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НОРИЙСКИЕ АММОНОИДЕИ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

. За  последние годы геологи, работавшие на Северо-Востоке Азии, до
ставили многочисленных аммоноидей из норийских отложений, из кото
рых до сих пор аммоноидеи были неизвестны. Геологи А. Д. Кочеткова,
А. И. Афицкий, Ю. М. Бычков и И. В. Полуботко передали мне для оп
ределения значительное количество норийских аммонитов, описание ко
торых приводится ниже.

Наиболее интересны аммониты из верхненорийских слоев, позво
лившие выделить на Северо-Востоке Азии верхненорийский подъярус и 
пересмотреть вопрос о «рэтских» отложениях. Геологические наблюде
ния И. В. Полуботко, А. И. Афицкого и Ю. М. Бычкова заставляю т нас 
рассматривать рэтскую проблему под совершенно иным углом зрения, 
чем представлялась она нам раньше.

Описание норийских аммонитов предваряется кратко изложенной 
историей изучения норийских отложений на Северо-Востоке Азии и ве
сьма схематичным описанием разрезов, в которых были собраны ам мо
ниты и другие формы. Подробные описания этих очень важных для 
стратиграфии верхнего триаса разрезов будут опубликованы самими 
наблюдателями. В данной заметке схематизированные и обобщенные 
разрезы использованы лишь для общей корреляции норийских отло
жений.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НОРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИИ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Д о самого последнего времени о стратиграфии норийских отложе
ний нам было известно, что они характеризуются многочисленными пеле- 
циподами, преимущественно из группы Monotis ochotica (K eyserling), не
которыми брахиоподами, криноидеями и мшанками и полным отсутст
вием аммоноидей.

Л. Д. Кипарисова (1937, 1938), изучавшая в течение многих лет 
триасовых пелеципод Северо-Востока СССР, дала  описание многочис
ленных пелециподовых родов из норийских отложений и указала на воз. 
можность расчленения мощных толщ норийского возраста на два гори
зонта, основываясь на ассоциации M onotis scutiformis Teller с М. ochotica 
в нижнем горизонте норийского яруса и на исчезновении первой формы в
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верхнем горизонте, в котором преобладали М. ochotica и ее многочис
ленные вариететы, установленные Ф. Теллером в 1886 г. Выделенные 
Л. Д. Кипарисовой горизонты дали возможность первичного расчлене
ния норийской толщи, которую до этого расчленяли по лйтологическим 
признакам на две свиты: нижнюю сланцево-туфогенную, мощностью до
1 ООО м, и верхнюю, песчано-сланцевую, мощностью до 1 600 м. В 1958 г. 
при выделении родовых аммонитовых зон в различных ярусах триаса Се
веро-Востока мне пришлось отказаться от выделения зон в норийском 
ярусе, так  как в нем никто еще не встречал аммонитов (Ю. Н. Попов, 
1958). В 1959 г. И. И. Тучков придал схеме предварительного погори- 
зонтного расчленения норийско.го триаса характер законченной схемы 
и пришел к совершенно неоправданному заключению, что «верхняя гра
ница (норийского яруса) устанавливается, особенно в однообразных 
песчано-сланцевых толщах, лишь по полному исчезновению представите
лей группы М. ochotica» (стр. 246).

Такого рода добавление ориентировало внимание геологов на чисто 
отрицательный признак при установлении верхней границы норийского 
яруса и одновременно утверждало, что монотисовые слои являются са 
мыми верхними слоями этого яруса на Северо-Востоке СССР. Установ
ление на р. Вилиге «рэтского» яруса И. И. Тучковым (1956) показало, 
что как обе вышеприведенные предпосылки, так и вывод из них о при
надлежности к рэту слоев, перекрывающих слои с М. ochotica, были 
ошибочными. Н а р. Вилиге выше, мопотисовых слоев была установлена 
толща туфогенно-сланцевых пород до 1 ООО м мощностью, в которой от
сутствовали М. ochotica, но которая характеризовалась своеобразным 
комплексом мегалодонтид и других пелеципод. Надмонотисовая толща, 
в свою очередь, была перекрыта отложениями нижнего лейаса. Эта над
монотисовая толща была И. И. Тучковым (1956) «со всей определенно
стью» отнесена к рэтскому ярусу. Так, впервые на Северо-Востоке Азии 
был выделен рэт в морской фации.

Выделение рэтского яруса было встречено скептически многими 
колымскими геологами (сошлюсь на статью А. П. Шпетного, на статью
В. А. Лаврухина, 1959 г.). Скептическому отношению к «рэту» немало 
способствовала совершенно недостаточная палеонтологическая х ар ак
теристика, которую привел И. И. Тучков (1956) для рэтских слоев на 
р. Вилиге и п-ве Кони. И з общего количества 31 вида только 7 видов 
оказались общими с норийско-рэтскими формами ;на Северном Кавказе, 
Карпатах, в Альпах и на о. Тиморе. Остальные формы оказались 
частью новыми, частью карнийскими, норийскими и лейасовыми. 
Затруднительно было отнести такого рода смешанную фауну к 
разряду «отчетливых доказательств» рэтского возраста слоев на 
р. Вилиге.

В 1958 г. из М агадана были направлены на р. Вилигу геологи 
И. В. Полуботко и Ю. М. Бычков для уточнения возраста «рэтских» 
слоев. Тщательность геологических наблюдений и послойные сборы фау- 
нистических остатков дали возможность И. В. Полуботко и Ю. М. Быч
кову определить геологический возраст надмонотисовой толщи. В слоях, 
перекрывающих «рэтские» отложения, были найдены Psiloceras aff. pla- 
norbis Sow., определяющие самую нижнюю зону геттангского яруса. 
Из «рэтских» отложений были доставлены многочисленные пелециподы, 
брахиоподы и несколько аммонитов. »н.

По заключению И. В. Полуботко и Ю. М. Бычкова, пелециподы пред
ставлены карнийскими и норийскими видами и только 7 форм сближ а
ются с рэтскими видами Западной Европы и Бирмы. Аммониты, по з а 
ключению Ю. Н. Попова, принадлежат к типично яерхненорийским
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видам Восточных Альп: Megaphyllites insectus Mojsisovics и Arcestes cf. 
in tuslabiatus MojsisoviGs.

В 1959 г. было получено еще одно весьма веское подтверждение 
верхненорийского возраста слоев, залегающих над  монотисовыми слоя
ми, А. И. Афиикий детально исследовал разрез триасовых и юрских 
отложений в бассейне верхнего течения Большого Анюя, на р. П риваль
ной. Р азрез  А. И. Афицкого документирован многочисленными палеон
тологическими находками, собранными послойно в естественных 
обнажениях и в расчистках. В монотисовых слоях, мощность которых 
достигает 375 м, были собраны Anatomites cf. senni Mojs., Clionites 
cf. gondoolphi Mojs. и Arcestes colonus Mojs.

Выше монотисовых слоев залегали литокластические туфы анде
зитов, мощностью до 135 м, с многочисленными пектинидами, окси- 
томами и аммонитами, среди которых были Ю. Н. Поповым опре
делены:

1. Placites symmetricus Mojs.
2. Placites cf. p latyphyllus Mojs.
3. M egaphyllites insectus Mojs.
4. Arcestes cf. in tuslabia tus Mojs.
5. Ciadiscites beyrichi Welter.
6. Rhacophyllites debilis timorensis Welter.
Первые четыре вида характерны для норийских отложений хальш- 

гаттских известняков; пятый и шестой виды характерны для карнийских 
и норийских отложений о. Тимора и Северного К авказа . Таким об
разом, возраст слоев надмонотисовой толщи на Большом Анюе 
определяется не как рэтский, а порийский, так  ж е ка« и « а  р. Вилиге, 
поскольку в обоих разрезах имеются общие формы (3-я и 4-я 
ф о р м ы ).

Д ва  вида Placites в Альпах распространены в самом верхнем подъ- 
ярусе норийского яруса — в севатском- подъярусе, в зоне Pinacoceras, что 
дает основание надмонотисовые слои на р. Вилиге и р. Б. Анюй рассмат
ривать как эквиваленты верхненорийского севатского подъяруса Аль
пийской области (Sevatische Untersufe Mojsisovics, 1902).

Хотя контакт верхненорийских отложений на р. Б. Анюй недоста
точно еще изучен и неясен, но известно, что А. И. Афицкий доставил из 
нижнеюрских слоев аммонитов из семейства Arietitidae. На р. Вилиге 
более определенно можно говорить о непрерывном разрезе верхнетриа
совых и нижнеюрскнх отложений, но самые верхние слои триаса оста
ются палеонтологически неохарактеризованными. Таким образом, гео
логические наблюдения И. В. Полуботко, А. И. Афицкого и Ю. М. Бы ч
кова опровергают заключение И. Й. Тучкова (1956) о рэтском возрасте 
надмонотисовой толщи. Эта толща или вся целиком отлагалась  в но
рийском веке или большая часть ее несомненно верхненорийская. Д ан а  
такж е достаточно полная палеонтологическая характеристика верхне
норийских отложений, которая резко отличается от палеонтологической 
характеристики нижпенорийских слоев. Д л я  вгрхненорийской толщи 
характерны многочисленные аммониты и своеобразный комплекс пеле- 
ципод при отсутствии М. ochotica. Характерна примесь рэтских форм 
пелеципод и брахиопод.

Д л я  нижненорийских отложений характерно преобладание М. ocho- 
l ica и ее вариететов, отсутс-^^е аммонитов в нижних слоях и появление 
в верхних горизонтах своеобразного комплекса форм, отличных от аммо
нитов верхненорийских, наряду с формами общими для обеих толщ, как 
нижне-, так и верхненорийской. В настоящее время известны аммониты 
из нижненорийских отложений. Так, помимо  многочисленных аммонитов
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из коллекций А. И. Афицкого, И. В. Полуботко и Ю. М. Бычкова, из 
монотисовых слоев стали известны находки аммонитов на мысе Астро
номический (восточный берег Пенжинской губы), где А. Д. Кочеткова 
в 1953 г. нашла Arcestes aff. andersoni H yatt et Smith (А, Ф. Михайлов 
и А. Д. Кочеткова, 1958). В 1959 г. Е. Г. Песков доставил с р. Гусинки 
под Охотском М. ochotica вместе с аммонитами Anatomites cf. subinter- 
ruptus Mojsisovics.

Д л я  нижненорийских отложений Северо-Востока СССР, по-види- 
мому, наиболее характерны аммониты родов Anatomites и Clionites.

В результате находок многочисленных аммонитов возможно расчле
нять норийские отложения Северо-Востока на два подъяруса — нижне- 
норийский и верхненорийский. Вместе с тем под новым углом зрения 
должна быть поставлена проблема рэтского яруса на Северо-Востоке 
Азии. Если рэт так трудно, почти невозможно установить в непрерывных 
разрезах на р. Вилиге и Большом Анюе, то не прав ли был Ж . Фромаже 
(1937), когда пришел к выводу, что «рэтский ярус не может быть отде- 
пен от норийского ни со стратиграфической, ни с тектонической, ни даже 
с точки зрения палеонтологии, по крайней мере в том, что касается мор
ской фауны этих ярусов».

Д л я  всех азиатских разрезов весьма характерно, что предположи
тельно установленные в них «рэтские» слои при дальнейшем изучении 
и находках аммонитов как правило оказываются норийскими. Так было 
с разрезами рэта в Верхней Бирме и в Тонкине, то же произошло с 
«рэтскими» отложениями на Северном Кавказе (А. С. Дагис, 1959). 
И, наконец, то же произошло и с «рэтом» на Северо-Востоке Азии.

В чем тут дело, сказать трудно. Возможно предположить, что мор
ские рэтские отложения Азии имеют очень незначительную мощность, 
что, по-видимому, характерно для всех краевых морей Тихого океана. 
Миллер и Фергюсон (1936) сообщили, что в формации Габбс норийско
го возраста были установлены рэтские отложения с Choristoceras marshi 
Hauer и P teria  aff. contorta. Мощность рэта при этом оказалась равной 
16 м, норийского яруса — 134 м.

Возможно такж е предположить, что нижняя граница рэтского яруса 
до настоящего времени остается неуточненкой и нижняя часть рэтских 
отложений обычно относится по комплексу аммонитов к норийскому 
ярусу, хотя комплекс пелеципод и брахиопод в этих слоях уже типич
но рэтский. Тогда рэтская проблема может быть разрешена только 
в том случае, когда будет уточнена палеонтологическая характеристи
ка рэтского яруса и в первую очередь аммонитовая характеристи
ка рэта.

Решение сложной проблемы рэтского яруса нуждается в дополни
тельных данных и в дополнительных исследованиях. Заключение Ж . Ф ро
маже (1937), что нет никакого основания выделять рэт в отдельный 
ярус и что он является только наиболее высокой зоной норийского яру
са, возможно и имеет основание. Но в то же время это решение потребует 
коренной ломки установившихся стратиграфических номенклатур и 
отказа от привычных наименований не только рэтского яруса, но и неиз
бежного отказа и от названия норийского яруса. В то же время 
решение, предлагаемое Ж . Фромаже, с неизбежностью приведет к чрез
мерному разбуханию объема норийского яруса, в составе которого будут 
объединены семь видовых аммонитовЫх зон. Во всяком случае, это путь 
не единственный и не самый приемлемый.

Возможно предложить понизить нижнюю границу рэтского яруса, 
включив в него некоторые зоны норийского яруса и слои со смешанной 
норийско-рэтской фауной.
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КОРРЕЛЯЦИЯ НОРИЙСКИХ ОТЛОЖ ЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
И СОСЕДНИХ СТРАН

В таблице 1 дана корреляция норийских отложений Северо-Восточ
ной Азии и Восточного Таймыра с разрезами Альпийской области и Се
верной Америки. В слоях с Monotis ochotica (монотисовые слои) в анюй- 
ском разрезе и на р. Гусинке под Охотском были найдены характерные 
для нижненорийских слоев аммониты из рода Anatomites и Juvavites  из 
семейства Haloritidae Mojsisovics, что дает основание сопоставлять моно
тисовые слои Северо-Восточной Азии с нижненорийскими слоями Аль
пийской области, с лацийским и алаунским подъярусами. Таким обра
зом, положение монотисовых слоев в разрезе существенно понижается, 
и они могут быть выделены в нижнеморийский подъярус на Северо- 
Востоке СССР.

К верхненорийскому подъярусу отнесены слои с Megaphyllites insec- 
tus и Placites symmetricus на Большом Анюе и р. Вилиге. Последний вид 
известен из верхненорийской родовой аммонитовой зоны P inacoceras и 
их возможно выделять в верхненорийский подъярус Северо-Востока 
СССР, эквивалентный севатскому подъярусу Альп. До сих пор в этих 
слоях не было встречено М. ochotica, но возможно допустить, что они 
будут встречены и в этих слоях.

- Остается неясным, имеются ли в разрезе на р. Вилиге отложения 
рэтского яруса. В разрезе А. И. Афицхого на Большом Анюе можно 
более уверенно сказать, что рэтских отложений там нет.

На Восточном Таймыре, в разрезе мыса Цветкова, между фауни- 
стически охарактеризованными карнийскими и нижнелейасовыми отло
жениями залегает угленосная немцовская свита, мощность которой до
стигает до 200 м. Н. А. Шведов (1957) приводит из этой свиты: Neoca- 
lamites aff. hoerensis (Schimp.) Halle, Neocalamites carcinoides Harris, 
Glossophyllum (?) spathula tum  (Ргуп.), которые определяют возраст 
немцовской свиты в интервале ог низов норийского яруса до рэта.
Э. Н. Кара-М урза в 1957 г. выделила из слоев немцовской свиты спектры 
микроспор, имеющие сходство с микроспоровым комплексом лейаса и 
самых верхов верхнего триаса.

В заключение следует обратить внимание на неравномерное распре
деление зон в ярусах верхнего триаса. В го время как норийский ярус 
объединяет 6 видовых аммонитовых зон, в рэтском ярусе известна всего 
лишь одна зона. Такой незначительный объем рэтского яруса, который 
оказался равным объему одной зоны, является одной из причин всех не
доразумений, возникающих при выделении рэтского яруса во внеаль- 
пийокой зоне. Несомненно, что такое распределение видовых зон совер
шенно не отраж ает основных этапов эволюции аммоноидей в верхнем 
триасе и затемняет четкие границы между норийским и рэтским ярусами.

ЧАСТЬ ОПИСАТЕЛЬНАЯ

Ниже дается описание норийских аммоноидей Северо-Востока  
СССР. И з нижненорийских отложений приведены описания следующих 
видов: Cl ionites cf. goridolphi Mojsisovics, Anatomites cf. subinterruptus 
(Mojs.), Juvavites cf. senni Mojs., Arcestes colonus Mojs. Все остальные 
аммоноидеи происходят из верхненорийских слоев: Arcestes cf. intus- 
labiatus Mojs., A. cf. oligosarcus Mojs., Cladiscites beyrichi Welter, M eg a
phyllites insectus Mojs., Placites cf. platyphyllus Mojs., P. symmetricus 
Mojs., Rhacophyllites debilis timorensis Welter, «Orthoceras» sp. ind., 
Siberionautilus (?) sp. ind.
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Семейство Clionitidae Arabu, 1932 

Р о д  Clionites Mojsisovics, 1893

Clionites cf. gondolphi Mojsisovics 
Табл. I l l ,  фиг. 3 a, 6

1893. C lion ites gondolph i, M ojsisovics, p. 477, pi. CXLV, fig . 3.

М а т е р и а л .  1 экземпляр плохой сохранности. Лопастная сутура 
неизвестна.

Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Диаметр раковины — 27 мм.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина скорее эволютная, с уплощен

ными боками. Вентральная сторона узкая, несущая срединную бороздку. 
Боковые стороны несут радиальные ребра, которые довольно сильно 
изгибаются вперед около вентральной стороны. Иногда заметно раздваи
вание ребер. Н а вентральной стороне ребра заканчиваются бугорками, 
образуя две килевых спирали вдоль срединной бороздки.

С р а в н е н и е .  Срединная бороздка на вентральной стороне и обрам 
ляющие ее две спирали бугорков дают основание относить описываемую 
здесь форму к сем. Clionitidae Arabu. Отсутствие боковых бугорков 
сближает колымскую форму с гладкими альпийскими видами, как, н а 
пример, с Clionites gondolphi Mojs из норийского яруса хальштаттских 
известняков. Отличие от альпийской формы проявляется только в мень
шей толщине раковины и ребер. От калифорнийских Clionites (A. H yatt  
and J. P. Smith, 1905, p. 183) отличие заключается в отсутствии боковых 
бугорков и в более широкой срединной борозде.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус, Альпы.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Б. Анюя, р. Привальная, 

обн. №  126— 1 экз. Сборы А. И. Афицкого, 1959 г., №  1/9335, монотисо- 
вая толща.

Семейство Haloritidae Mojsisovics, 1893 
Р о д  Anatomites Mojsisovics, 1893

Anatomites cf. subinterruptus (Mojs.)
Табл. II, фиг. 6 а, б

.1893. Ju v a v ite s  su b in te rru p tu s , M ojsisovics, p. 93.

М а т е р и а л .  2 экземпляра.
Р а з м е р ы  р а а д в и я ы .  Экз. №  2/9335— 17.60.56.0.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина шаровидная, инволютная, с з а 

крытым умбо. Вентральная сторона сужаю щ аяся, округленная. Бока 
выпуклые, плавно сливающиеся с вентральной стороной.

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта пучками-тонких 
радиальных ребер, которые начинаются на умбональном крае, н ап рав 
ляются почти прямо к вентральной стороне, один или два раза дихото- 
мируют близ нее и прерываются посредине вентральной стороны, зак ан 
чиваясь небольшими бугорками.

Л о п а с т н а я  с у т у р  а. Неизвестна.
С р а в н е н  и е. Пучки тонких, дихотомирующих ребер, прерываю

щихся посредине вентральной стороны, сближаю т описываемый вид с 
Anatomites rotundus Mojs. (1893, p. 96), от которого он отличается более 
тонкой раковиной. О т A. compressus Mojs. (1893, p. 96) из норийских 
отложении Альп, отличается бугорками на концах ребрышек близ вен
тральной стороны, в то время как у альпийского вида такие бугорки
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отсутствуют. По форме раковины наибольшая близость устанавливается 
с A. subinterruptus Mojs.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Хальштатта, норийский 
ярус, монотисовые слои Северо-Востока СССР.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Гусинка, близ Охотска, обн. №  1577 —
2 экз. (№ № 2 и 3 (9335) вместе с М. ochotica. Сборы Е. Г. Пескова, 
1959 г.

Р о д  Juvavites  Mojsisovics 

Juvavites  cf. senni Mojsisovics 

Табл. I, фиг. 2 a, 6

1893. Ju v a v ite s  serm i, M ojsisov ics, p. 84, pi. LX X X V III, fig . 8.

М а т е р и а л .  1 экземпляр. Лопастная сутура не открыта.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Экз. №  4/9335 — 14.50.36.11.
Ф о р м а  р а к о в и т ы  и с к у л ь п т у р а .  Раковина инволютная, 

цискоидальная. Вентральная сторона округленная. Бока уплощенные. 
Умбо узкое. Тонкие пучковидные ребра покрывают бока раковины и 
перекидываются через вентральную сторону.

С р а в н е н и е .  Пучковидные ребра, перекидывающиеся через вен
тральную сторону, и сравнительно тонкая раковина сближают описывае
мую здесь форму с Juvavites  senni Mojs. из норийских отложений халь- 
штаттских известняков, от которой она отличается лишь более широкой 
вентральной стороной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус, Альпы.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Б. Анюя, р. Привальная. 

Обн. №  126— 1 экз. (№ 4/9335). Сборы А. И. Афнцкого, 1959 г.

Семейство Arcestidae Mojsisovics, 1875

Р о д  Arcestes Suss, 1865 

Arcestes cf. in tuslabiatus Mojsisovics 

Табл. I, фиг. 3 a, 6; 4 a, 6

1873. A rcestes in tu s la b ia tu s , M ojsisov ics, p. 113.

М а т е р и а л .  4 экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Экз. №  5/9335 — 26.55.50.0; №  6/9335 — 

31.55.54.0.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, дискоидальная, не

сколько вздутая, с закрытым умбо. Вентральная сторона широкоокруг
ленная, плавно сливающаяся с боковыми сторонами. Сечение оборота 
полулунное.

С к у л ь п т у р а .  Поверхность ядра гладкая, с одним или двумя' 
пережимами, образующими выпуклый изгиб вперед на вентральной 
стороне.

Л о п а с т н а я  с у т у р а  сильно рассеченная, многолопастная. Вен
тральная лопасть сам ая  глубокая, подразделенная невысоким средин
ным седлом на две короткие ветви. З а  вентральной лопастью следует 
серия не менее чем из пяти лопастей, постепенно уменьшающихся по 
своей величине в сторону умбо. Вершины седел перисто-рассеченные.

С р а в н е н и е .  Сравнительно тонкая и Еысокая раковина с закры 
тым умбо очень близка к некоторым формам из группы Arcestes intus-
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labiatus Mojs. и ближе всего к Arcestes intuslabia tus из норийского яруса 
Хальштатта. От S tenarcestes описываемая форма отличается удлинен
ной вентральной лопастью и гладкой раковиной. Все ядра в коллекции 
деформированы, что затрудняет дальнейшее сравнение.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус, севатский подъярус Аль
пийской области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  1. Бассейн р. Вилиги, руч. Трогозый, обн. 
№  528 — 1 зкз. (№ 5/9335). Сборы И. В. Полуботко и Ю. М. Бычкова 
1958 г. 2. Бассейн р. Б. Анюй, р. П ривальная, обн. № 172 — 2 экз., обн. 
№ 131 — 1 экз. (№ № 6—8/9335). Сборы А. И. Афицкого, 1959 г.

Arcestes colonus Mojsisovics

Табл. I, фиг. 5 а, б; табл. II, фиг. 1
1873. A rcestes co lonus, M ojsisovics, p. 102.
1960. A rcestes and erso n i, Полов.

М а т е р и а л .  6 экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Экз. 11/9335 — 27.40.73,5; экз. 441/9335 — 

35.54.70.11.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, шаровидная. Вен

тральная  сторона округленная и широкая, плавно сливающаяся с боко
выми сторонами. Умбо открытое, умбональная стенка высокая и отвес
ная. Умбональный край округленный, но отчетливый. Сечение оборота 
обрамлено двумя полуокружностями.

С к у л ь п т у р а .  Раковина гладкая, с двумя пережимами на наруж 
ном обороте. Пережимы образуют на вентральной стороне приострен- 
ный выступ, направленный выпуклостью вперед.

Л о п а с т н а я  с у т у р а .  Сутура сложнорассеченная, многолопаст
ная. Вентральная лопасть узкая и глубокая, с невысоким срединным сед
лом. За  вентральным седлом следует серия из пяти лопастей, убываю
щих по величине в направлении к умбо.

С р а в н е н и е .  Форма раковины и ее пропорции близки к Arcestes 
colonus' Mojs. Форма пережимов и вентрального выступа на них такж е 
близки к форме пережимов у Arcestes colonus Mojs. От очень близкой 
формы A. andersoni H yatt  et Smith из норийских огложений Невады отли
чается более узкой вентральной лопастью и иной формой пережимов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус Альп, лацийский подъярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  1. Западная  Камчатка, мыс Астрономиче- 

кий, обн. №  58 — 2 экз. (№ 441/6399), сборы А. Д. Кочетковой 1953. 
2. Бассейн р. Б. Анюй, р. Перевальная, обн. №  126— 1 экз. №  9/9335, 
обн. № 128 — 2 экз. (№ № 11 и 12/9335), обн. №  131 — 1 экз. №  10/9335. 
Сборы А. И. Афицкого, 1959 г.

Arcestes cf. oligosarcus Mojs.

Табл. I l l ,  фиг. 6
1873. A rcestes o lig o sarcu s, M ojsisovics, p. 115.
1902. A rcestes o lig o sarcu s, M ojsisovics, p. 268.

М а т е р и а л .  2 экземпляра.
Р а з м е р  р а к о в и н ы .  Экз. №  13/9335— 30.49.55.21.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, дискоидальная, с 

узким умбо. Вентральная сторона округленная, плавно сливающаяся
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с боковыми сторонами. Бока слабо выпуклые, уплощенные. Умбо откры
тое, довольно широкое. Умбональная стенка низкая, отвесная. Сечение 
оборота ограничено двумя полуокружностями, сближающимися к умбо.

С к у л ь п т у р а .  Поверхность ядер гладкая. Наблюдается один 
пережим, который образует слабый выступ вперед на вентральной 
стороне.

Л о п а с т н а я  с у т у р а  сохранилась плохо. Вентральная лопасть, 
по-видимому, самая глубокая, срединное седло низкое. З а  вентральной 
лопастью следуют пять или шесть убывающих по величине лопастей. 
Вершины седел рассечены проще, чем у других Arcestidae.

С р  а в н е н и е .  Форма раковины ближе всего к Arcestes oligosarcus 
Mojs. из норийского яруса Альп, но более узкое умбо несколько отли
чает наш у форму от голотипа.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус Альп, севатский подъярус.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Б. Анкл! р. Привальная, обн. 

№ 131 — 2 экз. (№ 13— 14/9335). Сборы А. И. Афицкого, 1959 г.

Семейство Cladiscitidae Zitlel, 1881

Р о д  Cladiscites bevrichi Weller, 1914 

Табл. II, фиг. 2 а, б; 4 а, б

1914. C lad isc tes B eyrichi, W elter, p. 170.
1927. C lad isc ite s B eyrichi, A rthaber, ip. 24.
1947. C lad isc ites beyrichi, Кишарисова, стр. 172.

М а т е р и а л .  3 экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Экз. №  15/9335 — 43.55.52.0; экз. 

№  16/9335 — 37.54.54.0.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина инволютная, с закрытым умбо. 

Вентральная сторона почти уплощенная. Высота устья значительная, но 
варьирует у различных особей. Обычно толщина оборотов равна их вы
соте, но с ростом раковины ширина начинает преобладать над высотой. 
Сечение оборота имеет прямоугольное очертание.

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта очень тонкими спи
ральным струйками.

Л о п а с т н а я  с у т у р а  многолопастная, сильно рассеченная. Вен
тральная лопасть глубокая, боковая несколько короче вентральной и 
расположена на закругленном вентральном плече. З а  боковой лопастью 
следует ряд умбональных лопастей, постепенно убывающих по величине 
по направлению к умбо. Число умбональных лопастей не менее восьми.

С р а в н е н и е .  Все вышеперечисленные признаки сближают описы
ваемую форму с представителями из группы Cladiscites tornatus  Bronn, 
Cl. neortus Mojs., Cl. morosus Mojsisovics (1873, pp. 73) и с некоторыми 
другими формами с тонкоструйчатой скульптурой. Существенное отли
чие от всех этих форм заключается в большем количестве вспомогатель
ных элементов сутуры, что очень сближает анюйские формы с Cladiscites 
beyrichi Welter, для которого характерна такж е очень тонкая концен
трическая струйчатость.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний триас, норийский и карнийский 
ярусы о. Тимора, норийский ярус Северного К авказа , Северо-Востока 
Азии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Б. Анюй, р. Привальная, обн. 
№  130— 1 экз. (№ 17/9335) и обн. №  131 — 2 экз. (№ № 15 и 16/9335). 
Сборы А. И. Афицкого, 1959 г.
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Семейство M egaphyllitidae Mojsisovics, 1896

Р о д  M egaphyllites Mojsisovics, 1879 

M egaphyllites insectus Mojsisovics 

Табл. II, фиг. 3 а, б; табл. I l l ,  фиг. 1 a, 6

1873. P in aco ceras inscclum , M ojsisovios, p. 44.
1902 M eg ap h y llite s  in sectus, M ojsisovios, p. 315.

М а т е р и а л .  11 экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Экз. №  25/9335— 17.57.46.0; экз. 

№  18/9335 — 20.50.52.0.
Ф о р м а  р а к о в и н  ы. Раковина вздутая, имволютная, с закрытым 

умбо. Вентральная сторона округленная, бока слабовыпуклые, несколь
ко уплощенные в вентральной половине раковины. Дорзалыная часть 
раковины образует полого наклоненную к умбо поверхность, которая 
отделена от более уплощенной части заметным перегибом. Умбо глубо
кое. Сечение оборота субпрямоугольное.

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины совершенно гладкая.
Л о п а с т н а я  с у т у р а  многолопастная, с широкой и глубокой вен

тральной лопастью, подразделенной низким седлом на две ветви с при- 
остренными основаниями. З а  боковой лопастью следует серия не менее 
чем из восьми лопастей, убывающих по величине в направлении к умбо. 
Седла головчатые, округленные. Вентральное и боковое седла имеют 
одинаковую высоту и ширину.

С р а в н е н и е .  Довольно толстые обороты раковины и ее сечение 
характерны для M egaphyllites insectus Mojsisovics. От М. ja rb as  (M un
ster) с овальными и более высокими оборотами описываемая форма 
сильно отличается своими низкими и субквадрат,ными оборотами. При- 
остренные основания ветвей вентральной лопасти такж е сильно отли
чаются от двузубчатых ветвей М. jarbas . От М. humilis Mojs. отличается 
большей толщиной раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Все подъярусы дорийского яруса в Альпах, 
Сицилия, Северный Кавказ, Северо-Восток Азии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  1. Бассейн р. Вилиги, руч. Анманныкан, 
обн. №  5 0 3 — 1 экз. (№ 19/9335), №  1001 — 1 экз. (№ 20/9335), №  1004— 
1 экз. (№ 18/9335). Сборы И. В. Полуботко и Ю. М. Бычкова, 1958 г.
2. Бассейн р. Б. Анюй, р. Привальная, обн. №  130 — 4 экз. (№ №  21 — 
24/9335) и обн. №  131 (№ №  25 — 28/9335). Сборы А. И. Афицкого, 1959 г.

Семейство P inacoceratidae Mojsisovics, 1879

Р о д  Placites Mojsisovics, 1896 

Placites cf. platypliyl 1 us Mojsisovics 

'Габл. Il l ,  фиг. 2

1873. P in aco ceras p latyphy llu rn , A lojsisovios, p. 50, pi. XX II, fig  6.

М а т е р и а л .  1 экземпляр, представленный обломком наружного 
оборота.

Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Вентральная сторона округленная, боко
вые стороны уплощенные. Раковина гладкая.

Л о п а с т н а я  с у т у р а  и с р а в н е  н и  е. Очень длинная и узкая
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боковая лопасть, узкая первая адвентивная, маленькая вторая и широ
кая третья адвентивная лопасти наиболее характерны для P lacites pla- 
typhyllus Mojs. С этой формой и сближается обломок, найденный на 
р. Привальной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  P lacites platyphvllus Mcjs. распространен 
в севатском подъярусе норийского яруса Хальштаттских известняков.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Б. Анюй, р. Привальная, обн. 
№  132— 1 экз. (№ 31/9335). Сборы А. И. Афицкого, 1959 г.

P lacites symmetricus Mojsisovics 

Табл. I, фиг. 1 а, б
1873. P in aco eeras sym m etricum , M ojsisovics, p. 56.
1902. P lac ite s  sym m etricum , M ojsisovics, p. 302.

М а т е р и а л .  2 экземпляра.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Экз. № 30/9335 — 39?. 58.24.0.
Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина с медленно нарастающими, глад

кими оборотами, с закрытым умбо, с узкой округленной вентральной сто
роной и уплощенными боками. Раковинный слой не сохранился.

Л о п а с т н а я  с у т у р а  адвентивного типа, тонкорассеченная, мно
голопастная. Адвентивное седло разделено на две части широкой второй 
адвентивной лопастью. П ервая  адвентивная лопасть, расположенная 
рядом со срединным седлом, узкая и небольшая, с зазубренными стен
ками. Боковая лопасть глубокая, широкая спереди, сужаю щ аяся назад. 
В основании она делится на две ветви. Вспомогательных лопастей в н а 
ружной части сутуры около 8. При хорошей сохранности можно наблю 
дать раздвоенные основания вспомогательных лопастей и вырезки на 
вершинах вспомогательных седел.

С р а в н е н и е .  По форме раковины и сутурной линии описываемые 
здесь экземпляры очень близки к P lacites symmetricus Mojs. из самых 
верхних слоев норийского яруса Альпийской области. От Placites sym 
metricus Mojsisovics (1873, p. 56) отличие заключается в более простом 
расщеплении адвентивного седла, что отличает описываемую форму т а к 
же и от Placites  platyphyllum Mojsisovics (1873, p. 50).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус, севатский подъярус А ль
пийской области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Б. Анюй, р. Привальная, 
обн. №  130— 1 экз. №  29/9335 и обн. №  131 — 1 экз. №  30/9335. Сборы 
А. И. Афицкого, 1959 г.

Семейство Discophyllitidae Spath, 1927 

Р о д  RhacophylIites Zitlel, 1884 

Rhacophyllites debilis timorensis Welter 

Табл. I, фиг. 6 a, 6; табл. II, фиг. 5 а, б; табл. I l l ,  фиг. 5

1914. Discophyllitcoi deb ilis tim o ren sis , W elter, p. 204.

М а т е р и а л .  5 экземпляров.
Р а з м е р ы  р а к о в и н ы .  Экз. № 32/9335— 100.40.27Р.31; экз. 

№ 33/9335 — 90.48.23.26; экз. №  34/9335 — 40.43.26.30?; экз. №  35/9335 — 
26.46.33.29; экз. №  36/9335 — 27.45.33.30.
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Ф о р м а  р а к о в и н ы .  Раковина полуинволютная, дискоидальная. 
Вентральная сторона округленная, б о к а ' уплощенные. Умбональный 
край округленный, но отчетливый. Умбональная стенка высокая и кру
тая. Сечение раковины субтреугольное с наибольшей толщиной на умбо- 
нальном крае.

С к у л ь п т у р а .  Раковина на ядрах не сохранилась, поверхность 
ядер гладкая.

Л о п а с т н а я  с у т у р а  тонкорассеченная, аммснитовая, с -д в а ж 
ды или трижды рассеченными вершинами седел. Ветви вентральной 
лопасти не зазубрены, на вентральной стенке расположены почти п ар ал 
лельно сифону. Боковая лопасть рассечена на три основные ветви, к а ж 
дая из которых подразделена на вторичные ответвления. Боковое седло 
асимметрично подразделено двумя выемками на три листовидные дольки, 
причем выемка, расположенная вентрально, значительно больше выемки 
расположенной дорзально. Вторая боковая лопасть рассечена менее 
сложно, чем первая, но такж е образует три основных ветви. Первая 
вспомогательная лопасть лежит на умбональном крае. Кроме того, 
наблюдаются еще две вспомогательные лопасти.

С р а в н е н и е .  Целый ряд признаков сближает описываемую форму 
с Rhacophyllites debilis (H auer) из норийских отложений Альп: раковина 
значительно более тонкая, чем у Rhacophyllites neojurensis (Quenst.), 
боковое седло несимметрично рассечено, первая вспомогательная ло 
пасть расположена на умбональном крае. Все эти признаки в то же 
время резко отличают описываемую форму от Rh. neojurensis (Quenst.). 
Имеется, однако, один признак, который не позволяет относить анюйскую 
форму к Rh. debilis (Hauer) — стенка вентральной лопасти, обращенная 
к сифону, совершенно не зазубрена, что сближ ает ее скорее с Rhacophyl
lites debilis timorensis Welter из норийского яруса о. Тимора, имеющего 
точно такую же форму вентральной лопасти. Некоторые экземпляры из 
района р. Б. Анюй имеют очень тонкие раковины, что, по-видимому, 
объясняется деформацией.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус о. Тимора, Северного 
К авказа  и Северо-Востока Азии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Б. Анюй, р. Привальная, 
обн. №  130 — 2 экз. №  32/9335 и 33/9335, обн. №  131 2 экз. № №  34 и 
35/9335, обн. №  520 1 экз. 36/9335. Сборы А. И. Афицкого, 1958 и 1959 гг.

«Orthoceras» sp. ind.

Табл. III, фиг. 4 а, б

В коллекции А. И. Афицкого имеются два обломка «Orthoceras» или 
Trematoceras с хорошо заметным центральным сифоном. Происходят 
они из обнажения №  131 и найдены были вместе с P lacites symmetricus 
Mojs и Atractites sp. ind. (№ 37/9335).

Siberionautilus (?) sp. ind.

Обломок очень широкого шаутиликона с концентрической струйча- 
тостью и пересекающими их радиальными ребрышками. Скорее всего 
обломок принадлежит свернутой наутилоидее типа Siberionautilus Ро- 
pow или Clydonautilus Mojsisovics (№ 38/9335).



Т А Б Л И Ц А  |

Т А Б Л И Ц А  1

Ф и г .  1 а, б — Placites  sym m etr icus  Mojs. , №  30/9335 (x l ) .  Норийский ярус, бассейн 
Б. Анюя, обн. №  131. Сборы А. И. Афицкого, 1959 г.

Ф и г. 2 а, б  — Ju v av i te s  cf. seirni Mojs.  №  4/9335 (x l) .  В озраст и местонахождение те же. 
Ф и г .  3 а , б  — Arcestes cf. in tu s lab ia tu s  Mojs. , №  5/9335 (x l) .  Норийский ярус, p. Ви-

лига, руч. Троговый.
Ф и г .  4 а, б  —  Arceste? cf. in tu s la b ia tu s  Mojs., №  7/9335 (x l)  Норийский ярус,

p. Б. Анюй, обн. №  172.
Ф и г .  5 а , б  — Arcestes colonus Mojs. , №  441/6399 (x l) .  Норийский ярус. З а п а д н а я

К ам чатка ,  мыс Астрономический.
Ф и г  6 а, б — Rhacophjill ites debilLs t im orensis  W elter  №  34/9339 ( x l ) . Норийский ярус.
, p. Б. Анюй.



Т А Б Л И Ц А  II

Т А Б Л И Ц А  II

Ф и г .  1-— Arcestes  colonus Mojs. , №  9/9335 (x l) .  Норийский ярус, р. Б. Анюй,
обн. №  126.

Ф и г .  2 а , б  — Cladisci tes  beyrichf Welter,  №  15/9335 (x l ) .  Обн. №  131. В озраст и ме
стонахождение те же.

Ф и г .  3 а, б  — M egaphyll i tes  insectus Mojs. №  25/9336 (x l) .  Местонахождение и в о з
раст те же.

Ф и г .  4 а, б  — Cladisc i tes  beyrichi W elter ,  №  17/9335 (x l ) .  М естонахождение и возраст
те же.

Ф и г .  5 а, б — Rhacophyll i tes  debil is t im orensis  Welter ,  №  33/9335 (x l) .  М естонахож де
ние и возраст те же. Обн. №  130.

Ф и г .  6 а, б — Anatomites  cf. su b in te r ru p tu s  (M ojs.) ,  №  2/9335 (x l) .  Норийский ярус, 
p. Гусинка, близ Охотска, обн. №  1577.



Т А Б Л И Ц А  f Ш

Т А Б Л И Ц А  III.
Ф и г .  1 а , б — M egaphyll i tes  insectus Mojs.  №  18/9335 (xl ) .  Норийский ярус, p. Вилига,

руч. Анманныкан, обн. №  1004.
Ф и г .  2 —  Plac i tes  cf. p la typhy i lus  Mojs., №  31/9335 (x l) .  Норийский ярус, 

p. Б. Анюй, обн. №  132.
Ф и г .  3 а, б  — Clioniies cl. gondolph i  Mojs. . №  1/9335 (x l ) .  Оби. №  126, монотисовые

слои р. Б. Анюй.
Ф иг.  4 а, б — «Orthoceras»  sp. ind, №  37/9335 (x l) .  Обн. №  131, верхненорийские слои,

р. Б. Анюй.
Ф и г .  5 — Rhacophyllites dehil is t im oreneis  Welter, №  32/9335 (x l ) .  Верхненорийские

слон, p. Б. Анюй, обн. №  129.
Ф и г .  6 — Arce>stes cf. o l igosarcus  Mojs. , №  13/9335 (x l) .  Верхненорийские слои,
,  р. Б. Анюй, обн. №  13.
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