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НОВЫЕ АММОНИТЫ ИЗ НЕОКОМА СЕВЕРНОЙ СИБИЦЦ. 

Новый род аммонитов Primitiviptyohites, описанию которого 
посвящена настоящая статья, установлен на материале,собранном при 
изучении опорного разреза неокома Сибирской платформы.Он относит
ся к семейству Polyptychitidae, доминирующему в аммонитовой фау
не бореального валавжина. Изучение систематики полиптихид путем 
прослеживания изменений всех особенностей строения раковины в он
тогенезе позволило установить новые таксоны различных рангов (от 
вида до подсемейства), конкретизировать диагнозы и объемы ранее 
известных таксонов, понять соотношение онтогенеза и филогенеза в 
этой группе аммонитов, а также детализировать зональную шкалу нео
кома Сибири, выделить новые биоотратиграфические единицы,уточнить 
границы местных зон [2,3,4,5,6]. 

Род Primitiviptychites принадлежит к подсемейству Poiypty-
ohitinae и является предковой формой p. Polyptychites. Его при
сутствие свидетельствует о наличии в разрезе пограничных горизон
тов темноптихитовых и шлиптихитовых слоев нижнего валанжина (на 
севере Сибирской платформы - зон Temnoptychites syzranicus и Po
lyptychites michalskii).Аммониты этого рода,следовательно, очень 
важны для изучения стратиграфии северного валанжина. 

Семейство Polyptychitidae Spath, 1924, emend.Klimova,1982 
Подсемейство Polyptichitinae, Klimova, 1982 

Род Primitiviptychites Klimova genus nov. 
Oicostepnanus rectangulatus: Богословский, 1902,с.53 
Polyptychites rectangulatus:Бодылевский in al., 1949,0.203 
Т и п о в о й в и д . Oicestephanus rectangulatus B0gosl., 

1902, нижний валанжин севера Русской платформы. 

Д и а г н о з . Четыре стадии морфогенеза: гладкая, возникно
вения скульптуры, полиптихитового ветвления, сформировавшейся 
скульптуры. Протоконх валиковидный, в пределах 1,0 мм.Скульпту-
ра появляется в приумбиликальной части раковины. Пучки ребер во 
второй и начале третьей стадий двойные, затем полиптихитовые, Бу-



118 горки и бугорковидные вздутия возможны только в старческой ста
дии. Четвертая стадия морфогенеза является стадией видового обли
ка. Примасутура лятилопастная VLUID. В результате семикратного де
ления лопасти I образуется воздымающаяся сутуральная лопасть. 

С р а в н е н и е . В стадии возникновения скульптуры Primi
tiviptychites не ОТЛИЧИМ от Polyptyohites И Amundiptychites [б, 
2]. В момент роста, когда исчезают двойные пучки и остаются поли-
птихитовые (конец третьей стадии), описываемый род очень близок с 
Astieriptychites astieriptychus Bodyl. [б] . В третьей и четвертой 
стадиях морфогенеза Primiti.-viptych.ltes тождествен siberites гес-
tangulatif ormis Klim. [2] . В стадии сформировавшейся скульпту
ры примитивиптихиты сходны со вздутыми полиптихитами, у которых 
преобладают полиптихитовые пучки, например, Poiyptychites michal-
skii (Bogosl.) [I] . Отличие от вздутых полиптихитов заключается в 
отсутствии бугорков или бугорковидных вздутий. Таким образом, во 
второй стадии морфогенеза (стадии подсемейства) признаки описыва
емой формы свидетельствуют о ее принадлежности к подсемейству Ро-
lyptychitinae [б]. Близость изучаемого рода в стадии полиптихито-
вого ветвления (стадии сходства) с поздними родами более древнего 
подсемейства Bodylevskitinae (роды Astieriptychites, Siberites) 
и,вместе с тем, с ранними полиптихитами (подсемейство Polyptychi-
tinae ) типа Poiyptychites michalskii доказывает промежуточное 
положение этой формы в филогении лолиптихитид. Это же подтверждает 
отсутствие стадии родового облика у Primitiviptychites, что,как 
установлено, свойственно переходным формам семейства Polyptychi-
tidae [б] . 

З а м е ч а н и е . Объем рода Primitiviptychites в настоя
щее время еще не ясен. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин, пограничные 
горизонты темноптихитовых и полиптихитовых слоев севера европей
ской части СССР и Сибири. 

Primitiviptychites rectangulatus (Bogosl.) 
Табл.1, фиг.I,2; рис.1-3 

Olcostephanus rectangulatus: Богословский, 1902, с.53, 
табл. ХУ1, фиг. 1-5; Poiyptychites rectangulatus: Бодылевский in 
al., 1949, с.203,. табл. ъу, фиг. 4,5. 

I е к i о i 2 п. Olcostephanus rectangulatus, Богословский, 
1902, табл. ХУТ, фиг.4, нижний валанжин, из валунов на берегуЧепь 
ской губы. 

Д и а г н о з . Раковина толстая, умбиликус углубленный, уме-

http://Primiti.-viptych.ltes


Р и с - I. ПротоконхРо-
lyptychites rectangula
tus (Bogosl.). Экз.Г-78 
I29/I0,x23 (три положе

ния) 

ренно широкий. Четыре стадии морфогенеза: гладкая, возникновения 
скульптуры, полиптихитового ветвления, сформировавшейся скульпту
ры. Скульптура появляется в приумбиликалъной части раковины. Вна
чале образуются двойные пучки, затем идет чередование двойных и 
полиптихитовых и, наконец, остаются только полиптихитовые. Бугор
ки и бугорковидные вздутия отсутствуют. 

О п и с а н и е . Протоконх (см.рис.1) 
валиковидный, его размеры не превышают 
1,0 (Ш = 0,9; Д = 0,6), фиксатор сдвинут 
вправо, его длина 0,3 (размеры в мм). 

Гладкая стадия охватывает неполные 
четыре оборота. Раковина толстая. Попе
речное сечение субпрямоугольноовальное, 
умбиликус углубленный, умеренно широкий. 

Умбиликальная стенка гладкая, умбиликальный перегиб закругленный. 
Боковые поверхности уплощенные, вентральная сторона широкая.Конец 
стадии фиксируется появлением струйчатости (см.таблицу,рис.2). 

Стадия возникновения скульптуры - вторая 
половина четвертого - начало пятого оборота.Форма 
раковины такая же,как в предыдущей стадии. Сече
ние становится широкоовальным. Скульптура возни
кает в приумбиликалъной части раковины: на умбили-
кальном перегибе появляются короткие ребрышки, 
которые очень быстро начинают раздваиваться. В 
первых пучках образовавшиеся ребрышки затухают, 
не достигнув середины вентральной стороны, затем 
они хорошо следятся на вентре. Этим завершается 
вторая стадия морфогенеза. 

Стадия полиптихитового ветвления начинается Р и с. 2. Изме
нение поперечно-

с конца пятого оборота и завершается началом седь- го сечения в он
тогенезе ракови
ны Poiyptychites 
re'ctangulatus 
(Bogosl.). Циф
рами указаны 
номера оборотов. 
Экэ. Г-78 129ДО 

мого (см.таблицу,фиг.I,2). В начале стадии пучки 
только двойные, затем появляются редкие полипти
хитовые, которые начинают преобладать.С исчезно
вением чередования двойных и полиптихитовых пуч
ков и установлением только полиптихитовых закан
чивается эта стадия. 

Стадия сформировавшейся скульптуры характеризуется только 
полиптихитовыми пучками (см.таблицу, фиг.2). Умбиликальные ребра 
начинаются в верхней части умбиликальной стенки. Вблизи умбили-
кального перегиба на боковой стороне они развиваются,примерно на 
середине бока задняя ветвь еще раз делится - образуется полипти-



Таблица 

Фиг. 1,2. Polyptychites rectangulatus ( Bogosl. ). Нижний валанжин, 
экз. Г-78 129/10. I - внутренний оборот, нат.вел.: 1а -
вид сбоку, 16 - с вентральной стороны; 2 - средний обо
рот, нат.вел., вид сбоку. Река Большая Ромашка, бечев
ник 
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Размеры раковины Polyptychites rectangulatus Bogosl. (абсолютные значения в мм, процентные относите
льно Д) 

Номер образца Число 
оборо
тов 

Д 
Ширина 
уибела-
куса 

В в ш 
Ширина 
умбе-
ликуса: 
:Д, % 

В:Д, 
% 

в:Д, 
% 

Т:Д, 
% 

К.в. 
Замечания 

Г-78Д29ДО I 1,5 0 ,5 0,27 0 ,25 0 ,75 33 16 16 50 Гладкий? I радиальный 
пережим 

Г-78 129/10 п 3,0 1,0 1,0 0 ,75 2,0 33 33 25 60 Гладкий 
Г-78 129/Ю Ш 5,0 2,6 1 ,5 3,4 28 52 30 68 Струйчатость 
Г-78 129/10 1У 10,0 3,3 4,2 2 ,7 6 ,5 33 42 27 65 1,6 Ребра появляются при Д • 

= 7 ,5 
Г-78 129/10 7 29,0 8,0 11,0 6,0 18,6 27 38 20 62 2 ,3 5 тройных пучков,15 двой

ных 
Г-78 129/10 1 43,0 12,0 16,0 9,0 27,0 28 38 21 63 3 Все пучки тройные 



хитовый пучок. Направление ре
бер почти радиальное.Вентраль
ные ребра очень голого выги
баются вперед. Высота и тол
щина умбиликальных и вентраль
ных ребер одинакова. Бугорки 
и бугорковидные вздутия от
сутствуют. Как и на предыду
щих стадиях, раковина вздутая 
с умеренно широким углублен
ным умбиликуоом,поперечное се
чение широкоовальное (см.таб
лицу, рис.2). 

Лопастная линия (рис. 3) 
прослежена от просутуры до 
окончательного формирования 
сутуральной лопасти - до 63-й 
линии. На первом обороте на
считывается 13 линий, на 2-4 
оборотах - по 15 линий.Прима-
сутура пятилопастная VLTJID. 
Увеличение числа элементов идет 
за счет деления внутренней ло
пасти I. Первое деление фик
сируется в конце первого обо
рота на 10-й линии .когда внеш
ний склон лопасти I начи
нает прогибаться, образу
ются две лопасти Iv и Id. 
Лопасть Id глубже и ширегчем 
Iv.Лопасть Iv начинает смеща
ться кнаружи и на 20-й линии 
она совпадает с умбиликальным 
швом. На середине второго обо
рота (21-я линия) в основании 
лопасти Iv появляется возвы
шение, которое приводит к об
разованию двух новых лопастей, 
расположенных по обе стороны 
шва. Это - второе деление. В 
начале третьего оборота на ЗЬй 



линии седло lw/Ivd, которое пересекается швом, начинает прогиба
ться и образуется лопасть, совмещенная со швом - третье деление. 
На 37-й линии наблюдается четвертое деление - в основании лопасти 
воздымается седло и т.д. Всего наблюдается семь делений, в резуль
тате которых формируется воздымающаяся сутуральная лопасть S. 

Усложнение элементов начинается между П и Ш делением на 24-й 
линии в конце второго оборота. Вначале усложняется контур лате
ральной лопасти, вслед за этим усложняются очертания дорзальной 
лопасти и седел v/ъ и D/L. Латеральная лопасть становится трех
конечной с примерно равными зубцами. Дорзальная лопасть также ста
новится трехконечной с длинным центральным зубцом и более корот
кими (не равными между собой) боковыми. Седло V / L до конца чет
вертого оборота неравномерно двураздельное. Затем большая доля его 
рассекается еще одной вторичной лопастью. 

Соотношение имеющихся элементов: до середины третьего оборо
та вентральная и дорзальная лопасти одинаковой глубины,затем вен
тральная увеличивается и становится самой глубокой.Латеральная ло
пасть в два раза больше умбиликальной. 

Сформировавшаяся лопастная линия отличается простотой,слабой 
рассеченностью, лопасти уже седел, сутуральная лопасть образуется 
в результате семикратного деления внутренней лопасти и имеет воз
дымающийся характер. 

И з м е н ч и в о е т ь заключается в большей или ^шей 
уплощенноети боковых сторон и,следовательно, в большем или мень
шем значении соотношения ширины поперечного сечения к его высоте. 
Кроме того, ширина умбиликуса может варьировать от 22 до 33 % ди
аметра. 

С р а в н е н и е . Описываемые сибирские экземпляры очень бли
зки к аммонитам из неокома севера Русской платформы [I , ст.53, 
табл. ХУ1, фиг. 1-5]. Наблюдаемые отличия - несколько большая тол
щина раковины, большая ширина поперечного сечения и больший диа
метр умбиликуса - у описываемых форм не выходят за пределы внут
ривидовой изменчивости. Присутствие двойных пучков,несколько бо
лее уплощенная раковина и отсутствие вздутий или бугорков в точке 
ветвлений пупковых ребер отличает изучаемую форму от Poiyptychi
tes michalskii Bogosl. [i, с.48, табл.ХУ, фиг.1,2,5] , с которым 
имеется сходство в скульптуре и характере поперечного сечения. 

Обороты Poiyptychites rectangulatus Bogosl., скульптура ко
торых состоит из полиптихитовых пучков, очень похожи на астиери-
птихитов в стадии полиптихитового ветвления ребер [б]. Эти формы 
отличить можно только при возможности наблюдать вторую и четвер-



124 тую стадии, в скульптуре которых нет ничего общего между описыва
емым видом и представителями рода Astieriptychites . В третьей и 
четвертой стадиях имеется большое сходство с srberites rectangu-
latiformis Klimova [ 2 ] . Различие состоит в способе возникнове
ния скульптуры : у s.rectangulatif ormis первыми возникают вент
ральные ребра. 

М а т е р и а л . Пять экземпляров, признаки в онтогенезе про
слежены на одном образце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин севера Рус
ской платформы:нижний валанжин, верхняя подзона зоны Temnoptychi-
tes syzranicua (верхняя часть) И низы зоны Polyptychites michal-
skii севера Сибирской платформы. 

М-е с т о н а х о ж д е н и е . Река Анабар, урочище Харабыл-
Хаята (слои 8, 13), р.Боярка, обн.4, бечевник (сборы И.Г.Климсвой); 
р.Большая Романиха, точка наблюдения 129 (сборы Ю.А.Гогина). 
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P и c. 3 . Изменение лопастной линии в онтогенезе раковины Poiyptychites rectangulatus (Bogosl.) Экз. Г-78 1 2 9ДО 
I - порядковый номер линии, 2 - порядковый номер деления внутренней лопасти 


