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ФАУНА МОРСКОГО РЭТА 
СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

Фаунистически обоснованные отложения рэтского яруса 
рассматривались, да и сейчас еще рассматриваются как сравни
тельно большая редкость, а на территории Советской Азии, в том 
числе и северо-востока Советского Союза, таких отложений не 
было известно совсем. Причиной этого была, с одной стороны, 
крайне слабая стратиграфическая исследованность рассматри
ваемой территории, а с другой, — превратное представление 
о характере отложений рэтского яруса.

В течение долгого времени, следуя скорее установившимся 
традициям, чем отчетливым доказательствам, мнЪгие исследова
тели Северо-Восточной Сибири часть отложений, бедных орга
ническими остатками и лежащих непосредственно на слоях 
с Pseudomonotis ochotica K e y s ., считали норийсКими, а следую
щую выше часть, представленную мощной толщей песчаников и 
сланцев с плохо сохранившимися растительными остатками, 
обычно относили к верхам триасовой системы и к низам юрской.

Примечательно при этом, что для рэт-лейаса указывался 
регрессивный характер отложений.

Следует заметить, что вся эта мощная толща рэт-лейасовых 
пород состоит из непрерывной серии осадков. Сколько-нибудь 
заметных перерывов в отложениях не было установлено.

Отложения этого комплекса, близкие к флишевым образова
ниям, состоят в общем из однообразного, неблагодарного для 
палеонтологического изучения вследствие бедности в них иско
паемых, последовательного наслоения песчаников и сланцев, не
редко с участием вулканогенных пород. В силу этого верхняя 
граница триаса устанавливается с большим трудом. Она до
вольно расплывчата и разными исследователями трактуется по- 
разному.

До последнего времени у значительной части колымских гео
логов, изучавших юрско-триасовую серию осадков, отчетливо
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выражалось стремление намечать широкую регрессию на границе 
триаса и юры. В большинстве случаев рэт-лейасовые осадки 
считались лагунно-континентальными или даже отсутствующими 
совершенно. Этот взгляд подкреплялся обычно следующим 
соображением: в фаунистической документации времени, переход
ного от триаса к лейасу, имелся пробел, обнимающий рэт и 
первые пять ярусов лейаса, в силу чего некоторые исследователи, 
естественно, склонялись к мысли о выпадении этих отложений 
в результате размыва.

За последние годы, при целеустремленном изучении этого 
вопроса, автору удалось собрать достаточное количество страти
графических и палеонтологических данных, позволивших, во-пер
вых, со всей определенностью выделить морские отложения 
рэтского яруса на большей части территории Охотско-Колымского 
края и, во-вторых, сделать вполне определенный вывод о посте
пенной, плавной смене рэтских отложений нижнелейасовыми 
морскими осадками и, следовательно, об отсутствии перерыва 
в осадконакоплении и складчатости между триасовой и юрской 
системами в пределах большей части северо-востока Азии.

Наиболее полный и лучше всего фаунистически охарактери
зованный разрез триаса и юры рисуется следующим образом.

На норийских отложениях с Pseudomonotis ochotica K ey s , 
совершенно согласно залегает свита туфогенно-сланцевых обра
зований, отнесенная нами к рэтскому ярусу. Литологически об
разования этой свиты представлены черными с зеленоватым 
оттенком глинистыми сланцами и алевролитами, несущими очень 
часто явные признаки туфогенности. Они чередуются не всегда 
в равных соотношениях с измененными туфами, туффитами и 
агломерат-лавами андезитового состава. Туфы обычно слоисты, 
разнообразны в структурном отношении. Иногда в пачках тонко
зернистых слоистых туфов появляются прослои гру* .спастиче
ских, разделяемых маломощными прослойками сланцев. Среди 
сланцев залегают маломощные линзы и прослои темносерых 
глинистых известняков, нередко также заключающих небольшую 
примесь пирокластического материала. В верхней части отложе
ний рэтского яруса количество туфогенных пород резко возрастает, 
и местами они явно преобладают над глинисто-сланцевыми 
породами.

Следует подчеркнуть, что отложения рэтского яруса в лито
логическом отношении очень близки к отложениям норийского 
яруса, так что разделить их без фаунистического обоснования 
совершенно невозможно. В рэтской свите, в верхней ее части, 
попадаются шарообразные крепкие конкреции, размеры которых 
колеблются от 5—10 до 30 см. Конкреции сложены более плот
ной глинисто-карбонатной массой.

Рэтские отложения перекрываются глинисто-сланцевыми и 
вулканогенными породами с нижнелейасовой фауной Schlotheimia 
(геттангский ярус нижнего лейаса).



В отложениях рэтского яруса сравнительно немногочисленные 
окаменелости встречаются повсюду, наибольшее же их скопление 
приурочено к известковистым стяжениям и линзам.

Фауна, представленная пластинчатожаберными, брахиоподами 
и единичными представителями цефалопод, была собрана нами 
в ряде пунктов по побережью Охотского моря. Предварительно 
сна была определена автором, а затем просмотрена Л. Д. Кипа
рисовой. Лишь после этого автор приступил к монографической 
обработке материала, к его краткому описанию. К сожалению, 
фауна недостаточно хорошей сохранности, поэтому пришлось 
встретиться с известной трудностью при ее изучении, чем и 
объясняется значительное количество форм определенных со 
знаками cf. или aff. Наряду с этим фауна отличается своеобраз
ным обликом, в ней много новых видов, к которым, вероятнее 
всего, относится и преобладающее большинство форм, описанных 
со знаком aff. При составлении этой статьи были использованы 
ценные советы и критические замечания Л. Д. Кипарисовой, за 
что автор считает своим долгом выразить ей глубокую призна
тельность.

В нижеследующем описании отдельных форм их возраст не 
указывается, так как вся эта фауна приурочена к отложениям 
одного — рэтского яруса.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ
Тип Molluscoidea

КЛАСС BRACHIOPODA 
СЕМ. RHYNCHONELLIDAE GRAY 

Род Rhynchonella F i s c h e r ,  1809
Rhynchonella sp. indet. (aff. zealandica  T r e c h m a n n ,  1917)

В нашемураспоряжении имеется несколько смятых или поло
манных экземпляров.

О п и с а н и е .  Небольшая округленно-пятиугольная раковина 
с наибольшей толщиной посредине и наибольшей шириной не
сколько ниже. Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная. 
Толстая макушка брюшной створки слабо загнута. Плоский си
нус прослеживается до середины створки. Более выпуклая спин
ная створка слегка уплощена в нижней части, имеет седло. 
Раковина с редкими слабо развитыми короткими ребрышками, 
заметными лишь у ее края.

На синусе одно-два ребрышка, на седле их два-три, на боках 
также одно-два. Поверхность раковины покрыта концентриче
скими полосками нарастания.

С р а в н е н и е .  По скульптуре большое сходство наблюдается 
с Rhynchonella cf. zealandica Т г е с h m. в изображении Виль- 
кенса (Wilckens) [41, стр. 8 и 16, табл. I, фиг, 16 и табл. III, 
фиг. 4—10].
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R. zealandica T г e c h m. встречается в карнийских отложе
ниях Нов. Зеландии. От R. zealandica T r e c h m a n n  [40, стр. 716, 
табл. XXIII, фиг. 1—3 «Halorella»] наши экземпляры отли
чаются более заметно, чем от экземпляров Вилькенса, как своими 
меньшими размерами, так и более слабо выраженной радиальной 
скульптурой. Последнее, однако, может зависеть от возраста 
раковин.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 115.

СЕМ. SPIRIFERIDAE KING, 1846 
Род M entzelia  Q u e n s t e d t ,  1871 

Mentzelia rotunda sp. nov.
Табл. I, фиг. 1, 2

В коллекции имеются три разрозненные створки, из них две
сильно выпуклые — брюшные и одна слабо выпуклая — спинная.

Размеры в мм
В ы с о т а ....................................................  22; 13
Ш ирина....................................................  20; 14
Толщина.............................  12(?); 8

О п и с а н и е .  Вздутая округленно-четырехугольная раковина 
имеет наибольшую ширину почти посредине и наибольшую тол
щину вблизи замочного края. Брюшная створка выпукла сильнее, 
чем округлая спинная. Острая длинная без форамена макушка 
брюшной створки сильно загнутая возвышается над довольно 
высокой ареа с дельтидиумом. Имеется слабо развитый синус. 
Более или менее равномерно выпуклая спинная створка без 
седла. Поверхность раковины обычно гладкая, лишь по краям 
наблюдаются слабо выраженные концентрически расположенные 
полоски нарастания.

С р а в н е н и е .  Брюшные створки по общему очертанию, 
слабо намеченному синусу, присутствию довольно высокой ареа 
с дельтидиумом и по непрободенной острой макушке сходны 
с представителями рода Mentzelia, который распространен в сред
нем и верхнем триасе Альп, Венгрии, Добруджи, Малой Азии и 
Гималаев. Наибольшее сходство обнаруживается с Mentzelia 
menizelii var. propontica T o u l a  из qpeднeгo триаса Малой Азии, 
а именно с более узким экземпляром, изображенным у Артабера 
(Arthaber) [9, стр. 193, табл. VIII, фиг. 8]. Однако от того же 
вариетета propontica, описанного впервые Тула (Toula) [39, 
стр. 159, табл. XVIII, фиг. 7], наша Mentzelia заметно отличается 
более узким очертанием, не столь длинным замочным краем и 
отсутствием радиальной скульптуры.

Брюшные створки по общему габитусу могли бы быть отне
сены также и к роду Amphiclina или Koninckina, но непрободен- 
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ная макушка и высокая ареа говорят за их приндалежность 
к роду Mentzelia.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 40.

СЕМ. SPIRIFER1NIDAE DAVIDSON, 1884 
Род S p ir ife r in a  (ГО г b i g п у, 1847 

Spiriferina  sp. indet.
Табл. I, фиг. 3

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько отпечатков 
брюшных створок. По характеру скульптуры, состоящей из ра
диальных заостренных, крышевидных ребер, пересекаемых кон
центрическими складками, данная форма напоминает Spiriferina 
fortis B i t t n e r  [15, стр. 21, табл. Ill, фиг. 11, 21] из среднего 
триаса Ваковского леса. Отличие наших форм заключается в бо
лее заостренных тонких ребрах и резко выраженных концентри
ческих складках, возвышающихся над радиальными ребрами.

Более близка 5. walcottl S ' o w e r b y B  изображении А. С. Мои
сеева [6, т. VIII, стр. 96, табл. VI, фиг. 7, 8] из нижнего и сред
него лейаса Кавказа и Западной Европы. Сравниваемый вид от
личается несколько иными угловатыми очертаниями, более гру
быми ребрами и слабее выраженными концентрическими склад
ками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского мо
ря, южный берег п-ова Кони; обр. 12в.

СЕМ. ATHYR1DAE PHILLIPS
Род A thyris  М. С о у, 1844 (= S p ir ig e ra  d’O r b i g n y ,  1847 

Athyris cf. manzavini ( B i t t n e r ,  1891)
Табл. I, фиг. 4

1891. Spirigera manzavini B i t t n e r .  Triaspetrefakten von Balia, Jahrb. G. R. A 
XLI, p. 108, Taf. 1, fig. 9—10.

1905. Spirigera manzavini N o e t l i n g .  Asiatische Trias, Lethaea mes. 1/2, 
Taf. IX, fig. 2.

1907. Spirigera manzavini T s c h e г n у s c h e w, Bull. Acad. Sci. St. Petersb., 
p. 278,

• 1926. Spirigera manzavini М о и с е е в  А. С. Изв. Геол. ком-та, т. XLV, № 7, 
стр. 750, табл. XXIII, рис. 16.

Описываемая под этим названием форма представлена двумя 
экземплярами неодинаковой сохранности.

О п и с а н и е .  Для описываемой формы характерна полу
овальная с длинным замочным краем сравнительно тонкая рако
вина, которая имеет наибольшую ширину посредине раковины и 
наибольшую толщину выше середины, причем ширина раковины 
заметно преобладает над длиной, что является чрезвычайно ха
рактерным для этого вида. Брюшная створка выпукла так же 
сильно, как и спинная, или немного слабее. В продольном и по
перечном направлении она слабо изогнута. Низкая довольно тол-



стая округленно-треугольная макушка с острым кончиком не 
выдается над макушкой спинной створки. Хорошо развит корот
кий широкий вентральный синус. Боковые комиссуры почти пря
мые. Комиссура лобного края изогнута в дорзальном направ- 

' лении.
Спинная створка наиболее выпуклая посредине так же, как 

и брюшная, слабо изогнута в продольном и поперечном направ
лениях. Седло не выражено.

Поверхность раковины покрыта хорошо развитыми концент
рическими пластинчатыми знаками нарастания.

С р а в н е н и е .  Лучший по сохранности двустворчатый экзем
пляр по размерам, очертанию и скульптуре вполне сходен с мо
лодым экземпляром At. manzavini В i 11 п., изображенным у Бит
тнера (Bittner) [13, стр. 107, табл. I, фиг. 10] из норийско-рэт- 
ских слоев Малой Азии. Этот вид встречается и в норийско-рэт- 
оких слоях Северного Кавказа. От A. oxycolpos Е m m г i с h 
в изображении Цугмайера (Zugmayer) [42, стр. 31, табл. III, 
фиг. 20—28] из норийско-рэтских слоев Крыма, Северного Кав
каза и рэта Альп и Карпат наша форма отличается более широ
кой раковиной с заметным преобладанием ширины над длиной 
и слабее выраженной концентрической скульптурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 39.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Этот вид, описанный из норийско- 
рэтских слоев верхнего триаса (слои с A. oxycolpos Е m m.), рас
пространен в Крыму, на Северном Кавказе, а также в Малой 
Азии.

СЕМ. TEREBRATELLIDAE KING 
Род Zeilleria  Ba y l e ,  1878

Zeilleria austrlaca  Z u g m a y e r ,  1882 
Табл. I, фиг. 5

1882. Zeilleria austriaca Z u g m a y e r .  Rhaet. Brach., Beitr. Pal. Geol. Ost.- 
Ung. d. Orients, В. I, Heft I, S. 17, Taf. II, fig. 12—14.

1890. Zeilleria austriaca B i t t n e r .  Brach. d. alp. Trias, Abhandl. G. R. A. 
XIV, p. 279.

1916. Zeilleria austriaca G o e t e l .  Rhaet. Stufe d. Subtatr. Zone in d. Tatra,
. Bull. Acad. sci. Cracovie, ser. A, Nov. Dec., p. 121.

1926. Zeilleria austriaca М о и с е е в  А. С. О триасовых известняках в Крыму.
Изв. Геол. ком-та, т. XLV, № 7, стр. 749, табл. XXIII, рис. 4—7.

1932. Zeilleria austriaca М о и с е е в  А. С. Изв. Всесоюзн. геол.-разе, 
объедин. т. LI, вып. 39, стр. 599.

В коллекции имеется пять двустворчатых экземпляров, но все 
они, кроме одного, сильно помяты или обломаны.

О п и с а н и е .  Лучшей сохранности экземпляр имеет высоту 
28 мм, ширину 23 мм и толщину 13 мм. Он характеризуется за
кругленно-пятиугольными или овальными очертаниями. Створки 
почти одинаково сильно выпуклы. Синус и седло отсутствуют, 
смычная линия лежит в одной плоскости. На спинной створке 
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видна короткая септа. Макушка брюшной створки сильно загну
тая, и кончик ее, с маленьким отверстием, выдается над макуш
кой спинной створки. Бока макушки приостренные с заметными 
килями. Поверхность раковины отчетливо пунктирована.

С р а в н е н и е .  Описываемый экземпляр почти полностью 
сходен с Zeilleria austriaca Z u g m a y e r  [42, стр. 17, табл. II, 
фиг. 12—14] из рэта Альп, а именно с экземпляром более вытя
нутым по высоте (фиг. 13), отличаясь более приостренной ма
кушкой. Он обнаруживает полное сходство с Z. austriaca в изо
бражении А. С. Моисеева [4, стр. 749, табл. XXIII, рис. 4—7], 
описанной из рэтских известняков Крыма.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 115.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Рэтский ярус Альп и Крыма.

КЛАСС LAMELLIBRANCHIATA
Отряд Homomyaria

ПОДОТРЯД TAXODONTA 
СЕМ. NUCULIDAE GRAY 

Род Nucula La-marck,  1799 
Nucula aff. expansa  W i s s m a n n ,  1841

Табл. I, фиг. 6, 7
От представителей этого вида обычно сохраняются ядра, на 

которых тонкая раковина оставляет следы концентрических ли
ний нарастания.

О п и с а н и е .  Раковины овально-треугольные, мелкие, с ко
ротким задним краем и более вытянутым передним, достигают 
наибольшей толщины под мощными, довольно развитыми, при
ближенными к заднему краю макушками и уплощаются к краям. 
Передний ряд зубов длиннее заднего. Луночка узкая, ланцето
видная.

Щиток короткий, сердцевидный. На ядрах макушки несколь
ко отстоят друг от друга и повернуты назад.

С р а в н е н и е .  Описываемые ядра сходны с экземплярами 
Nucula expansa W i s s m., изображенными у Биттнера [12, 
стр. 140, табл. XVII, фиг. 25 — 33] из карнийских отложений 
Альп. Они отличаются большей выпуклостью и более прямым 
замочным краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 116.

Nucula expansa известна также из анизийских отложении 
Динарских Альп и рэта Апеннин.

Nucula aff. carantana  B i t t n e r ,  1895
Табл. I, фиг. 8

О п и с а н и е .  В коллекции имеется внутреннее ядро сомкну
тых створок, характеризующихся овально-треугольными очерта



ниями, вздутостью в своей верхней части и уплощенностыо по> 
краям, толстыми и отстоящими друг от друга, повернутыми на
зад макушками. Замочный край прямой, немного скошенный. 
Передний край, усеченный в своей верхней части, округло пере
ходит в выпуклый нижний край и почти прямой, несколько су
женный, задний край створки.

Скульптура поверхности раковины состояла, повидимому, из 
концентрических штрихов и более редко расположенных морщин 
нарастания.

С р а в н е н и е .  Описываемая Nucula сходна с изображенной 
у Биттнера Nucula cardntana [12, стр. 152, табл. XVII, фиг. 46— 
48] из карнийских отложений Альп. Наш экземпляр отличается 
несколько более овальным очертанием, а не приближающимся 
к треугольному, как у N. carantana W i s s m., что, впрочем, мо
жет зависеть и от того, что наши экземпляры представлены яд
рами, а у Биттнера — раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 114.

СЕМ. ARCIDAE LAMARCK 
Род Macrodon Ly c e t t ,  1845 

Macrodon aff. subesinensis K r u m b e c k ,  1924 
Табл. I, фиг. 9, 10

Описываемая форма представлена в коллекции несколькими 
разрозненными створками.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, длиной до 12— 14 мм, 
вытянутая в длину, с повернутыми и приближенными вперед 
макушками.

Высота ее составляет 0,7, а толщина 0,6 мм:
Длина замочного края несколько меньше длины раковины. 

Передний край закруглен и подходит к замочному почти под 
прямым углом; задний край косо срезан и имеет незначитель
ную высоту, обусловливающую ушкообразное удлинение замоч
ного края. От макушек идет вдавленность, немного отклоняю
щаяся назад от средней линии; прослеЖиваясь до нижнего края 
раковины, в средней части она слабо заметна, а у нижнего края 
образует слабую выемку. Вдавленность хорошо наблюдается на 
ядрах, на раковине она почти не заметна.

Скульптура состоит из резко выраженных концентрических 
линий нарастания; радиальная скульптура слабо отразилась на 
ядрах; она представлена тонкими довольно тесно сближенными 
радиальными струйками.

С р а в н е н и е .  Описываемый Macrodon по своим малым раз
мерам и общим очертаниям сходен с М. subesinensis K r u m 
b e c k  [29, стр. 379, табл. CXCVIII, фиг. 9в] из норийских отло
жений Тимора. Некоторые наши экземпляры отличаются более 
центральной макушкой, другие — менее удлиненными очертания
ми.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот-, 
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 116.

СЕМ. TRIGONIIDAE LAMARCK 
Род Trigonia B r u g u i e r e ,  1789 

Trlgonia nalivkini sp. nov.
Табл. II, фиг. 1

О п и с а н и е .  В распоряжении автора имелись ядра и отпе
чатки створок овально-треугольных очертаний. Выпуклый перед
ний край последних переходит в менее выпуклый нижний. Зад
ний и замочный края образуют тупой угол. Хорошо очерченный 
киль, несущий на всем протяжении остроконечные бугорки, ко
личество которых достигает 15 — 20, отделяет ареа от боковой 
поверхности створки. Последнюю покрывают восемь-девять ок
руглых широких радиальных ребер, усеянных таким же количе
ством, как и на киле, остроконечных бугорков. Массивность ре
бер неодинаковая. Наиболее широкие, мощные ребра располо
жены в средней части боковой поверхности створки. В направ
лении к заднему и переднему краям они становятся тоньше, 
исчезая совершенно в передней части створки.

Кроме радиальной скульптуры, имеются тонкие тесно сбли
женные чешуйчатые концентрические пластинки, покрывающие 
всю поверхность створки. На ареа располагаются только чешуй
чатые концентрические пластинки, усеянные мелкими бугорками, 
в связи с чем она приобретает мелкобугорчатую поверхность.

С р а в н е н и е .  Описываемая Trigonia по своим очертаниям 
и своеобразной скульптуре не подходит ни к одному из извест
ных верхнетриасовых и лейасовых видов. На основании этого, 
несмотря на недостаточно хорошую сохранность материала, ав
тор считает возможным выделить новый вид, название которому 
дается по имени академика Д. В. Наливкина.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный берег Охотского моря, п-ов 
Кони, обр. 126.

СЕМ. MEGALODONTIDAE ZITTEL 
Род Megalodon  S o w e r  by  

Megalodon laczkoi H о e r n e s, 1898
Табл. II, фиг. 2, 3

1898. Megalodon laczkoi H о e г n e s. Megalodonten aus d. ob. Trias d. Bakony, 
Foldt. Kozl. XXVIII, 1898, p. 184, textfig. 4, (p. 149), XXIX, 1899,. 
p. 354.

1904. Megalodon laczkoi F r e e h .  Neue Zweischaler etc. aus d. Bakonyer 
Trias, Pal. Bal. 1/1, 1904, p. 110, textfig. 127, 128.

1906.  Megalodon laczkoi. F r e e h ,  in A r t h a b e r .  Alpine Trias, Leth. mes. 
1/3, taf. LIV, fig. 4, 5.

1907. Megalodon laczkoi F r e e h .  Leitfoss. d. Werfener Schichten etc. Pal. Bal.
1/1, p. 88.

Описываемый вид представлен в коллекции одним внутрен
ним ядром правой и отпечатком левой створки.



Длина . . 
Высота . 
Толщина

41; 57 
36; 29 
25; 32

О п и с а н и е .  Раковина округло-треугольных очертаний, сред
них размеров, неравностворчатая, с большей левой створкой. 
Боковые поверхности слабо выпуклые, передняя часть раковины 
удлинена. Позади загнутых вперед макушек к задне-нижнему 
краю раковины проходят хорошо выраженные, изогнутые кили, 
которыми отделена углубленная ареальная площадка. Впереди 
макушек расположена сравнительно небольшая луночка. Поверх
ность раковины с концентрическими складками. От макушки 
к нижнему краю вдоль киля проходит хорошо заметный, но не
глубокий синус.

С р а в н е н и е .  От Megalodon cf. complanatus G и m b e 1 в 
изображении Л. Д. Кипарисовой [3, стр. 33, табл. XXVI, фиг. 1 
и табл. XXVII, фиг. 1] из карнийских отложений Примррского 
края отличается главным образом наличием синуса и концентри
ческой скульптуры. С типичным М. complanatus G й m b е 1 [23, 
стр. 373, табл. V, фиг. 1—6] из карнийских и норийских отложе
ний Альп и Италии сходство значительно меньшее, несмотря на 
наличие у сравниваемого вида концентрической скульптуры и 
синуса. Описываемый вид характеризуется меньшей вздутостью, 
менее загнутыми и повернутыми вперед макушками, менее округ
лым нижним краем, более широким синусом на ядрах, идущим 
от макушки вначале вдоль заднего края, а затем резко повора
чивающим к нижнему краю створки; у сравниваемого экземпляра 
узкий синус строго протягивается вдоль заднего края раковины. 
Наш экземпляр по внешним очертаниям и размерам обнаружи
вает большое сходство с Megalodon laczkoi H o e r n .  в изобра
жении Ф. Фреха (Freeh) [20, стр. 81, фиг. 97], отличаясь более 
отчетливо выраженным синусом на ядрах. От М. laczkoi Ho e r n . ,  
изображенной Фрехом на стр. 113, фиг. 128 той же работы, отли
чается менее выдающимися и повернутыми вперед макушками, 
меньшей выпуклостью створок, менее широким щитком и не 
столь глубокой лункой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского мо
ря, п-ов Кони; обр. 33.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  М. laczkoi H o e r n .  характерен для 
известняков Дахштейна (Dachsteinkalk) Южных Альп (верхи 
норийского яруса — рэт) и Главного доломита (Hauptdolomit) 
Венгрии (норийский ярус).

M egalodon  aff. columbella  Н о е г п е s, 1855 
Табл. II, фиг. 4

В распоряжении автора имеются две левые створки различ
ных размеров.



Длина . 
Высота 
Толщина

25; 14 
27; 16 
23; 13

О п и с а н и е .  Раковины небольших размеров, правильно ок
ругло-треугольных очертаний, с почти равными передней и зад
ней частями, лишь с незначительным, едва заметным удлинением 
передней части. Боковые поверхности выпуклые, с загнутыми и 
повернутыми вперед острыми макушками. Проходящими позади 
макушек округлыми слабо выраженными килями отделена мало 
углубленная ареальная площадка.

Впереди макушек находится глубокая, сравнительно неболь
шая луночка. Скульптура раковины состоит из концентрических 
складок и штрихов нарастания.

С р а в н е н и е .  Описываемый Megalodon обнаруживает наи
большее сходство с М. columbella H o e m e s  [25, стр. 79, табл. 
II, фиг. 13], распространенным в карнийских отложениях Альп 
и в норийских отложениях Венгрии. Он отличается менее загну
той вперед макушкой, меньшей выпуклостью раковины, более 
высоким и прямым очертанием и не столь резко выраженными 
килями сзади макушки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 88, 88а.

Megalodon anmandykanensis sp. nov.
Табл. II, фиг. 5

В коллекции имеется двустворчатый экземпляр, хорошей со
хранности, с толстостенной раковиной.

Размеры в мм
Длина............................................................ • • • 27
В ы со та ............................................................ • • 20
Т о л щ и н а .................................................................18

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, имеет треуголь
ные очертания со значительно удлиненной задней частью. Рако
вина относительно выпуклая, с большей правой створкой. Позади 
сильно загнутых вперед макушек к задне-нижнему краю прохо
дят округлые, довольно мощные кили, оконтуривающие углуб
ленную ареальную площадку. Впереди макушки расположена 
тлубокая луночка. Поверхность раковины покрыта концентриче
скими штрихами и складками нарастания.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид больше всего сходен с М. 
aff. kllpsteini В i 11 п., изображенным у Крумбека [29, стр. 392, 
табл. CXCVII, фиг. 24, 26], происходящим из верхнего триаса 
Тимора, но отличается от него более треугольным очертанием, 
меньшей выпуклостью и сильно оттянутым задне-нижним углом; 
С типичными М. klipsteini B i t t n e r  [12, стр 22, табл. II, фиг. 8]



сходство значительно меньшее; во-первых, у нашего экземпляра 
большей является правая створка, а не левая, во-вторых, наш 
экземпляр имеет сильнее загнутые вперед макушки и менее вы
раженное овальное очертание раковины. Этот вид назван по 
имени притока р. Вилиги (рч. Анмандыкан), где впервые была 
обнаружена фауна рэтского яруса.

Бывшие в нашем распоряжении палеонтолого-стратиграфиче
ские материалы с рек Индигирки и Коркодона позволили и там 
установить отложения рэтского яруса. Среди фаунистических 
сборов из этих мест было обнаружено несколько экземпляров 
Megalodon, отнесенных к описываемому виду.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 88а.

СЕМ. TANCREDIIDAE FISCHER 
Род Tancredia Lyc e t t ,  1850
Tatteredia d ittm a ri M a r t i n ,  1865 

Табл. II, фиг. 6
1865. Tancredia dittmari M a r t i n  J., Etage rhaetien, p. 281, pi. Ill, fig. 7.

В коллекции этот вид представлен значительным количеством 
экземпляров.

Размеры в мм
Длина ............................................................ 47; 51
В ы со та ......................................................... 26; 28

О п и с а н и е .  Раковина равностворчатая, тонкая, удлиненно
овальных очертаний. Маленькие макушки почти не выдаются 
над замочным краем и несколько приближены к переднему краю. 
Замочный край позади макушек прямой, а впереди слегка ско
шенный. От макушек к нижнему заднему углу раковины спус
кается хорошо выраженный киль.

Нижний край створки правильно округлый, под прямым за
кругленным углом сменяется задним краем; последний спрямлен, 
сужен и под тупым углом подходит к замочному краю. Таким 
образом, задний край несколько суженный, имеет угловатые 
очертания, передний — расширенный, выпуклый и округлый. 
Поверхность створки покрыта тонкими и тесно сближенными 
концентрическими линиями и штрихами нарастания.

С р а в н е н и е .  По всем вышеперечисленным признакам и 
всему характеру раковины описываемая Tancredia позволила 
нам отнести ее к Т. dittmari M a r t i n .  С другими известными 
представителями этого рода на!ши экземпляры не сходны и за
метно отличаются своеобразными очертаниями.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского мо
ря, п-ов Кони; обр. 33.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Рэтский ярус Франции.



СЕМ. ANATINIDAE GRAY
Род Anatlna L a m a r c k

Anatina  cf. praecursor Q u e n s t e d t ,  1856 
Табл. 1Г, фиг. 7

1856. Anatina praecursor Q u e n s t e d t .  Der Jura, p. 29. Taf, 1, fig. 15 (cm. 
полную синонимику у C. Diener, 1923, Fossilium Catalog, pars. 19* 
стр. 242).

В коллекции имеется отпечаток внутреннего ядра правой 
створки.

О п и с а н и е .  Раковина тонкая, вытянутая в длину (длина 
54 мм, высота 25 мм), с укороченной передней частью и с более 
удлиненной, оттянутой заметно скошенной сверху задней частью. 
Д овольно массивная макушка приближена к переднему краю. 
Передний край правильно округлый, выпуклый, задний — более 
узкий, почти прямой, едва заметно дугообразно изогнутый. Ниж
ний край полого округлый, слабо выпуклый. Внешняя поверх
ность створки, повидимому, была покрыта концентрическими 
штрихами и морщинами нарастания.

С р а в н е н и е .  Неполная сохранность бывшего в нашем рас
поряжении единственного экземпляра не позволяет безоговороч
но отнести его к A. praecursor Q u е n s t., но по общему очерта
нию раковины он вполне сходен с данным видом и поэтому оп
ределен нами со знаком conformis.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского мо
ря, п-ов Кони; обр. 39.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  A. praecursor Q u e n s t .  известна 
из рэтского яруса Карпат, Северных Альп, Германии и Франции.

Отряд Anisomyaria
СЕМ. AVICULIDAE LAMARCK

Род Oxytoma Meek,  1864
Oxytoma konlensis sp. nov.

Табл. Ill, фиг. 1—4
По 12 экземплярам, принадлежащим этому новому виду и 

представленным преимущественно отпечатками левых и, реже, 
правых створок, можно судить о резкой неравностворчатости 
раковины.

О п и с а н и е .  Левые створки выпуклые, косые с большим 
крыловидным задним ушком и небольшим ушкообразным расши
рением впереди макушки. Очертание заднего ушка удлиненно
крыловидное и заканчивается сзади острием. Правая створка 
в отличие от левой плоская и меньших размеров. Под ее перед
ним маленьким ушком наблюдается биссусная выемка.

Скульптура правой и левой створок неодинакова. У левой 
она состоит из грубых радиальных ребер первого порядка, обыч
но в количестве от пяти до семи на створке, между которыми 
иногда располагаются более тонкие, короткие, далеко не дохо
дящие до макушки ребра второго порядка.



Широкие промежутки между главными ребрами сплошь за
полнены тончайшими радиальными ребрышками в количестве 
13—20. Ушки покрыты однородными тонкими радиальными реб
рышками и хорошо выраженными линиями нарастания. На пра
вой створке поверхность покрыта широко расставленными глав
ными радиальными ребрами, промежутки между которыми, 
в свою очередь, заполнены более тонкими ребрышками.

С р а в н е н и е .  Описываемая Oxytoma обнаруживает наи
большее сходство с Oxytoma sp. indet., описанной Л. Д. Кипа
рисовой [2, стр. 15, табл. II, фиг. 18] из карнийских отложений 
р. Коркодона. Отличается она наличием коротких ребер второго 
порядка. Не меньшее сходство обнаруживается и с нижнеюр
ской О. cygnipes P h i l ,  в изображении Дюмортье [1869, стр. 294, 
табл. 35, фиг. 6—9]. С этим видом сходство наблюдается в не
большом количестве главных радиальных ребер (пять-семь), од
нако промежутки между ними у нацией формы заполнены одно
родными ребрышками, а не радиальными штрихами, как у Ох. 
cygnipes P h i l ,  и, кроме того, отличается появлением коротких 
ребер второго порядка.

Описываемый вид отличается от О. mojsisovicsi Te l l ,  тем, 
что в скульптуре левой створки промежуточные ребра не разли
чаются по силе.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное и северное побе
режье Охотского моря, бассейн р. Вилиги, п-ов Кони; обр. 88,
\2в.

Oxytoma mojsisovicsi T e l l e r ,  1886 
Табл. Ill, фиг. 5—7

1886. Oxytoma mojsisovicsi T e l l e r  in M o j s i s o v i c s .  Arktische Trias- 
faunen. S. 129. Tab. XIX, fig. 7, a, b\ 8, a, b.

1927. Oxytoma mojsisovicsi J e h a r a .  Faunal Study of the Sakawa, p. 32, 
pi. IV, fig. 9, 10.

1938. Oxytoma mojsisovicsi К и п а р и с о в а  Л. Д. Пластинчатожаберные 
триасовых отложений СССР, т. XLVII, выл. I, стр. 13, табл. II, 
фиг. 7—9.

1954. Oxytoma mojsisovicsi К и п а р и с о в а  Л. Д. Полевой атлас фауны и 
флоры триасовых отложений Приморского края, стр. 70, табл. XXXI, 
фиг. 5—7.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько экземпляров 
левых створок. Судя по ним, раковина обладает крупными раз
мерами, слабо косыми очертаниями, высотой, несколько превы
шающей длину, заметной выпуклостью и длинным замочным 
краем, почти достигающим длины створки. Впереди макушки на
блюдается небольшое ушкообразное расширение, в то время как 
сзади имеется хорошо обособленное большое с заостренным кон
цом крыло. Скульптура створки состоит из грубых радиальных 
ребер первого порядка, широкие промежутки между которыми 
заполняются ребрами второго и третьего порядка. Все они до
стигают макушки. В каждом промежутке между этими ребрами 
наблюдаются более короткие и тонкие ребрышки.



К переднему и заднему краям створки правильная дифферен
циация ребристости теряется; на поверхности как переднего, так 
и заднего крыла более рельефно выступает концентрическая 
скульптура, радиальная же становится однородной и слабо за
метной. Концентрические линии нарастания особенно ярко про
являются на заднем крыле.

С р а в н е н и е .  Перечисленные характерные признаки данной 
формы позволяют судить о ее принадлежности к Oxytoma mojsi- 
sovicsi T e l l e r ,  изображение и описание которой имеются в ра
ботах, приведенных в синонимике. От наиболее близко стоящей 
к ней Oxytoma omolonense K i p a r i s o v a  [2, стр. 14, табл. II, 
фиг. 16, 23] она отличается меньшей выпуклостью створки, мень
шим вырезом заднего крыла и более грубой радиальной скульп
турой. Кроме того, по общему очертанию и характеру скульпту
ры наша форма подходит к нижнеюрскому виду О. cygnipes 
Р h i 11. в изображении Дюмортье [1869, стр. 294, табл. 35, фиг. 
6 — 9], но отличается более дифференцированной радиальной 
ребристостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное и северное побе
режье Охотского моря, бассейн р. Вилиги, п-ов Кони; обр. 116, 
125.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  О. mojsisovicsi Te l l ,  характерна для 
верхнекарнийских отложений бассейна р. Колымы и Приморско
го края. Единичные экземпляры известны из норийских отложе
ний окрестностей г. Верхоянска, бассейна р. Колымы, Забай
калья и Приморского края, а также Японии.

СЕМ. LIMIDAE D'ORBIGNY 
Род Lima B r u g u i e r e ,  1792 

Lima (Mantellum) subdupla S t o p p a n i ,  1861 
Табл. Ill, фиг. 8

1861. Lima (Mantellum) subdupla S t o p p a n i .  Pal.- Lomb. III. Couches a.
Avicula contorta, p. 74, pi. XIII, fig. 11, 12.

1864. Lima subdupla D i t t m a r .  Contortazone, p. 162.
1865. Lima subdupla M a r t i n .  Etage Rhaetien, p. 242.
1916. Lima subdupla G o e t e l .  Rhaet. Stufe d. subtatr. zone i. d. Tatra. Bull.

Acad. sci. Cracovie, ser. A. Nov. Dec., p. 135. Taf. VIII, fig. 7, a, b.
В коллекции имеется два экземпляра, один из которых пло

хой сохранности и определен со знаком cf. Лучшей сохранности 
маленькая левая створка представлена ядром (длина 10 мм, 
высота 12 мм).

О п и с а н и е .  Раковина, изображенная на табл. III, фиг. 8, 
достаточно выпуклая, вытянутая по высоте, косоовальная с оття
нутой передней частью, с вершинным углом около 85°. Переднее 
ушко отломано, заднее сохранилось неполностью, но все же 
видно, что оно было значительных размеров и слабо отделенное 
от общей поверхности створки.

Внешний край заднего ушка с задним краем створки состав
ляет одну кривую, которая сливается с кривой нижнего края



совершенно незаметно. Поверхность раковины покрыта тесно 
расположенными радиальными ребрами в количестве 20 — 21, 
идущими от самой макушки, постепенно утолщаясь к нижнему 
краю. В верхней части створки они сглаженные, а в нижней за
остренные, с крышеобразным поперечным сечением. Промежу
точные ребрышки не наблюдаются, но на ядрах они обычно не 
отражаются. Заднее ушко лишено скульптуры.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма по размеру и скульптуре 
вполне сходна с Lima (Mantellum) subdupla S t о р р. в изобра
жении Гэтеля, которая происходит из рэтских отложений Фран
ции. Следует отметить, что сравнение с изображением голотипа 
этого вида нами сделано не было ввиду отсутствия работы Стоп- 
пани.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 114, 115.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Рэтский ярус Фран
ции, Альп, Карпат.

Lima sp. nov. 
х Табл. Ill, фиг. 9

О п и с а н и е .  В нашем распоряжении имеется одна сильно 
скошенная створка длиной 22 мм, высотой 16 мм, заметно выпук
лая, покрытая довольно грубыми тесно расположенными ребра
ми в количестве не менее 30.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство описываемая форма об
наруживает с Lima telleri B i t t n e r  [12, стр. 194, табл. XXIV, 
фиг. 4] из карнийских отложений Альп, но отличается от нее 
более приостренными ребрами и большей выпуклостью створки. 
Описываемая форма, вероятно, является новым видом, но пока 
новое название ей не дается вследствие недостаточности необ
ходимого материала для полной характеристики нового вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 88.

Lima acutecostata sp. nov.
Табл. Ill, фиг. 10

О п и с а н и е .  Имеющаяся единственная левая створка пред
ставлена отпечатком наружной поверхности. Она крупная (высо
той до 85 мм), слабо выпуклая, четырехугольно-овальная, очень 
косая, с сильно удлиненной передне-нижней частью. Вершинный 
угол у нее 80 — 85°. Очертания ушек, за исключением, повиди- 
мому, заднего, наблюдаются почти полностью.

Ушки большие, треугольные, вытянутые вдоль краев створки, 
при этом переднее ушко более длинное (высокое) и чуть более 
широкое, чем заднее, в передний край створки под ним слабо 
вогнут. Внешние края ушек подходят к замочному краю под ту
пым углом.



Скульптура раковины состоит из сильных широких, округлен
ных радиальных ребер, чередующихся с более узкими и разде
ляющихся только узкими, неглубокими бороздками. Нужно за
метить, что фотография, приведенная в таблице, не передает пол
ностью характера скульптуры, в связи с плохой сохранностью 
образца.

Заднее ушко также украшено радиальными ребрышками, 
а переднее покрыто только довольно грубыми линиями нара
стания.

С р а в н е н и е .  Описываемая Lima не походит ни на один из 
известных триасовых и лейасовых видов. Во всяком случае, на
сколько можно судить по литературным данным, которые были 
использованы при описании этой формы, никаких форм, сходных 
с ней, найдено не было.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  П-ов Кони; обр. \2в.

СЕМ. PECTINIDAE LAMARCK 
Род Pecten Mul l e r ,  1776 

Подрод Eupecten P h i l i p p i ,  1900 
Pecten (Eupecten) cf. suzukii К о b a у a s h i, 1931 

Табл. IV, фиг. 1
1931. Pec ten (Velopecten) suzukii K o b a y a s h i .  Ladino—Carnic Limestone, 

p. 258, pi. XXV, fig. 16—18.
1938. Pecten (Aeqipecten?) aff. suzukii К и п а р и с о в а  Л. Д. Пластинчато

жаберные триасовых отложений СССР, т. XLVII, вып. I, стр. 31, 
табл. VII, фиг. 2.

1954. Pecten (Eupecten) suzukii К и п а р и с о в а  Л. Д. Полевой атлас 
фауны и флоры триас, отлож. Приморского края, стр. 42, табл. XXXII, 
фиг. 1, 2.

О п и с а н и е .  Сохранившаяся часть правой створки позво
ляет судить, что она была удлиненной; нижний край округлый, 
боковой почти прямой, несколько вогнутый.

Створка слабо выпуклая, довольно крупная. Переднее ушко 
большое, с довольно глубокой биссусной выемкой; оно отделено 
от общей поверхности створки хорошо выраженным внутренним 
валиком.

Поверхность створки покрыта грубыми ребрами, расширяю
щимися от макушки книзу, разделенными широкими промежут
ками. Кроме главных крупных ребер, створка на передней боко
вой ее части имеет три коротких ребра, не доходящих до ее 
середины.

С р а в н е н и е .  Несмотря на плохую сохранность, перечис
ленные характерные признаки описываемой формы позволяют 
судить о ее принадлежности к Pecten (Eupecten) suzukii К о b., 
изображения и описания которого мы находим в работах, при
веденных в синонимике.

От сходного Pecten (Eupecten) subhiemalis К i р а г., описа
ние которого приводится ниже, наш Pecten отличается иными 
очертаниями ушек, большей выпуклостью правой створки, нали-
П  Зак. 2294 193
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чием коротких, далеко не доходящих до нижнего края послед
ней, хорошо выраженных внутренних валиков и более широкими, 
грубыми ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского мо
ря, п-ов Кони; обр. 126.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Данный вид впервые был описан 
Кобаяши из Pecten Bed Шимояма в бассейне Сакава Японии. 
Pecten Bed является горизонтом между слоями с Halobia кар- 
нийского яруса и слоями с Pseudomonotis ochotica (Keys.) но- 
рийского яруса. В Приморском крае Pecten suzukii К о b. встре
чен в горизонте с Pseudomonotis scut if or mis var. typica К i p a r., 
т. e. в верхах карнийского яруса.

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

Табл. IV, фиг. 2, 3
1938. Pecten (Eupecten) aff. hiemalis К и п а р и с о в а  Л. Д. Верхнетриасов.

пластинчатожаб. Сибири, стр. 30, табл. VI, фиг. 17, 21, 22.
1954. Pecten (Eupecten) subhiemalis К и п а р и с о в а  Л. Д. Полевой атлас 

фауны и флоры триасов, отлож. Приморского края, стр. 41, 
табл. XXXII, фиг. 1—4.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется большое число довольно 
крупных (до 40 — 30 мм высотой) раковин, принадлежность ко
торых к указанному виду не вызывает сомнений. Они характе
ризуются неравностворчатостью 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. Она обладает 
восемью-девятью округлыми ребрышками первого порядка, обыч
но чередующимися с более короткими и тонкими ребрышками 
второго порядка. Чередование ребер не совсем правильное вслед
ствие выпадения из некоторых промежутков ребер второго по
рядка, отчего общее количество ребер на левых створках непо
стоянно. На ядрах боковые вздутия обычно кажутся совершенно 
гладкими, но при определенном освещении на них также заме
чается слабая радиальная скульптура. На хорошо сохранивших
ся отпечатках без помощи лупы наблюдаются тесно сидящие 
тонкие линии нарастания.

Правая створка украшена тонкими округлыми и несколько 
утолщающимися книзу однородными радиальными ребрами, раз
деленными широкими промежутками. Вблизи переднего и задне
го ушек ребристость несколько сгущается за счет появления 
тонких промежуточных ребрышек.

С р а в н е н и е .  Более округлые очертания раковины и более 
многочисленные ребра, к тому же на левой створке дифференци
рованные на два порядка, отличают этот вид от Pecten hiemalis 
T e l l e r  [38, стр. 135, табл. ХГХ, фиг. ГГ—ТЗ] из норийских; 
отложений Верхоянья.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Колымы, реки Омолон 
и Коркодон; северное и северо-восточное побережье Охотского 
моря (р. Вилиги, п-ов Кони).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Норийский ярус и верхи карнийско- 
го яруса в Приморском крае. Кроме того, известна в верхнекар- 
нийских и реже норийоких отложениях Верхоянья и бассейне 
р. Колымы.

Pecten koniensis sp. nov. 
Табл. IV, фиг. 4—7 

Размеры в мм
Высота......................................9; 16; 18; 23
Д л и н а .......................• . . .  9; 15,5; 17,5; 23

О п и с а н и е .  Раковины неравностворчатые с почти плоской 
правой и выпуклой левой створками. Последние близки к тре
угольно-округлому очертанию с широко развернутым вер
шинным углом, достигающим 115—120°. Как у левой, так и 
у правой створки по бокам наблюдаются вдавленности и следую
щие за ними хорошо выраженные внутренние валики, отделяю
щие ушки от общей поверхности створки.

Скульптура правой и левой створок неодинакова, на правой 
створке в отличие от левой отсутствует радиальная ребристость. 
Поверхность левой створки покрыта плоскими радиальными 
ребрами, распадающимися на две неравные части на различных 
расстояниях от макушки; между ними кое-где наблюдаются 
простые более тонкие ребрышки. С приближением к переднему 
и заднему краям радиальная скульптура слабеет и проявляются 
лишь концентрические струйки нарастания, переходящие на 
ушки. Кроме тонких линий нарастания, на раковине проявляются 
еще отдельные неравномерно расположенные концентрические 
складочки, более заметные в области макушек.

Радиальные ребра от пересечения их концентрическими ли
ниями нарастания приобретают слабую бугорчатость, что легко 
обнаруживается с помощью лупы.

Правая створка украшена только тонкими концентрическими 
линиями нарастания и более грубыми концентрическими 
морщинами.

Замочный край прямой, переднее ушко заметно больше зад
него и под передним ушком правой створки имеется небольшой 
вырез. Поверхность ушек покрыта только концентрическими ли
ниями нарастания.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по всем перечисленным 
признакам легко отличим от других; наиболее близок к нему 
Pecten ussuricus В i 11. emend, K i p a r i s o v a  (Атлас, т. VII, 
триас, 1947, стр. 109, табл. XX, фиг. 10—13)— характерная 
форма для нижнего триаса Уссурийского края. Описываемый 
вид отличается меньшими размерами (створки в массе являются
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более мелкими), наличием в скульптуре левой створки грубых 
концентрических складочек и большими размерами переднего- 
ушка по сравнению с задним.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная часть Охотского побе
режья, п-ов Кони; обр. 126.

Подрод Chlamys B o l t e n ,  1798 
Pecten (Chlamys) aff. norigllensis T a u s c h ,  1890

Табл. IV, фиг. 8, 9
Под этим названием описываются правые створки, представ

ленные отпечатками внешней поверхности раковины на породе 
с остатками сравнительно тонкой скорлупы самой раковины на 
поверхности.

Размеры в мм
Высота............................................................ 22; 31
Д л и н а ............... • ........................................ 37; 55

О п и с а н и е .  Правая створка выпуклая, почти овального 
очертания с длиной, значительно превышающей высоту, и вер
шинным углом, достигающим 110°. Створка украшена тонкими 
округлыми и несколько утолщающимися книзу радиальными 
ребрами, разделенными широкими промежутками. Вблизи перед
него и заднего ушек радиальная ребристость несколько сгущает
ся за счет появления тонких промежуточных ребрышек. Всего 
на створке насчитывается до 14—15 ребер. Кроме радиальной 
скульптуры, наблюдаются тесно расположенные тонкие линии 
нарастания. Ушки хорошо сохранились; переднее несколько 
больше заднего с глубоким вырезом биссусной выемки, располо
жены они косо (замочный край не прямой). На ушках наблю
даются только тесно расположенные линии нарастания, которые 
резче выражены на переднем ушке и имеют характерный изгиб, 
согласный с биссусным вырезом.

С р а в н е н и е .  Наш экземпляр отличается от Pecten (Chla
mys) norigtiensis T a u s c h  [37, табл. VII, фиг. 8] из лейасовых 
отложений Европы меньшим количеством и более тонкими реб
рами, отсутствием радиальной скульптуры на ушках и. их косым 
положением.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги и р. Коркодон; обр. 115 и 41.

Pecten (Chlamys) aff. coronatiformis K r u m b e c k ,  1924
Табл. IV, фиг. 10

В коллекции имеется единственная правая створка, представ
ленная отпечатком внешней поверхности раковины на породе и 
лишенная передней и задней частей.

О п и с а н и е .  Створка заметно выпуклая, с высотой, повиди- 
мому, превышающей длину, и вершинным углом, достигающим 
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80°. Поверхность ее покрыта простыми, идущими не от самой 
макушки, тонкими округлыми и несколько утолщающимися 
книзу радиальными ребрами, разделенными широкими проме
жутками. Общее их количество на створке, повидимому, не пре
вышает 12. Сохранившиеся ушки имеют треугольные очертания 
с прямым внешним краем. Переднее ушко, большее по размерам, 
очевидно, было вырезано не особенно глубокой биссусной выем
кой, о чем можно судить по изгибу линий нарастания, хорошо 
заметных на нижней половине ушка.

Ушки лишены радиальной скульптуры и покрыты лишь тон
кими линиями нарастания, которые не проявляются на поверх
ности самой створки, возможно, в силу неважной сохранности 
последней.

С р а в н е н и е .  От тиморского рэтского вида Pecten (Chla- 
rays) coronatiformis K r u m b e c k  [29, стр. 339, табл. CXCIII, 
фиг. 4, 5] наш Pecten отличается более острым примакушечным 
углом и, повидимому, более тонкими ребрами и несколько мень
шим их количеством.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 88.

Pecten (Chlamys) simtlis K i p a r i s o v a ,  1954 
Табл. V, фиг. 1, 2

1954. Pecten (Chlamys) similis К и п а р и с о в а  Л. Д. Полевой атлас фауны 
и флоры триасов, отлож. Приморского края, стр. 41, табл. XXXII, 
фиг. 5--8.

В коллекции имеются отпечатки наружной поверхности пра
вых створок.

Размеры в мм
Высота................... • . • ..................
Д л и н а ........................... ...............
Отношение высоты к длине створки

. 39; 42

. 34; 37
. 1,15; 1,14

О п и с а н и е .  Правая створка • имеет слабую и равномерную 
выпуклость и несколько неравностороннее очертание, вытянутое 
в высоту, с оттянутым передним краем. Вер|шинный угол острый 
(75—80°). Задний край прямой, а передний вогнутый. Замочный 
край прямой и длинный. Ушки неравной величины: заднее не
большое треугольное с тупым углом у замочного края, а перед
нее — в два с лишним раза длиннее заднего с глубоким биссус- 
ным вырезом.

Поверхность створки несет многочисленные тонкие радиаль
ные ребрышки и концентрические линии нарастания и пережимы. 
Судя по отпечаткам неполно сохранившихся створок, ребра 
почти все одинаково тонкие, двух порядков, округлого сечения, 
близко расположенные друг к другу. От пересечения их линиями 
нарастания они приобретают тонкую сетчатость. На заднем 
ушке резче выражены линии нарастания, но оно не лишено и



тонкой радиальной ребристости. Переднее ушко по скульптуре 
делится на две части: в верхней проходит три-пять радиальных 
ребрышек, нижняя несет только линии нарастания, изогнутые 
параллельно биссусной выемке.

С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры могут быть отне
сены к Pecten (Chlamys) similis К i р а г i s о v а, установленному 
в верхнекарнийских отложениях Приморского края.

Левые створки не были нами найдены. Они трудно отличимы 
от правых створок этого вида. По Л. Д. Кипарисовой [3], они 
чуть заметно более выпуклы, чем правые створки, с вершинным 
углом до 85°; скульптура на них аналогична правой створке.

Описываемая форма весьма сходна и с некоторыми другими 
верхнетриасовыми видами: Pecten inconsplcuus B i t t n e r  [14, 
стр. 43, табл. V, фиг. 20, 21] и Р. transdanubialis B i t t n e r  [там 
же, стр. 42, табл. V, фиг. 18, 19] из карнийских отложений 
Венгрии, а также с Р. badiaticus B i t t n e r  [12, стр. 163, табл. 
XIX, фиг. 31] из карнийских отложений Юж. Альп. Последний 
вид впоследствии Биттнер [14, стр. 43—44] склонен был рассмат
ривать в качестве вариетета Р. inconspicuus В i 11 п. От того и 
от другого вида наш Pecten отличается главным образом боль
шим неравенством ушек, присутствием на них радиальной 
скульптуры и более глубокой биссусной выемкой у правой 
створки. Кроме того, правая створка у описываемого Pecten 
более скошена.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского 
моря, п-ов Кони; обр. \2в.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус (верхняя часть) 
Приморского края.

Подрод E ntolium  Me e k ,  1865
Pecten (Entolium) kolym aensis  K i p a r i s o  va , 1938 

Табл. IV, фиг. 11
1938. Entolium sp. nov. inden. К и п а р и с о в а  Л. Д. Пластинчатожаберные 

триасов, отлож. СССР, т. XLVII, вып. 1, стр. 32, табл. VII, фиг. 9—12. 
1954. Pecten (Entolium) kolymaensis К и п а р и с о в а  Л. Д. Полев. атлас 

фауны и флоры триасов, отлож. Приморского края, стр. 43, 
табл. XXXIII, фиг. 3, 4.

О п и с а н и е .  Среди имеющегося у нас материала сохрани
лось несколько неполных внутренних отпечатков створок. 
Последние равносторонние, почти округлые, слабо вытянутые 
в длину, с двумя парами внутренних валиков, которые внешне 
проявляются лишь в виде уплощения боковых частей створки.

Ушки небольшие, сходящиеся у макушки почти по прямой 
линии. Скульптура, если судить по поверхности ядра, состоит из 
тонких линий нарастания и равномерно расположенных концент
рических тонких пережимов. Кроме того, в примакушечной части 
створки хорошо заметна радиальная скульптура, которая про
слеживается почти до палеального края.



С р а в н е н и е .  Перечисленные признаки наших экземпляров 
позволяют установить их принадлежность к Pecten (Entolium) 
kolymaensis К i р а г., который подробно описывается Л. Д. Кипа
рисовой (см. синонимику). По характеру скульптуры описывае
мая форма имеет наибольшее сходство с Entolium (Syncyclo- 
пета) quotididnus H e a l e y  [24, стр. 46, табл. VIII, фиг. 4—11] 
из рэтских отложений Индо-Китая, отличаясь более округлым 
очертанием раковины, более прямым замочным краем и более 
простой скульптурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 88, 88 а.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи карнийского яруса и норий- 
ский ярус бассейна р. Колымы. Известен также из верхне- 
карнийских отложений Приморского края.

СЕМ. SPOND1LIDAE GRAY 
Род H arpax  P a r k i n s o n ,  1811 

Harpux cf. dentatus D e s l o n g c h a m p s ,  1860
Табл. V, фиг. 3

? 1860. Наг pax dentatus D e s l o n g c h  a mp s .  Essai sur les Plicatules—, Mem. 
d. l. Sci. Linn. iNoim, vol. XI, p. 48, pi. X, fig. 38—48.

О п и с а н и е .  Находящиеся в нашем распоряжении отпечатки 
правых створок представителя этого рода имеют овальные почти 
равномерно расширяющиеся книзу очертания. Они умеренно 
выпуклые, причем наибольшая вздутость приближена к маку
шечной части створки. Поверхность створки покрыта много
численными бугорками (шипами), особенно хорошо выражен
ными над редко расположенными концентрическими пластинча
тыми знаками роста.

С р а в н е н и е .  По размерам, очертаниям и характеру 
скульптуры наши экземпляры крайне близки к Harpax dentatus 
D e s l o n g c h a m p s  из ореднелейасовых отложений Франции. 
Но неполная сохранность имеющегося материала позволяет го
ворить лишь о вероятной принадлежности его к данному виду.

Наряду с этим описываемая форма является довольно сходной 
и с некоторыми другими видами из нижне- и среднелейасовых 
отложений Франции: Harpax spinosus S o w e r  by в изображении 
Е. Делоншамп (Deslongchamps) [19, стр. 74, табл. X, фиг. 26, 27] 
и В. И. Бодылевского [1, стр. 91, табл. 42, рис. 173] и Н. pecti- 
noides L a m a r c k  в изображении Е. Делоншамп (Deslong
champs) [19, стр. 33, табл. VIII, фиг. 10—15]. От первого вида 
наш Н. cf. dentatus D е s 1. отличается менее изогнутой формой 
раковины и более резким сужением последней в макушечной 
части; от второго — главным образом характером скульптуры, 
являющейся более сложной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского 
.моря, п-ов Кони; обр. 12в.



СЕМ. M0D10L0PSIDAE FISCHER 
Род Palaeopharus Ki t t l ,  1907

К этому роду Киттл отнес один вид, происходящий из 
карнийских отложений земли Эллесмера в Арктической Америке,, 
и два вида, ранее описанные Бемом [16] из карнийских отложе
ний Медвежьего острова. Больше нигде представители этого 
рода известны не были, и только в 1950—1951 гг. Л. Д. Кипари- 
сова нашла их среди верхнекарнийской фауны Приморского края. 
Вероятно, сюда же, как резонно замечает этот автор, относится 
и Solenopsis (?) sp. indet. из норийских отложений окрестностей 
г. Верхоянска, описанный еще Теллером (Teller) [38].

Род Palaeopharus отличается от близкого к нему рода 
Pleurophorus более плоской и удлиненной довольно толстостен
ной раковиной. Стенки раковины впереди значительно толще, 
чем сзади, и углубленный передний мускульный отпечаток огра
ничен сзади не узким валиком, как у Pleurophorus, а более или 
менее широким поперечным утолщением на внутренней стороне 
раковины. Устройство замка у этих родов, повидимому, одина
ковое.

На основании сходства строения замка этого рода с Pleurop
horus Л. Д. Кипарисова считает возможным отнести его к сем.. 
Modiolopsidae.

Palaeopharus cf. buriji K i p a r i s o v a ,  1954 
Табл. V, фиг. 4, 5

? 1954. Palaeopharus buriji К и п а р и с о в а  Л. Д. Полевой атлас фауны и. 
флоры триасов, отлож. Приморского края* стр. 44, табл. XXIV* 
фиг. 5, 6.

В нашей коллекции имеется несколько ядер с сохранившейся 
раковиной и отпечаток правой створки.

О п и с а н и е .  Раковина сильно удлиненная (длина 85 мм (?), 
при высоте 24 мм; длина 108 мм (?) при высоте 29 мм), уме
ренно выпуклая, сзади несколько более расширенная, с макуш
кой, повидимому, очень близко придвинутой к переднему краю. 
Наибольшая выпуклость расположена по диагонали. Замочный 
и нижний края раковины почти параллельны.

Скульптура раковины, как можно судить по ее остаткам на 
ядре правой створки, состоит из довольно многочисленных разной 
мощности тонких внизу и более мощных ближе к замочному 
краю радиальных ребрышек, несколько извилистых и утолщен
ных в местах пересечения их линиями нарастания. Последние 
более резко выражены у нижнего края раковины. Радиальные 
ребра покрывают не всю поверхность створки, оставляя свобод
ной переднюю часть раковины ниже диагонального вздутия.. 
Ребра идут от макушки по диагонали, и только несколько самых 
верхних ребер возникают позади макушки, отходя под острым 
углом от замочного края. Сзади маку|шки на протяжении не 
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менее 2/з длины замочного края наблюдается глубокая борозда, 
являющаяся отпечатком валикообразного бокового зуба.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство, почти до полного 
тождества, описываемая форма обнаруживает с Palaeopharus 
buriji K i p a r i s o v a ,  происходящим из верхнекарнийских отло
жений Приморского края. Отличается она большими размерами, 
хотя соотношения в размерах идентичны, и более широкими про
межутками между радиальными ребрами. По степени удлинен
ности наши экземпляры уступают как Р. scheii К i 111 [26, стр. 34, 
табл. 3, фиг. 1—4], такиР . perlongus В o h m  [16, стр. 46, табл. 4, 
фиг. 1—3, 8]. От первого вида они, кроме того, отличаются более 
прямыми очертаниями раковины, а от второго — более рас
ширенной задней и суженной передней частью раковины. В этом 
отношении наши формы сходны с Р. incertus K i p a r i s o v a  
sp. n. (in coll.), но большая степень удлиненности раковины и не 
такое заметное расширение ее задней части делают их легко 
отличимыми и от этого вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского 
моря, п-ов Кони; обр. 26, 126.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карнийский ярус Приморского края.

Род Pleurophorus K i n g  
Pleurophorus siglanensis sp. nov.

Табл. V, фиг. 6 

Размеры в мм
Длина.............................. ..............................77
В ы со та ............................................. ...  . 28,3 (0,36)

О п и с а н и е .  В коллекции имеется внутреннее ядро левой 
створки с сохранившимися признаками ее внутреннего строения, 
указывающими на принадлежность к роду Pleurophorus, который, 
однако, не заключает среди представителей этого рода близких 
форм. Как явствует из приведенных размеров, раковина имеет 
сильно удлиненные очертания, с заостренной несколько накло
ненной вперед конечной макушкой. Впереди макушки наблю
дается засечка от краевого валика переднего мускульного отпе
чатка, несколько направленного назад. Вдоль длинного (50 мм), 
несколько выпуклого, замочного края тянется узкий и глубокий 
щиток (38 мм длиной).

Нижний край раковины параллелен замочному. Передний 
край слабо заостренный, округлый, задний — угловатый с оття
нутым нижне-задним и сильно усеченным задне-верхним краями 
раковины. Створка довольно выпукла; наибольшую выпуклость 
образует диагональный киль, идущий от макушки почти по диа
гонали к задне-нйжнему краю. Поверхность ядра несет лишь 
слабые линии нарастания.



С р а в н е н и е .  Некоторое сходство в очертаниях наш экземп
ляр обнаруживает с Р. suifunensis K i p a r i s o v a  [2, стр. 36, 
табл. VIII, фиг. 20] из верхнекарнийских отложений Приморского 
края. Он заметно отличается выпуклым замочным краем, значи
тельно укороченной раковиной, несколько более приближенной 
к переднему краю макушкой, меньшим заострением переднего 
края и сильно усеченным задне-верхним краем раковины.

От Р. sibiricus K i p a r i s o v a  [там же, стр. 36, табл. VIII, 
фиг. 12—14], описанный экземпляр отличается угловатыми очер
таниями сильно удлиненной раковины, а также большей 
выпуклостью.

По характеру перечисленных признаков данный вид обнару
живает некоторое сходство с Р. elongatus M o o r e  в изображе
нии Рейнольда (Reynolds) [35, стр. 203, фиг. 4] из рэтических 
отложений Англии, но отличается от него крупными размерами 
более удлиненной раковины с усеченным задневерхним краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северное побережье Охотского 
моря, п-ов Кони, залив Сиглан; обр. 26.

КЛАСС GASTROPODA 
СЕМ. PLEUROTOMARIIDAE DORBIGNY 

Род Worthenia К о n i n с k emend К i 111
Worthenia aff. escheri S t o p p a n  i

Табл. V, фиг. 7

В коллекции имеется единственный экземпляр маленькой ра
ковины.

О п и с а н и е .  Описываемая раковина волчкообразная, с угло
ватыми оборотами и узким пупком. Обороты снабжены двумя 
хорошо выраженными килями. Верхний киль снабжен неясными, 
едва намечающимися бугорками. Боковая поверхность послед
него оборота вогнутая, слегка наклоненная, так что оборот за
метно расширяется книзу. Верхняя часть оборота слабо покатая, 
почти плоская. Переход боковой поверхности в выпуклое основа
ние угловатый. На месте нижнего киля расположена узкая ман
тийная полоска, окаймленная килями. Скульптура раковины со
хранилась плохо.

С р а в н е н и е .  По общему габитусу наш экземпляр очень 
сходен с Worthenia escheri ( S t o p p . )  из норийских отложений 
Альп. У Киттл (Kittl) [27, стр. 51, табл. III, фиг. 13—15] есть 
полная синонимика этого вида, в которую включена и Worthe
nia solitaria Ben. ;  изображенные им экземпляры, значительно 
большие по размерам, чем наш, и поэтому трудно сравнимы 
с нашими, а у Артабера (Arthaber) [Lethaea geogn. I, табл. 42, 
фиг. 16] под названием W. solitaria Be n .  изображен экземпляр 
примерно в 2 раза больший. При сравнении с ним различие 
(кроме размера) обнаруживается в большей угловатости оборо



тов и, кроме того, у нашего экземпляра на верхнем киле наме
чаются неясные бугорки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 115.

КЛАСС CEPHALOPODA 
Подкласс Ectocochlia 

Отряд Ammonoidea
СЕМ. ARCESTIDAE MOJSISOV1CS 
Род Arcestes S u e s s ,  1865 

Arcestes kiparisovae  sp. nov.
Табл. V, фиг. 8

Описываемый вид представлен в коллекции одним внутрен
ним ядром раковины неполной сохранности, без жилой камеры.

Размеры в мм
Общий диаметр............................................. 20,5
Ширина п у п к а ............... ..............................3,5
Внутренняя высота последнего оборота . 4,5(?)
Толщина последнего о б о р о т а ................... 15

О п и с а н и е .  Раковина инволютная, вздутая, с широкой за
кругленной наружной стороной и уплощенными боковыми сторо
нами. Умбо очень узкое. Поверхность внутренних оборотов глад
кая. Радиальные пережимы, столь характерные для представите
лей этого рода, на раковине отсутствуют.

Лопастная линия (рис. 1) сохрани
лась достаточно хорошо, только некото
рые ее элементы утратили, повидимому, ^ XT' 1 |
вторичную зубчатость. Ее внешняя часть 
до умбонального края сложена тремя ло
пастями. Наружная лопасть наиболее 
широкая и короткая, разделена высоким 
срединным седлом на две боковые ветви.
Лопасти и седла одинаково слабо рас
членены.

Седла имеют головкообразную вершину и обычно по два ко
ротких округленных выступа с каждой стороны. Лопасти трех- 
раздельные в основании и, соответственно вырезам седел, имеют 
по одному или по два боковых выступа. Лопасти более широкие, 
чем седла, наиболее высоким является наружное седло, а наибо
лее глубоким — первая боковая лопасть.

С р а в н е н и е .  По характеру лопастной линии описываемый 
вид сходен с Arcestes intuslabiatus M o j s i s o v i c s  [31, стр. 113, 
табл. И, фиг. 7] из норийских отложений Альп. Не меньшее 
сходство по лопастной линии наблюдается и с А. (Proarcestes) 
carpenterl S m i t h .  [36, стр. 68, табл XXIII, фиг. 5] из верхней

Рис. 1. Лопастная линия 
Arcestes kiparisovae 

sp. nov., X 3



зоны карнийского яруса Калифорнии. От этого вида наш Arces- 
tes отличается отсутствием пережимов на раковине и большей 
вздутостью раковины. По лопастной линии он поиближается еще 
к А. (Paraarcestes) discoidalis A r t h a b e r  [10, стр. 95, табл. 8, 
фиг. 10] из верхнего триаса Тимора, но последний также обла
дает пережимами.

По внешним признакам описываемый экземпляр трудно срав
ним, так как он является молодым. По отсутствию на ядре ра
диальных пережимов и по степени вздутости он сходен с Arces- 
tes biceps М о j s., -изображенным у Артабера [там же, стр. 67, 
табл. 8, фиг. 8], происходящим из норийских отложений Альп и 
Тимора. С рэтскими Arcestes, описанными лишь у Помнедкого 
[33], сходства не наблюдается.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-восточное побережье Охот
ского моря, бассейн р. Вилиги; обр. 115.

Общий список описанных форм из рэтских отложений 
северо-востока Азии и их распространение

Фауна рэта северо- 
восточной Азии

1. Rhynchonella sp. ind. 
(aff. zealandica 
T r e c h  m.)

2. Mentzelia rotunda sp. 
nov.

3. Spiriferina sp. indet.

E
CL

2cJQ
<

4. Athyris cf. manzavini 
В i 11 n.

5. Zeilleria austriaca 
Zu g m.

6. Nucula aff. expansa 
W i s s m.

+
+ +

7. Nucula aff. carantana 
В i 11 n.

8. Macrodon aff. sube- 
sinensis К г u m b.

9. Tregonia nalivkini 
sp. nov.

10. Megalodon anman- 
dykanensis sp. nov.

11. Megalodon aff. со- 
lumbella H о e г n.

12. Megalodon laczkoi 
H о e г n.

13. Tancredia dittmari 
Mart in.

14. Anatina cf. praecur- 
sor Q u e n s t.

+

exaCl
e- j- ^

Местонахождение и воз
раст близких форм

Карнийские отложения 
Новой Зеландии

Лейасовые отложения 
Кавказа и Европы

Карнийские отложения 
Альп и Венгрии, рэт- 
ские— Апеннин 

Карнийские отложения 
Альп

Норийские отложения 
Тимора

+
+

Отложения верхнего 
триаса Тимора 

Карнийские отложения 
Альп и норийские от
ложения Венгрии 

Норийские отложения 
Венгрии



Фауна рэта северо- 
восточной Азии

Се
ве

рн
ы

й
К

ав
ка

з
Кр

ым

К
ар

па
ты

А
ль

пы

Ф
ра

нц
ия

М
ал

ая
А

зи
я

Местонахождение и воз
раст близких форм

15. Oxytoma kotiiensis 
sp. nov.

16. Oxytoma mojsisovicsi 
Tel l .

17. Lima (Mantellum) 
subdupla S t о p p.

18. Lima sp. nov.

19. Lima acutecostata 
sp. nov.

20. Pecten (Eupecten) 
suzukii Kob.

21. Pecten (Eupecten) 
subhiemalis К i p a r.

22. Pecten {Eupecten) 
koniensis sp. nov.

23. Pecten (Chlamys) aff. 
norigliensis T a u s c h.

24. Pecten {Chlamys) aff. 
coronatiformis
К r u m b.

25. Pecten {Chlamys) 
similis К i p a r.

26. Pecten {Entolium) 
kolymaensis К i p a r.

27. Harpax cf. dentatus 
D e s 1 о n g.

28. Palaeopharus cf. bu- 
riji К i p a r.

29. Pleurophorus sigla- 
nensis sp. nov.

30. Worthenia aff. escherl 
(S to p p .)

31. Arcestes kiparisovae 
sp. nov.

+

Карнийские и лейасовые 
отложения

Верхнекарнийские отло
жения северо-восточ
ной Азии

Карнийские отложения 
Альп

Верхнекарнийские отло
жения Приморского 
края

Карнийские отложения 
северо-восточной Азии

Отложения лейаса Ев
ропы

Рэтские отложения Ти
мора

Верхнекарнийские отло
жения Приморского 
края

То же

Среднелейасовые отло
жения Европы

Карнийские отложения 
Приморского края

ВОЗРАСТНОЙ АНАЛИЗ ФАУНЫ И ПОЛОЖЕНИЕ 
РЭТСКОГО ЯРУСА

Из вышеописанных 31 формы (см. табл.) 8 принадлежат но
вым видам и 10 определены со знаком affinis. Последние по тем 
или иным признакам отличаются от известных близких им видов 
и, возможно, также являются новыми видами, не выделенными,



однако, ввиду недостаточности материала. Преобладающее боль
шинство из этих 18 форм имеет близкие виды в карнийских и 
норийских отложениях, и лишь четыре формы приближаются 
к видам, происходящим из лейасовых отложений.

Другие шесть видов ранее встречались на северо-востоке 
Азии и в Приморском крае лишь в верхнекарнийских отложе
ниях. Только семь видов из всего списка этой очень своеобраз
ной фаунистической ассоциации известны вне пределов нашего 
Охотско-Колымского края, но все они происходят или из норий- 
ско-рэтских отложений (Северный Кавказ и Крым), или из рэт- 
ских отложений (Карпаты, Альпы, Франция, Германия и Тимор), 
что подтверждает рэтский возраст описанной нами фауны.

Рассматриваемая фауна обнаруживает большую генетическую 
связь с верхнетриасовыми фаунами, чем с юрскими, лейасовыми 
и в то же время является настолько своеобразной, что позволяет 
отличать ее от известных верхнетриасовых фаун и считать рэт- 
ской. В нашей рэтской фауне отсутствует такая общепризнанная 
руководящая форма рэта, как Avicula contorta P o r t l . ,  но сле
дует иметь в виду, что эта форма встречается далеко не во всех 
известных рэтских отложениях; ее нет в Гималаях, на Памире, 
Кавказе и на о-ве Тиморе.

Рэтский ярус, по данным, полученным на северо-востоке 
СССР, с большим правом должен быть отнесен к верхнему от
делу триаса, и в то же время по фауне он может быть легко 
отделен от норийского яруса.

Нельзя согласиться с мнением тех зарубежных исследовате
лей (французская школа), которые без достаточных на то осно
ваний рассматривают рэтский ярус (инфралейас — французских 
геологов) в составе нижнего отдела юрской системы, помещая 
его в основание отдела.

Не является достаточно состоятельной и точка зрения индо- 
китайских геологов [7] и идущих за ними исследователей Индии 
[28], отрицающих рэтский ярус как самостоятельную стратигра
фическую единицу и рассматривающих отложения этого яруса 
как наиболее высокую зону норийского яруса.

Если проанализировать все данные, которые привлекает 
Ж. Фромаже [7] для доказательства своей точки зрения, то они 
не выдерживают серьезной критики. Как утверждает сам ука
занный исследователь, «Первые отложения, отнесенные на юге 
Дальнего Востока к рэтскому ярусу и послужившие в дальней
шем критерием для датировки аналогичных отложений, были 
слои Напенг в верхней Бирме и угленосные слои Хонгэй в Тон
кине» [7, стр. 417].

Фауна же в отло<жениях Напенг, как известно, характеризует
ся тремя формами, свойственными европейскому рэту, а именно: 
Avicula contorta Po r t l . ,  Grammatodon lycelli M o o r e ,  Gervttlia 
praecursor Q u e n s t .  и охватывает 66 видов, из которых 55 но- 
266



вых. Этот факт весьма знаменателен, так как указывает на край
не своеобразный, оригинальный комплекс фауны в слоях Напенг.

Что касается угленосных слоев Хонгей, то они залегают 
трансгрессивно, с конгломератами, песчаниками и красными 
сланцами в основании, на размытой поверхности карнийских от
ложений. Поэтому неправ Ж. Фромаже, рассматривающий совер
шенно необоснованно и вопреки существующему представлению 
эти угленосные отложения как норийско-рэтский комплекс, обра
зующий полный цикл седиментации. Ведь размыв, который здесь 
фиксируется, имел место скорее всего в норийское время.

Дополнительный палеонтолого-стратиграфический материал, 
привлекаемый по данному вопросу Ж. Фромаже из других мест, 
главным образом из северной части Индо-Китая, является так
же очень мало обоснованным.

Так, например, ссылки на аммонитов, определенных со зна
ком conformis и даже affinis, едва ли могут служить веским ар
гументом, особенно если они встречены совместно с многочис
ленной фауной своеобразного облика.

Не менее интересная стратиграфия верхнего триаса наблю
дается и в Гималаях. Здесь, на сланцевых слоях с Monotis sali- 
naria В г о n п (аналог верхней зоны норийского яруса Альп) 
залегают слои со Spirigera matiiensis D i e n e г, а еще выше — 
известняки с массовыми скоплениями мегалодоновой фауны. 
Исследователи Индии без каких-либо обоснований относят эту 
часть отложений, лежащую выше монотисовых слоев, к норий- 
скому ярусу, следуя в этом вопросе всецело за Ж. Фромаже.

Итак, своеобразие фаунистического комплекса в отложениях, 
соответствующих рэтскому ярусу, залегание их на слоях с заве
домо норийской фауной, а также заметно изменившаяся текто
ническая обстановка в это время, делают доводы Ж. Фромаже, 
отрицавшего рэтский ярус, совсем неубедительными.

На первый взгляд кажется странным, что одни и те же гео
логи французской школы, работавшие лишь в разных пунктах 
земного шара, пришли неожиданно к столь противоречивым вы
водам.

Следует предположить, что такая противоположная трактовка 
данного вопроса объясняется тем обстоятельством, что в первом 
случае подобрался такой материал, который указывал на боль
шую связь с лейасом, а во втором — такие палеонтологические 
сборы, которые свидетельствовали о довольно-таки тесной связи 
с фаунами норийского яруса.

Разумеется, что сам этот факт не случаен. Он, безусловно, 
свидетельствует о своеобразии фаунистического комплекса рэт- 
ского яруса, которое отмечается почти всеми авторами, и указы
вает на особое место, которое занимает рэтский ярус в общей 
системе стратиграфии. Ясно, что выделение этого яруса необ
ходимо.



Как уже известно, отложения рэтского яруса в пределах се
веро-востока Союза залегают повсюду на слоях с Pseudomonotis 
ochotica Ke y s .

Важно также отметить, что такая характерная двустворка, 
как Pseudomonotis ochotica Ke y s ,  с ее многочисленными варие- 
тетами, встречающаяся в массовых количествах во всех интер
валах разреза норийского яруса, нередко образующая линзы и 
прослои ракушняковых известняков, исчезает совершенно в отло
жениях, относимых нами к рэтскому ярусу.

Очень сходные стратиграфические соотношения наблюдаются 
в Альпах, Гималаях, на о-ве Тиморе и в Северной Америке, где 
на норийских отложениях с фауной Monotis или Pseudomonotis 
(формы, крайне близкие нашим Pseudomonotis ochotica Keys . ) ,  
залегают слои с рэтской фауной, в том числе и с Avicula contorta 
P o r t l .  (Альпы).

В связи с затронутым вопросом надлежит привести несколько 
более подробные сведения, полученные в Японии, по Дальнево
сточному краю и в Северной Америке, — областях, наиболее близ
ких к северо-восточной Азии.

В Японии, в районе Яманои-Нарива [8], песчано-сланцевые 
отложения с Pseudomonotis ochotica Ke y s ,  переходят постепен
но в регрессивную свиту битуминозных песчаников, которые со
держат рэтскую флору.

Точно так же на территории Дальнего Востока, в Примор
ском крае слои с Pseudomonotis ochotica Ke y s ,  сменяются ла
гунно-континентальными отложениями с отпечатками растений.

Несколько севернее, уже в пределах Удско-Амурской обла
сти, найденная в верхней части триасовых отложений морская 
фауна брахиопод Halorella cf. pedata ( B r o n n ) ,  H. cf. amphi- 
toma ( B r o n n )  и Spiriferina sp., как будто, происходит из отло
жений, залегающих выше слоев с Pseudomonotis ochotica Ke y s .

В верхней части свиты Габбс [32] в Соединенных Штатах, 
объединяющей норийский и рэтекий ярусы, содержатся голово
ногие родов Arcestes и Choristoceras, ассоциирующиеся с Avicula 
contorta P o r t l . ,  т. е. наблюдается картина, близкая той, которая 
устанавливается и для Альп.

Изменившаяся тектоническая обстановка в конце триасового 
периода, с преобладающими регрессивными условиями над 
трансгрессивными и более интенсивным проявлением этих усло
вий в рэтское время, что отмечается и самим Ж. Фромаже, поз
воляет рассматривать смену тектонического режима как одну из 
причин для выделения рэтского яруса.

Приведенные выше данные, говорящие в пользу рэтского воз
раста изученной нами фауны из северо-восточных районов СССР, 
вполне увязываются со стратиграфической схемой, непосредст
венно разработанной при полевых исследованиях. Установленные 
постепенные переходы осадков от одних свит к другим и общ
ность их фациальных особенностей свидетельствует о непрерыв

ное



ности их образования в одинаковых условиях, начиная с норий- 
ского времени и кончая нижней половиной лейасового.

Ниже приведена схема сопоставления рэтских отложений се
веро-востока Азии с рэтскими отложениями других стран.

Рис. 2. Распространение рэтского моря 
/ —суша; 2 -море

Из всех известных нам рэтских фаун фауна северо-востока 
Азии обнаруживает больше всего сходства, с некоторыми фау
нами Крыма, Кавказа и Западной Европы. Поэтому невольно на
прашивается вывод о существовании связи Восточно-Сибирского 
рэтского моря через Арктический бассейн с Европой (рис. 2). 
Связь же с бассейном азиатской части Средиземноморской гео
синклинали осуществлялась, повидимому, через Северную Аме
рику. Это предположение является вполне вероятным, так как по 
характеру осадков, по условиям, существовавшим в триасовых и 
юрских бассейнах, Северная Америка и Аляска наиболее близко 
стоят к северо-восточной Азии. Характер известных верхнетриа
совых и юрских форм также указывает на существовавшую
14 Зак. 2294 209'



между ними связь. Следовательно, можно ожидать и одинаковой 
полноты разрезов триасово-юрских толщ.

Предположение о непосредственной связи нашего бассейна 
с азиатской частью Средиземноморской геосинклинали отпадает, 
так как рэтское море субарктической и арктической областей Си
бири, что подтверждается имеющимися данными, не простира
лось на юг и юго-запад дальше Удско-Амурской области. Южнее 
этой границы морской режим сменяется континентальным, о чем 
свидетельствуют угленосные отложения Уссурийского края, Япон
ских островов и континентальные отложения с растениями Китая 
и Манчжурии. Поэтому предполагать, что Северный морской 
бассейн через Китай и Японию сообщался с Тетисом, нет осно
ваний.
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Фиг. 1,

Фиг. 3. 
Фиг. 4.

Фиг. 5. 

Фиг. 6,

Фиг. 8.

Фиг. 9,

2. Mentzelia rotunda sp. nov. Стр. 180
1 a — брюшная створка; 16— раковина сбоку; 2а — 
брюшная створка; 26 — раковина сбоку; 2в — вид 
сверху на ареа.
Spiriferina sp. indet. Стр. 181.
Athyris cf. manzavini ( B i t t n e r ) .  Стр. 181 
1 a — спинная створка; 16 — брюшная створка. 
Zeilleria austriaca Z u g m a y e r .  Стр. 182 
la  — брюшная створка; 56 — спинная створка; 
Ъв — вид сбоку; 5г — лобный край.

7. Nucula aff. expansa W i s s m a n .  Стр. 183
6 — разъединенные створки с передним и задним 
рядами зубчиков; 7а — правая створка; 76 — вид- 
сверху на замочный край раковины.
Nucula aff. carantana B i t t n e r .  Стр. 183
8a — левая створка, X  2; 86 — она же, 8в — вид
сверху на замочный край раковины.

10. Macrodon aff. subesinensls K r u m b e c k .  Стр. 184 
9a—внутреннее ядро левой створки; 96—та же створ
ка с заметными радиальными струйками, X  2; 10а — 
вид сверху на замочный край раковины; 106 — тот 
же вид, X  2; сзади макушки видны зубчики.

Все изображения, за исключением фигур 8а, 96 и 106 даны в натураль
ную величину.





Фиг. 1 

Фиг. 2 

Фиг. 4 

Фиг. 5

Фиг. 6 

Фиг. 7

Все

Trigonia nalivktni sp. nov. Стр. 185
la — правая створка; 16 — профиль той же створки,
вид сзади.

3. Megalodon laczkoi Н о е г n е s. Стр. 185
2а — левая створка; 26 — вид со стороны макушки; 
3 — внутреннее ядро правой створки.
Megalodon aff. columbella H o e r n e s .  Стр. 186 
4a — левая створка; 4б — профиль той же створки, вид 
спереди; 4в — вид сверху.
Megalodon anmandykanensis sp. nov. Стр. 187 
5a — правая створка; 56 — вид сверху на замочный 
край раковины; 5в — профиль той же раковины, вид 
спереди.
Tancredia dittmari M a r t i n .  Стр. 188 
Правая створка.
Anattna cf. praecursor Q u e n s t e d t .  Стр. 189 
Правая створка.

изображения даны в натуральную величину.





Фиг. 1—4. Oxytoma koniensis sp. nov. Стр. 189
1 — левая створка; 2 и 3 — отпечатки левых створок;
4 — отпечаток правой створки.

Фиг. 5—7. Oxytoma mojsisovicsi T e l l e r .  Стр. 190.
5 — левая створка; 6 — неполный отпечаток левой 
створки; 7 — отпечаток левой створки.

Фиг. 8. Lima (Mantellum) subdupla S t o p p a n i .  Стр. 191 
Правая створка.

Фиг. 9. Lima sp. nov. Стр. 192 
Левая створка.

Фиг. 10. Lima acutecostata sp. nov. Стр. 192.
Левая створка X  2/з-

Все изображения, за исключением фиг. 10, даны в натуральную вели
чину.





Фиг. 1. Pecten (Eupecten) cf. suzukll K o b a y a s h i .  
Стр. 193

Фиг. 2, 3.
Правая створка.
Pecten (Eupecten) subhtemalis K i p a r i s o v a .  
Стр. 194
Левые створки.

Фиг. 4, 5, 6, 7. Pecten kontensis sp. nov. Стр. 195

Фиг. 8, 9.

4 — правая и левая створки; 5а, 5б — правая 
створка, 6, 7 — левые створки.
Pecten (Chlamys) aff. norigliensls T a u s c h .  
Стр. 196

Фиг. 10.
Отпечатки правых створок.
Pecten (Chlamys) aff. coronatiformis K r u m -  
b e с k. Стр. 196

Фиг. 11.
Правая створка.
Pecten (Entolinm) kolymaensis K i p a r i s o v a .  
Стр. 196

Все изображения даны в натуральную величину.





ТАБЛИЦА V

Фиг. 1, 2. Pecten (Chlamys) simitis K i p a r i s o v a .  Стр. 197
1 a — отпечаток правой створки; 16 — правая створка 
(внутреннее ядро) с сохранившимися элементами 
скульптуры); 2 — отпечаток правой створки.

Фиг. 3. Harpax cf. dentatus D e s l o n g c h a m p s .  Стр. 199 
Отпечаток правой створки.

Фиг. 4, 5. Palaeopharus cf. buriji K i p a r i s o v a .  Стр. 200.
4 — правая створка (внутреннее ядро); 5 — внутрен
нее ядро.

Фиг. 6. Pleurophorus siglanensis sp. nov. Стр. 201 
Внутреннее ядро левой створки.

Фиг. 7. Worthenia aff. escheri S t o p p a n i .  Стр. 202
la  — вид раковины со стороны, обратной устью; 
76 — вид сверху.

Фиг. 8. Arcestes kiparisovae sp. nov. Стр. 203
8a — левая сторона; 86 — наружная сторона; 8в — вид 
со стороны устья.

Все изображения даны в натуральную величину.





Система Отдел Ярус Северо-восток СССР
Дальний Восток

Япония
Северная Америка 

(Невада)
Южная Америка 

(Перу) Индо-Китай Гималаи
Северный Кавказ 

и Крым АльпыПриморский
край

Нижнее
Приамурье

Юрская Нижняя юра 
(лейас)

Геттангский Сланцы со Schlotheimia

Континен
тальная се
рия отложе

ний

Известняки с 
Cardinia, Lima, 
Rhacophyllites

Континентальные 
угленосные отло

жения

Sunrise Formation (сланцы, известняки и песча
ники) с Caloceras, Psiloceras

Известняки и мергели с Schlotheimia, 
Psiloceras

Угленосная серия (?) Известняки с 
Rhacophyllites, 

Schlotheimia

Песчано-сланце
вые слои Кавказа 

с Cardinia

Известковые слои 
с Schlotheimia, 

Psiloceras

Триасовая Верхний
триас

Рэтский Сланцы, песчаники и 
туфы с Athyris manza 
vini, Zeilleria austriaca, 

Nucula, Megalodon, 
Tancredia, Lima sub- 

dupla, Pecten, Arcestes

Слои с Halo- 
rella, Spiriferi- 

na

Песчаники и конг
ломераты с рэт- 

ской флорой

Gabbs for
mation 

Сланцы и 
известняки

Слои с Avicula contorta, Nucula, 
Choristoceras, Arcestes

Континентальные 
отложения с рэт- 
скими растениями

Kalk-Dolomit го
ризонт с морскими 

гастроподами 
(Кордильеры Ар
гентины и Боли

вии)

Угленосные слои 
Хонгэй с рзтскими 

растениями

Слои Напенг с 
Avicula contorta, 
Nucula, Gervillia, 
Plicatula, Pecten, 
Worthenia и аммо

нитами

Мощные извест
няки с Megalodon, 
Spiriferina, Spirt- 

gera\ кварциты со 
Spirigera manien- 

sis

Песчанистые из
вестняки с Rhae- 

tina turcica, A thy
ris oxycolpos, A. 
manzavini, Zeille

ria austriaca

Мергелистые из
вестняки и сланцы 
с брахиоподами 
Avicula contorta 
и Choristoceras

Норийский Сланцы и туфы c Pseu- 
domonotis ochotica

Сланцы и песчаники с 
Pseudomonotis ochotica

Песчано-сланце
вые отложения 

с Pseudomono tis 
ochotica

Слои c Pinacoce- 
ras metternichi, 

Cladiscites, Celti- 
tes (верхняя зона 
норийского яруса)

Swearinger slates 
Калифорнии с 

Pseudomonotis 
subcircularis

Слои с Pseudomonotis ochotica Известняки и 
сланцы с Monotis 

salinaria

Темнокрасные из
вестняки Кавказа 

и сланцы Крыма с 
Pseudomonotis 

caucasica

\
Известняки и до

ломиты с Monotis, 
Halobia, Gyropo- 
rella, Worthenia 

solitaria и массой 
аммонитов
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