis 44, 79
— turcica 45, 79 
Rhynchonella 72
— wollossowitschi 12, 73 
Robinsonella 71
— mastakanensis 44, 71, 72 
Rygepha 115
— keilhaui 14, 115, 116, 117, 118
— sibirica 14, 117
— skuld 14, 115, 116, 117

Sahraja 55
— triassica 44, 55 
Saurichthys 202
— (?) sp. 35, 203 
Septaliphoria 72
— fissicostata 19, 44, 71, 72 
Sibirites 163
— eichwaldi 6, 7, 164 
Sirenites 125, 159
— hayesi 12, 13, 160
— irregularis 14, 159 
Stephanites 167
— (?) waageni 45, 46, 167 
Subcolumbites 143
— multiformis 16, 144

Terebratula 79
— margaritovi 16, 80

Thamnastraea 58
— meriani v. robinsoni 44, 58 
Thecosmilia 56
— angaraensis 19, 57
— caespitosa v. ussuriensis 19, 57
— charliana 44, 56
— labaensis 44, 58 
Tirolites 167
— cassianus 35, 168
— rossicus 31, 168 
Tomia 187
— costalis 25, 187 
Tomiella 184
— (?) chramowi 35, 185 
Trachynerita 122
— praeculta 19, 122 
Trematosaurus 207
— sp. 35, 207 
Trigonodus 84
— (?) praelongus 9, 10, 85
— serianus 12, 85 
Tungusichthys 199
— acentrophoroides 22, 200
— derjugini 22, 200

Ussuria 145
— schamarae 16, 145 
Ussurites 175
— sichoticus 17, 175

Yelopecten 112
— albertii 18, 26, 112, 113, 114
— bittneri 16, 113
— minimus 16, 113, 114
------ y. laevis 113
------ v. reticulata 113

Wetlugasaurus 205
— angustifrons 33, 206 
Worthenia 122
— humiliformis 13, 122

Zeilleria 80
— hodsensis 44, 80
— kolymaensis 13, 81



ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ I — Ы  

Таблица I
Фиг. 1а, Ъ. Molengraaffia regularis V i n a s s a  de R e g n y  var caucasica M о i s s. 

Стр. 54 a — общий вид X 2, Ъ — продольный разрез X 5. Сев. Кавказ — басе. р. Белой 
р. Бжебс. Норийский ярус. (Ленинградский университет).

Фиг. 2а, Ь. Sahruja triassica М о i r s . Стр. 55. Геноголотип. а — поперечный 
разрез Х З уЬ — продольный разрез ХЗ;Сев. Кавказ— басе.р.Белой,р. Бжебс. Норий
ский ярус. (Ленинградский университет).

Таблица II
Фиг. 1а, Ь, с. Hodsia caucasica М о i s s. Стр. 54, Геноголотип. а — продоль

ный, несколько косо проведенный разрез Х6, Ъ—поперечный разрезХ 6,с— об
щий вид части губки X 2. Сев. Кавказ — басе. р. Белой, р. Бжебс. Норийский ярус. 
(Ленинградский университет).

Таблица Ш
Фиг. I а, Ь, с. Thecosmilia angaraensis М о i s s. Стр. 57. Голотип. а — общий 

вид полипняка, Ь — поперечный разрез X 4, с — продольный разрез X 4. Хр. 
Сихотэ-Алинь — рудник Тетюхэ. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленин
граде).

Фиг. 2а, Ъ. Thecosmilia caespitosa R e u s s  var. ussuriensis Moi s s .  (in litt.) 
Стр. 57 a — общий вид полипняка, Ъ — поперечный разрез X 2, Хр. Сихотэ-Алинь — 
рудник Тетюхэ. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Таблица IV
Фиг. la, Ь, с. Cerkesia robinsoni Moi s s .  Стр. 59. Геноголотип. a — тангенци

альный разрез через интерляминарное пространство Х 4; Ь — радиальный рав- 
рез X 4; с — тангенциальный разрез через зооидную трубку X  4. Сев.. Кавказ — 
басе. р. Белой, р. Бжебс. Норийский ярус. (Ленинградский университет).

Фиг. 2. Thecosmilia charliana F r e e h .  Стр. 56. Поперечный разрез X 3. Сев. 
Кавказ — баез. р. Лабы, гора Ятыргварта. Норийский ярус. (Ленинградский универ
ситет).

Фиг. 3. Thecosmilia labaensis Moi s s .  Стр. 58. Голотип. Поперечный 
разрез Х'2. Сев. Кавказ — басе. р. Лабы, р. Ходзь. Норийский ярус. (Ленинград
ский университет).

Таблица V
Фиг. 1а, Ь. Circopora caucasica M o i s s .  Стр. 60. Голотип. а — общий вид 

ценостеума Х 3/2» Ь — радиальное сечение Х4. Сев. Кавказ — гора Ачеш- 
бок на водоразделе р. Белой и р. Лабы. Норийский ярус. (Ленинградский универ
ситет).

Таблица VI
Фиг. 1а, Ъ. Thamnastraea meriani S t  о р р. var. robinsoni Moi s s .  Стр. 58. 

a — общий вид ХЗ/2, Ъ — поперечный разрез сильно перекристаллизованных ячеек 
X  4. Сев. Кавказ — басе. р. М. Лабы, р. Трю (из валуна). Норийский ярус. (Ленин
градский университет).
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Фиг. 2. Lingula polaris Lundg .  Стр. 65. Устье p. Оленек. Анизийский ярус 
(По Кипарисовой, 1937, табл. IX, фиг. 15).

Фиг. 3. То же. Хараулахские горы. Анизийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, 
табл. IX, фиг. 13).

Фиг. 4. То же Хр. Прончищева. Анизийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, табл. 
IX, фиг. 14).

Фиг. 5, 6, 7. Lingula borealis Bi t t .  Стр. 64. Уссурийский край, о. Русский 
Нижний триас. (По Биттнеру, 1899, табл. IV, фиг. 2, 3, 4).

Фиг. 8а, Ь. Novella taurica Moi s s .  Стр. 66. Голотип. а — спинная створка, Ъ — 
вид сбоку. Крым — р. Салгир, у д. Эски-орда. Карнийско-норийские слои. (По Мои
сееву. 1932, табл. I, фиг. 22, 23).

Фиг 9а, Ь, с. Orbiculoidea sibirica Mo i s s .  sp. nov. Стр. 65. Голотип. а — брюш
ная створка X 3/о, Ъ — спинная створка Х 3А* с — раковина сбоку Х 3/2- Хр. Прончи
щева. Анизийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, табл. IX, фиг. За, Ь, с).

Фиг. 10. То же. Брюшная створка. Х 3А>- Местонахождение и возраст те же. 
(По Кипарисовой, 1937, табл. IX, фиг. 4).

Фиг. 11. Halorella stoliczkai S u e s s. Стр. 67. Брюшная створка Памир — Ак-таш. 
Норийский ярус. (По Зюссу, 1894, табл. I, фиг. 5).

Фиг. 12. То же. Спинная створка. Местонахождение и возраст те же. (По Зюссу, 
1894, табл. I, фиг. 4).

Фиг. 13а, Ъ. с То же. а — брюшная створка, Ъ — спинная створка, с — лобный 
край. Местонахождение и возраст те же. (По Зюссу, 1894, табл. I, фиг. 6а, Ь, с).

Таблица Y1I
Фиг. 1а, Ь, с. Euxinella. eskiordaensis Moi ss .  Стр. 70. а — спинная створка, Ъ — 

брюшная створка, с — вид сбоку. Крым — р. Салгир, уд. Эски-орда. Норийско-рэтские 
слон. (По Моисееву, 1932, табл. I, фиг. 6, 8, 9).

Фиг. 2а, Ъ, с. То же. а — спинная створка, Ь — вид сбоку, с — лобный край. Ме
стонахождение и возраст те же. (По Моисееву, 1932, табл. I, фиг. 10, 11, 12).

Фиг. За, Ъ, с, d. Omolonella omolonensis Moi s s .  Стр. 68. а — спинная створка, 
Ь — брюшная створка, с — вид сбоку, d — лобный край. Бассейн р. Колымы, р. Омо- 
лон. Норийский ярус. (По Моисееву, 1937, табл. I, фиг. 1, 2, 3, 4).

Фиг. 4а, Ъ. То же. Голотип. а — брюшная створка, Ъ — спинная створка. Место
нахождение и возраст те же. (По Моисееву, 1936, табл. I, фиг. 13, 14).

Фиг. 5а, Ь, с. То же. а — брюшная створка, Ъ — лобный край, с — вид сбоку. 
Местонахождение и возраст те же. (По Моисееву, 1937, (табл. I, фиг. 9, 10, 11).

Фиг. 6а, 5, с, d. Euxinella robinsoni Mo i s s .  Стр. 69. Голотип. а — спинная 
створка, Ъ — брюшная створка, с — вид сбоку, d — лобный край. Сев. Кавкаэ — басе, 
р. М. Лабы, гора Скирда. Норийско-рэтские слои. (По Моисееву, 1936, табл. I, 
фиг. 5, 6, 7, 8).

Фиг. 7а, Ь, с. Euxinella iatirgvartaensis Moi s s .  Стр. 69. Голотип. а — спинная 
створка, Ъ — вид сбоку, с — лобный край. Сев. Кавказ — басе. р. Лабы, гора Ятыр- 
гварта. (По Моисееву, 1936, табл. I, фиг. 1, 3, 4).

Фиг. 8а, 5, с, d. Euxinella skirdaensis Mo i s s .  (in litt). Стр. 70. Голотип. а — брюш
ная створка, Ъ — спинная створка, с — вид сбоку, d — лобный край. Сев. Кавкаэ — 
басе. р. М. Лабы, гора Скирда. Норийско-рэтские слои. (Центр, геол. музей в Ленин
граде).

Фиг. 9а, Ь, с, d. Halorella pamirensxs М о i s s. (in litt). Стр. 66. Голотип. а — спин
ная створка, Ъ — брюшная створка, с— вид сбоку, d — лобный край. Памир-Кывыл- 
рабатский район. Норийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 10. Halorella schindyensis Moi s s .  Стр.67.Брюшная створка. Памир-Кызыл- 
рабатский район. Норийский ярус. (По Моисееву, 1937, табл. I, фиг. 11).

Фиг. 11. То же. Спинная створка. Местонахождение и возраст те же. (По Мои
сееву, 1937, таб. I, фиг. 13).

Таблица УШ
Фиг. 1а, Ь, с, d, 2а, b, с, d. Rhynehonella wollossowitschi Di en.  Стр. 73. Фиг. 1 — 

голотип. а — спинная створка, Ь— брюшная створка, с — вид сбоку, d — лобный 
край. Новосибирские острова — о. Котельный. Карнийский ярус. (По Динеру, 
1924, табл. 1, фиг. 9а, 5,с, d  и 10а, b, с, d).

Фиг. За, 5, с, d. Rhynehonella wolossowitschi var. lata Di en .  Стр. 73. а — спин
ная створка, Ъ — брюшная створка, с — вид сбоку, d — лобный край. Новосибирские 
о-ва — о. Котельный. Карнийский ярус. (По Динеру, 1924, табл. I, фиг. 11а, Ъ, с, d).

Фиг. 4а, Ь, с, d. Robinsonella mastakanensis Moi s s .  Стр. 71. Голотип. а — спин
ная створка, Ь — брюшная створка, с — вид сбоку, d — лобный край. Сев. Кавказ — 
бассейн р. М. Лабы, урочище Мастакан. Норийско-рэтские слои. (По Моисееву, 
1936, табл. I фиг. 9—12).



Фиг. 5а, Ъ, с, d. Septaliphoria fissicostata ( S u e s  s). Стр. 72. a — брюшная створка^ 
Ь — спинная створка, с — вид сбоку, d —лобный край. Сев. Кавказ — бассейн р. 
М. Лабы, гора Скирда. Норийско-рэтские слои. (Ленинградский университет).

Фиг. 6а, Ъ. Cyrtina suessi (W i n k i e r ) ,  стр. 74. а—вид сбоку, Ъ — спинная створка. 
Сев. Кавказ — басе. р. Лабы, г. Тхач. Норийско-рэтские слои. (Ленинградский 
университет).

Фиг. 7. То же. Спинная створка молодого экземпляра. Местонахождение и 
возраст те же. (Ленинградский университет).

Фиг. 8а, Ь, с. Amphiclina taurica М о i s s. Стр. 77. Голотип. а — внутренняя сто
рона брюшной створки, Ъ — брюшная створка снаружи, с — вид сбоку. Крым — р. 
Салгир, у д. Эски-орда. Норийско-рэтские слои. (По Моисееву, 1932, табл. I, фиг. 
25, 26, 27).

Фиг. 9а, Ь, Retzia caucasica М о i s s. (in litt). Стр. 74. Голотип. а — спинная 
створка, Ъ — вид сбоку. Сев. Кавказ — бассейн р. Лабы, гора Ятыргварта. Норийско- 
рэтские слои. (Ленинградский университет).

Фиг. 10а, Ъ. Athyris manzavini ( Bi t t ) .  Стр. 76. а — брюшная створка. Ъ — спин
ная створка. Сев. Кавказ — басе. р. Лабы, гора Ятыргварта. Норийско-рэтские 
слои. (Ленинградский университет).

Фиг. 11а, by с, d. Terebratula margaritovi Bi t t .  Стр. 80. а — спинная створка*, 
Ь — вид сбоку, с — лобный край, d — брюшная створка. Уссурийский край — о. Рус
ский. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 1899, табл. IV, фиг. 9а, Ь,
Су d).

Фиг. 12а, by cf 13а, Ь, с. То же. а — спинная створка, Ъ — вид сбоку, с — лобный 
край. Местонахождение и возраст те же. (По Биттнеру, 1899, табл. IV, фиг. 14 а, Ь, с, 
10а, by с).

Таблица IX
Фиг. la, b. Rhaetina turcica (B itt.) . Стр. 79. а — спинная створка, Ь— лобный 

край. Сев. Кавказ — басе. р. М. Лабы, гора Скирда. Норийско-рэтские слои. (Ленин
градский университет).

Фиг. 2а, by с. Zeilleria hodsensis Moi s s .  (in litt.). Стр. 80. Голотип. а — спинная 
створка, Ъ — лобный край, с — вид сбоку. Сев. Кавказ — басе. р. Лабы, р. Ходзь. 
Норийекий ярус. (Ленинградский университет)

Фиг. За, b. Rhaetina skirdaensis Moi s s .  (in litt.). Стр. 79. Голотип. а — спинная 
створка, b — вид сбоку. Сев. Кавказ — басе. р. М Лабы, гора Скирда. Норийекий 
ярус. (Ленинградский университет).

Фиг. 4а, by с. Rhaetina robinsoni Moi s s .  (in litt.). Стр. 78.Голотип. а — спинная 
створка, b — вид сбоку, с — лобный край. Сев. Кавказ — водораздел рек Белой и 
Лабы, гора Ачешбок. Норийекий ярус. (Ленинградский университет).

Фиг. 5а, b. Zeilleria kolymaensis Moi s s .  Стр. 81. Голотип. а — спинная створка, 
Ъ— вид сбоку. Бассейн р. Колымы, р. Коркодон. Карнийский ярус. (По Моисееву, 
1937, табл. I, фиг. 13, 14).

Фиг. 6а, Ъ. То же. а — брюшная створка, b — лобный край. Местонахождение 
■ возраст те же. (По Моисееву, 1937, табл. I, фиг. 18, 20).

Фиг. 7а, b. Rhaetina pyriformis (S u е s s) var. caucasica Moi s s .  (in litt.). Стр. 77. 
ш — спинная створка, Ь — вид сбоку. Сев. Кавказ — басе. р. Лабы, гора Ятыргварта. 
Норийско-рэтские слои. (Ленинградский университет).

Фиг. 8а, by с, d. Athyris worohievi Moi ss .  (in litt). Стр. 76. Голотип. а — брюш
ная створка, b — спинная створка, с — вид сбоку, d — лобный край. Сев. Кавказ — 
басе. р. М. Лабы, хр. Бабук. Норийско-рэтские слои. (Ленинградский университет).

Фиг. 9а, Ъу Су d. Athyris oxycolpos ( Emmr i ch) .  Стр. 75. а — спинная створка, 
Ь— брюшная створка, с— вид сбоку, d — лобный край. Крым — долина р. Алмы,. 
окрестности д. Бешуй. Норийско-рэтские слои. (По Моисееву, 1926, табл. XXIII, 
фиг. 12—15).

Фиг. 10а, Ъ9 с. Rhaetina pamirensis Moi s s .  Стр. 78. Голотип. а — спинная створка, 
Ъ — вид сбоку, с — лобный край. Юго-вост. Памир — Кызыл-рабатский район. Рэт?. 
(По Моисееву, 1938 г., табл. I, фиг. 4а, Ъ, с).

Таблица X
Фиг. la, by с. Palaeoneilo (?) prynadai K ip  а г. Стр. 83. Голотип. а — правая 

створка, Ъ — вид на замочный край, с — левая створка X 3. Уссурийский край — 
о. Русский. Нижний триас, субколумбитовые слои. (По Кипарисовой, 1938, табл. I, 
фнг. 11а, Ъу с).

Фиг. 2. То же. Внутреннее ядро раскрытой раковины, X  3. Местонахождение 
н возраст те же. (По Кипарисовой, 1938, табл. I, фиг. 10).



Фиг. 3. Palaeoneilo lunaris В ohm.  Стр. 83. Внутреннее ядро левой створки Х2. 
Аяно-Индигирский район. Карнийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, табл. V, фиг. 14),

Фиг. 4. Palaeoneilo olenekensis K ip  а г. Стр. 83., Голотип. Внутреннее ядро левой 
створки Х2* Устье р. Оленек. Анизийский ярус. (По Кипарисовой, 19В7, табл. У 
фиг. 15).

Фиг. 5. Myophoria rotunda А1Ъ? Стр. 88. Внутреннее ядро левой створкм 
Уссурийский край — у ст. Раздольное. Верхи карнийского яруса. (По Кипарисовой, 
1938, табл. I, фиг. 23).

Фиг. 6а, Ъ. То же. Внутреннее ядро полной (двустворчатой) раковины, а — ле
вая створка, Ъ — профиль обеих створок с задней стороны. Местонахождение ■ 
возраст те же. (По Кипарисовой, 1938, табл. I, фиг. 25а, Ь).

Фиг. 7. То же. Часть отпечатка внешней поверхности раковины ХЗ. Место
нахождение и возраст те же. (По Кипарисовой, 1938, табл. I, фиг. 24).

Фиг. 8а, Ъ. Myophoria rotunda Alb.  Стр. 88. Голотип. Южн. Германия, верхний 
раковинный известняк. (По Альберти, 1864, табл. II, фиг. 7).

Фиг. 9. Trigonodus (?) praelongus K ip  а г. Стр. 85. Голотип. Левая створка. 
Хараулахские горы, р. Кюнясь. Анизийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, табл. VHI, 
фиг. 6).

Фиг. 10. То же. Внутреннее ядро левой створки. Местонахождение и возраст 
те же. (По Кипарисовой, 1937, табл. VIII, фиг. 1).

Фиг. 11. Trigonodus serianus Р а г о п а. Стр. 85. Левая створка. Хараулахские 
горы, р. Тикан. Карнийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, табл. VIII, фиг. 15а).

Фиг. 12. Macrodon nuculiformis (G е i n i t z)? Стр. 84. Левая створка. Гора Б. Богдо. 
Нижний триас, богдинская свита баскунчакского яруса. (По Ауэрбаху, 1871, 
табл. I, фиг. 12).

Фиг. 13а, b, с. Cardmia subtrigona К i р а г. (in litt.). Стр. 86. Голотип. 
а —левая створка, Ъ — правая створка, с — вид на замочный край. Бассейн р. 
Индигирки, р. Б. Селерикан, Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 14. Cardinia ovula K i t t l .  Стр. 86. Ядра и отпечатки разрозненных ство
рок на породе. Хараулахские горы. Карнийский ярус. (По Кипарисовой, 1938, табл. I, 
фиг. 18).

Фиг. 15. То же. Искусственный слепок с внутреннего ядра левой створки. 
Местонахождение и возраст те же. (По Воронец, 1936, табл. И, фиг. 2£).

Фиг. 16а, Ъ. То же. Левая створка. Ъ — вид сверху. Арктическая Америка, земля 
Эллесмера. Карнийский ярус. (По Киттл, 1907, табл. И, фиг. 13).

Фиг. 17. Myophoria laevigata (Z iet.). Стр. 88. Правая створкЬ. Дарваз, нижний 
триас. (По Биттнеру, 1898, табл. XIV, фиг. 23).

Фиг. 18. То же. Левая створка, молодой экземпляр. Уссурийский край--о . Рус
ский. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 1899, табл. III, фиг. 23).

Фиг. 19а, Ъ. То же. Левая створка. Местонахождение и возраст те же (По Бит
тнеру, 1899, табл. III, фиг. 18).

Фиг. 20а, 5. Cardinia indigirkaensis К i р а г. (in litt.). Стр. 86. Голотип. а — левая 
створка, Ь — внутреннее ядро правой створки. Бассейн р. Индигирки, р. Б. Селерм 
кан. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 21. Myophoriopis (Pseudocorbula) gregaroides Р h i l l .  Стр. 89. Разрозненны# 
створки в образце ракушняка. Хараулахские горы, р. Кюнясь. Анизийский ярус. 
(По Кипарисовой, 1937, табл. (Vn, фиг. 18).

Фиг. 22. То же. Левая створка Х 2. Ъ — вид со стороны макушки. Хараулахски# 
горы, р. Адиркай. Анизийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, табл. Vn, фиг. 13а, Ъ).

Таблица XI
Фиг. 1. M y o p h o r ia  v e r b e e k i В о е 11. emend. K r u m b e c k .  Стр. 89. Правая створка 

спереди. Сев. Кавказ — басе. р. М. Лабы, гора Ятыргварта. Низы норийского яруса. 
(Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 2а, Ъ. То же. Левая створка, а  — сбоку, b — спереди. Местонахождение я 
возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 3. То же. Полная (двустворчатая) раковина, вид сверху — спереди. Место
нахождение и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 4. То же. Обломок левой створки как образец скульптуры. (Центр, геол. 
музей в Ленинграде).

Фиг. 5а, Ъ. A n o d o n to p h o r a  fa -ssa en s is (W i s s m a n п). Стр. 87. a  — правая створка» 
Ь — вид сверху на полную (двустворчатую) раковину. Уссурийский край — р. Ша- 
мара. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 1899, табл. III, фиг. 28).

Фиг. 6. A n o d o n t o p h o r a  c a n a le n s is  (С a t  n i l  о). Стр. 87. Правая створка. Уссу
рийский край, р. Шамара. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 1899, 
табл. ДII, фиг. 34).



Фиг. 7. То же. Правая створка. Памир-Мургаб. В гальке из базального конгло
мерата верхнего триаса. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 8а, Ъ. Cardita (Palaeocardita) Ъигиса B o e h m  emend. K r u m b e c k .  Стр. 90. 
« — правая створка, Ъ — вид сверху на полную (двустворчатую) раковину. Арме
ния— р. Веди-чай. Низы норийского яруса. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 9, 10. То же. Левая и правая створки с внутренней стороны. Местонахож
дение и возраст те же (Центр, геол музей в Ленинграде).

Фиг. 11а, Ъ. То же. а — вид на полную (двустворчатую) раковину с задней 
стороны, Ъ — левая створка. Местонахождение и возраст те же. (Центр, геол. музей 
в Ленинграде).

Таблица X II
Фиг. 1а, Ь. с. M e g a lo d o n  c o m p la n a tu s  G u e mb e l .  Стр. 91. а — раковина, спереди, 

Ъ — левая створка, с — раковина сверху — спереди. Альпы, карнийскии ярус (Па 
Фреху, 1912, стр. 104, фиг. 118а, Ь, с).

Фиг. 2а, Ъ. C a s s ia n e l la  cf. a n g u s ta  В i 11. Стр. 93.* Левая створка, Ъ — с задней 
стороны. Хр. Сихотэ-Алинь, рудник Тетюхэ. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей 
в Ленинграде).

Фиг. За, Ь, с. C a s s ia n e l la  a n g u s ta  B i t t .  Стр. 93. а — левая створка, Ъ — с перед
ней стороны, с — с задней. Альпы, карнийский ярус. (По Биттнеру, 1895, табл. V, 
фиг. 24).

Фиг. 4а, Ь, с, d . M e g a lo d o n  cf. c o m p la n a tu s  Gu e mb e l .  Стр. 91. а — левая створка, 
Ь — вид спереди, с — вид сверху — спереди, d  — правая створка. Хр. Сихотэ-Алинь — 
рудник Тетюхэ. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 5а, Ъ. O x y to m a  m o j s i s o v i c s i  Te l l .  Стр. 94. а — левая створка, Ь — тот же 
экземпляр с отпечатком правой створки. Бассейн р. Колымы — р. Омолон. Верхний 
триас, норийский ярус или верхи карнийского? (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 6. То же. Голотип. Левая створка. Окрестности г. Верхоянска, норийский 
ярус. (По Теллуру, 1886, табл. XIX, фиг. 7а).

Фиг. 7. То же. Правая створка. Бассейн р. Колымы — р. Омолон. Норийский 
ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Таблица Х Ш
Фиг. 1. Oxytoma czekanowskii Te l l .  Стр. 94. Отпечаток левой створки. Бассейн 

р. Колымы — р. Омолон. Норийский ярус. (По Кипарисовой, 1936, табл. II, фиг. 9).
Фиг. 2. То же. Правая створка. Местонахождение и возраст те же. (По Кипари

совой, 1936, табл. II, фиг. 10).
Фиг. 3. То же. Отпечаток правой створки на породе. Окрестности Верхоянска» 

норийский ярус. (По Теллеру, 1886, табл. XIX, фиг. 4Ь).
Фиг. 4а, Ь, с. Gonodon теШпдг (Hauer ) .  Стр. 92. а — левая створка, Ъ — та же 

створка X 2, с — створка в профиль с передней стороны X 2. Сев.-зап. часть Кам
чатки — побережье Пенжинской губы. Норийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, 
табл. II, фиг. 8а, Ь, с).

Фиг. 5а, Ъ. Prolaria armenica Rob.  sp, nov. Стр.92. Голотип. а — правая створка» 
Ь — вид сверху на полную (двустворчатую) раковину. Армения — бассейн р. Ве
ди-чай. Низы норийского яруса. (Центр, геол. музей в Ленинграде),

Фиг. 6. Pseudomonotis {Claraia) stachei Bi t t .  Стр. 96. Правая створка. Армения — 
р. Веди-чай. Нижний триас. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 7. Pseudomonotis {Claraia) clarai (Em m г.). Стр. 95. Левая створка. Южн. 
Альпы. Верфенские слои. (По Саломону, 1895, табл. IV, фиг. 41).

Фиг. 8. Pseudomonotis (Claraia) stachei Bi t t .  Стр. 96. Правая створка несколь
ко увеличенная. Памир — оз. Джилга-куль. Нижний триас. (Центр, геол. музей в. 
Ленинграде).

Фиг. 9. Pseudomonotis {Claraia) clarai (Em m г.). Стр. 95. Правая створка. Южн. 
Альпы. Верфенские слои. (По Биттнеру, 1900, табл. XXIV, фиг. 15).

Фиг. 10. Pseudomonotis {Claraia) stachei B i t t .  Стр. 96. Левая створка. Памир — 
оз. Джилга-куль. Нижний триас. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 11. Pseudomonotis {Claraia) aurita (Hauer ) .  Стр. 95. Небольшая левая, 
створка. Уссурийский край, между бухтами Абрек и Безымянной. Нижний триас- 
(По Кипарисовой, 1938, табл. III, фиг. 7).

Фиг. 12, 13. То лее. Левая и правая створки. Сев. Кавказ — басе. р. Лабы, гора 
Ятыргварта. Нижний триас. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 14. Pseudomonotis {Claraia) stachei Bi t t .  Стр. 96. Левая створка. Арме
ния— р. Веди-чай. Нижний триас. (Центр, геол. музей в Ленинграде).



Фиг. 1, 2. Pseudomonotis (Claraia) zdhaxkalica К i р а г. Стр. 96. Фиг. 2 — голо
тип. Правая и левая створки. Забайкалье — район ст. Куэнга. Норийский ярус. 
г{По Кипарисовой, 1932, табл. II, фиг. 12, 13).

Фиг. 3, 4а, Ь. То же. Левая и прав.ая створки. 4 Ъ — верхняя часть створки X 2. 
Бассейн р. Индигирки, р. Дуздунья. Норийский ярус. (Центр, геол. музей в 
Ленинграде).

Фиг. 5а, Ъ. Pseudomonotis (EumorpJiotis) telleri B i t t .  Стр. 96. a — левая створка, 
6 — створка в профиль с задней стороны. Дарваз, нижний триас. (По Биттнеру, 
1898, табл. XV, фиг. 11).

Фиг. 6. Pseudomonotis (Eumorphotis) maritima К i р а г. Стр. 97. Правая створка. 
Зап. берег Уссурийского залива. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Кипа
рисовой, 1938, табл. И, фиг. 3).

Фиг. 7, 8. То же. Фиг. 7 — голотип. Левые створки. Уссурийский край — 
о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Кипарисовой, 1938, табл. II, 
фиг. 6 и 13).

Фиг. 9, 10. Pseudomonotis (Eumorphotis) iwanowi B i t t .  Стр. 97. Правая и левая 
створки. Уссурийский край — о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слон. 
{По Биттнеру, 1899, табл. I, фиг. 7, 8).

Таблица XV
Фиг. 1а, Ъ. Pseudomonotis (Eumorphotis) multiformis B i t t .  Стр. 97. Форма пере

ходная к var. regularaecosta Ki par .  а — левая створка, Ъ — ее скульптура при уве
личении. Уссурийский край — р. Шамара. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По 
Биттнеру, 1899, табл. II, фиг. 21).

Фиг. 2. То же. Форма переходная к var. regularaecosta Ki pa r .  Левая створка. 
Уссурийский край, между бухтами Абрек и Безымянной. Нижний триас. (По Кипа
рисовой, 1938, табл. II, фиг. 4).

Фиг. 3, 4а, Ър с. То же. Левые створки. 4Ь — линия поперечного разреза ребри
стости, 4с — скульптура при увеличении. Уссурийский край — о. Путятин. Нижний 
триас, микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 1899, табл. II, фиг. 15 и 18).

Фиг. 5. То же. Правая створка. Местонахождение и возраст те же. (По Бит
тнеру, 1899, табл. II, фиг. 19).

Фиг. 6. Pseudomonotis (Eumorphotis) multiformis B i t t .  var. rudaecosta Ki p a r .  
Стр. 97. Форма переходная к типичной Ps. multiformis. Левая створка. Уссурийский 
край. Нижний триас. (Но Кипарисовой, 1938, табл. II, фиг. 5).

Фиг. 7. Pseudomonotis (Eumorphotis) multiformis B i t t .  var. rara K i p a r .  Стр. 
97. Левая створка X 5/4. Уссурийский край — о. Путятин. Нижний триас, микоце
расовые слои. (По Кипарисовой, 1938, табл. III, фиг. 1).

Фиг. 8. Pseudomonotis (Eumorphotis) multiformis B i t t .  var. rudaecosta Ki par .  
Стр. 97. Левая створка. Уссурийский край. Нижний триас. (По Кипарисовой, 1938, 
табл. II, фиг. 14).

Фиг. 9. Pseudomonotis (Eumorphotis) multiformis Bi t t .  var. regularaecosta K i p a r .  
Стр. 97. Уссурийский край — о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слои. 
(По Кипарисовой, 1938, табл. II, фиг. 11).

Фиг. 10. Pseudomonotis (Eumorphotis) tenuistriata B i t t .  Стр. 98. Левая створка. 
Дарваз, нижний триас. (По Биттнеру, 1898, табл. XV, фиг. 7).

Фиг. 11. Pseudomonotis (Eumorphotis) zilteli T e l l .  Стр. 98. Отпечаток крупной 
правой створки. Уссурийский край — правобережье р. Суйфун. Верхи карнийского 
яруса. (По Кипарисовой, 1938, табл. IV, фиг. 17).

Фиг. 12, 13. То же. Левая и правая створки. Окрестности г. Верхоянска. Норий
ский ярус. (По Кипарисовой, 1937, табл. VI, фиг. 3 и 1).

Фиг. 14. То же. Голотип. Отпечаток правой створки. Местонахождение и воз
раст те же. (По Теллеру, 1886, табл. XIX, фиг. 10Ь).

Таблица XVI
Фиг. 1. Pseudomonotis (Entomonoiis) ochotica (Keys . )  var. eurhachis Te l l .  Стр! 

99. Правая створка. Окрестности г. Верхоянска. Норийский ярус (По Теллеру. 
1886, табл. XVIII, фиг. 1а).

Фиг. 2. Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (К е у ?.) var. densistriata Tell. 
Стр. 99. Левая створка. Окрестности г. Верхоянска. Норийский ярус. (По Теллеру. 
1886, табл. XVIII, фиг. 10).

Фиг. За, Ъ. Pseudomonotis (Entomonotis) ochotica (Keys. ) .  Стр. 99. Полная (дву
створчатая) раковина, а — правая створка, Ь — левая. Окрестности г. Верхоянска, 
Норийский ярус. (По Теллеру, 1886, табл. XVII, фиг. 2а, Ъ).



Фиг. 4. P se u d o m o n o tis  (E n to m o n o tis )  o c h o tic a  (Keys)  var. a m b ig u a  Te l l .  Стр. 99. 
Правая створка. Окрестности г. Верхоянска. Норийский ярус. (По Теллеру, 1886, 
табл. XVIII, фиг. 5).

Фиг. 5. P se u d o m o n o tis  (E n to m o n o tis )  ochotica . ( Keys )  var. s p a r s ic o s ta ta  Te l l .  
Стр. 99. Левая створка. Окрестности г. Верхоянска. Норийский ярус. (По Теллеру, 
1886, табл. XVII, фиг. 11).

Фиг. 6. P se u d o m o n o tis  ( E n to m o n o tis )  o c h o tic a  (Keys. )  var. p a c h y p le u r a  T e ll. Стр. 
99. Левая створка. Окрестности г. Верхоянска. Норийский ярус. (По Теллеру, 
1886, табл. XVIII, фиг. 4).

Фиг. 7. P se u d o m o n o tis  ( E n to m o n o t is )  a c h o t ic a  ( Key  s.). Стр. 99. Левая створка. 
Бассейн р. Колымы, р. Рассоха. Норийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 8. То же. Правая створка молодой раковины. Окрестности г. Верхоянска. 
Норийский ярус. (По Теллеру, 1886, табл. XVIII, фиг. 8).

Фиг. 9, 10. P se u d o m o n o tis  ( E n to m o n o tis )  o c h o tic a  ( Ke ys )  var. a e q u ic o s ta ta  Ki p a r. 
Стр. 99. Левая и правая створки. Бассейн р. Колымы, р. Рассоха. Норийский ярус. 
{По Кипарисовой, 1940, табл. 11, фиг. 8 и 10).
Фиг. 11, 12. P se u d o m o n o tis  (E n to m o n o tis )  y a k u tic a  T e l l .  Стр. 101. Правые створки. 
Окрестности г. Верхоянска. Норийский ярус. (По Теллеру, 1886, табл. XVII. 
фиг. 18 и 165).

Таблица ХУП
Фиг. la, b . P se u d o m o n o tis  (E n to m o n o tis )  y a k u t ic a  T e l l .  Стр. 101.Левая створка, 

— профиль створки с передней стороны. Бассейн р. Колымы, р. Рассоха. Норий
ский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 2. То же. Правая створка. Местонахождение и возраст те же. (Центр, 
геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 3. P se u d o m o n o tis  (E n to m o n o tis )  sc u tifo rm is  T e l l .  var. t y p ic a  К i p а г. Стр. 101. 
Левая створка. Бассейн р. Колымы, р. Коркодон. Верхи карнийского яруса. (По 
Кипарисовой, 1936, табл. I, фиг. 10).

Фиг. 4. То же. Правая створка. Бассейн р. Яны, р. Дулголах. Верхи карний
ского яруса. (По Виттенбургу, 1910, табл. V, фиг. 10а).

Фиг. 5. То же. Правая створка. Бассейн р. Колымы, р. Коркодон. Верхи карний
ского яруса. (По Кипарисовой, 1936, табл. I, фиг. 7).

Фиг. 6. То же. Левая створка. Хараулахские горы, р. Берись. Верхи карний
ского яруса. (По Кипарисовой, 1937, табл. VI, фиг. 5).

Фиг. 7, 8. P se u d o m o n o tis  (E n to m o n o tis )  c a u ca sica  W i t t .  Стр. 100. Правая и левая 
створки. Сев. Кавказ. Норийский ярус (Но Виттенбургу, 1913, табл. I, фиг. 1Ъ и 2)

Фиг. 9, 10. P se u d o m o n o tis  (E n to m o n o tis )  c a u ca sica  W i t t .  var. ta u r ic a  M o i s s .  
Стр. 100. Левые створки. Крым — долина р. Салгир, у д. Эски-орда. Карнийско- 
норийские слои. (По Моисееву, 1932, табл. I, фиг. 28, 29).

Фиг. 11, 12. D a o n e lla  cf. d e n s isu lc a ta  Y a b e  et S h i m i z u .  Стр. 103. Правые 
створки неполной сохранности. Уссурийский край — р. Лянчихе. Ладинский ярус. 
{Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 13 Л D a o n e lla  d e n s isu lc a ta  Y a b e  et S h i mi z u .  Стр. 103. Голотип. Правая 
створка. Япония. Ладинский ярус. (По Динеру, 1915, табл. II, фиг. 3).

Фиг. 14. То же. Правая и левая створки. Япония. Ладинский ярус. (По Мой- 
сисовичу, 1888, табл. И, фиг, 5).

Фиг. 15. H a lo b ia  c e ltic a  М о j s. Стр. 104. Правая и левая створки. Крым — окрест
ности г. Ялты. Карнийско-норийские слои. (По Моисееву, 1926, табл. XXIII, 
фиг. 27).

Таблица ХУШ
Фиг. 1, 2. D a o n e lla  p r im a  К i р а г. (in litt.) Стр. 103. Фиг. 1 — голотип. Правая 

створка и обломок левой. Бассейн р. Индигирки, р. Нера. Средний триас, ладин
ский (?) ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 3, 4. D a o n e lla  m o u sso n i Стр. (М ёг i а п). 103. Левая и правая створки. Сев. 
Кавказ — бассейн р. Лабы, р. Бугунж. Ладинский ярус. (Центр, геод. музей 
в Ленинграде).

Фиг. 5. То же. Левая створка. Уссурийский край — р. Почихеза. Ладинский 
ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 6. H a lo b ia  z i t t e l i  L i n d s t. Стр. 106. Правая створка. Верхоянье — Сартано- 
Адычанское междуречье. Карнийский ярус. (По Кипарисовой, 1940 г., табл. II, 
фиг. 2).

Фиг. 7. То же. Левая створка и замочный край правой. Верхоянье — басе, 
р. Нельгехе. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).



Фиг. 8. То же. Правая створка с хорошо сохранившимся передним ушком. Аяно- 
Индигирский район. Карнийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, табл. VI, фиг. 12).

Фиг. 9. Posidonia subwcngensis К i р а г. (in litt). Стр. 102. Левая створка X  3. 
Хр. Сихоте-Алинь— рудник Тетюхэ. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей, 
в Ленинграде).

Фиг. 10, 11. Halobia pamirensis K ip  а г. sp. nov. Стр. 105. Правые створки. Юго- 
вост. Памир — Джартыгумбез. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 12оу 5. Posidonia abrelcensis К i р а г. Стр. 102. Голотип. а — левая створка, 
Ь —  та же створка X 2. Уссурийский край — бухта Абрек. Анизийский ярус. (По 
Кипарисовой, 1938, табл. IV, фиг. За, 5).

Фиг. 13а, Ъ. Posidonia subwengensis K ip а г. (in litt.) Стр. 102. а — правая створка 
X  3, о — вид сверху на полную (двустворчатую) раковину X 3. Хр. Сихоте-Алинь — 
рудник Тетюхе. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 14. То же. Правая створка X  2. Местонахождение и возраст те же. (Центр, 
геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 15. Halobia pamirensis Ki pa r .  sp. nov. Стр. 105. Образец породы перепол
ненный ядрами и отпечатками раковин этого вида. Юго-вост. Памир — Джарты
гумбез. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Таблица XIX
Фиг. 1. Halobia cassiana (Mojs. )  emend. K r u m b e c k .  Стр. 105. Голотип. Пра

вая створка. Альпы. Карнийский ярус. (По Мойсисовнчу, 1874, табл. I, фиг. 5).
Фиг. 2, 3 .Halobia cf. cassiana (М о j s,) emend. K r u m b e c k .  Стр. 105. Левые 

створки неполной сохранности. Центр. Памир — р. Куберганды. Карнийский ярус, 
(Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 4. Halobia cf. ausiriaca Mojs .  Стр. 104. Правая створка неполной сохран
ности. Воет. Памир — Мургаб. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленин
граде).

Фиг. 5. Halobia austrmca Mojs .  Стр. 104. Правая створка. Бассейн р. Колымы — 
р. Малтан. Карнийский ярус. (По Кипарисовой, 1932, табл. II, фиг. 10).

Фиг. 6. То же. Раскрытая раковина неполной сохранности. Бассейн р. Колымы — 
р. Буянда. Карнийский ярус- (По Кипарисовой, 1937, табл. II, фиг. 13).

Фиг. 7. а, b — Halobia salinarum В г о n п. Стр. 106. а — левая створка, Ъ — та же 
створка ХЗ/2. Воет. Памир — Мургаб. Норийский ярус, верхние слои известняко
вой свиты. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 8, 9. То же. Правые створки. Местонахождение и возраст те же. (Центр, 
геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 10. То же. Образец ракушняка из битых створок раковин указанного 
вида, X  2. В центре образца почти цельная левая створка. Местонахождение и 
возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 11а, 5, 12. Lima (Plagiostoma) nssuriensis V о г. Стр. 109. Правые створки. 
115 и 12 — увеличенные в 2 раза. Уссурийский край — близ д. Кондратенково. Норий
ский ярус. (По Воронец, 1936, табл. II, фиг. 15, 17, 20).

Фиг. 13. То же. Отпечаток правой створки X  2. Бассейн р. Индигирки — р. Б. 
Селерикан. Верхний триас, норийский (?) ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 14а, Ъ. Pecten (Entolium) microtis W i t t .  Стр. 111. Левая створка, b — перед
нее и заднее ушки X  2. Уссурийский край — о. Русский Нижний триас, микоце- 
расовые слои. (По Биттнеру, 1899, табл. I фиг. 14).

Фиг. 15, 16а, Ъ. То же. Правые створки. 165 — переднее и заднее ушки Х2. 
Местонахождение и возраст те же. (По Биттнеру, 1899, табл. I, фиг. 12, 13).

Фиг. 17. Inoceramus (?) nikolaiewi (V о г.) Стр. 108. Левая створка. Низовья р. Лены, 
у пос. Булкур. Верхний триас, карнийский (?) ярус. (По Кипарисовой, 1938, табл. VI, 
фиг. 12).

Фиг. 18а, 5. То же. Правая створка. 5 — створка в профиль с передней сто
роны. Местонахождение и возраст те же. (По Кипарисовой, 1938, табл. VI, фиг. 16а, 5)

Таблица XX
Фиг. 1а, 5, с. Gervillia arctica K i p a r .  Стр. 108, Голотип. Внутренее ядро рако

вины. а — левая створка, 5 — правая створка, с — вид сверху на замочный край. 
Устье р. Оленек. Анизийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, табл. VI, фиг. 14).

Фиг. 2. Gervillia mytiloides (S с h 1 о t h.) Стр. 107. Левые и правые створки. Гора 
Б. Богдо. Нижний триас, богдинская свита баскунчакского яруса. (Центр, геол. 
музей в Ленинграде).

Фиг. 3, 4. Gervillia exporrecta Leps .  Стр. 107. Правая и левая створки. Уссу
рийский край — о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Кипарисовой ► 
1938, табл. V, фиг. 22, 23).



Фиг. 5. Gervillia exporrecta Leps .  var .linearis Gord.  Стр. 107. Левая створка. 
Уссурийский край — о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Бит
тнеру, 1899, табл. III, фиг. 10).

Фиг. 6а, Ъ. То же. Левая створка. Ъ — связочная площадка с ямками. Уссу
рийский край. Нижний триас (По Кипарисрвой, 1938, табл. VI, фиг. За, 6).

Фиг. 7а, Ъ. Pecten (Eupecten) subhiemalis Ki par .  Стр. 110. Голотип. а — правая 
створка, Ъ — девая. Бассейн р. Колымы — р. Коркодон. Верхний триас, верхи кар- 
нийского яруса (?) (По Кипарисовой, 1940, табл. II, фиг. 11а, Ь).

Фиг. 8. То -же. Левая створка. Верхоянье — Сартано-Адычанское междуречье. 
Верхний триас, карнийско-норийская (дербекинская) толща. (По Кипарисовой, 1940, 
табл. II, фиг. 12).

Фиг. 9. Pecten (Velopecten) albertii (Goldf . )  Стр. 112. Левая створка. Уссурий
ский край — р. Почихеза. Ладинский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 10, 11. Pecten {Eupecten) ussuricus B i t t n e r  emend. K i p a r i s o v a .  Стр. 109. 
Левая створка и отпечаток (вогнутый, а не выпуклый, как на снимке) правой 
створки. Уссурийский край — о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слои. 
(По Кипарисовой, 1938, табл. IV, фиг. 16, 14).

Фиг. 12, 13а, Ь. То же. Фиг. 13 — голотип. Левая и правая створки. 13Ь — прн- 
макушечная часть переднего ушка X  2, с изогнутыми линиями нарастания. Уссу
рийский край — о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 
1899, табл. I, фиг. 10, 11).

Фиг. 14. Pecten (Indopecten)glabra D o u g l .  Стр. 111. Внутренняя сторона левой 
створки (правую створку см. на табл. XXI фиг. 11). Сев. Кавказ — басе. р. М. Лабы, 
хр. М. Бамбак. Нижне-норийские слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Таблица XXI
Фиг. I. Pecten (Eupecten) suzukii Kob.  Стр. 110. Правая створка. Верхоянье — 

низовья р. Чибагалах. Верхний триас, верхи карнийского яруса? (Центр, геол. 
музей в Ленинграде).

Фиг. 2. То же. Правая створка. Уссурийский край — р. Песчанка. Верхи кар
нийского яруса — горизонт над монгугайской свитой. (Центр, геол. мувей в Ленин
граде).

Фиг. За, Ъ. Pecten (Velopecten) minimus Ki p a r .  Стр. 113. а — левая створка, Ъ — 
та же створка X  2. Уссурийский край — р. Шамара. Нижний триас, микоцерасо- 
вые слои. (По Биттнеру, 1899, табл. II, фиг. 7).

Фиг. 4. Pecten (Velopecten) bittneri K i p a r .  Стр. 113. Правая створка. Уссурий
ский край — о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 1899, 
табл. II, фиг. 14).

Фиг. 5а, Ь. То же. Левая створка, b — линия поперечного сечения ребристости. 
Местонахождение и возраст те же. (По Биттнеру, 1899, табл. II, фиг. 11).

Фиг. 6а, b. Pecten (Velopecten) minimus таг. laevis Ki par .  Стр. ИЗ. a — левая 
створка, Ъ — та же створка Х 2 . Уссурийский край — р. Шамара. Нижний триас, 
микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 1899, табл. II, фиг. 6).

Фиг. 7a, b. Pecten (Velopecten) bittneri Ki pa r .  Стр. ИЗ. Голотип. Левая створка, 
а —в нат. вел., b — увеличена в 2 раза. Уссурийский край — о. Русский. Нижний 
триас, микоцерасовые слои. (По Кипарисовой, 1938, табл. IV, фиг. 7а, Ъ).

Фиг. 8. То же. Левая створка. Местонахождение и возраст те же (По Биттнеру, 
1899, табл. II, фиг. 12).

Фиг. 9а, Ъ. Pecten (Velopecten) minimus var. reticulatus Ki pa r .  Стр. 113. Левая 
створка, b — та же створка X  2. Уссурийский край— р. Шамара. Нижний триас, 
микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 1899, табл. II, фиг. 10).

Фиг. 10. Pecten (Velopecten) minimus K i p a r .  Стр. 113. Образец породы, перепол
ненной левыми створками. Уссурийский край — о. Русский. Нижний триас, мико
церасовые слои. (По Кипарисовой, 1938, табл. IV, фиг. 10).

Фиг. 11. Pecten (Indopecten) glabra D o u g l .  Стр. 111. Ядро правой створки (левую 
створку см. на табл. XX фиг. 14). Сев. Кавказ — басе. р. М. Лабы, хр. М. Бамбак. 
Нижненорийские слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 12. Pleurophorus sibiricus Ki par .  Стр. 119. Голотип. Левая створка. Бассейн 
р. Колымы, р. Омолон. Норийский ярус. (По Кипарисовой, 1938, табл. VIII, фиг. 13).

Таблица ХХП
Фиг. 1. Pecten (Entolium) kolymaensis Ki pa r .  sp. nov. Стр. 112. Боковые валики 

с внутренней стороны раковины X  2. Бассейн р. Колымы — р. Коркодон. Верхи, 
карнийского яруса. (По Кипарисовой, 1936, табл. V, фиг. 7).

Фиг. 2. То же. Местонахождение и возраст те же. (По Кипарисовой, 1936, табл. V, 
фиг. 4).



Фиг. 3, 4. То же. Фиг. 3 — голотип. Бассейн р. Колымы — р. Омолон. ВерхййЙ 
триас, верхи карнийского яруса?. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 5. То же. Бассейн р. Колымы, р. Коркодон. Верхи карнийского яруса. 
(По Кипарисовой, 1936, табл. V, фиг. 5).

Фиг. 6а, Ь, с. G ry p h a e a  (G r y p h a e a ) a rc u a ta e fo rm is  K ip а г. var. k o lym a e n s is  Vi a l ,  
var. noy. Стр. 114. Левая створка, a  — с задней стороны, Ъ — с передней, стороны, 
с — с внутренней стороны. Бассейн р. Колымы, р. Коркодон. Верхи карнийского 
яруса. (По Кипарисовой, 1936, табл. IV, фиг. 1а Ь, с).

Фиг. 7а, Ъ. G ry p h a e a  (G ryp h a ea ) a r c u a ta e fo r m is  К ip  а г. Стр. 114. Голотип. Левая 
створка, а  — с задней стороны, Ь — с внутренней стороны. Бассейн р. Колымы* 
р. Коркодон. Верхи карнийского яруса. (По Кипарисовой, 1936 табл. IV, 7а, Ь).

Фиг. 8 а, Ъ G r y p h a e a  (G ry p h a e a )  a rc u a ta e fo r m is  Ki p a r .  var. k o rk o d o m c a  Vi a l ,  
таг. nov. Стр. 114. Левая створка, Ъ — створка в профиль с задней стороны. 
Бассейн р. Колымы, р. Коркодон. Верхи карнийского яруса. (По Кипарисовой, 1936, 
табл. IV, фиг. 9 а, Ь).

Фиг. 9. G ry p h a e a  (G ry p h a e a )  a r c u a ta e fo rm is  Ki par .  Стр. 114. Левая створка с 
внутренней стороны. Видна связочная ямка и под ней небольшое углубление — от
печаток переднего мускула. Бассейн р. Колымы, р. Коркодон. Верхи карнийского 
яруса. (По Кипарисовой, 1936, табл. IV, фиг. 8).

Фиг. 10. То же. Образец породы, переполненный левыми створками. Местона
хождение и возраст те же. (По Кипарисовой, 1936, табл. IV, фиг. 4).

Фиг. 11 а, Ъ, с. G ry p h a e a  ( P h y g ra e a ) o m o lo n en sis  Ki pa r .  et Vi  a 1. sp. пот. Стр. 117, 
Голотип. Левая створка. Ъ — профиль с задней стороны, с — вид сверху на макушку. 
Бассейн р. Колымы, р. Омолон. Норийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 12. G r y p h a e a  (G ry p h a e a )  a rc u a ta e fo r m is  Ki pa r .  Стр. 114. Левая створка. 
Бассейн, р. Колымы, р. Коркодон. Верхи карнийского яруса .(По Кипарисовой, 1936. 
табл. IV, фиг. 6).

Таблица XXIII
Фиг. 1 а, Ь. Gryphaea (Rygepha) keilhaui В о h m. Стр. 116. а — левая створка, Ь — 

правая створка той же раковины. Бассейн р. Колымы, р. Омолон. Норийский ярус. 
(По Кипарисовой, 1936, табл. III, фиг. 11а, Ь).

Фиг. 2. Gryphaea (Phygraea) omolonensis К i par .  et V i a 1. sp. nov. Стр. 117. Отпеча
ток правой створки. Бассейн р. Колымы, р. Омолон. Норийский ярус. (Центр, геол. 
музей в Ленинграде).

Фиг. 3 а, bt с. Gryphaea (Eygepha) keiihauiB 6 li m. Стр. 11G. Левая створка, Ь ■— про
филь с задней стороны, с — вид сверху на макушку. Бассейн р. Колымы, р. Омолон. 
Норийский ярус. (По Кипарисовой, 1936, табл. Ill, фиг. 9 а, Ъ, с).

Фиг. 4 а, Ъ. То же. Левая створка. Ъ — профиль с задней стороны. Местона
хождение и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фнг. 5 а, Ь, с. Gryphaea (Rygepha) skid d В о h m. Стр. 116. а — правая створка, Ь — 
левая, с — раковина в профиль с задней стороны. Бассейн р. Колымы, р. Омолон. 
Норийский ярус. (По Кипарисовой, 1936, табл. Ill, фиг. 13 а, ?), с).

Фиг. 6. То же. Левая створка. Местонахождение и возраст те же. (Центр, геол. 
музей в Ленинграде).

Фиг. 7. То лее. Правая створка. Местонахождение н возраст те же. (По Кипарисо
вой, 1936, табл. III, фиг. 12а).

Фиг. 8 a, b. Myalina dalailamae (Vern.). Стр. 119. Голотии. а — левая створка, 
Ъ — раковина в профиль с задней стороны. Гора Б. Богдо. Нижний триас, богднн- 
ская свита баскунчакского яруса. (По Вернейлю, 1845, табл. XXII, фиг. 1 а, Ъ).

Фиг. 9. Обломок замочного края раковины Myalina dalailamae (V е г n.) X  2. 
Видны связочные бороздки. Местонахождение и возраст те же. (По Ауэрбаху, 1871, 
табл. III, фиг. 10).

Фиг. 10 а, Ь. То же. Форма, сильно уклоняющаяся от типичной, а — левая створка. 
Ъ — раковина в профиль. Местонахождение и возраст те же. (По Ауэрбаху. 1871, 
табл. III, фиг. 1, 2).

Фиг. 11 а, Ъ. Gryphaea (Rygepha) sibirica Vi a l .  sp. nov. Стр. 117. Голотип. Левая 
створка, Ъ — профиль створки с передней стороны. Бассейн р. Колымы, р. Омолон. 
Норийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 12 а, Ъ. То же. Левая створка. Ъ — профиль створки с переднего края. 
Местонахождение и возраст те же. (Центр, геол. мувей в Ленинграде).

Таблица XXIV
Фиг. 1,2. Myalina putiatinensis Ki par .  Стр. 118. Левая и правая створки. Уссу

рийский край — о. Путятин. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 1Я90> 
табл. IV, фиг. 17. 18).



Фиг. 3. Myalina schamarae Bi t t .  Стр. 119. a — ядро левой створки с отпечатком 
связочной площадки, Ь — связочная площ адках3/2. Уссурийский край — р. Щам ара. 
Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Биттнеру, 1899, табл. IV, фиг. 20).

Фиг. 4, 5. То же. Правая и левая створки. Местонахождение и возраст те же. 
(По Биттнеру, 1899, табл. IV, фиг. 23, 21).

Фиг. 6 a, b, с; 1а, Ь, с. Bellerophon asiaticus W i r t h .  Стр. 121. а — сбоку, Ь— на
ружная сторона, с — устье. Уссурийский край, р. Шамара. Нижний триас. (По Бит
тнеру, 1899, табл. IV, фиг. 26, 27).

Фиг. 8 а, Ъ. Fedaiella maritima К i р а г. (in litt). Стр. 123. Голотип. а — со стороны 
обратной устью, Ь — устье. На внутренней губе видны 2 зуба. Хр. Сихотэ-Алинь, 
рудник Тетюхэ. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 9 а, Ъ; 10 а, Ъ. Worthenia humiliformis P o p  о w (in litt.). Стр. 122. Фиг. 10— 
голотип. а — раковины со стороны обратной устью, Ъ — со стороны устья. Бассейн 
р. Индигирки — р. Б. Селерикан. Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 11 а, Ъ. Trachynerita praeculta К i р а г. (in litt.) Стр. 122. Голотип. Раковина. 
X 3. а — со стороны обратной устью, Ь — сверху. Хр. Сихотэ-Алинь — рудник Тетюхэ 
Карнийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 12 а, Ъ. Hologyra tetyuchensis К i р а г. (in litt.)CTp. 123. Раковина X 2. а — со 
стороны обратной устью, Ъ — устье. Хр. Сихотэ-Алинь — рудник Тетюхэ. Карний
ский ярус, (центр, геол. музей в Ленинграде^.

Фиг. 18. То же. Голотип. Раковина X 2. Местонахождение и возраст те же. 
(Центр, геол. музей в Ленинграде). f

Фиг. 14, a, b,!c, d. Kokenella crymensis К i р а г вр. nov. Стр.121. Голотип. а — раковина 
сверху, Ь — снизу, с — со стороны устья, d — со стороны обратной устью. Крым — 
долина р. Салгир, у дер. Эски-орда. Норийско-рэтские слои. (Центр, геол. музей 
в Ленинграде).

Фиг. 15 а, Ь. Fedaiella Tcolymica К i р а г. sp. nov. Стр. 124. а — со стороны обрат
ной устью, Ъ — вид сверху-сбоку, видны линии нарастания, идущие назад. Бассейн 
р. Колымы — р. Омолон. Верхний триас, норийский (?) ярус (Центр, геол. музей 
в Ленинграде).

Фиг. 16 а, Ь, с. То же. Голотип. а — раковина со стороны обратной устью, Ъ — со 
стороны устья, с — сверху. Местонахождение и возраст те же. (Центр, геол. музей 
в Ленинграде).

Таблица XXV
Фиг. 1 <$, Ь, с. Grypoceras ussuriense К i р а г. (in litt.) Стр. 126. Голотип. а — рако

вина сбоку, Ъ — поперечное сечение оборотов, с — вид спереди (приустьевая часть 
последнего оборота отколота по септе) Уссурийский край — о. Русский. Нижний 
триас, субколумбитовые слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 2 а, Ъ, с, d. Pseudosageceras simplex Ki pa r .  (in litt). Стр. 128, Голотип. а — 
последний оборот раковины сбоку, Ъ — внутренние обороты того же экземпляра 
сбоку, с — спереди (наружная сторона широкая потому, что отбита), d — часть боко
вой поверхности предпоследнего оборота с сутурными линиями, X 3. Уссурийский, 
край — о. Русский. Нижний триас, субколумбитовые слои. (Центр, геол. музей 
в Ленинграде).

Фиг. 3 . Pseudosageceras multilobatum N о е 11. Стр. 127. Боковая поверхность 
обломка раковины. Сев. Кавказ, — басе. р. М. Лабы, гора Ятыргварта. Нижний триас 
(Центр, геол. музей в Ленинграде).

Таблица XXVI
Фиг. 1 а, Ь. Ophiceras (Lytophiceras) subleptodiscus Р о р о w. Стр. 133. Голотип 

а — раковина сбоку, Ь — с наружной стороны. Истоки р. Колымы — р. Кеналич. 
Нижний триас, средние зоны. (По Попову, 1939, табл. I. фиг. 2 а, Ъ).

Фиг. 2. Pseudosageceras multilobatum N о е 11 var. giganteum Р о р о w. Стр. 127. 
Раковина сбоку, X 1/2. Истоки р. Колымы, р. Кеналич. Нижний триас, средние 
зоны. (По Попову, 1939, табл. I, фиг. 1).

Фиг. 8 а, Ь, с. Popanoceras (Amphipopanoceras) dzeginensis Vo in. sp. nov. Стр. 129. 
Голотип. a — раковина сбоку, Ь — с наружной стороны, с — сбоку X 2. Верховье 
р. Колымы, р. Балагычан, Анивийский1 ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

фиг. 4 а, Ъ. То же. Взрослый экземпляр, а — сбоку, Ъ — с наружной стороны. 
Местонахождение и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 5 в, Ъ. Popanoceras (Parapopanoceras) torelli Moj s .  Стр. 128. a — раковина 
сбоку. Ъ — спереди. Хараулахские горы — бассейн р. Омолой. Анизийский ярус. 
(По Кипарисовой, 1937, табл. I, фиг. 3 а, с).

1 По Ю. Н. Попову теперь ладинский ярус (см. Мат. по геол. и иол. ископ. 
Сев-вост. СССР, Ft 1, 1946) г.



Фиг. 6 а, Ъ. То же. Обломок более взрослой раковины, а — сбоку, Ъ — с наруж
ной стороны. Местонахождение и возраст те же. (По Кипарисовой, 1937, табл. I, 
фиг. 4 а, Ъ).

Таблица XXYII
Фиг. 1 а, Ъ. Megaphyllites immaturus К i р а г. (in litt.) Стр. 130. Голотип. а — ра

ковина сбоку, Ъ — спереди. Уссурийский край — о-в Русский. Нижний триас, суб- 
колумбитовые слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 2 а, Ъ. То же. Молодой экземпляр X 2. а — сбоку, Ъ — спереди: Местона
хождение и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 3 а, Ъ. Megaphyllites insectus М о j s. Стр. 130. а — раковина сбоку, Ъ — 
с наружной стороны. Альпы. Норийский ярус. (По Мойсисовичу, 1873, табл. XX, 
фиг. 2 о, Ь).

Фиг. 4 а, Ъ. Megaphyllites cf. insectus M oj s. Стр. 130. Внутренние обороты X 2. 
Сев. Кавказ — р. Белая. Норийский ярус. (По Робинсону, 1936, табл. I, фиг. 5, 6).

Фиг. 5 а, Ъ. Nathorstites lenticularis (W h i t е а у е s). Стр. 131. Голотип. a — рако
вина c6oiy, Ъ— очертание раковины спереди. Сев. Америка, карнийский ярус. (По 
Смиту, 1927, табл. CVII, фиг. 6, 7).

Фиг. 6 a, ь9 с. Nannites sinuosus var. pressula Ki p a r .  вр. et var. пот. Стр. 141. 
а, Ъ — раковина с боковых сторон, с — спереди. Сев. Кавказ — басе. р. М. Лабы, 
гора Ятыргварта. Нижний тргтас. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 7 а, Ъ, с. Nannites sinuosus K ip  a г. sp. nov. Стр. 141. а —раковина сбоку, 
Ъ — с наружной стороны, с —спереди. Сев. Кавказ бас .—р. М. Лабы, гора Ятыр
гварта. Нижний триас. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 8 а, Ъ. То же. Голотип. а — сбоку, Ь — с наружной стороны. Местонахожде
ние и возраст те же. (Центр, геел. музей в Ленинграде).

Фиг. 9 а, Ъ. Gl) ptophiceras tobisinense Ki р а г. (in litt). Стр.133. Голотип. а — сбоку, 
Ь — спереди. Уссурийский край —о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слои, 
(Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 10а, Ъ. Nathorstites cf. lenticularis ( Wh i t e a v e s ) .  Стр.131. а — сбоку, Ъ — 
с  наружной стороны. Новосибирские острова — о. Котельный. Карнийский1 ярус. 
(По Динеру, 1924, табл. I, фиг. 2а, Ъ).

Таблица XXYELL

Фиг. 1 а, Ъ. Paranannites gracilis К i р а г. (in litt). Стр. 140. Голотип. а — сбоку 
X 2; Ь — спереди Х 2. Уссурийский край — о. Русский. Нижний триас, субколумби- 
товые слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 2. Procarnites andrusovi B a j a r .  ed. Ki p a r .  Стр. 132. Наиболее крупная 
раковина (сбоку). Мангышлак — хр. Каратаучик, Булюк-тау. Нижний триас. (Ин-т 
геол. наук Акад. наук СССР в Москве).

Фиг. 3 а, Ъ. То же. Голотип. а — раковина сбоку, Ъ — спереди. Местонахождение 
и возраст те же. (Ин-т геол. наук Акад. наук СССР в Москве).

Фиг. 4а, Ъ. То же. Внутренние обороты: а — сбоку, Ъ — спереди. Местонахожде
ние и возраст те же. (Ин-т геол. наук Акад. наук. СССР в Москве).

Фиг. 5 а, Ъ. Paranannites globosus Р о р о w. Стр. 141. Голотип. а — сбоку, Ъ — спе
реди. Истоки р. Колымы, р. Кеналич. Нижний триас, средние зоны. (По Попову, 
1939, табл. I, фиг. За, Ъ).

Фиг. 6 а, о. Gyronites separatus K i p a r .  (in litt.). Стр. 134. Голотрп. а — сбоку, 
b — с наружной стороны. Зап. берег Уссурийского залива. Нижннй триас, мико- 
церасовые слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Таблица XXIX

Фиг. 1. Flemingites prynadai K i p a r .  (in litt.). Стр. 136. Голотип. Наружная сто 
рона раковины (боковую см. табл. XXX, фиг. 1). Зап. берег Уссурийского залива 
Нижний триас, флемингитовые слои (Центр, геол. музей в Л°нинграде).

Фиг. 2. Flemingites Idbaensis K i p a r .  sp. nov. Стр. 136. Раковина сбоку. Сев. 
Кавказ — басе. р. М. Лабы, гора Ятыргварта. Нижний триас. (Центр, геол. музей 
в Ленинграде).

1 По Ю. Н. Попову теперь ладинский ярус (См. Мат. по геол. и пол. ископ. Сев- 
вост. СССР, № 1, 1946 г.)



Фиг. З а ,Ъ. То же. Голотип. а — сбоку, Ь — с наружной стороны. Местонахожде
ние и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 4 а, Ъ. Koninckites timorensis W a n n e r .  Стр. 136. а — сбоку, Ъ — спереди. 
Уссурийский край, о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слон. (Центр, геол. 
музей в Ленинграде).

Фиг. 5 а, Ь. Koninckites keyserlingi (Mojs.). Стр. 187. Голотип. а — сбоку, Ъ — с 
наружной стороны. Устье р. Оленек. Нижний триас, оленекские слои. (По Мойси- 
совнчу, 1886, табл. X, фиг. 13 а, Ъ).

Таблица XXX
Фиг. 1. Flemingites prynadai K i p a r .  (in litt.). Стр. 13б.Голотнп. Раковина с бо

ковой стороны (с наружной см. табл. XXIX, фиг. 1). Зап. берег Уссурийского за
лива. Нижний триас, флемингитовые слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 2 а, Ь. Koninckites timorensis W a n n e r  var. denselobata K i p a r .  Стр. 136 
a — раковина сбоку, Ь — спереди. Зап. берег. Уссурийского залива. Нижний триас, 
микоцерасовые слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 3 а. Ъ. Columbites dolnapaensis K i p a r .  sp. nov. Стр. 143. Голотип. Раковина 
X 3/2. а — сбоку, Ъ — спереди. Мангышлак, хр. Каратаучик, Долнапа. Нижний триас. 
(Ин-т геол. наук Акад. Наук. СССР в Москве).

Фиг. 4 а, Ь. Gyronites (?) schmidti (М о j s.). Стр. 134. Голотип. а —сбоку,Ь —спереди. 
Устье р. Оленек. Нижний триас, оленекские слои. (По Мойсисовичу, 1886, табл. 
XI, фиг. 8а, Ь).

Фиг. 5 а, Ъ, е. То же. а — сбоку, Ъ — с наружной стороны, е — спереди. Место
нахождение и возраст те же. (По Мойсисовичу, 1886, табл. XI, фиг. 11а, Ь, с),

Таблица XXXI
Фиг. 1 а. Ь. Proptychites hiemalis D i e n e r .  Стр. 137. а — сбоку, Ь — спереди. 

Уссурийский край, р. Шамара. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Динеру, 
1895, табл. II, фиг. 4 а, Ъ).

Фиг. 2 а, Ъ. Proptychites robinsoni К i р a г. sp. пот. Стр. 138. а —раковина сбоку, 
Ъ — спереди. Сев. Кавказ — басе. р. М. Лабы, гора Ятыргварта. Нижний триас. 
(Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 3, 4. То же. Наиболее взрослые экземпляры. Фиг. 3 — часть оборота с су- 
турнымн линиями. Местонахождение и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ле
нинграде).

Фиг. б а, Ъ. То же. Голотип. а — сбоку, Ъ — спереди. Местонахождение и воз
раст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 6 а, Ь. Proptychites latifimbriatus (d е К о п). Стр. 138. а — раковина сбоку, 
Ъ — спереди. Зап. берег Уссурийского залива. Нижний триас, флемингитовые слон, 
Центр, геол. музей в Ленинграде),

Таблица XXXII
Фиг. 1, 2 а, Ъ. Owenites aff. egrediens W e l t e r .  Стр. 189. Взрослые раковины. Фиг, 

2 Ь — с наружной стороны. Сев. Кавказ — басб. р. М. Лабы, гора Ятыргварта. Ниж
ний триас. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 3 а, Ъ. То же. Молодой экземпляр, а — сбоку, Ъ — спереди. Местонахожде
ние и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 4. Prosphingites czekanowskii Mojs. Стр. 142. Взрослая раковина, а — сбоку, 
b — поперечный разрез оборотов. Устье р. Оленек. Нижний триас, оленекские слои. 
(По Мойсисовичу, 1886, табл. XV, фиг. 10 а, с).

Фиг. 5 а, Ъ. То же. а — с боку, b — спереди. Местонахождение н возраст те же. 
(Но Мойсисовичу, 1886, табл. XV, фиг. 11 а, Ъ).

лФиг. 6 а, Ь. Prosphingites globosus K i p a r .  (in litt.). Стр. 142. Внутренние обороты 
X  2. а — сбоку, b — с наружной стороны. Уссурийский край — о. Русский. Нижний 
триас, субколумбитовые слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 7 а, К То же. Голотип. а — сбоку, b — спереди. Местонахождение н воз
раст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 8 a, b. Subcolumbites multiformis K i p a r  (in litt.). Стр. 144. Голотнп. а — 
сбоку, Ь — с наружной стороны. Уссурийский край — о. Русский. Нижний триас, 
субколумбитовые слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 9 а, Ь. То же. Форма, уклоняющаяся от типичной, а — сбоку ХЗ/2. Ь — с 
наружной стороны ХЗ/2. Местонахождение и возраст те же. (Центр, геол. музей 
в Ленинграде).



Фиг. 10. То же. Скульптура наружной стороны раковины X  3. Местонахождение 
и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 11а, Ь, с. Тоже. Молодой экземпляр, а — сбоку, Ъ — с наружной стороны, 
с — спереди. Местонахождение и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Таблица XXXIII
Фиг. 1 а, Ъ, Ussuria schamarae D i е п. Стр. 145. Голотип. а — сбоку, Ь — спереди. 

Уссурийский край, р. Шамара. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По Динеру. 
1896, табл. III, фиг. 4а, Ъ)).

Фиг. 2а, Ъ. Parussuria (?) iwanowi (D i e n.) Стр. 145. Голотип. а — сбоку, Ъ — спе
реди. Уссурийский край, р. Шамара. Нижний триас, микоцерасовые слои. (По 
Динеру, 1895, табл. Ill, фиг. 5а, Ь).

Фиг. За, h, с. Kashmirites subdimorphus К i р а г. sp. nov. Стр. 148. Голотип. а — сбоку 
Ъ— с наружной стороны, с— спереди. Мангышлак, хр. Каратаучик, Долнапа. 
Нижний триас. (Ин-т геол. наук А. Н СССР в Москве).

Фиг. 4а, Ь. То же. а — раковина сбоку, Ъ — поперечный разрез оборотов. Ман
гышлак. хр. Каратаучик, Булюк-Тау. Нижний триас. (Ин-т геол. наук А. Н. СССР, 
в Москве).

Фиг. 5. То же. Раковина с боковой стороны. Мангышлак — хр. Каратаучик. 
Долнапа. Нижний триас. (Ин-т геол. наук А. Н. СССР в Москве)

Фиг. 6а Ъ. Hedenstroemia mojsisoviecsi Dien. emend. S p a t h .  Стр. 147. Обломок 
раковины X 1/2. а — сбоку, Ъ — спереди. Бассейн р. Индигирки — р. Кобюма. Ниж
ний триас, средние зоны. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Таблица XXXIV
Фиг. 1а, Ъ, с. Hedenstroemia mojsisovicsi Di en .  emend. S p a  th . Стр. 147.а — рако

вина сбоку (неполной сохранности), Ъ — внутренний оборот той же раковины, с — 
наружная сторона внутреннего оборота. Истоки р. Колымы, р. Кеналич. Нижний 
триас средние зоны. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 2а, Ь. Hedenstroemia (Anahedenstroemia) tscheiskii P o p o w .  Стр. 147. Голотип. 
а — раковина сбоку X 1/2, Ь — спереди X 1/2 (наружная сторона широкая потому, 
что отбита). Истоки р. Колымы, р. Эльген. Нижний триас, средние зоны. (По 
Попову, 1939, табл. 1, фиг. 4).

Фиг. За, Ь, с. Beyrichites affinis (Mojs). Стр. 1У\ а — раковина сбоку, Ь — спе
реди, с— с наружной стороны. Гималаи. Анизийл:ий ярус. (По Динеру, 1895, табл. 
VIII, фиг. 5а, Ъ, с).

Фиг. 4а, Ъ. То же. Голотип. а — раковина сбоку, Ъ— спереди. Устье р. Оленек. 
Анизийский ярус. (По Мойсисовичу, 1886, табл. XI, фиг. 17а, Ъ).

Таблица XXXV
Фиг. la, Ъ. Kashmirites (?) stoyanowi K ip  а г. sp. пот. Стр. 149. Голотип. a — сбоку 

Ъ — с наружной стороны, с — спереди. Армения — Джульфа. Нижний триас. (По 
Стоянову, 1910, табл. IX, фиг. 5а, Ъ, с).

Фиг. 2а, Ъ. Meekoceras (?) sibiricum М о j s. Стр. 150. а — сбоку, Ъ — спереди. Уетье 
р. Оленек. Нижний триас, оленекские слои. (По Мойсисовичу, 1886, табл. XI, фиг. 
la, Ъ).

Фиг. За, Ь. Meekoceras boreale Di en.  Стр. 149. Голотип. а — сбоку, Ъ — с наруж
ной стороны. Уссурийский край — о. Русский. Нижний триас, микоцерасовые слои, 
(По Динеру, 1895, табл. ] фиг. За, Ъ).

Фиг. 4а. Ъ. Meekoceras subcrisiatum K ip  а г. (in litt.). Стр. 150. Наиболее крупная 
раковина, a — сбоку, Ъ — е наружной стороны, Уссурийский край — о. Русский. 
Нижний триас, микоцерасовые слои. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 5а, Ъ. То же. Голотип. а — сбоку, Ъ — с наружной стороны. Местонахож
дение и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 6а, Ъ. Czekanowskites decipiens (Mojs. ) Стр. 151. Голотип. а — сбоку, Ь — 
спереди. Устье р. Оленек. Нижний триас, оленекские слои. (По Мойсисовичу, 1886, 
табл. VI, фиг. 9а, Ь).

Фиг. 7а, b. Hedenstroemia hedenstroemi (Key s.) Стр. 14&Голотип. Обломок рако
вины, составленный из двух обломков: первый (затемненные 3 воздушное камеры) 
происходит с о. Котельного, а второй (две светлые воздушные камеры) происходят 
с устья р. Оленек, a — сбоку, 5 — спереди. Нижний триас, (По Кейверлингу, 1848, 
табл. II, фиг. 6, 7).



Фиг. la, b. Japonites labaensis Rob.  sp. nov. Стр. 152. Годотип. a — сбоку* b — 
с наружной стороны. Сев. Кавказ — бассейн р. Лабы, р. Тхач. Анивийский ярус 
(Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 2. То же. Раковина с боковой стороны. Местонахождение и возраст те 
же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 8а, Ъ. Japonites olenekensis K ip  а г. Стр. 152. Голотип. а — сбоку, Ъ — с на
ружной стороны. Устье р. Оленек. Анизийский ярус. (По Кипарисовой, 1987, табл. 
IV, фиг. 7а, Ъ).

Фиг. 4а, Ь, с. Frechites humboldtensis ( H y a t t  et Smi t h ) .  Стр. 153 a — сбоку, 
Ъ — спереди, с — с наружной стороны. Сев. Америка. Айизийский ярус. (По Хайяту 
и Смиту, 1905, табл. LVII, фиг. 1, 2, 3).

Фиг. 5а. Ъ. Frechites cl. humboldtensis ( H y a t t  et Smi t h ) .  Стр. 153. Обломок 
раковины, a — сбоку, Ъ —- спереди [виден отпечаток наружной стороны предыду
щего оборота с килем посередине). Истоки р. Кулу-Колымы. Анизийский ярус. 
(Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 6а, Ъ. Hollandites pressus K ip  а г. Стр. 155. a — сбоку, Ъ — поперечное сече
ние оборотов. Хараулахские горы — р. Омолой. Анизийский ярус. (По Кипарисовой, 
табл. IV, фиг. 9а, Ъ).

Фиг. 7а, Ъ. То же. Голотип. a — сбоку, Ъ— с наружной стороны. Местонахож
дение и возраст те же. (По Кипарисовой, табл. IV, фиг. Юа, Ь).

Фиг. 8а, b. Hungariles involutus Ki pa r .  Стр. 156. а — сбоку, Ъ — с наружной 
стороны. Устье р. Оленек. Анивийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, табл. II, фиг. 
8а, Ъ).

Фиг. 9а, Ь. То же. Голотип. а — сбоку, Ъ — спереди. Местонахождение н воз
раст те же. (По Кипарисовой, 1937, табл. II, фиг. 10а, Ь),

Фиг. 1C а, b. Hungarites involutus var. laevis K i p a r .  Стр. 156. а — сбоку, b — 
с наружной стороны. Устье р. Оленек. Анизийский ярус. (По Кипарисовой, 1937, 
табл. II, фиг. 12а, Ь).

Таблица ХХХУП
Фиг. 1а, Ь, с. Hungarites triformis Moj s .  Стр. 155. а — сбоку, Ъ— с наружной 

стороны, с — спереди. Устье р. Оленек. Анизийский ярус. (По Мойсисовичу, 1886, 
табл. XI, фиг. 16а, Ь, с).

Фиг. 2а, Ь. То же. а — сбоку, Ь — спереди. Местонахождение и возраст те же. 
(По Мойсисовичу, 1886, табл. XI, фиг. 15а, Ъ).

Фиг. За, Ъ. То же. Молодой экземпляр, а —-сбоку, Ъ — спереди. Местонахожде
ние и возраст те же. (По Мойсисовичу, 1886, табл. XI, фиг. 14а, Ь).

Фиг. 4а, Ъ. Hungarites tetragonus Vo in. sp. nov. Стр. 157. а — сбоку, b — с наруж
ной стороны. Бассейн р. Колымы, р. Балагычан. Анизийский ярус. (Центр, геол. 
музей в Ленинграде).

Фиг. 5а, Ь. То же. Голотип. а — сбоку, Ь —с наружной стороны (плохо сохра
нилась). Местонахождение и возраст те же. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 6а, b. Ptychites kolymaensis Ki p a r .  Стр. 158. Голотип. Внутренние обороты 
X 2. а — сбоку, b — спереди. Бассейн р. Колымы, р. Зырянка. Анизийский (?) ярус. 
(По Кипарисовой, 1937, табл. IV, фиг. За, Ь).

Фиг. 7. Ptychites kokeni Wi t t .  Стр. 157.Раковина с боковой стороны. Уссурий
ский край — о. Русский. Анизийский ярус. (По Динеру, 1895, табл. IV, фиг. 1).

Фиг. 8а,Ь,с. Sibirites eichwaldi (Key s.) Стр. 164. а — сбоку, b — с наружной сто
роны, с — спереди. Устье р. Оленек. Нижний триас, оленекские слои. (По Мойсн- 
совичу, 1886, табл. X, фиг. 1а, Ь, с).

Таблица XXXYIH
Фиг. la,b. Clionites (Dawsonites) canadensis ( W h i t e a v e s ) .  Стр. 159.Голотип. а — 

сбоку, b—с наружной стороны. Сев. Америка, карнийский ярус. (По Смиту, 1927, 
табл. С VII. фиг. 8, 9).

Фиг. 2а, b. Clionites {Dawsonites) canadensis ( W h i t  e a v e s ) ?  Стр. 159. а — рако
вина сбоку Х2, Ъ — о наружной стороны X 2. Верхоянье, Сартано-Адычанское 
междуречье. Карнийский ярус. (По Кипарисовой, 1940, табл. II, фиг. а, Ь).

Фиг. За, b. Sirenites hayesi Smi t h .  Стр. 160. Голотип. а — сбоку, b — с наружной 
стороны. Сев. Америка. Карнийский ярус. (По Смиту, 1927, табл. СШ, фиг. 7, 8).

Фиг. 4а, b. Sirenites cf. hayesi S mi t h .  Стр. 160 а — сбоку, b — с наружной сто
роны. Верхоянье, Сартано-Адычанское междуречье. Карнийский ярус. (По Кипари
совой, 1940, табл. 1, фиг. За, с).



Фиг. 5а, Ъ. Sirenitesirregularis Ki p a r .  Стр. 159. Голотип. а — сбоку, Ь — с наруж
ной стороны. Бассейн р. Колымы, р. Бохапча, Карнийский ярус, в гальке норий- 
ского конголомерата. (По Кипарисовой, 1937, табл. 1, фиг. 2а, Ъ).

Фиг. 6а, Ь. Pinacoceraspostparma М о j s. Стр. 161. а — раковина с боковой стороны, 
Ь — спереди. Гималаи. Норийский ярус. (По Динеру, 1906, табл. I, фиг. 1).

Фиг. 7а, Ъ. Olenekites spiniplicatus (Mojs, )  Стр. 166. Голотип. а — сбоку, Ъ — спе
реди. Устье р. Оленек. Нижний триас, оленекские слои. (По Мойсисовичу, 1886, 
табл. I, фиг. 1а, Ь).

Фиг. 8а, Ь. То же. а — сбоку, Ь — спереди. Местонахождение и возраст те же 
(По Мойсисовичу, 1886, табл. I, фиг. Юа, Ь).

Фиг. 9а, Ъ. Olenekites intermedins (Mojs.). Стр. 166.Голотип. а — сбоку, Ь— спе
реди. Устье р. Оленек, Нижний триас, оленекские слои. (По Мойсисовичу, 1886, 
табл. II, фиг. 9а, Ь).

Таблица XXXIX
Фиг. 1а, 6, 2. Pinacoceras postparma Moj s .  Стр. 161. Обломки оборотов раковин 

с сутурными линиями, lb —увеличен в 2,5 раза. Сев. Кавказ —р. Белая. Норийский 
ярус. (По Робинсону, 1936, табл. I, фиг. 1).

Фиг. За, Ъ. AnasibirUes gracilis Ki p a r .  sp. nov. Стр. 164. Молодой экземпляр 
X 3/* а — сбоку, Ъ — с наружной строны. Мангышлак, хр. Каратаучик, Долнапа. Ниж
ний триас. (Ин-т геол. наук А. Н. СССР в Москве).

Фиг. 4а, Ъ, с, d. То лее. Голотип. а, Ъ — с боковых сторон, с — с наружной сто
роны, d — спереди. Местонахождение и возраст те же. (Ин-т геол. наук А. Н. 
СССР в Москве).

Фиг. 5. Procladiscites (Phyllocladiscites) connectens H a u e r .  Стр. 173. Раковина 
сбоку. Сев. Кавказ — бассейн р. Лабы, р. Тхач. Анизийский ярус. (Центр, геол. 
музей в Ленинграде).

Фиг. 6а, Ъ. То же. а — сбоку, Ъ — спереди. Местонахождение и возраст те же. 
(Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 7а, b. Placites polydactylns М oj s. Стр. 163. а — сбоку, Ъ — спереди. Сев. Кав- 
кав — р. Белая. Норийский ярус. (По Робинсону, 1936, табл. I, фиг. 3, 4).

Таблица XL
Фиг. 1а, Ъ. Gymnites incultus (В е у г i с h). Стр. 162. а — раковина сбоку X 8/** Ь — 

спереди X 3/*- Сев. Кавказ — бассейн р. Лабы, гора Тхач. Анизийский ярус. (Центр, 
геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 2а, Ъ. Pinacoceras regiforme Di en .  Стр. 161. Голотип. а —сбоку, Ь — сутур- 
ная линия. Новосибирские о-ва, о. Котельный. Карнийский ярус. (По Динеру, 1924, 
табл. I, фиг. 6а, Ъ .

Фиг. За, Ь, с. Stephanites (?) waageni S t o y a n o w .  Стр. 167. Голотип. Обломок 
оборота, а — сбоку, Ъ — с наружной стороны, с —поперечное сечение оборота. Арме
ния, Джульфа. Нижний триас. (По Стоянову, 1909, табл. VIII, фиг. За, Ь, с).

Фиг. 4а, Ъ, с. Paratirolites kittli S t o y a n o w .  Стр. 169. а — сбоку, Ъ — с наружной 
стороны, с — спереди. Армения — Джульфа. Нижний триас. (По Стоянову, 1909, 
табл. IX, фиг. 1а, Ь, с).

Таблица XLI
Фиг. 1. Keyserlingites middendorffi (K eys.). Стр. 165. Раковина спереди (сбоку 

см. табл. XLII, фиг. 1). Устье р. Оленек. Нижний триас, оленекские слон. (По Мой
сисовичу, 1886, табл. 111. фиг Ь).

Фиг. 2а, Ъ, с, d, е. Cladiscites tolli Di en .  Стр. 172. Голотип. а — раковина сбоку, 
Ь— с наружной стороны, с — внутренние обороты сбоку, d — спереди, е — неполная 
сутурная линия. Новосибирские о-ва, о. Котельный. Карнийский ярус. (По Динеру, 
1924, табл. I, фиг. 1а, Ъ, с, d, е).

Таблица XLII
Фиг. 1. Keyserlingites middendorffi (Key s.). Стр. 165.Раковина с боковой стороны 

(вид спереди см. табл. XLI, фиг. 1). Устье р. Оленек. Нижний триас, оленекские 
слон. (По Мойсисовичу, 1886, табл. III, фиг. а).

Фиг. 2а, Ъ, с. Leiophyllites pradyumna Di en.  Стр. 175. а — сбоку, Ъ — спереди, 
с — сутурная линия. Гималаи, Анизийский ярус. (По Динеру, 1895, табл, XXXI, 
фиг. За, Ъ, с).

Фиг. 3. Leiophyllites cf. pradyumna Di en .  Стр. 175. Раковина сбоку. Сев. Кав- 
кав — бассейн р. Лабы, р. Тхач. Анивийский ярус. (Центр, геол. музей в Ленин
граде).



Фиг. 4а, Ъ. Tirolites cassianus ( Quens t ) .  Стр. 168. а — сбоку, Ь — с наружной 
стороны. Гора Б. Богдо. Нижний триас, богдинская свита баскунчакского яруса. 
(По Мойсисовичу, 1882, табл. LXXXI, фиг. 8а, Ъ).

Таблица XLHI
Фиг. 1я, Ъ. Doricranites bogdoanus (В u с h). Стр. 169. а — сбоку, Ъ — спереди. Гора 

Б. Богдо. Нижний триас, богдинская свита баскунчакского яруса. (По Мойсисо
вичу, 1882, табл. ЬХХХ,фиг. 1а, Ъ).

Фиг. 2а, Ъ. Tirolites rossicus Ki p a r .  sp. nov. Стр. 168. a — сбоку, Ь — спереди. 
Мангышлак, хр. Каратаучик, Булюк-тау. Нижний триас. (Ин-т геол. наук А.Н. 
СССР в Москве).

Фиг. 3а, Ь, с. То же. Голотип. а — сбоку, Ь — с наружной стороны, с — спереди. 
Мангышлак, хр. Каратаучик, Долнапа. Нижний триас. (Ин-т геол. наук А. Н. 
СССР в Москве).

Фиг. 4сг, Ъ. Doricranites rossicus (М о j s). Стр. 170. Голотип, а — сбоку, Ъ — с наруж
ной стороны. Гора Б. Богдо. Нижний триас, богдинская свита баскунчакского 
яруса. (По Мойсисовичу, 1882, табл. LXXX, фиг. 5а, Ъ).

Таблица XLIV
Фиг. 1. Ussurites sichoticus Di en.  Стр. 175. Голотип. а — сбоку, Ь — спереди. 

Уссурийский край —о. Русский. Анизийский ярус. (По Динеру, 1895, табл. V, 
фиг. 1а, Ъ).

Фиг. 2. Tirolites rossicus K i p a r .  sp. nov. Стр. 168. Раковина сбоку. Мангышлак — 
хр. Каратаучик, Долнапа. Нижний триас. (Ин-т геол. наук. А. Н. СССР, 
в Москве).

Фиг. Зя, Ъ, с. Arcestes (Proarcestes) verchojanicus Ki p a r .  Стр. 171.Голотип. а — 
сбоку, Ъ — спереди, с — боковая поверхность части оборота X 2 с последними 
(перед жилой камерой) сутурными линиями. Верхоянье — Сартано-Адычанское 
междуречье. Карнийский ярус. (По Кипарисовой, 1940, табл. I, фиг. 2а, Ъ, с).

Таблица XLY
Фиг. 1о, Ь. Arcestes (Proarcestes) verchojanicus Ki p a r .  Стр. 171. Раковина с жи

лой камерой, а — сбоку, Ъ — спереди. Верхоянье — Сартано-Адычанское междуречье. 
Карнийский ярус. (По Кипарисовой, 1940, табл. I, фиг. 1 а, Ъ).

Фиг. 2а, Ь. Arcestes (Proarcestes) gaytani (Kl ipst . ) .  Стр. 170.Раковина с жилой 
камерой, а — сбоку, Ъ — спереди. Верховья р. Колымы, р. Хачалыча в бассейне 
р. Аян-Урях. Карнийский ярус. (Центр- геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 3 а, Ъ, с. Cladiscites beyrichi We l t .  Стр. 172. а — сбоку, Ъ — спереди, с — боко
вая поверхность последней части оборота X 4 с сутурными линиями. Сев. Кавказ — 
р. Белая. Норийский ярус. (По Робинсону, 1936, табл. I, фиг. 7, 8).

Фиг. 4 а, Ъ— Arcestes (Proarcestes) gaytani (Kl ipst ) .  Стр. 170. Голотип. а — 
с боку,Ь— спереди. Альпы. Карнийский ярус. (По Клипштейну, 1843, табл. V, фиг. 4).

Таблица XLYI
Фиг. 1 а, Ь. Monophyllites cf. sphaerophyllus (Н а и е г). Стр. 174. Обломок раковины 

а — сбоку, Ь — с наружной стороны. Памир — у оз. Ранг-куль. Средний триас, ани- 
зийский(?) ярус. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 2. То же. Молодой экземпляр и часть оборота другой раковины со скульп
турой. Сев. Кавказ — бассейн р. Лабы, р. Бугунж. Ладинский ярус. (Центр, геол. 
музей в Ленинграде).

Фиг. 3 а, Ъ. Monophyllites sphaerophyllus (Hauer ) .  Стр. 174. Голотип. а — сбоку, 
Ь — спереди. Альпы. Анизийский ярус. (По Хауэру, 1850, табл. I фиг., 11 а, Ь).

Фиг. 4. Estheria aequale L u t к. Стр. 178. Левая створка X  10, нормально выпуклая. 
Река Н. Тунгуска. Нижний триас, корвунчанская свита. (По Люткевичу, 1938, табл. I, 
фиг. 6).

Фиг. 5. То же. Правая створка молодой формы X 10. Бассейн р. Печоры, р. Цыльма. 
Ветлужский ярус нижнего триаса. (По Люткевичу, 1937, табл. IX, фиг. 5).

Фиг. 6. Estheria gutta L u t k .  Стр. 177. Правая створкаX 10. Бассейн р. Печоры, 
р. Цыльма. Ветлужский ярус нижнего триаса. (По Люткевичу, 1937, таб. IX, фиг. 9).

Фиг. 7. То же. Голотип. Левая створка X  10. Местонахождение и возраст те же 
(По Люткевичу, 1937, табл. IX, фиг. 10).

Фиг. 8.Estheria tungussensis Lutk. Стр. 178, Левая створка X  Ю. Р. Нижняя Тун
гуска. Нижний триас, корвунчанская свита. (По Люткевичу, 1988, табл. I, фиг. 10).



Фиг. 1. Barwinula оЫопда S c h n e i d  (in litt.). Стр. 181. Голотип. Левая створка 
снаружи Х41. Гора Б. Богдо. Нижний триас, баскунчакский ярус. (Нефтяной нн-т 
в Ленинграде).

Фиг. 2. Barwinula lata S с h n е i d. (in litt.). Стр. 181. Голотип. Левая створка сна
ружи X 64. Вогнутость брюшного края заметна слабо, потому что нарисована и по
рода. Гора Б. Богдо. Нижний триас, баскунчакский ярус. (Нефтяной ин-т в Ленин
граде).

Фиг. 3 о, Ъ. Barwinula triasstca var. elongata S c h n e i d .  (in litt.). Стр. 182. 
a — правая створка снаружи X 41, Ь — раковина со спинной стороны Х41. Гора 
Б. Богдо. Нижний триас, богдинская свита баскунчакского яруса. (Нефтяной ин-т 
в Ленинграде).

Фиг. 4 а, Ъ. Barwinula liassica (В г о die).  Стр. 181. а — левая створка снаружи 
X 41, Ъ — раковийа со спинной стороны X 41. Гора Б. Богдо. Нижний триас, богдин- 
ская свита баскунчакского яруса. (Нефтяной ин-т в Ленинграде).

Фиг. 5 а, Ь. Barwinula triassica S с h n e i d. (in litt.). Стр. 182. Голотип. a — правая 
створка снаружи X  41, Ь — раковина со спинной стороны X 41. Гора Б. Богдо. Ниж
ний триас, баскунчакский ярус. (Нефтяной ин-т в Ленинграде).

Фиг. 6. Barwinula parva S c h n e i d .  (in litt.). Стр. 182. Голотип. Правая створка 
снаружи X  41. Гора Б. Богдо. Нижний триас, баскунчакский ярус. (Нефтяной ин-т. 
в Ленинграде).

Фиг. 7. Tomiella (?) chramovi S с h n е i d. (in litt). Стр. 185. Голотип. Правая створка 
снаружи X 41. Рисунок неудачный, плохо передана скульптура. Гора Б. Богдо. Ниж
ний триас, богдинская свита баскунчакского яруса. (Нефтяной ин-т в Ленинграде).

Таблица XLYIU
Фиг. 1, 2. Barwinula radczenkoi Mand.  (in litt.). Стр. 182. Фиг.2 — голотип. Пра

вые створки снаружи X 41. Кузнецкий бассейн — район дер. Кыргай. Нижний триас, 
верхний горизонт мальцевской свиты. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 3. То же. Левая створка снаружи X  41. Кузнецкий бассейн — Бабий 
камень на р. Томь. Нижний триас, верхний горизонт мальцевской свиты. (Центр, 
геол. музей в Ленинграде). /

Фиг. 4. То же. Правая створка снаружи X 41. Кузнецкий бассейн — район дер. 
Кыргай. Нижний триас, верхний горизонт мальцевской свиты. (Центр, геол. музей 
в Ленинграде).

Фиг. 5. Barwinula detonsa Mand.  (in litt.). Стр. 183. Голотип.’Левая створка сна
ружи X 41. Кузнецкий бассейн, район дер. Кыргай. Нижний триас— нижний гори
зонт мальцевской свиты. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 6,7. Barwinula globosa (Duff).  Стр. 183. Левая и правая створки снаружи. 
Кузнецкий бассейн — район дер. Кыргай. Нижний триас, верхний горизонт маль
цевской свиты. (Центр, геол. музей.в Ленинграде).

Фиг. 8. Barwinula laciniosa Mand.  (in litt.). Стр. 183. Голотип. Правая створка сна
ружи X 41. Кузнецкий бассейн — район дер. Кыргай. Нижний триас, средний гори
зонт мальцевской свиты. (Центр, геол. музей в Ленинграде) .

Фиг. 9. Barwinula oviformis Mand.  (in litt.). Стр. 184. Голотип. Левая створка сна
ружи X 64. Кузнецкий бассейн — у пос. Мутной на р. Ср. Терси. Нижний триас, 
средний горизонт мальцевской свиты. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Фиг. 10. Barwinula elongatissima Mand.  (in litt). Стр. 184. Голотип. Левая створка 
снаружи X 64. Кузнецкой бассейн — у пос. Мутной на р. Ср. Терси. Нижний триас, 
средний горизонт мальцевской свиты. (Центр, геол. музей в Ленинграде).

Таблица XLIX
Фиг. 1 а, Ь, с, d. Acrodus dunTceri А и е г b. Стр. 192. Зуб, а — сверху в нат. вел., Ь 

и d — сбоку увеличено, с — сверху увеличено. Гора Б. Богдо. Нижний триас, бог
динская свита баскунчакского яруса (По Ауэрбаху, 1871, табл. I, фиг. 19, а, Ь, с, d).

Фиг. 2 а, Ъ. Gnathorhiza (?) pusilla (Сор е). Стр. 194. Нижняя зубная пластинка, вид 
сверху, а — нат. вел., Ъ — увеличено. Б. Слудка на Ветлуге. Нижний триас, ветлуж- 
ский ярус. (По Яковлеву, 1923, табл. XV, фиг. I а, d).

Фиг. 3 о, Ъ. То же. Верхняя зубная пластинка, о — нат. вел., Ъ — увеличено. 
Местонахождение и возраст те же. (По Яковлеву, 1923, табл. XV, фиг. 2).

Фиг. 4. Hybodontidae gen. sp. Стр. 193. Зуб. X 2. Гора Б. Богдо. Нижний триас, 
богдинская свита баскунчакского яруса. (По Ауэрбаху, 1871, табл. I, фиг. 22).

Фиг. 5. Ceratodus facetidens Chab .  Стр. 195. Нижняя зубная пластинка, вид со 
стороны латерального края и сверху. Нат. вел. Гора Б. Богдо. Нижний триас, бог
динская свита баскунчакского яруса. (По Хабакову, 1932, табл. I, фиг. 7).



Фиг. 6. Ceratodus ex. gr. kaupi Ag a s s .  Стр. 195. Нижняя зубная пластинка, ВИД 
сверху. Нат. вел. Гора Б. Богдо. Нижний триас, богдинская свита баскунчакского 
яруса. (По Хабакову, 1932, табл. I, фиг. 1).

Фиг. 7 а, Ъ, с, d. Saurichthys (?) sp. Стр. 203. Зуб, а — нат. вел., b — X 0, с — про
дольный шлиф X 36, d — поперечный шлиф X 45. Гора Б. Богдо. Нижний триас, 
богдинская свита баскунчакского яруса. (По Ауэрбаху, 1871, табл, II, фиг. 5 а, Ь, 
с, d.)

Фиг. 8 а, Ъ. Colobodontidae gen. др.? Стр. 198. Один из внутренних зубов X 6, 
« —сбоку, Ъ — сверху. Гора Б. Богдо. Нижний триас, богдинская свитабаскунчак- 
ского яруса. (По Ауэрбаху, 1871, табл. II, фиг. 8).

Таблица L
Фиг. 1. Tungusichthys acenlrophoroides Be r g .  Сгр. 200. Голотип. Увеличено (нат. 

вел. бел*). Нижняя Тунгуска. Нижний триас, корвунчанская свита. (Палеозоологи
ческий ин-т Акад. наук в Москве).

Фиг. 2. То же. Реставрация. Нат. вел. 6 см. el- — cleithrum, f r — frontale, V. op.— 
interoperculum, max — maxillare,jp. cZ-postcleithrum, p. max. — praemaxilIare,jo. op. — 
praeoperculum, r. hr. — radiibranchiostegi, s. op. — suboperculum, s t.—supratemporale, 
tab. - - tab'ulare.

Таблица LI
Фиг. 1. Benthosuclms sushkiwi Efr .  Стр. 204. Голотип. Череп. Вйд сверху. Около 1/2 

нат. вел. Бассейн р. Сев. Двины — р. Шарженга. Нижний триас, ветлужский ярус. 
(По Ефремову, 1929, фиг. 1, стр. 758).

Фиг. 2. Wetlugasawus angustifrons R i а b. Стр. 206. Голотип. Череп (вид сверху) 
1/2 нат. вел. Сел. Зубовское на р. Ветлуге. Нижний триас, ветлужский ярус. (По 
Рябинину, 1930, табл. V, фиг. 1).

Фиг. 3. Череп Trematosaurus brauni В u г m. 1/4 нат. вел. Стр. 207. Пестрый песчаник 
Бернбурга в Германии. (Из Циттеля, 1932, стр. 213, рис. 311).

Фиг. 4. Lystrosaurus klimovi Ef r .  Стр. 209. Голотип. Крестец. Вид снизу. 1/4 нат. 
вел. Чкаловская область, р. Донгуз. Нижний триас, баскунчакский ярус, тананык- 
ская свита. (По Ефремову, 1938, стр. 228).
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