
В. Н. САКС, 
Т. И. НААЬНЯЕВА 

z( 
ВЕРХНЕЮРСКИЕ 
и 

НИЖНЕМЕЛОВЬIЕ 
БЕЛЕМНИТЬI 
СЕВЕРА СССР 

РОАЬ/ 
• 

PACHYTEUTHIS 
и . 
ACROTEUTHIS 



А Н А Д Е М И Я Н А У Н 
СИБТI Р СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

с с с р 

И Н С Т И Т У Т Г Е О JI О Г П TJ И Г Е О ФИ 3 И н: П 

В. Н. САНС и Т. И. НАЛЬНЯЕВА 

ВЕРХНЕЮРСКИЕ 
И НИЖНЕМЕЛОВЫЕ БЕЛЕМНИТЫ 

СЕВЕРА СССР 

РОДЫ PACHYTEUTHIS 
и ACROTEUTHIS 

И 3 Д А Т Е JI Ь r. Т В О <<Н А У l-\ А>} 
ЫОСНВА-1966-ЛЕНИНГРАД 



2-10-1 

АНН О ТАЦИЯ 

Работа являетсп нторой завершающей частыо исследова
нш1 верхнеюрских и нижнемеловых белемнитон Севера СССР. В ней дано монографическ-ое описание 48 нидов белемнитон 
родов Pachyteuthis и Acroteuthis, ростры которых собраны 
в северных обдастнх СССР в отдожени11х верхней юры 
(и частично верхней части средней юры ) И нижнего мела 
(до rотерива ш-шю<штельно). Описываютсн таюке находки 
ростров рода Hibolites и крючьн головоиогих моJшюсков не
определенного систематичесJ<аго nоложения - Onychites. При
ведсны таблицы длн оnределенпн видов. Среди оnисываемых 
белемнитоn 1 новый подрод, 20 новых видов и 1 новый подвид. 

Даны выводы по филагении рассматриваемых родов, эко
логии, а также географическое расnространение (с приложе
ннем палеозоогеографических нарт) и стратиграфическое зна
чение. 

Работа представляет интерес для всех специалистов, за
нимающихсл стратиграфией юры и мела бореальной и аркти
ческой областей в СССР и за рубежом. 

О т н е т с т в е н н ы й р е д а I> т о 1• 
до1-;тор геол.-мипер. наук 

Г. Я. КРЫМГОЛЬЦ 
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В В Е Д Е Н И Е  

Настоящая работа завершает изложение результатов проведеиного 
авторами изучения белемнитоn из верхнеюрених и нижнемеловых от
ложений северных областей СССР. Первая часть исследования , зюшю
чающая описание родов Cylindroteuthis и Lagonibelus, принадлежащих 
н подсемейству Cylindroteuthinae, опублинована в 1964 г. Ниже рас
сматриваются оставшиеся неописаппыми из того же распространенного 
в бореальной и арнтичесной зоогеографичесних областях юрсr\ого и раппе
мелового времени подсемейства роды Pachyteuthis и Acroteuthis, а танже 
встречающиеся па Севере СССР очень редно Hibo lites из семейства Be
lemnopsinae и <<Onychites>> (систематичес:кое положение последних еще 
неясно) .  В описание паряду с позднеюреними и раппемеловыми видами 
внлючепы и первые виды Pachyteuthis, появляющиеся в бореальной об
ласти еще в средпей юре. 

Пос:коль:ку представители родов Pachyteuthis и Acroteuthis паиболее 
обильны в сборах белемнитоn из верхнеюрених и нижнемеловых отло
жений бореальной и арнтичес:кой областей , их изучение особенно важно 
для определения возраста вмещающих отложений, хотя точная диагно
стина их более затруднительна ,  чем видов Cylindroteuthis и Lagonibelus. 
Ростры Pachyteuthis и Acroteuthis чаще всего обнаруживаются в :кернах 
снважин и в естественных выходах и потому разработна их систематини 
и установление возрастного положения отдельных видов имеют большое 
значение для уточнения стратиграфии' верхнеюрених и нижнемеловых 
отложений северных областей СССР. Предлагаемая вниманию читателей 
р абота должна помочь детальному расчленению верхнеюрених и нижне
меловых морсних отложений при геологичесних съемяах , . при нартиро
вочном и разведочном бурении , особенно в районах Севера СССР, пер
спентивных для поиснов нефти и газа . 

История изучения и систематиr\а Cylindroteuthirtae, история изу
чения всех вообще верхнеюрсr<их и нижнемеловых белемнитоn па Се
вере СССР и метадина их изучения с достаточной полнотой освещались 
в первой части р аботы, поэтому ниже мы сочли возможным отназаться 
от р ассмотрения этих вопросов . 

Описанию видов , нан и в первой части, предпосланы определительные 
таблицы видов родов Pachyteuthis и Acroteuthis, в ноторые наряду с видами , 
известными на Севере СССР, внлючены по литературным данны!II н виды , 
описанные из других областей. Это представлялось необходимым, по
снольну на Севере СССР уже сейчас найдены 28 из 42 известных видов 
Pachyteuthis и 22 из 46 известных видов Acroteuthis (в:ключая и виды, 
впервые описанные ниже) . Последующие сборы , надо полагать, еще 
пополнят списОI\ видов пазванных родов , обитавших n морях на севере 
Евразии . В число описываемых в Jiастоящей работе видов мы внлючили 

3 



и вид ы из наше й коллекции, ранее описывавшиеся в литературе ,  с целью 
уточнения их об ъема и хара н:теристики , а также с целью облегчения 
определительекой работы для палеонтологов , ноторым не всегда до 
ступны те или иные, особенно зарубежные, работы. 

Ныне приводится описание 49 видов и подвидов белемнитон ,  из кото
рых 20 яв ляются новыми. Материалы собирались начиная с 1955 г. лично 
авторами , а та н:же многочисленными другими исследователями , любезно 
предоставившими свои ноллекции для изучения . В значительной части 
сборы белемнитон проводилис Ъ послойно с привязкой к аммонитоным 
зонам . Это позволяет достаточно надежно выделить комплексы белемнитон , 
характеризую щие отдельные ярусы, подъярусы и иногда даже зоны. 
В целом авторы располагали коллекцией ,  насчитываю щей около 2500 ро
стров Cylindroteuthinae, из ноторых оноло 2000 приходится на долю 
Pachyteuthis и Acroteuthis. 

В первой части работы приведено полное перечислени в использован
ных материалов , охватываю щих территорию от бассейна р .  Печоры и 
Зем лп Франца-Иосифа на западе до бассейна р .  Лены на востОI{е .  Кроме 
того , при описании каждого вида сооб щаются сведения о местах сбора 
ростров данного вида и фамилии исследователей, собиравших материал . 
При составлении настоя щей работы авторы использовали дополнительно 
сборы белем:нитов , проведеиные в 1963-1964 гг . :  
1 )  Т. И. Нальняевой - н а  восточном склоне Северного Урала ,  на р .  Лап

сии , в отложениях I{ИМериджа ; 
2) И. Л .  Кузиным, Н .  Г. Чочиа и И .  Г. Климовой - с Юганекого оттор

женца нижневолжсних пород в Западно-Сибирской низменности ; 
3) . В .  Н .  Саксом - на северном склоне Средне-Сибирского плосrигорья , 

на р .  Боярi{е в отложениях кимериджа,  нижнего и верхнего волжених 
ярусов , берриаса, валанжина и готерива; 

4) В. А.  Басовым, В. А.  Захаровым, З. З. Роининой и Н. И. Шульгиной 
на северном снлоне Средне-Сибирского плоскогорья на рр .  Маймече, 
Хете и Большой Романихе, в отложениях нижнего волжского яруса , 
берриаса и валанжина ; 

5) Н .  А .  Бор щевой и З .  В .  Осиповой - в бассейне р .  Авабара в отложе-

6 )  
ния х нижнего волжского яруса; 

Н. М .  Джиноридзе и Ю. И. Минаевой - в низовьях р. Лены в отло
жениях бата , нижнего и верхнего волжских ярусов ; 

7) С .  В .  Мелединой - в низовьях р .  Лены и на ее притонах Эйэкит , 
Бесюке и Ыарысаах,  в отложениях байос ( ? )  -бата, I{елловея и ниж 
него ВОЛЖСI{ОГО яруса;  

8) В .  П. Пахиала :йненом - на восточном побережье Пенжинской губы, 
в отложениях готерива. 

!{роме того , а l!торами использованы для сравнения фотографии белем
нитон и з  средней и верхней юры и нижнего мела Канады, любезно пере
данные В .  Н .  Саксу доктором П .  Мором и доюа ром Г. Раше м во время 
Первого международного симпозиума по геологии Арктини. 

В основу стратиграфического расчленения отложений юры и нижнего 
мела ,  заключаю щих белемниты , положены стратиграфические схем ы, 
опубл ИI{Ованные в работе В .  Н .  Сакса , З .  З .  Ронкиной , Н .  И .  Шульгиной ,  
В .  А.  Басова и Н .  М .  Бондареина (1963) . Однако в эти схемы внесены 
некоторые норрентивы. После работ 1964 г. надежно установлен на се
вере Средней Сибири верхний нимеридж и собран характеризую щий 
его номплекс белемнитов . В нижнем отделе меловой системы авторы 
в обеих частях своей работы, как это подробнее обосновывается в специаль
ной статье В .  Н .  Санса и Н .  И .  Шульгиной ( 1964) , выделяют в качестве 
самостоятельного

' 
берриасский ярус . Последний понимается в объеме 

нижнего подъяруса вала юкина принимавшейся до сих пор схемы рас-
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членения меловой системы, и соответственно бывший средний валанжин 
трактуется как нижний. Следует указать, что к настоящему времени само
стоятельный берриассiшй ярус признав Международными совещаниями 
в Лионе (1963 г . )  и в Касспсе (Франция, 1964 г . )  и Комиссией по меловой 
системе Межведомственного стратиграфичесного номитета СССР (1964 г . ) .  

Авторы пользавались советами и консультациями со  стороны луч
ших знатОI\ОВ бореальных белемнитоn в СССР: в·. и. Бодылевсного , 
В .  А .  Густомесова (использована его монография , изданная в 1964 г . )  
и Г. Я .  КрыJ\IГольца . В оформлении рисунков , измерениях ростров , их 
пересчетах и подготовне к печати настоящей работы большую помощь 
ОI<азала авторам С. В .  Меледина. В техничесi<Ом оформлении работы 
приняла большое участие М. В .  Савенкова, фотографирование ростров , 
нан и в первой части работы , производилось в Институте геологии и гео
физики СО АН СССР В .  Ф. Горнуновым и Е .  П .  Бутаковым. 

Методика исследований ростров белемнитов , применявшалея авторами, 
как уже уназывалось, подробно рассматривается в первой части нашей 
работы и, I<роме того , описана в специальной работе Г. Я .  l-{рымгольца 
( 1960) . Здесь следует лишь отметить, что все провод:ившиеся измерения 
сведены в таблицы, в которых даны и их объяснения . 

При характеристике размеров ростров , с учетом малой их удлиненности 
у описываемых ниже родов Pachyteuthis и A croteuthis, были взяты за 
основу мансимальные диаметры ростров . Ростры с диаметром менее 10 мм 
считаются небольшими, с диаметром 10-20 мм - средними, 20-30 мм -
крупными и более 30 мм - очень I<рупными. Относительная удлиненность 
ростров определялась по следующей шкале: ростры со значением Па 
(отношение длины послеальвеолярной части к спинно-брюшному диа
метру у вершины альвеолы) менее 200 считаются очень корот1шми, с Па 
в пределах 200-300 - короткими , с Па 300-500 - умеренно вытя
нутыми. 

Наличие большого I\оличества ростров (50-100 и более) отдельных 
описываемых ниже видов позвол ило применить методы статистического 
анализа. Авторы старались для этих целей использовать ростры,  собран
ные на отдельных небольтих участнах, в пределах небольтих возрастных 
интервалов , по возможности отбрасывая ростры юных особей (с малыми 
диаметрами) . Одню<о ДJIЯ разделения видов , которые четно не разграни
чиваются по внешним признакам, статистическая обработка отдельных 
параметров зачастую тоже не дает уверенных оснований (коэффициенты 
различия получаются менее 1 .28, т. е. ниже пределов, допускаемых 
правилом 75 % ) . В таних случаях, очевидно , надо рекомендовать при
менять методы многомерного анализа, рассматриваемые для остатков 
млекопитающих Р. Миллером и Д. Каном (Mi ller а. Kahn , 1 962) , для 
верхнемеловых белемнитоn - Д .  П. Найдиным и Р. Рейментом (Reyment 
а. Naidin, 1962) , в приложении н петрахимии траппоn - С. В .  Гольди
ным и В .  А .  Куталиным (1964) . 

Обработанные материалы хранятся в Новосибирске, в Музее Инсти
тута геологии и геофизики Сибирсi<ого отделения Анадемии наук СССР 
(в дальнейшем ИГГ СО АН СССР) под .М 84 . 



ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАН ТАБЛИЦА ВИДОВ 
PACHYTE UTHIS и ACR OTEUTHIS 1  

1 (83) . Ростр нороткий или умеренно удлиненный, Па 125-400, редко 
до 500, спинпо-брюшной диаметр у вершины альвеолы больше бо
кового или равен ему, вершипа альвеолы и осевая линия незпачи:
тельпо смещены к брюшной стороне . 

Род Pachyteuthis . . . . . . о о о 2. 
2 (53) . Ростр умеренно удлиненный, Па 250-400 и до 500, сжатый 

с боr\ов, заостренный. 
Подрод Pachyteuthis . . . . . . . . . . . . . . 3. 

3 (31 ) .  Ростр умеренно удлиненный, Па ОI\Оло 300-400 и более .. . 4 .  
4 (21). Брюшная борозда развита слабо, толы\о в привершию-Iо"й части 

ростра . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .  
5 ( 13) .  Форма ростра субr\опичесi\ая . . . . . . . . . . . . . .  6 .  
6 ( 10) .  Привершинпая часть сильно вытянута . . . . . . . . . 7. 
7 (8). Ростр среднего размера, сильно сжат с боков, поперечное сечение 

округленпо-субпрямоугольпое, ББ 89-94 , Па 300-450. 
Р. (Р.) panderiana (d'OrЬigny, 1 845 , р. 423, pl. 30, fig. 1 -3) -

окефорд- rшмеридж. 
8 (9). Ростр среднего размера, спинно-брюшной и боковой диаметры 

мало различаются между собою, поперечное сечение округленпо
прямоугольпое, Па 300-400. 

Р. (Р.) bodylevskii sp . nov. - нелловей. 
9 (10) . Ростр среднего размера, спинно-брюшной и боковой диаметры 

равны, поперечное сечение ОI\руглое, вершипа смещена н спинной 
стороне, Па оноло 500. 

Р. (Р.) oЬ liquesp inata (Вlйthgeп, 1 936, S. 34, Taf .  6, АЬЬ. 4-7)
берриас-валапжин. 

1 0  (13) . Привершинная часть умеренно вытянута . . . . . . . . .  1 1 . 
11 ( 12) .  Ростр среднего размера, поперечное сечение округлепно-суб

прямоугольное, Па 300-350. 
Р. (Р. ) subrediviva (Вlake, 1905 , р. 59,  p l .  7, fig. 1 ) - бат-средний 

келловей. 
12 (13) . Ростр I\рупный, поперечное сечение онруглое, Па ОI\ОЛО 300-400. 

Р. (Р.) acuta (Вliithgen, 1 936, S .  32, Taf .  5, АЬЬ. 9-1 0) -
берриас-нижний валанжин. 

13  (21 ) .  Форма ростра субцил:индрическая 
14 (17) . Привершинная часть удлинена . .  

о о • 14. 
о о о 1 5. 

15 (16).  Ростр среднего размера, поперечное сечение ОI\руглое, 
Па 300-450. 

1 Авторы работ, в которых описан вид, дапы без скобои, если названия родов 
сохранилr1сь, вилючены в сиобrш вместе со ссыш<ай на работы, если название рода 
изменилось. 



Р .  (Р .)  miatschkoviensis (HoYaisky , р. 283 , p l .  12 ,  fig. 8) 
оксфорд-:кимеридж. 

1 6  ( 17) .  Ростр среднего размера, поперечное сечение ОI�:ругленно-суб
прямоуголыюе , Па о:коло 300-400 . 

Р .  ( Р .)  apicu lata sp. nov. - нижний волжсiшй и верхний волж
сний ярусы. 

1 7  (21 ) .  Привершинная часть относительно нороТJ{аЯ . . . . . . . 18. 
18  (19). Ростр среднего размера, поперечное сечение округленно-суб

прямоугольное ,  Па 350-400, брюшная борозда в привершинной 
части глубОI{аЯ. 

Р.  (Р .)  kirgblsensis (d'Orbigny , 1845 , р. 423 ,  p l .  29,  fig .  1 7-21) 
верхний онсфорд-тшмеридж. 

18а ( 1 9). То же, но с онруглым поnеречным сечением и слабой брюш
ной бороздой. 

Р. (Р.) normannica Lissajous ( 1 927, р. 28, pJ. 3, fig·. 9)- верх
ний о:ксфор;:�,-нимеридж. 

19 (20). Ростр среl(Него размера, поперечное сечение о:кругленно-суб
прямоугольное , Па 250-450 , брюшная борозда развита слабо. 

Р.  (Р .) subrectangu lata (Bli.ithgen, 1936 , S .  35 , Taf. 6 ,  АЬЬ. 10-
1 1) - берриас- нижний готерив. 

20 (21) .  Ростр нрупный, поперечное сечение округлое , Па оноло 300-350. 
Р. (Р.) johnseni (Вliithgen, 1936 , S. 3 1 ,  Taf. 5 ,  АЪЪ. 6-7) -

берриас-валанжин. 
21 (31) . Брюшная борозда протягивается 

ростра . . . . . . . . . . . . . 
22 (24). Форма ростра субтшничесJ<ая . . 

от вершины в среднюю часть 
. . . . . . . . . . . .  22 . 
. . . . . . . . . . . 23.  

23 (24). Ростр среднего размера, брюшнал борозда не доходи1' до аль
веолярной части, Па оноло 400 . 

Р. (Р .) norvegica (Bliithgen, 1936 , S .  35 , Taf. 6 ,  АЪЪ. 14-15) -
берриас- валанжин. 

24 (31). Форма ростра субцилиндричест�:ая . . . . . . . . . . . . 25. 
25 (27). Привершиннан часть удл иена . . . . . . . . . . . . . . . 26. 
26 (27). Ростр среднего размера, поперечное сечение оиругленно-суб-

прнмоугольное, Па 300-450 , брюшнан борозда заходит в аль
веолнрную часть. 

Р. (Р .) troslayana (d'OrЬi g·нy , 1850 , р .  43 , PaYlow, 1892 , р. 63, 
p l . 13/6, fig . 1 ) - нимеридас 

27 (31).  Привершинная часть относитеJrыю т�:ороткая . . . . . . . 28. 
28 (29). Ростр нрупный, поперечное сечение ощJугленно-субпрямоуголь

ное, Па 250-350 , брюшнан борозда доходит до альвеолярной части. 
Р.  (Р.) subregu laris sp . nov. - нижний волжсний и верхний 

волжский ярусы. 
29 (30). Ростр среднего размера, Па более 400 , брюшная борозда заходит 

и в альвеолярную часть. 
Р .  (Р .) regu laris (Bliithgen, 1936 , S .  34 , Taf. 6 ,  АЪЪ. 12-13) 

берриас-валанжин. 
30 (52). Ростр cJraбo удлиненный, Па от�:оло 250-300 . . . . . .  31 . 
31 ( 49) . Брюшная борозда развита слабо, тольно n привершинной части 

ростра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . 
32 (43). Форма ростра субт�:оничесшш . . . . . . . . . . . . . 33 . 
33 (41) .  Привершинная часть сильно вытянута . . . . . . . . . . 34. 
34 (38) . Поперечное сечение ОI�:руглснно-субпрямоугольное . . . .  35 . 
35 (36). Ростр нрупный, спинно-брюшной диаметр больше бокового, 

ББ 94-98 , Па 230-330 , брюшная борозда развита слабо. 
Р .  (Р.) optima sp . воУ. - бат-:келловей. 
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36 (37 ) .  Ростр крупный, брюшная часть сильно уплощена, спинно
брюшной диаJIIетр равен боковому или меньше его, Па 230-350, 
брюшная борозда в привершинной части развита хорошо. 

Р. (Р.) exp lanata (Phillips, 1865-1870, р. 128, pl .  36, fig. 96) 
окефорд-нижний вошкекий ярус. 

37 (38). Ростр среднего размера, спинно-брюшной и боi{ОВОЙ диаметры 
примерно равны, Б Б  96-103, Па 280-320 . 

Р. (Р.) poroschskoensis Густомесов (1960, стр. 202, табл . 49, 
фиг. 2) - верхний подъярус нижнего волжсi<ого яруса .  

38 (41 ) .  Поперечное сечение онругленно-субпрямоугольпое 39. 
39 (40) . Ростр среднего размера, спинно-брюшной диаметр меньше бо

нового, ББ 103-106, Па 330. 
Р. (Р.) parens sp. поv. - нижний бат. 

40 (41 ). Ростр нрупный или очень нрупный, сильно сжатый с боrшв, 
ББ 89-94, Па 260-380. 

Р. (Р.) tschernyschewi Крымгольц (1929, стр. 1 10, табл . 44, 
фиг. 1 -3) - нижний I{елловей. 

41 (43). Привершинная часть относительно норотi{аЯ . . . . . . .  42. 
42 (43) . Ростр среднего размера, I{оротiшй, Па OI<OJIO 216, сжатый с боков, 

ББ оноло 86. 
Pachyteuthis ( Pachyteuthis) sp . nov. indeп. - нижний байос. 

43 (49). Форма ростра субцилиндричесная . . . . . . . . . . . . 44. 
44 (47 ) .  Поперечное сечение онруглепно-субтрапецеидальное . . . 45. 
45 (46). Ростр ирупный, спинно-брюшной диаметр больше бокового, 

ББ 94-97, Па 260-315 .  
Р.  (Р.) excentra lis (Youпg e t  Bird, 1 822, р .  259, p l .  1 4, fig .  4) -

верхний онсфорд-нимеридж. 
46 (47) . Ростр среднего размера, спинно-брюшной диаметр больше бо

нового, брюшная борозда в привершинной части узнал. 
Р. (Р.) densa (Meek апd Науdеп, 1857, р. 65; 1865, р. 126, p l .  4, 

fig .  10) - нелловей-онсфорд. 
47 (49). Поперечное сечение онругленно-субпрямоугольное . . . . • 48. 
48 (49 ) .  Ростр очень нрупный, с хорошо развитой брюшной бороздой, 

Па 230-320. 
Р. (Р.) ingens l{рымгоJrьц (1929, стр. 126, табл . 44, фиг. 1 -3) -

Ю111Iеридж-низы нижнего волженого яруса. 
49 (52) . Брюшная борозда протягивается от вершпны в среднюю часть 

ростра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 
50 (51 ) .  Ростр субцилиндричешой формы, с тироной брюшной бороздой, 

поперщrное сечение субпрнмоугольное, сжатое с бонов, Па 285 . 
Р. (Р.) macarthyensis (Anderson, 1938, р. 230, pl. 38, fig . 6) -

берриас. 
51 (52) .  Ростр субноничесной формы, с узной брюшной бороздой, Па 

ОI{ОЛО 300 . 
Р. (Р.) mobergi (Bliithgeп, 1 936, S .  33, Taf.  6, АЬЬ. 3) - берриас

валанжин. 
52 (83) . Ростр норотний или очень норотJ{ИЙ, Па 125-250, большей 

частью притупленный. 
Подрод Simobe lus . . . . . . . . . . . 53. 

53 (63) . Ростр слабо удлиненный, Па оноло 250 54. 
54 (56) . Форма ростра субноническая . . . . . 55. 
55 (56). Ростр среднего размера, поперечное сечение онругленно-суб-

трапецеидальное, Па 210-240 .  
Р. (S.) cuneata Густомесов (1960, стр. 201 ,  табл. 49, фиг. 1 ).

средний келловей-оксфорд. 
56 (62). Форма ростра субцилиндричеснан . . . . . . . . . . 57. 
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57 (60) . Вершина расположена центрально, не оттянута . . . . . 58. 
58 (59) . Ростр среднего разме а, поперечное сечение ОI<ругленно-суб

прямоугольное, Па 220-270 . 
Р .  (S. ) priva Густомесов (1964 , стр . 180 ,  табл . 18 ,  фиг. 1 ) 

ОI>сфорд-юrмеридж. 
59 (60) . Ростр среднего размера, сжатый в спинно-брюшном направлении, 

ББ 103-109, Па 210-280. 
Р .  (S.) aff. roui l lieri Pavlovv- верхний нимеридж. 

60 (64) . Вершина оттянутая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . 
61 (62) . Ростр среднего размера, тупой, поперечное сечение онругленно

субпрямоугольное, Па 220-240. 
Р .  (S. ) curta (Logaп, 1900 , р.  130 ,  p l .  29 , fig .  4) - оксфорд. 

62 (63) . Ростр среднего размера, с сильно унороченной привершинной 
частью, Па 210-310 .  

Р .  (S. ) obtusiformis sp . поv. - нижний волжский и верхний 
волжский ярусы. 

63 (72). Ростр нороткий, субконичесноii формы, Па оноло 200 . . . 64. 
64 (69) . Вершипа расположена центрально, не оттянута . . . . . 65.  
65 (66) . Ростр среднего размера, спинно-брюшной и боковой диаметры 

примерно равны, ББ 98-104,  Па 180-220, брюшная борозда вы
ражена слабо. 

Р. (S. ) breviaxis (Pavlo,v, 1892, р. 67 ,  pl. 8/5 , fig .  7) - верхний 
оксфорд-нимеридж . 

66 (67) . Ростр среднего размера , спинно-брюшной диаметр больше бо
кового или равен ему , ББ 92- 104 , Па 210-290 , брюшная борозда 
в привершинной части выражена хорошо. 

Р. ( S. ) insignis sp. поv. - нижний волжсний и верхний волж
СIШЙ ярусы. 

67 (68) . Ростр среднего размера, спинно-брюшной диаметр равен бо
Iювому ИJIИ меньше его, ББ 100-104, Па 195-225 . 

Р .  (S. ) roui l lieri (Pavlow, 1892 , р.  66, pl. 8/5 , fig .  2) - верхний 
ПОДЪЯрус НИЖНеГО ВОЛЖСI\ОГО яруса. 

68 (69) . Ростр среднего размера, заостренный, вершипа смещена н брюш
ной стороне, спинно-брюшной диаметр больше боr<ового, Па 
ОI<ОЛО 200 . 

Р .  (S. ) breviaxiformis (Вli.ithgeп, 1936 , S .  31 , Taf. 5 ,  АЬЬ . 1-2) 
берриас-валапжин. 

69 (72) . Вершипа смещена н брюшной стороне и оттянута . . . . 70 .  
70 (71 ) .  Ростр нрупный или очень нрупный,  сжатый с бонов, с сильно 

оттянутой и смещенной н: брюшной стороне вершиной, Па 180-250 . 
Р .  (S. ) abbreviata (Mille1·, 1823, р.  59 , pl .  7 ,  fig .  9-10) - онсфорд. 

71 (72) . Ростр очень I<рупный, с умеренно оттянутой и смещенной I< брюш
ной стороне вершиной, Па 160-220 . 

Р .  (S. ) fortuita sp . поv. -верхний подъярус нижнего волжского 
яруса . 

72 (83) . Ростр очень I<оротний, Па 125-200 . . . . . 73 .  
73 (81 ) .  Форма ростра субr<оничесная . . . . . 74 . 
74 (77) . Вершина расположена центрально, коничесная . . . . . . 75 .  
75 (76) . Ростр среднего или крупного размера, спинно-брюшной и бо-

ковой диаметры примерно р авны, Б Б  95-105 , Па 1 1 5-180 и до 200 . 
Р .  ( S. ) subbreviaxis sp . поv. - нижний волжсний и верхний 

волжсний ярусы. 
76 (77) . Ростр среднего размера с центральна расположенной вершиной 

альвеолы, Па 190. 
Р .  (S. ) eocretacica C1·ickmay (1930 ,  р .  66, pl .  22, fig . 1) - берриас. 
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77 (81 ) .  Вершина оттянута ,  заострена и смещена к брюшной стороне . . .  78. 
78 (79). Ростр среднего размера , со слегка оттянутой вершиной, умеренно 

смещенной н брюшной стороне , Па 160-220 . 
Р .  (S.) obesa Густомесов (1964, стр . 1 79 ,  табл . 1 7 ,  фиг. 6) -

верхний подъярус нижнего волженого яруса.  
79 (80). Ростр среднего или крупного размера ,  с особеюю сильно от

тянутой острой вершиной , спинпо-брюшной диаметр равен боко
вому или меньше его , ББ 100-114 ,  Па 140-220. 

Р. (S.) intorta sp. nov . - верхний кимеридж. 
80 (81) .  Ростр крупный, с сильно оттянутой вершиной , спинно-брюшной 

и бонавой диаметры примерно равны , ББ 95-105, Па 150-220 . 
Р .  (S.) curvula sp . nov . - берриас . 

81 (83). Форма ростра субцилиндричесная . . . . . . . . . . . . 82 . 
82 (83). Ростр крупный, с короткой привершrп-шой частью , вершина 

слегка оттянута ,  смещена к брюшной стороне , Па 125-160. 
Р .  (S.) mamillaris (Eichwald , 1865-1868, р .  1003, pl .  33 , fig .  3)

НИЖНИЙ ВОJIЖСКИЙ И верХНИЙ ВОЛЖСIШЙ ярусы . 
83 (1) .  Ростр короткий или умеренно удлиненный , Па  150-400 , спинно

брюшной диаметр у вершины альвеолы меньше боr{ового, осевая 
линия и вершина альвеолы сильно смещены н брюшной стороне. 

Род Acroteuthis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 
�4 (133) . Ростр у большинства видов крупный, умеренно сжатый в спинно

брюшном направлении , брюшная борозда развита слабо , на началь
ных стадиях развития ростр умеренно удлинен. 

Подрод Acroteuthis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . 
85 (95). Ростр умеренно удлиненный , слабо субr{оничесиой формы , Па  

около 300-400 и более . . . . . . . . . . . . . . . 86. 
86 (93) . Привершинная часть удлиненная, nершина заострена . . . 87 .  
87 (90). Поперечное сечение округлое . . . . . . . . . . . . . . 88. 
88 (89). Ростр нрупный, Па ОI\ОЛО 320 , брюшная борозда в привершин-

ной части развита сильно . 
А. {А .) watsonensisAnderson (1945 , р .  989 , pl .  8 ,  fig . 3) - верхний 

титан. 
89 (90) . Ростр крупный, приближающийся I' субцилиндричесной форме, 

Па около 350. 
А .  (А .) aboriginalis Andersoв (1938, р .  225 , pl .  80 , fig .  2) 

верхний баррем-нижний апт . 
90 (93). Поперечное сечение ОI{ругленно-субтрапецеидальпое , уплощен

ное с брюшной стороны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . 
01 (92). Ростр крупный, сильно сжатый в спинно-брюшном направлении , 

с оr<ругленно-субтрапецеидальным поперечным сечением и упло
щенной брюшной стороной, Па 300-400 . 

А .  (А .) explanatoides explanatoides (Pav]o\v, 1892, р .  239, pJ. 6/3, 
fig .  1 )  - верхний волжс1шй ярус-нижний готерив . 

92 (93). Ростр нрупный ,  умеренно сжатый n сшппю-брюшном направле
нии , с уплощенной брюшной стороной ,  Па 350-500. 

А .  (А .) explanatoites polaris subsp. nov. - берриас-нижний 
валанжин. 

93 (95). Привершинпая часть очень J{ороткая,  вершипа тупая . . . 94 . 
94 (95). Ростр небольшой , Па  оноло 400 , поперечное сечение онругленпо

субквадратпое. 
А .  (А .) dactylis Swinnerton (1935-1955, р. 29, pl. 9, fig .  9) -

верхний валалжин-нижний готерив . 
95 (126). Ростр норотrшй, Па  ОI{ОЛО 200-300 
96 (1 23). Брюшная борозда развита слабо 
97 (101) . Фор:tна ростра I{оничесная . . . . .  
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98 (99) . Ростр среднего размера, с субтрапецеидальньш по_перечным 
сечением, Па оiюло 300. 

А .  (А .) subquadrata (Roemer , 1836 , S .  166 ,  Taf. 1 6 ,  Fig .  6) 
нижний готерив . 

99 (100) . Ростр нрупный, с острой вершиной, Па оноло 280. 
А .  (А .) conoides Swinnerton (1936-1955 , р .  1 7 ,  pl .  6 ,  fig .  2) 

готерив . 
100 (101 ) .  Ростр нрупный, с онруглым поперечным сечением, Па оноло 300 . 

А .  (А .) barrana Anderson (1938 , р .  228, pl .  82 , fig .  2) - верхний 
баррем-нижний апт . 

101 ( 1 17) .  Форма ростра слабо субноничесная . . . . . . . . . . 102. 
102 ( 1 1 1 ) .  Привершинная часть удлиненная . . . . . . . . . . .  103. 
103 (107) . Ростр нрупный . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 
104 (105) . Ростр с заостренной вершиной, онругленно-субпрю,юугольным 

поперечным сечением, сжатый в спинно-брюшном направлении 
(f. typica) или: с равными: спинно-брюшным и боковым диаметрами 
(f. e lata) , Па 200-325 . 

А .  (А .) arctica Вliithgen (1936 , S .  31 , Taf. 5 ,  АЬЬ . 4-5) - бер
риас-нижний готерив . 

105 (106) . Ростр с притупленной вершиной и ОRругленно-субпрямоуголь
ным поперечным сечением, с сильно смещенной R брюшной стороне 
вершиной альвеолы и изогнутой осевой линией, Па 200-275 (f. ty
p ica), 1 75-210 (f. curta) . 

А .  {А .) anabarensis (Павлов , 1914, стр . 16 ,  табл. 2 ,  фиг. 1 ) 
верхний берри:ас-валанжи:н . 

106 (107) . Ростр с ОI\руглым , сжатым в спинно-брюшном направлении 
поперечным сечением, Па около 200 . 

А .  (А .) pseudopanderi (Синцов,  1887 , стр . 3, табл. 1 ,  фиг .  1 -2) 
готерив-баррем. 

107 (1 1 1 ) .  Ростр среднего размер . . . . . . . . . . . . . . . .  108. 
108 (109) . Ростр с острой вершиной (вершинный угол 44-47 °) , сильно 

сжатый в спинно-брюшном направлении:, лишенный ясно выражен
ной брюшной борозды, Па около 250 . 

А .  (А .) acmonoides Swinnerton (1936-1955 , р .  8 ,  p l .  4, fig . 2) -
верхний валанжин-ни:жний готерив . 

109 ( 1 10) . Ростр с заостренной нилевидной вершиной (вершинный угол 
оноло 56°) , лишенный ясно выраженной брюшной борозды, Па 
ОRОЛО 220 . 

А .  (А .) paracmonoides Swinnerton (1936-1955, р .  10 ,  pl .  3 ,  
fig .  6 )  - верхний валанжин-нижний готерив . 

1 10 ( 1 1 1 ) .  Ростр с заостренной вершиной (вершинный угол 40-70°) , 
с хорошо выраженной в привершинной части брюшноii бороздой , 
Па 200-320 . 

А .  (А .) vnigri sp . nov . - валанжин-нижни:й готерив . 
1 1 1  (1 17) .  Привершинная часть I\ ротRая . . . . . . . . . . . . 1 12 .  
1 12  (114) .  Вершина тупая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 13 .  
1 13 (1 14) . Ростр Rрупный, сильно сжатый в спинно-брюшном направле-

нии, Па оноло 250, верши:нн IЙ угол 67-78° .  
А.  (А .) subquadratoides Swinnerton (1936-1955 , р. 6 ,  pl .  3 ,  

fig .  2) - верхний волжсний ярус-нижний готерив . 
1 14 (1 1 7) .  Вершина заострена и оттянута . . . . . . . . . . 1 15 .  
1 15 ( 1 16) .  Ростр нрупный, с довол но сильно развитой в привершинной 

части брюшной бороздой, Па около 200 . 
А .  (А .) partneyi Swinnerton (1936-1955, р .  12 ,  pl .  5 ,  fig . 1 ) 

верхи нижнего волжского яруса-верхний волжсRий ярус . 
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1 16 ( 1 17 ) .  Ростр :крупный, с оттянутой, слег:ка смещенной :к брюшной 
стороне вершиной, Па 170-250 . 

А .  (А .)  bojarkae sp . nov . - верхний берриас, редко нижний 
валанжин·. 

1 1 7  (123) . Форма ростра субцилиндричесr�ая . . . . . . . . 1 18 .  
1 1 8  ( 119 ) .  Привершинная часть удлинена . . . . . . . . . 1 1 9 .  
1 19 (120) . Ростр среднего размера, с о:кругленньш поперечным сечением, 

сжатым в спинно-брюшном направлении, Па около 250 . 
А .  (А .) lahuseni (Pavlow, 1901 , р .  83 , p l .  8 ,  fig.  4) - готерив

барре!lс 
120 ( 123) . П ринершииная часть :корот:кая . . . . . . . . . . . . 121 . 
121 (122) . Ростр среднего размера,  цилиндрический, с заостренной, 

слегка оттянутой вершиной ,  Па 200-320 (с увеличением диаметра 
резко сокращается) . 

А .  (А .) cylindrica sp. nov . - верхний берриас-нижний валан
жин . 

122 (123) . Ростр :крупного или среднего размера,  сильно сжатый в спинно
брюшном направлении, с тупой вершиной , Па около 230 . 

А .  (А .) prismatica Swinnerton (1936-1955, р .  27 ,  pl .  9 ,  fig .  7) ____:_ 
верхний валанжин-нижний готерив. 

123 (126) . Брюшная борозда в задней части ростра хорошо развита . . .  124. 
124 (125) . Ростр очень :крупный, сильно сжатый в спинно-брюшном 

направлении (особенно в задней части) , вершина смещена к брюшной 
стороне , Па 195-240 . 

А .  (А .) latera lis (Phillips, 1835 , р .  166; 1875, р .  334, p l .  25, 
fig; 8) - верхний волжский ярус-берриас . 

125 (126) . Ростр крупный, субконической формы,  сильно сжатый в спинно
брюшном направлении , с тупой вершиной, Па 260-320. 

А .  (А .) suЬ latera lis Swinnerton (1936-1955, р .  22 , pl .  8 ,  fig .  3) -
берриас. 

126 (133) . Ростр очень короткий, субконической формы, Па менее 200 . . . 127.  
127 (131 ) .  Брюшная борозда развита слабо . . . . . . . . . . . 128. 
128 (129) . Ростр очень крупный, с короткой привершинной частью 

и смещенной к брюшной стороне , слег:ка оттянутой вершиной ,  
Па 140-220, вершинный угол более 90°.  

А .  (А . )  chetae sp . nov . - верхний беррuас . 
129 (130) . Ростр очень крупный, со сжатым с боков .в виде киля задним 

концом, Па 130-230 , вершинный угол 56 -100°. 
А .  (А .) acrei Swinnerton (1936-1955 , р .  14 ,  pl .  4, fig .  7) -

валанжин. 
130 (131 ) .  Ростр очень крупный, с удлиненной привершинной частью , 

Па ОКОЛО 1 70 ,  вершИННЫЙ угол ОКОЛО 100 °. 
A croteuthis ( Acroteuthis) sp . nov. Swinnerton (1936-1955, р. 1 6 ,  

p l .  6 ,  fig .  1 )  - верхний валанжин-нижний готерив . 
131 (133) . Брюшная борозда в задней части ростра хорошо развита . .  132 .  
132 (133) . Ростр крупный, субконической формы, с очень короткой 

привершинной частью , умеренно сжатый в спинно-б,рюшном на
правлении,  Па около 150. 

А .  (А .) lindseyensis Swiпnerton (1936-1955, р. 24, pl. 9 ,  fig .  9) 
верхи нижнего волжского яруса-верхний волжсний ярус. 

1 33 (146) . Ростр среднего или небольтого размера , сильно сжатый 
в спинно-брюшном направлении (ББ до 125) , брюшная борозда 
выражена слабо, на начальных стадиях развития па· больше , чем 
у Acroteuthis s. str. 

Подрод Microbelus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 
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1 34 (138) . Ростр умеренно удлиненный, субконической формы , с удли
ненной привершинной частью , Па около 400-600 . . . . .  135 .  

135 (136) . Ростр небольтого или среднего размера ,  с округленно-суб
трапецеидальным поперечным сечением, ББ 107-113, Па 430-660 . 

А .  (М.) krimho lzi Густомесов (1960, стр . 205, табл . 47 ,  фиг . 2) -
средний келловей . 

136 (137) . Ростр среднего разме а ,  с оr�ругленно-субпрямоугольным по
перечным сечением, ББ 103-124,  Па 380-600. 

А .  (М.) mosquensis (Pavlow, 1892, р .  241 , pl .  8/5, fig 5) - верх
ний подъярус нижнего волжского яруса-берриас . 

137 (138) . Ростр небольтого размера , с округленно-субтрапецеидальным 
сечением,  Па около 500. 

А .  (М.) souichei (d'OrЬigny, 1842, р .  133, p l .  22, fig . 4-5) -
нижний волжский ярус . 

138 (144) . Ростр слабо удлиненный, Па оr�оло 250-400 . . 139 .  
139 (142) . Форма ростра субконпческая . . . . . . . . . . . 140 .  
140 (141 ) .  Ростр среднего разме а ,  с короткой привершинной частью 

и заостренной вершиной, Б 1 10-1 19 ,  Па 21 5-375. 
А .  (М.) russiensis (d'OrЬigny, 1845, р. 422, pl . 29, fig. 12-13) -

верхний подъярус нижнего волжского яруса . 
141 (142) . Ростр небольшой, с с льно удлиненной привершинной частью 

и острой вершиной, ББ около 1 20-125, Па 270-440. 
А .  (М.) uralensis sp. n v. - верхний волжский ярус (?)-бер

риас . 
142 (144) . Форма ростра субцилиндрическая . . . . . . . . . . . 143. 
143 (144) . Ростр среднего разме а ,  сильно сжатый в спинно-брюшном 

направлении, ББ 1 16-125, Па 200-300. 
А .  (М.) aff. russiensis (d'OrЬigny) - верхний волжский ярус . 

144 (146) . Ростр нороткий, Па о оло 200-250 . . . . . . . . . . 145. 
145 (146) . Ростр среднего размера, с удлиненной привершинной частью , 

умеренно сжатый в спинн -брюшном направлении, ББ 105-112 ,  
Па 190-260. 

А .  (М.) pseudo lateralis (Густомесов , 1 960, стр . 260, табл . 49, 
фиг. 3) - нюr�ний и средний келловей. 

146 (133) . Ростр крупный, сильно сжатый в спинно-брюшном направ
лении, у большинства видов удлиненный , с брюшной бороздой, 
проходящей через всю посJrеальвеолярную часть, с сильно удли
ненным на начальных стадиях развития ростром. 

Подрод Boreioteuthis . . . . . . . . . . . . . . 147. 
147 (164) . Ростр умеренно удлиненный , Па около 300-500 . . . . 148.  
148 (155) . Форма ростра субконическая . . . . . . . . . . . . . 149 .  
149 (153) . Привершинная часть сильно удлинена и заострена ,  вершинный 

угол 25-45° о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 150.  
1 50 (1 51) .  Ростр среднего разме а, сильно сжатый в спинно-брюшном 

направлении, ББ 1 10-122, Па 240-400. 
А .  (В .) abso luta (Fischer, 1837 , р. 1 73, pl . 49 , fig. 2) - верхний 

. оксфорд-кимеридж . 
151 (152) . Ростр крупный, сильн сжатый в спинно-брюшном направле

нии, ББ 108-121 , Па 320-500. 
А .  (В .) coartata sp.  nov.  - берриас-валанжин . 

152 (153) . Ростр крупный, субко ический в послеальвеолярной части, 
субцилиндрический в альв олярной части, Па около 450..:...500, 
брюшная борозда начинается несколько отступи от вершины. 

А .  (В.)  mitche lli Anderso (1938, р .  228, pl .  80, fig. 1 ) - барре�с 
153 (155) . Привершинная часть умеренно удлинена , вершинный угол 

01\ОЛО 45-60°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 
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1 54 (155) . Ростр крупный, умеренно сжатый в спинно-брюшном направ
лении, ББ 1 02-114,  Па 250-400. 

А .  (В.)  niiga sp. nov.  - верхний подъярус нижнего волженого 
яруса . 

1 55 (164) . Форма ростра субцилиндричесная . . . . . . . . . . . 156.  
1 56 (160) . Брюшная борозда протягивается по всей послеальвеолярной 

части ростра, но выражена слабо . . . . . . . . . . . . . . 157 .  
157 (158) . Ростр нруппый, сильно сжатый в спинпо-брюшном направ

лении, ББ 125, Па оноло 400. 
А .  (В .) efflorescens (Eichwald, 1865-1868, р .  995, pl .  32, fig. 10) 

нижний волжсний ярус. 
158 (159) . Ростр нруппый, умеренно сжатый в спинпо-брюшном на

правлении, ББ 102-1126,  Па 250-380. 
А .  (В.) hauthali Вliithgen (1936, S. 30 , Taf. 4 ,  АЬЬ. 12) - верхний 

берриас-нижний валапжип . 
159 (160) . Ростр нруппый, с онруглым поперечным сечением , Па оноло 400, 

брюшная борозда начинается атступя от вершины. 
А .  (В .) impressa (Gabb, 1864, р. 58, pl .  9, fig. 2) - валапжип

баррем. 
160 (164) . Брюшная борозда глубокая, проходит по всей послеальвео-

лярной части ростра . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  161 . 
1 61 (162) . Ростр нруппый, с пезпачительпым спинпо-брюшным сжатием, 

брюшная борозда начинается атступя от вершины, Па оноло 350-375. 
А .  (В.)  onoensis Anderson (1938, р. 227 , pl .  81 , fig. 3) - верхний 

валапжип-баррем. 
162 (163) . Ростр очень нруппый , сильно сжатый в спинпо-брюшном 

направлении, Па оноло 400, поперечное сечение овальное . 
А .  (В. )  winslowensis Anderson (1936 , р .  230, pl .  83, fig. 1 ) 

берриас. 
163 (164) . Ростр крупный, сильно сжатый в спинпо-брюшном направ

лении, ББ 108-120, Па оноло 300-400, поперечное сечение онруг-
леппо-субчетырехугольное . · 

А .  (В.)  frebo ldi Bliithgen (1938, S .  35, Taf. 6 ,  АЬЬ. 16-17) 
валапжин . 

164 (167) . Ростр норотний, субцилипдричесiщй формы, Па оноло 250-
300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165 .  

165  (166) . Ростр нруппый, с килевидпой вершиной, смещенпой н брюшной 
стороне , слегка сжатый в спинпо-брюшном направлении, Па 260-
310, брюшная борозда начинается от заднего конца и вьшолаживается 
в средпей части ростра. 

А. (В.)  explorata sp . nov. - берриас-нижний валапжип. 
166 (167) . Ростр очень нрупный, брюшная борозда начинается песнольно 

отступя от вершины, Па оноло 300. 
А .  (В .) shastensis Anderson (1938, р .  226, pl . 81 , fig. 5) - верхний 

берриас-готерив . 
167 (164) . Ростр очень норотний, Па менее 200, субноничесной 

формы . . . . . . . . . . . . . . . .  1 68. 
168 (169) . Ростр крупный, вершина смещена н брюшной стороне, спинно

брюшное сжатие умеренное, ББ 1 05-112 ,  Па 160-190.  
А. (В .)  pro latera lis ( Густомесов , 1964, стр . 193, та б л .  21 , 

фиг .  1 )  - верхний волжсний ярус . 
169 (168) . Ростр среднего размера ,  отчетливо новичесной формы, сильно 
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сжатый в спинпо-брюшном направлении, ББ 1 14,  Па 185 .  . 
А .  (В .)  conica ( lateralis var .  conica Густомесов, 1 964, стр . 191 ,  

та б л .  21 , фиг . 3) - верхний вошнсний ярус. 



П р и м е ч а н и е .  В таблицу из-за недостаточности описания не включены: 
Pachyteuthis inaequalis  (Roemer·, 1836, S. 166, Taf. 12, Fig. 1) - возможно, соответ
ствует Р. ( Simobelus) abbreviata (Mill.) ; А croteuthis cornueliana (d'Orblgny, 1842, 
р. 618) - вероятно, соответствует А. (А.) subquadrata (Roem.) ;  А. bononiensis (Saн
vage et Rigaнx , 1872, р. 349, p l .  9, fig. 1) - возможно, соответствует А. (А.) lateralis 
(Phil l . ) ;  Paclщteuthis assimilis (Wblteaves по Crickmay, 1933) -описание не найдено; 
Acroteuthis signifer (Eich\vald, 18?5-1868, р. 10�7, p l .  ?3, fig. 4); А. centralis (E ich
wal d ,  1865-1868, р. 1008, pl . 32, f tg .  12), А. p roltfera (E ICl1wa1d, 1865-1868, р .  1004, 
pl. 32, fig. 9); А. wilcoxi Anderson (1938, р .  227, p l .  8, fig. 1-2). В таблицы не включены также оставшиеся неописапны:ми виды Pachyteuthis sos
wensis, Р. soswensis var. rasenia, Р. toliensis и Р. hollowensis, которые, как указывалось 
в первой части нашей работы, выделены Н. Т. Сазоновым среди кимериджских белем
литов Урада . Rак сообщил авторам Н. Т. Сазонов , Iшллющии утеряны и восстановить 
содержание этих видов нельзя. 

Не включены и следующие виды Acroteuthis, выделенные Э. Штоллеем (Stol ley, 
1925) в неокоме северо-западной Германии: А. elegans, А. harborti, А. lippiaca, 
А. apicicarinata, А. subcarinata, А. intermedia, А. ahlumensis, А. tetragonalis. Описа
нин и изображенин этих ростров не опубликованы, в работе Э .  Штоллен даны лишь 
краткие сравнительные характеристики, недостаточные для определения видов . В книге А. Нэфа (Naef , 1922) приведены схематичные рисуш'и ростров двух из этих 
видов - А. apicicarinata Stolley (S. 204, Fig. 71m), веронтно, соответствующего А. (А.) 
acrei S\vinn . ,  и А. ahlttmensis Stolley (=А. ohlmannensis, S. 204, Fig. 71n), бJiизного или 
тождественного А. (А.) pseudopandai (Siпz.) .  



ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

Семейство B ELEMNITIDAE d'Ot'blgнy, 1 845 
Подсемейство C YLINDRO'l'E UЗ'HINA E, Stol ley,  1 9 1 9  

Род Pachyteuthis Bayle e t  Zei l ler, 1 878 

1842 .  A cuarii (pars) d '01·Ьigny, р .  73.  
1852.  Canaliculati ( pars) Quensledt, S .  386. 
1878. Pachyteuthis Bayle el Zeiller,  t. 24 . 
1881- 1885. A cuarii (pars) Zille l ,  S .  505. 
1 883 . A cuti (pars) Mayer-Eymar, S .  640 . 
1 889. Excentrici (pars) Neumayr, S. 52-56 .  
1892. Injradep ressi (Explanati) (pars) Павлов, р .  91 . 
1895. Pachyteuthis Zillel,  S. 441 . 
1 907 .  Gastrocoeli (pars) Steinmann , S .  350-35 1 .  
1 9 1 4 .  Piesetrobelus Павлов , стр. 7 .  
1 920 . Pachyteuthis el A c roteuthis (pars) Biilo\v-Tгummet·, S .  203 , 206 .  
1 922. Pachyteuthis (pars) Naef, S .  244 . 
1 925. Pachyteuthis Lissajous, р .  24 . 
1 929. Pachyteuthis (pars) Крымгольц, стр . 1039. 
1 936 . A croteuthis (pa r·s) B l iill1gen, S. 28. 
1 949. Pachyteutllis Sch\vegler, S. 304 . 
1 949а . Paclщteuthis (рагs) Крымгольц, CTJ1 .  246 . 
1 952 . Pachyteuthis Roger, р .  7 1 7 .  
1 956 . Pacl�yteuthis (pars) Густомесов , стр . 7 .  
1 958. Pachyteutbls (pars) Густомесов, стр. 159. 
1 958. Pachyteuthis (pars) I-\рымгольц, стр.  159.  
1 964. Pachytettthis (pars) Густомесов, стр .  157 .  

Т и п  р о д  а - Belemnites excentтalis Young et Bird, 1882. О I{сфорд 
Англии. 

Д и а г н о з .  Ростры крупного и среднего размера, умеренно вытя
нутые или коротrше, субцилиндрической или субконической формы. 
Ростры сжаты с боков , большей частью спинно-брюшной диаметр превы
шает боковой или равен ему. На боковых сторонах парные полосы, иду
щие параллельна и исчезающие в привершинной части. Б рюшная сторона 
уплощена , борозда на ней проходит в основном лишь в привершинной 
части. Форма поперечного сечения ростров округленно-субтрапециеnид
ная или округленно-субпрямоугольная . 

Альвеола относительно глубокая , почти прямая или слабо изогнутая, 
осевая линия слабо эксцентричная , приближена I\ брюшной стороне. 
На начальных стадиях ростры более вытянутые, чем взрослые , цилин
дрической или слабо веретеновидной формы. В процессе роста животных 
ростры становятся толще и относительно Iюроче . 

В и д о в о й  с о с т а в .  Насчитывается 43 вида, из них на Севере 
СССР встречено 26. 
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С Р а в н е н и л .  Близким родом является род Acroteuthis, пред
ставители которого часто включались в описываемый род. Отличия даны 
при описании рода A croteuthis. 

Близок к описываемому роду род Lagonibe lus. Особенно затрудни
тельно разделение ростров представителей этих двух родов на началь
ных стадиях развития , однако ход онтогенеза у них резко различен . 
Ростры взрослых Pachyteuthis отличаютел относительной укороченностью 
и глубокой альвеолой , ростры взрослых Lagonibelus - относительной 
удлиненностью послеальвеолярной части и цилиндрической формой . 

3 а м е ч  а н и л .  Среди Pachyteuthis выделлютел две группы видов : 
1 -л группа с рострами более удлиненными, цилиндрическими, реже -
субконическими, заостренными, с более высоiшм поперечным сечением; 
2-л - с  рострами укороченными, притупленными, часто со смещенной 
к брюшной стороне вершиной, поперечное сечение более низi{Ое , альвеола 
более глубокая . 

На основании этих различий В .  А .  Густомесовым (1956) в роде Pachy
teuthis были выделены подроды Pachyteuthis s .  str. и Simobelus. Выделлв
шиеся им же подроды Microbelus и Acroteuthis описываются ниже, в роде 
Acroteuthis. 

В о з р а с т и г е о г р  а ф и  ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  
От середины среднеюрской эпохи до готерива включительно . Большое 
развитие получают в позднеюрскую эпоху. Бореальпал область в пре
делах Европы, Азии и Северной Америки , включая арюические острова . 

Подрод Р а с  h у t е 'U t h i s s. st1·. 
1 956 . Pachyteuthis (Pachyteuthis) Густомесов, стр. 7 .  
1 958. Pachyteuthis (Pachyteuthis) Густомесов , стр . ,  1 59 .  
1 964.  Pachyteuthis (Pachyteuthis) Густомесов , стр . 1 57 .  

Д и а г н о з .  Ростры от  средних до крупных размеров , умеренно 
вытянутые, от субконической до субцилиндрической формы, заостренные , 
сжатые с боков , реже незначительно в спинно-брюшном направлении 
(ББ от 90 до 105) . Брюшная борозда развита в основном в привершинной 
части. Альвеола глубокая, составляет часто 1/2 всей длины ростра .  На 
начальных стадиях развития ростры цилиндрические . 

В и д о в о й  с о с т а в .  Насчитывается 26 видов , из которых в се
верных областях СССР встречено 16 .  

С р а в н е н и л .  В отличие от подрода Simobelus описываемый под
род характеризуется рострами относительно более удлиненными, более 
цилиндрической формы, с большей заостренностью вершины, более 
высоким поперечным сечением и лучше выраженной брюшной бороздой. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е.  
От байоса до готерива включительно. Бореальпая область в пределах 
Европы, Азии и Северной Америки, включал арктические острова . 

Pacllyteuthis (Pach yteutbls) sp. nov. i пdеп. 

Табл . I,  фиг. 1а, 1 6  

Во время пребывания в Канаде В .  Н .  Саксу нанадскими геологами 
доктором П. Мором и доктором Г. Рашем были переданы фотографии 
ростра белемнита, найденного на р .  Снэйк Индиэн в отложениях нижнего 
байоса (слои со Stephanoceras sp . )  и определенного этими учеными как 
Pachyteuthis (?) sp . Фотографии приведены на табл . I ,  фиг . 1а (вид с левой 
стороны) и фиг. 1б (поперечное сечение в альвеолярной части) . Размеры 
ростра , полученные при измерениях фотографий , приведены в табл . 1 .  
Ростр среднего размера , коротний (Па около 216) ,  при взгляде сбоку -

2 в . Сане и Т. Нальняева 1 7  



Т а б л и ц а  1 
И эмерении ростра Pacl!yteuthis ( Pacl�yteut!tis) sp . nov. 

inden. 

Параметры 

Длина общан { предполагаемая . . . . 
установлепная . . . . 

Длина послеальвеолярной части 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . . .  . 

Диаметр боковой у вершины альвеолы 
Длина привершинной части . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в привершин-

ной части . . . . . . . . . . . . . .  . 

Размеры 
nараметров 

113.0 (502) 
82.0 (364) 

� 48.5 (216) 

22.5 (100) 
1 9.4 (86) 
30.0 (133) 

20.5 (91) 

П р  и м е ч  а н и е . Во всех таблицах иэмерспиi! ростров отдельных 
видов цифры эа снобнами - миллиметры, в снобках - %  no отпошеняю 
J( сnинпо-брюшному диаметру. 

слабо выраженной субконической формы, с удлиненной привершинной 
частью , составляющей 1/3 общей длины ростра ,  и с заостренным задним 
концом, смещенным к спинной стороне ростра . Спинной и брюшной I{рая 
прямолинейные в альвеолярной и средней частях ростра ,  скошены в при
вершинной, причем брюшной край скошен в большей степени.  В попереч
ном сечении в альвеолярной части ростра брюшная и спинная стороны 
выпуклые , причем спинная сторона намного уже брюшной. На сильно 
уплощенных боковых сторонах наблюдаются парные полосы, исчезаю
щие в привершинной части ростра и по сравнению с рострами поздне
юрских Pachyteuthis в большей степени смещенные н спинной и брюшной 
сторонам. Брюшная борозда на фотографиях не видна ,  уплощение 
брюшной стороны в альвеолярной части ростра не наблюдается . Попе
речное сечение округленно-субтрапецеидальное , сильно сжатое с боков. 
Боковой диаметр по отношению I< спинно-брюшному у вершины альвеолы 
(ББ) составляет 86 % .  Альвеола заметно смещена к брюшной стороне 
и, вероятно,  ее вершина и осевая линия тоже обладают значительным 
эксцентриситетом.  

Хотя важный диагностический признак подсемейства Су lindroteuthi
nae - развитие в привершинной части ростра брюшной борозды - на 
фотографиях нанадского ростра не устанавливается , общая форма ростра, 
субтрапецеидальное поперечное сечение его и смещение к брюшной сто
роне альвеолы не оставляют сомнения в принадлежности данного ростра 
к подсемейству Cylindroteuthinae и роду Pachyteuthis. 

По малому значению Па (216) описываемый ростр стоит ближе к пред
ставителям подрода Simobelus, однако сильно сжатое с боков субтрапеце
идальное поперечное сечение и смещение I{ спинной стороне вершины 
ростра являются признаками, характерными для Pachyteuthis s. str . 
Поэтому мы относим канадский ростр к подроду Pachyteuthis, рассмат
ривая его как наиболее древний из известных в настоящее время предста
вителей рода Pachyteuthis, появившийся в Западной Rанаде еще в раннем 
байосе. Располагая тольно фотографиями, мы не сочли возможным дать 
особое название описываемому ростру, хотя принадлежиость его к но
вому виду не вызывает сомнения . От ростров байос-батских и батских -
Р. (Р .) optima sp . nov. и Р. (Р.) parens sp.  nov. - рассматриваемый 
ростр отличается малой относительной длиной послеальвеолярной части, 
сильно сжатым с боков поперечным сечением и смещением к спинной 
стороне вершины. 
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Pacltyte�tthis ( Pacltyte�ttltis) pa1·e?1s sp. nov .1  

Табл. I ,  фиг. За,  Зб,  Зn; рис.  1 

Г о л о т и п  .М 84-141 , Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск . Р .  Мо
лодо (бассейн р .  Лены) , нижний бат . 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера, умеренно вытянутый , хорошо 
выраженной конической формы. Сжат в спинно-брюшном направлении.  
Привершинная часть удлиненная, брюшная часть значительно упло
щена, с широкой бороздой. Вершина альвеолы и осевая линия смещены 
к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р и з  н а к и .  Ростр среднего размера , умеренно 
вытянутый (Па 330) , субконической формы, лучше выраженной с брюш
ной стороны; при взгляде сбоку - более цилиндрический . Привершинная 
часть удлиненная , составляет более 1/3 длины ростра .(табл . 2) . Вершина 
центральная , острая , вершинный угол в боковой плоскости равен 46° .  
Боковые края , так же КЮ{ спинной и брюшной,  прямолинейные в альвео
лярной и средней частях , постепенно сходятся к вершине в привершинной 
части. В поперечном сечении спинная сторона выпуклая , боковые стороны 
слабо выпуклые , брюшная - сильно уплощена . На брюшной стороне 
проходит длинная широкая борозда, расширенная за счет отшелушивания 
слоев по всей брюшной стороне . Поперечное сечение округленно-суб
прямоугольное, снизу уплощенное . Ростр сжат в спинно-брюшном направ
лении по всей длине , больше всего - в  привершинной части. Отношение 
бокового диаметра к спинно-брюшному составляет у вершины альвеолы 
(ББ) 103-106 % ,  в привершинной части (бб) 106-118 % .  

Т а б л и ц а  2 

Измерения ростроn Pachyteythis ( Pachytet�thi s)  parens sp . nov . 

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . . 
установленная . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . 
Диаметр сnинно-брюшной у вершины альве-

олы . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Диаметр бокоnой в приnершинной части . . 
Радиус брюшной n приnершинной части . . 
Длина привершинной части . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в привершинной 

части . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Диаметр бо1ювой в привершинной части 
Угол альвеолпрный,  град. 
Угол вершинный, град . . . . . . . . . 

Размеры параметров 

м 81•-14.1' 
р . Молодо 

69.0 (523) 
58.0 (439) 

43.4 (329) 

1. 3 .2 ( 100) 
1 3.6 ( 103) 3. 7 (28) 
24.0 (182) 

1 1 .8  (89) ( 1 00) 
'[ 2.5 (95) ( 106)  

23 
34 

М 84-142, бассейн 
р. Лены 

87.0 (544) 
68.0 (425) 

5 1 . 2  (320) 

1 6.0 ( 100) 
1 7.0 ( 106) 
2.5 ( 16 )  

36.5 (228) 

1 4.0 (88) ( 100) 
1 6.6 ( 104) ( 1 1 8) 

24 
46 

В н у т р е  н н и е п р  и з  н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола пря
мая , составляет около 2/5 всей длины ростра , вершина ее довольно сильно 
смещена к брюшной стороне . Осевая линия эксцентричная , идет почти 
параллельна брюшной стороне . Бр юшной радиус у вершины альвеолы 
равен 16-28 % спинно-брюшного диаметра . В привершинной части брю
шной радиус СОI{ращается , у голотипа он равен 2 .4 мм , т. е. 18% диа
метра . На начальных стадиях ростры относительно длиннее, цилиндри
чесние (рис. 1 ) .  При диаметре 4 мм ростр имеет длину послеальвеолярной 

1 parens - родонача.чьшш . 
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части 26.5 мм, что составляет 660 % спинно-брюшного диаметра.  С ростом 
животных сокращается относительная длина, ростры приобретают субко
ническую форму. В поперечном сечении видно, что и у молодых ростров 
идет разрушение слоев на брюшной стороне . Форма поперечного сечения 

у молодых ростров такая же, как и у взрослых - округ
ленно-субпрямоугольная . 

И з м е н ч и в о с т ь. Об изменчивости признаков 
описываемого вида судить невозможно , так как мы рас
полагаем всего двумя очень сходными между собой ро
страми. Один из ростров (М 84-142) отличается большим 
спинно-брюшным уплощением и большим см:,ещением вер
шины альвеолы I{ брюшной стороне . 

С р а в н е н и я .  Подобные ростры в среднеюрских от
ложениях не отмечались, поэтому, несмотря на наличие 
в коллекции всего двух экземпляров , мы вынуждены вы
делить их в самостоятельный новый вид Р. (Р.) parens 
sp . nov. Некоторое сходство описываемые ростры имеют 
с молодыми рострами Р .  (Р.) optima sp. nov . ,  отличаясь 
от последних спинно-брюшным сжатием, субпрямоуголь
ным, а не субтрапецеидальным поперечным сечением. Ро
стры Р .  (Р.)  parens sp . nov. несколько напоминают ро
стры Acroteu.this (Microbelus) krimho lzi Gust . из среднего 

Рие . 1 .  Про- келловея . Отличия описываемых ростров состоят в хо
дольное се
чение роеч�а 
Pachyteuthis 

(Pachyteu
tbls) parens 
sp. nov . ,  М 
84-142, бат
екий яруе, 
р. Молодо. 

рошо выраженной конической форме и меньшем спинно
брюшном сжатии (У А .  (М.) krimho lzi ББ 1 17 ,  у описы
ваемого вида до 106) . От Р. (Р.) poroschskoensis Gust . из 
нижнего волжского яруса ростры Р .  ( Р.)  parens отлича
ются лучше выраженной конической формой, спинно
брюшным уплощением, субпрямоугольным поперечным се
чением и хорошо выраженной брюшной бороздой. Очень 
сходен с Р. (Р,) parens sp. nov. по общей форме и форме 

поперечного сечения описанный и изображенный Л. Спэтом (Spath, 
1 932, pl .  1 ,  fig.  5) молодой ростр <<Cy lindroteuthis subextensa (Nik.) >> 
из бата Восточной Гренландии. Однако у гренландского ростра отсутствует 
столь развитая брюшная борозда , и мы не нашли возможным включить 
этот ростр в синонимику Р. (Р . )  parens sp .  nov. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и  ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  
Батекий ярус (зона Cranocephalites vulgaris) Северной Сибири (низовья 
р .  Лены) . 1 

М а т е р  и а л .  Два ростра из батекого яруса в низовьях р .  Лены -
сборы Р.  А .  Бидшиева и Ю. И. Минаевой. 

Pacltyteutltis (Pacltyteuthis) optima sp. nov.1 

Табл . ! , фиг . 2а , 2б; табл . ! ! , фиг . 1а ,  16, 2а, 2б , За , Зб, 4а, 4б; рие. 2 

Г о л о т и п  .М 84-143, Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск . 
Р .  Ижма (бассейн р .  Печоры) , келловей. 

Д и а г н о з . Ростр крупный, умеренно вытянутый, субконической 
формы, привершинная часть удлиненная , На брюшной стороне неболь
тая борозда . Поперечное сечение округленно-субтрапецеидальное . Аль
веола и осевая линия смещены к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр крупный, умеренно вытянутый 
(Па 230-330) , субконической формы Kai{ в спинно-б рюшной, так и в бо
ковой плоскости. Привершинная часть удлиненная , составляет около 

1 optima - лучшая. 
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1 /3 длины ростра.  Вершина острая , центральная. Вершинный угол в бо
ковой плоскости равен 30-43° (табл . 3) . 

Спинной край прямолинейный, при переходе к привершинной части 
становится выпуклым и быстро снашивается к вершине; боковые и брюш
ной края прямолинейные и скашиваются к вершине очень постепенно. 
В поперечном сечении спинная сторона выпуклая , боковые уплощены .  
Брюшная сторона шире спинной за  счет боковых вдавленностей, по  кото
рым проходят боковые полосы. Брюшная сторона уплощена сильнее 
боковых , но все же слабо и в основном в привершинной 
части, где проходит короткая и мелкая борозда . Попе
речное сечение округленно-субтрапецеидальное. Спинно
брюшной диаметр всегда превыmает боковой (ББ 94-98) . 
В привершинной части ростр сильнее сжат с боков 
(бб 90-94) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола глубокая , занимает около 1 /3 всей длины ро
стра,  слабо изогнутая. Вершина смещена к брюшной 
стороне . Альвеолярный угол в спинно-брюшной пло
скости равен 19-23°. Осевая линия эксцентричная , у 
вершины альвеолы плавно изогнутая. Брюшной радиус 
у вершины альвеолы составляет 20-30 % спинно-брюш
ного диаметра,  далее осевая линия идет параллельна 
брюшной стороне . Ростры на начальных стадиях более 
вытянутые (рис. 2) . Первый видимый на пришлифовке 
ростр при диаметре 5.6 мм имеет длину послеальвеоляр
ной части 34 мм, т. е. Па около 600. Молодые ростры 
имеют цилиндрическую форму (табл . I I ,  фиг . 4) . С во'з
растом ростр пропорционально утолщается , СОI{ращается 
относительная длина, приобретается субконическая форма . 
При диаметре 1 1 .9 мм ростр имеет длину послеальвеоляр
ной части 49 .3  мм, т. е. Па около 400. Форма попереч
ного сечения у молодых ростров , как и у взрослых, -
субтрапецеидальная. 

Ф р а г м о к о н. В альвеолярной полости од�ого из 
ростров сохранился фрагмокон, состоящий из 68 камер.  
Поперечное сечение фрагмокона - округлое . Высота 
камер в задней части фрагмокона относится к спинно
брюшному диаметру как 1 : 5 (1 мм : 5 .2  мм) , I{ переднему 
концу высота камер сокращается до отношения 1 : 7 (2мм : 

Рис . 2. Про
дольное сечение 
ростра Pachyte
uthis ( Pachyte
uthis) optima sp. 
nov . ,  М 84-147,  
бат-келловей, 

р .  Ижма . 

15 .5  мм) . Перегородки камер идут к брюшной стороне под углом 
85°, к спинной -76°. 

И з м е н ч и в о с т ь.  Ростры, имеющиеся в нашей коллекции, 
в основном однотипны .  Изменчива в небольтих пределах длина после
альвеолярной части (Па 224-390) , степень боковой уплощенности рост
ров �ББ колеблется в пределах 94-98) . Ростры описываемого вида имеют 
слабо выраженную брюшную борозду, однако в коллекции есть ростр 
М 84-145, у которого борозда газвита довольно сильно . Все остал�ные 
признаки не отличают этот ростр от других ростров этого вида . Ростр 
из батских отложений бассейна р .  Лены отличается более цилиндрической 
формой и малой боковой уплощенностью . 

С р а в н е н и я .  Ростры описываемого вида несколько напоминают 
ростры Р. (Р.)  subrediviva (Lem. )  и предварительно определялись 
В .  Н. Саксом как Р. subrediviva (Lem.) . Однако ростры Р. (Р .) optima 
несколько крупнее, имеют лучше выраженную коническую форму, более 
заострены и сильнее сжаты с боков.  От Р. (Р .) body levski i  sp . nov. 
Р. (Р .) optima sp . nov. отличаются отсутствием стреловидной формы 
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Т а б л и ц а  3 

Иамерен:ия ростроn Pachyteuthis ( Pachyteuthis )  optima sp.  поv.  

Равмеры па раметров 

Параметры 1 1 1 1 1 1 ' м 84-143, м 84-1 44, М SЧ-147, М 8Ч-148, м 84-145, м 84-146, м 81·-312, 
р . Ишма р .  Ишма р. Ишма р. Ишма о. Бегичева о . Бегичева р .  Эйэкит -

' 
Длина { nредполагаемая 1. 35.0 (540) 1 30.0 (496) 1 .25.0 (473) НО.О (41. 7) 1.35.0 (529) 58.0 (580) 1. 36.0 (584) 

общая установленная 1 1 2.5 (450) 1 15.9 (442) 104.4 (395) 104.4 (395) 1 29.8 (462) 54.6 (546) 1 1 2.7 (484) 

Длина uослеальвеоллрной 
части . . . . . . . . . . .  83.0 (332) 59.6 (227) 86.4 (328) 86.4 (327) 73.8 (289) 39.3 (393) 69.0 (296) 

Диаметр спинно-брюшной 
у вершины альnеолы . . . 25.0 (100) 26.2 ( 1 00) 26.4 (100) 26.4 (100) 25.5 ( 1 00) 10.0 (100) 23.3 (1 00) 

Диаметр боковой у вершины 
альвеолы . . . . . . . . .  23.5 (94) 25.5 (97) 25.3 (96) 25.3 (96) 25.0 (98) 9.4 (94) 22.0 (9<1) 

Радиус брюшной . . . . . . 7.6 (34) 5.5 (2 1 )  7 .0  (26) 7.5 (28) 8.0 (32) 3.5 (35) 5.4 (24) 

Длина привершинной части !12.0 (168) 38.0 (1 !15) 37.0 (140) 37.0 ( 140) 4.3.0 ( '1 69) 1. 7.5 ( 1 75) 42.5 (1 82) 

Диаметр спинно-б рюшной 
в nривершинной части . . 2 1 .5 (86) (100) 24.8 (95) ( 100) 22.3 (84) (100) 2 1 .5 (81) ( 100) 22.5 (88) (100) 9.3 (93) (100) 22 (94) (100) 

Диаметр боковой в привер-
22.8 (87) (92) 22.3 (84) (100) 21.0 (80) (98) 21 .5 (84) (95) 8.5 (85) (91) 19.8 (85) (90) шинной части . . . . . . . 20.2 (81 )  (9<1.) 

Угол альвеолярный , град. 22 21  22 24 19 22 23 

Угол вершинный, град . . . .  36 42 43 43 44 30 38 



ростра , характерной для Р.  (Р.) body levski i  и Р. (Р.) panderiana, и более 
уr\ороченной привершинной частью . Встречающиеся в нижнем келловее 
совместно с Р. (Р .) optima ростры Р. (Р.) tschernyschewi ( Krimh.) еще 
более массивны и значительно сильнее сжаты с боков. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е.  
Бат-келловей Северной Сибири (от бассейна р .  Печоры на западе до 
бассейна р .  Лены на востоке) . 

М а т е р и а л .  5 ростров из бат-келловея р .  Ижмы (бассейн р .  Пе
чоры )  - сборы В .  С. Кравец, 1 ростр из бата р. Анабара - сборы 
J? .  Н. Сакса, 5 ростров из нижнего и 1 ростр из верхнего келловея о. Бе
гичева - сборы 3. 3. Ронкиной, 3 ростра из келловея и 2 ростра из бат
келловея бассейна р .  Лены - сборы Р. А. Биджиева , Ю. И. Минаевой 
и С. В .  Мелединой . 

Pacltytentltis ( Pacltyte·utbls) tscltC1'1tyscltewi ( Kriml1olz) 

Табл.  I I I ,  фиг. 1а, 1б ;  табл. IV,  фиг. 1а, 1б;  табл. V ,  фиг. 1а, 1б, 2а , 26; рис. 3 

1 929. Cylinrlгoteutbls tschernyscl�ewi Нрымгольц, стр . 1 1 0 ,  табл.  44, фиг. 1 -3; табл. 45, 
фиг. 7 .  

1 933 . Cylindгoteuthis tscl�emyschewi О гнев, стр. 219 ,  табл . 1 ,  фиг. 1 ,  2 .  
1 964. Pachyteuthis (Paclщteuthis) tschernyschewi Густомесов, стр . 1 70 ,  табл . 1 5 ,  

фиг. 1 - 5 .  

Г о л о т и п. Крымгольц , 1929, стр . 1 10, табл . 44, фиг . 1 -3; Ленин
град, Центральный геологический музей, .М 7 /2807.  Р .  Ижма , нижний 
келловей. 

Д и а г н о з . Ростр крупный, умеренно вытянутый, субконической 
формы, сильно сжатый с б01шв . Брюшная сторона выпуклая, с мелкой 
короткой бороздой в привершинной части. Привершинная часть длинная . 
Поперечное сечение высокое , округленно-субпрямоугольное . Вершина 
альвеолы и осевая линия смещены к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п. р и з  н а к и .  Ростр крупный, иногда очень 1\руп
ный, умеренно вытянутый (Па 260-380) , субконической формы, видной 
как с брюшной, так и с боковой стороны. Привершинная часть удлинен
ная , составляет около 1 f3 длины ростра (табл . 4) . Вершина центральная , 
острая . Вершинный угол в боковой плоскости равен 35-45°.  Спинной 
и брюшной края прямолинейные, в привершинной части становятся 
выпуклыми и плавно скашиваются к вершине . Боковые края прямо
линейные по всей длине . В поперечном сечении спинная и брюшная 
стороны значительно вьшуrшые ,  боковые сильно уплощены. На брюшной 
стороне в самой задней части ростра небольшал мелкая борозда , быстро 
сглаживающаяся и не дающая брюшного уплощения . На боковых сто
ронах слабо заметные , широко отстоящие друг от друга парные полосы. 
Поперечное сечение высокое , овально-субпрямоугольное , сильно упло
щенное с боi\ОВ . Спинно-брюшной диаметр значительно превышает бо
ковой (ББ 89-94, бб 81 -90) . 

В н у т р е н н и е п р  и з н а 1\ и и о н т о г е н е з .  АJrьвеола глу
бокая, занимает 1 12 длины ростра,  слабо изогнутая , вершина смещена 
н брюшной стороне . Альвеолярный угол в спинно-брюшной плосности 
равен 20-23° .  Осевая линия плавно изгибается и идет параллельна 
б.рюшной стороне . Брюшной радиус у вершины альвеолы равен 23-28% 
спинно-брюшного диаметра . На начальных стадиях ростры цилиндри
ческие, длинные (рис . 3) , при диаметре 3.7 мм длина послеальвеолярной 
части 25.5 liiM , т . . е. Па Оl<оло 700. С ростром животных ростр пропорцио
нально утолщается , относительная длина послеальвеолярной части сон
ращается . При диаметре 14 мм длина послеальвеолярной части равна 
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Т а б л и ц а  4 

Иамеренил ростров Pachyteuthis ( Pachyteuth i s )  tschernyschew i ( Kriшl1 . )  
Разыеры nараыетров 

Параметры м 8�-150, 1 М S'J-1 5 1 ,  1 м 8�-152, 1 м 8>-153, 1 м 81J-154, 1 м 84-155, 
р. Ищма р . И>ныа р. И>К�Нl р . Иища р. И>нмn р.  Эiiэнит 

Длина { предполагаемая 1 70.0 (567) 1 75.6 (623) 1 40.0 (538) 1 70.0 (596) 1 94 (51 7) 1 15 (5 10) 
-

общая установленnал 1 4 1 .0 (470) 1 75.6 (623) 1 05 (404.) 1 56 (544.) 1 94 (5 1 7) 1 00 (448) 

Длина послеальвеолярной 
части . . . . . . . . . . .  79.0 (263) 88.6 (307) 100 (385) 89.0 (31 2) 1 00 (271 )  84  (377) 

Диаметр спинно-брюшной 
у nерпшпы альвеолы . . . 30.0 ( 100) 28.2 ( 100) 26.0 ( 100) 28.5 ( 100) 36.9 (100) 22.3 ( 100) 

Диаметр бО!{ОllОЙ у вершины 
альвеолы . . . . . . . . .  27.0 (90) 25.2 (89) 23.5 (90) 26.5 (93) 33.9 (92) 2L (94) 

Радиус брюшной у nершины 
альвеолы . . . . . . . . .  7.0 (230) 7.0 (25) 7.5 (28) 8.0 (28) - 6.0 (26) 

ДлИlш привершинnой части 50.0 ( 1 66) 6 '1 .0 (2 1 6) 43.8 (1 68) 63 (22 1 )  6 2  ( 168) 50.5 (226) 

Диаметр спинпо-б рюшнон 
n привершинной части . . 25.0 (83) ( 100) 27.7 (98) ( 100) 2 L . 3  (82) ( 100) 26.0 (91 )  (100) 34.7 (93) ('l 00) 20.5 (92) (100) 

Диаметр боковой n приnер-
22.5 (75) (90) 22.5 (80) (81) шинной части . . . . . . . 19.3 (74) (90) 24.0 (84) (96) 30. 2 (81)  (87) 1 9.0 (81 )  (92) 

Угол альnеошrрный, град. 20 23 22 21 - 2 1  

Угол вершинный, град . . . .  35 45 44 42 45 40 



68 мм, т .  е .  Па сокращается д 485. МоJюдые ростры, I<ак и взрослые , 
имеют значительное боковое уnлощение . I{ак видно па поперечной при
шлифовке (табл . IV, фиг. 2а) , ростр при спинно-брюшном диаметре 9 .8  мм 
имеет боковой диаметр 8.0 мм, т .  е. ББ ОI<оло 80. 

Ф р а г м о I< о н. Сохранившийсл фрагмокоп состоит из 65 камер.  
Начальная I{амера маленькая, плохо заметная. Поперечное сечение 
фрагмокопа округлое . Высота J{амер в задней части фрагмокона отно
сится к спинно-брюшному диаметру, I{aK 1 : 6 (1мм : 
6 .5  мм) ; I{ переднему концу высота камер меняется до 
отношения 1 : 7 (2 мм : 1 5  мм) . Перегородки камер идут 
к брюшной стороне под углом 85°,  к спинпой - 74°. 

И з м е н ч и в о с т ь. В нашей коллекции были ро
стры из двух районов : с р .  Ижмы (бассейн р .  Печоры) 
и из низовьев р .  Лены.  Ростры с р. Ижмы однотипны. 
В небольтих пределах изменчивы относительная длина 
послеальвеолярной части (Па от 260 до 380) , стеnень 
сдавленности ростров с боков (ББ 89-94) ; незпачительпо 
колеблется величина вершинного угла (35-45°) . Среди 
ростров с р .  Ижмы имеется один ростр , .N'� 84-154 
(табл . I I I ,  фиг . 1а ,  1б) ,  несколько отл;ичпый от осталь
ных . Оп обладает более цилиндрической формой , не
сколько укороченной привершинпой частью , сильно вы
nуклой брюшной стороной. Ростры из бассейна р. Лены 
мельче , чем ростры с р. Ижмы, но их , Ii. сожалению , 
всего 3, что не позволяет говорить об изменчивости 
вида , связанной с географической разобщенностью . 

С р а в н е н  и я .  Ростры в нашей коллекции ничем 
не отличаются от типичных Р. (Р .) tschernyschewi, описан
ных и изображенных Г. Я .  Крымгольцем (1929) из тех же 
разрезов на р .  Ижме . Сказанное относится и I< рострам, Рис.  3 ·  Про-

А ��ноо �-� 
описанным В .  А .  Густомесовым (1961) тоже с р .  Ижмы. ростра Pachyte-
Г. Я .  Крымгольц отнес выделенный им вид I< роду Cy lind- uthis (Pachyte
roteuthis, однако, основываясь на относительно неболь- uthis) tscherny
шoй длине послеальвеолярной части ростра , мы этот вид schewi (Kr·iшh.), 

.М 84-152,  ниж
вслед за В .  А .  Густомесовым помещаем в род Pachyteuthis. ний келлоней,  
Ростр Cylindroteuthis tschernyschewi ,  описанный В. Н .  р .  Ижма. 
Огневым с Земли Франца-Иосифа , судя по форме по-
nеречного сечения , принадлежит к Р .  ( Р.) tschernyschewi,  хотя и 
отличается от типичных форм сильно развитой брюшной бороздой. 

Авторы имели фотографии очень крупного ростра из нижнего кел
ловея на р .  Поркупайн в Канаде, переданные В .  Н .  Саксу П .  Мором 
и Г. Рашем. Ростр обломан, сохранилась не полностыо послеальвеоляр
ная часть длиною около 86 мм, спинно-брюшной диаметр равен 50 мм, 
боковой - 42.2 мм. Ростр сильно сжат с боков, боковой диаметр состав
ляет 84 % спинно-брюшного. Сечение высокое , ничем не отличающееся 
от сечения Р. (Р.)  tschernyschewi.  Насi\Олько мо.шно судить по фотогра
фиям, этот ростр принадлежит к описываемому виду . Ростры Р. (Р .) 
tschernyschewi резко отличаются от всех других видов Pachyteuthis 
своей массивностью, крупными размерами и сильным боковым сжа
тием . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о с т р а н е н и е .  
Нижний I\елловей Северной Сибири (бассейн р .  Лены) , севера Русской 
равнины, Земли Франца-Иосифа и Западной Канады. 

М а т е р  и а л. 7 ростров из нижнего келловея р .  Ишмы (бассейн 
р .  Печоры) - сборы В .  С. Кравец, 3 ростра из нижнего I{елловея р .  р .  Эй
экит и Ыарысаах (низовья р .  Лены) - сборы С. В .  Мелединой. 
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Paclzyteu.tltis (Pacltyteutltis) subt•ediviva (Lemoine) 

Та6л . I, фиг . 4а , 46 , 5а, 56; та6л. I I ,  фиг . 5а, 56; рие. 4 

1 905. Belemnites redivivus Вlake, р .  59, pl .  7, fig. 1-2 .  
1 9 1 5 .  Belemnites subredivivus Lomoine, р .  1 57 .  
1932.  Cylindroteuthis subrediviva Spath, р .  99, pl .  12,  fig. 3 ;  p l .  21 , fig. 2.  
1 964 .  Pachyteuthis (Pachyteutbls) rediviva Гуетомееов , етр .  1 73 ,  та6л . 20, фиг.  1-2.  

Г о л о т и п . Blake , 1905 , р.  59,  pl .  7 ,  fig.  1 ;  музей Сэджвика, Iюллек
ция Лекенби , Англия , зал . Кейтон, нижний келловей. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера,  умеренно вытянутый, слабо 
выраженной субконической формы, брюшная борозда едва заметна только 
в привершинной части. Поперечное сечение округленно-субпрямоуголь
ное, в привершинной части сжатое с боi<ов . Альвеола слабо изогнутая , 
осевая линия смещена к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и. Ростр среднего или крупного размера,  
умеренно вытянутый (Па 320-340) , субконичесi<ОЙ формы ка!{ в спинно
брюшной плоскости , так и при взгляде сбоl{у . Привершинная часть уд
линенная , составляет более 1 /3 длины ростра (табл . 5) . Сужение к заднему 
концу постепенное . Вершина острая , занимает центральное положение. 
Вершинный угол в боl{овой плоскости равен 32-48° .  Боi{овые и брюшной 
края прямолинейные, спинной край в привершинной части становится 
выпуклым и постепенно скашивается к заднему концу. В поперечном се
чении спинная сторона выпуклая , боковые стороны выпуклые, со слабым 
уплощением, сильнее заметным в привершинной части . Брюшная сторона 
слабо уплощена,  в привершинной части меш{ая, коротl{ая , едва заметная 
борозда. Поперечное сечение округленно-субпрямоугольное ,  с большим 
или меньшим уплощением с боков . Спинно-брюшной и боi<овой диаметры 
равны, либо один из них не намного превышает другой (ББ 95- 105) . 
В привершинной части спинно-брюшной диаметр большей частью пре
вышает боковой (колебания б б от 93 до 102) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а I< и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
нимает около 1 /3 длины ростра,  слабо изогнутая . Альвеолярный угол 

Т а б л и ц а  5 

Иамерения роетров Pachuteuthis ( Pachyteu this)  subrediviva ( Lemo ine )  

Длина 
общая 

Параметры 

{ предполагаемая 
установленная . . . 

Длина послеальвеолярной чаети 
Диаметр спинно-брюшной у вер

шины альвеолы . . . . . . . 
Диаметр боковой у вершины 

альвеолы . . . . . . . 
Радиуе брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . 
Д лина привершинной части . . 
Диаметр спинно-брюшной в п ри

вершинной части . . . . . . . 
Диаметр боковой в привершин-

ной чаети . . . . . .  . 
У гол альвеолярный, град. . . . 
Угол вершинный, град. . . . . 
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Размеры параметров 

М 84.-157, 1 М 84-158, 1 М 84-160, 1 N• 84-159, 
р. Моторчун::t р . Моторчуна р .  Моторчуна р . Молодо 

94.0 (443) 1 1 0  (579) 92.0 (473) 112.0 (568) 
86.0 (!106) 102.0 (537) 72.0 (375) 105.9 (538) 

68.0 (321 )  63.0 (332) 72.0 (375) 68.6 (343) 

21 .2  ( 100) 19.0 (·tOO) 19 .2  (100) 19 .7  ( 100) 

21 .0 (99) 20.0 (105) 20.0 (104) 19.9 ( 1 0 1 )  

6 . 7  (32) 5.0 (26) 5.0 (26) 6.5 (3::!) 
34.0 (1 60) 36.6 (193) 28.0 ( 145) 33.0 ( 167) 

18.5 (87) ( 100) 1.8.7 (98) (100) 18.0 (94) (100) 1 7.0  (86) (100) 

1 7.2  (81 )  (93) 1 8.5 (97) (99) 1 8.0 (94) ( 100) 1 7.4 (88) ( 102) 
24 2!1 26 
49 48 47 32 



в спинно-брюшной плоскости равен 24-26 ° .  Осевая линия слабо изо
гнутая , эксцентричная . У вершины альвеолы брюшной радиус составляет 
около 30 % спинно-брюшного дпа:иетра.  В середине послеальвеолярной 
части эксцентриситет осевой линии возрастает , здесь она больше всего 
прижата к брюшной стороне - брюшной радиус сокращается до 22 % 
диаметра. В привершинной части осевая линия плавно отходит от брюш
ной стороны и занимает более центральное положение. На начальных ста
диях ростры отпасительна вытянутые , цилиндричесние. 
Первый видимый ростр слабо веретеновидпой формы 
(рис. 4) . При диаметре 1 .7 мм ростр имеет длину послеаль
веолярной части 14 мм , т. е. Па оноло 820.  С ростом ростров 
их относительная длина сонращается . При диаметре 7 .2 мм 
ростр имеет Па 360 .  У 11юлодых ростров,  судя по попереч
ным пришлифовкам , боноnое уплощение больше, чем у 
взрослых. 

И з м е н ч и в о с т ь .  В нолленции недостаточно ро
стров,  чтобы говорить об изменчивости признанов описывае
мого вида. Изменчивость проявляется прежде всего в изме
нении соотношения спинно-брюшного и бонового диаметров , 
в уп.л.ощепности с бонов и с брюшной стороны. Форма ро
стров танже меняется от слабо субн:оничесной до почти суб
цилиндрической. 

С р а в н е н и я .  Ростры из нашей ноллекции, описан
ные под названием Р. ( Р.)  subrediviva, отличаются от ти
пичной формы Д. Блэка более цилиндрической формой и 
меньшей выраженностью брюшной борозды . У голотипа 
Д .  Блэка брюшная борозда четкая и длинная , у сибир
сrшх ростров - мелкая п короткая , у отдельных ростров -
едва заметная. У английских ростров наблюдается значи
тельное боковое са;атие (ББ 94-96) . У ростров из нашей 
I{оллекции боковая уплощенность сильно изменчива.  Есть 
ростры с ББ 96 и ростры, сжатые в спинно-брюшном на
правлении (ББ до 105) . От ростров с РусСI{ОЙ равнины, 
описанных В .  А. Густомесовым (1964) как Р. rediviva , си
бир�кие ростры отличаются также более цилиндрической 
формой и слабее выраа;енной брюшной бороздой. Что ка
сается бокового уплощения , то ,  судя по приведеиным пара
метрам (ББ 102- 105) , ростры с Русской равнины все 
незначительно сжаты в спинно-брюшном направлении . Ро

Рис. 4. Про
дольное се
чение ро
стра Pachy
teuthis ( Р a-
chyteuthis) 
subгediviva 

(Lem . ) ,  
м 84-160, 

нижний
средний кел
ловей, р .  Мо

торчуна . 

стры, описанные Л .  Спэтом (Spath , 1932) из Восточной Гренландии как 
Су lindroteuthis subrediviva , не отличаются от типичных Р. ( Р.) subredi
viva , от сибирских же ростров отличаются теми же признаками, что и 
ростры из Англии и Руссной равнины. Отличия описываемого вида от Р .  
(Р .) optima s p .  поv. и Р .  (Р .)  body levskii  sp . поv . приведены при опи
сании этих видов . 

3 а м е ч а н и я .  Ростры описываемого вида сходны с рострами Be
lemnites redivivus из нижнего келловея АнгJrии , изображенными и описан
ными Д. Блэком в 1905 г. В 1915 г. П .  Лемуан, основываясь на том, что 
вид В .  redivivus ранее был описан Х .  Майером (Mayer, 1862) из ОI<сфорда 
Швейцарии, переименовал В. rediuiuus Blake как омоним в В .  subredivi
vus Lemoiпe .  В. А. Густомесов ( 1964) восстановил для описываемого вида 
название rediuiua , поскольку В. redivivus Mayer относится к роду Hibo
lites, а В .  redivivus Blake - к роду Pachyteuthis. Однако по правилам за
логической номешшатуры омонимы, будучи отмечены ,  не должны вос
станавливаться и после разделения родов . Поэтому мы приняли название,  
данное описываемому виду П. Лемуаном. 
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В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Ба�-средний келловей Северной Сибири (низовья р .  Лены) , нижний I{еЛ
ловей Руссi{ОЙ равнины , Англии и Восточной Гренландии. 

М а т е р  и а л .  6 полных ростров и фрагменты из нижнего-среднего 
келловея р .  Моторчуны (низовья р. Лены) - сборы Ю. И. Минаевой и 
1 ростр из бата р .  Молодо (низовья р .  Лены) - сборы Р .  А .  Биджиева .  

Pctcltyteutltis (Pacltyteutltis) bodylevslcii sp. nov. 1 

Табл. I I I ,  фиг. 2а , 2б , За,  Зб;  рис. 5 

1 900. 

1 933. 
1 959. 

Belemnites m .  f. subextensus 
fig. 18-21 . 

1ik .-panderi d '01·b . Pompeckj, р. 100, p l .  1 ,.  
Belemnites panderi Бодылевский , стр . 34, табл. 1 ,  фnr. 7 .  
Pachyteuthis panderi Иванова,  стр . 375 ,  табл . 2 1 ,  фиг. 3 .  

Г о л о т и п М 84-162 , Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. Земля 
Франца-Иосифа, о. Гукера ,  гора Чурляниса, келловей. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера,  умеренно вытянутый, субкони
ческой формы, сильно сжат с боков . Привершинная часть вытянутая . По
перечное· сечение округленно-субчетырехугольное. Вершина альвеолы 
и осевая линия смещены к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера с относительно 
вытянутой послеальвеолярной частью (Па 311 -418) субконичесi{ОЙ стре
ловидной формы. Привершинная часть длинная , составляет более 1 /3 
длины ростра (табл . 6) . Вершина - острая, расположена центрально. 
Вершинный угол в боковой плоскости равен 35 ° .  Спинной и брюшной 
края прямолинейные и изгибаются к вершине только в привершинной 
части, боковые края постепенно скашиваются , начиная от вершины аль
веолы, что придает ростру" хорошо выраженную коничесную форму . В по
перечном сечении спинная сторона сильно выпуклая , брюшная - слабо 
выпунлая . Боковые стороны уплощены и имеют парвые полосы, из но
торых одна, брюшно-боковая, прослеживается более четко. На брюшной 

Т а б л и ц а  6 
И3меренил ростров Pachyteuthis ( Pachyteuthis)  bodylevsk i i  sp.  nov. 

Длина 
общая 

Параметры 

{ предполагаемая 
установленнан . . 

Длина nослеальвеолнрной части 
Диаметр сnинно-брюшной у вер

шины альвеолы . . . . . . . 
Диаметр боi,овой у вершины 

альвеолы . . . . . . . . .  . 
Радиус брюшной . . . . . . . . 
Длина привершинной части . . 
Диаметр спинно-брюшной в при-

вершинной части . . . . . . . 
Диаметр боковой в привершин-

ной части . . . . . .  . 
Угол альвеолярный, град . . . . 
Угол вершинный,  град. . . .  . 

.м 84-162, 1 
Зе

мля Франца· 
Иосифа 

125.0 (61 6) 
1 04.0 (51 2) 

80.0 (394) 

20.3 ( 100) 

19.3 (95) 
5.5 (27) 

45.0 (221) 

1 7.0 (83) (100) 

1 6.5 (81 )  (97) 
24 
32 

Раз
меры п

ара
м

етров 

.м 84-163, N, 84-164, 1 .м 84-165, 
о. Бегичева р. 

Ижм
а р. Алабар 

1 22.0 (666) .. 1 1 8.0 (490) 76.0 (566) 
94. 1  (514) 1 13.5 (470) 66.0 (440) 

76.4 (418) 74.9 (310) 48. 1 (321) 

18.3 ( 100) 24. 1 ( 100) 15.0 (100) 

1 7.8 (97) 22.7 (94) 1 4.5 (97) 
5.5 (30.0) 6.0 (25) 4.5 (30) 

45.0 (246) 40.0 { 166) 38.0 (25) 

1 6.8 (92) (100) 20.5 (89) (100) 14.0 (93) (100) 

15.2 (83) (90) 19.0 (83) (93) 13.0 (86) (93) 
2 1  24 20 

35 

1 На3вание дано в честь В. И .  Бодылеnского, оnисавшего р остр этого вида с Земли 
Франца-Иосифа . 
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стороне, в последней трети длины ростра,  имеется слабо развитая бо
розда, быстро вьшолаживающаяся и переходящая в слабое уплощение.  По
перечное сечение высокое, ОI{ругленно-субпрямоугольное, сжатое с бо
нов. ББ составляет 92-97 % спинно-брюшного диаметра,  у вершины аль
веолы бб 90-93. 

В н у т р е н н и е п р и з н а Б и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
нимает около 1 /3 длины ростра,  слегна изогнутая , взршина ее смещена 
I{ брюшцой стороне. Альвеолярный угол в спинно-брюшной 
плосности равен 21 -24 ° .  

Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет 25-
30 % спинно-брюшного диаметра.  Осевая линия смещена н 
брюшной стороне, плавно изгибается и в привершинной ча
сти в наибольшей степени приближается к брюшной стороне. 

Ростры на начальных стадиях развития относительно 
вытянутые (рис . 5) , при диаметре 4 .2 мм длина послеальвео
лярной части равна 24.3 мм, т. е. 550 % спинно-брюшного 
диаметра; судя по пришлифовнам , молодые ростры более 
цилиндрические ,  менее уплощенные с бонов и форма попереч
ного сечения более онруглая . При спинно-брюшном диа-
метре ,  равном 10 мм, боковой диаметр равен 9 .7  мм . 

И з  м е н ч и в о с т ь. В имеющейся коллекции ро
стры однотипны. Изменчива в небольтих пределах отно
сительная длина послеальвеолярной части (Па 310-417) . 
Изменчива также степень сжатия ростров с боков (ББ 92-
97) . Ростры , доставленные из разных районов (Земля Франца
Иосифа, бассейн р .  Печоры, Алабарский район) , не об
наруживают между собой заметных различий. 

С р а в н е н  и я. Описываемые ростры очень сходны 
с рострами Р .  (Р .) panderiana (d 'Orb .) , которые отлича
ются , однано , более выеоной субпрямоугольной формой 
поперечного сечения и лучше выраженной стреловидной 
формой ростра.  Рассматриваемый вид занимает промежу
точное положение между Р .  (Р .) panderiana (d'Orb .)  и Р .  
(Р.)  subrediviva (Lеш.) . И .  Помпецким в 1900 г .  были опи
саны с Земли Франца-Иосифа обломки ростров , которые он 
отнес к Belemnites ш .  f . subextensus Nik .-panderi d 'Orb . и но
торые, насr{олько можно судить по изображенным облом
нам ,  не отличаются от ростров выделяемого нами вида. 

Рис. 5. Про
дольное се
чение ростра 
Pachyteuthis 
(Pachyteu

this) bodylev
skii sp. nov . ,  

м 84-164,  
средниЙI{ел

ловей, 
р. Ижма . Позже, в 1933 г . , В .  И .  Бодылевсний (Самойлович и 

Бодылевсний, 1933) описал танже из нелловея Земли 
Франца-Иосифа неполные ростры под названием В .  panderi d 'Orb . ,  судя 
по слабой степени бонового сжатия , принадлежащие I{ рассматривае
мому виду. В. И. Бодылевсний в сипонимину описанного им <<В .  panderi» 
внлючил таюке В. panderi N ewton and Teal ( 1897 , р. 498 , pl. 39, fig. 1 1 -
14) , выделенный по неполным рострам, не допускающим точного видового 
определения [более вероятно отнесение их к Р .  ( Р .)  subrediviva (Lеш.) ] .  
Под названием Belemnites aff . panderi В .  И .  Бодылевеким одновременно 
были описаны обломки ростров , собранные вместе с В .  panderi. Их видо
вую принадлежиость определить нельзя. А. И .  Иванова (1959) среди ро
стров Р .  panderi выделила в начестве особого, отличающегося от типич
ного окефорденога Р .  ( Р.) panderiana вариетета ростры, собранные в верх
нем нелловее Поволжья. По всем признакам эти ростры отвечают 
Р .  (Р .) body levski i  sp .  nov. Выделение последнего :kак нового вида , хараr{
терного тольно для нелловея , представляется бесспорным. О том , что кел
ловейские Belemnites panderi отличаются от типичных окефордених 
panderi ,  писал еще А. П .  Павлов (1892 ,  р .  247) . 
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В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е.  
Верхний нелловей Северной Сибири, средний и верхний нелловей Руссi{ОЙ 
равнины , нелловей Земли Франца-Иосифа. 

М а т е р  и а л. 2 ростра из среднего и верхнего нелловея с р. Ижмы -
сборы В .  С .  Кравец, 2 ростра из верхнего нелловея р .  Анабара - сборы 
В .  Н. Санса,  2 ростра из верхнего нелловея с о. Бегичева - сборы 
З. З. Ронниной, 1 ростр из нелловея Земли Франца-Иосифа - сборы 
В .  Д. Дибнера .  

Pacllytentllis (Pacllyteutbls) p-underiana. (d 'OrЬigny) 

Та6л . IV,  фиг. 2а, 26, За, 36 , 4а, 46; рис. 6 

18456. Belemnites panderianus d'Orbigпy, р .  423, pl .  30, fig .  1 - 1 1 .  
1 855. Belemnites panderianus d'OrЬigпy, р .  3 1 1 ,  pl .  6 1 .  f'ig.  1 -8.  
1863 . Belemnites panderi Гофман, стр. 1 3 ,  та6л. 3 ,  фиг. 18, 1 9 .  
1892.  Belemnites panderi Павлов , р .  66 .  
1890 . Belemnites densus Logaп, р .  1 29,  p l .  26 , fig. 6 .  
1 929.  Pachyteuthis panderi Rрымгольц, стр . 122,  та6л.  44, фиг.  16 . 
1 949а. Pachyteuthis panderi Rрым:гольц, стр . 249, та6л.  82,  фиг. 1 .  
1 958. Pachyteuthis panderianus Rрымгольц, та6л . 68, фиг. 1 .  
1 959 . Pachyteuthis panderi Иванова , стр . 375,  та6л . 2 1 ,  фиг. 4 .  
1 964.  Pachyteuthis (Pachyteuthis) panderi ГуС4Гом:есов , стр .  1 59 ,  та6л . 1 1 ,  фиг. 1 -4. 

Л е н т о т и п, выбранный В .  А . · Густомесовым (1964) : d 'OrЬigny , 
1845, табл. 30, фиг . 1 -3 (pro Густомесов , 1 -5) . Окрестности Костромы, 
оксфорд . 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера ,  умеренно вытянутый, субн:о
нической формы, сильно сжат с боков , привершинная часть длинная , 
с четкой неглубоной брюшной бороздой. Поперечное сечение высоное, 
субпрямоугольное. Вершина альвеолы и осевая линия слабо смещены 
к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а н и .  Ростр среднего размера,  относительно 
удлиненный (Па 320-450) , субконичесi<ой формы, постепенно заостряю
щийся к заднему концу, сильно сжат с бонов по всей длине. Привершин
ная часть длинная , составляет 1 /3 общей длины ростра (табл . 7) . Вершина 
центральная , острая , вершинный угол в боi<овой плоскости равен 38-
480.  Спинной край прямолинейный, при переходе н привершинной части 
становится выпунлым. Брюшной и боновые нрая прямолинейные по всей 
длине, постепенно сношены н вершине. В поперечном сечении спинпая 
сторона сильно выпунлая , брюшная уплощена, боновые уплощены сиJrь
нее. На боновых сторонах между парными полосами - уплощения , рас
положенные ближе н спинпой стороне. "У отдельных ростров они значитель
ные и СI<ашивают верхнюю часть боновой стороны , придавая поперечному 
сечению субтрапецеидальную форму, расширяющуютел н брюшной сто
роне. На брюшной стороне в привершинной части неглубоная , но четi<ая 
борозда , переходящая нпереди в слабое уплощение. Поперечное сечение 
высоное, субпрямоугольное или субтрапецеидальное, сильно сжатое с бо
нов . Боновой диаметр значительно меньше спинно-брюшного (ББ 89-
94) , в привершинной части ростр сжат сильнее (бб 79-84) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а I< и и о н т о г е н е з .  Альвеола пря
мая , занимает оноло 1 /2 длины ростра .  ВерШина ее смещена н брюшной 
стороне. Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет 35 % спинно
брюшного диаметра .  Альвеолярный угол в спинно-брюшной плосности 
равен 22-24 °. Осевая линия энсцентричная , плавно изгибается у вер
шины альвеолы и идет параллельна брюшной стороне (рис . 6) . Молодые 
ростры относительно более длинные, чем взрослые, тонние, субцилиндри
чесние. Ростр при диаметре 6 мм имеет длину послеальвеолярной частп 
38 мм (Па 630} , при диаметре 14 мм длина послеальвеолярной части ра-
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Т а б п и ц а  7 

Намерен пя ростров Pachyteuthis  ( Pachyteuthis) panderiana (d '  Orb . )  
Размеры параметров 

Параметры .м 84-1 67. .м 8'·-168, .м 84-169, .м 84-170, .м 84-173, Лентотиn д ' Орбинь 
р . Инша [ J .  ЛОПСИF! р . Лопсиn н-ов Пaxcil р .  Болр�>а (по Павлову, 1892) 

11 

Длина { nредпuласаемнл 1 25.0 (578) 104.0 (626) 95.0 (678) 1 1 8.0 (647) 1 06.4 (645) 1 44 (550) 
общая установлешrая 1 02.5 (474) 91 .3 (550) 78.3 (555) 1 :1 8.0 (64 7) 106.4 (645) 144 (550) 

Длина JJOCJieaЛЬBCOJ IRpПOЙ 
части • • • •  о • о • •  72.0 (333) 75.0 (452) 6 1 .5 (436) 7 1 .0 (420) 63.0 (38 1 )  7 1 .8 (276) 

Диаметр сuшшо-б рюш uo ii у вершины альвсот.r . . 2 1 . 6 ( 1 00) 1 6.б ("1 00) 1 !r.O (1 00) 1 7.0 ( 1 00) 1 б.5 ( 1 00) 26 ( 1 00) 

Диаметр бокоnой у в ер-
шипы альnволы . . . .  19 .4 (90) 1 5.2 (92) 1 3.0 (92) 1 7.5 ( 1 03) 1 5.2 (92) 24 (84) 

Радиус брюшной у nep-
4.7 (34) шины альnволы . . . .  7.7 (35) б.О (36) 5.5 (32) б.2 (37) -

Длина прnвершинuоii •rac·r·и 47.0 (2 1 7) 37.0 (223) 3 1 .0 (22 1 )  4U.O (236) 34.0 (207) -

Диаметр сшшпо-брюшrюй 
1 9.5 (90) ( l OO) 1 4.7 (88) ( 1 00) 1 2.5 (89) ( 1 00) 1 6. 2  (9б) ( 1 00) 4.4.3 (86) (100) n nривершииной части -

Диаметр бокоnой в nри-
'1 7.2 (80) (88) 1 3.2 (79) (9 1 ) 1 2.0 (86) (96) 15.9 (93) (98) 1 3.0 (80) (91) вершипной части . . . . -

Альвеолярный угол, град. 22 23 24 21 20 

Вершиrшый У L'ОЛ ,  I'рад. 37 38 30 37 :.18 



в на 65 мм (Па 460) . Ростры уже на ранних стадиях приобретают основной 
признак вида - сильную боi{овую уплощенность . С возрастом сокращается 
относительная длина, ростры становятся более толсты11ш, менее вытяну
тыми и приобретают субконичесi<ую форму . 

Ф р а г м о к о н .  У одного ростра в альвеолярной полости имеется 
не полный, но хорошей сохранности фрагмокоп , слабо изогнутый, со
стоящий из 56 камер . Начальная намера небольiпая , шаровидная. Попе

речное сечение фрагмокона овальное. Высота намер в зад
ней ·части фрагмонона относится н спинно-брюшному диа
метру нак 1 : 5 (1 мм : 5 мм) , I{ переднему концу фраг
монона высота камер меняется до отношения 1 : 7 
( 1 . 5  мм : 1 0  мм) , перегородни намер идут н брюшной сто
роне под углом 83 о, I< спинпой - 7 4 о. 

И з м е н ч и в о с т ь .  В описываемой нолленции име
лись 'ростры из районов р .  Ижмы (бассейн р .  Печоры) , 
р .  Лолсии (Северный Урал) , р .  Боярни (Хатангсная впа
дина) и п-ова Пахса. Ростры имеют харюпервые признаки 
описываемого вида , однако эти признаки подвержены зна
чительной изменчивости, :которая насается прежде всего 
общей формы ростров. ЭI<земпляры с р .  Ижмы имеют стре
ловидную, хорошо выраженную коническую форму, тогда 
Kai< ростры с рр .  Лолсии и Боярни более цилиндрические. 
Изменчива относительная длина ростров (Па 330-450) . 
Ростры с Урала мельче , чем ростры из бассейна р .  Печоры и ,  
I<ан правило,  более вытянутые. Подвержена изменчивости 
степень бонового сжатия (ББ колеблется от 89 до 96) , а 

Рис. 6 .  Про- ростр с л-ова Пахса отличается незначительным превыше
нием спинно-брюшного диаметра (ББ- 103) . Ростры с р .  
Бояр ни  имеют лучше выраженную брюшную борозду. 

дольное се
чение ростра 
Pachyteuthis С р а в �  е н и я. Ростры Р .  (Р .) panderiana (d 'Orb.) 

резно отличаются от ростров других видов Pachyteuthis 
(Pachyteu

this) pande-
riana своей стреловйдной формой и сжатием с бонов , возрастаю-

(d 'ОrЬ.), щим в привершинной части. Наиболее близними видами 

N�пи�:;1;�9· являются нелловейсiшй Р.  (Р .) body levski i  sp. nov. и волж-
нимеридж, ский Р .  (Р .) apicu lata sp. ноv . ,  отличия I<оторых приведены 

р. Лоnсил. при их описании . Р .  (Р .) excentralis (Youнg et Bird) , часто 
объещшявшийся с Р .  (Р .) panderiana , является , нан по
назал В .  А. Густомесов ( 1964) , самостоятельным видом , 

характеризующимся относительно унороченным и менее уплощен
ным с боков ростром. Существенно различаются эти виды по онтогенезу. 
Уже на начальных стадиях ростры Р. (Р .)  excentra lis относительно но
роче ростров Р .  (Р .) panderiana (Па соответственно около 500 и 700) . 
Ростры Belemnites panderiana (или В .  panderi ,  I<ai< стали часто назы
вать описываемый вид после работ С. Н. Никитина и А. П. Павлова) , 
изображенные Э .  Гофманом (1863, табл. 3 ,  фиr . 16 ,  17) ,  Г .  Траутшоль
Дом (Trautschold , 1865, S. 12 ,  Taf. 3, Fig. 14) , Ф. Тула (Toula ,  1874, 
S. 500, Taf. 1 ,  Fig. 2) , И. Равном (Ravn, 191 1 ,  р. 494, pl. 27, fig. 2) и R. Бо
деном (Воdен,  19 1 1 ,  S. 155, Taf. 1 ,  Fig. 1 ) ,  не должны относиться н рас
сматриваемому виду . Форма , описанная Г .  Траутшолъ.дом , принадлежит 
нижнемеловому A croteuthis ( A croteuthis) pseudopanderi (Sinz . )  форма , 
описанная Н .  Боденом , отвечает Р .  (Р .)  excentra lis (Young et Bird) ,  в ос
талъных случаях точное видовое определение невозможно (у Э. Г. Гоф
мана и Ф. Тула изображены ростры подрода Simobelus) ; Belemnites aff. 
panderi , описанный А.  А.  Борисяком (1908, стр . 45 , табл . 10, фиг . 1 ) ,  
по-видимому, танже соответствует Р .  (Р .) excentra lis Young e t  Bird . ;  
Р .  aff. panderiana из Гренландии , изображенные Л .  Спэтом (Spath, 1935 , 

32 



р .  5 1 ,  pl .  10 ,  fig. 7 ;  pl .  14 ,  fig. 1 ;  pl .  15 ,  fig. 1 ;  1936 , р .  89 , pl .  12 ,  fig. 2 ; 
pl. 24, fig. 3 ;  pl .  39 , fig. 9) , существенно отличаются от настоящих 
Р .  (Р . )  panderiana и принадлежат к ряду других видов Pachyteuthis, 
рассматриваемых ниже. 

Ростры из верхней юры Северной Америки , выделенные под названием 
Belemnites densus В .  Логанам (Logan , 1900) , в соответствии с мнением по
следнего юшючены нами в синонимику Р .  (Р .) panderiana, хотя полной 
уверенности в отождествлении этих форм нет (американские ростры не 
имеют столь типичной стрелаРидной формы) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е.  
Оксфорд-кимеридж Северной Сибири , "Урала , Руссной равнины и Се
верной Америни. 

М а т е р  и а л .  5 ростров из ОI<сфорд-нимериджа р .  Ижмы (бассейн 
р .  Печоры) - сборы В .  С. Rравец, 5 ростров из нижнего нимерию-ка 
с р .  Лапсии (Северный "Урал) - сборы Т .  И .  Нальняевой, 4 ростра из 
нижнего нимериджа р .  Боярни (Хатангская впадина) и 2 ростра из верх
него окефорда п-ова Пахса - сборы В .  Н .  Санса. 

Pacltyteutltis (Pacltyteutltis) apiculata sp. nov. 1 

Та6л . V I ,  фиг. 2а , 26; та6л . V I I I ,  фиг. 1а ,  1 6 ,  2а, 26, За,  Зб; рис . 7 

1936 . Cylindroteuthis (?) aff. explanata Spath, р .  88,  p l .  39, fig. 3 .  

Г о л о т и п  М 84-174, Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. Р .  Ана
бар , верхний подъярус нижнего волжсiшго яруса. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера,  умеренно вытянутый, субци
линдричесной формы, с I<оротi<ой привершинной частью. Брюшная бо
розда неглубоi<ая , тольно в привершинной части. Поперечное сечение 
онругленно-субпрямоугольное. Вершина альвеолы и осевая линия слабо 
смещены н брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр среднего размера,  умеренно уд
линенный (Па 270-380) , субцилиндричесиой формы, привершинная 
часть иоротi<ая , составляет 1 /4 общей длины ростра.  Вершина острая , 
центральная . Вершинный угол в боi<овой плосности равен 39-47 ° (табл 8) . 
Края ростра в альвеолярной и средней его частях прямолинейные, боко
вые и брюшной нрая слабо скошены в привершинной части . Спинной край 
в привершинной части сношен сильнее других. В поперечном сечении спин
ная сторона выпунлая , боиовые и брюшная уплощены. На боновых сто
ронах у отдельных ростров две слабо заметные полосы. На брюшной сто
роне в привершинной части мелкая и иоротная , но четно выраженная 
брюшная борозда , переходящая в слабое уплощение, иоторое I{ альвеоляр
ной части теряется . Поперечное сечение округленно-субпрямоугольное, 
уплощенное с бонов . В привершинной части сжатие с бонов больше, чем 
в области альвеолы (бб 95-100 , ББ нолеблется от 95 до 102) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а I\ и и о н т о г е н е з. Альвеола за
нимает оноло 2 15 длины ростра,  слабо изогнутая . Вершина незначительно 
смещена к брюшной стороне. Брюшной радиус у вершины альвеолы со
ставляет 28-34 % спинно-брюшного диаметра.  Альвеолярный угол 
в спинно-брюшной плосиости равен 21-23°.  Осевая линия эксцентрич
ная ,  плавно изгибается вблизи вершины альвеолы и далее идет почти па
раллельно брюшной стороне, в привершинной части приближаясь к ней. 
Брюшной радиус здесь составляет 15 % диаметра.  "У более молодых ро
стров энсцентриситет осевой линии больше, чем у взрослых. Молодые 
ростры относительно более вытянутые, чем взрослые, и имеют более ясно 

1 apiculata - коротко заостренная. 
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Т а б л и ц а  8 

Иамерения ростров Pachyteuthis ( Pachyteuthis)  apiculata sp . nov. 

Равмсры параметров 

Параметры 
. 

м 84.-174, м 84-1 76, м 84-178, м 84-175, м 84-177, 
р. Анабар р .  Анабар бассейн р .  Авабара р . Лена р .  Лена 

Длина { предrюлагаемая . . . . . . . 1 32.0 (644) 1 15.0 (570) 102.0 (548) 1 50.0 (71 1 )  1 19.5 (606) 
общая 

1 15.0 (561) установленная . . . . . . . . 96.2 (429) 82.0 (441)  140.7 (667) 1 19.5 (606) 

Длина послеальвеолярной части . . . . . .  77.5 (378) 66.5 (297) 58.0 (312) 81.0 (384) 64.9 (333) 

Диаметр спинно-брюшной у nершины аль-
веолы о • •  о • • • • • •  о о о о • • • •  20.5 ( 100) 20.2 (100) 1 8.6 ( 100) 21. 1  (100) 19.5 (100) 

Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . 2 1 .0 { 1 02) 20.2 (100) 1 8. 3  (98) 20.6 (98) 1. 9.U ( 102) 

Радиус брюшной у вершины альвеолы . .  6.9 (34) 5.6 (28) 6.0 (32) 6.5 (3 1 ) 7.0 (35) 

Длина привершинной части . . . . . . . .  29.4 ( 143) 30.0 ( 1 49) 28.0 ( 15 1 )  43.0 (204) 34.0 ( 174) 

Диаметр спинно-брюшной в привершинной 
части • • • •  о • •  о • •  о • • • • • • •  1 7.5 (85) { 100) 1 7.6 (87) (1 00) 1 5.3 (82) ( 1 00) 19.0 (90) (100) 1 8.5 (94) (100) 

Диаметр боковой JJ привершинной 'Iасти . . 1 7.2 (84) (98) - 1 5.3 (82) (100) 18.0 (85) (95) 19.0 (97) {1 02) 

У гол альвеолярный ,  град . . . . . . . . . .  21  22 23 22 23 

Угол вершинный, град. • • • • •  о • •  о • 46 47 49 39 55 



выраженную цилиндрическую форму. На пришлифовнах (рис . 7) видно, 
что при диаметре 5 мм ростр имеет длину послеальвеолярной части 42 мм 
(Па более 800) . С ростом ростров сокращается их относительная удли
ненность. При Диаметре 10.8 мм ростр цмеет длину послеальвеолярной 
части 38 мм , т. е .  Па уже около 350. На поперечных пришлифовнах видно ,  
что большинство молодых ростров имеет более округлое поперечное се
чение с равными спинно-брюшным и боковым диамет-
рами. 

И з  м е н ч и в о с т ь .  В довольно большой коллек
ции ростров Р. (Р .)  apicu lata sp . nov . ,  собранной в бассей
нах рр.  Хеты, Авабара и Лены, встречаются наряду с ти
пичньтми ростры, имеющие некоторые отклонения по опре
деленным признакам. Все эти ростры песомненпо прина
длежат к описываемому виду, а изменения в отдельных 
признаках являются внутривидовыми. Изменчива форма 
ростров , у большей части выдерживается субцилипдриче
ская форма, но у отдельных экземпляров форма ростра 
субконичесr{ал. У ростров субконической формы более вы
тянутая привершинная часть и более заостренный вер
шинный угол (35-39 °) , но по остальным признакам они 
не отличимы от типичных экземпляров . Выявить отклоне
ния , связанные с географическим распространением от
дельных форм, не удается . Ростры с одного и того же ме
стонахождения имеют как субцилиндрическую, так и слабо 
субконическую форму . 

Изменчиво соотношение спинпо-брюшного и бокового 
диаметров . ББ колеблется в пределах 95-105 % спинно
брюшного диаметра.  В коллекции имеется группа ростров 
с хорошо развитой брюшной бороздой. Все такие ростры 
плохой сохранности, и на брюшной стороне наблюдается 
сильный размыв , углубляющий борозду. 

С р а в н е н  и я. Описываемый вид имеет сходство 
с Р .  ( Р.)  poroschskoensis Gust . из нижнего волжского яруса 
бассейна Печоры. Ростры последнего менее удлинены (Па 
280-320) , имеют субконическую форму и субпрямоуголь
ное поперечное сечение. Сходен Р. (Р .) apiculata с Р .  
(Р .) oЬ liquespinata (BШthg.) n описании И .  Блютгена 
(Вliithgen, 1936 , S. 34, Taf. 6, АЬЬ. 4-7) из низов неонома 
Шпицбергена и ранее В. Н. Саксом предварительно опре
делился как Р .  oЬliquespinata . Однако последний имеет 

Рис. 7. Про
дольное се
чение ростра 
Pachyteuthis 

(Pachyteu
this) apicula· 
ta sp . nov. ,  
м 84-304, 

верхний 
волжский 

ярус, 
р .  Хета. 

ростры с более удлиненной привершинной частью и более заострен
ной вершиной, более вытянутые (Па до 500 , судя по изобра
жениям) . Сходен Р. (Р .) apiculata с оксфорд-кимериджским Р. (Р .) pan
deriana (d'Orb . ) . Ростры последнего отличаются стреловидной заострен
ностью привершинной части, значительно сильнее сжаты с боков . Бер
риас-валанжинский Р .  (Р .) acuta (Bliithg. )  в отличие от Р .  (Р .) apicu
lata имеет ростр слабо выраженной субконической формы с удлиненной 
привершинной частью . Второй берриас-валаю-кинский вид в Сибири -

Р .  (Р .) subrectangulata (Bliithg.) - характеризуется менее вытянутым, чем 
у описываемQго вида , ростром с относительно еще более короткой привер
шинной частью и более резко выраженным субпрямоугольным поперечным 
сечением. Не отличается от ростров описываемого вида ростр из нижнего 
волжского яруса Восточной Гренландии, изображенный Л .  Спэтом (Spath, 
1936, р .  88 , pl. 39 , fig. 3) как Cylindroteuthis (?) aff. explanata . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Нижний волжский и верхний волжский ярусы (от зоны Subplanites so-
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kolovi до зоны Craspedites okensis включительно) Северной Сибири (бас
сейны р р .  Хеты, Алабара и Лены) и Восточной Гренландии . 

М а т е р  и а л .  38 ростров из верхнего подъяруса нижнего волжского 
яруса бассейна р. Алабара - сборы В. Н .  Сакса,  В. В. Жукова,  
Ф.  Ф .  Ильина,  З .  В.  Осиповой и Р .  С .  Родина, 1 ростр из верхнего волж
ского яруса (зона Craspedites okensis) п-ова Пахса,  4 ростра из верхнего 
волжского яруса (зона Craspedites okensis) р .  Хеты - сборы В .  Н. Сакса,  
1 ростр из верхнего подъяруса нижнего волжсr{ого яруса р.  Маймечи 
сборы н .  и. ШульГиной, 25 ростров из нижнего волжского яруса (нижний 
и верхний подъярусы) и предположительно верхнего волжского яруса 
низовьев р .  Лены - сборы Р .  А. Биджиева,  С. В. Мелединой и Ю. И. Ми
наевой. 

Pacltyteutlzis (Pacltyteutlzis) amtta Bliithgen 

Табл. V, фиг. За ,  Зб,  4а, 46, 5а, 56; табл . V I ,  фиг. 1а ,  16 ;  рис. 8 

1 936 Acroteuthis johnseni var. acuta Pompeckj, Вliithgen, S .  32,  Taf. 5, АЬЬ. 9-10.  

Г о л о т и п. Bliithgen, 1 936, S .  32 , Taf. 5 ,  АЬЬ. 9-10; Стокгольм, 
Естественно-историчесrшй музей, коллекция А. Натгорста. Земля Короля 
Карла (Шпицберген) , гора Ионсена, низы неокома.  

Д и а г н о з . Ростр крупный, умеренно вытянутый, слабо выражен
ной субконической формы, с округлым, слегка сжатым с боков поперечным 
сечением . Привершинная часть удлинена, задний конец заострен. Брюш
ная борозда развита слабо , только в привершинной части ростра.  Вер
шина альвеолы смещена к брюшной стороне, осевая часть изгибается 
очень слабо. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр крупный, умеренно вытянутый 
(Па 279-372) , форма ростра слабо выраженная субконическая , переходя
щая в субцилипдрическую . Привершинная часть удлинена ,  занимает 
около 1 14-2 17 длины ростра и заканчивается заостренной, расположенной 
центральна вершиной. Вершинный угол в боковой плоскости равен 45-
580 (табл . 9) . При взгляде сбоr{у и с брюшной стороны края ростра прямо
линейные в альвеолярной и средней частях, более или менее равномерно 
скошены к вершине в привершинной части . Более выпуклым, чем другие, 
является брюшной край. В поперечном сечении спинная сторона сильно 
выпуклая , боковые умеренно выпуклые; брюшная заметно уплощена 
в задней части ростра,  но это уплощение становится малозаметным в пе
редней половине ростра .  Парные полосы на боковых сторонах выделяются 
лишь па немногих рострах, постепенно ·сходятся друг с другом в привер
шинной части ростра.  Брюшная борозда пологая и широкая , развита 
только вблизи вершины ростра,  быстро вьшолаживается и исчезает, не 
достигая перехода к средней части ростра. Поперечное сечение имеет ок
руглую форму, слегка сжато с боi{ОВ и слабо уплощено с брюшной стороны. 
Значения ББ у вершипы альвеолы составляют 92-103, бб при переходе 
к привершинпой части изменяется в пределах 95-107. 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола зани
мает около 2 /5 длины, почти совершенно прямая , вершина заметно смещена 
R брюшной стороне (рис. 8) . Брюшной радиус у вершины альвеолы на
ходится в пределах 25-42 % спинно-брюшного диаметра. Осевая линия 
J!ИШЬ очень плавно и слабо изогнута н брюшной стороне, приближаясь 
R последней на 1 16 диаметра на 1 14 расстояния между вершиной альвеолы 
И задним нонцом ростра .  На начальных стадиях развития ростры имеют 
приближающуюся н цилипдричесной форму с более вытянутой привер
шинной частью , относительно более удлинены, чем взрослые ростры 
(Па при диаметре 5 мм ОI{ОЛО 540 , при диаметре 1 1  мм ОI{ОЛО 400) . Сжатие 
с бонов у юных ростров проявляется в большей степени, чем у взрослых. 
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Т а б л и ц а  9 
Ивмерения ростров Pachyteuthis ( Pachyteuthis acu ia (Bliithg . )  

Размеры параметров 

Параметры 
м 84-179, м 84-180, м 84-181 , м 84-182, м 84-183, 
р. Анабар р. Болрна р . Боярна р. Бонрна р . Маурынья 

Длина { предполагаемая . . . . . . . 155.0 (654) 141.0 (564) 120.0 (522) 86.0 (672) 1 66.0 (634) 

общая 
135.8 (563) 124.0 (496) 99.5 (433) 71.6 (577) 1 63.5 (624) установленная . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . 87.6 (370) 80.5 (322) 82.0 (357) 54.0 (435) 84.0 (321) 

Диаметр спинно-брюшной у nершины аль-
веолы • • • • • • • •  о • • •  о • о о • о 23.7 (100) 25.0 ( 100) 23.0 (100) 12.5 ( 100) 26.2 (1 00) 

Диаметр боковой у вершины альвеолы . . 23.3 (98) 23.5 (94) 21 .7  (94) 12.5 (100) 26.8 ( 102) 
' 

Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . - 7.4 (30) 6.5 (28) 5.2 (42) 8.7 (33) 
) 

Длина привершинн,ой части . . . . . . . . 42.8 (181)  42.6 (170) 40.5 (176) 23.0 ( 184) 43.5 (1.66) 

Диаметр спинно-брюшной в привершинной 
части о о • о • • • •  о о • • •  о • •  о • 20.4 (86) (tOO) 23.0 (92) (tOO) 20.4 (89) (100) 1 1 .2  (90) (100) 21.9 (84) (100) 

Диаметр боковой в привершинной части . . 21 .0 (89) (103) 22.6 (90) (98) 19.6 (85) (96) 12.0 (96) (107) 21.9 (84) (100) 

Угол альвеолярный,  град . . . . . . . . · . .  - 25 25 23 25 

Угол вершинный, град. • •  о • • •  о • • •  46 48 5 1  47 39 



Общал форма молодых ростров долго остается субцилиндрической и ста
новител слабо субконической только у взрослых особей с диаметром 
более 20 мм. 

Ф р а г м о к о н .  Частично сохранившиесл у некоторых ростров 
фрагмоконы имеют округлое, сжатое с боков сечение , почти прямые. 
У фрагмокона ростра М 84-183 насчитывается более 60 камер , начальная 
камера шарообразная . Камеры имеют при спинно-брюшном диаметре 

Рис .  8. Про
дольное сечение 
ростра Р achyte
uthis (Pachyte
uthis) acuta 
(Bliithg.) , N2 84-
180, верхний 
берриас, р. Бо-

15.2 мм высоту 2 мм , перегородки при углом 83 ° к брюш
ной стороне и под углом 73 о к спинной стороне фрагмо
кона. У более крупных J{амер с диаметром 27 мм углы 
перегородон возрастают до 88 ° с брюшной стороны и до 
78° со спинной. 

И з м е н ч и в о с т ь . Ростры Р .  (Р .) acuta в нашей 
J{Оллекции обладают довольно постоянным набором при
знанов . Большинство взрослых ростров (с диаметром бо
лее 15 мм) имеет Па в пределах 320-380, значения ББ 
колеблютел от 93 до 103,  вершинные углы остаются до
вольно постоянными (45-60°) . Большие I{О.тrебанил на
блюдаются в относительной величине брюшного радиуса 
(от 25-30 % до 35-42 % диаметра) . В наибольшей сте
пени менлетел хараi{тер привершинной части ростра.  
У одной группы ростров , близной 1{ голотипу И .  Блют
гена, в свлзи с развитием в задней части ростра брюш
ной борозды и уплощением брюшной стороны наблюдается 
умеренное спинно-брюшное сжатие ростра в его привер
шинной части (ростры ММ 84-179, 84-182 и др . ) .  У дру
гой группы ростров , численно преобладающей в нашей 
коллеl{ции (ростр М 84-180 и др .) , брюшная борозда 
сглаживается близi{О от заднего I{ОНЦа и соответственно 
спинно-брюшное сжатие данной части ростра не пролвлл
етсл . Обе группы ростров в сборах на р .  Болрl{е встреча
ютел совместно и потому нет основания придавать уl{а
занному признаl{у систематичесl{ое значение. Ростры с 
Северного Урала, взлтые в отложениях берриаса, возмож
но,  даже верхнего волжсl{ого лруса , отличаютел смеще
нием 1{ брюшной стороне и большей заостренностью вер
шины, несl{олько более массивные. 

ярка . С р а в н е н и я .  Описываемые ростры сходны с ро
стром <<Acroteuthis>> johnseni var. acuta из низов неоl{о
ма Шпицбергена, изображенным И .  Блютгеном. Шпиц

бергенсl{иЙ ростр имеет лучше выраженную , чем у сибирсних форм, 
брюшную борозду и более уплощенную брюшную сторону. Ростры 
var. acuta, рассматриваемые в работе И. Блютгена, нан и ростры 
в нашей ноллекции , существенно отличаютел от типичной формы 
<<A croteuthis» johnseni , описываемой названным исследователем (Bliith
gen, 1936 , S .  31 , Taf. 5 ,  АЬЬ . 6-7) . Bид · johnseni тоже должен быть 
отнесен н Pachyteuthis (Pachyteuthis) . Он имеет, судя по описанию и 
рис. 6 ,  цилиндричесную форму, более тупой, с иным , нежели у сибирсних 
р остров , внутренним строением (начальные стадии ростра относительно . 
более удлиненные) , вершина альвеолы и осевая линил расположены ближе 
R центральному положению . Все это дает основание считать var. acuta 
самостолте-льным видом. От встречающегосл совместно с Р. ( Р .) acuta 
Р .  (Р .) subrectangulata (Bliithg.) рассматриваемый вид отличается субно
нической, а не субцилиндрической формой, большей относительной уд
линенностью привершинной части и заостренностью ростра .  По этим при
знанам Р. ( Р.)  acuta сближается с А croteuthis (А croteuthis) ехр lanatoides 
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(Pavl .) , ростры ноторого сжаты в спинно-брюшном направлении и имеют 
сильно уплощенную брюшную сторону. Наиболее удлиненные ростры 
Р. ( Р . )  acuta могут быть смешаны с рострами Су lindroteuthis ( Arctoteu
this) haraby lensis Sachs et N aln . ,  внутреннее строение ноторых, однано,  
совершенно различно (при диаметре 5-6 мм значения Па  соответственно 
540 и 1066) . Очень близон н Р .  (Р .) acuta волжсний Р .  (Р .) apiculata 
sp nov . ,  отличия ноторого уназавы при его описании . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Берриас-нижний валанжин Северной Сибири (от Урала до  бассейна 
р .  Анабара) , берриас-валанжин Шпицбергена.  

М а т е р  и а л .  31 ростр из верхнего берриаса-нижнего валанжина 
р .  Боярни - сборы В .  Н. Санса,  4 ростра из верхнего берриаса и ниж
него валанжина бассейна р .  Авабара - сборы В .  Н. Санса , Ф. Ф. Ильина 
и 3. В .  Осиповой, 6 ростров из берриаса (? верхнего волженого яруса) 
на р .  Маурынье (Северный Урал) - сборы Т. И .  Нальняевой. 

Pachyteuthis ( Pachyteuthis) suЬ1·ectangulata (Bliithgen) 

Табл. V I ,  фиг . За, Зб, 4а , 46, 5а, 56, 6а, 66; рис. 9 
1936. · Acroteuthis subrectangulatus В liitbgen, S .  35,  Taf. 6 ,  АЬЬ.  1 0- 1 1 .  1936. Acrotettthis johnseni var. o Ь liqua Pompeckj, Bliithgen, S.  32,  Taf. V, АЬЬ. 1 1 - 12 .  

Г о л о т и п . Bliithgen, 1 936, S .  35 , Taf. 6 ,  АЬЬ . 10- 1 1 ; Стонгольм, 
Естественно-историчесний музей, нолленция А .  Натгорста . Земля Короля 
Rарла (Шпицберген) , гора Торденшельда, низы неоi{ОМа .  

Д и а г н о з . Ростр среднего размера,  умеренно вытянутый, субци
линдричесний, с относительно норотной привершинной частью . Вершина 
заострена и слегка смещена н спинной стороне. Поперечное сечение 
онругленно-субпрямоугольное, слегка сжатое с бонов . Вершина альвеолы 
слабо энсцентричная , осевая линия слабо изогнута. 

В н е ш н и е п р  и з  н а н и .  Ростр среднего или нрупного размера ,  
умеренно вытянутый (Па  244-373) , субцилиндричесной формы, со  срав
нительно норотной привершинной частью , составляющей менее 1 /4 
длины ростра (табл . 10) . Вершина заострена и слеша смещена н спинной 
стороне. Вершинный угол в бонавой плосности находится в пределах 
З9-73 о .  Спинной и боковые н рая прямолинейные и сношены н вершине 
в привершинной части. Брюшной нрай становится выпунлым уже с при
ближением н привершинной части ростра и подходит н вершине более 
·Сильно изогнутым по сравнению с другими нраями. В поперечном сечении 
спинная сторона слабо выпунлая ; брюшная в альвеолярной части ростра 
тоже слабо выпунлая , в средней части ростра уплощается и в привершин
ной части рассечена узной бороздой, наторая начинается от заднего нонца 
и быстро переходит в уплощение. Боi{овые стороны уплощены, несут пар
вые полосы, сближающиеся друг с другом и исчезающие в привершинной 
части . Поперечное сечение ростра ОI{ругленно-субпрямоугольное, слегна 
сжатое с бонов (значение ББ у вершины альвеолы составляет 92-102 , 
бб при переходе н привершинной части равно 97 -102) . 

В н у т р е н н и е п р  и з н а н и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
нимает оноло 2 /5 длины ростра,  прямая , вершина заметно смещена н брюш
ной стороне (брюшной радиус нолеблется в пределах 23-35 % спинно
брюшного диаметра) . Альвеолярный угол в спинно-брюшной плосности 
равен 23-26 °. Осевая линия плавно изогнута, приближается н брюшной 
стороне до 2 /9 диаметра,  примерно в середине средней части ростра 
(рис . 9) . На начальных стадиях развития ростр почти цилиндричесний, 
слабо веретеновидный, относительно более удлиненный, чем у взрослых 
�собей (Па при диаметре 5 . 5  мм оноло 500, при диаметре 12.5 мм оноло 
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Иамерение ростров Pachyteuthis ( Pachyteuthis) subrectangulata ( Bltithg . )  

Параыетры 

{ предполагаемап . . . . . . . 
Цлина общая 

установленная . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части • • •  о о о • 

Диаметр сnинно-брюшной у вершины альвеолы 

Диаметр боi<овой у вершины альвеолы . . . . 

Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . 

Длина nривершинной части . . . . . . . . . . 

Диаметр спинно-брюшной в привершинпой 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Диаметр бoi<onoi1: в привсршюшо�i •шсти . . . 

Угол альвеолярный, град . • • • • • • •  о • •  

Угол вершинный , град . . . . . . . . . . . . .  

.м 84-185, 
р . Бонрна 

1 04.0 (53 1 )  

87.8 (448) 

58.8 (300) 

1 9.6 ( 100) 

\ 1 9.0 (96) 

5.8 (30) 

23.3 ( 1 1 9) 

1 6. 1  (82) ( 1 00) 

15.6 {80) (97) 

23 

58 

Равмеры параыетров 
. 

м 84-186, .м 84-187, .м 84-188, 
р. Бонрна р. Бонрю.1 Анабарснан губа 

95.0 (466) 86.5 (540) 90.0 (514) 

75.0 (368) 86.5 (540) 70.0 (400) 

56.5 (277) 54.3 (339) 57.4 (328) 

20.4 ( 100) 1 6.0 (100) 1 7.5 ( 100) 

1 9.5 (96) 15.8 (99) 1 6 .8 (96) 

6.0 (29) 4.8 (30) 4 .8 (26) 

22.7 { 1 1 1 )  20.4 (128) 2 1 .3 (1 22) 

1 6.3 (80) ( 100) 1 2.5 (78) ('100) 14 .2  (81 ) ( 1 00) 

1 6.6 (81 ) (102) 1 2.2 (76) (98) 14.2 (8 1 )  (100) 

26 24 26 

55 52 5 1  

Т а б л и ц  а 1 0  

.м 84-189, 
р. Яны-1\fаньн 

45.0 (464) 

54.3 (559) 

!&2 (476) 

9.7 (100) 

9.5 (98) 

3.5 (36) 

1 5.7 ( 162) 

8.9 (92) (100) 

8. 7 (90) (98) 

24 
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300-400) . При диаметре около 10 мм ростр приобретает уже характерную· 
для взрослых животных субцилиндрическую форму с относительно ко
роткой привершинной частью . Поперечное сечение у юных и взрослых 
ростров остается довольно постоянным. • 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Среди имеющихся в нашей коллекции ростров. 
подвержены значительным изменениям относительная длина послеаль
веолярной части (от 244 до 373, у большинства в пределах 300-330) , 
степень бокового сжатия (ББ 92- 102 , у большинства 95-1 00) , относи
тельная величина брюшного радиуса у вершины альвеолы (23-35 % ,  
чаще всего 29-31 % диаметра) . Более постоянным, в 
пределах 45-60 °, является вершинный угол , хотя и 
здесь наблюдаются отклонения до 39 о в одну сторону и 
73° в другую . Выделить какие-либо разновидности в со
ставе данного вида не удается, нельзя подметить и раз
личий в зависимости от стратиграфического положения 
вмещающихся слоев - ростры, взятые в нижнем берриасе 
и нижнем готериве р .  Боярки , мало отличаются друг от 
друга.  

С р а в н е н и я.  Описываемые ростры по своей суб
цилиндричесi�ой форме и субпрямоугольному попереч
ному сечению сходны с рострами «Acroteuthis>> subrectan
gulata Bliithgen из низов неокома Шпицбергена, хотя 
имеются и некоторые различия .  Шпицбергенекие ро
стры мельче и соответственно относительно боле,е удли
ненные (спинно-брюшной диаметр у вершины альвеолы 
у голотипа около 12 мм, Па около 450) , у них довольно 
длинная брюшная борозда, не отмечается смещения 
вершины ростра к спинной стороне. Однако подобные 
ростры встречаются и в нашей коллекции (ростр М 84-1 87) .  
Очень напоминают некоторые сибирсние ростры, напри
мер ростр .N2 84-185, изображения <<Acroteuthis>> john
seni var. oЬ liqua (Bliithgen, Taf. 5 ,  АЬЬ. 1 1 - 12) . Эта 
форма, по описанию И .  Бшотгена , харантеризуется 
смещением к спинной стороне вершины. Что касается 
поперечного сечения ростра,  которое должно быть у <<Ac

Рис. 9 .  Про
дольное сечение 
ростра Pachyte
uthis (Pachyte
uthis) sub rectan
gulata(Вliithg.), 
.N'2 84-186, верх
ний берриас, 

р. Боярка. 

roteuthis» johnseni онруглым, то и оно может приближаться к округленно
прямоугольной форме, нак это поi�азано И. Блютгеном (Taf. 5, АЬЬ . 13 ,  
«Acroteuthis>> johnseni var. curvata) . Могут соответствовать рассматривае
мому виду ростры, описанные В . А. Густомесовым (1956) в его диссерта
ции как Pachyteuthis poroschsky из валанжина Северного Урала.  

Отличия Р.  ( Р .) subrectangu lata от встречающегося совместно с ним 
Р .  (Р . )  acuta Blti.thg. и волжского Р .  (Р.) apiculata sp . nov. приведены 
в описании этих видов . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е.  
Берриас-нижний готерив Северной Сибири (от.  Урала до р. Анабара) , 
берриас-валанжин Шпицбергена . 

М а т е р  и а л .  29 ростров из берриаса-нижнего валанжина р .  Бо
ярни - сборы В .  Н .  Сакса, 3 ростра из верхнего берриаса-нижнего ва
ланжина басс.ейна р .  Анабара - сборы В .  Н .  Сакса и 3 .  В .  Осиповой, 
6 ростров из берриаса-валанжина на рр .  Яны-Манье, Толье и Маурынье 
(Северный Урал) - сборы Т. И .  Нальняевой. 
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Pachyteuth
.
is (Pacltyteuthis) expZanata (Phillips) 

Та6л. V I I ,  фиг. 1а ,  16 ,  2а, 26, За, 36, 4а, 46, 4в, 5; рис. 10 

1865- 1870. Belemnites explanatus Phillips, р. 128, pl. 36, fig. 96. 
1880 . Belemnites explanatus Damon, pl. 13, fig. 6. 
1892. Belemnites exp lanatus Pavlow, р. 237 , pl. 8/5 , fig. 8 .  
1929. Pachyteuthis explanata Rрымгольц, стр. 135.  
1949а . Pachyteuthis explanata Нрымгольц, стр .  249, та6л. 82, фиг. 2 .  
1964.  Pachyteuthis (Pachyteuthis) explanata Густомесов , стр. 163, та6л. 14 ,  фиг. 2-6. 

Л е к т о т и п, выбранный авторами: Phillips , р. 128, pl . 36 , fig. 96 .  
Англия , оксфорд, сел . Тэйм, кимериджские глины (нижний подъярус 
нижнего волжского яруса) . 

Д и а г н о з .  Ростр среднего или крупного размера,  короткий или 
умеренно вытянутый,  субконической формы, привершинная часть удли
ненная . На брюшной стороне неглубокая борозда, кпереди переходящая 
в уплощение .  Поперечное сечение округленно-субтрапецеидальное, снизу 
уплощенное. Альвеола и осевая линия слабо эксцентричные. 

В н е т н и е п р  и з  н а к и .  Ростр среднего или крупного размера,  
короткий или умеренно вытянутый (Па 230-330) , субконической формы, 
со сравнительно длинной привершинной частью , составляющей около 
1 /3 длины ростра (табл . 1 1 ) .  Вершина центральная , заостреющя. Вер
шинный угол в боковой плоскости равен 36-42 °. Спинной и б01швые края 
прямолинейные и постепенно скошены в привершинной части, брюшной 
край с приближением R привершинной части становится выпуi<лым . В по
перечном сечении спинная сторона выпуюrая , боковые уплощены, брюшная 
уплощена сильно и шире спинной.  На брюшной стороне в привершинной 
части проходит четкая борозда , переходящая в уплощение, которое дохо
дит до альвеолярной области. На боковых сторонах - две параллельна 
идущие и сближающиеся в привершинной части, видимые не на всех ро
страх полосы. Поперечное сечение округленно-субтрапецеидальное, снизу 
уплощенное. Значение ББ у вершины альвеолы составляет 101-105 , бб 
при переходе к привершинной части равно 97-100. 

· 

В н у т р е  н н и е п р  и з  н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
нимает около "' 1  5 длины ростра,  слабо изогнутая , вертина смещена I{ брю
шной стороне. Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет от 28 
до 32 % спинно-брюшного диаметра. Альвеолярный угол в спинно-брюш
ной плоскости равен 23-26 ° .  Осевая линия плавно изгибается и прибли
жается I{ брюшной стороне. У вершины альвеолы брюшной радиус 
составляеt 1f 3 спинно-брюшного диаметра, в привершинной части эксцентри
ситет осевой линии возрастает, брюшной радиус сокращается до 1 15 диа
метра .  На начальных стадиях развития ростры более вытянутые, чем 
взрослые, цилиндрической формы. Ростр (рис. 10) при диаметре 2 . 1  мм 
имеет Па 800 , при диаметре 10 .5 мм - 400. С ростом животных пропор
ционально сокращается относительная длина ростра и приобретается суб
коническая форма, харюперпая для взрослых особей. Форма поперечного 
сечения у молодых ростров , нак и у взрослых, субтрапецеидальная , с не
.большим превышением бокового диаметра над спинно-брюшным. 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Ростры Р .  (Р .) exp lanata в нашей коллыщии 
отличаются довольно большой изменчивостью , которая выражается пре
жде всего· в изменении формы ростров. В типичном виде субi{оничесние 
ростры имеют переходы до субцилиндрических,  эти переходы можно про
следить на рострах, собранных с одного и того же местонахождения па 
р. Лопсии (Северный Урал) , где имеются ростры с хорошо выраженной 
субконической формой и ростры, I{оторые по форме приближаются к суб
цилиндричесним. Изменчива степень выраженности брюшной борозды, 
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Мамерепия ростров Pachyteuthis ( Pachyteuthis) explanata (PhillipsJ 

Параметры 

Длина общая 
{ предполагаемая • . . . . . . 

установлепная . . . . . . . 
Длина послеальвеолярной части о о о о о о о 

Диаметр спинпо-брюшной у вершипы альnеолы 

Диаметр боковой у вершипы альвеолы . . . . 

Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . 

Длина привершинной части . . . . . . . . . . 

Диаметр спинпо-брюшной в привершиn ной 
части . • . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  

Диаметр боковой в nривершинной <tасти • о о 

Угол альвеолярный, град. • о о • •  о • о • о 

Угол вершинный, град . . . . . . . . . . . . .  

No 84-191, 
р .  Лапсия 

100.0 (500) 

85.0 (425) 

57.0 (285) 

20.0 ( 100) 

20.5 (103) 

6.5 (3
-
2) 

33.0 (1 65) 

18.0 (90) ( 100) 

17.6 (88) (97) 

26 

37 

Размеры параметров 

No S't-.1 92' No 84-193, 
р. Лапсия р. Лапсия 

-
104.0 (450) 75.0 (483) 

95.0 (41 5) 62.0 (400) 

67.0 (290) 39.3 (253) 
23.1 (100) 15.5 (100) 

23.5 (102) 15.7 (101 ) 

6.5 (28) 5.0 (32) 

42.0 ( 164) 25.0 (161 ) 

20.0 (86) (100) 14.5 (94) (100) 

20.0 (86) ( 1 00) 14.5 (94) (100) 

24 23 

36 39 

Т а б л и ц а  11 

No 84-194, No 84-196, 
п-ов Пахса р .  Лапсия 

110.0 (468) 1 15.0 (450) 

77.6 (330) 98.0 (388) 

77.6 (330) 63.5 (250) 

23.5 (100) 25.5 (100) 

24.4 (104) 26.6 (104) 

6.5 (28) 7.0 (27) 

34.0 (145) 42.0 (164) 

2 1 .0 ( 1 00) 23.0 (90) (100) 

2 1 .0 ( 100) 23.3 (91) (101 )  

- 26 
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у отдельных экземпляров она прослеживается лишь на половину при
вершинной части ростра,  у других более длинная. 

Изменчива форма поперечного сечения, в типичном виде - округленно
субтрапецеидальная , снизу уплощенная; у отдельных же ростров сече
ние более высокое, округленно-субпрямоугольное. Ряд ростров с Урала 
при характерной для взрослых особей субконической форме отличается 
более мешшми размерами (ростр М 84-193 и др .) 

С р а в н е н и я .  Описываемые ростры из кимериДJна Северной Си
бири сходны с ростром Р .  ( Р.) ехр lanata из нижнего волженого яруса 

Рис. 10. Про
дольное сече
ние ростра Pa
chyteuthis (Pa
chyteuthis) ex
planata (Phill . ) ,  
М 84-192, верх
ний кимеридж, 

р .  Лопсия. 

Англии, изображенным на табл . 36 , фиг. 96 и описанным 
Д .  Филлипсом, и отличаются лишь неснолы{о меньшей 
относительной длиной послеальвеолярной части (Па у ти
пичного ростра Д .  Филлипса 300-350, у ростров из на
шей нолленции 230-330) . Возможно, к тому же виду отно
сятся юные, изображенные Д. Филлипсом на фиг. 95 
ростры, имеющие субцилиндрическую форму. Что каса
ется еще более мелких ростров па фиг. 94, то их отнесе
ние к Р. (Р .)  ехр lапаtа вызывает сильные сомнения - при 
диаметрах оноло 5-6 мм значение Па у описываемого 
вида около 600, у ростров на фиг. 94 не более 400. 

Ростры ,  описанные А.  П .  Павловым ( 1892) как Bele
mnites exp lanatus и внлючеппые, вряд ли осповательноr 
В. А .  Густомесовым ( 1964) в синонимику келловей-окс
фордсного Р .  ( Р .)  cuneata Gust . ,  могут быть отнесены 
к Р .  (Р . )  exp lanata лишь частично .  Мы снлонны отно
сить к рассматриваемому виду ростр из нижнего волж
ского яруса Подмосновья ,изображенный на табл . 8/5 ,  
фиг. 8 и имеющий форму, не отличимую от уральских 
ростров [Па у этого ростра около 250, т. е. больше, чем 
у ростров типичных Р .  (Р .) cuneata] . Отнесение юного ро
стра на той же таблице (фиг. 9) к Р .  ( Р .)  ехр lanata 
сомнительно, т ан н ан молодые ростры Р .  ( Р .)  ехр la
nata субцилиндрической формы, с более вытянутой по
слеальвеолярной частью [возможно , на фиг. 9 изобра
жен Р. (Simobelus) roui l lieri (Pavl .) ] .  Ростр на табл. 
6 /3 (фиг.  2) слишном норотний для Р .  (Р .) exp lanata 
и к тому же взят из отложений валанжина-готерива 
[это, возможно , Acroteuthis ( Acroteuthis) subquadrata 
(Roem.) ] .  Характерный субконический ростр Belemnites 
exp lanatus из кимериджских глин Англии изображен Р .  
Дамоном (Damon, 1880, pl .  1 3 ,  fig. 6) , н сожалению , 

лишь с одной стороны, по-видимому с боновой. Г .  Штейнмаи (Steinmann, 
1910 ,  S .  1 18 ,  Fig. 12) под этим же названием дает схематичное изображение, 
по которому трудно судить о видовой принадлежности ростра.  Ростр 
Pachyteuthis exp lanatus, описанный В. И .  Бодылевеким ( 1958, стр . 39 , 
табл . 8 ,  фиг. 2) , отличается от Р .  (Р .) exp lanata и более вероятно прина
длежит Р. {Simobelus) insignis sp . nov. Ростры Р .  (Р .) exp lanata, изобра
женные и описанные В .  А.  Густомесовым ( 1964) из окефорда Руссной рав
нины, отличаются от ростров из нашей нолленции лишь несколько боль
шей относительной удлиненностью (Па соответственно 338-390 и 230-
330) . Близним видом является нелловей-онсфордсний Р .  ( Р .) cuneata 
Gust . (Густомесов , 1960 , стр . 201 ,  табл . 48, фиг. 3-4; 1964, стр . 166 ,  
табл . 1 3 ,  фиг . 1 -6) , ростры ноторого еще более короткие (Па 212-240) , 
менее уплощены с брюшной стороны, с более высоним поперечным сече
нием . Ростры Р .  (Р .) explanata по общей форме напоминают ростры 
Acroteuthis ( Acroteuthis) ехр lanatoides, но отличаются от последних мень-
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mим спинно-брюшным уплощением [ББ у А .  (А .) exp lanatoides до 1 15 1  
и более развитой брюшной бороздой. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е.  
Нижний-верхний кимеридrн севера Сибири , анефорд-нижний волжсний 
ярус РусснЬй равнины, кимеридж-нижний волжсний ярус Англии. 

М а т е р  и а л. 25 ростров с р. Лапсии (Северный Урал) из нижнего 
и верхнего rшмериджа - сборы Т. И .  Нальняевой, 6 ростров из rшмери
джа р .  Боярки и 1 ростр из нижнего нимериджа п-ова Пахса - сборы 
В. Н .  Сакса. 

Pachyteuthis (Pacltyteutllis) excentralis (Young et Bird) 
Та6л. Х ,  фиг . 1а, 16, 2а, 26, За, 36; та6л. X I I ,  фиг. 1а, 16, 2а, 26; рис. 1 1  

1822, 1828. Belemnites excentralis Young et Bird, 1 edit . ,  р .  259, pl .  14,  fig. 4 ;  I l  edit. ,  
р .  275, pl .  1 5 ,  fig. 2 ,  7 .  

1827. Belemnites excentricus Blainville, р .  90, pl .  3 ,  fig. 8 .  
1845а . Belemnites excentralis (excentricus) d 'Orblgny, р .  304, pl . 1 7 ,  fig. 1-8.  
1846-1849. Belemnites excentricus Quenstedt, S .  426 , Taf .  27, Fig. 5 .  
1874. Belemnites nitidus Loriol et Pellat, р .  15, pl .  1, fig. 1 1-12 .  
1878 . Pachyteuthis excentralis Bayle et Zeiller, p l .  24, fig. 1-3 .  
1896. Belemnites excentricus Loriol , р .  10, p l .  1 ,  fig. 5 .  
191 1 .  Belemnites panderi Boden, S .  33, Taf. 1 , Fig. 1 -2. 
1925. Pachyteuthis excentralis Lissajous, р .  25, fig. 13 .  " 
1 964. Pachyteuthis (Pachyteuthis) excentrica Густомесов, стр. 1 58 ,  табл. 12 ,  фиг. 1 -3 .  

Л е к т о т и п, выбранный авторами : Young e t  Bird , р .  259 , pl .  14 ,  
fig. 4 .  Англия , Йоркшир , онсфорд. 

Д и а г н о з .  Ростр среднего или крупного размера,  умеренно вытя
нутый, субцилиндрической формы , с относительно норотной привершин
ной частью . Вершина заострена, слабо смещена I{ брюшной стороне. Ростр 
.сжат с боr{ОВ , на брюшной стороне норотная неглубоная борозда. Попереч
ное сечение субтрапецеидальное. Вершина альвеолы слабо эксцентричная, 
осевая линия слабо изогнута. 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего или крупного размера,  
умеренно вытянутый (Па 260-315) , субцилиндричесr{ОЙ формы, привер
шинная часть составляет около 1 f4 длины ростра.  Вершина заострена, 
слегка оттянута и иногда смещена к брюшной стороне. Вершинный угол 
в боковой плоскости равен 30-42 ° (табл. 12) . Спинной !{рай прямолиней
ный, при переходе к привершинной части становится выпуr{лым и плавно 
изгибается к вершине. Брюшной и боковые края прямолинейны по всей 
длине и плавно скошены в привершинной части. В поперечном сечении 
спинная сторона сильно выпуrшая ,  боковые стороны более или менее 
уплощены, брюшная уплощена слабо. На брюшной стороне в привершин
ной части проходит неглубоная rшроткая бороздка , которая быстро те
ряется , не переходя в уплощение. На боковых сторонах - парные, па
раллельно идущие полосы. Поперечное сечение субтрапецеидальное, 
сжатое с бонов . ББ у вершины альвеолы составляет 94-97,  б б при пере
ходе к привершинной части 93-96. 

В н у т р е  н н и е п р  и з  н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола 
слабо изогнута, занимает около 1 f4 длины ростра,  вершина слегиа смещена 
к брюшной стороне, брюшной радиус у вершины составляет 28-31 % 
спинно-брюшного диаметра .  Альвеолярный угол в спинно-брюшной пло
скости равен 21-25°.  Осевая · линия у вершины альвеолы плавно изги
бается и идет параллельна брюшной стороне. Начальные ростры более 
вытянутые, чем взрослые (рис. 1 1) .  Первый видимый на пришлифовие 
ростр при диаметре 4.5 мм имеет длину послеальвеолярной части 2 1 .5 мм, 
т .  е .  Па около 500. Затем ростры пропорционально утолщаются , стано
вятся короче, при диаметре 16 .8 мм ростр имеет Па около 300, поперечное 
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Т а б л и ц а 1 2  

Иамеренин ростров Pachyteuthis  ( Pachyteuthis)  excentralis (Young et  B ird ) 

Размеры параметров 

Параметры 
м 84-198, м 84.-199, м 84-200, М 81t-201 ,  м 84-202, 

р . Лопспн р. Лопсин р . Лопсан п-оn Пахса п-оn Пахса 

1 

ДJiина общая 
{ nредnоJiагаемал . . . . . . . 1 1 7.0 (498) 90.0 (514) 98.0 (435) 1 20 (461 )  1 25.0 (600) 

ус.тановленная . . • . . . . 97.0 (412) 82.0 (467) 81 .0 (363) 1 06.0 (407) 1 1 4. 2  (543) 

Длина nослеальвеолнрной <rасти . . . . . . .  66.0 (266) 53.3 (305) 60.5 (27 1 )  74.0 (284) 63.9 (315) 

Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 23.5 ( 100) 1 7.5 (100) 22.3 (100) 26.0 (100) 20.9 (100) 

Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 22.0 (94) 1 7.0 (97) 2 1 .5 (96) 24.5 (94) 20.6 (98) 

Радиус брюшной у вершины альвеолы • • . . 7.0 (29) 5.0 ( 28) 7.0 (31 )  7.5 (28) 6.5 (3 1 )  

Длина привершинной части • . . • . • . • • . 35.5 (151)  28.0 (160) 34.0 (152) 4 1 .5 (1 67) 30.0 ( 158) 

Диаметр спинно-брюшной в привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 .0 (89) (100) 14.7 (84) (100) 1 9.4 (87) (100) 23.8 (91.5) (100) 1 9.0 (91 ) (100) 

Диаметр боковой в привершишtой части . . . 19.6 (83) (93) 1 3.8 (79) (94) 18.6 (83) (96) 21'. 5  (82) (90) 1 7 .5 (84) (92) 

Угол альвеолярный, град. . . . . . . . . . . 23 21 25 - 21  

Vгол вершинный, град . . . . . . . . . . . . .  35 30 34 42 42 



сечение уже у молодых ростров субтрапецеидальной формы, уплощенное
с боков , характерное для описываемого вида. 

И з м е н ч и в о с т ь. Среди имеющихся у нас ростров изменчиво
сти подвер1-кены в небольтих пределах относительная длина послеальве
олярной части (Па колеблется от 220 до 315) , степень бокового сжа
тия (ББ 94- 105) и величина вершинного угла (30-42 °) . Ростры 
с р. Лопсии (Северный Урал) отличаются оттянутостью вершины (ростр 
.М 84-198 и др.) , все остальные признаки сближают их с типичными 
Р .  (Р .) excentralis (Young et Bird) . Ростры из ниж
него кимериюна п-ова Пахса (М 84-202 и др.) довольно 
сильно отлкчаются от типичных вытянутостью привер
шинной части и более развитой брюшной бороздой, один 
ростр к тому же сжат в спинно-брюшном направлении 
(ББ 103) . Недостаточность материала не позволяет вы
делять эти ростры в особую разновидность. 

С р а в н е н и я .  Описываемые ростры ничем суще
ственно не отличаются от типа данного вида , описанно
го и изображенного Г .  Юнгом и Дж. Бэрдом (Young et 
Bird, 1822 , pl. 14, fig. 4) , и от форм , получивших более 
позднее название Belemnites excentricus в описаниях 
Д .  Бленвиля, А. д'Орбиньи , Ф .  Квенштедта, П .  Лориоля 
и В .  А. Густомесова (см. синонимику) . Обломок другого 
ростра ,  изображенный Г.  Юнгом и Дж. Бэрдом (pl . 14 ,  
fig. 5) , как уже указал В.  А. Густомесов (1964) , к дан
ному виду не относится. Ростр , описанный К .  Боденом 
(Boden, S .  33, Taf. 1 ,  Fig. 1 -2) из окефорда Литвы как 
Belemnites panderi ,  судя по характеру поперечного се
чения и общей форме, также должен относиться Р .  
(Р .) excentralis. Этот ростр больше всего похож н а  ро
стры из нашей 'коллекции , собранной в кимеридже Ура
ла. Принадлежит к Р .  ( Р .)  excentralis также ростр Bele
mnites nitidus, найденный П .  Лорполем и Э .  Пелла (Loriol 
et Pellat , 1873-1874) в окефорде северной Франции . 
Ростр , описанный А.  А .  Борисяком (191 1 ,  стр . 45 , табл . 
10,  фиг. 1) как В .  aff. panderi ,  больше похож .по общей 
форме на Р .  ( Р .)  excentralis. Он имеет менее сжатое с бо
ков , чем у Р .  ( Р .)  panderiana, субтрапецеидальное попе

Рис. 1 1 .  Про
дольное сечение 
ростра Pachyte
uthis (Pachyteu
this) excentralis · 
(Young et Bird) , 
М 84-200, верх
ний кимеридж, 

р .  Лопсия.  

речное сечение ,  правда, более уплощенное с боков (ББ 90) , чем у ти
пичных Р .  (Р.)  excentra lis. 

Близким к Р .  ( Р .)  excentralis видом является Belemnites densus, опи
санный Ф .  Мином (Meek and Hayden , 1857 , р .  58; 1865, р .  126, pl .  4, fig. 
10; p l .  5,  fig. 1 ) из келловея-оксфорда Северной АмерИiш . Судя по изобра
жению, ростр названного вида отличается наличием узной брюшной бо
розды в привершинной части и более отчетливо выраженной субтрапецеи
дальной формой поперечного сечения .  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний окефорд-верхний нимеридж Северной Сибири (от Урала до 
побережья моря Лаптевых) , окефорд Русской равнины, Западной Европы 
(на юг до Швейцарии) и Северной Америки. ' 

М а т е р  и а л. 10 ростров из верхнего кимериджа с р .  Лопсии (Се
верный Урал) - сборы Т .  И .  Нальняевой, 3 ростра из верхнего окефорда 
п-ова Пахса и 2 ростра из верхнего кимериюна р .  Левой Боярки (бассейн 
р .  Хеты) - сборы В .  Н .  Сакса. 
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Pachyteutllis ( Pacl�yteutllis) mlatscltkoviensis (Ilovaisky) 

Та6л. I X ,  фиг. 1а ,  16 ,  2а , 26 , За, 36; рис. 12  

1903 . Belemnites miatschkoviensis Ilovaisky, р .  283 , pl .  12,  fig. 8-9. 

Л е R т о т и п, выбранный авторами : llovaisky,  р. 283, pl. 12 ,  
fig. 8 .  С .  Мячново,  ПодмосRовье, оRсфорд. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера , умеренно вытянутый, привер
шинная часть длинная , заостренная . Брюшная борозда развита слабо и за
метна лишь в самом Rонце привершинной части. Поперечное сечение он

руглое . Вершина альвеолы и осевая линия слабо смещены 
R брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р  и з  н а R и .  Ростр среднего размера ,  
умеренно вытянутый (Па 300-470) , субцилиндричесRой 
формы RaR с брюшной, таR и с боRовой стороны. Привер
шинная часть длинная , составляет 1 f3 длины ростра (табл . 13) .  
Вершина острая, центральная. Вершинный угол в боRовой 
плосRости равен 34-42 о .  Спинной и брюшной Rрая пря
молинейные, при переходе R привершинной части стано
вятся вьшуRлыми и изгибаются R вершине . БоRовые нрая 
прямолинейные и постепенно сRошены R вершине в привер
шинной части. В поперечном сечении у вершины альвеолы 
спинная и бонавые стороны заметно выпуRлые , брюшная 
слабо уплощена, в привершинной части уплощение более 
сильное, со слабо выраженной брюшной бороздой. На боRо
вых сторонах парные , параллельна идущие полосы, слива
ющиеся в привершинной части. Поперечное сечение онруг
лое , слабо уплощенное с брюшной стороны. Бонавой диа
метр равен спинно-брюшному.  

Рис . 12 .  По- В nеречное се- н у т р е н н и е п р и з н а н и и о н т о г е н е з .  
чение ростра Альвеола составляет ОI{ОЛО 2 15 длины ростра,  слабо изoг
Pachyteuthis путая, вершина слегRа смещена н брюшной стороне . Брюш-

(Расlщtеи- ной радиус у вершины альвеолы Rолеблется от 33 до 41 о 
tbls) miatsch-

koviensis спинно-брюшного диаметра. Альвеолярный угол в спинно-
(Ilоv . ) ,  брюшной плосности равен 23-25°.  Осевая линия слабо эR-

.N'! 84-207, сцентрична,  слегRа изгибается у вершины альв-еолы и идет 
верхний IШ- параллельна брюшной стороне , брюшной и спинной радиу-

ме
л
ридш, сы находятся в отношении 1 : 1 .3.  На начальных стадиях р .  оnсия. 

развития ростры цилиндричесRие , длинные . При диаме-
тре 2 .5  мм ростр (рис. 12) имеет Па оноло 850. С ростом животных 
относительная длина ростров сонращается и уже при диаметре 8.9 мм Па 
соRращается до 570. Молодые ростры Р. ( Р.)  miatschkoviensis (Ilov.) на
поминают представителей рода Lagonibelus. Хараюерный признаR вида -
онруглое поперечное сечение - наблюдается уже у молодых ростров . 

И з м е н ч и в о с т ь. Ростры в описываемой ноллеrщии однотипны. 
Иеноторая изменчивость наблюдается в нолебании относительной 
длины послеальвеолярной части (Па 300-470), в небольтом измене
нии ББ (98-103) , в степени выраженности брюшной борозды (у неRо
торых ростров она довольно четRая, у других едва заметная) . Вершин
ный угол мало меняется . 

С р а в н е н  и я .  Описываемые ростры ничем не отличаются от ро
стров Belemnites miatschkoviensis, описанных и изображенных Д. И. Ило
вайсRим, и очень хараRтерны для кимериджа р. Лопсии. Мнение 
В .  А. Густомесова о том, что это молодые ростры Р. (Р .) excentralis (Young 
et Bird) или Р. (Р .) exp lanata (Phill. ) ,  нам не кажется убедительным. 
Мы считаем Р. (Р.)  miatscl�koviensis (Ilov.) самостоятельным видом. 
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Измерения ростров Pachyteuthis ( Pachyteuthis) miatschkoviensis ( Ilovaisky) 

Параметры 

{ предполагаемая . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jiина общая 

установленная . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jiина послеальвеолярной части . . . . . . . .  

иаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 

о о • • • • •  

. . . . . . . .  

иаметр боковой у вершины альвеолы . . . . . . . . . . . . . 

lДИус брюшной у вершины альвеолы . . . . . . . . . . . . . 

Jiина привершинной части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

иаметр спинно-брюшной в_ приворшинной части . . . . . . . . 

иаметр боковой в привершинной части • • • •  о о • о • • •  о 

гол альвеолярный, град . • • • • • •  о • о • • •  о • о • о • •  

гол вершинный, град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

No 84-204 

93.0 (560) 

87.0 (524) 

56.0 (337) 

16 .6 (100) 

1 6.3 (98) 

5.5 (33) 

32.0 ( 192) 

14.0 (84) (100) 

14.5 (87) (103) 

24 

40 

Размеры nарамет ров 

No 84-205 No 84-206 

1 1 1  (555) 95.0 (575) 

92.5 (462) 86.0 (521 )  

67.0 (335) 64.5 (390) 

20.0 (100) 16 .5  ( 100) 

20.0 (100) 1 6.3 (99) 

6.5 (32) 6.2 (37) 

37.5 (187) 32.0 (194) 

1 7.7  (88) (100) 15.0 (90) (100) 

1 8.3 (90) (103) 1 5.2 (92.1 )  (101) 

23 25 

40 40 

Т а б J I  и ц а 1 3 

No 84-207 

88.0(.656) 

8 1 .2 (605) 

62.5 (466) 

13.4 (100) 

13.0 (97) 

5.5 (41 )  

3 1 .0 (231 )  

1 2.7 (94) (100) 

-

23 

34 



Р.  (Р.) explanata отличается более конической формой ростра ,  хорошо 
выраженной брюшной бороздой, субnрямоугольным, уnлощенным снизу 
nоnеречным сечением. Ростры Р (Р.)  excentralis имеют субnрямоугольное 
nоnеречное сечение, уnлощенное с бо{(ов , и больший эксцентриситет осе
вой линии. Такие же цилиндрические стройные ростры, как у Р. ( Р.)  mi
atschkoviensis (Ilov . ) ,  характерны для Р.  ( Р.) panderiana (d'Orb . ) .  Послед
ние отличаются стреловидной привершинной частью и сильным боковым 
уплощением (ББ 84-94) . Близким видом является также оксфорд-киме
риджский Р .  (Р.) kirghisensis (d' OrЬigny, 1845б, р .  423, pl . 29, fig. 1 7-21 ) ,  
ростры которого , однако, имеют субnрямоугольное nоперечное сечение 
и хорошо выраженную брюшную борозду. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о с т р а н е н и е .  
Окефорд Русской равнины, кимеридж Северного Урала . 

М а т е р  и а л .  64 ростра из нижнего и верхнего кимериджа на 
р .  Лопсии (Северный Урал) - сборы Т .  И.  Нальняевой. 

Pachyteuthis (Pacllyteuthis) troslayana (d'Orblgny) 
Табл. I X ,  фиг. 5а, 56 , 6а, 66, 7а,  76 , 8а, 86; рис. 13 

1850-1858. Belemnites troslayana d 'OrЬigny , р .  43 . 
1892. Belemnites troslayana (pars) Pavlow, р .  63 , pl .  13/6, fig. 1 .  
1929. Pachyteuthis troslayana Крымгольц, стр. 128.  

Г о л о т и n. Pavlow, 1 892, pl .  13/16 ,  fig. 1; .М 4593, Париж, Музей 
естественной истории, коллекция А. д'Орбиньи. Франция, Трувиль, 
кимеридж. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера , умеренно вытянутый, субци
линдрической формы, nривершинная часть удлиненная . На брюшной сто
роне хорошо развитая длинная борозда . Поnеречное сечение субnрямо
угольное , снизу уnлощенное .  Вершина альвеолы и осевая линия слабо 
смещены к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и. Ростр среднего размера, субцилиндри
ческой формы, умеренно вытянутый (Па 320-460) . Привершинная часть 
длинная , составляет около 1 f3 длины ростра . Вершина острая , централь
ная. Вершинный угол в боковой nлоскости равен 31 -38° (табл . 14) .  Спин
ной и боковые края до середины nослеальвеолярной части прямолиней
ные, к вершине постепенно скошены, брюшной край прямолинейный по 
всей длине и едва скошен в привершинной части. В поперечном сечении 
спинная и боковые стороны выпуклые , брюшная сторона уплощена . На 
боковых сторонах парные , едва заметные полосы. На брюшной стороне глу
бокая, проходящая почти через весь ростр борозда . В nривершинной ча
сти она более глубокая, медленно выполаживается к альвеолярной части 
и nереходит в уплощение . Поперечное сечение округленно-субпрямоуголь
ное , сжатое в спинно-брюшном направлении. Боковой диаметр у вершины 
альвеолы всегда превышает спинно-брюшной (ББ 103-107) . В привер
шинной части степень спинно-брюшного сжатия сокращается (бб 101 -105) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола 
слабо изогнутая , занимает около 1 13 длины ростра,  вершина смещена 
к брюшноll стороне . Брюшной радиус у вершины альвеолы находится 
в пределах 28-35 % спинно-брюшного диаметра. Осевая линия у вершины 
альвеолы плавно изгибается и идет параллельна брюшной стороне. В при
вершинной части осевая линия больше всего отходит от центра,  брюшной 
и спинной радиусы здесь находятся в отношении 1 : 2 .2 .  На начальных 
стадиях развития ростры длинные , имеют цилиндрическую или слабо ве
ретеновидную форму. При диаметре 2 мм длина послеальвеолярной ча
сти 23 мм, т. е. Па около 770 (рис,. 1 3) .  С ростом животных относительная 
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Иамеренил ростров Pachyteuthis ( Pachyteuthis) troslayana (d 'Orb . )  

Параметры 

;лина общая 
{ предnолагаемая . . . . . . . 

установленнаfl . . . . . . . 

,липа послеальвеолярной части • о • •  о • •  

иаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 

иаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 

адиус брюшной у вершины альвеолы • о • •  

липа nривершинной части . . . . . . . . . . 

иаметр спинно-брюшной в привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

иаметр боковой в привершинной части . . . 

гол альвеолярный, град . • • • о • о • о • •  

гол вершинны й ,  град . , , , . , . . . . . . .  

м 84-209, 
р .  Лоnсия (1. typica) 

88.0 (693) 

78.2 (615) 

56.2 (442) 

1 2. 7  ( 100) 

13.5 (106) 

4.2 (33) 

27.0 (212) 

1 1 .7 (92) (100) 

1 1 . 7  (92) (100) 

24 

35 

Равмеры nараметров 

1 м 84-210, м 84-212,  1 р. Лоnсия р. Лоnсия (1. typica) (1. typica) 

77.0 (726) 82.0 (609) 

71.5 (674) 72.0 (544) 

49 (462) 56.0 (418) 

10.6 (100) 13.4 (100) 

1 1 .4 (106) 13.8 (103) 

3.8 (35) 4.5 (33) 

27.5 (255.6) 27.5 (207) 

10.0 (94.3) (100) 12.7 (9 1) (100) 

10.5 (99) (105) 1 2.2 (91 )  (100) 

24 24 

32 32 

Т а б л и ц  а 1 4  

м 84-2 1 1 ,  м 84-213, 
р . Лоnсия р. Лоnсия 

(f. oтientalis) (f. orientalis) 

82.0 (585) 1 1 7.0 (51 5) 

75.3 t538) 96.3 (430) 

45.8 (327) 72.1 ( 318) 

14.0 (100) 22.7 (100) 

14.5 (104) 23.3 (103) 

4.5 (32) 6.5 (28) 

28.0 (200.) 34.0 (150) 

1 3.5 (100) 21 .2 (91) (100) 

14.0 (103) 21.5 (92) (101) 

23 25 

38 38 



длина ростров сокращается , субцилиндрическая форма сохраняется , при 
диаметре 10 .5  мм длина послеальвеолярной части равна 48 мм, т. е. Па 
сокращается до 460. Поперечное сечение у молодых ростров такое же , 
как и у взрослых , - округленно-прямолинейное, на брюшной стороне 
видно разрушение слоев , об-
разующее уплощение . 

И з м е н ч и в о с т ь.  
Имеющиеся в нашей коллек-
ции ростры обнаруживают 
довольно большую изменчи
вость. Изменчивы относи
тельная длина ростров (Па 
300-460) , степень сжатия 
ростров в спинно-брюшном 
направлении (ББ 96-1 10, 
у большинства 103 - 106) ; 
етепень выраженности брюш
ной борозды разная : у одних 

Рис. 1 3 .  Про
дольное сечение 
ростра Pachyte
uthis (Pachyte
uthis) troslayana 

(d'Orb . ) ,  
J'of2 84-212 ,  RИ-

70 

GO 

50 

чо 

20 

10 

• •  о 

• 

\-. .  
1) •••• • •  • 

• • 
".. . '  
·т · • • • 

• • 
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• 

zo 
СБ, мм 

• 

30 

Рис. 14 .  Зависимость между длиной 
nослеальвеолярной части ростров (Па) и сnинно-брюшным диаметром (СВ) у Pachyteuthis (Р.) troslayana 
(d'Orb . ) ,  собранных в отложениях 

Rимериджа на р. Лоnсии. 

меридж, 
р. Лоnсия. 

ростров она более глубокая и длинная , у других 
более мелкая . Величина вершинного угла также 
колеблется от 30 до 48 о .  По перечисленным при-
знакам ростры описываемого вида разделяются 

на две группы. Первая группа - ростры более длинные и более за
остренные , сжатые в спинно-брюшном направлении. Эта группа ро
стров отвечает типичному Р. (Р.)  troslayana. Вторая группа - ростры 
более короткие, с большим · вершинным углом, частью сжатые в 
спинно-брюшном направлении, частью , наоборот, сжатые с боков . Ро
стры как первой, так и второй группы собраны совместно на· р .  Лопсии. 
Недостаточность материала не позволяет придавать указанным группам 
систематическое значение, и мы выделяем их под названиями f.  typica 
и f. orientalis (с учетом того, что последняя форма встречена толыш на 
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%0 восточной окраине ареала Р. (Р.) troslayana) . 
На графике зависимости между длиной послеаль- 40 
веолярной части ростра и спинно-брюшным диа
метром (рис. 14),  видно, что все вообще ростры 
рассматриваемого вида располагаются достаточно зо 
кучно и не распадаются на отдельные обособля
ющиеся группы . Статистическая обработка основ
ных параметров ростров Р .  ( Р.)  tros layana 
(табл . 15) все же показала, что обе формы данного 20 
вида четко разделяются по значениям Па.  Коэф
фициент различия (1 . 8) больше коэффициента 
(1 .28) , требуемого правилом 75 % (75 % особей од
ной разновидности отличаются от 97 % особей 
другой разновидности, или 90 % особей первой 
разновидности отличаются от 90 % особей второй) . 

Полученный коэффициент соответствует непере- 30 
крываемости признаков более чем 96 % особей 
каждой разновидности. На графиках изменчивости 
основных параметров (рис. 1 5) устанавливается 
наличие отдельных пиков, отвечающих назван- 20 
ным формам и фиксирующихся не только на кри-
вой значений Па, но частично и на кривых зна
чений ББ и вершинного угла.  Поэтому нельзя 10 
исключить возможности придания в дальнейшем 
рассматриваемым двум формам Р. (Р.)  troslayana 
систематического значения . Можно допустить, 

� 
1 \ 
1 \ 
1 1 
1 1 
1 1 " 
1 1 i \ 
1 1 • \ 
1 1 ! . 
1 1 1 
1 1 • 

1!.1 

JOO 

что f .  orientalis окажется после статистической об- 90 
работки европейских Р .  (Р.)  troslayana восточ- JO 
ным (или арктическим) подвидом описываемого 
вида . 

С р а в н е н и я .  Ростры из нашей коллекции ZO 
отличаются от типичного ростра из коллекции 
А. д' Орбиньи, изображенного А .  П .  Павловым 
(1892, pl. 13/6 ,  fig. 1 ) ,  лишь несколько меньшей 10 
относительной длиной послеальвеолярной части 

25 35 

Ч60 Па, мм 

Ч5 

(Па 320-460 вместо 587).  Что I{асается других 
описанных А. П .  Павловым экземпляров , взятых 
из верхнего подъяруса нижнего волжского яруса 
Подмосковья ,  то мы вынуждены воздержаться от 
отождествления их с рассматриваемым видом, 
особенно если учесть, что в дальнейшем из сред
ней части Русской равнины Р .  ( Р.)  tros layana 
никем не указывался . 

_ 1 _ _ _  г _ . _ з 

По общей форме ростры Р .  ( Р .)  troslayana 
(d'Orb . )  походят на ростры Р. (Р .) miatschkoviensis 
( I lov . ) ,  отличаясь наличием хорошо развитой брю
шной борозды и спинно-брюшным уплощением. 
Отличия от волжских Р.  (Р.)  subregularis sp.  
nov.  приведены при описании этого вида . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а-
с п р о с  т р а н  е н и е .  Rимеридж Северного 
Урала , севера Русской равнины и Франции. 

Рис. 15. Изменчивостr. 
взрослых ростров Pachy
teuthis ( Р .)  troslayana 
(d 'Orb.) sensulato (1) , Р .  
(Р .) troslayana typica (2) 
и Р .  (Р .) t roslayana f .  
orientalis (3) , собранных 
в отложениях :кимерид-

жа на р .  Лопсии. 

Па - относительная длина 
послеальвеолярной части; 
ББ - относительная вели
чина бонового диаметра; сх
вершинный угол в боновой 

плосности. 

М а т е р  и а л .  5 4  ростра и з  нижнего и верхнего кимериджа 
на р .  Лопсии (Северный "Урал) - сборы Т. И .  Нальняевой. 
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Т а б л и ц  а 15 
Вьi'Jйсленные статистические данные дла двух раановидностей Pachyteuthis ( Pachyteuthis) troslayana (d 'Orb . )  

Названия форм 1 Параметры 1 n 1 м 1 m 1 а 1 с 1 M ± 3 m 1 М ±  Эа 

r Па . . . . . . . . . . . . . . . .  34 410 4.5 26 6.3 396.5-423.5 332-488 

f. typica . { Б Б  . . . . . . . . . . . . . . . .  34 104.25 0.5 3 2.9 1 02.75-1 05.75 95.25-1 1 3.25 

1 
Вершинный угол а 21 36.5 0.8 3.5 9.5 34. 1 -38.9 22.6-45.6 t . . . . . . . . 

( Па • • •  о • • • • • • •  о • о • •  1 6  334 4 1 6  4.8 322-346 286-382 

f. oгiental is .  1 Б Б  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  103 1 .3 5 . 15 5 99. 1-106.9 87.55-1 18.45 

t J:!ершивный угол а • о о о • • • •  1 2  4 1 .25 1 .4 5 12. 1  37.05-45.45 26.25-56.25 

Сравнение обеих разновидностей 

Параметры 1 md 1 M1-M2 > 3md 1 CD 

Па . : 1 6 76 > 1 8  1 .8 

Б Б  1 .4 1 .25 < 4.2 0.1 4  

а .  • 1 1 .6 4.75 < 4.8 0.55 

П р и м е ч  а п и е .  n - число измерений; М - среднее арифметическое; m - средняя ошибка; а - среднее нвадра1·ическое отнлонеюю; С - ноэффициент вариа
ции;  М ±  3m - nределы Jюлебаний среднего значешш; М ±  3а - nределы одной nопуляции; md - средппn ошибJ<а разннцы; М,-М, > 3md - нритерий разных попу
ляций; CD - коэффициент различия. 



Pachyteuthis (Pacltyteutbls) sub1•egttlaris sp. nov. 

Та6л . X I ,  фиг. 2а, 26 , За, 36, 4а , 46; рис. 16  

Г о л о т и п  .N'� 84-215,  Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. 
Р. Левая Боярка , верхний подъярус нижнего волжского яруса . 

Д и а г н о з .  Ростр от среднего до крупного размера, умеренно вы
тянутый, субцилиндрической формы . На брюшной стороне хорошо раз
витая борозда , проходящая через всю послеальвеолярную часть. Попе
речное сечение округленно-субквадратное . Альвеола слабо изогнутая , 
Qсевая линия эксцентричная . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр от среднего до 
крупного размера , умеренно вытянутый (Па 240-440) , 
субцилиндрической формы. Привершинная часть корот
кая, составляет около 1 f  4-1/3 длины ростра. Вершина 
центральная , у молодых ростров острая , у более круп
ных притупленная .  Вершинный угол в спинно-брют
ной плоскости равен 39-62 ° (табл . 16) .  Спинной край 
прямолинейный, при подходе к привершинной части 
становится выпуклым и постепенно приближается к вер
шине. Брюшной и боковые края прямолинейные почти 
по всей длине . В поперечном сечении спинная сторона 
выпуклая , боковые уплощены, брюшная сторона упло
щена сильнее боковых . На боковых сторонах парные , 
параллельна идущие полосы. На брюшной стороне хо
рошо развитая борозда , протягивающаяся от заднего 
конца и почти по всей послеальвеолярной части, в об
ласти альвеолы переходит в уплощение. "У многих ростров 
по борозде идет отшелушивание слоев , углубляющее и 
расширяющее ее . Поперечное сечение субквадратное , ББ 
у вершины альвеолы составляет 97-100 ,  в привершин-
ной части 95-100. Рис. 16. Про-

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола слабо изогнутая (рис. 1 6) ,  занимает более 1 f3 
общей длины ростра.  Вершина ее смещена к брюшной 
стороне . Брюшной радиус у вершины составляет 30 % 
спинно-брюшного диаметра .  Альвеолярный угол в спинно
брюшной плоскости равен 20-26 ° .  Осевая линия эксцен
тричная , у вершины альвеолы плавно изгибается и идет 
параллельна брюшной стороне, в привершинной части 
nриближается к центру. Спинной радиус в привершинной 
части составляет 1 25-1 50°/0 брюшного радиуса . Началь-

дольное сечение 
ростра Pachyt
euthis (Pachyte
uthis) subregul
aris sp . nov. ,  
М 84-21 9 ,  верх
ний подъярус 
нижнего волж-
ского яруса, 
правобережье 
р .  Ана6ара.  

ные ростры длинные , цилиндрические . При диаметре 2 мм длина после
.альвеолярной части равна 16 . 5  мм, что составляет Па 825, при диаметре 
4 . 7  мм ростры имеют длину 22 мм (Па 470) ; по мере роста животного 
ростр укрупняется , сокращается его относительная длина , но на всех 
стадиях ростры сохраняют свою субцилиндрическую форму. На попереч
ных пришлифовках видно, что у молодых ростров боковые и брюшная 
стороны уплощены. 

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчива относительная длина послеальве
олярной части (Па колеблется от 240 до 440) . Изменчиво соотношение 
спинно-брюшного и бокового диаметров (ББ изменяется в пределах 94-
102) . 

Все ростры имеют хорошо развитую брюшную борозду, у одних ро
стров она доходит до альвеолярной области, у других - к вершине аль
веолы выполаживается , но во всех случаях она глубокая и выходит за 
nределы привершинной части. 
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Иамерения ростров Pachyteuthi s  ( Pachyteuthis)  subregularis sp . nov. 

Параметры 

{ предполагаемая . . . . . . . 
Длина общая 

установленная . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . .  

Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 

Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 

Радиус брюшной у вершины альвеолы • о • •  

Длина привершинной части . . . . . . . . . . 

Диаметр спинно-брюшной в привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . .  

Диаметр боковой в привершинной части . . .  

Угол аJiьвеолярный, град . о • •  о • • • • • •  

Уl'ОЛ вершинный, град . . . . . . . . . . . . .  

.м 84-215, 
р. Бонрна 

1 15.0 (51 1 )  

101 .5 (451 )  

56.0 (252) 

22.5 (100) 

23.0 (102) 

6.5 ('29) 

28.6 (127) 

19.2 (85) (100) 

1 9.2 (85) (100) 

20 

47 

Размеры параметров 

.м 84-220, .м 84-219, .м 811-216, 
р. Бонрна бассейн бассейн 

р. Анабара р . Алабара 

100.0 (598) 1 14.0 (475) 1 25.0 (454) 

78.5 (470) 96.5 (400) 106.0 (385) 

56.0 (334) 66.0 (275) 85.0 (309) 

1 6.7  ( 100) 24.0 (100) 27.8 ( 100) 

1 6. 7  (100) 24.5 (102) 27.0 (97) 

6.0 (35) 8.4 (35) 8.0 (29) 

24.5 (146) 35.0 (146) 35.0 (•126) 

15.0 (89) (100) 21 .0 (88) (100) 24.1 (87) (100) 

15.0 (89) (100) - 23.0 (83) (95) 

- 26 23 

39 48 62 

Т а б л и ц  а 16 

.м 84.-217, .м 84-218, 
бассейн бассейн 

р. Хеты р. Лены 

97.0 (564) 102.0 (510) 

84.2 (489) 97 (485) 

76.3 (441 )  59.5 (297) 

1 7.2 (100) 20.0 (100) 

1 7.2  (100) 20.0 ( 100) 

5.3 (30) 6.0 (30) 
· --

30.5 (177) 28.6 (143) 

15.0 (87) (100) 1 8.5 (92) (100) 

1 5.0 (87) (100) 1 9.0 (95) (102) 

26 24 

45 40 



Изменчив вершинный угол ростров , молодые ростры более заострены, 
взрослые массивные ростры притупленные . Величина угла изменяется 
в пределах 39-62°. 

С р а в н е н  и я. Описываемые ростры по своей цилиндрической форме 
и хорошо развитой брюшной борозде похожи на ростры Р. (Р.) regu laris 
(Bliithgen, 1 936 , S. 34, Taf. 6 ,  АЬЬ. 12-13) из низов леокома Земли Rороля 
Rарла (Шпицберген) и предварительно определялись В .  Н. Саксом как 
Р. regu laris. Однако они отличаются от последнего большей массивностыо 
и относительно более короткой послеальвеолярной частью . В нашей кол
лекции преобладают ростры со значениями Па 240-340 и имеется только 
один ростр с Па 441 , у ростров же Р. (Р .) regu laris Па около 420. Следует 
также заметить, что в неоiюме Сибири ростры, подобные Р. ( Р .)  regularis 
и Р .  ( Р .) subregularis, не встречены. 

Некоторое сходство ростры Р.  ( Р .)  subregularis sp . nov. имеют с рост
рами кимериджских Р .  (Р.) troslayana (d'Orb . ) ,  отличаясь большей мас
сивностью , укороченностью привершинной части и большим вершинным 
углом. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний волжский и верхний волжский ярусы (от зоны Subplanites soko
lovi до зоны Taimyroceras taimyrense включительно) Северной Сибири 
(от р .  Хеты на западе до бассейна р. Лены на востоке) . 

М а т е р и а л . 8 ростров из верхнего волжского яруса р .  Хеты, 
2 ростра из верхнего волжского яруса р .  Боярки - сборы В .  Н .  Сакса , 
13  ростров из верхнего подъяруса нижнего вошкекого яруса бассейна 
р. Алабара - сборы В .  Н .  Сакса, В .  В .  Жукова , Ф. Ф. Ильина и 3 .  В .  Оси
повой, 5 ростров из нижнего волжского яруса низовьев р .  Лены - сборы 
Р. А. Биджиева и Б .  И. Прокопчука . 1 

Pachyteuthi.s ( Pachyteutltis) poroscltskoensis Gustomesov 

Та6л . Х, фиг. 4а,  46, 5, 6а ,  66; рис. 1 7  

1 936.  Pachyteuthis aff. panderiana Spath, р .  89, pl .  39, fig .  7.  
1 960. Pachyteuthis (Simobelus) poroschskoensis Густомесов , стр .  202,  та6л . 49,  фиг. 2 .  
1 964. Pachyteuthis (Simobelus) poroschskoensis Густомесов , стр . 1 72, та6л . 1 1 ,  фиг·. 5 .  

Г о л о т и п. Густомесов ,  1960, стр . 202, табл . 49,  фиг . 2 ;  .М VI-
126/178, Геологический музей МГРИ, Москва .  Р .  Ижма у сел . Порож
ского, нижний волжский ярус, зона Zaraiskites scythicus .  

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера, субконической формы, уме
ренно вытянутый, в привершинной части сдавлен с боков . На брюшной 
стороне в привершинной части небольшал мелкая борозда , альвеола слабо 
изогнутая , осевая линия эксцентричная. 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и .  Ростр среднего размера , умеренно вы
тянутый (Па 280-320) , от слабосубконической до хорошо выраженной 
конической формы как в спинно-брюшной, так и в боковой плоскостях . 
Привершинная часть вытянутая, составляет около 1 13 длины ростра. 
Вершина центральная , заостренная. Вершинный угол в боковой плоско
сти равен 30-40° (табл . 17 ) .  Брюшной и боковые края ростра прямолиней
ные, спинной край уже от середины послеальвеолярной части становится 
выпуклым и плавно скошен к вершине. В поперечном сечении спинная 
сторона довольно сильно выпуклая, боковые слабо уплощены,  брюшная 
сторона уплощена сильнее. На бо1щвых сторонах , ближе к спинной про
слеживаются две парные полосы. Брюшная сторона шире спинной, упло
щена, в привершинной части несет мелкую и короткую борозду. Попереч
ное сечение округленно-субтрапецеидальное или субпрямоугольное . 
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Т а б л и ц а  1 7  

Измерения ростров Pachyteuthis ( Pachyteuthis) poroschskoensis Gust. 

Размеры параметров 
Параметры 

No 84-225 No 84.-226 No 84-227 

Длина { предполагаемая . 70.0 (538) 82.0 (546) 95.0 (51 6) 
общая установленная . 64.5 (496) 75.0 (500) 70.0 (380) 

Длина послеальвеолярной части . 40.8 (314) 48.2 (321 )  55.5 (301 )  
Диаметр спинно-брюшной у вер-

шины альвеолы . 13.0 (100) 1 5.0 (100) 18.4 (100) 
Диаметр боковой у вершины аль-

веолы . 1 2.5 (96) 14.4 (96) 1 2.4 (100) 
Радиус брюшной у вершины аль-

веолы . 5.0 (38) 4.6 (30) 4.5 (25) 
Длина привершинной части . . . . 25.5 (196) 23.0 (153) 36.2 (19 1 )  
Диаметр спинно-брюшной в привер-

1 2.2 (94) (100) шинной части . . . . . . . . . . 1 3.0 (90) (100) 1 7.0 (92) (100) 
Диаметр боковой в привершинной 

части 1 2.0 (92) (98) 1 2.5 (83) (96) 1 6.5 (90) (97) 
Угол альвеолярный, град. 23 24 23 
Угол вершинный, град . .  30 35 4 1  

Спинно-брюшной и боковой диаметры либо равны, либо один из  них не
сколько превышает другой (ББ 96-103) . В привершинной части спинно

Рис. 1 7 .  Про
дольное сечение 
ростра Pachyte
uthis (Pachyte
uthis) poroschs
koensis (Gust.) ,  
М 84-226, ниж� 
ний волжский 
ярус, р .  Ижма. 

брюшной диаметр превышает боковой (бб 96-98) . 
В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  

Альвеола слабо изогнутая , глубокая, занимает почти 1 /2 
длины ростра .  Вершина ее смещена к брюшной сторо
не - брюшной радиус составляет 30 % спинно-брюшного 
диаметра . Альвеолярный угол в спинно-брюшной пло
скости равен 23°. Осевая линия эксцентричная , плавно 
изгибается к брюшной стороне у вершины альвеолы и 
идет параллельна последней. Молодые ростры цилин
дрической формы, вытянутые . Rак видно из продоль
ной пришлифовки (рис . 1 7) ,  ростр начальных стадий 
относительно удлинен, при диаметре 2 мм имеет Па око
ло 800, при диаметре 10 .5  мм Па сокращается до 340. 
С ростом животных ростры утолщаются , уменьшается от
носительная длина послеальвеолярной части, ростры 
приобретают более коническую форму. Молодые ростры 
сильнее уплощены с боков (ББ 91 -96) . Взрослые ро
стры имеют поперечное сечение либо с равными спинно
брюшным и боковым диаметрами, либо с небольшим пре
вышением спинно-брюшного диаметра (ББ до 96) . 

И з м е н ч и в о с т ь. В коллекции имеютсЯ всего 4 
ростра с р .  Ижмы, по которым невозможно судить об из
менчивости признаков внутри вида . Можно толы{ о отме
тить, что форма ростров меняется от слабоконической до 
хорошо выраженной конической у более крупных ро
стров. Изменчива степень уплощенности ростров с боков, 
боковой диаметр (ББ) колеблется от 91 до 1 04. 

С р а в н е н  и я. Ростры из нашей коллекции не отличаются от ро
стров Р.  (Р.) poroschskoensis Gust . ,  описанных из того же местонахожде
ния на р .  Ижме. Небольшив отличия касаются лишь большей уплощен
ности ростра с боков у голотипа (ББ 91 ) .  
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Ростр Р .  aff. panderiana, изображенный из нижнего волжского яруса 
Восточной Гренландии Л. Спэтом (Spath, 1936 , pl . 39 , fig. 7), не отличается 
от ростров Р. (Р. )  poroschskoensis Gust . и поэтому включен нами в сино
нимику. 

Ростры Р .  ( Р.) poroschskoensis Gust . напоминают ростры Р .  ( Р.)  sub
rectangulata (Вliithgen ,  1936) из низов неокома Земли Rороля Rарла 
(Шпицберген) и берриаса-валанжина Северной Сибири и ранее В. Н. Сак
сом (1960) отождествлялись с этим видом. Отличаются они цилиндриче
ской формой, большей относительной длиной (Па 450) и субпрямоуголь
ным поперечным сечением у ростров Р. ( Р.)  subrectangu lata (Bliithg. ) .  
Близкими видами являются таюке волжские Р.  (Р .)  apiculata sp .  nov. 
и Р .  (Simobe lus) insignis sp . nov. Отличия их даны в описаниях этих видов . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  
Нижний волжский ярус севера Руссi{ОЙ равнины и Восточной Гренландии. 

М а т е р  и а л .  4 ростра с р .  Ижмы (бассейн р .  Печоры) из нижнего 
волжского яруса - сборы В .  С. Rравец. 

Pacltyte�t tltis (Pacltyteuthis) ingмts Krimholz 

Та6л . X I ,  фиг. 1 а ,  16; та6л. X I I ,  фиг. За,  З6; та6л . X I I I ,  фиг. 1а, 16, 2, За, 
З6; рис. 18 

1 929. Pachyteuthis ingens 1\рымгольц, стр . 126, та6л . 44, фиг. 1-З.  
1 9З5. Pachyteuthis aff. panderiana Spath, р. 51 , pl. 14, fig. 1 .  
1 958 . Belemnites ( Pachyteuthis) ingens var . Бодылевс:кий ,  стр . З8, та6л.  7 ,  фиг.  З .  
1 964.  Cylindroteuthis (Lagonibelus) ingens Густомесов, стр . 1 40 ,  та6л . V I I I ,  фиг. 1-2 .  

Г о л о т и п. Rрымгольц, 1929, стр . 126, табл . 45 , фиг . 1 -3;  
.М 28/2807, Ленинград, Центральный геологический музей . Сел . 
Сарыгуль Оренбургской обл . ,  верхний кимеридж. 

Д и а г н о з . Ростр очень крупный, коропшй, субконической формы, 
с тупым задним концом. На брюшной стороне хорошо развитая борозда , 
проходящая через всю вершинную часть. Поперечное сечение округленно
субпрямоугольное . Альвеола и осевая линия слегка смещены к брюшной 
стороне . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр очень I{рупный, массивный, ко
роткий (Па 230-320) , субконической формы, привершинная часть удли
ненная , составляет ОI{ОЛО 1 /3 длины ростра (табл . 18) .  Вершина централь
ная , притупленная , лишь у отдельных ростров заострена. Вершинный 
угол в спинно-брюшной плоскости равен 42-63°. Спинной и боковые края 
прямолинейные , при переходе к привершинной части становятся выпук
лыми и быстро сходятся к вершине . Брюшной !{рай прямолинейный по 
всей длине. В поперечном сечении спинная сторона сильно выпуклая , 
боковые менее выпуклые, брюшная - уплощена . На брюшной стороне -
хорошо выраженная борозда , проходящая по всей привершинной части, 
далее вьшолаживающаяся и дающая заметное уплощение, доходящее до 
альвеолярной части ростра.  Борозда на изображенных рострах углублена 
за счет размыва .  У ростров более крупных борозда шире и глубже. На бо
ковых сторонах прослеживаются две параллельна идущие полосы, теря
ющиеся в привершинной части. Поперечное сечение округленно-субпря
моугольное . Боковой диаметр у вершины альвеолы (ББ) составляет 97-
102,  в привершинной части бб 97-100.  

В н у т р е  н н и е п р и з  н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола по
чти прямая, слабо изогнутая , занимает около l f3 длины ростра, вершина 
слабо смещена к брюшной стороне . Брюшной радиус у вершины альвеолы 
составляет 23-30 % спинно-брюшного диаметра . Альвеолярный угол 
в боковой плоскости равен 22-24 о. Осевая линия эксцентричная , у вер
шины альвеолы изогнута, к брюшной стороне и идет параллельна ей, 
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Измерения ростров Pachyteuthis  ( Pachyteuthis) ingens K rimholz 

Параметры 

{ прдполагаемая 
Длина общая 

установленная 

Длина послеальвеолярной части 

• • • •  о • •  

• • •  о • • •  

• •  о о о • •  

Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 

Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 

Радиус брюшной у nершины альвеолы о о • •  

Длина привершинной части . . . . . . . . . . 

Диаметр спинно-брюшной IJ п риnершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Диаметр боковой в приверши шюii части . . .  

Угол альвеолнрный, град.  • •  о • •  о • • •  о 

Угол вершинный, град . . . . . . . . . . . . .  

.м 84.-230, 
р .  Боярна 

240 (571)  

200 (476) 

125.0 (298) 

42 (100) 

42.7 (102) 

65 (155) 

37.9 (93) (100) 

37.9 (93) ( 100) 

23 

63 

Раамеры nараметров 

.м 84-229, .м 84-231 ,  .м 84-234, 
р. Боярна р. Болрна р. Лаnсил 

140 (400) 1 70 (566) 1 68.0 (560) 

122.0 (348) 1 49.0 (496) 130.0 (433) 

95.0 (271 )  98.0 (326) 83.5 (278) 

35.0 (100) 30.0 (100) 30.0 ( 100) 

34.0 (97) 31.0 (97) 29.0 (97) 

1 1 .0 (31 )  7.0 (23) 9.0 (30) 

51 (146) 48.0 (1 60) 46.0 (153) 

3 1 .5 (90) ( 100) 27.7 (92) ( 100) 270 (90) (1 00) 

30.5 (87) (97) 27.7 (92) (100) 27.0 (90) (1 00) 

22 20 24 

55 50 57 

' 

Т а б л и ц  а 18 

.м 84-233, .м 84.-232, 
р. Ишма р. Ишма 

193.2 (640) 1 61 .0 (530\ 

1 93.2 (640) 126.0 (406) 

75.5 (250) 100.3 (323) 

30.2 (100) 31 .0 (100) 

29 (97) 30.5 (98) 

8.0 (26) 9.0 (30) 

54.0 (1 78) 42.0 (135) 

28.0 (93) ( 100) 25 (81 ) (100) 

27.7 (92) (99) 2!!.5 (79) (98) 

22 24 

42 48 

-



-в nривершинной части брюшной радиус сокращается до 1 6 %  спинно
·брюшного диаметра ,  осевая линия nриближается к брюшной стороне. 
Молодые ростры значительно более вытянутые . При диаметре 2.5  мм на
чальный юный ростр (рис . 1 8) имеет Па 940, nри диаметре 12 мм Па со
кращается до 560. 

Ф р а г м о к о н .  У нескольких ростров в альвеолярной nолости ча
стично сохранилисЪ фрагмоконы, имеющие слабо изогнутую форму, 
с 52-64 камерами . Поnеречное сечение фрагмокона 
округлое . Высота камер в задней части фрагмокона отно
сится к сnинно-брюшному диаметру как 1 : 4 (1 мм : 
-4 .2  мм) , кпереди высота камер возрастает до отношения 
1 : 8 (2 .2 мм : 18 .3  мм) . Перегородки камер идут к брюш
ной стороне nод углом 84 о, к спинной - 76 о .  

И З М е Н Ч И В О С Т Ь.  В ДОВОЛЬНО боЛЬШОЙ I<ОЛ-
ЛеКЦИИ ростров Р. ( Р .)  ingens можно nроследить из
менчивость nризнаков внутри вида. Изменчива в неболь
ших пределах длина послеальвеолярной части (Па 
220-340) . :Колеблется соотношение спинно-брюшного 
и бокового диаметров (ББ 97-102 с отдельными откло-
нениями до 94 и 1 04) . Брюшная борозда у ростров, со
бранных на р. Боярке, глубже и длиннее, чем у ро
·стров с р. Ижмы. У ростров крупных и массивных бороз
да выражена сильнее, чем у молодых и меньших по 
размеру. Изменчиво заострение ростров : у ростров с 
р. Боярки вершинный угол больше, ростры с р. Ижмы 
более заострены. Величина вершинного угла находится 
в nределах 42-50° у печорских экземпляров и 50-63° 
у сибирских. Раппеволжский ростр из бассейна р .  Аваба
ра более удлиненный (Па 340) и по этому признаку при-
ближается к печорским формам:. . 

С р а в н е н и я. Рассматриваемые ростры отвечают 
типичным рострам Р .  ( Р.) ingens, описанным и изобра
женным с р. Ижмы Г. Я. :Крымгольцем (1929) и В .  А. Гу
стомесовым ( 1964) . Отличия состоят лишь в том, что ро
стры в нашей коллекции в большинстве своем более 
массивные, nритуnленные и имеют лучше развитую брюш
ную борозду. Принадлежиость их н данному виду не 
вызывает сомнения, тан как в коллекции имеются ро
стры, не отличимые от типичных. Массивный ростр, опи
санный Л.  Спэтом (Spath , 1935, р. 51 , pl .  14 ,  fig . 1 )  нак 
Р. aff . panderiana из кимериджа Гренландии, вероятнее 

Рис. 18 .  Про
дольное сечение 
ростра Pachy
teuthis (Pachy
teuthis) ingens 

(Krimh. ) ,  
М 84-232, ки-

меридж, 
р .  Ижма. 

всего, принадлежит к Р .  ( Р .) ingens Krimh . Он отличается от боль
шинства европейских и сибирсних ростров неснолько более удлиненной 
nослеальвеолярной частью (Па оноло 350) . 

Ростр Belemnites (Pachyteuthis) ingens var. , описанный В .  И.  Бодылен
ским ( 1958) из низов нижнего волжского яруса низовьев Енисея, должен 
быть таюке отнесен I< описываемому виду. Отличия его от типичного эк
земпляра состоят в большем заострении вершины и слабом боковом упло
щении. В нашей колленции имеются ростры Kai< типичные, так и отве
чающие форме, изображенной В .  И. Бодылевским. Поэтому мы не склонны 
nриnисывать вариетету В .  И. Бодылевекого систематическое значение. 

Ростры, оnисанные В .  А. Густомесовым (1964) также с р. Ижмы как 
Cylindroteuthis (Lagonibe lus) ingens, ничем не отличаются от ростров из 
нашей колленции. В. А. Густомесов перенес рассматриваемый вид из 
рода Pachyteuthis в род Cylindroteuthis (подрод Lagonibe lus) , основываясь 
на внешнем сходстве ростров Р .  ( Р.)  ingens и волжских Lagonibe lus ( Lago-



nibe lus) nikitini Sok .  [и к ним также близки ростры кимериджских 
L. (L.) kostromensis (Geras.) ] .  Молодые ростры Р. (Р.) ingens действи
тельно, как можно судить по пришлифовкам, сильно удлиненные и не
отличимы от молодых ростров рода Lagonibe lus; однако взрослые ростры 
Lagonibelus никогда не бывают такими короткими (Па до 220) и массив
ными, как ростры описываемого вида. Следовательно, есть все основания 
относить его 1\ роду Pachyteuthis, как сделал это автор вида. Сходство 
внутреннего строения встречающихся совместно Р. ( Р.) ingens Krimh . 
и Lagonibe lus (Lagonibelus) kostromensis (Geras . )  свидетельствует лишь 
о близком генетическом родстве родов Pachyteuthis и Lagonibe lus. Молодые 
ростры Р .  (Р .) ingens почти неотличимы от молодых ростров L. (L.) kost
romensis (у последнего ростры сильнее сжаты с боков) .  В дальнейшем он
тогенез идет по-разному: у Р. (Р .) ingens значение Па быстрее сокра
щается и ростр утолщается в такой степени, 1\аi\ОЙ не бывает у Lagonibelus 
[ Па у L .  (L.) kostromensis 450) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к ·о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Кимеридж-низы нижнего волжского яруса Северной Сибири (от "Урала 
до бассейна р .  Анабара) и Русской равнины, кимеридж Восточной Грен
ландии. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е и м а т е р  и а л. 48 ростров из нижнего 
и верхнего кимериджа р. Левой Бояр1ш - сборы В. Н .  Сакса, 1 ростр из 
нижнего вошкекого яруса на правобережье р .  Анабара - сборы 
Ф. Ф.  Ильина, 2 ростра из верхнего кимериджа р.  Лопсии (Северный 
"Урал) - сборы Т. И. Нальняевой, 10 ростров из кимериджа и нижнего 
волжского яруса р. Ижмы - сбор ы  В. С. :Кравец. 

Подрод S i rn о Ь е l и s Gustomesov, 1 956 
1 956 . Pachyteuthis ( Simobelus) Густомесов , стр . 7 .  
1 958. Pachyteuthis (Simobelus) Густомесов , стр .  1 59 .  
1 964.  Pachyteuthis ( S imobelus} " Густомесов, стр . 1 74 .  

Д и а г н о з .  Ростры от  средних до крупных размеров, относительно 
короткие и очень короткие, толстые, от субцилиндрической до субкониче
ской формы, задний конец притуплен, иногда оттянут и смещен к брюш
ной стороне. Боковой диаметр часто равен спинно-брюшному или незна
чительно больше или меньше его (ББ в основном 97-105) . Брюшная 
борозда развита слабо. В привершинной части на брюшной стороне иногда 
наблюдается только сильное уплощение. Альвеола неглубокая, состав
ляет более У2 длины ростра. Ростры на начальных стадиях развития более 
вытянутые, цилиндрические , в ходе онтогенеза быстро приобретают 
признаки подрода, становятся короткими. 

В и д о в о й с о с т а в. Насчитывается 17 видов, из них в северных 
областях СССР встречено 10 .  

С р а в н е н и я. Отличия от подрода Pachyteuthis приведены при 
описании последнего. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
От 1\елловея до берриаса включительно. Бореальпая область в пределах 
Европы, Азии и Северной Америки. 

Pacltyteutllis (Simobelus) priva Gustomesov 

Та6л.  I X ,  фиг. 4а, 46; та6л . X IV,  фиг. 1а ,  16 ,  2а, 26, За, 36, 4а, 46 ; рис. 1 9  

1 956 . Pachyteuthis (Simobelus} b reviaxis var. longa Густомесо� (in mns) . 
1964.  Pachyteuthis (Simobelus} p riva Густомесов , стр .  180, та6л. XVI I I ,  фиг. 1 - 2 .  

Г о л о т и п. Густомесов, 1964, стр. 180, табл. XVII I ,  фиг. 1 ;  М 145/27, 
Геологический музей МГРИ, Москва. Р .  Сухая Песчанка, Оренбургская 
обл . ,  нижний оксфорд. 
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Д и а г н о з. Ростр среднего размера, короткий, цилиндрической 
формы. Привершинная часть короткая, брюшная борозда развита слабо. 
Поперечное сечение округленно-субпрлмоугольное. Альвеола и осевал 
линия слабо изогнуты. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр среднего размера, короткий 
(Па 220-270) , субцилиндрической формы. Привершинная часть короткая, 
составляет 1 14 длины ростра. Вершина занимает центральное положение 
или слабо смещена к брюшной стороне, слегка оттянута. Вершинный угол 
в боковой плоскости равен 45-53° (табл . 19) .  Спинной и боковые края 
прямолинейны до середины послеальвеолярной части, 
затем становятел несколько выпуклыми и быстро скаши
ваютел к вершине, брюшной край прямолинейный по 
всей длине и лишь в привершинной части плавно изги
бается к вершине. В поперечном сечении спинная сто
рона выпуклая, бонавые более вьшунлые, брюшная сла
бо уплощена.  Б рюшная борозда мелкая и короткая, 
прослеживается только в привершинной части. Боковые 
полосы парные, идут параллельно, в привершинной части 
теряются. Поперечное сечение у вершины альвеолы онру
гленно-субпрямоугольное, слабо сжатое в спинно-брюш
ном направлении. Боковой диаметр превьппает спинно
брюшной по всей длине ростра (ББ 101-104,  бб 95-104) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з.  
Альвеола слабо изогнутая, занимает около У:! длины ро
стра, вершина ее смещена к брюшной стороне. Б рюшной 
радиус у вершины альвеолы составляет 28-37 % спинно
брюшного диаметра .  Альвеолярный угол в спинно
брюшной плоскости равен 24-25°. Осевая линия эксцен
тричная, у вершины альвеолы плавно изгибается и идет 
параллельна брюшной стороне, в привершинной части 
ближе всего подходит к последней. Б рюшной радиус 
здесь сокращается до 1 5 %  диаметра. Молодые ростры 
более вытянутые, чем взрослые, слабо веретеновидной 
или субцилиндрической формы (рис. 19 ) .  При диаметре 
3.5 мм длина послеальвеолярной части ростра равна 
18 .5  мм (Па 530) , с ростом животного относительная дли
на ростра сокращается, при диаметре 9 .5  мм длина Па 
составляет 29.3 мм, т.  е. Па сокращается до 300. 

Рис. 1 9 .  Про
дольное сечение 
ростра Pachy
teuthis ( S i
rnobelus) р riva 
(Gust.) , ;м 84-
239, верхний 

кимеридж, 
р .  Лоnсия. 

И з м е н ч и в о с т ь.  Ростры в нашей ноллекции в основном одно
типны. Небольшие изменения наблюдаются в относительной длине после
альвеолярной части (Па 220-270) . Ростр .М 84-238, выделяющийся по 
значению Па (390) , имеет диаметр 12 мм и является молодым ростром, 
более вытянутым, чем взрослые. Неиоторая изменчивость наблюдается 
в степени сжатия ростров в спинно-брюшном направлении (ББ нолеблется 
от 101 до 104) . У отдельных ростров наблюдается более сильное уплоще
ние брюшной стороны, чем у типичных. Вершинный угол у молодых 
ростров более заострен (32°) , у взрослых колеблется в пределах 47-53°. 

С р а в н е н и я. Ростры из нашей нолленции отвечают Р. ( S.) priva, 
описанным и изображенным В. А. Густомесовым (1964) . Единственным 
отличием ростров, собранных на Северном Урале, от типичных -
из окефорда Русской равнины - является их незначительное спинно-брюш
ное уплощение (ББ 1 00-104,  у типичных 94-98) , все остальные при
знани отвечают Р .: ( S .)  priva Gust . Ближе всего эти ростры стоят к рострам 
Р. (S.)  breviaxis Pavl . ,  отличаясь от последних более цилиндричесной 
формой и более вытянутой послеальвеолярной частью: Па у Р .  (S.) bre
viaxis до 205. Ранее ростры Р.  (S.) priva В .  А. Густомесовым (1956) рас-
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Измерения ростров Pachyteuthis ( Simobelus) priva Gust . 

Параметры 

{ предполагаемая . . . . . . . 
липа общ<ш 

установленная . . . . . . .  

липа послеальвеолярной части • • • • •  о • 

иаметр спинно-брюшной у В'ершины альвеолы 

иаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 

щиус брюшной у вершины альвеолы . . . .  

липа привершинной части . . . . . . . . . . 

иаметр спинно-брюшной в привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

иаметр боковой в привершинной части . . .  

гол альвеолярный, град . • •  о • • • • • • •  

гол вершинный, град. . . . . . . . . . . . . 

Nt М-240 

1 00 (508) 

84.0 (426) 

48.0 (244) 

19.7 (1 00) 

19.9 (101 )  

5 .5  (28) 

26.3 (134) 

1 8.0 (91)  (100) 

1 8.0 (91) {100) 

25 

47 

Размеры параметров . 

м 84-237 Nt 84-238 

92.0 (472) 75.0 (625) 

80.2 (41 1 )  65.0 (542) 

43.5 (223) 47.0 (392) 

1 9.5 (100) 1 2.0 (100) 

20.1 (103) 1 2.4 (103) 

6.0 (30) 4.5 (37) 

25.5 (131)  22.5 (104) 

17.7 (90) (100) 1 0.5 (87) (100) 

19.2 (98) (108) 10.6 (88 ) (101) 

24 24 

53 32 

Т а б л и ц а  1 9  

Nt 84-239 м 84-236 

96.0 (489) 1 02.0 (443) 

83.0 (423) 95.5 (4 15) 

53.5 (273) 61 .0 (265) 

19 .6 (100) 23.0 (100) 

20.0 {102) 23.0 {100) 

7.0 (35) 7.0 (30) 

27.0 (138) 30.0 (130) 

1 7.2  {87) (100) 20.0 (86) (100) 

1 8.0  (92) (104) 19. 7  {95) (98) 

25 24 

45 48 



сматриnались Hai{ Р .  (S .) breviaxis var .  longa. Описываемые ростры имеют 
также HeJ{OTopoe сходство с рострами Р .  (Р .) exp lanata (Ph i ll . ) .  Последние 
отличаются субr{онической форм:оii и субтрапецеидальным поперечным 
сечением. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
:Кимеридж Северного Урала, окефорд РусСI{ОЙ равнины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а JI . 22 ростра из нижнего 
и верхнего нимериджа на р.  Лопси (Северньтй Урал) - сборы Т. И. Наль
няевой. 

Pachytentltis (Sirnobelns) b1·evicмюis ( Pav\ow) 

Табл. XIV,  фиг . 5а , 56, 6 ;  ·1·абл. XV, фиг. 1а, 16; табл . X I X ,  фпr. 4а, 46; рис. 20 

1892. Belemnites breviaxis Pav lov , р.  67 ,  pl .  8/5, fig 7 .  
1 949а . Pachyteuthis breviaxis Нрымголъц, стр. 249, табл.  82, фиг. :3 . 
1 964 . Pachyteuthis (Simobelus) b reviaxis Густомесоn , стр . 1 74 ,  табл . 1 6 ,  фиг . 2-4. 

Г о л о т и п. Павлов, 1892, pl. 8 /5 ,  fig . 7; .М VI (5) 1 1 ,  Геологичесний 
музей МГРИ, Москва. Подмосi{овье, Мневнини, верхний оксфорд. 

Д и а г н о з.  Ростр среднего размера, rюротний, субконичесrшй 
формы. На брюшной стороне I{OpOTI{aя борозда. Поперечное сечение ОI{руг
ленно-субr{вадратпое. Альвеола и осевая линия слабо изогнуты. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр среднего размера, I{ороткий или 
очень нороткий (Па 180-220) , субr{онический , привершинная часть по 
длине почти равна послеальвеолярной части. Вершипа острая, централь
ная. Вершинный угол в боковой плоскости равен 44-50° (табл . 20) . 
Спинпой край по всей длине постепенно сношен к вершине, боi{ОВЫе и 
брюшной нрая прямоJшнейные до середины длины ростра и затем посте
пенно сношены н вершине. В поперечном сечении спинная сторона вы
пуклая, брюшная и боковые слабо уплощены. На боновых сторонах 
парные , довольно далено отстоящие друг от друга полосы, идущие па
раллельно и исчезающие при приближении J{ вершине. На брюшной ст.о
роне мелная и норотная брюшная борозда. Поперечное сечение онруг
ленно-субквадратное. Значения ББ нолеблются от 98 до 104, бб 99-104.  

В н у т р е н н и е п р и з н а I{ и и о н т о г е н е з .  Альвеола слабо 
изогнутая, глубокая, составляет У:! длины ростра, вершина ее смещена 
J{ брюшной стороне. Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет 
32-36 % спинно-брюшного диаметра. Альвеолярный угол в спинно
брюшной плосности равен 22-25°. Осевая линия у вершины альвеолы 
плавно изгибается и постепенно приближается I{ брюшной стороне. На 
начальных стадиях ростры Р .  ( S . )  breviaxis более удлиненные, чем 
взрослые, слегка веретеновидные (рис. 20) . Ростр при диаметре 2 мм имеет 
длину послеальвеолярной части 10.5 мм, т. е. значение Па 520, при диа
метре 9 .5  мм длина послеальвеолярной части 34 мм (Па 350) . 

И з м: е н ч и в о с т ь. В большой J{ОЛлекции ростров описываемого 
вида удается проследить изменчивость отдельных признанов. Изменчива 
форма ростра :  у одних ростров хорошо выраженная rюничесная, у дру
гих - приближающаяся к субцилиндричесной. В небольтих пределах 
изменчива длина послеальвеолярной части (Па нолеблется от 1 50 до 220) , 
ростры с р. Боярки более массивные и более нороткие (Па 150) . Изменчиво 
соотношение спинно-брюшного и бонового диаметров (ББ 98-104) . 
Брюшная борозда у одних ростров едва заметная, у других четно выра
женная. Вершинный угол у молодых ростров более острый (34 °) , у мас
сивных ростров слегна притуплеи (50°) . 

С р а в н е и и я. Ростры Р .  ( S.) breviaxis Pav l. ничем не отличаются 
от типичного экземпляра, описанного и изображенного А. П. Павловым 
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Мамерения ростров Pachyteuthis ( Simobelus) breviaxis Pavl . 

Параметры 

JJШia общ<:ш 
{ npcдпoJJa l'ae�taя . . . . . . . 

устаuо uленнан . . . . . . .  

лина послеальвеолнрноii части . . . . . . .  

иаметр спинnо-брюшной у вершины альвеолы 

иаметр боковой у норшипы альвеолы . . . . 

адиус брюшной у вершипы альвеолы • о • •  

шша нривершинпоi,i части . . . . . . . . . .  

иаметр спинпо-брюшноii в нривершинноi1. 
части . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  

иаметр боковой в привершинно�i части . . .  

гол альвеолярный,  град . . . о • • • о о • 

гол вершинный ,  град . . . . . . . . . • . . .  

м 81·-242, 
р. Лолсия 

94.0 (439) 

81 .5 r:п4.) 

44.5 (204) 

2 1 .4 (100) 

2 1 .8 ( 1 02) 

7.0 (32) 

34.0 { 1 58.8) 

j 9.5 (89) ( 100) 

20.0 (93) (102) 

23 

48 

Размеры параметров 

м 84-246, м 84-245, 
р. Лолсин р. Лолсия 

1 08.0 (!t 22) 80.0 (484) 

86.0 (333) 62.8 (381 ) 

52.0 (205) 24.5 (209) 

25.5 (100) 1 6.5 t 100) 

26.5 ( 104) 1 6.5 ( 100� 

9.0 (35) 6.0 (36) 

37.0 ( 1 46) 25.5 ( 1 54 )  

2 1 .0 (92. 1 )  (100) 1 6.5 (100) 

22.0 (96.4) (104) 1 6.5 ( 100) 

22 24 

44 34 

Т а б л и ц  а 20 

М 84с244, м 84-243, 
р. Лолсия р. Бояриа 

98.0 (400) 97.0 (461 ) 

93.5 (378) 74.0 (344) 

50.0 (202) 32.5 ( 151 )  

24.7 ( 100) 21 .0 (100) 

24.7  ( 100) 20.8 ( 99) 

6.0 (24) 7.5 (35) 

33.0 ( 133) 32.5 (1 5 1 )  

1 9.5 (79) (100) 21 .0 ( 100) 

1 9.5 (79) (100) 20.8 (99) 

24 25 

44 50 



(1892, р .  67,  pl.  8/5, fig . 7 ) :  они та:кже суб:коничес:кой формы, нес:колы{О 
сжаты в спинно-брюшном направлении, с притупленным задним :концом. 
В отложениях :кимериджа на Урале вместе с Р. (S.) Ьreviaxis (Pavl . )  встре
чены близ:кие и очень сходные ростры Р .  ( S.) priva Gust . ,  их отличил 
даны в описании последнего вида. Ростры Р. ( S .) Ьreviaxis (Pav 1 . }  имеют 
та:кже сходство с рострами верхне:кимериджс:ких Р. ( S .) intorta sp. nov .  
и волжс:ких Р .  (S.) suЬЬreviaxis sp. nov.  Северной Сибири - отличил 
приведены в описании этих видов. От :коротких :кони
чес:ких ростров Acroteuthis (Boreioteuthis} abso luta из :ки
мериджа Р. ( S.) Ьreviaxis отличается тем, что ни:когда 
не имеет столь развитой, проходящей через весь ростр 
брюшной борозды. Похожи на ростры описываемого вида 
ростры Р. (S.) cuneata Gust . из нелловел-оксфорда 
Русской равнины, однако они отличаютел лучше выра
женной коничесной формой, сильнее заострены и имеют 
уплощение на брюшной стороне . 

Ростр Belemnites Ьreviaxis, описанный И .  Равном (Ravn , 
191 1 ,  р. 494) из верхнего анефорда Восточной Гренлан
дии, более удлиненный и более крупный, чем типичные 
формы (спинно-брюшной диаметр 22.5 мм, Па 280, ББ 98) , 
не должен относиться н Р.  (Р.) Ьreviaxis. Вероятнее ду
мать, что это Р.  (Р .} excentra lis (Young et Bird) .  

Ростры, описанные Г .  Я .  Крымгольцем ( 1929, стр. 
125, рис. 2) нан Р .  Ьreviaxis из нелловел р .  Иж:мы и 
Оренбургеной области, больше походлт на ростры Р. (S.} 
cuneata Gust . 

Не принадлежат н рассматриваемому виду и ростры 
Р. Ьreviaxis, описанные из :келловея Поволжья А. Н. Ива
новой (1959, стр. 377 , табл . 20, фиг.  3),  более удлинен
ные, чем у настоящих Р.  (S.} Ьreviaxis (Па 282) , и сжа

Рис. 20 . Про
дольное сечение 
ростра Pachyte
uthis ( S imobe
lus) b re viaxis 
(Pavl .) , М 84-
245, верхний 

кимерпдж , 
р .  Л оnсил. 

тые в спинно-брюшном направлении. Последнее обстоятельство пре
пятствует отождествлению их с Р. ( Р .) cuneata Gust . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с .т р а н е н и е .  
Rимеридж Северной Сибири (от Урала до берегов моря Лаптевых) , верх
ний о:ксфорд-кимеридж Руссной равнины. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и i\I а т е р и а л .  35 ростров из нюr�него 
и верхнего нимериджа с р. Лопсии (Северный Урал) - сборы Т. И. Наль
няевой, 28 ростров из нижнего и верхнего :кимерид:жа с р.  Боярюr и 
3 ростра из нижнего кимериджа п-ова Пахса - сборы В .  Н .  Санса.  

Pacltytetttllis (Simobel·zts) suЬ Ьreviaxis s p .  nov. 1 

Табл. XV, фиг. 4а, 46 ; табл. XVI,  фиг. 1а , 1 6 ,  2а , 26 , За , Зб,  4а , 46, 5; табл.  XVII ,  
фиг .  1 а ,  16 ;  табл.  X I X ,  фнг. 5а, 56; рис. 2 1  

Г о л о т и п  М 84-249, Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. 
Р .  Левая Боярна, верхний подъярус нижнего волженого яруса.  

Д и а г н о з .  Ростр среднего или крупного размера, очень корот:кий, 
субконической формы, привершинная часть равна послеальвеолярной 
части, на брюшной стороне :короткая неглубокал борозда. Поперечное 
сечение субпрлмоугольное. Альвеола и осевая линия смещены к брюшной 
стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр среднего или нрупного Jlctoмepa , 
очень короткий (Па у большинства энземпллров 140-180) , субr{онической 
формы нак в спинно-брюшной, так и боковой плоскости. Привершинная 

1 subbre viaxis - название дано по сх одству с Р. (S.) b reviaxis (Pavl . ) .  
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Иамвренин ростроn Pachyteuthis ( S imobelus) subbt·eviax is  sp .  no v .  

Параметры 

{ предполагавмал . . . . . . . 
Длина общая 

установленнан . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . . .  

Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 

Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 

Радиус брюшной у вершины алт,uеолы . . . . 

Длина привершинной части . . . . . . . . . . 

Диаметр спинно-б рюшпой D привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Диаметр боковой в привершинной части . . . . 
Угол альвеолнрный ,  град. 

' 
• • • • •  о • • • •  

Угол вершинный,  град . . . . . . . . . . . . .  

м 84-249, р . Бопрна 

' 

97.0 (404) 

88.8 (370) 

39.0 ( 1 63) 

24.0 (1 00) 

23.5 (98) 

6.5 (27) 

39.0 (1. 63) 

24.0 (1 00) 

23.5 (98) 

24 

47  

Размеры nараметров 

м 84-247' м 84-246, м 84-250 бассейн' р . Хета низовьf! р . Лены р. Авабара 

1 04.0 92.0 (34.0) 84.0 (354) 

82.2 (274) 76.0 (28 1 )  66.0 (278) 

39.0 ( 1 30) 39.0 ( 144) 38.5 (1 62) 

30.0 ( 100) 27.0 ( 100) 23.7 ( 100) 

29.0 (97) 27.0 (1 00) 22.9 (97) 

9.5 (31 ) 7.0 (26) 7.3 (3 1 )  

39.0 ( 130) 39.0 ( 144) 38.5 (1 62) 

30.0 (100) 27.0 ( 100) 23. 7 (100) 

29.0 (97) 27.0 ( 100) 22.9 (97) 

22 2 1  23 

53 62 55 

т Cl б л и ц  Cl 2 1  

м 84-312, м 84-282, р . БоRрна р . ТОЛЬfl 

11 2.7 (451 ) 100.0 (400) 

1 1 2.7 (451 ) 85.0 (340) 

42.3 (169) 43.0 (1 72) 

25,0 ( 100) 25.0 ( '1 00) 

23.8 (95) 25.7 (1 02) 

7. 1 (29) 7.5 (30) 

43.2 (1 69) 43 ( 1 72) 

25.0 (100) 25.0 (100) 

23.8 (95) 25.7 (1. 02) 

23 24 

55 54 



часть по длине равна всей послеальвеолярной части. Вершина централь
ная или слабо смещена :к брюшной стороне. Вершинный угол в боковой 
плос:кости равен 47-62° (табл. 21 ) .  Спинной и бо:ковые :края прямоли
нейные до середины ростра, затем постепенно сходятся :к вершине, брюш,. 
ной :край прямолинейный почти по всей длине и лишь у самой вершины 
плавно изогнут. В поперечном сечении спинная сторона выпуклая, боко
вые и брюшная слабо уплощены. На бо:ковых сторонах широ:кие парпые 
полосы, идущие параллельна и при приближении :к вершине теряющиеся. 
На брюшной стороне небольшая, неглубокая борозда. Поперечное сечение 
о:круглеппо-субпрямоугольпое. Значения ББ :колеблются 
ОТ 95 ДО 105. 

В н у т р е п п и е п р и з п а :к и и о п т о г е п е з .  
Альвеола слабо изогнутая, глубокая, составляет У:! дли
ны ,.ростра. Вершина смещена :к брюшной стороне. Брюш
ной радиус у вершины альвеолы равен 26-31 % спинпо
брюшного диаметра. Альвеоляр:е:ый угол в спинно-брюш
ной плоскости равен 21 -24 о .  Осевая линия эксцентрич
ная, плавно изгибается у вершппы альвеолы и посте
пенно приближается к брюшной стороне. Начальные 
ростры довольно толстые , слабо веретеновидпые, более 
вытянутые, чем взрослые (рис.  21) .  При диаметре 4.5 мм 
длина послеальвеолярной части ростра равна 22 мм, т .  е .  
Па около 500. С ростом животного ростры быстро укора
чиваются И приобретают субкопичесr{ую форму, свой
ственную взрослым экземплярам. При диаметре 10 .5  мм 
длина ростра равна 29 мм, т. е .  Па составляет около 280. 
Форма поперечного сечения с возрастом почти не меня
ется. 

И з  м е п ч и в о с т ь .  В большой коллекции Р.  (S .) 
subbreviaxis sp. nov . ростры в основном однотипны. Это 
видно и на графике зависимости между длиной послеаль
веолярной части ростров и спинпо-брюшным диаметром 
(рис . 22) . Точки располагаются довольно кучно и соста

Рис. 2 1 .  Про
дольное сечение 
ростра Pachy
teuthis ( Simo
belus) subb гevi-
axis sp.  nov . , 

.N'2 84-248, верх
IШЙ nодълрус 
нижнего волж
ского яруса, 

правобережье 
р. Анабара. 

вляют сравнительно узкий I{онус рассеивания. В небольтих пределах из
менчива длина послеальвеолярной части (Па колеблется от 1 1 5  до 200, у 
большинства ростров 140-160), изменчиво соотношение спинно-брюшного и 
бокового диаметров (ББ колеблется от 95 до 105) , изменчива величина 
вершинного угла (40-60°) . Ростры, собранные в бассейнах рр. Анабара, 
Хеты и Лены и па Северном "Урале,  очень сходны между собою, так что 
выявить различия, связанные с географической разобщенностью, не 
удается. Несмотря на обилие материала,  происходящего из разных го
ризонтов нижнего волжского яруса и из верхнего вол;нского яруса, 
нельзя подметить :какие-либо изменения в форме ростров различного 
геологичес:кого возраста . Это достаточно наглядно представлено на 
рис. 22, где точки, отвечающие рострам из нижних горизонтов нижнего 
волжс:кого яруса и из верхнего волжс:кого яруса, располагаются в поле 
точе:к поздне-ранневолжс:ких ростров. 

С р а в н е н и я. Подобные очень :короткие ростры субконической 
формы в юрсrшх отложениях среди Су lindroteuthinae в литературе почти не 
отмечались. Только ростры Р.  (S .) mamillarinae (Eichw.) имеют столь же 
малую относительную длину послеальвеолярной части (Па 1 25-160) , 
но они ха ра:ктеризуются в общем субцилиндричес:кой формой, оттянутой 
и смещенной I{ брюшной стороне вершиной. Еще более резко отличаются 
ростры верхне:кимериджс:ких Р. ( S.)  intorta sp. nov . и берриасских 
Р. (S .) curvula sp.  nov . с сильно оттянутой и как бы изогнутой привер
шинной частью . Этот признак отличает и I{имерида->-ранневолжские 
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Р .  (S.) obesa Gust . ,  имеющие к тому же более удлиненные ростры 
(Па 160-220) . Ростры неокомских Р. (S.)  Ьreviaxiformis (Вliithgen , 
S .  31 , Taf. 5 ,  АЬЬ . 1-3) с Земли Короля Карла (Шпицберген) , ранее 
отождествллвшиесл В. Н .  Саксом (1960) с описываемым видом, более 
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удлиненные (Па более 200) , 
стройные, с более острым вер
шинным углом. Ростры окс
форд-кимериджских Р. (S .)  
Ьreviaxis (Pavl . )  также более 
удлиненные (Па 180-220) и 
заостренные, менее уплощен
ные с боков. Ростры берриас
ских Р. (S.) eocretacica Crick
may (1930, р. 66, pl.  22, .fig. 
4; pl. 23, fig. 5) тоже несколько 
более удлинены (Па 1 90) , но, 
главное, отличаютел близким 
к центральному положением: 
вершины альвеолы (брюшной 
радиус у вершины альвеолы со
ставляет по длине 48% диа
метра) . 

Близким: видом: является Р.  
(S. )  insignis sp. nov . ,  встреча
ющийсл совместно с Р. ( S.) 
subbreviaxis. Для разделепил 
ростров этих двух видов,  и:м:е
ющихсл в нашей коллекции в 
больших количествах, были 
при:м:енены статистические ме
тоды. У же при взгляде на гра
фики зависимости между дли
ной послеальвеолярной части 
ростра и спинпо-брюшным диа-
метром, составленные для обо

их видов (рис. 14 и 22) , 

цо 

Рис. 22 .  Зависимость между длиной послеальвеолярной 
части ростров (Па) и спинно-брюшным диаметром (СБ) 

у Paclzyteuthis( Simobelus) subbreviaxis sp. nov . 

видно, что линии ре
грессии для каждого 
из двух видов распо
лагаютел по-разному. 
Статистические данные 
(табл. 22) показывают, 
что коэффициент раз-
личин по основному 1 - бассейн р. Анабара; 2 - брссейн р. Х атапги; 3 - ни-

зовья р. Лены; 4 - Северный Ур ал. параметру (Па) больше 
требуемых правилом 
7 5 % , т. е. 90 % особей 

одного вида отличается от 90 % особей второго вида. Коэффициент 
различил по двум другим параметрам (вершинный угол и брюшной радиус 
у вершины альвеолы) оказался ниже требуемых правилом 7 5 % ,  но и по 
этим параметрам мы имеем разные популяции (M1-M2>3md) · Сравнение 
кривых изменчивости ростров обоих видов по основным параметрам 
(рис. 23) свидетельствует о существенном различии этих видов по значе
нию Па и менее четком, но все же пролвллющемсл разделении видов по 
значениям ББ,  вершинного угла и брюшного радиуса. Сказанное застав
ляет считать вполне оправданным вьщеление самостолтельных видов 
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Т а б л и ц  а 22 

Вычисленные статисти<tеские нанвые нлп Pachyteu this ( S imobelus) subbreviaxis sp . nov. и Р .  ( S . )  insignis sp .  поv . 

Наввашш видов 1 

Р .  ( S . )  subbгeviaxis . . 1 
t 
( 1 

Р .  ( S . )  i nsign is . . . . 1 
1 

Па 

Параметры 

• о о • • • • •  

ББ . . . . . . . .  

Вершинный уrол а 

Брюшной радиус Р 

Па о • •  о • • • •  

ББ . . . . . . . .  

Вершинный уr·ол а 

Брюшной радиус Р . 

1 n 

198 

1 98 

89 

1 93 

95 

95 

7 1  

79 

1 :м 1 m 1 а 

1 74 2 28.6 

101 0.4 4.9 

49.5 0.4 4.75 

28 0.4 5 

257 0.4 35 

100.25 0.5 4.5 

45.5 0.6 5.25 

32.25 0.7 6 

Сравнение обоих видов 

Параме1 ры 1 m ,l  1 :м,-:м, > Зmd 1 

Па . 2.04 83 > 6. 1 2  

ББ . 0.64 0.75 < 1 .92 

а .  0.7 4 >  2.1 

р 0.8 4.25 > 2.4 

П р  и N е ч а н и е.  Бунвенные обоэнач еюJя см. в nримечании н табл. 15. 

1 с 1 М ±  3m 1 :М ±  За 

1 
16.4 168-180 88.2-259.8 

4.8 99.8-102.2 85.3-1 15.7 

9.5 48.3-50.7 34.25-63.75 

1 7.8 26.8-29.2 1 3-43 

1 3.6 255.8-258.2 152-362 

4.4 98.75-101.75 86.75-1 1 3.75 

1 1 .4 43.7-47.3 29.75-61.25 

1 9.2 30.1 5-34.35 14.25-50.25 

CD 

1 .3  

0.08 

0.4 

0.4 



Р.  ( S.) subbreviaxis и Р. ( S.) insignis, хотя разделение этих видов при 
массовых сборах и наличии экземпляров с промежуточными характери
стиками вызывает затруднения. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижнпй волжский и верхний волжсiшй ярусы (от зоны Subplanites 
sokolovi до зоны Taimyi·ocыas Laimyrense включительно) Северной Сибири 
(от "Урала до бассейна р. Лены). 1 ростр найден в берриасе (зона Surites 
spasskensis) . 

% 
_.,'\ 1 1 % 

20 1 
1 1 1 

1 
10 1 

1 
1 10 
1 1 1 

120 200 280 360 Па,мм 
60 а: 

20 

10 

90 100 110 120 бб, мм 15 р 
--- ' 

Рпс. 23 . Изменчивость JJ:З]JOCJIЫX ростров Pacl1yteutbls {S imobe
lus) su b b re viaxis sp . nov. (1) н Р. (S) . insignis sp. nov. (2) , со
бранных n бассейnах р р .  Анабара, Хатанru, Лены 11 па Север
uом Урале в отложешшх нижнего п верхнего вoJrrкciшx яру-

сов . 

Па - относптельпан длина nослеальвеолярной чаетн; ББ - относн
тсльuан величина бокового диаме·гра;  а - вершинный угол в бОI<Овой: 

плосностп; Р - относiiтельнан величипа брюшного радиуса .  

М а т е р :и а л .  118  ростров из верхнего подъяруса нижнего ваши
еного Яруса и верхнего вошнсi{ОГО яруса р. Боярки, 7 ростров :из верхнего 
волжсi<ого яруса ,и 1 ростр пз нижнего берриаса р.  Хеты, 29 ростров из 
верхнего подъяруса нижнего волжского яруса - р. Дебяна-Тари (Тай
мыр) - .сборы В .  Н. Сакса, 29 ростров из верхнего подъяруса нижнего 
вашнекого яруса на р.  Маймече - сборы Н. И. Шульгипой, 24 ростра из 
верхнего подъяруса нижнего нолжсi<ого яруса басс�йна р .  Авабара -
сборы В .  Н .  Санса, В .  В .  Жуi<ова,  Ф .  Ф. Ильина II 3.  В .  Осиповой, 7 рост
ров из нижнего подъяруса нижнего волжского яруса по р. Талье (Север
ный "Урал) - сборы Т. И.  Нальняевой, 18 ростров из нижнего волжского 
яруса низовьев р. Лены - сборы Р. А. Биджиева, Р. О. Галабала и 
Ю .  И.  Минаевой. 
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Pa.cltyteu tbls (Simobeltts) insignis sp. nov. 

Табл.  XVII ,  фиг. 2а, 2б , За ,  Зб, 4а, 46; табл . X I X ,  фиг. За, Зб ; рис . 24 

1 958 . Belemnites ( Pachyteuthis) cf. explanatus Бодылевский, стр .  З8,  та б л .  8, фиг . 2 ,  
рис. 22 .  

Г о л о т и п  .N'� 84-253. Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск . 
Река Хета, верхний волжсi{ИЙ ярус, зона Craspedites okeпsis. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера, короткий, субкони<шской 
формы, привершинная часть удлиненная, на брюшной стороне в привер
шинной части неглубо1шя борозда.  АльвеоJiа и осевая Jrиния смещены 
I\ брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и. Ростр среднего размера, но
роТiшй (Па у большинства экземпляров 210-290) , хорошо 
выраженной конической формы, лучше видимой в спинно
брюшной плос1юсти . Привершинпая часть удлиненная, 
составляет ОI<оло 1 13 длины ростра. Вершина центральная, 
острая. Вершинный угол в боковой плоскости равен 
34-50° (табл. 23) . Rрая ростра прямолинейные и лишь 
постепенно сношены I\ вершине. В поперечном сечении 
спинные стороны выпунлые, бонавые незначительно 
уплощены, брюшная уплощена сильнее. На боковых сто
ронах слабо заметные парпые полосы. На брюшной сто
роне в привершинпой части хорошо выраженная борозда , 
постепенно переходящая в слабое уплощение. 

Поперечное сечение онруглеппо-субпря:моугольное. 
Соотношение спинно-брюшного и бокового диаметров 
(ББ) I<олеблется от 92 до 104.  

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола глубОI{ая , занимает почти половину длины ро
стра , слабо изогнутая, вершина смещена к брюшной сто
роне. Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет Рис. 24 . Про-
28-36 % спинпо-брюшного диаметра. АJiьвеолярный 
угол в спинно-брюшной плосности равен 23-26° .  Осе
ван Jiиния энсцентричная. ЭI{Сцентриситет возрастает I{ 
заднему концу, в привершинной части брюшной радиус 
сонращается до 17 % диаметра. 

На начаJiьных стадиях ростры более вытянутые, чем 
взрослые, субцилиндричесние (рис. 24) .  При диаметре 
2 .2  :мм ДJrина послеальвеолярной части ростра равна 
12 .5  мм, т .  е .  Па составJiяет 568. С ростом животных 
относительная длина ростров сокращается. При диаметре 

[(Ольное сечение 
ростра Pachyte
uthis ( Simobe
lus) insignis sp. 
nov . ,  N� 84-255, 
верхний nодън
рус нижнего 
волжского яру
са , ираnобе
режье р. Ана-

бара . 

1 1  мм длина послеальвеолярной части равна 34 :мм, т. е. Па 309. Ростры 
по :мере роста приобретают субконичесную форму и рано становятся похо
жими на ростры взросJiых особей. 

И з м е н ч и в о с т ь. В большой коллекции ростров описываемого 
вида ростры в большинстве однотипны, однако наблюдаются неi{оторые 
отrшонения от типичных форм. Изменчива форма ростров - от субкони
чесной до субцилиндрической. Ростры с р.  Маймечи бoJree вытянутые и 
имеют субцилиндричесную форму. Изменчива величина послеаJiьвеоляр
ной части (Па колеблется от 170 до 290) . На графИI{е зависимости между 
ДJiиной послеальвеоJrярной части ростра и спинно-брюшньнr диаметром 
у вершины аJrьвеолы (рис. 25) видно, что, хотя точiш, отвечающие рострам 
рассматриваемого вида , дают большее, чем на графиi<е для Р. (S .) sub
breviaxis (рис. 22) рассеяние, всо же они составляют единое поле, свиде
теJrьствующее о единстве вида Р. ( S .)  insignis. Изменчиво та юн е соотноше-
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Иамерения ростров Pachyteuthis ( Simobelus)  i nsignis  sp . nov . 

Параметры 

{ предnолагаемая . . . . . . . 
липа общая 

установленная . . . . . . . 

липа послеальвеолярной части • •  о • • • •  

иаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 

иаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 

щиус брюшной у вершины альвеолы . . . . 

липа привершинной части . . . . . . . . . . 
иаметр спинно-брюшной в привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

и а мет р боковой в вривершинной части . . . 

гол альвеолярный, град.  • • • • •  о о • • •  

гол вершинный ,  град . . . . . . . . . . . . . 

м 84-253, 
р. Хета 

106.0 (504) 

85 (415) 

61.2 (290) 

21.0 (100) 

21 .0 (100) 

6.0 (28) 

28.0 (133) 

1 8.6 (88) (100} 

1 8.G (88} (100) 

23 

49 

Размеры параметров 

м 84-2511 
бассейн р. Апабара 

м 84-255,  
бассейн р. Анабара 

85.0 (436) 1 10 (500) 

76.5 ( 392) 86.6 (394) 

54.0 (277) 49.4 (225) 

1 9.5 (100) 22.0 (100) 

1 8.2 (93) 21 .5 (98) 

5.7 (29) 6.8 (31) 

30.5 (1 56) 34.0 (154) 

1 7.8 (91) (J 00) 22.0 (100) (100) 

16.4 (84) (92) 21.5 (98) (100) 

23  

34 48 

Т а б л и ц  а 23 

м 84-256, м 84-257, 
правобережье бассейн р. Лены р. Анабара 

1 1 5 (464) 87.0 (450) 

86.5 (349) 71 . 1  (379) 

5 1 .6 (208) 46.1 (234) 

24.8 (1 00) 1 9. 3  (1 00} 

23.2 (93) 1 9.0 (98) 

8.0 (36) 6.0 (31) 

36.5 (147) 27.0 (140) 

22.0 (89) (1 00) 1 8.0 (93) (100) 

2 1 .0 (85) (95) 1 7.0 (88) (94) 

24 23 

50 40 



ние спинно-брюшного и бокового диаметров (см. рис. 23) . В целом у вида 
значение ББ колеблется от 92 до 1 04. Изменчива величина вершинного 
угла (в пределах 34-50°).  Среди ростров описываемого вида выделлетел 
довольно большал группа, по основным признакам мало отличающался 
от типичных форм, но имеющая довольно сильно развитую брюшную 
борозду. :К сожалению, все ростры 
этой группы плохой сохранности, 
на брюшной стороне идет отшелу
шивание слоев, что углубляет и 
расширяет борозду, но присутст
вие более развитой, чем у типич
ных экземпляров борозды, очевид
но. Выделять эти ростры в отдель
ную разновидность не представ
ляется воз11южным, так как все 
они, как уже отмечалось, плохой 
сохранности. Ростры с развитой 
брюшной бороздой всюду встре
чаютел вместе с типичными рост
рами Р. (S.) insignis sp. nov. По
этому мы считаем, что большал 
или меньшал степень развития 
борозды есть лишь результат из
менчивости внутри описываемого 
вида. 

С р а в н е н  и я. Ростры Р.  
( S.) insignis sp .  nov .  имеют не
которое сходство с встречающи
liШСЛ совместно рострами Р .  ( S.)  
subbreviaxis sp.  nov . Их отличил и 
еравнепил приведены в описании 
Р. ( S.)  subbreviaxis. Встречаю
щиеся совместно с Р. (S.) insignis 
ростры Р .  (Р .) apiculata sp. nov.  
имеют субцилиндрическую фор
му, более длинные начальные рост-
ры, более удлиненную привер-
шинную часть. Отличия Р. (S.) 
insignis от берриас-валанжинского 
Р. (S.) subrectangulata (Bliithg. ) ,  
с которым ранее В .  Н .  Саксом 
(1960) отождествлялсл описывае
мый вид, достаточно велики. Р .  
(Р .) subrectangulata имеет ростры 
субцилиндрической формы с уко-
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Рис. 25.  Зависимость между (Па и СБ у Pa
chyteuthis (Simobelus) insignis sp. nov. 

1 - бассейн р.  Анабара; 2 - б ассейн р .  Х атанги; 3-пизовыi р. Лены; 4 - Северный Урал. 

роченной привершинной частью, менее заостренным вершинным углом 
и более вытянутые. Ростр, описанный и изображенный В. И. Боды
ленским (1958) из нижнего волжского яруса низовьев Е нисел как Be lem
nites (Pachyteuthis) cf. exp lanatus Phill . ,  судя по приведеиным измере
ниям и схеме внутреннего строения, принадлежит к Р .  (S.) insig
nis. 

:К Р. (S.) cf. insignis sp. nov. следует отнести ростр Pachyteuthis s p . ,  
найденный в кимберлите трубки Обнаженной на р .  Оленек (Милашев и 
Шульгина, 1 959) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний волжский и верхний волжский ярусы (от зоны Subplanites soko-
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lovi до зоны Craspedites okeвsis в:ключительно) Северной Сибири (от Урала 
до низовьев р. Лены) . 

М а т е р и а л .  54 ростра из верхнего подъяруса нижнего волжс:кого 
яруса бассейна р. Анабара - сборы В. Н. �ar{ca, В .  В .  Жукова ,  
Ф. Ф.  Ильина, 3. В .  Осиповой и Б .  П .  Ситникова, 22  ростра из  нижнего 
волженого яруса низовьев р. Лены - сборы Р. А.  Биджиева, Р. О. Га
лабала, Н. М .  Джиноридзе и Ю. И .  Минаевой, 4 ростра из верхнего подъ
яруса нижнего волженого яруса р. Дябана-Тари (Таймыр) , 1 1  ростров из 
верхнего подъяруса нижнего волженого яруса и верхнего волжс:кого 
яруса р. Боярrш, 9 ростров из верхнего волжсrшго яруса р. Хеты - сборы 
В. Н .  Санса, 4 ростра из верхнего подъяруса нижнего волженого яруса 
на р .  Яны-Манье (Северный Урал) - сборы Т. И. Нальняевой. 

Pacltyteutbls (Simobeltts) mamillaris (Eich,vald)  

Та6л . XVI I I ,  фиr. 1а ,  1 6 ,  2а,  26 , 3 ;  рис.  26 

1865- 1868. Belemnites mamillaris Eich\vald, р .  1003,  p l .  33,  f ig.  3 .  

Г о л о т и п. Eich,vald , p l .  33, fig . 3;  .М 2 /2010, Ленинградсний 
государственный университет, Кафедра историчесной геологии. Северное 
Приуралье. 

Д и а г н о з. Ростр :крупный, очень I{Оротний, субцишшдричесной 
формы, привершинная часть норопшя, вершина слегна оттянутая. Брюш
ная бороз:ка мелная, развита в самой задней части р9стра. Поперечное 
сечение онругленно-субrшадратное . Альвеола и осевая линия смещены 
к брюшной стороне. 

, В н е ш н и е п р и з н а н и. Ростр :крупный, толстый, очень корот
:кий (Па 125-160) , субцилиндричесной формы. Привершинная часть но
ротi{ая, составляет 1/4 длины ростра . Вершина заострена, оттянута, смещена 
н брюшной стороне . Вершинный угол в боковой плоскости равен 48-60°,  
вершина часто обмыта и притуплена (табл . 24) . Спинной нрай прямолиней
ный , к привершинной части становится выпуrшым, в привершинной части 
резно скошенный . Брюшной и бонавые нрая прямолинейные по всей 
длине, в привершинной части плавно с:кашиваются I{ заднему нонцу . 
В поперечном сечении спинная сторона сильно выпуклая , бо:ковые и 
брюшная уплощены. На боковых сторонах парные параллельна идущие 
полосы, теряющиеся в привершинной части. На брюшно:П: стороне не
большая начинающаяся от вершины :короткая борозда , переходящая 
нпереди в незначительное уплощение . Поперечное сечение округленно
субквадратное , слегка трапецеидальное . Значение ББ нолеблется от 99 до 
108, бб 96-107 .  

В н у т р е н н и е п р и з  н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола глу
бо:кая , составляет более 1/2 длины ростра ,  почти прямая, вершина смещена 
:к брюшной стороне . Альвеолярный угол в бо:ковой плоскости равен 25° .  
Брюшной радиус у вершины альвеолы около 30 % спинно-брюшного диа
метра . Осевая линия у вершины альвеолы смещена н брюшной стороне 
и идет параллельна последней.  На начальных стадиях ростры более 
вытянутые , чем взрослые (рис . 26) .  При диаметре 4 мм длина послеаль
веолярной части равна 20.3 мм (Па 500) , при диаметре 16 мм длина после
альвеолярной части равна 30 мм (Па 180) . Молодые ростры похожи на 
взрослые , имеют субцилиндричесr{ую форму, короткую привершинную 
часть, оттянутую вершину. Поперечное сечение у молодых ростров суб
трапецеидальной формы . 
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Т а б л и ц  а 24 

Иамеренш1 ростров Pac!Lyteuthis ( Simobelus) mamillaris Eiclнvald 

Равмсры параметров 

Параыстры 
1 

м 84-276, 1 м 84-27 7, м 81,-279, м 8'·-278, м 84-280 , Голотип 
р. Поднамепнан р. Бопрна р . Б . Югап р. Хета р. Тольп А. ЭйхваJiьда 

{ предполагаемая . . . . . . .  1 05 (390) 1 1 4.0( 368) 1 10.0 (4.40) 1 1 0.0 (344.) 1 1 5.0 (4.60) 81 .5  (335) 

Длина общая 
установленная . . . . . . . 96.0 (355) 1 14.0 (368) 4. 1 .0 ( 1 64) 72.5 (227) 80.5 (335) 7 1 .5 (294) 

1 

Длина послеальвеолярлоii. частп . . . . . . . ff 1 .0 (1 53) 43.0 (139) 33.0 (132) 39.0 (1 25) 46.0 ( 1 79) 3 1 . 1  ( 1 28) 

Диаметр спинно-брюшноi1 у вершины а;rLвеолы 27.0 (100) 31 .0 ( 100) 25.0 ( 100) 32.0 (1 00) 24.0 ( 1 00) 24.3 (100) 

Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 26.8 (99) 30.0 ( 1 03) 25.6 ( 102) 30.6 (95) . 26.0 ( 108) 24.5 (101 ) 

Радиус брюшной . . . . . . . . . . . . . . . 8.0 (30) 8.0 (26) 7.5 (30) 1 0.5 (32) 7.2 (30) 8 . 1  (33) 

Длина привершинnой части . . . . . . . . . . 26.0 (96) 24..6 (79 ) 20.0 (80) 27.5 (96) 27.0 (1 1 2) -

Диаметр спинно-брюшной В привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.3 (90) ( 100) 27.0 (87) (100) 20.0 (88) ( 100) 28.5 (89) (100) 2 1 .0 (87) ( 100) -

Диаметр боковой в привершинной части . . . 24.0 (89) (99) 26.0 (84) (96) 22.0 (83) ( 100) 27.5 (88) (96) 22.5 (93) ( 107) -

Угол альвеолярный,  град . . . . . . . . . . .  24 - 25 25 25 -

У1·ол вершинный,  град . . . . . . . . . . . . .  71  60  - 70 63 -



Ф р а г м о к о н .  Сохранившийся частично фрагмОI{ОН имеет слабо 
изогнутую форму, состоит из 52 камер .  Поперечное сечение округлое. 
Высота камер в задней части фрагмокона относится как 1 : 6 
(1 мм : 6 .3  мм) , к переднему концу фрагмокона высота камер меняется 
до отношения 1 : 8 (1 .5  мм : 12 мм) . Перегородки идут к брюшной стороне 
фрагмокона под углом 87 °, к спинной - под углом 78°. 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Изменчивым является характер ростров . Ростры 
хорошей сохранности всегда имеют оттянутую, заостренную вершину. 

Рис. 26 .  Про
дольное сечение 
ростра Pachy
teuthis ( S imo
belus) mamilla-

ris (Eichw.) ,  
М 84-279, от
торженец ниж
него волжского 
яруса, р. Боль-

шой Юган. 

Ростры молодые - более острые , крупные массивные 
ростры чаще притуплены. Величина вершинного угла 
в целом у вида изменяется в пределах 48-75°.  Изменчи
ва форма поперечного сечения (от субквадратной до суб
трапецеидальной) .  Соотношения спинно-брюшного и бо
кового диаметров подвержены колебаниям в пределах 
95-108 % .  Ростры с Урала более сжаты в спинно
брюшном направлении ,  чем северосибирские . Брюшная 
борозда у типичных экземпляров мелкая и короткая ,, у 
отдельных ростров она глубже и длиннее в основном 
за счет отшелушивания слоев по борозде . 

С р а в н е н  и я .  Ростры в нашей коллекции мало 
чем отличаются от голотипа , описанного и изображенно
го А .  Эйхвальдом (E ichwald, 1865-1868) . Следует отме
тить, что у голотипа , хранящегося в Ленинградском 
университете , повреждена привершинная часть, но общая 
форма ростра, основные параметры и сходное внутрен
нее строение не дают основания не считаться с голоти
пом. Поэтому, не найдя различий между описываемым 
видом и голотипом, мы приняли название вида , пред
ложенное А. Эйхвальдом. Вид,  описанный из кимериджа 
под тем же названием В .  А .  Густомесовым [ 1 964, стр . 176,  
табл . 17 ,  фиг . 1 -5 ] ,  мало похож на голотип. Ростры 
Р. (S .)  mamil laris в понимании В .  А. Густомесова бо
лее сходны с рострами Р. (S .) breviaxis (Pavl . ) .  

Сравнения с встречающимся совместно с Р. (S .)  ma
mi l laris Р .  (S .) subbreviaxis sp . nov .  и кимериджским Р.  
( S .) intorta sp . nov. приведены в описаниях этих видов . 
Р.  (S .) obesa Gust . ,  описанный В .  А .  Густомесовьш 
( 1964, стр . 79, табл . 17 ,  фиг . 6) из кимериюна и нижнего 
волжского яруса р .  Ижмы, отличается субконической фор-
мой ростра и большей его удлиненностью . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Нижний волжский и верхний волжский ярусы (от зоны Subplanites 
sokolovi до зоны Craspedites okensis) Северной Сибири (от Урала до ни
зовьев р .  Лены) . 

М а т е р и а л .  4 ростра из нижнего подъяруса нижнего волжского 
яруса на р .  Толье (Северный Урал) - сборы Т. И .  Нальняевой , 2 ростра 
из нижнего волжсi{ОГО яруса в отторженце на р .  Большой Юг ан - сборы 
Н :  Г. Чочиа , 7 ростров из нижнего подъяруса нижнего волжского яруса и 
2 ростра из верхнего волжского яруса на р .  Хете , 43 ростра из верхнего 
подъяруса нижнего волжского яруса и верхнего волжского яруса на 
р .  Боярке - сборы В .  Н .  Сакса, 1 ростр из нижнего волжского яруса на 
р .  Подкаменной (Восточный Таймыр) - сборы М. С. Месежникова,  
20 ростров из верхней части нижнего волжского яруса в бассейне р .  Ала
бара - сборы В .  Н. Сакса , Ф. Ф. Ильина , В .  В .  Жуi{Ова ,  3. В .  Осиповой 
и Б .  П .  Ситникова,  33 ростра из нижнего подъяруса нижнего волжского 
яруса на р .  Молодо (бассейн р .  Лены) - сборы Р. А. Биджиева . 
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Pacl1.yteuthis (Simobelus) oblusiformis sp. nov.1 

Табл. XVIII ,  фиг. 4а , 46, 5а , 56, Ба, Бб; рис. 27 

Г о л о т и п  М 84-283, Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск . 
Р .  :Кюрюк ,  бассейн р .  Лены, нижний подъярус нижнего волжсi{ОГО яруса . 

Д и а г н о з . Ростр среднего размера, короткий, удлиненный, ци
линдрической формы, привершинная часть очень короткая, вершина оття
нутая , центральная. Брюшная борозда небольшая , только в привершин
ной части. Поперечное сечение округленно-с'убпрямоугольное , снизу 
уплощенное . Альвеола прямая, осевая линия :шсцентричная .  

В н е ш н и е п р  и з  н а к и .  Ростр среднего размера, короткий 
(Па 213-308) , хорошо выраженной цилиндрической формы, как в спинно
брюшной, так и в боковой плоскостях, привершинная часть очень корот
кая , составляет около 1/5-1/6 длины ростра.  Вершина оттянутая , цент
ральная . Вершинный угол в боковой плоскости равен 52-74° (табл . 25) . 
Спинной край прямолинейный, при переходе к привершинной части 
становится выпуклым и далее быстро скашивается к вершине , боковые 
нрая прямолинейные с постепенным схождением в привершинной части, 
брюшной край прямолинейный почти по всей длине и становится вьшук
лым лишь в середине привершинной части. В поперечном сечении спинная 
сторона сильно выпуклая. Боковые стороны слабо выпуклые , с двумя 
параллельна идущими, далеко отстоящими друг от друга полосами. 
Брюшная сторона слабо уплощена . В короткой привершинной части 
ростра небольшал брюшная борозда , быстро исчезает, не переходя в упло
щение . Боковой диаметр часто равен спинно-брюшному, иногда несколько 
меньше или больше его . ББ у большинства ростров 94-100 .  

Т а б л и ц а  25 

Иамерения ростров Pachyteuthis ( Simobelus) oЬttuiformis sp . nov . 

Размеры nараметров 

Параметры м 84-283, м 84-284,  
м 84-285, м 84-286, nравобережье 

р.  Кюрюк р .  Кюрюн р .  Апабара р .  Хета 

Длина { предполагаемая 1 1 7.0 (574) 107.5 (530) 105.0 (434) 100.0 (456) 
общая установленная 79.0 (387) 107.5 (530) 90.5 (373) 83.0 (38 1 )  

Длина послеальвеоляр-
пой части . 53.0 (260) 62.5 (308) 51 .6 (213) 61.0 (280) 

Диаметр спинно-брюш-
ной у вершины аль-
веолы . 20.4 (100) 20.3 (100) 24.2 (100) 21 .8  (100) 

Диаметр боковой у вер-
шипы альвеолы 20.4 (100) 19.5 (96) 23. 7 (98) 21 .5 (99) 

Радиус брюшной у вер-
7.0 (33) 7.3 (35) 6.5 (27) . 7.5 (34) шины альвеолы . 

Длина привершинной 
части 19.0 (93) 18.0 (89) 23.0 (95) 21 .5 (98) 

Диаметр спинно-брюш-
nой в приnершинной 

18.5 (91) (100) 1 7.5 (86) (100) 21.5 (100) 19.0 (87) (ЩJ) части 
Диаметр бокоnой в при-

1 8.5 (9 1) (100) 1 7.0 (85) (96) 21 .5 ( 100) 18 .7 (86) (98) nершинной части 
У сол альвеоллр�ый,  

град. 26 26 26 28 
Угол вершинный, град. 65 75 ' 74 63 

1 oЬtusiformis - вид назван по сходству с Paclzyteutbls (Pachyteuthis) jolznsen i  
vаг.  oЬtusa (Blutbg . ) .  
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В н у т р е н н и е п р и з н а I{ и и о н т о г е н е з .  Альвеола слабо 
изогнутая или прямая , составляет около Yz длины ростра, вершина ее 
незначительно смещена к брюшной стороне . Брюшной радиус у вершины 
альвеолы равен 27-35 % спинно-брюшного диаметра .  Альвеолярный 
угол в спинно-брюшной плоскости около 26-28°. Осевая линия э:ксцент
ричная, у вершины альвеолы смещена к брюшной стороне, далее идет 
параллельна ей, в привершинной части занимает более центральное поло
жение . Брюшной и спинной радиусы в привершинной части находятся 

Рис. 27 .  Про
дольное сечение 
ростра Pachyte
uthis ( Simobe
lus) oЬtusifor-
mis sp . nov . ,  
М 84-283, ниж
ний подълрус 
нижнего nолж
ского яруса , 

р .  Н.юрюн. 

в отношении 1 : 1 .6 .  На начальных стадиях ростры более 
вытянутые, чем взрослые (рис. 27) ,  при диаметре 3 .7  мм 
длина послеальвеолярной части равна 18 мм (Па около 
500) . С возрастом ростры утолщаются и при диаметре 
10 .2  мм имеют уже длину послеальвеолярной части, рав
ную 37 . 5  мм (Па 370) . "Уже молодые ростры имеют свое
образную цилиндричес:кую форму с корот:кой привер
шинной частью и оттянутой вершиной . 

И з м е н ч и в о с т ь. Небольтое :количество ростров 
не позволяет судить об изменчивости признаков данного 
вида . Ростры в нашей :колле:кции однотипны, в заметных 
пределах колеблется лишь относительная их длина (Па 
213-308) . Один ростр вытянут сильнее других (Па 380) , 
он же сжат в спинно-брюшном направлении (ББ 103) . 
Однако общая форма и нахождение совместно с типичны
ми рострами позволяет относить и этот ростр :к описан
ному виду . 

Изменчива та:кже величина вершинного угла,  I{Олеб
лющаяся в пределах 52-74° .  

С р а в н е н  и я .  Ростры Р.  (S .) obtusijormis sp .  nov. 
довольно своеобразны и подобные им ранее в литературе 
не отмечались. Не:которое сходство ,  в основном в оттяну
тости заднего :конца , имеется с ростром Acroteuthis johnseni 
var. obtusa, описанным И. Блютгеном из низов неокома 
Земли Короля Rарла (Шпицберген) (Вltithgen,  1936, S .  
32 , Taf. 5,  АЬЬ.  8) . Однако этот ростр слабо субнониче
ской ·формы, с более удлиненной привершинной частью и 
более острым вершинным углом (62°) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  
Нижний волжский-верхний волжский ярусы (от зоны Subplanites soko
lovi до зоны Craspedites okensis включительно) Северной Сибири (от бас
сейна р. Хеты до низовьев р .  Лены) . 

М а т е р и а л .  4 ростра из нижнего подъяруса нижнего волжского 
яруса на р. Rюрюк (бассейн р .  Лены) - сборы Р. А. Биджиева , 1 ростр 
из верхнего подъяруса нижнего волжс:кого яруса на правобережье р .  Ана
бара и 1 ростр из верхнего волжс:кого яруса на р .  Хете - сборы 
В .  Н. Сакса. 

Pacltyteutltis (Simobelus) aff. 1'0 tьillie1·i (Pavlow) 

Табл . Х, фиг . 7а,  76 ; табл . X I ,  фиг. 5а, 56 , 6а, 66; рис. 28 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и .  Ростр среднего размера ,  субцилиндри
чесной формы, коротний (Па 2 1 1 -280) . Привершинная часть составляет 
около 1 /4 длины ростра. Вершина центральная, вершинный угол в боко
вой плоскости равен 43-55° (табл . 26) . Спинной край прямолинейный 
до середины послеальвеолярной части, затем постепенно снашивается 
к вершине , боковые I{рая прямолинейные до привершинной части, к вер-
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шине скошены довольно резко , брюшной край прямолинейный по всей 
длине . В поперечном сечении спинная сторона выпуклая, боковые более 
выпуклые, брюшная уплощена . На боковых сторонах хорошо прослежи
ваются парные полосы. На брюшной стороне в привер-
шинной части - короткая широкая борозда , постепенно 
выполаживающаяся . Поперечное сечение округленно
субпрямоугольное . Боковой диаметр превышает спинно
брюшной (ББ 103-109) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола прямая, занимает 1/2 длины ростра, вершина ее 
смещена к брюшной стороне. Брюшной радиус у вершины 
альвеолы равен 28-33 % диаметра.  Альвеолярный угол 
в спинно-брюшной плоскости составляет 23-26 о. Осевая 
линия слабо эксцентричная,  у вершины альвеолы из
гибается и идет параллельна брюшной стороне . Ростры 
на начальных стадиях дЛинные, цилиндрические (рис. 
28) , при диаметре 2 мм длина послеальвеолярной части 
ростра равна 16 мм, т. е. Па 800. По мере роста ро
стров относительная длина их сокращается : при диаметре 
8 .5 мм ростр имеет длину 26 .5  мм, т. е .  Па уменьшается до 
340. У молодых ростров , как видно из nоперечных при
mлифовок, брюшная сторона уплощена так же, как и 
у взрослых . 

И з м е н ч и в о с т ь. Среди имеющихся ростров из
менчива степень сжатия в спинно-брюшном направле
нии. Боковой диаметр у вершины альвеолы колеблется 
от 1 03 до 109 % спинно-брюшного диаметра . В неболь-

Рис. 28. Про
дольное сечение 
ростра Pachyte
uthis ( S imobe
lus) aff. rouil
lieri (Pavl . ) ,  
.М 84-262,  верх
ний нимеридж, 

р. Лопсия. 

тих пределах колеблется относительная длина ростров (Па 211-280) 
и степень выраженности брюшной борозды, у одних она глубже и прохо
ди:г по всей привершинной части, у других - более мелкая и короткая. 

С р а в н е н и я. Описываемые ростры по форме очень близки I{ рост
рам Р. (S.)  roui llieri (Pavl. )  из верхнего подъяруса нижнего волжского 
яруса Подмосковья , описанным А. П .  Павловым (1892, р. 240, pl. 8/5, 

Т а б л и ц  а 26 

Иамерения ростров Pachyteuthis ( Simobelus) aff. rouil lieri (Pav l . )  

Раnмеры параметров 
Параметры м 8q-260 м 84-261 м 84-262 

Дцина { предполагаемая 80.0 (457) 58.0 (483) 57.0 (475) 
общая установленная . 65.5 (371) 48.5 (404) 46.0 (383) 

Длина послеальвеолярной части 40.3 (230) 34.0 (283) 33.0 (275) 
Диаметр спинно-брюшной у в ер-

шины альвеолы . 1 7.5 (100) 12.0 (100) 1 2.0 (100) 
Ди11метр боковой у вершины аль-

веолы · .  1 9.2 (109) 13.0 (108) 1 2.5 ( 104) 
Радиус брюшной у вершины аль-

веолы . 5.0 (28) 4.0 (33) 4.0 (33) 
Длина привершинной части . 21.2 (121)  15.5 ( 129. 1) 15.5 (129) 
Диаметр спинно-брюшной в при-

вершинной части 15.5 (89) (100) 1 1 .0 (92) (100) 1 1 .0 (92) ( 1 00) 
Диаметр боковой в nривершинной 

1 l .O (92) ( 100) части . . . . . . 1 7.0 (97) (109) 1 1 .6 (97) ( 1 05) 
Угол альвеолярный, град. 25 26 23 
Угол вершинный, град . .  65 57 53 
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fig . 2,3) "и В .  А .  Густомесовым (1964, стр . 183, табл . 18,  фиг . 3-6) . Един
ств енным отличием :кимериджских ростров , собранных на "Урале, является 
большая степень сжатия в спинно-брюшном направлении (ББ 1 03-109) . 
Это отличие наряду с приуроченностью уральских ростров к иному стра
тиграфическому горизонту не позволяет полностью отождествлять опис'ы
ваемые ростры с Р .  (S.) roui l lieri, и мы описали их под названием 
Р. (S .) aff. roui l lieri (Pavl . ) .  Нельзя не отметить, что наличие спинно
брюшного сжатия этих ростров сближает их с рострами подрода Microbe
lus рода A croteuthis. 

Из кимериджених видов ростры Р. (S .) aff . roui l lieri (Pavl . )  имеют 
некоторое сходство с рострами Р. (S .) priva Gust . ,  существенно отличаясь  
от  н,их спинно-брюшным сжатием, укороченностЪю привершинной части 
и менее острыми вершинными углами. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний кимеридж Северного "Урала.  

М а т е р  и а л .  9 ростров из верхнего кимериджа р .  Лопсии (Северный 
"Урал) - сборы Т. И .  Нальняевой. 

Pacltyteutltis (Simobel�ts) intoтta sp. nov. 1 

Та6л. V ,  фиг. ба , 66; та6л. X I I ,  фиг. 4а,  46, 5а, 5б,  6 ;  рис. 29 

Г о л о т и п .М 84-265, Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. 
Р. Лопсия (Северный "Урал) ,  верхний кимеридж. 

Д и а г н о з .  Ростр среднего или крупного размера, очень короткий, 
конический, вершина заострена,  оттянута и смещена к брюшной· стороне . 
Брюшная борозда выражена слабо. Поперечное сечение округленно
субпрямоугольное. Вершина альвеолы и осевая линия слабо смещены 
к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и .  Ростр среднего размера , очень корот
кий (Па 140-220) , конической формы, лучше видимой с брюшной стороны. 
Привершинная часть равна по длине послеальвеолярной части. Задний 
конец заострен , оттянут и довольно сильно смещен к брюшной стороне. 
Вершинный угол в боковой плоскости равен 33-52° (табл . 27) . Спинной 
край выпуклый, с середины послеальвеолярной части резко изогнутый, 
боковые края прямолив;ейные , постепенно скошены к вершине . Брюшной 
край прямолинейный по всей длине. В поперечном сечении спинная сто
рона сильно выпуклая , боковые выпуклые меньше , брюшная уплощена. 
На боковых сторонах парные , параллельна идущие и сходящиеся в самой 
задней · части полосы. На брюшной стороне у вершины - небольтая 
борозда , быстро переходящая в довольно сильное уплощение . Поперечное 
сечение округленно-субпрямоугольное , снизу уплощенное . Боновой диа
метр' равен спинно-брюшному или чаще прев'ьiшает его (ББ 100-1 14) . 

В н у т р е н н и е п р  и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола слабо 
изогнутая, глубокая , занимает более lJ 2 длины ростра ,  вершина лишь 
слег1ш смещена н брюшной стороне . Брюшн()Й радиус у вершины альвеолы 
равен 33-37 % диаметра . Альвеолярный угол в спинно-брюшной плоскости 
около 20-22°. Осевая линия почти прямая, в задней части ростра при
ближена к брюшной стороне, брюшной радиус здесь сокращается до 1 2 %  
спив;но-;брюшного диаметра. Н а  начальных стадиях ростры длинные, 
слабо веретеновидные (рис . 29) . Ростр при диаметре 2 .5 мм имеет длину 
21 .5  мм (Па 860) . Рост ростра идет в сторону сокращения относительной 
длины послеальвеолярной части, ростр при диаметре 12 мм имеет длину 
послеальвеолярной части 28 мм, т. е. Па 230. 

· 

1 intorta - загнутая. 
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Намеренин ростров Pachyteuthis ( Simobelus) intorta sp. nov . 

Раемеры параметров 

Параметры 
м 84-265, м 81•-266, м 84-267, м 84-268, 
р. ЛОПСИil р. ЛОПСИil р. ЛопсиR р. Подиаменнаll 

;тина { предполагаемая • о • • • • • •  о • о 90.0 (505) 85.0 (541) 75.0 (441) 76.0 (447) 

IЩан 
установленнан • о • •  о • • • •  о • 73.5 (4 12) 68.4 (408) 64.1 (377) 62 (365) 

лина послеальвеолярной части . . . . . . .  37.5 (21 1 )  35.0 (222) 32.7 (1 92) 25.0 ( 147) 

ааметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 1 7.8  (1 00) 1 5.7  ('l OO) 1 7.0 ( 100) 1 7.0 (100) 

ааметр боt<овой у вершины альвеолы . . . . 18.3 ( 103) 1 7.0 ( 108) 1 7.0 ( 1 00) 19.5 (1 14) 

щиус брюшной у вершины альвеолы . . . . 6.6 (37) 6.0 (38) 5.6 (33) 6.0 (35) 

rшна правершииной части • •  о о • • • •  о 37.5 (210) 35.0 (222) 32.7 ( 1 92) 25.0 ( 147) 

rшметр сnинно-брюшной в привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7.8 (100) 15.7 (100) 1 7.0 (1 00) 1 7.0 (100) 

�аметр боковой в привершинной части . . . 18.3 (103) 1 7.0 (108) 1 7.0 (100) 1 9.5 { 1 1 4) 

:·ол альвеолярный, град. о • о • • •  о о • о 22 22 22 21 

-ол вершинный, град . • . . . . . . . . . . . 40 33 43 4 1  

- .. 

Т а б л и ц  а 27 

м 84-269, м 84-270, 
р . Bollpиa р. Bollpкa 

1 14.0 100.0 (434) 

9 1  .О (404) 77.0 (334) 

3 1 . 7 (141 ) 33.0 (157) 

22.5 ( 100) 23.0 (100) 

22.8 (101)  25.0 ( 108) 

5.2 (23) 33.0 (157) 

3 1 .7 ( 14 1 )  23.0 (100) 

22.5 ( 100) 25.0 (108) 

22.8 (10 1 )  

20 -

48 52 

-



И з м е н ч и в о с т ь .  В коллекции имелись ростры из разных место
нахождений (Урал , север Средней Сибири) . Все ростры принадлежат 
к описываемому виду, однако имеют некоторые отличия . Ростры с Урала 
несколько мельче, чем ростры с рр .  Боярки и Подкаменной, более вытяну
тые (Па 180-220) , менее сжаты в спинно-брюшном направлении. Ростры 
с рр .  Боярки и Подкаменной более массивные и короткие (Па 140-180), 
сжаты в спинно-брюшном направлении (ББ 1 10-1 18) .  У ростров с р. Под
l<аменной более прямая, менее смещенная 1{ брюшной стороне альвеола. 
Некоторые различия наблюдаются в уплоЩении брюшной стороны, 

иногда уплощение проходит по всей брюшной стороне, 
иногда лишь в самой задней части ростра . Изменчива 
и степень развития брюшной борозды : у типичных эк
земпляров она короткая и слабо выраженная , у ростров 
с р .  Подiшменной борозда выражена сильнее. Изменчива 
и величина вершинного угла (33-52°) . 

С р а в н е н  и я .  Ростры Р. (S .)  intorta sp .  nov. 
очень своеобразны по оттянутости и изогнутости верши
ны, и в кимеридже подобные ростры не отмечались. По  
своей форме они походят на ростры Р .  (S.)  curvula sp .  
nov. из  берриаса . Отличия этих ростров состоят в следую
щем :  ростры Р .  (S.)  intorta sp .  nov. более I{Онические, 
более сжатые в спинно-брюшном направлении, спинной 
край у вершины скошен сильнее, чем у ростров Р. ( S .) 
curvula sp. nov. Поперечное сечение у описываемого вида 
Оl{ругленно-субпрямоугольное, у Р. (S.)  curvula sp .  
nov.  - округленно-субквадратное . Во внутреннем строе

Рис. 29 . Про- нии эти два вида обнаруживают много общего . 
дольное сече- П б ние ростра Ра- о о щей форме описываемые ростры походят на po-

chyteuthis стры Р. ( S .)  obesa Gust . ,  описанные В .  А. Густомесовым 
(Simobelus) (1964, стр . 179 ,  табл . 1 7 ,  фиг . 6-7) из кимериджа-ниж-

iпtо rtа sp . nov. него волжского яруса р. Ижмы. Отличия сибирских .N! 84-267 ,  верх-
ний кимеридж, ростров заключаются в более сильной оттянутости при-

р .  Лопсия. вершинной части и в проявлении спинно-брюшного сжа-
тия [ББ у Р. (S .) obesa (Gust .) 94-100, у Р. (S.) in
torta sp .  nov. до 1 1 8 ] .  Ростры Р. (S.) intorta sp .  nov. 

часто сильно сжаты в спинно-брюшном направлении, и этот признак 
сближает их с родом Acroteuthis. Но малая степень смещения к брюшной 
стороне вершины альвеолы и осевой линии резко отличает этот вид от 
всех представителей рода Acroteuthis и наряду с наличием глубокой аль
веолы, короткой послеальвеолярной части и конической формы ростра 
заставляет относить рассматриваемый вид 1{ роду Pachyteuthis, подроду 
Simobelus, отмечая одновременно его своеобразие. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний кимеридж Северной Сибири (от Урала д о  Восточного Таймыра) , 
редко - в  верхах нижнего кимериджа . 

М а т е р и а л .  7 ростров из верхнего кимериджа с р .  Лолсии (Север
ный Урал) - сборы Т. И. Нальняевой, 1 1  ростров из верхов нижнего
верхнего кимеридша р .  Боярки - сборы В .  Н .  Сакса , и 8 ростров с р .  Под
каменной (Восточный Таймыр) - сборы В .  А .  Захарова и М .  С. Месеж
никова.  

Pacltytetttltis (SimoЬelus) curvula s p .  nov , 1  
Табл. V I I ,  фиг. 6а ,  6б ,  табл .  VIII , фиг. 4а, 4б , 5а ,  5б , 6 ,  7 ;  рис. 30 

Г о л о т и п .М 84-272 , Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. 
Р. Боярка, берриас, нижняя часть зоны Tollia toll i .  

1 curvula - слегка изогнутан . 
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Д и а г н о з . Ростр крупный, очень короткий, субконической формы, 
с удлиненной и заметно оттянутой привершинной частью . Вершина заост
рена и смещена к брюшной стороне. Брюшная борозда почти не развита . 
Поперечное сечение округленно-субчетырехугольное. Вершина альвеолы 
и осевая линия слабо эксцентричные. 

В н е ш н и е п р и з Ii а к и. Ростр крупный, очень короткий 
(Па 1 50-220) ,  субконической формы, с удлиненной и заметно оттянутои 
привершинной частью, составляющей около 1 14 - l J  3 длины ростра 
(табл . 28) . Вершина заострена, имеет клювавидный характер,  сильно 
смещена к брюшной стороне. Вершинный угол в бОJ{ОВОЙ плоскости на
ходится в пределах 40-70°. Спинной край, слабо вы- "
пуклый в средней части ростра, становится более выпук
лым в привершинной части. Боковые края прямолинейны 
в альвеолярной и средней частях ростра, скошены к вер
шине в привершинной части. Брюшной край прямой на 
протяжении большей части длины ростра, лишь очень 
слабо скошен к вершине в привершинной части, что и 
придает ростру при в.згляде сбоку как бы изогнутый 
вид. В поперечном сечении спинная сторона умеренно 
выпуклая , боковые стороны слегка уплощены, брюшная 
уплощена значительно, вплоть до альвеолярной части ро
стра.  Парные боковые полосы на рострах выделяются 
слабо , в привершинной части исчезают. Брюшная бо
розда почти не выражена , только вблизи вершины ро
стра наблюдается слабая депрессия на брюшной стороне, 
быстро переходящая в уплощение . Поперечное сечение 
округленно-субчетырехугольное, слегка трапециевидное. 
Спинно-брюшной и боковой диаметр . примерно равны 
как у вершины альвеолы (ББ 95-105) , TaJ{ и в привер
шинной части (бб 99-104) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола прямая , слабо эксцентричная (брюшной радиус 
у вершины альвеолы составляет 31 -41 % диаметра) . Аль
веолярный угол в спинно-брюшной плоскости изменяется 
в пределах 19-22°: Осевая линия очень слабо и плавно 

Рис. 30. Про
дольное сечение 
ростра Pachyte
uthis ( S imobe
lus) curvula sp . 
nov. ,  М 84-274, 
нижний берри-

ас, нижняя 
часть зоны 
ТоШа toll i ,  
р.  Бояр1ш. 

изогнута к брюшной стороне, не приближаясь к последней более чем на 
1 /4 диаметра . На начальных стадиях развития (рис. 30) ростры более 
удлиненные , чем взрослые (при диаметре 3 мм Па около 800) , имеют 
близкую к субцилиндрической, слегка веретеновидную форму, которая 
быстро переходит в субцилиндрическую (при диаметре 9 мм Па около 
400-420) . При диаметре около 1 2-14 мм и Па около 300 форма ростра 
приобретает характерную для взрослых особей субконическую форму. 
Форма поперечного сечения ростра с возрастом почти не меняется . 

. И з м е н ч и в о с т ь .  В распоряжении авторов имелись 53 ростра 
описываемого вида , собранные в одном обнажении на р. Боярке в преде
лах очень небольтого возрастного интервала. Таким образом, можно 
считать, что исследовалась одна популяция . По внешнему виду ростры 
очень однообразны, хотя значения Па (150-220) , ББ (95-105),  брюш
ного радиуса (31 -41 % )  и вершинного угла (40-70°) подвержены значи
тельным колебаниям. Встречаются и редкие отклонения в указанных 
параметрах от приведеиных пределов (Па 135-140 и 223-226, ББ 92-94 
и 105-109,  брюшной радиус 24-30°) . Большая часть ростров характе
ризуется значениями Па 160-180,  ББ 99-1 02, брюшным радиусом, 
равным 33-37 % диаметра ,  и вершинным углом 50-60°.  Попадаются 
единичные ростры с относительно укороченной привершинной частью 
(ростр М 84-273) . Обосабливается гру.ппа ростров (28 % общего числа) 
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Иамерения ростров Pachyteuthis ( Simobelus)  curvи-la sp.  nov. 

Параметры 

Длина { предполагаемая . . . . . . . . . . .  

общая установленная . . . . . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части • • •  о • о • 

Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 

Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 

Радиус брюшной • • • • • • • •  о • •  о • • •  

Длина привершинной части . . . . . . . . . . 

Диаметр спинно-брюшной в привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Диаметр бокоnой в приnершинной части о о о 

Угол альnеоллрный, град. о • • • • • •  о • •  

Угол вершинный,  град . . . . . . . . . . . . .  

м 84-271 

1 1 5.0 (493) 

9 1 .6 (393) 

43.2 (185) 

23.3 (100) 

23.5 (101)  

-

35.9 (154) 

21 .0 (90) (100) 

21 .6  (93) (103) 

-

52 

Размеры nараметров 

1 м 84-272 1 м 84-273 

1 1 0.0 (454) 101 .0 (404) 

81 .0 (335) 8 1 .0 (324) 

43.3 (179) 42.2 (169) 

24.2 (100) 25.0 ( 100) 

24.2 (100) 25.7 (103) 

9.3 (38) 7.2 (29) 

35.8 (148) 23.5 (94) 

22.1 (91 )  (100) 1 9  9 (80) (100) 

22.0 (9 1 )  (99) 20.8 (83) (104) 

1 9  22 

4 1  62 

Т а б л И ц а 28 

1 м 84-274 1 м 84-275 

84.0 (431 )  99.0 (483) 

57.0 (292) 78.7 (384) 

44.1 (226) 45.8 (223) 

1 9.5 ( 1 00) 20.5 ( 100) 

1 9.5 ( 100) 20.5 (1 00) 

7 .3 (37) 6.9 (34) 

29.0 (149) 28. 1 (138) 

1 7.3 (89) (100) 1 7.9 (87} (100) 

1 7.5 (90) (101)  1 7.7 (86) (99) 

2 1  1 9  

56  50 



с п� более 200 (ростр .N'� 84-275 и др . ) .  Причины такого диморфизма 
в одной популяции остаются неясными, не исключено проявление поЛового 
диморфизма . 

С р а в н е н  и я .  Ростры Р .  (S .) curvula sp . nov .  резко отличаются 
по форме оттянутой и слегка изогнутой привершинной части от всех дру
гих ростров Pachyteuthis и Acroteuthis, встречающихся в неокомских и 
волжских отложениях . Однако они очень близки к рострам Р .  (S.) in
torta sp. nov. из верхнего и верхов нижнего кимериджа . Различия этих 
видов даны при описании Р. (S .) intorta. Из других видов Simobe lus 
волжский Р.  (S .)  subbreviaxis sp.  nov. отличается наряду с отсутствием 
оттянутости привершинной части ростра также большим смещением 
к брюшной стороне вершины альвеолы и осевой линии. Беррир.сский 
Р. (S .)  eocretacica Crickmay имеет ростр с вершиной, не оттянутой и без 
заметного смещения к брюшной стороне . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Берриас (верхняя часть подзоны Surites аnаlоgus-нижняя часть зоны 
ТоШа tolli) Северной Сибири (бассейн р. Хеты) . 

М а т е р  и а л .  53 ростра из берриаса р .  Боярки и 1 ' ростр из берриаса 
р .  Хеты - сборы В .  Н. Сакса. 

Pa.c hyteuth.is (Simobelns) [ortnita. sp . nov. 1 

Табл. XV, фиг. 2а, 26 , За, 36; табл. XVII ,  фиг. 5а,  56; табл. X I X ,  фиг. 1а,  16 ,  2; рис. 31  

Г о л о т и п  М 84-291 , Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. Река 
Ижма , бассейн р. Печоры, верхний подъярус нижнего волжского яруса. 

Д и а r н о з. Ростр очень крупный, очень короткий, субконический. 
Вершина оттянута , смещена к брюшной стороне . Брюшная борозда не
большая, развита только в привершинной части . Поперечное сечение 
округленно-субпрямоугольное. Альвеола и осевая линия смещены 
к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр очень крупный, очень короткий 
(Па у большинства ростров 160-220) , субi{ОНической формы, лучше 
выраженной в задней трети. Привершинная часть удлиненная, состав
ляет около l f4 длины ростра . Вершина заострена,  оттянута, смещена 
к брюшной стороне . 

Вершинный угол в боковой плоскости равен 55-77° (табл . 29) . Спин
ной край прямолинейный до середины послеальвеолярной части, затем 
выпуклый и резко скошенный -к вершине . Б01ювые края прямолинейные 
и плавно скошены в привершинной части, брюшной край прямолинейный 
по всей дЛине. В поперечном сечении спинная сторона сильно выпуклая , 
боковые - слабо выпуклые , брюшная уплощена ,  уплощение больше 
в привершинной части. На боi{ОВЫХ сторонах парные , далеко отстоящие 
друг от друга полосы. Брюшная борозда мелкая , проходит только в при
вершинной части, быстро вьшолаживающаяся . Поперечное сечение округ
ленно-субпрямоугольное , снизу уплощенное . Боковой диаметр равен 
спинно-брюшному, несколько меньше или больше его . У большинства 
ростров ББ равно 98-103 %  спинно-брюшного диаметра.  

В .Н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола· глу
бокая , слабо изогнутая, занимает более 1/2 длины ростра , вершина ее сме
щена к брюшной стороне. Брюшной радиус у вершины альвеолы равен 
23-30 % спинно-брюшного диаметра . Альвеолярный угол в спинно
брюшной плоскости 23-24°. Осевая линия ЭI{сцентричная , у вершинЪ! 
альвеолы плавно изгибается , в середине послеальвеолярной части ближе 
в сего подходит к брюшной стороне. Брюшной радиус здесь составляет 

1 'jortuita ..,... неожиданная. 
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Иамеренин ростров Pachyteuthls ( S imobelus) fortu ita sp. nov . 

Параметры 

Длина { предполагаемая . . . . . . . . . . .  

общая установленная . . . . . . . . . . . . 

ДJшна после альвеолярной части . . . . .  . .  

Диаметр спинно-брютпой у вершины альвеолы 

Диаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 

Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . . 

Длина привершинной части . . . . . . . . . . 

Диаметр спинно-б рюшной в привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Диаметр боковой в привершинной части . . . 

Угол альвеолRрный, град. • & • • • • • • • •  

Уrол вершинный, град· . . . . . . . . . . . . .  

No 84-291 , 
р. Ишма 

150.0 (454) 

1 20.0 (363) 

63.0 (191 )  

33.0 (100) 

34.8 (105) 

9.0 (27) 

45.0 ( 136) 

31 .6 (95,) (100) 

33.0 ( 100) ( 104) 

24 

55 

Размеры параметров 

;м 84-292, N• 84-293, 
р . И;нма р. Ишма 

154.0 (470) 135 (372) 

135.0 (41 3) 1 18.0 (352) 

68.0 (208) 52.5 (145) 

32.7 (100) 36.3 (100) 

32.5 (99) 36.0 (99) 

9.5 (29) 10.5 (28) 

44.0 ( 134) 48.0 (132) 

29.9 �91 ) (100) 34.5 (99) (1 00) 

28.9 (88) (96) 34.0 (98) (98) 

24 23 

53 77  

1 

Т а б л и ц  а 29 

м 84-294, .м 84-295 р. Ишма р . Бонрн'а 

130.0 (450) 140.0 (405) 

91 .0 (313) 1 13.0 (327) 

53.5 (184) 4 1 .5 (120) 

29.0 (100) _34.5 (100) 

28.5 (98) 34.0 (98) 

9.0 (30) 8.0 (23) 

44.5 (153) 41 .5 (1 20) 

25.5 (87) (100) 34.5 (100) 

2:J.5 (87) (100) 34.0 (98) 

24 24 
-

60 58 



1 2 %  спинно-брюшного диаметра .  На начальных стадиях ростры более 
вытянутые, чем взрослые (рис. 31 ) .  При диаметре 3 мм длина послеаль
веолярной части равна 18 мм (Па 600) , с ростом ростров относительная 
длина их сокращается , при диаметре 1 3  мм длина послеальвеолярной 
части равна 45 мм (Па 350) . 

И з м е н ч и в о с т ь. У ростров описываемого 
вида подвержены изменчивости относительная длина 
послеальвеолярной части (Па 1 19-268) , соотношение 
спинно-брюшного и бокового диаметров (ББ меняется 
от 95 до 106) , величина вершинного угла - 49-77° ,  
большая или меньшая оттянутость вершины. Сибир
ские ростры Р. (S.) fortuita sp. nov. существенно не 
отличаются от ростров , собранных на р .  Ижме . Ро
стры с р .  Боярки обладают более короткой по
слеальвеолярной частью (Па 1 19-129) , все остальные 
признаки не отличают эти ростры от типичных форм 
описываемого вида.  

С р а в н е н  и я.  Своеобразные ростры Р.  (S .)  
fortuita sp .  nov. по общей форме, оттянутой и сме
щенной вершине напоминают ростр из окефорда Анг
лии Belemnites abbreviatus (Miller, 1 823, р .  59, pl.  7 ,  fig. 
9-10) .  Однако последний более конический, довольно 
сильно сжатый с боков и имеет более оттянутую вер
шину. Наибольшее сходство обнаруживается между 
описываемыми рострами и ростром В .  abbreviatus 
(oxyrhynchus) , описанным Д .  Филлипсом (Phillips, 
1865-1870, р. 1 25 ,  pl . 35, fig. 86) из окефорда Анг
лии, который от ростров нашей I{Оллекции отличается 
более сильной оттянутостью вершинного конца , суб
трапецеидальным поперечным сечением, хорошо разви
тыми боковыми полосами. От ростров Р. (S.) obesa, 
описанных В .  А. Густомесовым (1964, стр. 1 79 ,  
табл . 1 7 ,  фиг. 6 ,  7) , ростры Р.  (S .) fortuita отлича

Рис. 3 1 .  Продоль-
ное сечениг ростра 
Р achyteuthis ( S i
mobelus) jortuita 
sp. nov . ,  М 84-294, 
верхний nодълрус 
нижнего волжско-

го яруса, 
р. Ижма . 

ются боЛьшей массивностью, более сильно оттянутым задним кон
цом и более тупым вершинным углом. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний подъярус нижнего волжского яруса Северной Сибири и севера 
Русской равнины. 

М а т е р и а л .  18  ростров из верхнего подъяруса нижнего волжского 
яруса р .  Ижмы (бассейн р .  Печоры) - сборы В .  С. Кравец, 6 ростров из 
нижнего волжского яруса с р .  Маймечи - сборы Н. И. Шульгиной, 
8 ростров с р. Дябяка-Тари (Таймыр) и 5 ростров с р. Боярки из верхнего 
нодъяруса нижнего волжского яруса - сборы В. Н. Cai{Ca . 

Род A.лt·oteuthis Stolley, 1 9 1 9  
1836. Laevigati (pars) Roemer, S .  166.  
1842. A cua rii (pars) d 'Orblgny, р .  73.  
1852.  Paxillosi (pars) Quenstedt, S .  386. 
1883 . Acuti (pars) Mayer-Eymar, S .  640 . 
1881-1885. Acuarii (pars) Zittel, S. 505 .  
1889. Excentrici (pars) Neumayr, S .  52. 
1892. lnjradepressi explanati (pars) Pavlow, р. 271 .  
1907 . Subquadrati Steinmann, S .  350. 
1 9 1 1 .  A c roteuthis Stolley, S .  1 75.  
1 914 .  Piesetrobelus (pars) Павлов , стр. 7 .  
1919 .  A c roteuthis Stolley, S .  5 1 .  
1 920. A c roteuthis et Cylindroteuthis (pars) Biilow-Trummer, S. 1 96 ,  206 . 
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1922. Pachyteuthis {pars) Naef, S .  244. 
1925. Pachyteuthis (pars) Lissajous , ,  р. 24. 
1 929. Pachyteuthis (pars) Rрымгольц, стр. 1039. 
1 936 .  A c roteuthis (pars) Bliithgen , S .  28. 
1 936-1955. A c roteuthis Swinnerton , р .  X XXVI I .  
1 949. A c roteuthis Sch,vegler, S .  303 . 
1 949а ,б.  Pachyteuthis (pars) Rрымгольц, т. 9, стр. 249; т. 10-, стр. 255. 
1952. A c roteuthis Roger, р. 717 .  
1 956 . Pachyteuthis (pars) Густомесов, стр. 6 .  
1 958 . Pachyteuthis (pars) Густомесов , стр . 158. 
1 958 . Pachyteuthis (pars) Rрымгольц, стр. 159.  
1 964 . Pachyteuthis подрод Acroteuthis Густомесов, стр . 184.  

Т и п р о д а - Belemnites subquadratus Roemer, 1836. Нижний готе
рив северо-западной Германии. 

Д и а г н о з . Ростры от умеренно удлиненных до коротrшх , крупные , 
массивные , реже среднего размера, сжатые в спинно-брюшном направле
нии, у большц.нства видов - особенно сильно в привершинной части. 
Форма ростров субконическая или субцилиндрическая (с боковой сто
роны) . На боковых сторонах парвые полосы, исчезающие при приблиЖе
нии к заднему концу. Брюшная сторона уплощена ,  борозда на ней выра
жена в различной степени. Поперечное сечение округленно-субчетырех
угольное . Альвеола изогнута , ее вершина смещена к брюшной стороне . 
Осевая линия изогнута и приближена к брюшной стороне . На начальных 
стадиях развития ростры слабо веретеновидные и цилиндрические , зна
чительно более вытянутые , чем у взрослых особей. 

В и д о в о й с о с т а в .  Насчитывается 45 видов , из них на севере 
СССР встречен 21 . 
. С р а в н е н и е .  Наиболее близким родом является род Pachyteuthis, 

к которому ряд исследователей и относят Acroteuthis, иногда, как напри
мер В·. А. Густомесов (1964) , выделял их в I{ачестве отдельного подрода . 
Однако бесспорным является то , что Acroteuthis представляют самостоя
тельно развивавшуюся с начала позднеюрской эпохи филогенетическую 
группу с большим количеством видов , появившихсл в конце юрского и 
особенно в начале мелового периода . Большинство юрских видов дей
ствительно близко к Pachyteuthis, но их принадлежиость к роду A croteu
this определяется тем, что они лвились предками меловых A croteuthis, 
отделившись от настоящих Pachyteuthis уже с келловел. В целом Acro
teuthis отличаются от Pachyteuthis наличием ростров, сжатых в спинно
брюшном направлении и на начальных стадиях развития относитель�;ю 
более удлиненных . От других родов Су lindroteuthinae (Су lindroteuthis 
и Lagonibelus) Acroteuthis отличаются относительно более короткими и 
массивными рострами. От рода Spanioteuthis, выделенного В .  А .  Густо
месовым (1956 , 1 960) и, по последним данным (Густомесов , 1964) , относл
щегосл к нижнему мелу, Acroteuthis, как и все другие Cylindroteuthinae, 
отличаютел изгибом к брюшной стороне ростра осевой линии и смеще
нием, тоже к брюшной стороне , вершины альвеолы. 

3 а м е ч  а н и л.  В состав рода A croteuthis наряду с A croteuthis s. str. 
мы включаем выделенный В. А. Густомесовым в роде Pachyteuthis подрод 
Microbelus (в объеме , данном этому подроду В .  А .  Густомесовым в рабо
тах 1956 и 1958 гг . ,  а не в том узком объеме , который Принят в последней 
работе В .  А. Густомесова 1964 г . ) ,  а также группу видов с глубокой и 
длинной брюшной бороздой на рострах, которую мы выделяем в новый 
подрод Boreioteuthis. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
От келловел до апта включительно , большинство видов в неокоме . Во
реальная область в пределах Европы, Азии и Северной Америки, с про
никновением отдельных видов на юг до Калифорнии, Франции и Алжира . 
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Подрод А с 1• о t е и t lt i s s. str. 

Д и а г н о з . Ростры крупные, короткие или умеренно вытянутые 
с Па от 1 50-200 до 300-500, сжатые в спинно-брюшном направлении 
(значения ББ от 100 до 1 10-120),  субцилиндрической или субконическqй 
формы. Брюшная борозда развита слабо , почти не выходит за пределы 
цривершинной части ростра . На начальных стадиях развития ростры 
относительно более вытянутые , слабо веретеновидной и субцилиндриче- . 
ской формы. 

· 

В и д о в о й с о с т а в .  Насчитывается 25 видов , из них на Севере 
СССР известны 10 .  

С р а в н е н и я .  Представители подрода Acroteuthis s .  str. отличаются 
от подрода Boreioteuthis слабым развитием брюшной борозды на рострах 
и от подрод� Microbelus большими размерами ростров , меньшим спинно
брюшным сжатием их и наряду с этим ·возрастанием спинно·брюшного 
сжатия в привершинной части ростра.  На начальных стадиях развития 
ростры Acroteuthis s. str. относительно менее удлинены, чем ростры двух 
других подродов Acroteuthis. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
О т  верхов нижнего волжского яруса до апта включительно .  Бореальпая 
область в пределах Европы, Азии и Северной Америки, на юг до Rалифор-: 
нии, Франции и Алжира .  

' 

Acroteutltis (Am·oteutltis) explanatoides (Pavlow) 

1892. Belemnites explanatoides Pavlow, р. 239, p l .  6/3 , fig. 1 .  
1892. Belemnites subquadratus (pars) Pavlo\V ,  pl .  6/3, fig. 6 .  
1 905. Belemnites exp lanatoides Danford, р .  5 ,  p l .  2 ,  fig. 9 ;  pl. 5 ,  fig. 9 .  
1 936-1 955.  Acroteuthis explanatoides S\vinner�on, р .  1 ,  pl .  1 ,  fig. 1 - 1 2 .  

Г о л о т и п . Pavlow , 1892 , р .  239 , pl  6 .3 ,  fig .  1 ;  Британский музеij; 
естественной истории, коллекция Г. Лэмплю . Англия , Спитон , берриас� 
СКИЙ ярус. 

Д и а г н о з. Ростр крупный , умеренно удлиненный (Па 300-500) ,  
субконической формы, сильно сжатый в спинно-брюшном направлении 
{ББ 106-119) , привершинная часть вытянута , задний конец заострен, 
вершинный угол в боковой плоскости 40-45° .  Брюшная сторона сильно 
уплощена,  брюшная борозда мелкая и быстро расширяющаяся , наблю
дается толыю в привершинной части ростра.  Вершина альвеолы незна
чительно смещена к брюшной стороне , брюшной радиус более 2 /5 диа
метра , осевая линия слабо изогнута книзу . 

С р а в н е н и я .  А .  (А.)  exp lanatoides отличается от других видов 
Acroteuthis относительной удлиненностью и заостренностью ростра и 
сильной уплощенностью его брюшной стороны . От кимериджского Pachy
teuthis ( Pachyteuthis) ехр lanata (Phill . )  его отличает значительно большее 
спинно-брюшное сжатие ростра.  Н. А .  (А .) ехр lanatoides нельзя отнести 
ростры, описанные под этим названием И .  Блютгеном (Bliithgen, 1936) 
с Земли 'Нороля :Карла (Шпицберген) , более короткие и не сжатые 
в спинно-брюшном направлении . Возможно, это молодые экземпляры 
Pachyteuthis. Описанный из бассейна р .  Авабара Г. Я .  Крымгольцем 
(Крымгольц, Петрова,  Пчелинцев, 1953) Pachyteuthis exp lanatoides, ростр 
которого короче, более тупой и слабее сжат в спинно-брюшном направле
нии, чем у настоящих А .  (А .) exp lanatoides, мы включили в синонимику 
А .  (А .) arctica Blйthg. Не принадлежит к А .  (А .) ехр lanatoides и рост� 
Belemnites exp lanatoides, изображенный Г. Лэмплю (Lamplugh, 1896) , 
короткИй и сходный с ростром А .  (А .) latera lis (Phi ll . ) .  
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3 а м е ч а н и я .  Северо-сибирские и печорские ростры А .  (А .) ехр la
natoides существенно отличаются от ростров английских представителей 
этого вида большей удлиненностью и меньшим спинно-брюшным сжатием. 
Поскольку и в нашей I{Оллекции есть экземпляры, близкие к описанным 
из Англии, нет оснований выделять нашу форму в самостоятельный вид. 
Правильнее ее рассматривать как подвид А .  (А . )  ехр lanatoides, обитав
ший в Полярном бассейне - А .  (А .) exp lanatoides po laris subsp. nov . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний волжский ярус 1-низы готерива Англии [А . (А .) exp lana
toides exp lanatoides] , берриас (зона ТоШа tоlli )-нижний валанжин 
Северной Сибири и бассейна Печоры [А . (А .) ехр lanatoides ро laris 1 .  

Ac1•oteutltis (Ac1•oteutltis) explanatoides polaтis subsp . nov.2 

Та6л. XIV, фиг. 7а ,  76; та6л. Х Х ,  фиг. 1а, 16, 2а, 26, 3, 4;  рис. 32 

г о л о т и п м 84-1 ' Музей иrr со АН СССР' НовосибирСIС 
Река Ижма в бассейне р .  Печоры ,  берриас. 

Д и а г н о з .  Ростр крупный, умеренно вытянутый, субнонической 
формы, с удлиненной привершинной частью и заостренной вершиной. 
Брюшная борозда широкая и мелкая только в привершинной части, 
брюшная сторона сильно уплощена на всем протяжении ростра .  Попереч
ное сечение округленно-субчетырехугольное,  слегка трапециевидное .  
Вершина альвеолы и осевая линия незначительно смещены к брюшному 
краю . 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и .  Ростр крупный, умеренно вытянут 
(Па 356-514) , субконической формы, лучше выраженной при взгляде 
сбоi{у . Привершинная часть удлинена , занимает около 1 /4 ростра,  вершина 
расположена центрально , заострена,  вершинный угол в горизонтальной 
плоскости равен 40-46° (табл . 30) .  Спинной край прямой в альвеолярной 
части, слабо выпуклый в послеальвеолярной, боковые и брюшной края 
приобретают выпуклость только в привершинной части ростра.  В попереч
ном сечении спинная сторона слабо "13Ыпуклая , несколько уже брюшной. 
Боковые стороны также слабо выпуклые , парвые полосы на них у взрос
лых ростров незаметны. Брюшная сторона на всем протяжении ростра 
сильно уплощена, в привершинной части несет мелкую и быстро расши
ряющуюся борозду. Поперечное сечение ростра округленно-субчетырех
угольное ,  слегка трапециевидное ,  значительно сжатое в спинно-брюшном 
направлении, особенно в задней части ростра .  ББ У, вершины альвеолы 
105-109,  у перехода к привершинной части бб 108-115 .  

В н у т р е н н и е п р  и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола почти 
прямая , лишь очень слабо изогнута у вершины, которая незначительно 
смещена к брюшному краю (брюшной радиус здесь колеблется в пределах 
1 13-317 диаметра) . Альвеолярный угол в спинно-брюшной плоскости 
равен 18-21 о (рис . 32) .  Осевая линия слабо изогнута, в общем же идет 
nочти прямолинейно к заднему концу ростра.  Брюшной радиус в середине 
послеальвеолярной части сокращается лишь до '�- / 7-lf4 диаметра .  
На начальных стадиях развития ростр слегка веретеновидный, довольно 
сильно удлиненный (Па при диаметре 2 мм около 1000) , далее становится 
цилиндрическим, сохраняя почти то же значение Па (при диаметре 5 мм 
Па около 800) . Вслед за тем происходит постепенное утолщение ростра и 
сокращение величины Па  до значений порядка 400-500 при диаметрах 

1 При определении возрастного распространения английских белемнитоn здесь 
и ниже мы учли работу Р .  Rейси (Casey, 1962), выделившего в основании песчаников 
Сnильс6и верхи нижнего волжского яруса и выше - верхний волжский ярус. 

2 polaris - П?JIЯрная .  
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И эмерения ростров Acroteuthis ( Acroteuthis) explanato ides polaris subsp. nov . 

П араметры 

Длина { предполагаемая . . . . . . . . . . . 

общая , ус1аиовленная . . . . . . . . . . . . 

Длина послеальвеолярной части . . . . . .  -

Диаметр спинно-брюшной у nершины альвеолы 

Диаметр боi>овой у вершипы альвеолы . . . . 

Радиус брюшной у вершипы альвеолы о • • •  

Длина привершинной части . . . . . . . . . . 

Диаметр спинно-брюшной в привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Диаметр бокоnой в приnершинной части . . . 

Угол альвеолярный,  град . . . . . . . . . . . 

Угол вершинный,  град . • . . . . • . . . . . .  

м 84-t,  
р . Ижма 

160.0 (696) 

129.3 (562) 

95.0 (41 3) 

23.0 ( 1 00) 

24.5 (106) 

7.6 (33) 

43.0 (1 87) 

19 .7  (86) (100) 

2 1 .3 (92) (108) 

21 

40 

Размеры nараметров 

м 84-2, м 84.-3, м 84-297 , 
р. Ижм<1 р. Боярка р. Бон rка 

78.0 (780) 103.0 (701) 85.8 (715) 

61 .5 (615) 98.3 (669) 85.8 (71 5) 

45.4 (454) 59.4 (404.) 46.3 (386) 

10.0 (100) 14.7 ( 100) 1 2.0 ( 1 00) 
10.9 (1.09) 1 6.0 (109) 12.5 (104) 

3.7 (37) 6.2 (42) 5.0 (42) 
·-

1 7.5 ( 1 75) 32.0 (218) 27.3 (236) 

8.7 (87) (100) 13.2 (90) ( 1 00) 1 1 .8 (98) ( 100) 

9 .7  (97) (1 1 1 )  14.8 (101) ( 1 12) 1 1 .6 (97) (98) 

18 2 1  22  

40 42 52 

Т а б л и ц  а 30 

.м 84-4. , .м 84.-5, 
п-оn Пахса бассейн 

р. Анабара 

104.0 (7 12) 1 75.0 (803) 

79.6 (564) 137.0 (62
_
8) 

72.4 (513) 1 12.0 (514 )  

14.1  ( 1 00) 21 .8 (100) 

1 5. 1  (107) 23.6 (108) 

5.0 (35) 9.8 (41)  

32.0 (227) 50.0 (229) 

1 2.0 (92) ( 100) 1 8. 1  (83) (100) 

1 3.2 (94) (1 10) 20.0 (92) (1 1 5) 

21 20.5 

46 -



14-23 :мм. Х араRтер поперечного сечения ростра по :мере его роста су
щественно не :меняется , что очень облегчает видовое определение юных 
ростров . 

Ф р а г м о J{ d н .  Сохранившийся частично у одного ростра фрагмо
RОН почти прямой, слегRа сжат с боRов , поперечное сечение оRруглое. 
Высота Rамер в задней части фрагмоRона относится R спинно-брюшному 
диаметру ,  RaR 1 : 8, перегородRи расположены R брюшной · стороне под 

Рис. 32. Про
дольное сечение 
ростра А с rote
uthis ( A c roteu
this) explanatoi-

des polaris 
subsp . nov . ,  
М 84-4, верх
:яий берриас, 

n-ов Пахса . 

углом 87° ,  н спинной - под углом 76° .  
И з м е н ч и в о с т ь.  Среди имеющегося материала 

отмечаются довольно большие нолебанил в относитель
ной удлиненности ростров. На р р .  БоярRе и Хете встре
чаются ростры с Па оRоло 350-400 , тогда I{aJ\ ростры из 
бассейна р. Анабара и с п-ава Пахса , даже нрупные, 
имеют Па 450-514.  Ростры из бассейна р .  Печоры за
нимают промежуточное положение по относительной 
длине послеальвеолярной части: у Rрупных :шземпляров 
Па немнагим более 400 , у мелних ОRоло 450 . Таним обра
зом , резного разграничения по этому признану с аnглий
сRими А .  (А .) ехр lanatoides ехр lanatoides провести нель
зя . Более постоянной у всех северных ростров ОRазы
вается величина спинно-брюшного сжатия (105- 109) , 
меньшая , че11-r у английсRих энзе��<шляров . 

С р а в н е н и я .  Рассматриваемые ростры сходны по 
субноничесRой форме ,  заостренному заднему нонцу, на
личию спинно-брюшного сжатия и уплощенности брюш
ной стороны с рострами А .  (А .) ехр lanatoides, описан
ны:ми А .  П .  Павловым (1892) и Г. Свиннертоиом (Swinner
ton , 1936-1955) из верхнего волжсRого яруса , берриаса , 
валанжина и низов готерива Англии. Однано они отлича
ются от английсRих ростров большей относительной удли
ненностью (Па у взрослых энземпляров 413-514 вме
сто 300 у голотипа А .  П .  Павлова и 300-360 у форм, 
описанных Г .  Свиннертоном) · и меньшим спинно;-брюш
ным сжатием (ББ 105-109 вместо 1 13- 1 1 9  у ангдий-
СRИХ ростров) . Это определяет выделение наших ростров 

в отдельный подвид. По значительной удлиненности ростра А .  (А . )  
exp lanatoides po laris может быть сравним с представителями ро
дов Cy lindroteuthis и Lagonibe lus. От первых он отличается сравнительно 
RОротRой цилиндричесRой формой ростра на начальных стадиях развития , 
от вторых - общей субRоничесRой формой взрослого ростра и направлен
ностью онтогенеза в сторону постепенного утолщения (соRращения Па) 
ростра .  Сходны по форме ростра А .  (Boreioteuthis) coartata sp . nov . ,  
А .  (В .) onoensis And . и А .  (В .) mitche l li And . ,  резно отличающиеся , 
однаRо ,  по наличию глубоRой и длинной брюшной борозды. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Берри:ас (зона ТоШа tоlli)-нижний валанжин Северной Сибирц (бас
сейньr рр .  Хеты и Анабара) и бассейна р .  Печоры. 

М а т е р и а л. 4 ростра из берриаса р. Ижмы (бассейн р .  Печ�ры) -
сборьi В .  С .  Кравец, 16  ростров из верхнего берриаса-нижнего валан
тина на рр .  Боярi\е и Хете, 2 ростра из верхнего берриаса п-ова П11хса -
сборы В .  Н .  Санса, 7 ростров из верхнего берриаса правобережья р .  Ана
бара - сборы 3 .  В .  Осиповой и Ф. Ф. Ильина. 
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Acroteutltis ( Acrotettthis) arctica Bliithgen 

табл .  Х Х ,  фиг . 5а, 56, 6а ,  66; та6л . X X I ,  фиг. 1а ,  1 6 ,  2а, 26, 3 ,  4а, 46; та6л . X X I I ,  
фиг. 1 а ,  16 ,  2а , 26 , За ,  36 , 4 а ,  46 ; рис. 3 3  

1 892. Belemnites subquadratus (pars) Pavlow, р .  234, p l .  6/3 , fig. 5; p l .  7/4, fig. 1 .  
1 905.  Belemnites subquadratus Danford, pl .  2 ,  fig . 8 ;  pl .  5 ,  fig. 8 .  
1 906 . Belemnites lateralis Danford, p l .  2 ,  fig. 1 1 ;  pl .  5,  fig. 1 1 .  
1 906 . Belemnites subquadratus Sheppard, pl .  6 ,  fig. 7 .  
1 936 .  A c roteuthis arcticus Pompeckj , B liithgen , S .  3 1 ,  Taf. 5 ,  АЬЬ. 4-5. 
1 936 . A c roteuthis subquadratus (pars) B liitbgen, S .  29, Taf.  4 ,  АЬЬ. 4-5.  
1 936- 1 955. A c roteuthis subquadratus (рю·s) 8\vinnerton, р.  3 ,  pl .  1 ,  fig. 13- 14; pl . 2 ,  

fig 1 - 5 ,  14 ;  pl .  3 ,  fig. 1 .  
? 1 947.  Acroteuthis sp . ind. Spath , р .  29, pl .  5, fig. 1 3 .  
1 953 . Pachyteuthis subquadratus Donovan, р .  9 9 ,  pl .  19 ,  fig. 2 .  
1 953 . Pachyteuthis explanato ides Крымгольц, стр .  9 4 ,  та6л . 13 ,  фиг . 5 .  
1 956 . Pachyteuthis (Pacllyteuthis) subquadrata Густомесов, стр .  7 .  
1 964 . A c roteuthis subquadratus Jeletzky, p l .  1 1 ,  fig. 2 .  

Г о л о т и п . Bliithgen , 1 936 , S.  31 , Taf. 5 ,  АЬЬ . 4-5; Стокгольм, 
Естественно-исторический :музей, коллекция А. Натгорста .  Земля Короля 
Карла (Шпицберген) ,  гора Торденшельда, низы неоно:ма. 

Д и а г н о з. Ростр I\рупный,  умеренно вытянутый, слабо выражен
ной суб1юнической формы. Привершинная часть удлинена. Поперечное 
сечение округленно-субквадратное, у типичных форм умеренно сжатое 
в спинно-брюшном направлении. Брюшная борозда развита слабо . Аль
веола почти прямая , вершина ее незначительно смещена к брюшной сто
роне, осевая линия слабо изогнутая . 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и .  Ростр крупный, умеренно вытянутый 
(Па от 200 до 325) , слабо выраженной _субконической формы, при взгляде 
с брюшной . стороны почти цилиндрический. Привершинная часть удли
ненная , составляет около lf4-lf3 длины ростра (табл . 31 ) .  Вершина 
занимает центральное положение , заострена , вершинный угол в боковой 
плоскости у взрослых экземпляров колеблется в пределах 44-7 4 о .  Спин
ной и боi<овые края пря:молинейные, в привершинной части слабо вьшуi<
лые . Брюшной край становится слеГI{а вьшунлы:м на большем удалении 
от вершины . В поперечном сечении спинная сторона несколько более вы
пуклая ,  чем другие, боковые стороны и особенно брюшная сторона сильно 
уплощены. Вследствие этого поперечное сечение в целом округленно
субквадратное , у типичных форм сжатое в спинно-брюшном направлении . 
Степень сжатия у вершины альвеолы (ББ) от 96-100 до 106-1 10 ,  в при
вершинной части у большинства экземпляров бб возрастает до 108-115 .  
Боковые полосы на  рострах выражены слабо , брюшная борозда развита 
только в привершинной части ростра ,  далее переходит в уплощение. 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола 
занимает около 2/5-1/2 ростра ,  слегка изогнута н брюшной стороне. 
Альвеолярный угол в спинно-брюшной плосности равен 22-25 о .  Вершина 
альвеолы умеренно смещена к брюшной стороне - брюшной радиус 
у вершины альвеолы составляет у большинства ростров 25-32 % диаметра 
с отдельными отклонениями в пределах 20-40 % .  Осевая линия слабо 
изогнута н брюшной стороне , причем: брюшной радиус примерно на 1 f4 
расстояния :между вершиной альвеолы и задним нонцо:м сонращается до 
1/7- 1/5 диаметра (рис . 33) . На начальных стадиях развития ростр значи
тельно более относительно вытянут, че:м у взрослых особей, имеет слабо 
выраженную веретеновидную фopJ\Iy. При диаметре у вершины альвеолы 
оноло 3-4 мм Па составляет 575-750 , при диаметре ОI{ОЛО 9-12 мм оноло 
400-500 , при диаметре оноло 20 :мм: 270-350 . Харантер поперечного се
чения с возрастом почти не меняется . Общая форма ростра уже при диа
�1етре оноло 10  :м:м становится субцилиндричесной и приобретает слабо 
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Параметры 

Длина { предполагаемая 
общая- установленная-

Длина послеальвеоляр-
ной части . • •  о • 1 

Диаметр спинно-брюш-
ной у вершины аль-
веолы . 

Диаметр боковой 
Радиус брюшной 
Длина привершинной 

части 
Диаметр спинно-брюш-

ной в привершинной 
части • • •  о о • •  о 

Диаметр боковой в при-
вершинной части . . 

Угол альвеолярный, 
град . . . . . . . . .  

Угол привершинный, 
град. 

м 84-7, 
п-ов Пахса 1 

200.0 (592) 
1 22.6 (362) 

101.5 (303) 

33.8 (100) 
36.7 (107) 

9.1 (27) 

50. 7 (150) 

27.7 (82) (100) 

30.5 (90) ( 110) 

23 

46.5 

Измерения ростров A croteuthis ( A croteuthis) 

Размеры 

t .  t ypica . м 84-8, 1 м 8q-9, м 84-11 ,  
р. Ижма р. Боярна р. Боярна 

105.0 (536) 1 48.0 (554) 1 72.0 (604) 
87.3 (445) 1 1 7.9 (442) 148.4 (521 )  

55.0 (281) 72.0 (270) 73.0 (256) 

1 9.6 (100) 26.7 (100) 28.5 (100) 
21 .3  (109) 28.4 (106) 29.6 (104) 

- 8.3 (31) 7.8 (27) 

29.3 (149) 46.0 (172) 47.7 (167) 

1 6.7 (85) (100) 24.7 (93) 25.2 (88) (100) 

18.4 (94) (1 10) 28.4 (106) (1 15) 26.5 (93) (105) 

- 25 22 

59 58 59 

выраженную субконическую форму только у взрослых животных (с диа
метрами ростра от 25 :мм и более) . Вершинный угол у молодых ростров 
более острый, чем у взрослых (при диаметре 10-20 :мм порядка 40-53° 
в боi{Овой плоскости) . На графю{е зависимости :между длиной после
альвеолярной части ростра и спинно-брюшным диаметром (рис. 34) можно 
видеть, как :меняются соотношения этих параметров по :мере роста жи
вотных. 

Ф р а г м о к о н .  Сохранившиеся частично у отдельных ростров 
фрагмоконы слегка изогнуты вблизи вершины, поперечное сечение 
округлое. Камера с диаметром 5 .8  мм имеет высоту 0.8 :мм, перегородки 
составляют угол 85° с брюшной стороной фраг:мокона и 71 о со спинной 
стороной. У более крупных камер (высота 1 .6 мм, диаметр 16 .5  :мм) угол 
перегородок с брюшной стороной приближается к · прямому (89-90°) , 
со спинной стороной равен 73°.  

И з :м е н ч и в о с т ь .  · Наличие большого :материала ,  собранного 
на р .  Боярке в пределах сравнительно ограниченного возрастного ин
тервала (верхний берриас-нижний валанжин) , позволяет более де
тально , чем на других видах A croteuthis, проследить внутривидовую 
изменчивость . На кривых изменчивости (рис. 35) мы видим , что основная 
масса ростров взрослых животных в коллекции с р .  Боярки имеет зна
чения Па от 230 до 280 (за взрослые ростры условно прини:мались ростры 
со спинно-брюшным диаметром от 20 :мм и более) , значения ББ 100-105 , 
вершинные углы 55-65 о, значения брюшного радиуса у вершины аль
веолы 25-30 % диаметра. Вычисленные статистические величины, све
денные в табл. 32 , ПОI{азывают, что по указанным параметрам ростры 
с р. Боярки укладываются в пределах одной популяции. ГрафИI{ за
висимости :между длиной послеальвеолярной части ростра и спинно
брюшным диаметром (рис. 34) также показывает сравнительно ограни-
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Т а б л н Т\ а 31  
arctica BlULhg. f .  typica и f .  elata 

параметров 

r. elata 

м 8�-1 2 ,  м 84-1 3 .  м 84-1 4 ,  м 84-15, М 81,-!G, м 84-! 1 7 ,  м 84-18, 
р .  Боярна р .  БоярJ<а р .  Боярна р .  Боярнn р .  Толья р .  Толья р .  Иж�Jа 

148.0 (5 J 8) 1 32.0 (537) 1 57.0 (557) 88.0 (5!10) 1 55.0 (508) 98.2 (49 1 )  1 зо.о (580) 
1 1 :3.0 (395) 1 47.0 (51 9) 1 24 .9  (4!13) 7:1.0 (448) 1 25.6 (41 2) 98.2 (491 )  1 05.0 (4 73) 

78.2 (274) 79.0 (279) 83. 1 (295) 4:,.9 (282) 79.5 (261 ) 62.0 (З 1 0) 72.5 (324) 

28.6 ( 1 00) 28.3 ( 1  00) 28.2 ( 1 00) 1 6.3 ( 100) 30.5 ( 100) 20.0 ( 100) 22.4 ( 1 00) 
30.0 (1 05) 27 . 8 (98) 29.5 (105) 1 7 .0 ( 1 04) 30.8 (1 0 1 ) 20.0 (100) 23.5 ( 1 05) 

8.3 (29) 7.3 (26) 7.0 (23) 4.0 (20) 5 .2(  23) 

39.8 ( 1 :J9) 46.6 ( 1 64 ) 36.0 (1 28) 25.6  ( 1 57) 39. 7 ( 1 30) 32.0 ( 1 60) 38.5 ( 1 72) 

25.2 (88) (100) 25.3 (89) ( 1 00) 2 1 .9 (78) 1.4.:2 (87) ( 100) 25.8 (84) ( 1 00) 1 7 .5 (88) ( 100) 19.5 (87) ( J  00) 

27. 0 (94 ) (' 1 07) 24.9 (87) (98) 25.4 (90) ( 1 1 6) 15.0 (93) ( 106) 27.0 (88) ( 1 04) 1 7А (87) (99) 20.5 (92) (НЧ 

23 24 25 25 22 
65 56 55 53 75 66 52 

ченную изменчивость названных параметров I\a i{ у юных, так и у 
взрослых ростров . Исключением является группа ростров со значе
ниями ББ более 106 . Эта группа, составляющая 1 8 %  ростров , соб
ранных на р. Боярке, резко обособляется от основной массы ЭI{зем
пляров А .  (А .) arctica в нашей коллекции,  особенно если учесть , что 
среди взрослых ростров нет ни одного,  который имел бы промежуточное 
значение ББ, (между 105 и 106) . Одновременно следует учесть , что именно 
эта меньшая в пашей I{ОJшекции группа ростров отвечает по величине 
спинно-брюшного сжатия ГОJiотипу И .  Блютгена ( Б Б  около 1 10) , а также 
рострам, описанным из Англии А. П .  Павловым , Г. Сnинпертоном 
(ББ 1 12-119) , с Руссной равнины В .  А. Густомесовым (1956) . Ст{азан
ное заставляет выделить эту группу под названием f .  typica . 

П реобладающие в нашей коллекции ростры со значениями 
ББ меньше 105 соответственно выделнются I\ai{ А .  (А .) arctica f . e lata . 
В наших сборах с рр .  Анабара ,  Боярки , с п-ова Пахса, Северного Урала 
и с р .  Ижмы обе формы встречаются во всех горизонтах совместно и ,  
пснлючан величину спинно-брюшного ежатин ростра ,  н е  различаютсн 
заметно между собою . Поэтому нельзя с уверенностью прпдавать эти111 
формам определенное систематичеСI{Ое значение. В коллеrщии В .  А. Густо
месова из средней части Русской равнины f . typica и f. e lata также встре
чаются совместно . Среди ростров ,  описанных из Англии А. П .  Павловым 
и Г. Сnинвертоном и со Шпицбергена И. Блютгеном, f. elata не указы
вается . Напротив , в Восточной Гренландии ростр , изображенный Л. Спэ
том (Spath , 1947) , принадлежит I\ f. e lata . Следует еще отметить , что ecJiи 
на севере Средней Сибири (бассеuны рр .  Хеты  и Анабара) f. e lata явно 
преобJшдаот над f. typica , на восточном сrшоне Северного Урала обе 
формы встречаются одиНаJ{ОВО часто , а в бассейне П ечоры численное 
превосходство переходит J{ f. typica (7 из 10 ростров) . Не и:снлючено, 
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что пocJre пересмотра европейских колле1щий f. elata можно будет вы
делить как арктический подвид А .  (А .) arctica . 

С р а в н е н и я .  Описываемые ростры отвечают описаниям и изо
бражениям роетров А .  subquadrata А .  П .  Павлова, Г .  Свиппертопа,  
И .  Блютгепа и В .  А .  Густомесова.  У ростров из пашей I{оллыщии средние 
значения Па (256) и ББ ( 102 .5) меньше, чем Па и ББ у экземпляров , 
описанных пазванными исследователями (Па 295-315,  ББ 106-1 19) , 
но и последние значенияjПа и ББ находятся в пределах изменчивоста 

Рнс. 33. ПрОДОJJЫIОе сесiение ростров A c гotcutbls ( A c rote
иtllis) arctica Бliitl1g . 

a-f. typka, М 84-9,  верхний бсрриас, р. Бонрна; б - r. elata, М 8 4 - 1 4 ,  
всрхнпй беррнас-шiжний 11аланжин, р .  Бон)ж а ;  а - ;м 8 4- 1 6 ,  бер

рнас-вал аюнин, р .  Тольн. 

рассматриваемого вида . Однако все уi{азанные ростры существенно 
отличаются от голотипа Belemnites subquadratus Roemer ( 1836 , S. 166 ,  
Taf . 16 ,  Fig. 6) . Последний имеет не субквадратное, а субтрапецеидалыrое 
сечение, значительно мельче взрослых ростров А .  «subquadrata>> ,  охаран
теризованных в работах упомянутых выше авторов , и если допустить 
его принадлежиость юной особи , то во взрослом состоянии он ДOJiii\eн 
быть короче, чем ростры рассматриваемого нами вида. :Кроме того, по 
свидетельству Э. Штоллея (Stolley , 1 925) в северо-западной Германии 
настоящие А .  (А .) subquadrata (Roemer) встречаются только в нижнем 
готериве, преимущественно в зоне Lyticoceras noricum,  тогда I{ai{ описы
ваемый вид, приуроченный I{ отложениям берриаса и валанжина , есть , 
по данным Г .  Свиннертона, в Англии , в низах готерива и ,  BOЗliiOiiO·IO , 
в верхнеи волжском ярусе (в песчаниках Спильсби) . Уже Э .  ШтоJшей 
n 1 938 г. подчеркнул , что А .  subquadrata в понимании А. П .  Пан.тrова 
и И .  Б лютгена не может быть отождествлен с неиецiши А .  subquadrata 
(Roemer) . Все это вынуждает отказаться от прииенепил I{ описываемому 
виду названия А .  subquadrata и принять название А .  arctica , данное 
И. Помпецким п позже И. Блютгеном рострам, ничем существенным не 
отличающимся от А .  <<subquadrata>> А. П. Павлов а ,  Г. Свиннертопа и 
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самих И .  Помпецкого и И .  Блютгена .  Последний отделил А .  arctica от 
А .  subquadrata на основании большего спинно-брюшного сжатия ростра 
(ББ около 1 10 ,  но у крупного ростра ,  изображенного А. П .  Павловым, 
ББ даже 1 12) и большей толщины боковых сторон ростра в альвеолярной 
части по сравнению со спинной 
и брюшной сторонами , что яв
ляется, по-видимому, чисто ин
дивидуальным отклонением. 

К А . (А . ) arctica нельзя 
относить Belemnites subquadra
tus Quenstedt ( 1846-1849 , S .  
463 , Taf. 30 , Fig. 2 6 ,  27) с не
большим коротким ростром (Па 
около 225) ; скорее всего, это А .  
(А .) acmonoides Swinn . Не от
носится к нашему виду и один 
ростр В .  subquadratus, изобра
женный А. П .  Павловым (1892 , 
pl .  6.'3 ,  fig. 6) , очень сильно сжа
тый в спинно-брюшном направ
лении и, возможно , принадле
жащий юной особи А . (А . ) 
exp lanatoides (Pavl . ) .  Нельзя 
объединять , как это сделал 
А. П .  Павлов , с рассматривае
мым видом и Belemnites souichei 
d 'OrЬigny (1842 ,  р .  133, p l .  22, 
fig. 4-8) из портланда Фран
ции. Не говоря уже о значи
тельном возрастном различии 
(портланд и неоr{ом) , француз
ские ростры имеют поперечное 
сечение не субквадратное, ха
рактерное для описываемого 
вида , а субтрапецеидальное.  
Они сильно сжаты в спинно
брюшном направлении, отли
чаются субланцетовидной фор
мой и скорее близни к А .  
(М icrobe lus) mosquensis (Р а v l . ) .  
Неосновательно и Г .  Свиннер
тон (Swinnerton, 1936-1955) 
отнес к А .  subquadrata ( = arctica) 
Belemnites russiensis А .  П .  Пав-
лова (1892 , р .  236 , p l .  6 /3 ,  fig. 
7 -9) из валанжина Спитона, 
ростры ноторых сильно сжаты 
в спинно-брюшном направлении 
(ББ 1 1 7  -125) и могут быть 
предположительно определены 
как А .  (А .) ех gr . acmonoides 
Swinn . Не относится н А .  (А .) 
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Рпс. 34.  Завпсимость между Па и СБ у 
A c roteuthis (A croteuth is) arctica B l lit l 1g.  

Р.  Боn:риа:  1 - f. elala ,  2 - f. typica; Северныti 
Урал: 3 - f .  elala, 4 - f. lypica; р .  Анабар : 5 - f. 

typica; р . Ижма: 6 - f. elata;  7 - f. typica . 

arctica и второй из ростров , изображенных И .  Блютгеном (BlUthgen , 1936 , 
ТаЬ . 4, АЬЬ . 6) кан А .  subquadrata, с брюшной бороздой, заходящей 
даже в область альвеолы. Это мо;кет быть форма, то.ждественная оп-и
сываемому ниже А .  (А .) suЬ lateralis Swinn . 
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Вызывает некоторое сомнение отнесение н А .  subquadrata Pavl . non 
Roem . (= arctica Bliithg.) Г .  Свиннертоном ряда :мелких ростров, 
собранных в песчаниках Спильсби в Англии [верхний волжский ярус 
(Casey, 1962) ] .  Все нрупные ростры данного вида ,  изображенные Г. Свив:-

% % 
30 30 

20 20 

10 10 

160 200 zчо ZBO 320 Па,мм f� 20 30 чо р 
t;O 50 1 ' 

11 
• '  

30 "О 1 � j l  
i \ 

го 30 1 1 
i 

� 
10 го 1 , ,  

\ 
1 1 
1 1 � 11.\ 1 1 1 1  

95 105 115 бб, мм 
10 ' " 

1 1 � 1 , 1 1 /  1 
30 50 во 130 170 в � 

1 1 1 , __ 1 - - - 2 - ·  _ J  20 1 L�. 1 )\ 1 1 !  1 \ 
1 1 1 \ 10 i 1 \ ' \ 

\ ' ' 
чо 60 во 100 а 

Рис. · 35 . Изменчивость взрослых ростров Acroteuthis (Acro
teuth is) arctica Bliitbg. (1) ,  А .  (А .)  anabarensis (Pavl .) (2) ll 
А .  (А .)  bojarkae sp . nov. (3) , собраiiНых на р .  Бонрке 

в отложениях верхнего берриаса-нижнего валанжина. 
П а - о•rносителqнан длина nослеальвеолярной части, ББ - отно
сительпая величина бокового диаметра, а - вершинный угол в 
боновоii плоскости, Р - относительная величина брюшного радиуса, 

В - относительпая длина привершинной части. 

нертоноы , взяты из отложений валанжина , и нельзя уверенно сопоста
влять с ними мелкие ростры другого возраста, имеющие н тому же в от
личие от настоящих юных А .  (А .) arctica :меньшие значения Па .  Поэтому 
мы в сиионимину А .  (А .) arctica эти мелние формы не внлючили; воз
можно, они принадлежат н А .  (Microbelus) mosquensis (Pavl .) . Наиболее 
вероятно относить н А .  (А .) russiensis (d 'Orb.) ростры А .  <<subquadrata>> , 
описанные Г .  Я .  Крымгольцем ( 1929) . От А .  (А .) arctica они отличаются 
сильным смещением !{Низу вершины альвеолы и осевой линии . Нечетно 
разграничиваются виды А .  (А .) arctica и А .  (А .) subquadratoides Swinn . 
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Ростры последнего с Па около 250 короче ростроn А .  <<subquadrata>> 
( = arctica) , описанных Г .  Сnинпертоном, обладают бoJiee тупым вершин
ным углом (67-78°) и потому не могут быть включены в синонимику 
А .  (А .) arctica . Однако в пашей ноллекции среди ростров А .  (А .) arctica 
есть ростры со значениями Па,  равными или даже меньшими, чем 
у А .  (А .) subquadratoides, и со столь же тупыми вершинными углами . 
Поэтому вопрос о самостоятельности вида А .  (А .) subquadratoides остается 
открытым до пересмотра ноллекции английсних ростров . 

Из других видов А croteuthis б лизни к А .  (А .) arctica по форме ростра 
А .  (Boreioteuthis) hautha li Bliithg. ,  А .  (А .) bojarkae sp . nov. и А .  (А .) ex
p lanatoides (Pavl .) - отличия их приведены при описании названных 
видов , а также А .  (А .) anabarensis (Pavl .) , обладающий все же ростром , 
более норотким , более ясно выраженной субноничесной формы и с более 
тупым и более онругленным поперечным сечением и существенно иным 
внутренним строением: вершина альвеолы у ростров А .  (А .) anabarensis 
более ЭI{Сцептричная , осевая линия нруто изогнута 1шизу вблизи вершины 
альвеолы. Надо заметить , что при массовых сборах , нак это видно из 
рис . 35, очень трудно разграничить виды А .  (А . )  anabarensis и A .  (А .) arc
tica . Сравнение статистических данных, основанных на измерениях 
156 взрослых ростров обоих видов , ноторые собраны совместно на р. Бо
ярке (табл . 32) , показала , что по основным параметрам (относительная 
удлиненность ростров - Па, вершинный угол и брюшной радиус у вер
шины альвеолы) ростры названных видов принадлежат н разным попу
ляциям (разность М1 и М2 больше тройного значения средней ошибни 
разницы) . Исключением является отношение брюшного диаметра к спин
но-брюшному (ББ) , прантически у обоих видов совпадающее. Однако 
ни по одному параметру коэффициент различия не достигает величины 1 .28, 
определяющей различия 90 % особей одной популяции от 90 % другой 
[правило 75 % ,  сводящееся н тому, что 75 % особей одной популяции 
отличаются от 97 % особей другой (Майр и др.-, 1956) ] .  Нам представля
ется, что для оценки возможности разделения рассматриваемых ростров 
на две таисономические единицы следует считаться с тем , что,  во-первых , 
различия устанавливаются по ряду параметров и ,  во-вторых, Iшэффи
циенты все же поназывают различия между обеими группами в преде
лах 75-80 % особей. Наконец , паскольну ростры обоих видов собира
лись совместно , они должны либо составлять одну популяцию (чего нет) , 
либо принадлежать к разным таисономическим единицам . Считать , что 
различия допускают разделение обеих групп тольно во внутривидовых 
пределах, еще меньше оснований, так Kai{ такие группы должны были 
бы смешиваться внутри одной популяции. Обе группы не составляют ни 
географической, ни экологической расы, и поэтому в ранге подвида их 
разделять нельзя . Ареалы их все же неснолько различаются между собой: 
в Западной Европе А .  (А .) anabarensis не найден. Все это дает основание 
принимать А .  (А .) arctica и А .  (А .) anabarensis за самостоятельные, 
параллельна существовавшие виды. 

Отвечают признакам А .  (А .) arctica доставленные из Гренландии 
ростры,  описанные Д .  Доновеном (Donovan , 1953) KaJ{ Pachyteuthis sub
quadratus, и предположительно ростр , описанный Л .  Спэтом (Spath , 1947) 
как A croteuthis sp . ind . ,  а также ростры из валанжина Спитона (Англия) , 
изображенные Т.  Шиппардом (Sheppard , 1906) как Belemnites subquad
ratus и R .  Г .  Данфордом (Danford, 1905) как Belemnites lateralis. Следует 
отнести к А .  (А .) arctica таюне ростр из берриаса-валанжина бассейна 
р .  Апабара ,  описанный Г. Я .  Нрымгольцем ( 1953) как Pachyteuthis 
exp lanatoides, но сильно отличающийся , нак уназывалось выше, от 
А .  (А . )  explanatoides (Pavl . ) .  Фотографии ростров , I{Оторые определяются 
на н А . (А . ) cf. arctica , были переданы В .  Н. Сан су П .  Мор ом и Г. Р ашем 
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Т а б л и I\ а 32 

В ы •mслепш.Iо статистич есtше данные дш1 A CI'otenthis ( A croteuthis) ш·ctica 1З l iiL I 1g. и А . ( А . )  anabaгensis  ( Pa,rl . )  

I-Iаэваnия видов П араметры n м т а с М ± Зm l\1 ± За 

r Па . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 257 2.9 25.8 1 0  248.3 -265.7 209.6 -304.4 

А. ( А . ) щ·ctica 1 ББ • •  о • •  о • о о • о • • • • • •  7G 1 02.5 0.3 2.7 2.6 j 01 .6 -1 03.4 94.4 -1 10.6 
l3 lii tllg. 1 Вершинный угол а . . . . . . . . . . 75 59.75 0.7 6.25 10.6 56.65-60.85 40.0 -77.5 

Брюшной радиус Р . . . . . . . . .  66 28.25 О/! 3.5 1 2.4 27.05-29.45 1 7. 75-38.75 

( П а  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 2 1 7  3.2 29.0 1 3.3  207.4 -226.6 130-304 

1 Б Б  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 1 03 0.4 3.6 3.5 10 1 .8 -104.2 92.2-1 1 3.8 

А .  ( А . )  anoba- j Вершинный угол а . . . . . . . . . . 68 65.75 1 . 1 8.9 14 62.45-69.05 39.0-92.25 
rensis ( Pavl . ). Брюшной радиус Р 67 23.5 0.3 2.6 1 1  22.6 -24.4 1 5. 7-30.3 • •  о • о о • • •  

Относительнан длина привершинной 
части . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  1 24.5 6.7 23.5 1 9.2 104.4 - Jo<\4 . . 6 54-1 93 

Сравнение обоих видов 

md 1 м, - м, > Зmd 1 C D  

Па 4.3 27.1 0.73 
Б Б  1 -2.5 0.08 
а 1 .2  2.4 0.78 
р 1 1 .75 0.4.0 



из Западной Канады (верхний берриас-нижний готерив района оз . Ка
рибу, Британская 1-\олумбия) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Берриас (зона ТоШа tоlli)-валанжин Северной Сибири (от Урала до 
бассейна р .  Анабара включительно) и бассейна р .  Печоры ,  берриас
валанжин Русской равнины и Шпицбергена, берриас-валанжин, воз
можно, низы готерива Англии, берриас (? )-нижний валанжин Гренлан
дии, верхний берриас-нижний готерив Западной Канады, верхний 
валанжин Северной Канады. 

Данные Г .  Сnинпертона (Swinnerton, 1936-1955) о присутствии 
А .  (А .) arctica в песчаниках Спильсби [верхи нижнего волжсi{ОГО яруса
верхний волжский ярус по Р .  Кейси (Casey , 1962) ] ,  как уже указывалось , 
вызывают сомнение. 

М а т е р и а л .  76 взрослых и 56 юных ростров из верхнего берри
аса-валанжина рр .  Боярки, Большой Романихи и Хеты - сборы 
В. Н. Сакса и В. А. Захарова,  1 1  ростров из верхнего берриаса-ниж
него валанжина р .  Анабара и его притоков - сборы В .  Н. Сакса, 
В. В. Жукова и 3. В. Осиповой, 12  ростров из берриаса-валанжина 
восточного силона Северного Урала - сборы Т .  И. Нальняевой и М. С. Ме
сегнникова ,  10 ростров из берриаса-валанжипа р .  Ижмы (бассейн р .  Пе
чоры) - сборы В .  С .  Кравец. 

Ac1•oteu tltis (Ac1•oteuthis) anabarensis (Pavlow) 

Та6л. X X I I I ,  фиг. 1а ,  16, 2а, 26 , За , 36, 4а , 46; та6л . XXIV, фиг. 1а ,  16, 1 в ,  it', 2а, 
26 , 3, 4а, 46; табл. X X V ,  фиг. 1а ,  16 ,  2а , 26 , 3, 4; рис. 36 

1865- 1868. Belemnites curtus Eich\vald, р .  1001 , pl. 33 , fig. 2. 
1914 .  Belemnites (Pieset1·obelus) anabarensis Павлов , стр . 16, та6л . 2,  фиг . 1 -3 .  
1 924. Belemnites anaba1·ensis Salfeld und l<'rebold, S .  1 1 , Taf . 1 ,  Fig. 7-8 . 
1929. Pachyteuthis anabarensis Rрымгольц, стр . 130 .  
1 936 . A c roteuthis pseudorussiensis Pompeckj ,  В liithgen, S .  3 1 ,  Taf. 4 ,  АЬЬ. 1 3 - 1 6 .  
1 9476. Pachyteuthis anabarensis Rрымгольц, стр. 255, та6л . 78 .  фиг. 1 -2.  
1953 . Pachyteuthis anabarensis Rрымгольц, стр . 93, та6л . 1 3 ,  фиг. 4 .  
1 956 . Pachyteuthis (Simobelus) anabarensis Густомесов (рагs) , стр . 7 .  

Л е к т о т и п , выбранный авторами: Павлов , 1914 ,  табл . 2 ,  фиг. 1 ;  
М 275 /369 , ГеоJrогический музей АН СССР, Ленинград. Р .  Анабар , 
верхний берриас-нижний валанжин. 

Д и а г н о з. Ростр , короткий , I{рупный, слабо выраженной суб
I�онической формы, с удлиненной привершинпой частью . Поперечное 
сечение округленно-субпрямоугольное, умеренно сжатое в спинно-брюшном 
направлении. Брюшная борозда развита слабо.  Альвеола изогнута, вер
шина смещена к брюшной стороне, осевая линия сильно изгибается вблизи 
вершины альвеолы и приближена к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а I{ и .  Ростр от нрупного до очень крупного, 
короткий (Па от 175 до 275) , слабо выраженной субконичеСI{ОЙ формы, 
с удлиненной привершинной частью , составляющей около 1 f3 длины 
ростра (табл. 33-34) . Вершина занимает близкое н: центральному поло
жение, тупая или слабо заостренная , вершинный угол в боковой плос'
Iюсти 50-85 ° .  Спинной и боковые I{рая прямолинейные ,  постепенно 
изгибаются в привершинной части по мере приближения к заднему концу. 
Брюшной край прямолинейный в альвеолярной части , плавно изогнут 
в послеальвеолярной части. В поперечном сечении спинная сторона слабо 
выпу1шая , боковые стороны слегi{а уплощены, на них иногда слегка 
заметны парные полосы, исчезающие в привершинной части ростра. 
Брюшная сторона уплощена слабо, но больше, чем боковые; брюшная 
борозда очень меш{ая и широкая, наблюдается у типичных форм только 
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Измерении ростров A croteuthis ( A croteuthis) anabaт·ensis ( Pav l . )  f. typica и f. su lcat iform i s  

Параметры 

Длина { п редполагаемая . .  

общая установленная . . . 

ДЛина послеальвеолярной 
части . . . . . . . . . . .  

Диаметр спишiо-брюшrюй у 
воршины альвеолы . . . .  

Диаметр боноnой у вершины 
uльвеолы . . . . . . . . .  

Радиус брюшной у nершины 
альвеолы . . . . . . . . .  

Длюrа привершинной •шсти 

Диаметр спинно-брiошно�i в 
привершинноii. •rасти . . . 

Диаметр боi<оtюй в привер-
шинной части . . . . . . . 

Угол альвеоллрны�1 ,  град. 

Угол вершинный , rрад . . . .  

No 84-20, 
р. Авабар 

1 66.0 (495) 
1 25.7 (375) 

76.0 (227) 

33.5 (100) 

38.3 ( 1 1 4) 

1 1 .9 (3S) 
32.0 (96) 

26.8 (80) ( 1 00) 

30.2 (90) (1 1 2) 
23 

83 

f. typica 

No 84-21 ' No 8'·-22, 
р. Боярна р. Боярна 

1 54.0 (458) 1 65.0 (524) 

Н4.0 (339) 1 42 .5 (452) 

77.0 (226) 74 . 3 (236) 

33.6 ( 1 00) 3 1 .5 ( 1 00) 

33.6 ( 100) 34.5 ( 1 1 0) 

9.6 (28.6) 7.5 (24 ) 

45.5 ( 1 35) 3:J.O ( J Щ 

29.2 {87) ( l OO) 26. 1 (83) ( 100) 

30.0 (89) (102) 31 .0J98) ( 1 1 8) 

23 25 

70 80 

Размеры nараметров 

f .  sulcatijormis 

No 8'·-23, No 84-25 No 84-27, 
р. Толья р .  Боя рна р. Воярна 

- - 1 24.0 (492) 

6 1 .0 (ft80) 1 'l 7.5 (405) 9 1 .9 ( 3fi6) 

48.0 (378) 7S . 3 (260) 65.5 (26'l ) 

12 .7  ( 1 00) 29.0 ( 100) 25.1 ( 100) 

14 .0 ( 1 1 0) 3 1 .8 (НО) 25.7  ( 102) 

2.5 (20) 7.5 (26) 6.9 (28) 

1 6.0 ( 1 26) 25.0 (86) 35.0 ( 1 39) 

1 0.4 (82\ ( 1 00) 22.0 (76) (' 1 00) 2 1 .0 (84) ( 100) 

1 1 . 1  (87) ( 1 07) 23.5 (8 1)  ( 1 07) 22.0 (88) ( 105) 

26 25 26 

48 68 57 

Т а б л и ц  а 33 

No 84-26, 
) 1 .  БОЯ(.)На 

104.0 

82.5 (!!3!1) 

55.8 (297) 

1 8.8 (1.00) 

20.2 (107) 

5.3 (28) 

25.0 (133) 

1 S.2 (8 1 )  ( 100) 

1 6.5 (88) ( 1 09) 

25 

55 



Измерения ростров A croteuthis ( A croteuthis) anabarensis  ( Pavl. . )  I. cuгta 

Параметры 

Длина { лредлолаrаемыr . . . . . . . . . .  

общая установленпап . . . . . . . . . . 

Длина nослеальвеолнрной части . . . . . .  

Днuметр сниш1о-брюшноii у верш�шr .r аль-
веолы • • • • • • • •  о • • • • • • • • •  

Д иаметр боковой у вершины альвеолы . . 
Радиус брюшно�i у вершипы альвеолы . . . 

Длина привершинной части • •  о • •  о • •  

Диаметр спинно-брюшной в nриверш инпоi-i 
части • • • • • • • • •  о о • • • • • • •  

Диаметр боi>овой в нривершипной 'НlСти . . 

Угол альвеолярный ,  град . . . . . . . . . .  

У гол вершинныi-i, I'P<i/\. • •  о • • • • •  о • 

No 84-29, 
р. Боярка 

1 59.0 (485) 

1 59.0 (485) 

6 1 .0 ( 1 85) 

33.0 ( 1 00) 

34.8 ( 1 05) 

7 . 1  (2 1 )  

52.0 ( 1 58) 

30.0 (91 )  ( 100) 
32.7 (99) ( 109) 

26.5 

78 

Равмеры параметров 

1 м 84-30, No 84-33. м 84-34, 
р. Боярка р. Боярка р. Бонрr<а 

1 60.0 (523) 1 65.0 (34 1 )  1 .40.0 (452) 

1 08.0 (353) 1 05 .5 (345) 1 05.5 (340) 

59.2 (4.93) 65.0 (202) 62.2 (20 1 ) 

30.6 ( 1 00) ЭО.5 ( l OO) :З I .О  ( 1 00) 

3 1 .5 ( 103) 3 '1 .4 ( 1 03)  32.0 (103) 

7.2 (24) 8.8 (29) 7.5 (24) 

45.0 ( 147) 4 7.0 ( 1 54)  43.0 (8 1 )  

28.8 (94) ( 100) 27.7 (9 1 )  ( l OO) 27.0 (87) ( 1 00) 

29.5 (96) ( 102) 28.6 (94) ( 1 03) 28.2 (9 1 ) ( 1 04) 

23 27.5 26 

75 67 67 

Т а б л и 1 1  а 34 

м gt,-31 , 
бассейн р . Авабара 

90.0 (536) 

63.3 (389) 

!16, 1 (274) 

1 6.8 ( 1 00) 
1 7.3 ( 1 03) 

5.0 (30) 

21 .0 ('l 25) 

1 3.0 (77) (100) 

1 3.9 (83) ( 1 07) 

23 

57 



У вершины ростра ,  быстро переходит в уплощение . Поперечное сечение 
округленно-субпрямоугольное, сжатое в спинно-брюшном направлении, 
причем величина сжатия большей частью возрастает к заднему концу. 
Значение ББ у вершины альвеолы колеблется в пределах от 96 до 1 1 1 ,  
бб при переходе к вершинной части составляет 100-1 17 .  

В н у т р е н н и е п р  и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
нимает от l f  2 до 2 13 длины ростра у взрослых экземпляров , заметно изог

нута к брюшной стороне, вершина альвеолы сильно 
эксцентричная, брюшной радиус у вершины альвеолы 
колеблется в пределах 12-30 %  диаметра. Альвеоляр
ный угол в спинно-брюшной плоскости равен 20-

Рис. 36. Продольное сечение ростров Acгotenthis ( A c гoteutllis) anabarensis 
(Pavl . ) . 

а - f. typica, No 84-22, верхпий берриас, р. Б онрна; б - f. sulcatiformis, No 84-2 7 ,  верхний 
берриас, р . Боярка; в- f. curta, No 84-33, верхний берриас-нижний валанжин, р. Бонрн а; 

г - f. curta, No 84-34,  верхний берриас,  р. Бонрна. 

26 .5° .  Осевая линия вблизи вершины альвеолы сильно изгибается к брюш
ной части, далее идет почти параллельна последней, причем брюшной 
радиус здесь сокращается до 1 /10-1 /7 диаметра (рис. 36) .  Иногда в при
вершинной части ростра осевая линия занимает более центральное поло
жение и брюшной радиус относительно возрастает . На начальных 
стадиях ростр умеренно удлиненный (при диаметре около 5 мм Па состав
ляет 475-650) , слегка веретеновидный, далее становится субцилиндри
чесним, одновременно относительно утолщаясь (Па при диаметре 12 .5-
13 .5  мм 325-350 и при диаметрах 1 8-20 мм около 275-310) . На графике 
зависимости между длиной послеальвеолярной части ростра и спинно
брюшным диаметром (рис . 37) отражено постепенное относительное утол
щение ростров по мере их роста . Взрослые ростры приобретают общую 
слабо субконичесн:ую форму. Х арактер поперечного сечения с возра
стом мало меняется , но иногда у молодых ростров величина спинно
брюшного сжатия больше, чем у взрослых.  

Ф р а г м о к о н .  У одного из  экземпляров А .  (А .) anabarensis 
f .  curta сохранился фрагмокон с 60 камерами. 54-я камера при диаметре 
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1 7 . 1  мм имеет высоту 2 мм , перегородки образуют с брюшной стороной 
угол 88 ° ,  со спинной - 7 1 °.  Поперечное сечение фрагмокона округлое, 
слегка сжатое с боi<ов . В привершинной части (оr<оло 18  начальных камер) 
фрагмокон слабо изогнут к брюшной стороне , перегородки камер в боль
шей степени , чем у взрослых камер , нюшонены к брюшной стороне 
(угол 82 °) и меньше к спин-
ной (угол 76 °) . Фрагмоконы 
у ростров А .  (А .)  anabarensis 
f. typica несколько отличаются : 
камера высотой 2 . 1  мм имеет 
диаметр 1 6 . 1  мм; угол , соста
вляемый перегородi<ОЙ с брюш
ной стороной, равен 87 ° ,  со 
спинной - 73.5° .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Ро-
стры А .  (А .) anabarensis, судя 
по имеющемуел у нас богатому 
материалу, отличаются большой 
изменчивостью по всем основ
ным параметрам (значения Па 
п ББ,  брюшной радиус у вер
шины альвеолы,  вершинный 
угол) . На это указывают кри
вые изменчивости (рис. 35) , 
построенные на измерениях 80 
взрослых ростров , собранных 
на р .  Боярке в отложениях 
верхнего берриаса-валанжина. 
Степень изменчивости ростров 
А .  (А .) anabarensis больше, чем 
ростров А .  (А .) arctica и опи
сываемого ниже А .  (А .) Ьо jar
kae. Наглядно это обстоятель
ство выражается в большем 
рассеянии точек на графю<е со
отношения длины послеальвео
лярной части и спинно-брюш
ного диаметра ростров (рис . 37) 
и на кривых изменчивости по 
основным параметрам. Приве
деиные в табл . 32 статистиче
ские данные тоже свидетель
ствуют о больших отклонениях 
основных параметров внутри 
вида А .  (А .) anabarensis по 
сравнению с А .  (А .) arctica. 
У ростров А .  (А .)  anabarensis 
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Рис. 37 .  Зависимость между Па п С Б  у 
A c roteuthis ( A c roteuthis} anabal'ensis (Pav l . ) .  

Р .  Бонрка: 1 - f .  typica, 2 - f .  curta, 3 - f .  sulcatifor
mis; Северный У р ал: 4 - f . typica, б - f. curta, 6-f. 
sulcatijormis; р. Анабар: 7 - f. typica, 8 - f. curta, 

9 - f_ sulca/iformis; р. Ижма: 1 0 - f. typica. 

больше среднее квадратическое отклонение , коэффициенты вариации 
и пределы популяции по значениям Па ,  ББ и вершинному углу. Лишь 
значение брюшного радиуса ростра колеблется у А .  (А .)  _ anabarensis 
меньше, чем у А .  (А .) arctica. Сказанное может уr<азывать на сборный 
характер вида. 

Н а  р .  Боярке совместно встречены ростры,  очень близние к лекто
типу А .  П .  Павлова (табл . X X I I I ,  фиг . 1'!_3) , ростры относительно более 
норотние, отвечающие Belemnites curtus А. Эйхвальда и дан�е еще более 
норот1ше, с П а  ОI<оло 175-200 (табл . XXV, фиг. 1 -2) . Отсутствие на 
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нривой изменчивости ББ перегиба между типичными и норотними фор
мами не дает права принимать эти отнлонения за особые разновидности 
описываемого вида . Однано на продольных пришлифовнах (рис . 36) 
видно, 'что ростры, относительно более норотние во взрослом состоянии 
(с Па 200 и менее) , оназываются относительно унороченными и на началь
ных стадиях развития (при диаметре 5 мм Па соответственно 475 и 650) . 
Это позволяет думать , что группа относительно I\оротних ростров яв
ляется все же обособленной. Поснольну разграничить обе группы рост
ров нрайне трудно , их нельзя отнести н разным видам. Выделять подвид 
таюне нет оснований, тан I{ai{ обе группы встречаются всюду совместно . 
Догадна о возможности полового диморфизма не может быть ничем обос
нована, у других видов Acroteuthis подобного диморфизма мы не находим . 
Сназаиное заставляет рассматривать группу относительно норотних 
ростров, с Па от 200 и менее , нан особую форму вида А .  (А .) anaba
rensis - f. curta (Eichwald) и не придавать ей пона определенного систе
матичесного значения. 

А .  (А .) anabarensis f .  typica имеют ростры с очень слабо выраженной 
у вершины брюшной бороздой. Однано значительная группа ростров , 
встречающихся совместно с типичными формами на р .  Боярне, в бас
сейне р .  Авабара и на восточном снлоне Урала,  имеет брюшну19 борозду , 
довольно глубоную в привершинной части И ,  что особенно заметно , сильно 
разрабатывающуюся при выветривании ростра .  У типичных же форм 
заметная брюшная борозда не образуется и при выветривании ростров.  
Нет ростров с хорошо развитой брюшной бороздой и среди относительно 
норот1шх ростров f. curta. Все это дает основание выделять ростры 
А .  (А .) anabarensis с хорошо выраженной бороздой в особую форму 
sulcatiformis, ноторал харантеризуется кан большим развитием · брюшной 
борозды, тан и рыхлостью ростра на брюшной стороне. Последнее и опре
деляет усиление брюшной борозды у обмытых и выветрелых ростров . 
Следует подчерннуть , что А .  (А .) anabarensis f .  sulcatiformis (табл . X X IV,  
фиг .  1 -3;  табл . X XV, фиг .  4) встречается на Боярне реже типичной 
формы (30 % общего I\оличества взрослых ростров обеих форм) , тогда 
кан в бассейне р .  Авабара и особенно на Урале она не уступает по своему 
распространению типичной форме (соответственно 40 и 63 % от общего 
I<оличества ростров) . Имеет ли f .  sulcatiformis систематичесное значение ,  
решить нельзя : отдельно от  типичной формы она не  встречена. 

Ростры А .  (А .) anabarensis обнаруживают танже большую измен
чивость в отношении положения вершины альвеолы и осевой линии . 
У большинства энземпляров вершина альвеолы обладает значительным 
энсцентриситетом (брюшной радиус 12-25 % диаметра) , соответственно 
осевая линия прижата н брюшной стороне. Есть , однано ,  ростры,  не 
отличающиеся по внешнему виду от типичных А .  (А .) anabarensis, но 
с менее энсцентричным положением вершины альвеолы (брюшной ра
диус 25-30 % )  и менее изогнутой осевой линией. На нривой изменчи
вости относительной длины брюшного радиуса у вершины альвеолы 
(рис . 35) видно, что в целом ростры рассматриваемого вида,  собранные 
па р .  Боярне, укладываются в пределах одной популяции . 

С р а в н е н и я .  Рассматриваемые ростры полностью соответствуют 
рострам, описанным как Belemnites anabarensis А. П .  Павловым с р .  Ава
бара ,  т. е. из тех же обпажепий, отнуда происходит часть наших ростров . 
Лентотип А .  П .  П авлова, имеющий П а  239 , ББ 104; вершинный угол 56 ° ,  
близон по этим параметрам но многим рострам в нашей нолленции, взятым 
на рр .  Апабаре,  Боярне, а таюне па Урале и в бассейне р .  Печоры .  Опи
сываемые ростры отвечают таюне Pachyteuthis anabarensis в понимании 
Г .  Я .  Крымгольца (1929, 1953) и В .  А .  Густомесова ( 1956) . Следует за
метить , что последний выделил , нроме типичной формы, два вариетета 
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А .  anabarensis: один - более удлиненный,  который описывается нами 
кан самостоятельный вид А .  (Boreioteuthis) hautha li Вliithg. и другой 
более I{Ороткий и тупой, тождественный нашему виду А .  (А .) chetae 
sp .  nov. Обе эти формы резко отличаются от типичных А .  (А .) anabarensis. 
Включен нами в сипонимину А .  (А .) anabarensis и Belemnites anabarensis, 
изображенный Г .  Зальфельдом и Г .  Фребольдом (Sal feld , Frebold , 1924) 
из валанжина Новой Земли . Ростры эти отличаются от типичного эн
земпляра А. П .  Павлова заостренным задним нонцом; однано в нашей 
коллекции встречаются ростры Kai{ с притупленными концами , так 
и с заостренными. Относительно более унороченные (Па около и ме
нее 200) ростры не отличаются от ростров Belemnites curtus Eichwald 
(1865- 1868, pl . 33, fig. 2) и A croteuthis pseudorussiensis Bliithgen , ноторые, 
судя по изображениям , имеют значения Па 200-220 , ББ 103- 1 10 ,  вер
шинный угол 45-55 °. 

Близними по форме ростра видами являются А .  (А .) arctica Bliithg. 
и А .  (А .) bojarkae sp . nov . ,  отличия ноторых приведены при их описании. 
А .  (А .) latera lis (Pllill .) , с ноторым часто сравнивается А .  (А .) anabaren
sis, имеет более коротний и более массивный ростр с хорошо развитой 
брюшной бороздой, сильно Сii,атый, особенно в задней части , в спинно
брюшном направлении . А .  (А .) suЫatera lis Swinn .  имеет , наоборот, 
более удJrиненный ростр , тоже с развитой брюшной бороздой и сильнее 
сжатый в спинно-брюшном направлении. 

З а м е ч а н и я .  По принципу приоритета рассматриваемый вид 
должен был бы получить название А .  (А .) curta (E ichwald) . Однако 
название anabarensis ширОI{О распространено в литературе уже на про
тюкении более 50 лет и заменять его было бы I<райно нецелесообразно . 
Кроме того, в материалах А .  Эйхвальда допущена неточность , затруд
няющая пользование его названием . Ростр описываемого вида изобра
жен на табл . 33, фиг . 2, под названием Belemnites panderianus. В тексте 
описание Belemnites curtus сопровождается ссылной на фиг 2, но в списке 
опечаток предлагается заменить эту ссылку ссылкой на фиг .  1 той же 
таблицы , где изображен ростр Pachyteuthis (Simobelus) sp . · Описание 
в теi,сте в общем снарее соответствует фиг .  2 ,  чем фиг. 1 ;  измерения , 
приведеиные в тет<сте, с размерами ростров на таблице не сходятся, хотя 
и ближе по соотношениям I{ фиг .  2 .  К тому же в I{ОЛЛеiщии А .  Эйхвальда,  
хранящейся ' в Ленинградсном государственном университете, ростр , 
изображенный на фиг .  2 ,  не сохрапился , а этинетi'а с названием Belem
nites curtus прилтi,ена н ростру Pachyteuthis (Simobelus) sp . ,  сходному 
с изображенным на фиг. 1 .  Все ::>то не позволяет с уверенностью СI{азать , 
накой вид понимал под названием Belemnites curtus А.  Эйхвальд. 

В о з р а с т п г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и о .  
Берриас (зона ТоШа tоlli )-вала.нжин Северной Сибири (от Урала до 
бассейна р.  Олеиена включительно) и бассейна р.  Печоры, берриас
валанжин Русской равнины и Новой Земли . 

М а т е р  и а л .  83 взрослых и 7 юных ростров из верхнего берриаса
валаюшша р .  Боярi<И , из них 44 - f.  typica, 25 - f. curta, 21 - f. sulca
tiformis, 1 7  ростров из верхнего берриаса-нижнего валанжина р .  Ана
бара ,  3 ростра из верхнего берриаса-нижнего валанжина п-ова Пахса -
сборы В .  Н .  Санса, 14  ростров из верхнего берриаса-валанжина во
сточного склона Северного Урала - сборы Т. И. Нальняевой и М .  С. Ме
сежню,ова,  2 ростра из верхнего берриаса-валанжина р .  Ижмы (бас
сейн р .  Печоры) - сборы В .  С. Кравец. 
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Am·otetttl�is (Ac1•otetttltis) cltetae sp. nov. 1 
Табл. X XVI , фиг. 1а,  16 ,  2а, 26, За, 36, 4; рпс. 38 

Г о л о т и п .М 84-35 , Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. 
Р .  Боярка в бассейне р .  Хеты. Берриасский ярус , зона ТоШа tolli . 

Д и а г н о з .  Ростр очень крупный и очень короткий, слабо субко
нический, с округленно-субпрямоугольным, сжатым в спинно-брюшном 
направлении поперечным сечением. Привершинная часть очень короть:ая , 
вершинный угол более 90°, задний конец слегка смещен к брюшной сто
роне . Брюшная борозда выражена слабо, только в привершинной части 
ростра .  Вершина альвеолы и осевая линия сильно еиещены к брюшной 
стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр очень I<рупный, :масси.вныii, 
слабо выраженной субконическоi'J формы, очень короткий. Па около 
140-220 (табл . 35) . Привершинная часть очень короткая , составляет 
ОI<ОЛО 1 /4- 1 /5 длины ростра. Вершина смещена 1< брюшной стороне, 
тупая (вершинный угол в боковой плоскости более 90°) ,  задний l<онец 
сжат с боков и слегна оттянут в виде киля.  Спинной и: боковые края 
прямые, плавно изгибаются в привершинной части . Брюшной край тоже 
прямой, в привершинной части: изогнут слабее. В поперечном сечении 
спинная сторона ростра выпуклая, боковые стороны уплощены, на них 
слабо выделяются две полосы, исчезающие в привершинной части . Брюш
ная сторона сильно уплощена, брюшная борозда широкая и мелкая , 
наблюдается только у заднего конца и переходит в уплощение уже при 
приближении к средней части ростра .  Поперечное сечение субпрямо
угольное, сжатое в спинно-брюшном направлении, степень сжатия у боль
шинства ростров слабо возрастает в их задней части - значение ББ ко
леблется в пределах 98- 108 ,  бб 103- 1 1 5 .  

В н у т р е н н и е п р  и з  н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
нимает около 3 15 длины ростра ,  слегка изогнута, вершина ее сильно сме
щена к брюшной стороне (брюшной радиус составляет около 1 /5 - 1 /-t 
спинно-брюшного диаметра) . Альвеолярный угол в спинно-брюшной 
плосl<ости равен 23.5-25 ° .  Осевая линия изгибается вблизи вершины 
альвеолы , далее идет почти параллельна брюшному l<раю, причем брюш
ной радиус сонращается до 1 /8- 1 /

12 диаметра (рис . 38) . Юные ростры 
слабо веретеновидные,  относительно более удлинены , чем взрослые (при 
диаметре 5 мм Па около 400) , далее становятся субцилиндрическими, 
причем значение Па  быстро сонращается (при диаметре 12 .5 мм около 250) . 
При дальнейшем росте ростра он приобретает субконическую форму . 
При диаметре 21 -25 мм ростры уже вполне сходны со взрослыми, но 
несколько более удлинены (Па около 200) ; менее тупым является вершин
ный УГОЛ (83-85 °) . 

Ф р а г м о к о н .  Сохранившийся частично в одном из ростров 
фрагмокон в количестве Оl<оло 20 камер имеет округлое поперечное 
сечение.  Высота камеры при спинно-брюшном диаметре 6 мм равна 0 .9 :н:м . 
Перегородки камер идут 1< спинной стороне фрагмоl<она под углом около 
70 °, н брюшной - оноло 86 ° .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Среди имеющихся в колленции ростров обна
руrкиваются отнлонения в относительной ДJiине послеальвеолярной 
части (Па от 140 до 200) , степени спинно-брюшного сжатия (ББ 98- 1 13) , 
длине привершинной части (от 50 до 100 % диаметра) . Относительно 
постоянной остается величина вершинного угла (90-1 10°) ,  представляю
щая вюiшый диагностичесний признюс Лишь у юных ростров и в одном 
случае у взрослого ростра вершинный угол сокращается до 81-82 о. 

1 Вид пазвап по р .  Хете,  в бассейне !{Отарой найден голотип. 
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1 1 з ыер ешш ростров Ac1·oteuthis ( Acroteuth is)  chetae sp.  noY . 

Параметры 

{ п реднолаrаеман 
Длина общан 

установлен н ая 

Д ли па нослеальвео:JЯ рной •1 uстн 

Диаметр сшtшrо-брюшной у ворuшн ы  tш ьвеолы 

Диаметр боt\Овой у вершин ы аJiьвеопы 

Радиус брюшной 

Длипu привершинпой 'Iасти 

Днаметр сшшпо-брюшноii в при вершинпоii 
части 

Диаметр боко ооii в нривершипuой части 

Угол алызсолnр н ы й ,  град.  

У 1·о.·1 вopiШJ J r J r J ,J Й ,  град . .  

м 84-35 

148.0 (361 ) 

1 22.0 (:'И 9) 

60.5 ( l 58) 

38.2 ( 1 00) 

39.6 ( 10!!) 

9.0 (2!1) 

34.0 (89} 

33.2 (87) (100) 

34.8 (90) ( 105) 

23.5 

96 

М 8НО 

1 55.0 (41 7) 

1 30.0 (355) 

62.7 ( 1 69) 

37.2 ( 100) 

39.7 ( 1 07) 

7.2 (19) 

29.6 (80) 

31 .8  (85) ( 100) 

33.1 (89) ( 104)  

24 

1 04 

Раамсрьr параметров 

м 81,-38 

1 37.0 (409) 

101 .7  (304) 

47.4 (142) 

33.5 (100) 

32.8 (98) 

7.9 (24) 

22.9 (68} 

24.0 (72} ( 100} 

26.2 (78) (109) 

25 

8 1  

м 84-36 

. 1 05.0 (323) 

89.3 (275) 

48.2 ( l48) 

32.5 (100) 

34.3 ( 105) 

6.4 (20) 

27.5 (85) 

27.0 (83) (100) 

29.6 (91)  (1 10) 

24 

1 1 0 

Т а б л и ц а 35 

м 81,-37 

95.0 (394) 

27.8 (31 4) 

49.0 (203} 

24. 1  ( 1 00) 

24.4 ( 101 )  

2 1 .0 (87) 

1 9.8 (82) ( 100) 

20.4 (84) ( 103) 

85 



С р а в н е н и я .  Ростры из нашей I\олле�щии по ряду признанов 
отвечают ростру Belemnites excentricus Blainv. var. impressa, описанному 
Г. Траутшольдом (Trautschold ,  1861 , р .  272 , pl. 7 ,  fig. 10) из верхов раз
реза с .  Хорошева в онрестностях Моснвы (из берриаса ? ) .  Ростр , изоб
раженный ТраутшоJiьдом , можно было бы рассматривать нан юную 
форму нашего вида (судя по рисунну, длина посJiеаJiьвеолярной части 
оноло 20 мм, спинно-брюшной диаметр у вершины альвеолы 13 .5  мм , 
Па  150, ББ 1 19 ,  вершинный угол 92 °) . Однано ростр из-под Мосiшы 

·Рис. 38. Продольное 
сечение ростра A cгo
teuthis ( A c roteuthis) 

chetae sp . nov . ,  
;м84-38, верхний бер

риас, р .  Бонрна . 

значитеJiы-ю сильнее, чем хетсние энземпляры,  сжат 
n спинно-брюшном направлении (ББ у сибирсних 
ростров не более 108) , I\ороче (Па у сибирских ро
стров при близних диаметрах не менее 1 70-200) , 
более тупой (вершинный yгoJI у сходных по веJiи
чине ЭI\земпляров из нашей нолленции не свыше 
83-85 °) . l{ тому же, пона с Руссной равнины не уна
зывались ростры,  приближающиеся по размерам н 
рострам взросJiых А .  (А .) chetae, нет уверенности: 
в том , что форма,  описанная Траутшольдом , не при
надлежит другому, более меJiному виду. Поэтому 
мы не сочли: возможным внJiючи:ть форму Траут
шольда в си:нони:ми:ну. Близним видом является 
А .  (А .) lindseyensis Swiпn. из основания песчани:нов 
Спи:Jiьсби: в Англии: [по Р .  1\ейси: (Casey, 1962) , 
верхи: нижнего волженого яруса ] .  Однано англий
сни:й вид имеет ростр менее тупой (вершинный угол 
80 °) , с си:Jiьнее развитой брюшной бороздой, захо
дящей даже в альвеоJrярную часть . Ростры А .  (А .) 
lateralis (Phill . ) , А .  (А .) acrei Swinn. ,  А .  (А .) ana
barensis f. curta (Eichw.) харю\теризуются в отличие 
от А .  (А .) chetae вершинными углами: менее 90°;  
у первого из них хорошо выражена брюшная боро
зда ,  у А .  (А .) anabarensis f .  curta вершинный 
yгoJI значительно меньше, у А .  (А .) acrei ,  появ
ляющегося толы\о в верхней части нижнего Jзалан
жина, особенно резi\О выдеJiяется юrJiь у заднего 
нонца ростра .  Сходен по форме ростра таюне А .  
(А .) bojarkae sp . nov . ,  встречающийся вместе с А .  

(А . )  chetae, но все же существенно отличающийся большей удли
ненностью , меньшей ма<;-сивностью ростра и меньшим (менее 90°) вершин
ным угJiом . Ростры А .  (А .) bojaгkae· не могут при:ниматься и за юные 
особи: А .  (А .) chetae, тю\ как при: меньшем диаметре не уступают взрослым 
А .  (А .) chetae по длине послеальвеолярной части . Поэтому есть все ос
нования рассматривать описываемые ростры как самостоятельный вид. 
От Pachyteuthis (Pachyteuthis) excentralis (Blainv. ) , nариететом JШrорого 
считал Траутшольд описанный им ростр , А .  (А .) chetae резко отличаетсн 
по спинно-брюшному сжатию ростра и малой величине П а .  

В .  А .  Густомесов в своей диссертации ( 1956) ростр , сходный с ростром 
А .  (А .) clwtae, отнес I\ А .  anabarensis, выделив его все же как отдельный 
вариетет . От ростров А .  (А .) anabarensis этот ростр , Rai\ и все ростры 
А .  (А .)  chetae, отличается унороченностыо (Па ОI\оло 170) и тупым 
вершинным углом (90°) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Берриасский ярус (зона ТоШа tolli) Северной Сибири (бассейн р. Хеты) 
и, возможно , Руссной равнины . 

М а т е р  и а л .  18  ростров из верхнего берриаса на р .  Боярi\е -
сборы В .  Н .  Сю\са .  
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Ac1·o teu. tllis (A. m·oteu tltis) bojrи·kae sp. поv.1  

Табл . XXVII ,  фнг. 1а,  16,  2а ,  26 , За ,  :36 , 4а, 46; табл . X XV I I I , фпr .  1а,  16 ;  рпс. :�9 

1953 . Pachytentbls аН. paгtneyi Пonovan , р .  99, pl . 1 9 ,  fig. 3, 4 .  

Г о л о т и п  .М 84-41 , Музей ИГГ СО АН СССР,  Новосибирск . 
Р .  Боярка в бассейне р .  Хеты , берриассrшй ярус , зона Tollia tolli. 

Д и а г н о з .  Ростр 1<рупный, субконический , 1юроткий,  с очень 
1<оротной привершинной частью . Задний нонец заострен и оттянут. По
перечное сечение округленно-субпрямоугольное,  сжатое в спинно-брюш
ном направлении . Брюшная борозда развита слабо, толыш в привер
шинной части ростра .  Вершина альвеолы и осевая 
Jшния заметно смещены к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р  и з н а 1< и .  Ростр нрупный,  
слабо вырал-;енной субноничесной формы, норотниii 
(Па от 170 до 250) , с сильно унороченной привершин
ной частью , составляющей оноло 1 1 6 - 1 18 длины ро
стра (табл . 36) . Задний нонец незначительно смещен 
1< брюшной стороне, заострен и оттянут, вершинный 
угол в бонавой плосности составляет 65-88 ° .  У вер
тины ростра наблюдаются при хорошей сохранностп 
привершинные бороздни. Спинной нрай прямолиней
ный и 1<руто изгибается н вершине в привершинной 
части , боновые нрая танже прямые, неснольно слабее 
С1<ошены н вершине в привершинной части . Брюшной 
1<рай прямой в передней части ростра ,  становится 
вьшунлым уже с середины средней части ростра н 
плавно изгибается , подходя н вершине. В поперечном 
сечении спинная сторона выпу1шая , боновые стороны 
слегна уплощены, парные полосы на них наблюдаются 
лишь на немногих рострах. Брюшная сторона на про
тяжении большей части ростра уплощена слабо, толы<о 
в задней части появляется заметное ·уплощение. 
Брюшная борозда мелкая и широная , начинается от 
заднего нонца , но выражена слабо, лишь в привер
шинной части ростра .  · Поперечное сечение онруглен
но-субпрямоугольное, сжатое в спинно-брюшном на
правлении , причем степень сжатня возрастает в задней 
части ростра .  Значение ББ у вершины альвеолы ноле
блется в пределах 98-108 ,  у перехода н привер
шинной части ростра бб 99- 1 18 .  

Рис. 39. Продоль
ное сечение ростра 
A c roteuthis ( Acro
tentbls) pojarkae 
sp. nov . ,  N! 84-45, 
верхний 6ерриас, 

р. Боярка . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
нимает оноло 112-3 15 длины ростра ,  изогнута н брюшной стороне, вер
шина заметно смещена 1< брюшной стороне (брюшной радиус составляет 
18-30 % диаметра) . Альвеолярный угол в спинно-брюшной плосности 
равен 19-24 °. Осевая линия плавно изгибается н брюшной стороне 
вблизи вершины альвеолы, далее идет параллельна брюшному нраю , 
причем брюшной радиус сонращается до 1 1  6-'�- 19 диаметра (рис .  39) . 
На начальных стадиях ростр слеп<а веретеновидный, относительно более 
удлиненный, чем у взрослых особей (Па при диаметре 5 мм около 470) , 
далее становится субцилиндричес1шм (Па при диаметре 10- 1 1  мм 
оrюло 320-350) и затем довольно рано приобретает субноничесную форму . 
П р и  диаметре 1 7-20 мм ростры уже имеют хараюерные для Acroteuthis 

1 Название дано по р. Бопркс , па I\оторой найден голотип . 
8 В. Сане и Т. Нальняева 1 1 3  



Параметры 

. 

Цлина общая 
{ предполагаемая 

установленнан 

Цлюiа послеальвеолнрной части 

Циаметр спинно-брютпой у вер-
шины альвеолы . . . . . . . . 

Циаметр бО!<ОВОЙ у воршины 
альвеолы о • • • • • • •  о о 

Радиус брюШной . . . . . . . • 

Длина привершиrшо�i части . .  

Диаметр спинно-брюшной в нри-
.вершинной части . . . . . . .  

Диаметр боковой в привершин-
ной части . . . . . . . . . .  

Угол альвеоллрrrы й ,  град. . . . 

Угол вершинный, град. • о • о 

И амеренин ростров A croteuthis ( A croteuthis) bojarlcae sp.  noY. 

Размеры параметров 

м 84-41 , м 84-42, м 84-43, м 84-44, м 84-45, 
р . Боярна р .  Боярна р .  Боярна р. Боярна р .  Боярна 

1 75.0 ( 520) 146.0 (1t79) 1 13.0 (452) 86.0 (491 )  154.0 (505) 

1 22.0 (364) 1 24.0 (407) 93.0 (372 ) 78.0 (446) 1 14.4 (375) 

6 1 .0 (182) 64.7 (2 1 2) 53.7 (2 15) 4 7.5 (273) 61.2 (20 1 )  

33.5 (100) 30.5 (100) 25.0 ( 1 00) 1 7.5 (100) 30.5 (100) 

34.5 ( 103) 33.0 (108) 26.0 (104) 1 7.5 (100) 3 1 .0 (102) 

- 7.5 (25) 7.5 (30) 5.0 (28) 9.8 (32) 

22.5 (67) 23.0 (75) 19.3 (77) 16.0 (9 1 )  20.0 (66) 

23.6 (70) (100) 22.0 (72) ( 100) 1 7.0 (68) (1.00) 12.2 (69) ( 100) 22.6 (75) ( 100) 

24.9 (74) (106) 24.5 (80) (1 1 1 )  1 9.6 (38) (1 1 5) 13.1 (75) (107) 25.2 (82) (1 1 2) 

- 2 1  22 22 24 

70 70 65 51) !iO 

Т а б л и ц  а 36 

� 

м 84-48, 
м 84-46, р. Толья 
р. Толья (art. bojarkac) 

155.0 (508) -

1 01 .4 (333) 96.0 (253) 

77.0 (253) 76.5 (201 ) 

30.5 ( 100) 38.0 ( 100) 

32.5 (107) 36.5 (96) 

6.5 (21 )  -

26.0 (85) 3 1 .8 (84\ 

25.2 (83) (100) 30.4 (80) (100) 

27.6 (90) (100) Э1. 7 (83) (104) 

24 -

68 87 



( Acroteuthis) bojarkae особенности: они лишь более удлинены, задний 
конец у них оттянут и заострен, значение Па больше, чем у взрослых 
особей (225-275 вместо 1 70-250 у основной массы взрослых) , вершин
ный угол меньше (40-60° вместо 55-90° у взрослых) , привершинная 
часть более вытянута (80-1 1 0 %  диаметра у вершины альвеолы вместо 
50-85 % у взрослых) . .  Соотношенпя основных параметров (длина после
альвеолярной части и спинно
брюшной диаметр) ,  приве
деиные на рис. 40, е роетром 
животного меняются мало,  
вследствие чего линия еред
него соотношения оказыва
ется почти прямой. 

Ф р а г м о I< о н. Сохра
нившиеся фрагмононы поч
ти прямые , лишь слегна изо
гнуты в задней части, попе
речное сечение онруглое. Ка
мера при спинно-брюшном 
диаметре 27 мм имеет вы
соту , равную 1 /9 диаметра , 
при диаметре 1 .4 мм - ОI<оло 
1 /7 диаметра. Перегородrш 
крупных намер идут под уг
лом 88° к брюшной сторо
не и 72° н спинной, перего
родни молодых стадий имеют 
соответственно углы 87° и 
75°. 

И з м е н ч и в о с т ь .  К ан 
видно на рис. 35 , среди 57 
измеренных взрослых рост
ров,  собранных на р .  Боярне , 
устанавливаются нолебанил 
в относительной длине после
альвеолярной части: у боль-
шинства взрослых энземпля-
ров Па находится в пределах 
200-230 е редними отнлоне
ниями до 1 70 в одну сторону 
и 250 - в  другую . Точно 
так же наблюдаются нолеба-

90 

• 

80 • • 

70 

80 

� 50 
� 
�· • 

t:::: • 
чо 1 

1 
.1  1 

;е 
JO • 

20 
• 1 
• z 

10 

10 ZD JD liO 50 
СБ, мм 

Рис. 40.  Зависимость между Па и СВ у A cro
teuthis ( A c roteuthis) bojarkae sp. nov. 

ния в соотношении спинно- 1 - р. Бонрн а ,  2 - Ссвсрпыii Урал. 

брюшного и бонового диа-
метров (от 96 до 1 1 0  у вершины альвеолы) , в величине nершинного угла 
(55-90°) .  Вее же эти нолебанил не сказываются на общем, довольно 
постоянном типе ростра.  Приведеиные графюш дают четние одновершин
ные кривые со сравнительно небольши�ш отr<лонениями [ несмотря на мень
шее количество Измерявшихея ростров , значения среднего нвадратичесного 
отнлонения и ноэффициента вариации , еведенные на табл . 37,  меньше, 
чем у А. {А .) anabarensis]. Не отличаются заметно от основной массы 
ростров , взятой n берриасе р .  Боярни, и ростры из берриаса-nалан
жина Северного Урала.  Они лишь несi<ольно более вытянуты (Па 2 1 1 -
252) , сильнее развита брюшная борозда , заходящая и в средн!{но часть 
ростра. Выделяется самый нрупный ростр с Северного Урала (М 84-48, 
табл . XXVI I I ,  фиг. 2) . Он имеет е брюшной стороны почти субцюшндри-
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ческую форму, сильно сжат и уплощен с боков (ББ 96) , брюшная борозда 
в привершинной части глубокая , переходящая в уплощение лишь в сред
ней части ростра ,  что заставляет выделить ростр в качестве А .  (А .) aff. 
bojarkae sp . nov . 

С р а в н е н и я .  Описанные ростры отличаются от известных в ли
тературе видов Acroteuthis малой длиной привершинной части и заострен
ным оттянутым задним концом. По этим признакам к рассматриваемому 
виду можно отнести ростры Pachyteuthis aff. partneyi Swinn. ,  описанные 
Д .  Доновеном из берриаса Восточной Гренландии. От волжского (по 
данным Р. :Кейси) А .  (А .) partneyi Swinn. из Англии эти ростры, как и 
сибирские , отличаются меньшим р азвитием брюшной борозды и общей 
субконической , а не цилиндрической формой. :Кроме того , осевая линия 
у сибирских ростров изогнута вблизи вершины альвеолы, а не в середин,е 
послеальвеолярной части, как у А .  (А .) partneyi Swi nn.  Вершинный 
угол у ростров А .  (А .) partneyi 57-65 о, тогда как у гренландских ро
стров 70-75° ,  а у сибирских от 55 до 90°.  Близким к А .  (А .) bojarkae 
видом является А .  (А .) arctica Blйthg . ,  но у него послеальвеолярная 
часть ростра более удлинена ,  вершинный угол менее 65 о, привершинная 
часть значительно более вытянута ,  осевая линия менее приближена 
к брюшной стороне . Более вытянута привершинная часть и у ростров 
А .  (А .) anabarensis (Pavl . ) , которые , кроме того , хараRТеризуются более 
сильно изогнутой осевой линией. Сравнение основных параметров у рост
ров А .  (А .) bojarkae и А .  (А .) anabarensis, обработанных статистичесiш 
(табл . 37) ,  показала , что по значению Па и ББ эти виды почти не отли
чаются (коэффициент различия измеряетса сотыми долями) . Более су
щественны различия в величине вершинного угла (коэффициент раз
личия 0 .34) . Очевидна по этому параметру принадлежиость рассматри
ваемых форм к разным популяциям (М1-М2>3шd) ,  хотя ростры и собраны 

в значительной части совместно.  Решающим является различие назван
ных видов по относительной длине привершинной части ростра [ 66-85 
у А .  (А .) bojarkae и 81-158 у А .  (А .)  anabarensis] ,  определяющее их 
самостоятельность. "Учитывая трудность точного определения длины 
привершинной части ростр а ,  мы не сочли возможным провести статисти
ческую обработку данного параметра на всем имеющемся у нас материале 
и ограничились измерениями небольтого количества ростров [коэф
фициент различия (1 .56) оказался свидетельствующим о различии 94 % 
эн:земпляров каждого вида ] .  

Т а б л и ц  а 37 

Вычисленные статистические данные для Acroteuthis ( A croteuthis)  boiarkae sp. nov.  

Сравнение с А . ( А . )  
anabarensis 

Параметры n м т а с М ± Зш М ± 3а 1 М,- , 
1 

та -М, > CD > Зmа 

П а  5 7  2 1 3  2.8 21 9.8 204.6- 150-276 4.24 -8.72 0.06 
221.4 

Б Б  5 7  102.75 0.4 3.3 3 .2 101 .55- 92.85- 0.56 -1 .43 0.03 
103.95 1 12.65 

Вершинный 
угол 56 72 1 . 1  8.7 12 . 1  68.7-75.5 45.9-98.1 1 .56 1 .57  0.34 

Относительнан 
длина при-
вершинной 
части. 21  7 1 .75 2.2 10 1 3.8 64. 15- 31 .75- 7.05 31  . . 6 1 .57 

78.35 101 .75 

П р и м е ч а н и е.  Буквенные обозпаченюi см. в nримечании н табл. 15. 
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А .  (А .) subquadratoides Swinn . из берриаса-валавжина Англии имеет 
ростр, приближающийся при взгляде с брюшной стороны к рострам 
А .  (А .) bojarkae , во резко отличающийся по сильному сжатию послеаль
веолярной части при взгляде сбоку. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с �� о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Берриас (зона Tolli a tolli) , редко нижний валанжин Северной Сибири 
(от Урала до бассейна Хеты) , берриас Восточной Гренландии. 

М а т е р и а л .  58 взрослых и 12  юных ростров из верхнего берриаса 
и 4 ростра из нижнего валанжина р. Боярiш - сборы В. Н. Сакса,  
2 ростра из нижнего валанжина р .  Большой Романихи - сборы В .  А. За
харова,  3 ростра из берриаса-валавжина р .  Тольи (Северный Урал) -
сборы Т. И .  Нальняевой. 

Acrotetttltis ( Acrotetttltis) cylind1•ica sp. nov . 1 

Табл. X X V I I I ,  фиг. За,  36,  4а, 46, 5а, 56; рис. 4 1  

Г о л о т и п  М 84-49 , Музей ИГГ СО АН СССР , Новосибирск . 
Р .  Боярка в бассейне р .  Хеты. Берриассний ярус , зона ТоШа tolli . 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размер а ,  коротний , цилиндричесной 
формы, с оi�ругленно-субпрямоугольпым, слегна сжатым в спинпо-брюш
ном направлении поперечным сечением. Привершинпая часть очень 
норотная , вершинный угол пемпогим менее 90° ,  задний нонец заострен 
и оттянут. Брюшная борозда выражена слабо , тольно в привершинной 
части ростра .  Вершина альвеолы и осевая линия смещены н брюшной 
стороне незначительно . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера ,  норотiшй 
(Па оноло 200-320) , ясно выраженной цилиндричеСI{ОЙ формы. При
вершинная часть очень норотi�ая , составляет ОI�оло 116- 119 длины ростра 
(табл . 38) . Вершина занимает близное н центральному положение или 
смещена н брюшной стороне , заострена и слегна оттянута. Вершинный 
угол в боновой плосности - оi�оло 80-85 о. У заднего нонца наблюдаются 
привершинные бороздни. При взгляде сбону спинной и брюшной края 
прямолинейные и тольно' в привершинной части. резно изгибаются 
н острию . Таи же ведут себя боновые нрая. В поперечном сечении спинная 

Т а б л и ц  а 38 

Измерения ростров Acroteuthis ( A croteuthis) cylindrica sp. nov. 

Параметры 

Длина общан { �g::����:�::�;н : : 
Длина послеальвеолнрной части 
Диаметр спинно-брюшной у вер-

шины альвеолы . . . . . . 
Диаметр боковой у вершины аль-

веолы . . . . . . . . . .  . 
Радиус брюшной . . . . . . 
Длина привершинной части . 
Диаметр спинно-брюшной в при-

вершинной части . . . . . . . . 
Диаметр боковой в привершинной 

части • . . . . • . . . .  

Угол альвеолярный ,  град . . . .  . 
Угол вершинный,  град . . . . . .  . 

1 cylindrica - цилиндрическан. 

N. 84-49 

94.5 (51 8) 
74.5 (403) 

36.0 (194) 

18.5 ( 100) 

1 8.8 (102) 
4.8 (26) 

10.0 (54) 

14.0 (76) (100) 

15 . 1  (81 )  ( 108) 
21  
85 

Размеры параметров 

N. 84-50 N. 84-51 

80.0 (540) 83.2 (625) 
7 1 . 6  (484) 83.2 (625) 

47.9 (324) 41 .3  (310) 

14.8 (100) 1 3.3 (100) 

15.0 (10 1 )  15 .8 ( 1 1 3) 
5.8 (39) 4.3 (33) 

14.7 (99) 1 3.6  (102) 

12.3 (82) (100) 1 0.8 (81 )  (100) 

12.9 (87) (105) 1 2.2 (91 )  (1 13) 
22 23 
80 78 
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сторона слабо выпуклая , боковые cтopOJif>I слегка уплощены, на них 
видны две парные полосы , теряющиеся при переходе к приверщинной 
части ростра .  Спинно-боковая полоса выражена более четко . Брюшная 
сторона слабо выпуклая , у заднего конца наблюдается нороткая и мелкая 
брюшная борозда , выполаживающаяся еще в привершинной части ростра. 
Поперечное сечение округленно-субпрямоугольное ,  слегка сжатое в спин
но-брюшном направлении;  степень сжатия возрастает в задней части 

Рис. 41 . Про
дольное сечение 
ростра A c rote
uthis (А с rote
uthis) cylindrica 

sp . nov . ,  

М 84-50, верх
ний берриас, 

р. Бояр1ш. 

ростра .  Значение ББ равно 101 - 1 02 у вершины альвео
лы, бб у перехода к привершинной части 105-108. 

В н у т р е н н и е п р и з н а н и и о н т о г е н е з .  
Альвеола занимает от. 2 15 до 3 15 общей длины ростра 
(рис. 41 ) ,  слабо изогнута книзу, вершина ее смещена к 
брюшной стороне (брюшной радиус оноло 1J4-2 15 спин
но-брюшного диаметра) . Альвеолярный угол в спинно
брюшной плоскости равен 20-21 о. Осевая линия слабо 
изогнута в середине послеальвеолярrrой части ростра,  
где вершинный радиус сокращается до 1 15- 1 14 диа
метра; далее линия идет параллельна брюшному краю. 
На начальных стадиях развития ростр сильно вытянут 
(Па при диаметре 2 мм оноло 950) , имеет слегка вере
теновидную форму, по мере дальнейшего роста быстро 
приобретает типичную для взрослых экземпляров ци
линдрическую форму и длину, мало уступающую взрос
лым особям (при диаметре вдвое менее взрослого длина 
составляет 95 % длины взрослого ростра ,  но вершинный 
угол более заострен: около 60° в спинно-брюшном се
чении) . На более поздних стадиях в основном наблю
даются утолщение ростра и увеличение вершинного угла 
(до 72 ° в спинно-брюшной плоскости и 81 о в боковой у 
ростра .М 84-49) . 

И з м е н ч и в о с т ь .  У имеющихся ростров суще
ственно различаются относительная длина послеальвео
лярной части (Па от 195 до 324) , степень смещения н 
брюшной стороне вершины альвеолы (брюшной ·ра

диус от 26 до 39 % диаметра) ; у трех ростров наблюдается смещение 
к брюшной стороне заднего конца; однако общая форма и направленность 
онтогенеза остаются одинаковыми , что дает основание относить все эти 
ростры к одному виду. 

С р а в н е н и я .  По своей цилиндрической форме и харантеру он
тогенеза описываемые ростры резно отличаюз:ся от всех известных в ли
тературе .  Относительно близки по форме только ростры А .  prismatica 
Swinnerton (1936-1955) из верхнего валанжина-готерива Англии , 
имеющие , однано , тупой задний конец. Сходны также по форме заднего 
конца описываемые ниже верхневолжские ростры А .  ( Microbe lus) aff. 
russiensis (d'Orb . ) ,  но и они существенно отличаются по общей слабо 
субконической форме и значительно большему спинно-брюшному сжатию . 
Не могут наши ростры рассматриваться и как юные особи других видов 
Acroteuthis. Встречающиеся совместно с А .  (А .) cy lindrica, А .  (А .) bojar
kae sp . nov . и А .  (А .) chetae sp . nov. на сходных по размерам стадиях 
развития имели ростры не субцилиндрической, а субконичесi{ОЙ формы, 
более короткие , чем у А .  (А .)  су lindrica. У всех других видов A croteuthis 
ростры юных особей значительно более заострены. Исходя из стшзанного, 
описываемые нами ростры следует рассматривать нак принадлежащие 
1{ новому виду . 

Отнесение А .  (А .) су lindrica sp . nov .  н подроду Acroteuthis s .  str. 
основано на внешней форме взрослого ростра .  По сильно вытянутой форме 
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начальных стадий ростра и направленности онтогенеза рассматриваемый 
вид стоит особняком от всех других видов подрода Acroteuthis, прибли
жаясь скорее к подроду Boreioteuthis. От представителей последнего оп,  
однако, резко отличается слабой выраженностью брюшной борозды и 
меньшим спинпо-брюшным сжатием ростра.  

· 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с л р о с т р а н е н и е .  
Берриасский ярус (зона ТоШа tоШ)-пижпий валапжип Северпой 
Сибири (бассейн р .  Хеты) . 

М а т е р  и а л .  5 ростров из берриаса (зона ТоШа tоШ)-нижпего 
валанжипа (слои с Temnoptychites) на р .  Боярке - сборы В .  Н .  Сакса. 

AC'l'Ote�ttltis (AC1'0teuthis) acrei Swinnerton 

Та6л . X X I X ,  фиг. 1а ,  16,  2а, 26 , За, 36; та6л. Х Х Х ,  фиг. 1а ,  16 ;  рис. 42 

1905. Belemnites aff .  pseudopanderi Danford , p l .  3,  fig.  1 6 ;  pl .  6, fig. 16 .  
1 936- 1 955. A croteuthis aaei Swinnerton, р.  14 ,  pl .  4, f ig .  7 ,  8 ;  pl .  5, fig. 9-13.  

Г о л о. т и л .  Swinnerton ,  1 936-1955, р .  1 4 , pl.  4 ,  fig .  7 ;  М 59196, 
Музей Британского геологического управления , коллекция Свиппертона.  
Англия, Липкольншир , Клаксби, валанжин . 

Д и а г н о з. Ростр очень крупный , субконической формы , очень 
короткий со сжатым с боков в виде киля з адним концом. Поперечное 
сечение округленно-субпрямоугольное,  сжатое в спинпо-брюшном на
правлении. Вершипа альвеолы значительно смещена к брюшной стороне , 
осевая линия изогнута вблизи вершипы альвеолы. 

В н е ш н и е л р и з  н а r< и. Ростр очень крупный, массивный, 
в альвеолярной части цилиндрической формы , в послеальвеолярной 
субнонической формы, лучше выраженпой при взгляде сбоку. Ростр 
очень коротrшй (Па 133-228) , с нороткой привершинпой частью , состав
ляющей оноло 1 15-116 длины ростра (табJI . 39) . Задпий конец занимает 
бJiию<ое I< центральному поJiожение, сжат с боков , вследствие чего об
разует хорошо выраженный киJiь.  Вершинный угол в боковой ПJIОСI{ости 
составляет 56-105° . Спинной край , прямолинейный в альвеолярпоii 
части , слабо выпукJiый в послеальвеолярной, плавно изгибаясь, под
ходит н заднему концу ; боковые края сохраняют прямолинейность до 
привершинной части, где изгибаются более реЗI{О к концу ростра.  Брюшной 
нрай прямолинейный в альвеолярной . части, очень слабо выпуклый и 
сношенный к вершине в послеальвеолярной. В поперечном сечении спин
ная сторона слабо вьшунлая , боковые стороны уплощены, несут по две 
плохо заметные полосы . Брюшная сторона в задней половине ростра 
уплощена, но не очень сиJi ьпо; в привершинной части,  ближе к заднему 
НОIЩУ, наблюдается очень мелк.ая и широкая брюшная борозда , закапчи
вающаяся не доходя до вершипы и переходящая в уплощение еще в пре
делах привершинной части ростра .  Поперечное сечение округленно
субпрямоугольпое,  сжатое в спинно-брюшном направлении , причем 
величина сжатия возрастает , за редкими исключениями , в задней части 
ростра .  Значения ББ у вершипы аJiьвеолы находятся в пределах 98- 1 1 5 ,  
у nерехода I< nривершинпой части ростра б б  100-1 19 .  

В н у т р е н н и е n р  и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
r-пшает около 315 длины ростра (рис . 42) , слегr<а изогнута rшизу , вершина 
заметно смещена к брюшной стороне , брюшной радиус у вершипы аль
веолы составляет от 15  до 33 % спинно-брюшного диаметра ,  чаще 22-26 % .  
Альвеолярный угол в боковой плоскости равен 20-25 о .  Осевая линия 
плавно изгибается книзу вблизи вершины альвеолы , далее идет параллель
но брюшной стороне (брюшной радиус сонращается до 1 1 6- lf 8 диаметра) . 
На начальных стадиях ростр cJraбo веретеповидпый, относительно более 
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И амеренин ростроn A cгoteuthis ( Acroteuth i s )  асгеi Swinп. 

Параметры· 

� 

{ nредполагаемал . . . . . . . . 

лина общан 
устапоnленнаЯ' . . . . . . . . . 

лина послоальnеолЯ'рпой части • о о о • о • 

иаметр сnинно-брюшной у nершины а;Jызеолы 

иаметр боковоi1 у вершины альвеолы . . . . 

адиус брюшной о • • • • • • • • • • • • • •  

липа привершиnпой части . . . . . . . . . . 

иаметр с н инно-б рюшной в нри всрш и п но i·i 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

иаметр боковой в nривершинной •IaC'J'И • •  о 

гол альвеолнрныИ:, град . • • • • • • о • •  о 

гол вершинныИ: , град . . . . . . . . . . . . •  

м 81t-52, 
р. Бопрна 

1 70.0 (468) 

1 24 . 1  (342) 

67.0 (1 8S) 

36.3 ( 100) 

38.3 (1 05) 

8.6 (24) 

30.0 (83) 

27.3 (75) ( 1 00) 

30.5 (84) (1. 1 2) 

25 

66 

Размеры параметров 

м 84-53, М 81t-5G, м 8�-55, 
р. Бопрна р .  Бопрна р. Болрна 

1 52.0 (479) 1 1 0.0 (394) 1 40.0 (4 1 2) 

146.0 (460) 86.2 (310) 90.0 (265) 

57.2 ( 1 80) 39.5 (1. 42) 58.2 ( 1 42) 

3 1 . 7  ( 100) 27.8 ( 1 00) 34.0 ( 100) 

33.7 ( 1 06) 29.2 (1 05) 35.8 ( 105) 

10.4 (33) 6.0 (22) 8.5 (25) 

29.0 (9 1 )  23.5 (8lf) 23 (68) 

24 .5 (77) (1 00) 23А ('84) (100) 24 .5 (72) ( 100) 

25.7  (81 )  ( 105) 23.4 (84) ( 100) 26.0 (76) ( 106) 

22 24 25 

72 93 84 

Т а б л и ц  а 39 

м 84-54, м 84-57, 
р. Анабар р. 'ГОЛЬf! 

1 00.0 (lt42) 1 90.0 (483) 

64. 7  (286) 1 22.5 (31 2) 

45.7 (202) 82.0 (209) 

22.6 ( 100) 39.3 ( 100) 

23.9 (1 06) 39.0 (99) 

6.3 (28) 10.5 (27) 

1 9.0 (8q) 31 .0 (78) 

1 6. 7  (74) (100) 30.0 (76) { 100\ 

1 9.0 (84) (1 14) 30.0 (76) (100) 

24 23 

85 82 



удлиненный,  чем у взрослых особей (Па при диаметре 6 мм около 450) . 
При диаметре около 15  мм ростр становится субцилиндрическим и утол
щается (Па около 300) . Затем происходит переход к харантерной для 
взрослых особей субконической форме ростра с одновременным относи
тельным сокращением его длины . Форма поперечного сечения ростра 
с ростом животного заметно не меняется. У юных ростров вершинный 
угол более острый, чем у взрослых (54-60° в боноnой плоскости при 
диаметрах 1 1 -15  мм) . 

Ф р а г м о I< о н .  Сохранившиеся частично фрагмононы слегна изог
нуты к сифональной стороне , имеют онруглое сечение, высота J{амеры 
при спинно-брюшном диаметре 13 .2  MIII равна 1 18 
диаметра ,  перегородни идут под углом 76 о н спии
ной стороне , 87° - I< брюшной. 

И з м е н ч и в о с т ь.  У станавливаются ноле
банил в относительной длине послеальвеолярной 
части (Па в пределах 1 33-228, у большинства 
160-190) , соотношении спинио-брюшного и боко
вого диаметров (ББ 98-1 1 5 ,  у большинства 102-
108) и величине вершинного угла (56-105 ° ,  у 
большинства 65-85°) .  Из этих признаr<ав наиболее 
изменчиво значение Па: имеются группы ростров 
с Па оноло 1 33-150 и с Па оноло 200-230 . Боль
шинство ростров взято из валанжина р .  Боярrш; 
единичные ростры с р .  Анабара ,  Северного Урала и 
р .  Ижмы существенных отнлонений от ростров с 
р .  Боярни не имеют. Можно отметить тольно боль
шую удлиненность ростров с р .  Авабара и ча
стично с Северного Урала и р .  Ижмы (Па 188-209 , 
тогда наr< на  Боярне не более 1 86) . 

С р а в н е н и я .  Описываемые ростры отвечают 
рострам из верхнего валанжина Англии, описанным 
Г. Свиннертоном. Единственным отличием является 
неснольно меньшее смещение н брюшной стороне 
вершины альвеолы и осевой линии у английсних 
энземпляров (брюшной радиус у вершины альвео
лы равен 1 /3 диаметра, в задней части ростра lf 9  

Р и с .  42.  Продольное 
сечение ростра А cr-o
teuthis ( A croteuthis) 
aaei S-..vinn . ,  М 84-55, 
валанжин, р. Боярка . 

диаметра). Однано подобные ростры имеются и на севере Сибири (ростр 
М 84-53) . От А .  (А .) latera lis (Phill .)  А .  (А .) acrei отличается меньшим 
развитием брюшной борозды и меньшим спинно-брюшным сжатием 
ростра .  От А .  (А .) anabarensis f .  curta (Eichw. )  А .  (А .) acrei отличается 
унороченностью привершинной части ростра и более тупым вершинным 
углом.  

Отличия от А .  (А . )  chetae sp. nov . и А. (А .) Ьо j arkae sp . nov. даны 
при описании этих видов.  Очень харюпервым признаном, отличающим 
А .  (А .) acrei от всех других видов Acroteuthis, является нилевидный 
хараr{тер заднего нонца . 

Вполне возможно , что в северо-западной Германии А .  (А .) acrei 
отвечает приэванам А .  apicicarinata Stolley , характеризующего нижние 
слои с D ichotomites (низы верхнего валанжина) и имеющего норотний 
ростр (Па 192) с нилевидным задни!II нонцом (Stolley , 1925) . R сожалению , 
описание этого вида Э .  Штоллеем не опублиновано , схематичесr<ае изоб
ражение, приведеиное А. Нэфом (Naef , 1922, S .  204 , Fig .  71m) , не позво
ляет с уверенностью отождествлять А .  apicicarinata с А .  (А .) acrei ,  и по
этому мы сохраняем за описываемыми рострами название , данное позже 
Свиннертоном . 
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В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхняя часть нижнего валанжина-верхний валанжин Северной Си
бири (от р .  Анабара до Северного Урала) и бассейна р .  Печоры ,  верхний 
валанжин Западной Европы. 

М а т е р  и а л .  36 ростров из верхней части нижнего валанжина
верхнего валанжина р .  Боярки, 1 ростр из верхней части нижнего ва
ланжина р .  Анабара - сборы В .  Н .  Сакса,  3 ростра из валанжина 
рр .  Тольи и Ятрии (Северный Урал) - сборы Т . И .  Нальняевой, Т. А. Ве
рениновой и М .  С. Месежникова,  2 ростра из верхнего валанжина 
р. Ижмы - сборы В .  С. Rравец. 

Acroteuthis ( Ac1•otcuthis) latm·a.lis (Phil lips) ешепd. Swiппerton 

Табл. ХХХ,  фиг. 2а , 26 ; та6л. X X X I ,  фиг. 1 а ,  16 ,  2а ,  26, 3; рис. 43 

1 835 ,  1875 . Belernnites lateralis Phillips, edit. 2, р .  166 ;  ed it .  3 ,  р .  334 , pl .  25, fig. 8 .  
1885а. Belemnites corpulentus Никитин, стр . 1 46 ,  та6л . 8 ,  фиг. 34-36. 
1889. Belemnites lateralis Павлов, р. 102,  pl.  4 ,  fig. 1-2 .  
1 892 . Belemnites lateralis (pars) Павлов, р .  231 .  
1 906 . Belemnites explanatus ? Danford, pl .  2 ,  fig. 7 ;  pl.  5, fig. 7 .  
1 929.  Pachyteuthis lateralis Rрымгольц, стр . 129 .  
1 936-1955. A c roteutbls lateralis S\vinnerton, р .  1 9 ,  pl .  6 ,  f ig .  3-9; pl .  7 ,  f ig .  1 -2;  

pl.  8 ,  fig. 1 - 2 .  
1 954- 1 962 .  Belemnites (Pachyteuthis) lateralis Бодылевский, стр . 105, та6л . 50 , рис . 1 88 ;  

изд. 2 ,  стр. 120,  та6л. 57 , рис . 225 ;  изд. 3 ,  стр . 130,  та6л. 60, рис . 3 .  
1 964. Pachyteuthis ( A c roteuthis) lateralis var. typica Густомесов, стр . 189,  та6л . 22,  

фиг. 1 -2 .  

Г о л о т и п. Phillips ,  1875 , р .  334, p l .  25 , fig .  8 .  Местонахождение 
неизвестно.  

Н е о т и п. Swinnerton, 1936-1 955, р.  19,  p l .  7 ,  fig .  1 ;  М С 42293,  
нолле1щия Лэмплю , Британсi\ИЙ естественно-историчесний музей. Англия, 
Иоркmир , Спитон , берриасский ярус. 

Д и а г н о з .  Ростр очень крупный, короткий, субi\онической формы, 
вершина смещена I\ брюшной стороне , слегка оттянута . Брюшная сторона 
сильно уплощена,  борозда mирОI\ая , идет от заднего нонца до альвео
лярной части ростра .  Поперечное сечение ОI\ругленно-субпрямоуголь
ное, сильно сжатое в спинно-брюшном направлении, причем степень 
сжатия возрастает в задпей части ростра .  Вершина альвеолы смещена, 
осевая линия сильно изогнута. 

В н е ш н и е п р  и з  н а н и .  Ростр очень нрупный , массивный, 
норотиий (Па 1 95-240) , цилиндрический при взгляде сверху в альвео
лярной части, субi\онический в послеальвеолярной части и при взгляде 
сбоку; привершинная часть удлинена, составляет 1 14-115 длины всего 
ростра ;  вершина смещена н брюшной стороне , слегi\а оттянута и прп 
хорошей сохранности ростра заострена ,  чаще же притуплена. Иногда 
у заднего I\онца хорошо заметны привершинные борозд1ш. Вершинный 
угол равен в боиовой плосиости 60-83° (табл . 40) . Спинной нрай прямо
линейный в альвеолярной части, слабо выпуилый в послеальвеолярной, 
бОI�овые ирая становятся вьшуилыми лишь в задней половине послеальвео
лярной части, брюшной ирай прямой в альвеолярной части и в начале 
послеальвеолярной, становится выпуi\лым при приближении и заднему 
ионцу . В поперечном сечении спинная сторона сильно вьшунлая , боновые 
стороны заметно уплощены, несут по две полосы , сближающиеся друг 
с другом в привершинной части.  Между этими полосами наблюдается 
слабое углубление, I\aH бы тироная борозда. Брюшная сторона плоская , 
по ней начиная от заднего нонца в виде двух бороздоi\ , далее сливающихся 
вместе , проходит широная, довольно глубоиая вначале,  затем быстро 
выполаживающаяся борозда , иногда . заходящая даже в альвеолярную 
часть ростра.  Поперечное сечение ростра онругленно-субпрямоугольное, 
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.Измерении ростров A croteu this ( Acroteuthis )  lataal is (Phi l . )  

Параметры 

{ предnоJrагаеман . . . . . . . . 

Длина о бщан 
установленпап . . . . . . . . 

Длина послеальnеолнрной части . . . . . . . 

Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 

Диаметр боковой у вершины альвеолы о о • •  

Радиус брюшной о • • • •  о • • • • • • • •  о 

Длина привершинной части . . . . . . . . . . 

Диаметр спинно-брюшной в п ривершипно й 
части . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  

Диаметр боковой в привершинной части . . .  

Угол альnеолнрный , град . • • • • •  о • •  о • 

Угол вершинный,  rpal\ . . . . . . . . . . . . .  

м 84-65 , 
р. Ижма 

224.0 (533) 

1 63.8 (388) 

88.0 (209) 

42.0 (100) 

47.2 (1 1 2) 

46.0 ( 109) 

33.4 (79) ( 100) 

38.1! (9 1 ) (1 15) 

-

60 

Размеры параметров 

м 84-69, м 84-68, м 84-67, р. И н<ма бассейн р.  Ан абnр 
р .  Анабn р;t 

. 

1 62.0 (495) 1 20.0 (469) 80.0 (51 6) 

1 25.0 (382) 1 05.8 (41 3) 62.7 (404) 

64.0 ( 195 )  83.7 (210) 44.5 (287) 

32.7 (100) 25.6 ( " 100) 1 5.5 (100) 

37.0 (1 13) 28.0 ( 109) 1 6.7  (108) 

6.5 (20) 6.0 (23) 3.6 (23) 

44.0 (135) 27.0 (1 05) 28.0 (18"1 ) 

30.6 (94) ( 1  00) 22.1 (86) (100) 1 2.6 (81)(100) 

34.7 (1 06) (1 1 4) 24.7 (96) ( 1 1 2) 1 4.5  (94) (1 15)  

24 26 24 

78 68 45 

Т а б л и ц  а 40 

м 84-66, No 84-70, 
р. Боярна р ,  Боярна 

1 30.0 (4�3) 1 90.0 (456) 

1 24.5 (488) 1 45.0 (348) 

60.5 (237) 82.7 (198) 

25.5 (100) 4 1 . 7  (100) 

27.0 (106) 47.0 (1 1 3) 

7.0 (27) -

34.0 (133) 4 1 .0 (98) 

22.5 (88) (100) 34. 1  (82) ( 100) 

23.5 (92) ( 1 04) 4 1 . 1  (99) (1 2 1 )  

25 -
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сильно сжатое в спинно-брюшном направлении , причем величина сжатия 
возрастает к заднему концу ростра (ББ у вершины альвеолы 107-128 ,  
бб  у перехода к привершинной части 1 1 2-125) . 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з. Альвеола за
нимает около lf2-3 /5 длины ростра ,  слегка изогнута,  вершина смещена 
к брюшной стороне (брюшной радиус здесь равен l f5- 1/4 диаметра) . 
Альвеолярный угол в спинно-брюшной плоскости составляет 22-26 о .  
Осевая линия от вершины альвеолы изгибается 1� брюшной стороне , и 

Рис. 43 . Продоль
ное сечение ростра 
A c rateuthis ( A cra
teuthis) lateralis 
(Phill . ) ,  М 84-68, 
верхний берриас, 

правобережье 
р. Апабара . 

к середине послеальвеолярной части брюшной радиус 
соi<ращается до 118 диаметра (рис. 43) . На начальных 
стадиях развития ростр относительно несколько более 
удлиненный, чем взрослый, но все же короткий (Па 
при диаметре 5-6 мм около 315, при диаметре 1 3-
1 5  мм 270-290 , при диаметре 25 мм 210) , с более ясно 
выраженной субконической формой, более заостренный 
(вершинный угол в боковой плоскости меняется от 40° 
при диаметре ростра 5 .5  м:м до 63° при диаметре 25 мм) . 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Количество ростров А .  (А .) 
lateralis в нашей коллекции недостаточно для того , 
чтобы установить изменчивость этого вида внутри от
дельных районов и горизонтов .  В бассейне р .  Хеты 
встречаются ростры (М 84-66) , :менее сжатые в спинно
брюшном направлении, причем степень сжатия не воз
растает к заднему концу ростра ,  вершина альвеолы у 
них менее смещена к брюшной стороне , осевая линия 
менее изогнута. По остальным признакам они не от
личаются от типичных А .  (А .) latera lis и потому 
ющючены нами в этот вид. Найдены также ростры с 
брюшной бороздой, заходящей в альвеолярную часть 
и приблищающиеся в этом отношении к А .  ( Boreio
teuthis) pro latera lis Gust . ,  описываемому ниже. Однако 
ростр последнего субцилиндрической формы , упомяну
тые же ростры субконические , как у всех А .  (А .) 
lateralis. 

С р а в н е н и я .  Рассмотренные ростры соответ
ствуют А .  latera lis в понимании Дж. Филлипса и Г .  
Свиннертона . Они лишь несколько более относительно 
удлинены , чем ростры , описанные Свиннертоном (Па у 
взрослых Эitземпляров из Англии 1 70 - 1 90) . Одна-
ко они не могут быть отождествлены с видамн , 
которые были введены в синонимику Belemnites 

latera lis А.  П .  Павловым (1892) . Последний понимал вид В .  lateralis 
очень широко и включил в него Belemnites excentricus var. impressus Traut
schold ( 1861 , р .  272, pl .  7 ,  fig .  10) , отличающийся более коротким, лишен
ным развитой брюшной борозды ростром [отвечает , вероятно , А .  (А .) che
tae sp . nov . l ;  Belemnites curtus Eich\vald ( 1865- 1 868, р .  1 001 , p l .  33 , 
fig .  2) , отличия которого даны выше при описании А .  (А .) anabarensis 
f. curta; Be lemnites bononiensis Sauvage et Rigaux ( 1872, р .  349 , pl .  9 ,  fig .  1 )  
с о  своеобразной формой заднего конца ростра и другим возрастным по
ложением (портланд Франции) и Belemnites corpulentus Nikitin из верх
него волжского яруса Русской равнины . Последний вид, имеющий ростр 
столь же массивный , но менее сжатый в спинно-брюшном направлении, 
чем у типичных А .  (А .) latera lis, без сильного спинно-брюшного сжатпя 
в задней части ,  с брюшной бороздой только в привершинной части и с ме
нее уплощенными боковыми сторонами, мы сохранили в синонимике 
А . (А .) latera lis, поскольку внешне ростры обоих видов очень сходны, 
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а сравнительньпш материалами по Русской равнине мы не располагали. 
Однако Г.  Свиннертон (Swinnerton,  1936-1955) и П. А. Герасимов (устное 
сообщение) не считают возможным объединять А. (А .) latera lis и А. (А .) 
corpu lenta. В работе 1892 г. А. П .  Павловым ( 1892 , pl .  6 /3 ,  fig .  3 ,  4) отне
сены I< Belemnites latera lis ростры , вполне основательно переопределен
ные Свинпертоном (Swinnerton,  1936-1955) I<ai< А .  paracmonoides Svvinn . 
К А . . (А .) latera lis в этой работе может принадлежать лишь третий из 
измеренных ростров ,  рисунок r<оторого не дан . На таблицах К. Данфорда 
(Danford , 1 906) каr< Belemnites latera lis показан, по заключению Свиннер
тона , А .  (А .) subquadrata (pl .  1 ,  fig .  13) ,  а I< А .  (А .) latera lis может быть 
отнесен <<В .  exp lanatus ? >> (pl .  2, fig .  7) . 

В работе В .  А .  Густомесова ( 1964) вид А .  latera lis также траюуется 
очень широко. Собственно, А .  (А .) latera lis может быть признан только 
var. .  typ ica (табл . 22 , fig .  1 ,  2) , характеризующий берриас-валанжин, 
редко - верхний волжский ярус Руссr<ой платформы. Обладающие 
небольюими рострами var. suЬ latera lis Gust . (табл . 21 , фиг. 2) и var .  cy lin
drica Gust . (табл . 21 , фиг. 5) из верхне-волжсr<их отложений стоят ближе 
всего к описываемому ниже А .  (Microbe lus) aff . russiensis (d'Orb . ) ,  отли
чаясь от него лишь более укороченными рострами . Var. conica Gust . 
(табл . 21 , фиг. 3) с ростром конической формы и var. au laco latera lis Gнst . 
(табл . 21 , фиг. 4; табл . 22 , фиг . 3) с брюшной бороздой, протягивающейся 
через весь ростр , тоже происходящие из верхневолжских слоев , следует 
считать самостоятельными видами . Var . p lana Gust . (табл . 21 , фиг . 6) 
с небольшим субконичесrшм при взгJшде сбоку ростром , почти лишенным 
брюшной борозды, может отвечать А .  (А .) paracmonoides Swinn .  Ростр 
А .  aff. lateralis, изображенный В .  А. Густомесовым (табл . 18 ,  фиг. 7) , 
cr<opee всего принадлежит, как и var. au laco lateralis, к описываемому 
ниже А .  (Boreioteuthis) pro latera lis Gust . Последний резко отличается 
от А .  (А .) latera lis относительной удлиненностью юных ростров и сильно 
развитой брюшной бороздой на ростре.  

Из других видов Acroteuthis близки к А .  (А .) latera lis и часто смеши
вались обладающие короткими тупыми рострами А .  (А .) subquadratoides 
S\vinn . ,  А .  (А .) anabarensis f .  curta (Eichw. ) ,  А .  (А .) acrei Swi nn . ,  
А .  (А .) chetae sp . ноv . Отличия трех последних видов даны при их опи
сании. Ростры А .  (А .) subquadratoides S\vinn.  более удлиненные , лишены 
сильного спинно-брюшного сжатия и столь хорошо развитой брюшной 
борозды. А .  (А .) suЬ latera lis S\vinn .  отличается от А .  (А .) latera lis более 
удлиненным ростром (Па около 260-320) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф п ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Берриас (зона ТоШа tolli)- ?  нижний валанжин Северной Сибири (от 
Урала до р .  Анабара) и бассейна р .  Печоры , верхний волжский ярус'
берриас-?  валанжин Руссrюй равнины , верхний волжский ярус-бер
риас Англии. Следует заметить, что этот вид,  очень распространенный 
в Европе , в Сибири встречается редко .  

М а т е р  и а л .  3 ростра из берриаса-нижнего валанжина р .  Ижмы 
(бассейн р .  Печоры) - сборы В. С. Кравец ,  4 ростра из берриаса-ниж
него валанжина р .  Тольи (Северный Урал) - сборы Т. И .  Нальняевой, 
5 ростров из верхнего берриаса р .  Боярки (бассейн р .  Хеты) - сборы 
В .  Н .  Сакса, 10 ростров из верхнего берриаса бассейна р. Анабара -
сборы В .  Н .  Сакса , В .  В .  Жунова ,  Р .  С .  Родина и Б .  П .  Ситнинова.  
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Ac1·oteutlzis ( Am·oteutltis) sttЬlateralis Swinпerton 

Табл . X X X I ,  фиг. 4а, 46 ; табл. X X X II ,  фиг. 1а ,  �6 ,  2а, 26 , 3; табл.  X X X I I I ,  фиг . l a ,  
16 ;  рис. 44 

'1 936- 1 855. A c roteuthis suЬlateralis S\vinnerton, р .  22, pl .  8, fig . 3-8, pl .  9, fig 4-5. 

Г о л о т и п . Swinnerton , 1936-1955 , р . . 22 , pl .  8, fig .  3 ;  .М 1 7736 , 
:коллекция Данфорда в Музее Британской геологической службы. Англия, 
Иор:кшир , Спитон ,  берриасский ярус . 

Д и а г н о з .  Ростр :крупный, умеренно удлиненный, слабо выражен
ной суб:коничес:кой формы,  поперечное сечение о:кругленно-субтрапецие

1 1 
1 

• 1 
1 
1 
1 
J 
/ . 

Рис. 44. Про
дольное сечение 
ростра A c rote
uthis ( A c roteu
this) suЬlatera-

lis Swinn . ,  
N� 84-74, бер

риас-валан
жин, р .  Толья . 

видное, сильно сжатое в спинно-брюшном направлении.  
Вершина альвеолы смещена I{ брюшной стороне , осевая 
линия слабо изогнута . 

В н е ш н и е п р  и з н а :к и .  Ростр :крупный, уме
ренно вытянутый (Па 257-323) , слабо выраженной суб
ноничесi{ОЙ формы, при взгляде с брюшной стороны по
чтп цилиндрический . Привершинная часть сравнительно 
I{орот:кая , составляет о :коло lJ 4- 1 13 длины ростра 
(табл . 41 ) .  Вершина занимает близкое J{ центральному 
положение, лишь слегка смещена :к брюшной стороне , 
тупая; вершинный угол в боковой плоскости у взрослых 
экземпляров около 70° .  Спинной п б оновые н рая прямо
линейные, слегка изогнуты в привершинной части . 
Брюшной нрай слабо скошен во всей послеальвеоляр
ной части , в середине последней становится слегна вы
пуклым. В поперечном сечении спинная сторона выпуi->
лая , бонавые стороны слабо выпунлые , брюшная сто
рона уплощена вплоть до альвеолярной части,  имеет 
широr,ую и мелкую борозду , прослеживающуюся почти по 
всей послеальвеолярной части ростра и постепенно пере
ходящую в уплощение . Бонавые полосы на имеющихся 
в нашей :коллекции рострах не выделяются . Попереч
ное сечение ростра оиругленно-су6трапециевидное ,  сильно 
сжатое в спинно-брюшном направлении, причем степень 
сжатия , за редки11Iи исключениями, возрастает в задней 
части ростра .  Значение ББ у вершины альвеолы нахо
дится в пределах 107-115 ,  у перехода I\ привершинной 
части 66 равно 108-120. 

В н у т р е н ни е п р и з н а и п и о н т о г е н е з .  
Альвеола занимает около 1J2 длины ростра ,  слегка 
пзогнута :к брюшной стороне . Альвеолярный угол в 
спинно-брюшной плосиости измеряется 21 -26 о .  Вер

шина альвеолы смещена н брюшной стороне , брюшной радиус здесь 
составляет 20-27 % диаметра. Осевая линия плавно изогнута н брюшной 
стороне, вследствие чего брюшной радиус в середине послеальвеолярной 
части сокращается до 1 /8 диаметра (рис . 44) . На начальных стадиях раз
вития ростры значительно более удлиненные , чем у взрослых особей 
(Па при диаметре 5 .5  мм оиоло 650) , слегна веретеновидной формы и более 
заостренные (вершинный угол ОI\оло 35 °) , далее становятся субцилиндри
ческими , значение Па СОI{ращается (до 450 при диаметре 1 1  11ш и 400 
при диаметре 1 7  мм) , вершинный угол притупляется . Величина спинно
брюшного сжатия с возрастом почти не меняется . Общая форма ростров 
при диаметре оиоло 15 мм делается слабо субконичесиой. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Несмотря на ограниченность имеющегося ма
териала,  можно отметить значительные J{олебания в степени спинно-
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и а �rеренин ростроn Acroteuthis ( A croteuthis )  StLЬlateralis S\Yinn.  

J !арюютры 

{ предполагаемаn . . . . . . . . 
Длина общан 

установленнаn . . . . . . . . 

Длин а послеа;rr,веолл рной частн • о о о • • •  

Диаметр спинно-брюшной у вершины ал r,всолы 

Диаметр боr>овой • • •  о • о о • • • • • • •  о 

Радиус брютно й • • • • •  о • • • • • •  о • •  

Дл ина привершпнноii <r астн . . . . . . . . . .  

Диаметр спинно-брюшно й в 11 риверши нно\i 
части • •  о .. .  о о • • • • • • • • • • •  о о 

Диаметр бoюJtюii • • • • • •  о • • • • • • • •  

Угол альвеолпрныii ,  гра.:� . • • • • •  о • • • •  

Уго;r вершивны� . град . . . . . . . . . . . . .  

"'' 8't-72, 
бассейн 

р . Анабара 

1 72.0 (53 1 )  

1 58.6 (492j 

1)3.4 (257) 
' 

32.4 (100) 

35.8 ( 1 10) 

8 .7 (27) 

40.0 ( J  2:�) 

26.3 (81 )  ( 100) 

29.5 (91) ( 1 1 2) 

24 

68 

Раэмеры nараметров 

м 84-7 1 '  м 84-73, м 84-7�.  
п-оn Пахса р. Боярна р . Тольн 

210.0 (631 )  105.0 (522) 140.0 (620) 

1 57.8 (474) 79.6 (396) 1 09.0 (482) 

101 . 1.  (304) 61 .9 (308) 73.0 (323) 

33.3 ( 100) 20. 1 (100) 22.6 (100) 

37.3 (1 1 2) 22.6 ( 1 1 2) 25.8 ( 1 1 5) 

8.8 (26) - 5.5 (20) 

42.4 ( 1 27) 30.0 ( 1 49) 25.0 (Ш ) 

27.2 (82) (100) 1 7.7 (88) ( 1 00) 18.9 (84) (100) 

3 1 .8 (92) (1 1 7) 20.0 (99( (ШJ) 2 1 .0 (92) (Ш ) 

26 - 2 1  

70 55 55 

Т а б л и ц  а 4 1  

м 84-76, м 80.-75, 
р. Толья р . Толья 

65.0 (528) 52.0 (656) 

59.5 (484) 32.0 (656) 

46.0 (374) 3!1.5 (lt 37) 

1 2.3 (100) 7.9 (100) 

14.0  ( 1 14) 8.7 (1 10) 

2.6 (21) 2 .1  (26) 

22.0 ( 178 ) 13.0 (164) 

1 1 .0 (89) ( 100) 6.5 (82) (100) 

1 1 .9  (96) ( 1 08) 7.2 (91) (1 1 1 ) 

23 2 1  
45 38 



брюшного сжатия ростра нак в передней, так и в задней его части , сильно 
варьирует степень изменения спинно-брюшного сжатия от вершипы аJIЬ
веолы к вершинной части ростра (наряду с преобладающим и характер
ным для вида увеличением спинпо-брюшного сжатия в задпей части 
ростра есть случаи даже векоторого уменьшения степени сжатия) .  Сле
дует танже указать, что ростры, доставленные с Урала,  обладают мень
шими размерами, чем ростры из АнабарСI{Ого района (спинно-брюшноfr 
диаметр соответственно до 23 и 33 мм) . 

С р а в н е н и я .  Описываемые ростры сходны с рострами из бер
риаса Англии , описанными Г .  Свивпертоном Kai{ А .  suЬ latera lis. Ростры 
в нашей коллекции менее сжаты в спинно-брюшном направлении (у го
лапша ББ около 120) и относительно несколько менее удлиненные (Па 
у голотипа при спинно-брюшном диаметре около 26 мм - 310) . Из-за огра
ниченности материала трудно СI{ азать,  наСI{Олько эти различия связаны 
с удаленностью районов , тем: более что северос'Ибирские взрослые ростры 
I�рупнее и соответственно массивнее английских . Близним по общей 
форме ростра видом J{ А .  (А .) suЬlatera lis является А .  (А .) lateralis 
(Phi ll . ) ,  ростры l{Оторого , однако ,  относительно значительно нороче 
(Па у взрослых экземпляров 200-240) и массивнее (спинно-брюшпой 
диаметр до 42 мм) . От других видов Acroteuthis с относительно столь же 
удлиненными рострами, например А .  (А .) arctica Bliithg . и А .  ( Boreioteu
this) hautha li Blйthg . ,  рассматриваемый вид отличается сильным спинно
брюшным сжатием ростра ,  а от А .  (А .) arctica т ан же развитием на ростре 
брюшной борозды . Последняя хорошо выражена и у А .  (А .) hautha li ,  
ростры I{Оторого менее массивные , имеют субцилиндричесную форму , 
с более острым вершинным углом.  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Берриас (зона ТоШа tolli) Северной Сибири (от р .  Анабара до  YpaJia) , 
берриас Англии. 

М а т е р  и а л .  5 ростров из верхнего берриаса р .  Авабара и его 
притонов - сборы В .  Н .  Сакса и В .  В .  Жуi{ОВа,  1 ростр из верхнего бер
риаса п-ава Пахса , 2 ростра из верхнего берриаса р .  Боярни - сборы 
В .  Н .  Санса, 8 ростров из берриаса-? валанжина восточного склона 
Северного Урала - сборы Т. И .  Нальняевой и М .  С. Месежюшова . 

Am·o teutlt is (Ac1·oteнtltis) vnig1:i sp . поv.1 

Табл . X X I X ,  фИг. 4а , 46, 5а, 56; табл . ХХХ, фиг. За,  Зб, 4а, 46; рис. 45 

Г о л о т и п М 84-58 ,  Музей ИГГ СО АН СССР , Новоси:бирсн . Р .  Ижма 
в бассейне р .  Печоры ,  верхний валанжин. 

Д и: а г н о з .  Ростр среднего размера,  коротiшй, субнонической 
формы , с заостренным нонцом. Брюшная борозда мелная и быстро рас
ширяющаяся тольно в привершинной части ростра .  П�шеречиое сечение 
овальное, сжатое в спинно-брюшном направлении.  Вершина альвеолы 
и: осевая линия смещены н брюшному краю . 

В н е ш н и е п р  и з н а к и .  Ростр среднего размера ,  норотний (Па 
около 200-320) , субнонической формы, с удлиненной привершинной 
частью , составляющей около 1 /4 длины ростра .  Вершина занимает близ
ное н центральному положение , заострена , сжата с бонов , благодаря 
чему приобретает килевидный характер , вершинный угол у взрослых 
экземпляров равен 40-70 ° в боковой плоскости (табл . 42) . Спинной 
и боковые нрая прямолинейны до начала привершинной части ростра ,  

1 vnigri - о т  сокращенного названия Ленинградского нефтяного института 
(ВНИГРИ) , Эl<сnедиция которого впервые доставила ростры этого вида из бассейна 
р. Печоры. 
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Н амсренин ростров A cгoteu this ( Acгoteuthi s )  vnigri sp.  n o v .  

IJ. ap3MCTJ)bl 

� { предполагасман . . . . . . . . 
лина оощан · 

установлсннап . . . . . . . . . 

лина nослеальвеолнрноii части • • • •  о • •  

и а метр ел инно-брюшной у вершины аль-
неолы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

иаметр боко вой у верглины альвеолы • о • •  

щиус брюшной • • • • • • • • о • о о • • •  

лина прпвершинпо.ii ча(;тrr . . . . . . . . . .  

на метр слинно-брюшноi i  ll привершишrо�i 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

наметр боl<овой: в при вертинной частr{ . . . 

rол альвеолнрныii, град. . . . . . . . . . .  

l'OJI uсршшшый, rр<ц . . . . . . . . . . . . .  

;м 81.-58, 
р. Ижма 

1 24.0 (574) 

75.7 (350) 

55.8 (258) 

2 1 .6 ( 100) 

23.3 (1 08) 

--

35.0 ( 1 62.0) 

1 8.5 (86) ( 1 00) 

2 1 .4 (99) ( 1 1 6) 

-

55 

Размеры параметров 

м 8'1-63, м 81,-59, м 81, .62 
р. И;нма р .  И;има р. Боярн'а 

88.0 (575) 62.0 (569) 1 1 8.0 (5 1 �) 

61.5 (422) 55.0 (505) 93.0 (405) 

57.7 (31 2) 38.5 (353) 59.0 (259) 

1 5 .3 (1 00) 1 0.9 ( 100) 22.8 ( 1 00) 

1 6.6 ( 108) 1 2.5 ( 1 1  5) 24.2 (1 06) 

4 . 1  (20) 2.3 (21 )  6.0 (26) 

24.0 ( 1 57) 14.0 (1 28) 2 7.5 ( 1 2 1 )  

1 3.9 (9 1 )  ( '100) 9.5 (87) ( 1 00) 1 8.2 (80) (1 00) 

14.5 (95) ( 1 04) 1 1 .2 ( 1 03) ( 1 1 8) 20. 8 (93 ) (1 14) 

23  24 22 

53 45  1 67 

Т а б .:-r и ц а 112 

м 81.-60, м 81.-61. 
р. БОНJН<й 

б itсссйн' р. Анабара 

1 1 3.0 (502) 7 1 .0 (559) 

98.2 (436) 5 1 .5 (405) 

4о.6 (207) 34.5 (272) 

22.5 ( 1 00) 1 2. 7  ( 1 00) 

24.0 ( 107) 1Lt.O (1 10) 

6.8 (30) 3.7 (29) 

25.0 ( 1 1 1 )  22.0 ( 1 74) 

1 8.5 (82) ( 1 00) 1 j .8 (93) ( 1 00) 

20.3 (9(}) ( 1 1 0) 12.5 (98) ( 106) 

2 1  23 
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в пределах последней плавно изогнуты, брюшной край становится слабо 
выпуклым с начала послеальвеолярной части. В поперечном сечении 
спинная сторона слабо вьшунлая , боновые стороны неснольно менее 
выпунлые ,  на них довольно часто выделяются парные полосы, сближаю
щиеся в привершинной части ростра . Брюшная сторона уплощена , 
в привершинной части наблюдается борозда , у острия узнал и огра
ниченная валинами, далее быстро расширяющаяся и выполаживаю
щаяся.  Поперечное сечение ростра близно I< овальному , сжатому 

Рис. 45. Про
дольное сечение 
ростра A c roteu
this (А cr-oteu
this) vnigri s p .  
nov . ,  М 84-62 , 

валанжин, 
р. Боярка . 

в спинно-брюшном направлении , иногда вследствие су
жения спинной стороны слегна трапециевидное . Ростр 
на всем протяжении значительно сжат n спинно-брюшном 
направлении (значение ББ у вершины альвеолы 100-1 15) . 
По направлению к заднему нонцу сжатие увеличива
ется реже , наоборот , сонращается (бб у перехода н 
привершинной части 104-1 18). 

В н у т р е н н и е п р и з н а I< и и о н т о г е н е з.  
Альвеола занимает менее 1/2 ростра ,  слегна изогнута у 
вершины , вершина ее заметно смещена 1шизу - брюшной 
радиус равен 1 /5- 1 /3 диаметра. Вершинный угол в боно
вой п.лосности измеряется 21 -24 о. Осевая линия суще
ственно изогнута н брюшной стороне и в середине по
слеальвеолярной части приближается н последней до 
1 /10-1/8 диаметра.  На начальных стадиях ростр слабо 
веретеновидный, относительно удлиненный (Па при диа
метре 2 .5  мм около 700) , далее становится субцилиндри
чесюш, причем значение Па сонращается (при диаметре 
7 . 5  мм около 425) . При дальнейшем росте животного , 
нан поназано на рис. 45 , ростр быстро приобретает суб
ноничесную форму , значение Па продолжает уменьшаться 
(при диаметре 1 1  мм 350 , при диаметре 15  мм оноло 300) . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Ростры А .  (А .) vnigri обнару
}1\Ивюот большие нолебанил в степени удлиненности (Па 
у всех взрослых особей от 200 до 320 , у большинства 
:жземпляров 250-280) , в степени спинно-брюшного сжа
тия (ББ от 100 до 1 15 ,  среднее оноло 108) , в величине 
воршинного угла (40-70°,  среднее оноло 54°) . Однано 
графики, построенные по всем этим параметрам , дают 
одновершинные I<ривые . Неснольно выделяется из об

щей массы ростров часть ростров , взятых на р .  Боярке , более нруп
ных по размерам (со спинно-брюшным диаметром 22-23 мм) , приближаю
щейся I< цилиндричесной формы , :менее сжатых в спинно-брюшном на
правлении (ББ 100-107) и относительно более I<Оропшх (Па 200-220). 
Вершинный угол у них тупой (оноло 60°) . Следует отметить ,  что тольно 
такого типа ростры найдены в низах готерива - в зоне Homolsomites 
bojarkensis (ростры J\1'2M 84-60, 84-62 и др . ) .  

С р а в н е н и я .  А.  paracmonoides и А.  acmonoides, описанные Г .  Свин
нертоном из верхнего валанжина-нижнего готерива Англии, имеют 
ростры , сходные по форме и размерам с сибирскими. Одню<о у А .  paracmo
noides вовсе не развита на ростре брюшная борозда, значительно :менее 
энсцентричная осевая линия (брюшной радиус не менее 1 15 диаметра) , 
у А .  acmonoides брюшная борозда танже наблюдается тольно у вершины 
ростра , более острым является вершинный угол (34-47 °) . Еще более 
расходятся с сибирскими формы , внлюченные , вряд ли основательно , 
Г .  Свиннертоном в сиионимину А .  paracmonoides и ранее из тех же верхне
вала:нжинсних-нижнеготеривсних слоев Спитона описанные А. П .  Пав
ловым (1892) . Это <<Be lemnites latera lis>> (р . 231 , pl .  6/3 ,  fig .  3-4) , с более 
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тупым и коротким ростром (Па 200-204 вместо 207-330 у А .  acrnonoides, 
А .  paracrnonoides и описываемого вида) и <<В . exp lanatus>> (р . 237 , p l .  6 /3 ,  
fig. 2) , ростр которого лишен спинно-брюшного сжатия , имеет трапецие
видное поперечное сечение и ,  скорее всего , соответствует А .  (А .)  subquad
rata (Roem . )  из ·нижнего готерива северо-западной Германии . R рассмат
риваемой группе видов принадлежит и описанный А. П .  Павловым из 
тех же слоев <<Belernnites russiensis>> (р .  236 , p l .  6 /3 ,  fig . 7-9) , оrличаю
щийся от А .  acrnonoides только несколы<о большей удлиненностыо (Па 360 
вместо 330) и более ясно выраженной цилиндрической формой ростра .  
Г. Свиннертоном эта форма неосновательно была вrшючена в сиионимину 
А .  subquadrata Pavl .  non Roem . ( =arctica Bliithg . ) . Наснолы<о все эти 
фopliiЫ , встречающиеся в одних и тех же горизонтах спитонсRого разреза , 
заслуживают выделения в качестве самостоятельных видов , нельзя ре
шить без анализа английсRого материала .  Однако сибирсRая форма , 
имеющая существенные отличия от английских,  в частности в направлен
ности онтогенеза , обладающая иным ареалом распространения и иными 
возрастными границами , должна рассматриваться Rак особый вид, ве
роятно генетичесiш связанный с английскими меш<ими Acroteuthis. 
Кроме английских форм, может быть сравнивае11>r с А .  (А .)  vnigri 
А .  (А .) latera lis var. р lana из валанжина Руссной равнины , описанный 
В .  А. Густомесовым [ (1964) , стр . 191 , табл . 21 , фиг. 6 ] .  Ростр этой формы , 
тю< же Rак и у английских видов , почти лишен брюшной борозды , более 
тупой и норотRий, чем у А .  (А .) vnigri .  Похожи на ростры нашеL'О вида 
ростры молодых А .  (А .) anabarensis (Pavl . )  и А .  (А .)  arctica Вluthg . ,  
отличающиеся , однаRо, большей относительной удлиненностью (толы<о 
взрослые более I>рупные экземпляры этих видов приближаются к 
А .  (А .) vnigri по величине Па) . Молодые А .  (А .)  lateralis (Phi l l . )  и 
А .  (А .)  suЬ latera lis s,vinn.  отличаются от А .  (А .)  vnigri более сильным 
развитием на рострах брюшной борозды и большим спинно-брюшньi!II 
сжатием ростров в привершинной части . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний валанжин-нижний готерив Северной Сибири (бассейны рр .  Хеты 
и Анабара) и бассейна р .  Печоры . 

М а т е р  и а л .  7 ростров из валанжина р .  Ижмы (бассейн р .  Пе
чоры) - сборы В .  С. Rравец ,  33 ростра из нижнего валанжина-ниж
него готерива р .  Боярки (бассейн р .  Хеты) - сборы В .  Н .  Санса , 
4 ростра из нижнего валанжина р .  Большой Романихи - сборы В .  А. За
харова, 1 ростр из нижнего валанжина бассейна р .  Анабара - сборы 
Г.  И. Поршнева . 

Подрод М i с 1• о Ь е l �" s Gustomesov, 1956 

1 956 . Pachyteutl1is (Microbelus) Густомесов , стр .  7 .  
1958.  Pachyteuthis (Microbelus) Густомесов , стр . 1 59 .  
1 964 .  Pachyteuthis (Microbelus) Густомесов , стр . 194.  

Т и п  п о  д р  о д а - Pachyteuthis (Microbe lus) krirnho lzi Густомесоn, 
1960 . Средний келловей Руссi<ОЙ равнины. 

Д и а г н о з. Ростры среднего размера , у большинства видов уме
ренно вытянутые (Па · 250-400) , сжатые n спинно-брюшном направлении 
(ББ 105-125) , субцилиндрической или субконичесной формы.  Брюшная 
борозда развита преимущественно тольно в привершинной части ростра . 
На начальных стадиях развития ростры более удлиненные, субцилиндри
чесной формы.  

В и д о в о й с о с т а в .  Известны 6 видов , из них на  Севере СССР 4 .  
С р а в н е н и я .  Отличия от  Acroteuthis s .  str. даны при  описании 

этого подрода . От подрода Boreioteuthis представители Microbelus отли-

9* 1 3 1  



чаются небольши:r.ш размерами ростров, меньшей удлиненностью ростров на 
начальных стадиях и более слабым развитием брюшной борозды (обычно 
толы{О в привершинной части ростра) . 

3 а м е ч  а н и я .  В .  А .  Густомесов ( 1956 , 1958) первоначально вклю
чил в подрод М icrobe lus некоторые виды, впоследствии переведенные 
частично им самим, частично нами в род Lagonibe lus [L .  (L .)  parvulus 
Gust . ,  L. (Ho lcobe loides) gorodischensis (Gust . ) ]  и в подрод Pachyteuthis 
[Р .  (Р .)  miatschkoviensis ( I lov. ) ,  Р . (Р .) kirghisensis (d 'Orb . ) ] .  

В 1964 г .  В .  А .  Густомесов сильно сократил объем подрода Microbelus, 
оставив в нем по существу тоJrько вид krimho lzi и предположительно вид 
gorodischensis. Виды russiensis и близкие к нему он перевел в подрод (в его 
понимании) Acroteuthis. Мы, однако , сочли неправильным исключение 
из подрода М icrobe lus группы видов mosquensis-russlensis, генетически 
связанной с А .  (М.) krimho lzi Gust. , и снова включили названные виды 
в рассматриваемый подрод. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Вер хняя юра (начиная с нижнего неJrловея)-нижние горизонты мела 
(берриас) Северной Евразии, от северо-западной Европы до низовьев 
р .  Лены . 

AcJ•oteutllis (Mic1•obelus) pseudola teralis (Gustomesov) 

Табл . X X X IV, фиг. 1а ,  1 б ,  2; рис. 46 

1 933 .  Pachyteuthis n. sp. inden. Огuев, стр . 222, табл. 2, фиг. 3-6.  
·1 960. Pachyteuthis (Microbelus) pseudolateralis Густомесов , стр . 206 , табл. 49, фиг . 3 .  

Г о л о т и п. Густомесов , 1960, стр . 206 , табл . 49 , фиг. 3 ;  .М 21 1 /  
VI-126, Геологичесний музей МГРИ , Москва .  Нижний нелловей Рязан
сной области. 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера , нороткий, субконичесноii 
формы в послеальвеолярной части, задний нонец слабо заострен . Попе
речное сечение сжато в спинно-брюшном направлении. На брюшной сто
роне тироная и noJroгaя борозда . Вершина альвеолы и осевая линия сме
щены к брюшной стороне . 

В н е т н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера ,  I{Оротний 
(Па 194-213) , субконической фор11ш в послеальвеолярной части.  В альвео
лярной части ростр сохраняет тоже слабосубконическую форму. При-

Т а б л и ц  а 43 

Измерения ростров Acroteuthis ( М  icrobelus) pseudo latera lis  Gпst . 

П араметры 

{ предполагаемая . . . . . . . . 
Длина общая 

установленная . . . . . . . . 

Длина пос:rеальвеолярной части . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины альвеолы 
Диаметр бо1-швой у вершины альвеолы . . . .  
Радиус брюшной . . . . . . . . . . . . . . . 
Длина привершинной части . . . . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в привершинной 

части . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Диаметр боковой в привершинной части 
Угол альвеопярный ,  град. 
Угол вершинный, град . . . . . . . . .  . 

132 

Размеры параметров 

м 84-78 м 84-79 

108.0 (507) 85.0 (452) 

98.2 (461 )  78.6 (418) 

43.2 (203) 40.0 (213) 
2 1 .3 (100) 18.8 (100) 
23.8 ( 1 12) 19.8 (105) 

6.8 (32) 
29.5 (139) 30.3 (161)  

19 .7 (92) (100) 1 7.4 (93) (1 00) 
21 .5 (101)  (1 09) 1 8.3 (97) (105) 

20.5 
61 119 



вершинпал часть вытянута,  занимает <;>коло 2 /7 - 1 /3 длины ростра ,  задний 
конец слабо заострен , слегка смещен к брюшной стороне, вершинный 
угол в боковой плоскости 49-61 о (табл . 43) . Спинной нрай в послеальвео
лярной части ростра слегка выпуклый ,  боковые I<рал приобретают вы
пуклость только в привершинной части. Брюшной край прлмолинейный , 
становится заметно вьшуклы:и лишь при приближении I< заднему нонцу 
ростра .  В поперечном сечении спинпал сторона слабо вы
пунлая , бонавые слегна уплощены, в средней части ро
стра несут парные полосы с едва заметной ложбинной 
между ними. Брюшная сторона отчетливо уплощена , по 
пей начинал от острил проходит пологая и широкая 
борозда, постепенно все более сглаживающаяся , но про
слеживающаяся даже в альвеолярной части.  Поперечное 
сечение ростра округленпо-субтрапецеидальное,  сжатое 
в спинно-брюшном направлении (ББ 105-112) ,  причем 
величина сжатия пеСI{Олько сокращается в задпей части 
ростра (бб 105-109) .  

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола занимает около .3 15 длины ростра ,  энсцептрпч
пая . Брюшной радиус у вершины альвеолы равен 32 % 
диаметра.  Альвеолярный угол в спинно-брюшной пло
скости составляет 20 .5° .  Осевал линия полого изог
нута, постепенно приближается к брюшной стороне. 
На начальных стадиях ростр слегка веретеновидный, 
вытянутый, при спинно-брюшном диаметре у вершины 
альвеолы, равном 1 .5 мм, значение Па достигает 850 . 
При дальнейшем росте животного ростр быстро утолща
ется (рис . 46) , Па при диаметре 6 мм сокращается до 420, 
при диаметре 14 мм - до 250 , причем ростр приобретает 
уже характерную для взрослых  особей субкопическую 
форму. Одновременно все более притупляется вершина 
ростра .  "У юных ростров вершинный угол около 35-40 °. 
Поперечное сечение ростра с ростом животного почти 
не меняется. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Материад.а для суждений об 
изменчивости данного вида очень мало .  Три имеющихся 

Рис. 46. Про
дольное сечение 
ростра A c rote
uthis (Microbe
lus) pseudolate-

ralis Gust . ,  
М 84-78, ке:r
ловей, р.  Мо

торчуна. 

в нашей коллекции ростра собраны вместе, заметно варьирует у них 
только степень спинно-брюшного сжатия (ББ от 105 до 1 12) . 

С р а в н е н и л .  Описанные ростры паиболее сходны с рострами 
А .  (М.) pseudo lateralis (Gust . )  из нижнего нелловел Русской равнины . 
Последние неснолько более вытянуты (Па у голотипа 260) , имеют в альвео
лярной части субцилиндричесную , а не субноничесную форму , но эти отли
чил еще не дают оснований выделять сибирские ростры в особый вид . 
А .  (М.) krimho lzi (Gust . )  из среднего и верхнего I{елловел Руссi{ОЙ рав
нины обладает более мелким и относительно более удлиненным ростром 
с брюшной бороздой только в привершинной части.  Других видов со сжа
тыми в спинно-брюшном направлении рострами в келловее мы не знаем. 
Близни к описываемому виду ростры А .  (Boreioteuthis) pro latera lis Gпst .  
из волжских отложений Северной Сибири и Русской равнины, отличаю
щиеся большим спинно-брюшным сжатием в привершинной части и при
ближающейся к субцилиндрической общей формой. Верхнеонсфордсюrй 
А .  (В .) abso luta (Fisch . )  и нижневолжсiшй А .  (В .) niiga sp . nov.  характе
ризуются более вытянутыми и менее сжатыми в спинно-брюшном направ
лении рострами с сильнее выраженными брюшными бороздами. Неоном
ские Acroteuthis, в том числе А .  (А .)  lateralis (Phill . ) ,  отличаю тся возрас
танием спинно-брюшного сжатия в задней части ростра.  



Указываемый В .  Н .  Огневым (1933) из нижнего келловел (?)  Земли 
Франца-Иосифа Pachyteuthis sp . поv . iпdеп . тоже имеет ростр , сжатый 
в спинно-брюшном направлении (ББ 108) , умеренно удлиненный (Па не 
менее 250) , и должен относиться I< рассматриваемому виду. Вероятно , 
к :этому же виду принадлежат обло:мни ростров , описанные В .  Н .  Огневым 
Kai< Р. exp lanatus (Phill . )  (стр . 222 , табл . 2 ,  фиг. 7-8) , Р. cf. exp lanatoides 
(Pavl . )  (стр. 222 , табл . 2 ,  фиг. 9-80) , Р .  cf. troslayana (d'Orb.) (стр . 220 , 
табл . 1 ,  фиг. 21 -22) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний-средний I<елловей Северной Сибири (бассейн р .  Лены) и Земли 
Франца-Иосифа, нижний келловей Руссной равнины. 

М а т е р  и а л. 3 ростра из нижнего-среднего келловел на р. Мотор
чуне (низовья р .  Лены) - сборы Ю. И. Минаевой. 

AC1·oteuthis (MiCJ·oЬel�ts} mosquensis (Pavlow) 

Табл. X X X I I I ,  фиг . 2а, 26, За,  36 , 4а , 46 , 5а, 56; рис. 47 

1866 . Belemnites souicl1e i  Loriol et Pellat, р. 7, p l .  2, fig. 5 .  
1892.  Belemnites mosquensis Pav low, р .  241 , p l .  8/5 ,  f ig .  5 ,  6 ,  non pl .  13/6 , fig. 2 .  
1 929.  Pachyteuthis mosquensis Rрымгольц, стр . 134:. 
1 947а . Pachyteuthis mosquensis Rрымгольц, стр . 250, табл . 82,  фиг. 4 ,  5 .  
1 956 . Pachyteuthis (Microbelus) mosquensis Густомесов, стр . 7 .  
1 964.  Pachyteuthis (A croteuthis) russiensis (pars) Густомесов , стр .  1 8 7 ,  табл . 1 9 ,  фиг . 1 0 .  

Л е к т о т и п , выбранный авторами: Pavlow, 1892 , р .  241 , pl .  8 /5 ,  
fig .  5 ;  колленцил Геологичеснога набинета МГУ. Окрестности Москвы, 
сел . Татарово, верхний волжский лрус. 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера,  умеренно вытянутый (Па 380-
600) , субцилипдричесrий . формы, с удлиненной привершинпой частью и 
заостренной вершиной. Брюшная борозда развита слабо , только в при
вершинной части ростра.  Поперечное сечение округленно-субпрлмоуголr.
ное , сжатое в спинно-брюшном направлении. Вершина альвеолы и осевал 
Jrипил слабо смещены к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр среднего размера,  умеренно вы
тянутый, Па 380-600 , субцилиндричесн:ой формы, с удлиненной и заост
ренной привершинной частью , составляющей около 1 13-114 длины ростра 
(табл . 44) . Вершина располагается почти центрально , будучи лишь сме
щена к спинной стороне; вершинный угол в боковой плоскости равен 
36-48°.  Спинной край прлмолинейный, становител очень слабо выпуклым 
в привершинной части. Боновые и брюшной нрал тоже прлмолинейные, но 
в привершинной части более изогнутые. В поперечном сечении спипиал 
сторона выпуклая , боr<овые слегr<а уплощены, несут по две полосы , исче
зающие в привершинной части. Брюшная сторона сильно упЛощена; 
в привершинной части проходит борозда , сначала узн:ал , затем быстро 
расширлющалсл и выполаживающалсл. Поперечное сечение в целом 
округленно-субпрлмоугольное, сжатое в спинно-брюшном направлении 
(ББ 103-1 1 2 ,  иногда до 124) . В задней части ростра степень сжатия 
иногда возрастает , иногда , наоборот , сонращаетсл (бб 102-126) . 

В н у т р е н н и е п р  и з н а н и и о н т о г е н е з. Альвеола зани
мает от 3 /8 до 1 /3 длины ростра ,  почти прлмал , очень слабо изогнута 
I< брюшной стороне. Вершина альвеолы слегна смещена к брюшной сто
роне (брюшной радиус более l f3 диаметра) . Альвеолярный угол в спинно
брюшной плоскости составляет 22-25 о. Осевал линил слабо изогнута 
к брюшной стороне , приближаясь более всего к последней у места пере
хода от средней к привершинной части ростра.  Здесь брюшной радиус 
сонращаетсл до lf 4 диаметра.  Ростр на начальных стадиях развития удли
ненный, слегка веретеновидный (Па при диаметре 1 .4 мм около 1000) 
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Измсренин ростроп Act·oteu tltis  ( 111 icгobelu s )  mosqu ensis ( Pav 1 . ) 

П�раметры 

липа общан 
{ предnолагаеман . . . . . . . . 

ус1·ановленнан . . . . . . . . 

липа nослеальвеолнрной части . . . . . . .  

иаметр спишю-брюшной у першипы альпеолы 

иаметр бонавой у першины альпеолы . . . . 
адиус брюшной • • о • •  о • • •  о • • •  о • 

липа привершииной части . . . . . . . . . . 

иаметр 
части 

сJшнно-брюшной: П привершинвой 
• • • • • • • • • • • • • • • •  о о • •  

иаметр бонавой в nривершинной части . . .  

гол альвеолярный,  град. • •  о • •  о • • •  о 

гол вершинный,  град . . . . . . . . . . . . .  

м 811-81 '  
р. !\едва 

93.0 (769) 

77.8 (643) 

61 .8 (5 1 1 )  

1 2. 1  (100) 

13.5 (11. 2) 

3.8 (31) 

22.0 (182) 

1 1 .0 (91 )  (100) 

1 1 .7 (97) (106) 

24 

47  

м 8�-82. р. И:шма 

67.0 (657) 

57.2 (56 1 )  

39.0 (382) 

10.2  ( 1 00) 

Н .З ( Ш )  

3.5 (34) 

2 1  . . 0 (206) 

8.7 (85) (100) 

1 1 .0 ( 1 08) (126) 

23 
42 

Размеры параметров 

м 84-83, 
р . И:ншn 

37.0 (88 1 )  

34.0 (810) 

26.4 (629) 

<'1 .2 ( 1 00) 

<'1.9 ( 1 1 7) 

-
13.0 (310) 

4.0 (95) (100) 

5.1 ( 1 2 1 )  (1 28) 

-
37 

м 84-84 
р, l\Iaypыi�ЬR 

-
69.0 (423) 

> 69.0 (> 423) 

16.3 ( 1 00) 

1 7.0 (1 O!t ) 
-

36.0 (22 1 )  

1 4.0 (86) (100) 

14.5 (89) ( 104) 

-
40 

Т а б л и ц  н 44 

;м 84-85, м 84-86, 

р. :МnурьшьR бассейн 
р .  Анабара 

70.0 (824) 75.0 (64 1 )  

67.5 (79 1 )  58.0 (496) 

48.0 (565) 45.5 (389) 
' 

8.5 (100) t ·t . 7  (100) 

1 0.5 ( 1 24) 12.5 ( 1 07 )  

3.3 (39) 3.9 (33) 

23.0 (271 )  24.5 (209) 

7.5 (88) ( 100) 10.5 (90) (100) 

9.2 (1 08) (·1 23) 1 0.8 (92) (103) 

23 22 
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(рис . 47) В дальнейшем ростр приобретает субцилиндрическую форму и 
все более утолщается (при диаметре 4.2 мм Па ОI{ОЛО 570, при диаметре 
10 .2  мм - 382) . 

И з м е н ч и в о с т ь. Среди имеющегосл материала наряду с рост
рами из нижнего волжского и (?)верхнего волжсi{ОГО ярусов бассейна 
р. Печоры ,  сходными с типичным ЭI{зеl\шллром А. П .  Павлова (ростры 
М 84-81 , 84-82 и др . ) ,  -есть ростры (М 84-85 и др . ) ,  сильнее сжатые 
в спинно-брюшном направлении (ББ 124) . Такие ростры обнаружены 
u берриасе (зона Tolli a tolli) Северного Урала.  В то же время на Северном 
Урале , но в более низiшх слоях (верхний волжский лрус?-Iшзы берриаса) 

Рис. 47 . Про
дольное сечение 
ростра A c rote
uthis (Microbe
lus) mosquensis 

(Pavl . ) ,  
м 84-82, 

нижний волж
сюrй: ярус, 

р .  Ижма .  

наблюдаютел ростры , наименее сжатые в спинно-брюш
ном направлении (ББ 103-1 12) , причем степень сжатпя 
n задней части ростра еще больше сонращается (ростры 
М 84-84 и др . ) .  Два ростра ,  доставленные из верхов ниж
него волжского яруса Северной Сибири (.М 84-86 и др . ) ,  
мало чем отличаютел от печорских форм. 

С р а в н е н и л .  Описываемые ростры близки I{ ро
страм портландених А .  (М.)  souichei (d 'OrЬigny , 1842 , 
р .  133,  pl .  22, fig .  4-8; Pavlow , 1892 , pl .  1 3 /6 ,  fig .  2) .  
Главными отличиями ростров А .  (М.) souichei являются 
их слегка веретеновидная форма и развитие брюшной бо
розды вплоть до альвеолярной части. Это не позволяет 
отождествлять названные виды, хотя А. П .  Павлов ростр , 
изображенный им из RоллеRции А .  д'Орбиньи, отнес I{ 
А .  (М.)  mosquensis, а ранее П .  Лориоль (Loriol et Pellat , 
1866, р .  7 ,  pl .  2 ,  fig .  5) принял за А .  (М.) souicl�ei 
ростр из портланда Франции , не отличающийсл от ро
стров русских А .  (М.) mosquensis. Некоторые из ро
стров в нашей ноллеRции не отличаются от типичного 
энземпляра А. П .  Павлова (pl . 8/5 ,  fig .  5) ; многпе , 
однако , не имеют возрастающего спинно-брюшного сжа
тия в задней части, где значение бб иногда даже менее 
100 . Второй из изображенных А. П .  Павловым ростров 
(pl .  8/5,  fig .  6) несRолько отRлонлется от ростров нашей 
ноллекции , выделяясь большей заостренностыо (вершин-
ный угол 28°) и удлиненностью привершинной частп . 
А .  (М.) mosquensis, вопреки · мнению В .  А .  Густо

месова (1964) , не может объединяться с А .  (М.) russiensis d 'Orb . ,  
резRо отличаясь от названного вида большей удлиненностью и за
остренностью ростра (Па 380-600 вместо 200-380 , вершинный угол 
36-48°  вместо 42-77 °) .  Отличия от встречающегося в берриасе вместе 
с А .  (М.) mosquensis А .  (М.) uralensis sp . nov. приведены при описашш 
последнего . Ростры молодых А .  (А .)  arctica Bliithg . ( =subquadrata Pav l .  
non Roem. ) ,  нан отметил еще А .  П .  Павлов , легно могут быть смешаны 
с А .  (М.) mosquensis. ОднаRО посRольну эти два вида по времени суще
ствования не полностью совпадают, их самостоятельность не вызывает 
сомнения . Кроме того , у А .  (А .)  arctica Bliithg. более уплощена спинная 
сторона ростра и отчетливее выражен субRвадратный характер попереч
ного сечения . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средняя часть нижнего волженого яруса (зона Zю·aiskites scythicus) -
берриас Русской р авнины , Северного Урала и редно - Северной Сибирп, 
портланд Западной Европы. 

М а т е р  и а л .  4 ростра из средней части нижнего волжского яруса
(?)верхнего волженого яруса рр .  Ижмы и Rедвы (бассейн р. Печоры) -
сборы В .  С .  Rравец, 18  ростров из (?)верхнего волжсRого яруса-бер-
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риаса на рр .  Толье , Яны-Манье и Маурынье, на восточно1н склоне Север
ного Урала - сборы Т. И .  Нальняевой, 2 ростра из верхов нижнего 
волжского яруса правобережья р .  Анабара - сборы 3. В .  Осиповой и 
Г. И .  Поршнева.  

Ac1·oteutltis (Mim·obel1,ts) 1·ussiensis (d'Orblgny) 

Табл . X X XIV,  фиг. За, 36 , 4а , 46, Sa, 56 , 6а, 66 , 7а, 76; рис. 48 

18456 . Belemnites russiensis d'OгЬigny, р. 422 , p l .  29 ,  fig. 10- 1 6 .  
1850-1858. Belemnites russiensis d'OrЬigny , р .  3 1 4 ,  p l .  6 2 ,  fig. 1 - 7 .  
1892.  Belemnites russiensis (pars) P av low , р .  237 (Ech. d e  d ' Or-Ьigнy) . 
1923 .  Belemnites russiensis Павлов , изд. 3 ,  стр . 36 ,  рис. 3 2 .  
1 929. Pachyteuthis russiensis (pars) Rрымrольц, стр . 131 . 
1947.  Pachyteuthis russiensis (pars) Rрымrольц, стр . 250 , табл .  8::3 , фпr. 2 .  
1 964 . Pachyteuthis (Acroteuthis) russiensis (pars) Густомесов , стр . 185,  табл . 1 9 ,  фиг. 8 ,  9 .  
1 964.  Pachyteutbls (A croteuthis) p rorussiensis Густомесов , стр . 188 ,  табл . 1 9 ,  фиг . 4- 7 .  

Л е I\ т о т и п , выбранный В .  А .  Густомесовым (1964) : d 'Orblgny , 
1845б, р .  422 , pl. 29, fig. 12 ,  13  (pro Густомесов , 12-16) .  Р .  Волга , дер . Го
родище близ Ульяновска,  битуминозные сланцы, которые А. д'Орбиньи 
считал оксфордскими, но которые у дер . Городище имеют раиневолжский 
возраст (зона Zю·aiskites scythicus) . Предложенный В .  А. Густомесовым 
(1964, стр . 185, табл . 19 ,  фиг . 8) неотип взят из того же обнажения 
у дер . Городище из верхнего волжского яруса (зона Kachpurites fulgens) . 

Д и а г н о з .  Ростр среднего размера,  от короткого до умеренно 
вытянутого , слабо выраженной субконической формы, с заостренным, 
иногда слегка оттянуты11-1 задним концом и корОТI{ОЙ привершинной 
частью , сжатой в спинно-брюшном направлении . Брюшная борозда раз
вита слабо.  Вершина альвеолы и осевая линия смещены I{ брюшной сто
роне. 

В н е ш н и е п р и з н а к и. Ростр среднего размера,  короткий или 
умеренно вытянутый (Па 215-375) , слабо выраженной субконической 
формы, приближающейся к субцилиндричесrшй. Привершинная часть 
короткая , составляет около 1 J4 длины ростра (табл . 45) , задний конец 
занимает близкое к центральному положение , заострен , иногда слегка 
оттянут; вершинный угол в боковой плоскости равен 41 -54 о, редко 
62-64 о. Спинной и боковые края прямолинейные, в привершинной части 
слабо выпуrшые. Брюшной край, нескольно более выпуrшый в привер
шинной части , rшереди становится тоже прямолинейным. В поперечном 
сечении спинная сторона слабо вьшунлая , боJ{овые стороны слегна упло
щены, с двумя полосами , сближающимися по мере приближения н зад
нему нонцу ростра .  Между боноными полосами наблюдается уплощение . 

Брюшная сторона заметно уплощена, становится слабо выпунлой 
только в альвеолярной части ростра . Брюшная борозда , неглубоная 
и широкая в привершинной части ростра,  нпереди переходит в уплоще
ние . Поперечное сечение ростра онругленно-субпрямоугольное, сжатое 
в спинно-брюшном направлении (ББ составляет 100-119 ,  у молодых 
ростров до 126) . В задней части ростра степень сжатия обычно не возра
стает (бб 100-125) . 

В н у т р е н н и е п р и з  н а н и и о н т о г е н е з .  Альвеола зани
мает менее 1/2 длины ростра,  слабо изогнута , вершина смещена н брюшной 
стороне (брюшной радиус составляет 30-37 % диаметра) . Альвеолярный 
угол в спинно-брюшной плосности нолеблется в пределах 19-25° .  Осевая 
линия слабо изогнута н брюшной стороне и приближается н ней ближе 
всего в привершинной части, где брюшной радиус СОI{ращается до 1 5 %  диа
метра (рис . 48) . На начальных стадиях развития ростры обладают слегна 
веретеновидной формой, более вытянуты. При спинно-брюшном диаметре 
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Параметры 

{ предполагаемая 
Длина общан 

установленпаn 

Длина послеальвеолпрпоii ч асти 

Диаметр спипно-брюпшоii у в r р-
шины аJJьвеолы • • •  о • • •  

Диаметр бокоnой у nершины 
альвеолы • о • о • • • • • •  

Радиус брюшноi·i у вершины 
альвеолы • о • • • • • • • •  

Длина нриверпшлно i·i ч а сти . .  

Диаметр спинно-брюшной в при-
вершинной части . . . . . . . 

Диа�1етр боrщвой в при верmин-
пои части . . . . . . . . . . . .  

Угол альвеолнрный,  град . . . .  

Угол вершинны й , rpaJ( . . . . . 

Измерении р остроn Acroteuthis ( М  icгobelus) mssiensis (d'  Orb . )  

м 84-87, J\<1. 84-88, 
р . Инша р . Ишма 

84.0 (486) 1!8.0 (738) 

70.2 (406) 36.0 (553) 

44.5 (257) 27.2 (4 "1 Н) 

·1 7 .3 ( J OO) 6.5 ( 100) 

1 8.6 (1 08) 8.2 ( 1 26) 

5.5 ( 32) -
2 1 .9 ( 1 26) 1 2.9  ( 1 98) 

1 4 . 7  (85) ( 1 00) 5.9 (9 1 )\ 1 00) 

1 5. 1  (87) ( 1 03) 7А (' 1  'L4) ( 1 25) 

20 -
49 39 

Ранмеры параметров 

м 84-92, 
р. И;нма 

82.0 (477) 

59.0 (31!3) 

47.0 (273) 

1 7 .2 ( 1 00) 

1 7. 1  (99) 

6.0 (35) 
19.2 ( 1 1 2) 

Н . 5  (84) (' 1  00) 

-
24 

62 

м 81,-89, 
р. ЯT}JI IЯ 

84.0 (454) 

70.0 (378) 

110.0 (2 1 6) 

·1 8 .5 (100) 

20.5 ( 1 1 1 ) 

6.0 (32) 

22 .2 ( 1 20) 

1 5. 2  (82) ( 1 00) 

1 6.5 (89) ( 1 09) 

24 

54 

м 81·-90, 
р. Ятрня 

-
47.0 (376) 

30.5 (2411 )  

1 2.5 ( '1 0( )) 

1 3. 7  ( J 1 0) 

4 5  (3(1) 

-

-

-
24 

50 

Т а б л и ц  а 4 5  

Лентотип 
м 84-91 , А . д'О рбиньи 

р. Боярна (Павлов , 
1892) 

74.0 (493) 78.0 (578) 

5 7.0 (380) 78.0 (578) 

44.0 (293) 51 .0 (352) 

1 5.0 ( L OO) 1 4 .5 (' 1 00) 

1 5.5 (1 03) 1 7.5 ( 1 2 1 )  

5 . 5  (37) -
23.6 (' 1 57) -

1 2. 7  (85) ( 1 00) -

1 2.9 (86) ( 102) -
24 22 
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около 5 мм значение Па достигает 400-500. Степень спинно-брюшного 
сжатия по мере роста ростра несколько сокращается . 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдаются колебания в относительной длине 
ростра ,  степени спинно-брюшного сжатия , развитии брюшной борозды, 
величине вершинного и альвеолярного углов . Ростры из нижнего волж
ского яруса на р. Ижме существенно не отличаются от ростров из одно
возрастных отложений Сибири. Среди печорских экземпляров есть 
ростры, не сжатые в спинно-брюшном направлении (ББ 99) и сжатые 
очень сильно (ББ 1 1 9-126),  есть ростры с брюшной бороздой, доходящей 
до вершины альвеолы [ростр М 84-87,  наиболее близ-
кий к лектотипу А .  (М.) russiensis А. d' Or Ьigny ] ,  и с 
почти не выраженной брюшной бороздой. Ростры из 
средней части нижнего волжского яруса Северного Ура
ла более короткие (Па 216-244) , но ввиду ограничен
ности сборов трудно сказать, насколько общим является 
это различие . Ростры с севера Средней Сибири из ниж
него волжского яруса сжаты в спинно-брюшном напра
влении меньше (ББ не более 1 1 2) .  

С р а в н е н  и я .  Описываемые ростры соответствуют 
диагнозу, данному В .  А .  Густомесовым (1964) для выде
ленного им вида А .  prorussiensis. Однако они очень 
близки также к А .  (М.)  russiensis (d'Orb . ) ,  как к лек
тотипу А. д'Орбиньи, так и к формам,. описанным 
В .  А. Густомесовым (1964, табл. 19 ,  фиг. 8,  9) , отличаясь 
лишь меньшим у большинства экземпляров спинно-брюш
ным сжатием (ББ 100-1 1 9  вместо 1 1 5-121) и несколько 
более острым вершинным углом (40-54°,  редко до 64° 
вместо 54-62 °) . Выделение А .  prorussiensis в самостоя
тельный вид нельзя считать оправданным, тем более что 
он встречается в тех же горизонтах разреза,  что и А .  
(М.) russiensis [в  зонах Zaraiskites scythicus (Dorsoplani
tes panderi) и Virgatites virgatus (Dorsoplanites maximus) 
нижнего волжского яруса] .  Отличия от А .  (М.) mosque
nsis и нового вида А .  (М.) uralensis приведены при их 
описании: :К А .  (М.) russiensis нельзя относить ростры 

Рис. 48 . Про
дольное сечение 
ростра A c rote
uthis ( Microbe
lus) russiensis 

(d 'Orb . ) ,  
М 84-92, ниж
ний ВОЛЖСI{ИЙ 
ярус, р .  Ижма. 

Belemnites russiensis А .  П .  Павлова (1892, р .  236, pl .  6 /3, fig. 7 -9) из 
валанжина-нижнего готерива Англии, которые принадлежат к группе 
А .  (А . )  acmonoides Swinn. и отличаются от настоящего А .  (М.) russiensis 
большей удлиненностью, более острым вершинным углом (35-46 °) и 
меньшей уплощенностью брюшной стороны ростра.  

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний волжский ярус [от  зоны Zaraiskites scythicus (Strajevskya strajevs
kyi и Dorsoplanites panderi) и до зоны Epivirgatites nikitini (Laugeites 
groenlandicus) включительно ] Русской равнины и Северной Сибири (до 
р .  Лены на востоке) . Вопрос о распространении типичных ростров дан
ного вида в верхнем волжском ярусе , для которого А .  (М.) russiensis 
обычно считается характерным, на нашем материале решить нельзя.  По 
данным В. А. Густомесова на Русской равнине этот вид в верхнем волж
ском ярусе присутствует. 

М а т е р и а л.  7 ростров из нижнего волжского яруса (зона Zaraiski
tes scythicus) на р. Ижме в бассейне р .  Печоры - сборы В .  С. :Кранец, 
2 ростра из нижнего волжского яруса на р. Ятрии, на восточном склоне 
Северного Урала - сборы Т. И. Нальняевой и Т .  А. Верениновой, 
1 ростр из верхов нижнего волжского яруса (слои с Laugeites) в скв . 12:К 
в низовьях р .  Оби - коллекция И .  Г .  :Климовой, 5 ростров из нижнего 
волжского яруса на р .  Боярке (бассейн р .  Хеты) - сборы В. Н. Сакса, 
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6 ростров из верхов нижнего волженого яруса в бассейне р .  Авабара -· 

сборы В .  В .  Жунова , 3.  В .  Осиповой и Б .  П .  Ситнинова ,  6 ростров из 
нижнего волженого яруса на р .  Лене - сборы Р.  А.  Биджиева и 
Н.  М .  Джиноридзе . 

Ac1•otetttlt is (MiC1•obeltts) aff. 1'ttssiensis (d'Orblgny) 

Табл .  X X X IV,  фиг. 8а, 86 

1 885а . Belemnites russiensis Никитин, табл . 7, фиг. 32 ,  33 .  
1 929.  Pachyteuthis russiensis (pars) Крымгольц, стр . 1 3 1 . 
1 949а . Pachyteuthis russiensis (pars) Крьшгольц, стр. 250, табл . 83,  фиг. 1 .  
1 947 .  Belemnites (Pachyteuthis) russiensis Иванова, стр . 65 ,  табл .  1 6 ,  фиг. 9 - 1 1 .  
1962.  Pacl1yteuthis russiensis Герасимов , табл. V I I I ,  рис . 1 2 .  

Т и п и ч н ы й э н з е м п л я р .М 84-93, Музей ИГГ СО АН СССР, 
Новосибирсн. Р .  Кедва в бассейне р. Печоры, верхний волжский ярус(?) .  

Д и а г н о з . Ростр среднего размера, слабо удлиненный (Па 200-300) , 
субцилиндрический, с короткой привершинной частью и слабо заострен
ным вершинным углом (65-77 °) .  Брюшная борозда тольно в привершин
ной части. Поперечное сечение овальное , сильно сжатое в спинно-брюш
ном направлении, с уплощенной брюшной стороной. Вершина ал�?веолы 
и осевая линия смещены к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и. Ростр среднего размера, слабо удлинен
ный (Па 291 ) ,  субцилиндричесной формы, с Rороткой привершинной 
частью , составляющей менее 1 14 ростра. Задний нонец едва заметно сме
щен к брюшной стороне,  вершинный угол в бонавой плоскости 65° 
(табл. 46) . Спинной и боковые нрая прямолинейны до перехода н привер
шинной части, слабо выпуклые в пределах последней. Брюшной край 
изогнут к вершине лишь вблизи заднего нонца ростра .  В поперечном се
чении спинная и боковые стороны слабо выпунлые, брюшная сильно упло
щена по всей длине ростра .  Хороiпо выделяются парные боковые полосы, 
идущие параллельна друг другу, вплоть до привершинной части ростра , 
где они постепенно сближаются и исчезают, не доходя до заднего нонца . 
Между этими полосами наблюдается уплощение . Брюшная борозда не
глубоная и широная, выражена слабо и тольно в задней привершинной 
части. Поперечное сечение ростра овальное, сильно сжатое в спинно
брюшном направлении (ББ 1 16) , с уплощенной брюшной стороной. 

1 40 

Т а б .::r и ц а 46 

Ивмерения ростра A cгoteuthis  ( Microbelns) aff .  russiensis ( d ' O rb . )  

Параметры 

Длина общая { предполагаемая . . . . . 
установленная . . . . . 

Длина послеальвеолярной части 
Диаметр спинно-брюшной у вершины 

альвеолы . . . . . . . . . . . . .  . 
Дnаметр боковой у вершины альвеолы 
Радиус брюшной у вершины альвеолы 
Длина привершинной части . . . . . . . 
Диаметр спинно-брюшной в привершин-

ной части . . . . . . . . . . . . . . . 
Диаметр боковой в nривершинной части 
Угол аJiьвеоллрный, град . . . . . . .  . 
Угол вершинный, град . . . . . . . . .  . 

Размеры параметров 

:м 84-93 

85.0 (574) 
67.8 (458) 

43.0 (291 ) 
1 4.8 ( 100 ) 

1 7. 2  ( 1 16) 
4. 1 (28) 

19.0 (1 28) 

13.0 (88) (100) 
14.9 (101 ) (115) 

22 
65 



В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  Альвеола за
нимает около 1 f2 длины ростра, слегка изогнута , вершина смещена к брюш
ной стороне (брюшной радиус менее 30 % диаметра) . Альвеолярный угол 
в спинно-брюшной плоскости 22°. Осевая линия слегка изогнута, при
ближена к брюшной стороне . Данные для суждения об онтогенезе отсут
ствуют.  

Материала для описания изменчивости нет . 
С р а в н е н  и я .  Имеющийся в нашей коллекции ростр существенно 

отличается от типичного экземпляра А .  (М.) russiensis, описанного 
А. д'Орбиньи из нижнего волжского яруса на р .  Волге , а также от сход
ных с ним ростров А .  (М.) russiensis из нижнего волжского яруса бас
сейна р. Печоры и Северной Сибири прежде всего более притупленным 
вершинным углом (65 °) .  Это обстоятельство заставляет выделить данную 
форму как А .  (М.) aff. russiensis , сопоставляя ее со сходными верхне
волжскими рострами А .  (М.) russiensis в понимании С. Н. Никитина 
(1885, табл . 7, фиг . 32, Па около 200, вершинный угол 7 7 °) ,  Г. Я .  Крым
гольца (1949а, табл. 83, фиг . 1) и П .  А. Герасимова (1963, табл . 8, фиг . 1 2) .  
Вопрос о выделении А .  (М.) aff. russiensis в самостоятельный вид или 
подвид на нашем материале решить нельзя, для этого необходимо привлечь 
материалы по средней части Русской равнины. По устному сообщению 
П .  А. Герасимова,  им подобные же ростры из верхнего волжского яруса 
Русской равнины в настоящее время выделяются в самостоятельный вид 
А .  prae lateralis Geras. sp . nov. Рассматриваемой форме , по-видимому, 
соответствуют тю<же описанные В. А. Густомесовым (1964) Pachyteuthis 
( Acroteuthis) lateralis var. suЬ latera lis Gust . (стр . 191 , табл . 21 , фиг . 2) и 
Р .  (А .) lateralis var. cy lindrica Gust . (стр . 192, табл . 21 , фиг . 5) ,  отличаю
щиеся лишь пекоторой уrшроченностью ростров (Па около 200) . Отличия 
рассматриваемой формы от близких к нему А .  (М.) mosquensis (Pavl .)  
и А .  (М.) uralensis sp . nov. даны при описании названных видов . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхняя часть нижнего волжского яруса (зона Epivirgatites nikitini -
редко) -верхний волжский ярус Русской равнины. 

М а т е р и а л. 1 ростр из верхнего волжского яруса(? )  на р. Кедве 
в бассейне р .  Печоры - сборы В .  С. Кравец. 

Ac1·o tentltis (.!.lUcJ•obelus) tи·alensis sp . nov.1 

Табл. X X X I I ,  фиг. 4а , 46 , 5а , 56 , 6а, 66, 7а , 76; рис. 49 

Г о л о т и п  .М 84-94, Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск. 
Р .  Маурынья на восточном склоне Северного Урала, берриас, зона Tollia 
tolli .  

Д и а г н о з. Ростр небольшой, умеренно вытянутый, субконический, 
с сильно удлиненной привершинной частью . Задний конец заострен. 
Брюшная борозда развита слабо. Поперечное сечение округленно-суб
прямоугольное, сильно сжатое в спинно-брюшном направлении. Вер
шина альвеолы и осевая линия умеренно смещены I< брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр небольшой, умеренно вытянутый 
(Па 270-440) , субконической формы, с сильно удлиненной привершин
ной частью , составляющей более 1 13 длины ростра . Задний конец слегка 
смещен к брюшной стороне, заострен , особенно при взгляде сбоку. Вер
шинный угол в боковой плоскости находится в пределах 36-48° (табл . 47) . 
Спинной край почти прямолинейный , слегка выпуклый в привершинной 
части, боковые края слабо выпуклые в привершинной части, брюшной 

1 Вид назван по Уралу, на восточном склоне которого он найден. 
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J 1 а р аметры · 

Д л и н а 
{ п редnо:tш·асмая . 

обща н 
устаповлсшrап • 

Цmma лocлea:t t,nco:t ft pнoii 
• t асти . . . . . . . . . . . 

Циаметр спинно-б p iOL I I H O  i i  
у nерш и н ы  альвеолы . . .  

Т(иаметр бo�>onol[ у nсрtuины 
альвеолы . . . . . . . . .  

Ради ус брю1л1 1оi i  у вср1 1 1 1 t ш,, 
альвеол ы . . . . . . . . . 

,1.\JI J Ш a  11 p 1 L В Cp1 1 1 H I I I I O i·i • t аСТИ . 

) ( 1шметр сшшно-брюшпоii 
в п ри вершинной ч астп . . 

Диаметр боко воii в нривер-
шинноii •tac ·t·и . . . . . . . 

Угол альвеошt рПI.J ii ,  град.  

y ,··o; I нeput iШil LJ ii ,  1 ·рад . . . •  

И амерсниf! ростров A cгuteuthis (М i cгubelu s) u гa len s i s  s p .  П О \' . 

1 
М 84.-UI, ,  1 м 81, -Ur), 

р. 1\'lа урьшьн р. 1\I a y pt.l l l l,п 

67.0 (578) 78.0 ( 600) 

bl.7 (497) 65.5 (504 ) 

35.5 (306) 50.0 (385) 

1" 1 .6 ( 100) 1 3.0 ( 1 00) 

•1 3.3 ( :1 1 5 )  1 5.0 ( '1 1 5) 

а.8 (33 ) Lt .9 (38) 
28.4 (245)  21'>.7  (22t>) 

10.6 ( 9 1 ) ( 1 00) 1 1 .0 (85) ( J OO) 

1 2.8 (11 0 )  ( 1 28)  1 3.7 ( 1 03 )  (' 1 25 )  

2 1 . 5  22 

!1 7 48 

Раамсры парамст[юв 

N• 84-Dfi, 
р.  М а у рьшья 

50.0  (6 1 7 )  

45.8 (553) 

30.5 (377)  

8. 1 (. 1  00) 

'1 0. "1 ( 1 25 )  

2 .6  (32) 

1 7 .1> ( 220) 

7.3 (90) ( 1 00)  

9. 1 ( 1 1 2) ( J 25) 
2 1  
40 

м 84-йi. р.  М аурыньп 

70.0 (603 ) 

60.0 (5 1 4 )  

45. 1. (389) 

1 1 .6 ( 1 00)  

1 2.5 ( Н18) 

3.8 (33 ) 

2 11 .5  ( 2 1 1. ) 

1 1 .0 (95) ( 1UO) 

1 .1  7 ( 10 1 ) ( 1 06) 

2 1  

!t7 

Т а б л и ц а  4 7  

м 84-98, М 8t,-D9, 
р. J\1аурыньn р. Боярна 

68.0 (61 8)  -

66.5 (605 ) 53.9 (348) 

45.0 (409) 53.0 (342 )  

1 1 .0 ( 1 00) 1 5.5 ( 1 00)  

1 3.0 ( 1 1 8) 1 8.4 ( 1 1 9 )  

4 . 2  (38) 5.9 (38) 

26. 1 (237) 36.9 (23t>) 

1 0.0 (91 ) ( 1 00)  1 4 .2 (92) ( 100) 

1 2.3  ( 1 1 2 )  ( 1 23)  1 6.2 ( 105) ( 11 5 )  

22 -

47  50 



край сохраняет прямолинейность и в привершинной части, едва изги
баясь лишь при приближении к заднему концу. В поперечном сечении 
спинная и боковые стороны слабо выпуклые , парные боковые полосы 
выражены слабо. Брюшная сторона уплощена , в привершинной части на 
ней наблюдается неглубокая и неширокая борозда , иногда переходящая 
в среднюю часть ростра,  иногда же выраженная слабо, только вблизи зад
него конца . Поперечное сечение ростра округленно-субпрямоугольное , 
сильно сжатое в спинно-брюшном направлении, причем степень сжатия 
у большинства ростров возрастает в их задней части . Значения ББ ко
леблются в пределах 104-125 ,  бб приближается к 1 20 
-125 .  

В н у т р е  н н и е п р  и з  н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола занимает 1/2 длины ростра , слегка изогнута , 
вершина смещена к брюшной стороне: брюшной радиус 
составляет около 1 13 диаметра . Альвеолярный угол 
в спинно-брюшной плоскости равен 20-22°.  Осевая ли
ния слабо изгибается к брюшной стороне. На начальных 
стадиях развития ростр более удлиненный, слабо ве
ретеновидный (рис . 49) . Значение Па при спинно-брюш
ном диаметре 4 мм около 700. При дальнейшем росте 
ростр становится субцилиндрическим и позже принимает 
характерную для вида субконическую форму. Степень 
спинно-брюшного сжатия ростра с ростом животного 
несколько возрастает (ББ меняется от 109 до 1 20) . 

И з м е н ч и в о с т ь. Типичные ростры, взятые в зо
не Tollia tolli на Урале,  отличаются большим постоян
ством признаков . Варьируют, но в небольтих пределах , 
относительная длина послеальвеолярной части (Па 270-
385) , вершинный угол (37 -48°) , степень спинно-брюш
ного сжатия (ББ 1 1 5-125) . Ростры, собранные ниже по 
разрезу, в зоне Surites spasskensis или, возможно , в верх
нем волжском ярусе (ростр М 84-97 и др . ) ,  несколько 
отклоняются от типичных : у них меньшее значение ББ 

Рис. 49 . Про
дольное сечение 
ростра A c rote
uthis (М iCI'obe
lus) u ralensis 

sp.  llOY . ,  
М 84-98, верх
ний беррпас, 
р .  Маурыныr. 

(105-1 18) ,  слабее выражена субконическая форма ростра , сами ростры 
иногда бoJree вытянуты (Па меняется в пределах от 270 до 440) , не наблю
дается и характерного для типичных форм возрастания спинно-брюшного 
сжатия в задней части ростра.  Ростр с севера Сибири (J\f'� 84-99) крупнее 
уральских , менее заострен, обладает лучше выраженной брюшной бо
роздой, которая в виде широкой пологоП ложбивни прослеживается вплоть 
до вершины альвеолы. 

С р а в н е н и я .  Описываемый вид принадлежит к группе 
А .  (М.) mosquensis (Pavl . ) - russiensis (d'Orb . ) ,  ОТJIИчаясь от первого из 
названных видов субконической формой, уr{ороченностыо и б6льшиы 
спинно-брюшным сжатием ростра (Па 270-440 nместо 380-600, ББ 105-
125 вместо 102-124) и от второго - также субiшничеСI{ОЙ формой , зна
чительно большей вытянутостыо привершинной части ростра и более 
острым вершинным углом [36-50 ° вместо 41 -64 ° И 65-77 ° у А . (М.) aff. 
russiensis] .  Эти отличия наряду с распространением А .  (М.) umlensis 
в более моJrодых отложениях,  чем А .  (М.) russiensis (d'Orb . ) ,  дают основа
ние рассматривать его Kai{ самостоятельный вид. Валанжин-готеривский 
А .  (А .) vnigr'i sp. nov . имеет более короткий и менее сжатый в спинно
брюшном направлении ростр , вершина альвеолы у него более ЭI{Сцентрич
ная . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  
Верхний волжсний ярус ( ? )-берриас (зона ТоШа tolli) Северной Сибири 
от Урала до бассейна р. Хеты. 
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М а т е р и а л .  1 5  ростров из берриаса и ,  возможно, верхнего ваши
еного яруса на р .  Маурынье на восточном снлоне Северного Урала -
сборы Т .  И .  Нальняевой , 1 ростр из верхнего берриаса на р .  Боярне -
сборы В .  Н .  Санса . 

Подрод - В  о r е 't о t е п t h i s subgen. nov.1 
Т и п  р о д  а - Acroteuthis (Boreioteuthis) niiga sp . nov. Нижний 

вола.;сний ярус Северной Сибири .  
Д и а г н о з . Ростры крупные , большей частью умеренно вытянутые, 

Па до 400-500, сжатые в спинно-брюшном направлении (ББ 1 02-120) , 
субноничесr<ой или субцилиндричесr{ОЙ формы . Брюшная борозда хорошо 
выражена , протягиваетс-я вплоть до альвеолярной части ростра .  На 
начальных стадиях развития ростры сильно удлиненные (Па у 'меловых 
представителей при диаметре 3 мм до 1 500) , слегна веретеновидные . 
У юрских видов юные ростры менее удлиненные (Па до 900 при том же 
диаметре) . 

В и д о в о й с о с т а в .  Известны 1 4  видов, из I{Оторых на Севере 
СССР встречены 7 .  Следует оговориться , что отнесение к данному подроду 
пяти неокомсr<их америнансних видов остается несколько условным, 
поскольку их внутреннее строение не описано . 

С р а в н е н и я .  Сравнения с другими подродами рода Acroteuthis 
даны при их описании. Отличительными особенностями подрода Boгeio
teuthis являются большая относительная длина ростров на начальных 
стадиях и наличие хорошо развитой длинной брюшной борозды . По 
первому из этих признаков Boreioteuthis, особенно меловые представители, 
резно выделяются из всех Acroteuthis, Pachyteuthis и Lagonibelus, прибли
жаясь к Cy lindroteuthis и Spanioteuthis. Однако от Cylindroteuthis они 
отличаются укороченной формой взрослых ростров . От Spanioteuthis, 
которые ,  судя по последней работе В .  А .  Густомесова (1964) , имеют нижне
меловой возраст, Boreioteuthis существенно отличаются наличием общих 
для всех Су lindгoteuthinae признаr<ов : смещением I< брюшной стороне 
вершины альвеолы и изгибом к брюшной стороне осевой линии ростра .  

в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  
Верхняя юра ( с  оксфорда)-нижний мел (баррем) Русской равнины,  Си
бири и Северной Америки (до Калифорнии включительно) . Есть уr<азание , 
требующее подтверждения , на находr{у А .  (В .)  impressa Gabb в Алжире . 

Acrote �ttltis (Bo1·ei? tezttltis) absol�tta (Fiscl1e1·) 

Табл . X X XV I ,  фиг. За, 36, 4а, 46, 5а , 56, 6а ,  66; рис . 50 

1830- 1837.  Belemnites absolutus }'ischer, р .  1 73 ,  pl .  49 , fig. 2 .  
1845в . Belemnites absolutus d'Orblgny, р .  421 ,  p l .  29,  fig. 1 - 9 .  
1964. Pachyteutbls ( Pachyteutlz is)  exp lanata sнbsp. absoluta Густомесов, стр . 165, 

табл . 14,  фиг. 7- 10.  

Г о л о т и п. Fischer, 1 837, р .  1 73 ,  pl .  49, fig. 2 .  С .  Татарово , Под
мосновье , верхний оr<сфорд. 

Д и а г н о з. Ростр среднего размера , умеренно вытянутый (Па 240-
400) ,  хорошо выраженной ноничесi{ОЙ или субконичесr<ой формы , сжат 
в спинно-брюшном направлении; привершинная часть длинная , на брюш
ной стороне через весь ростр проходит широкая и глубокая борозда . 
Поперечное сечение округленно-субтрапецеидальное или субпрямоуголь
ное , снизу уплощенное . Вершина альвеолы и осевая линия смещены 
I{ брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и .  Ростр среднего размера, умеренно удли
ненный (Па 240-400) , субконической или коничеСI{ОЙ формы нак с брюш-

1 �ореш<; (греч .) - северный, 't:eu6t; (греч.) - нальмар. 
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Т а б л и ц а 48 

И эмерения ростров Acroteuthts ( Boreioteuthts) absoluta (F i sch . )  

Раемеры nараметров 

Параметры 1 м 84-100, м 84-1 01,  м 84-102, м 84-103, м 84-104, м 84-106, м 84-105, 
р. Я ны-Манья 1 р. Я ны-Маньн р. Лолсия р. Лолсия р. Лолсия л-ов llaxca р. Боярка 

д__ ли на { предно;JаГаемая . 90.0 (58 1 ) 89.0 (6 14 )  90.0 (529) 84.0 (560) 62.0 (700) 80.0 (432) 60.0 (413)  

оощан установленная . 74.5 (48 1 )  75.0 (517 )  74.5 (438) 72.0 (480) 53.0 (588) 61 .5 (332) 47.0 (324 ) 

Длина nослеальвеолпрной 
части . . . . . . . . . . . 50.0 (323) 52.6 (363) 50 (294) 50.5 (337)  50.0 (550) 37 .5 (203) 30.0 (207) 

Диаметр сnиннu-брюшноi"1 
у вершины альвео;ш . . . 15.5 ( 100 )  1 4.5 ( 100) 1 7.0 ( 100) 15.0 ( 100 )  8 .9  ( 100 )  18.5 ( 100) 14.5 ( 100) 

Диаметр боi·Ювой у вершины 
альвводы . . . . . . . . . 1 7 .2 ( 1 1 1 )  1 7.7  (1 22) 19.2 ( 1 13 )  16.5 ( 1 10) 9.0 ( 10 1 ) 1 9.5 ( 105 ) 1 5.6 ( 108) 

Радиус брюшной у вершины 
альвеолы . . . . . . . . . 5.5 (35) 4.0 (28)  4.5 (26) 4.5 (30) 2 .7  (30) 6.0 (32) 4.0 (28) 

Длина nривершинной части . 27.4 ( 1 77 )  28.0 ( 193) 4 1 . 0  (24 1 )  32.0 (213)  22 .0 (247 ) 23.5 ( 1 27)  18.0 ( 1 24 )  

Диаметр спинно-брюшной 
в привершинной части . . 14.0 (90 )  ( 100 )  1 2.3 (85) ( 100) 16 .0  (94) ( 100) 13.5 (90) ( 100) 7.5 (84) ( 100) 1 7.0 (92) ( 100) 1 2.0  ( 186) ( 100) 

Диаметр боковой в привер-
шинной части . . . . . . . 1 5.6 ( 101 )  ( 1 1 1 )  - 18.2 ( 107)  ( 1 14)  15.5 ( 1 03) ( 1 15 )  8.2 (92) ( 109) 17.2 (93) ( 101 ) 1 3.5 (93) ( 1 13) 

Угол альвеолярный, град. 26 25 25 23 28 25 24 

Угол вершинный, град. . . . 39 - - 38 30 41 38 



ной стороны, так и с боков . ПриверШинная часть составляет около 
1 /3 длины ростра и оканчивается заостренной центральна расположенной 
вершиной. Вершинный угол в боковой плоскости равен 38-40° (табл . 48) . 
Края ростра прямолинейные , постепенно скошены в привершинной части . 
В поперечном сечении спинная и боковые стороны сильно выпуклые, 
брюшная уплощена . На боковых сторонах прослеживаются парные 
слабо заметные полосы, идущие параллельна и исчезающие в привершин
ной части. На брюшной стороне через весь ростр проходит глубокая и 

,, 1 'V 
Рис. 50 . Про
дольное сечение 
ростра A c rote
uthis (Boreiote
uthis) absoluta 

(Fisch . ) ,  
.М 84-101 ,  ниж
ний кимеридж, 
р. Яны-Манья. 

широкая борозда , начинающаяся от заднего .конца ростра ,  
в средней части наиболее глубокая, затем постепенно вы
полаживающаяся и у отдельных ростров в области аль
веолы переходящая в уплощение ; в большинстве же слу
чаев борозда заходит и в альвеолярную часть. Попе
речное сечение округленно-субтрапецеидальное или окру
гленно-субпрямоугольное, сильно сжатое в спинно-брюш
ном направлении (ББ колеблется от 1 10 до 1 22) , ро
стры сильнее сжаты в привершинной части, чем в альвео-
лярной (бб 1 12-1 17) .  

В н у т р е  н н и е п р  и з  н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола занимает около 2 15 длины ростра , слегка изог
нутая , вершина ее смещена к брюшной стороне . Брюш
ной радиус у . вершины альвеолы равен 30 % спинно
брюшного диаметра.  Альвеолярный угол в спинно
брюшной плоскости равен 25 о. Осевая линия эr<сцентрич
ная , плавно изгибается у вершины альвеолы и идет 
параллельна брюшной стороне (рис . 50) . 

На начаJiьных стадиях ростры длинные, субкониче
ской формы и имеют характерный для данного вида при
знак - хорошо развитую длинную брюшную борозду . 
С ростом животного сокращается относительная длина 
и увеличивается степень сжатия ростров в спинно-брюш
ном направлении (у молодых ростров ББ 1 02-108).  

И з  м е н ч и в о с т ь.  Ростры А .  (В .)  abso luta отли
чаются большой изменчивостью . В коллекции имелись 
ростры, собранные в трех районах: на Северном 'Урале 

(рр. Лопсия и Яны-Манья) и в Северной Сибири (на р. Боярке и 
на п-ове Пахса) . Изменение признаr<ов вида можно наблюдать уже на 
рострах , взятых из одного местонахождения. Изменчива форма ро
стров : от хорошо выраженной конической до субнон:ической и субци
л:индр:ической. Крайние ростры в таком ряду довольно резко отличаются 
друг от друга,  но тем не менее принадлежат к одному виду, так нак :имеются 
постепенные переходы от коничесной к субцил:индрической форме ростра.  
Эти вариации мы относим к :изменчивости внутри вида . Характер брюш
ной борозды тоже подвержен :изменчивости . 'У одних ростров она глубо
кая , .у других более сглаженная , :иногда длинная , иногда в альвеолярной 
части вЬl:полаживается :и переходит в уплощение . 'У ростров с п-ова Пахса 
она более сглаженная по сравнению с рострами с Северного 'Урала . ИЗ
менчива степень сдавленности ростров в спинно-брюшном направлении. 
'У молодых экземпляров боковой диаметр меньше превышает сп:инно
брюшной, соответственно более высоким является поперечное сечение . 
ББ у таких ростров 105-108 .  Имеется один ростр с р .  Боярки, который 
отличается от остальных экземпляров боковым уплощением - ББ у него 
97 .6 .  Остальные признаки говорят о принадлежности его к А .  (В .) abso
luta. В небольтих пределах варьирует относительная длина ростров. 
(Па 202-360, у молодых до 600) . Величина вершинного угла меняется 
в пределах 30-40°.  Молодые ростры более заостренные . 
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С р а в н е н и я .  Голотип А .  (В .) abso luta, описанный и изображен
ный Г. Фишером, имеет ростр конической формы с хорошо выраженной 
длинной брюшной бороздой.  Ростры, описанные и изображенные 
А. д'Орбиньи под тем же названием, отличаются от голотипа более ци.L 
линдрической формой и большей массивностью . Авторы располагали 
рострами, похожими как на голотип Г. Фишера,  так и на формы, изобра
женные А.  д'Орбиньи. 

В .  А.  Густомесов подобные ростры относит к Pachyteuthis (Pachy
teuthis) exp lanata subsp . abso luta, хотя Р .  (Р .) exp lanata резко отличается 
от описанного вида рядом признаков : ростры Р. ( Р .)  ехр lanata не имеют 
характерной для А .  (В . )  abso luta глубокой и длинной брюшной борозды, 
развитой уже на юных стадиях . "У Р. ( Р.) ехр lanata борозда хорошо вы
раженная , но только в последней трети длины ростра . Отличаются. эти 
два вида и формой поперечного сечения : у Р. ( Р.) ехр lanata более высо
кое сечение . Ростр А .  (В .) abso luta сильно сжат в спинно-брюшном на
правлении (ББ до 120) , тогда как у Р. (Р.) exp lanata ББ не превышает 105. 
Все это говорит о различии этих форм и о самостоятельности А .  (В.) ab
so luta как вида . А .  (В .) abso luta и Р. (Р .) exp lanata принадлежат к раз
ным родам. Описанный вид - характерный представитель рода A cro
teuthis с сильно сжатыми в спинно-брюшном направлении рострами. 

Молодые ростры А .  (В .) abso luta, как отмечалось выше , длинные, 
цилиндричесiше , заостренные, с хорошо развитой, идущей через весь 
ростр брюшной бороздой, могут быть спутаны с молодыми рострами 
Lagonibe lus ( Ho lcobe loides) vo lgensis (d'Orb . )  из отложений нижнего волж
ского яруса . 

Сильно развитая брюшная борозда , идущая через весь ростр, харан
терна также для ростров А .  (В . )  niiga sp . nov. Эти два вида , по-видимому , 
генетичес1ш близки. Отличия А .  (В.)  niiga от А .  (В .) abso luta приведены 
при описании А .  (В .) niiga. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и  ч е с I\ о е р а с п  р о с т р а н е н и с .  
Нижний и верхний кимеридж Северного "Урала и севера Средней Сибири , 
верхний окефорд Русской равнины. 

М а т е р и а л. 1 1  целых ростров и масса фрагментов из нижнего 
IШмериджа с р. Яны-Маньи, 5 ростров из верхнего кимериджа с р .  Лапсии 
(восточный склон Северного "Урала) - сборы Т. И .  Нальняевой, 2 ростра 
с р .  Боярки из верхнего кимериджа и 4 ростра из нижнего кимериджа 
п-ова Пахса - сборы В .  Н .  Сакса . 

A c1·oteutltis (Bo1·eiotetttltis) 1ziiga sp. nov. 1 
Табл . X XXV,  фиг .  4а , 46 ,  5а ,  56 ;  табл. X X X V I ,  фиг. 2а , 26;  рис . 5 1  

1 947 .  Belemnites absolutus Иnаноnа,  табл.  1 2 ,  рис. 8 .  

Г о л о т и п  N� 84-109,  Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирск . 
Правобережье р .  Анабара, нижний волжский ярус. 

Д и а г н о з . Ростр крупный, умеренно вытянутый, слабо выраженной 
субконической формы , сжатый в спинно-брюшном направлении. · Брюш
ная борозда глубоr\ая и широкая, постепенно вьшолаживаясь, прослежи
вается до вершины альвеолы.  Поперечное сечение округленно-субпрямо
угольное . Вершина альвеолы и осевая линия смещены к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р  и з  н а I\ и .  Ростр крупный , умеренно вытянутый, 
с относительной длиной послеальвеолярной части (Па) от 250 до 412,  
слабо выраженной субi<онической формы .

. 
Сбоку форма ростра прибли-

1 ni iga - сокращенное название :Научuо-исследовательсr<ого института геологии 
Арктики (НИ ИГА) , экспедиции которого впервые доставили ростры этого вида из бас
сейна р .  Анабара .  
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Параметры 

Цлина { предполагаемая 

3бщан установленнан 

липа послеальвеолнрной 
части . . . . . . . . . . . 

и а метр спинно-брюшной 
у вершины а.'!ьвеолы . . . 

иаметр боковой у вершины 
альвеолы • •  о • • • • • •  

щиус брюшной у вершины 
альвео:1ы . . . . . . . . .  

липа привершинной части . 

иаметр спинно-брюшной 
в привершинной части . .  

иаметр боковой в привер-
шинной части . . . . . . . 

гол альвео;шрпый ,  град . 

гол вершинный, град . . . . 

Иамеренин ростров A croteuthis  ( Bo1·eioteuthis) n iiga sp. nov. 

м 84-109, 
бассейн р.  Ана-

бара 

122.0 (508) 

105.0 (438) 

76.7 (320) 

24.0 ( 100) 

25.0 ( 1 04 )  

-

34.0 ( 1 42) 

20.8 (87)  ( 100) 

20. 7 (86) ( 100) 

-

60 

М 84.-110, 
бассейн р.  Ана-

бара 

124.0 (55 1 )  

1 22.5 (544) 

77.0 (342) 

22.5 ( 100) 

23.0 ( 102) 

7.5 (33) 

35.4 (157) 

18.4 (82) ( 100) 

1 9.0 (84) ( 103) 

22 

55 

м 84-11 1 ,  
бассейн р.  Ана-

бара 

1 18.0 (524) 

10 1 .5 (451 )  

67.8 (303 ) 

22.5 ( 100) 

25.5 ( 1 13 )  

6 .8  (30) . 

30.8 ( 137)  

2 1 .2 (94)  ( 100) 

23.0 ( 102) ( 109)  

23 

57  

Размеры nараметров 

м 84.-1 1 2, м 84.-113, 
бассейн р.  Ана- бассейн р. Ана-

бара бара 

- 93.0 (564) 

80.0 (447) 78.0 (473) 

68.0 (380) 61.5 (373) 

1 7.9 ( 100) 16.5 ( 100) 

1 8.3 ( 102 )  1 7.0 ( 1 03) 

5.8 (32) 4.2 (25) 

32.0 ( 1 79) 27.8 ( 1 69)  

16.6 (93)  (100) 1.5.8 (96) (100) 

1 6.7  (93) ( 101 )  1 5. 1  (92) (96) 

- 23 
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N• 84.-1 14, м 84-1 15 ,  
бассейн р. Ана- р. Бонрна 

бара 

1 1 7.0 (656) 100.0 (552) 

1 1 7.0 (656) 89.5 (494) 

70.0 (412)  62 .2  (345) 

1 7.0 ( 100) 18.1 ( 100) 

1 7.5 ( 103) 1 9. 7  ( 109) 

5.6 (33) 6.6 (36) 

35.0 (206) 37.7 (208) 

15.1 (89) ( 100) 1 7.5 (97) ( 100) 

1 4.9 (88) (99) 1 8.5 ( 102) ( 106) 

- 24 
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жаетсл к субцилиндрической. Привершинная часть удлиненная, состав
ляет около 1 /3�3 /10 длины ростра (табл . 49) . Вершина расположена почти 
центрально, вершинный угол в боковой плоскости равен 45-60°. Спин
ной и брюшной крал ; выпуклые в привершинной части, кпереди стаiiО
влтсл прлмолинейными. Боковые крал в задней части ростра имеют слабее 
выраженную выпуклость. В поперечном сечении спинная сторона слабо 
выпуклая , боковые стороны заметно уплощены, особенно в задней части. 
На них выделлютел парвые полосы, идущие 
параллельна друг другу и исчезающие в 
привершинной части .ростра . Б рюшная сто
рона сильно уплощена и рассечена глубо
кой и широкой бороздой ,  начинающейсл от 
заднего конца и выполаживающейсл не дохо
дя до вершины альвеолы. Поперечное сече
ние округленно-субпрлмоугольное, сжатое 
в спинно-брюшном направлении, Степень 
сжатия (ББ) варьирует в пределах от 102 до 
1 14 .  В задней части ростра вследствие упло
щения боковых стор'он значение бб умень
шается до 96-103 и лишь у отдельных ро
стров возрастает до 1 18 .  

В н у т р е н н и е  п р и з н а к и  и 
о н т о г е н е з .  Альвеола занимает около 
2 /5 длины ростра,  слегка изогнута к брюш
ной стороне, вершина ее эксцентричная 
(брюшной радиус составляет l J4 - 1 /3 диа
метра) .  Альвеолярный угол в спинно-брюш
ной плосl\ости равен 21 -24° .  Осевал линия 
слабо изогнута и наиболее приближена к 
брюшной стороне в середине послеальвеоляр
ной части ростра (брюшной радиус здесь со
кращается до 1 /5 диаметра) . На начальных 
стадиях ростр вытянутый, слегка веретено
видный, Па около 1500 при диаметре у вер
шины альвеолы 1 .4 мм, 900 при диаметре 
2 .9  мм, 740 при диаметре 4 .5  мм (рис . .51 ) .  

Рис. 51 . Продольные сечения 
ростров A c roteuthis ( Boreiote
uthis) ni iga sp. nov . ,  .М 84- 1 1 1  
(а) и N! 84-1 13(6) , нижний 
волжс:кий лрус, nравобережье 

р. Анабара . 

При этом ростр приобретает субцилиндрическую форму и в дальнейшем 
происходит его постепенное относительное утолщение (Па при диа
метре 10- 1 1 .4 мм 460-490) . Судя по поперечным сечениям, брюшная: 
борозда у молодых ростров развита слабее . Характер поперечного 
сечения существенно с ростом ростра не меняется . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Среди имеющихся в нашей коллекции ростров 
наблюдаются , причем даже в сборах из одного местонахождения , довольно 
сильные отклонения в степени спинно-брюшного сжатия у вершины 
альвеолы и в задней части ростров (ББ от 102 до 1 14  и бб от 96 до 1 18) , 
а таюке в общей форме ростров (от субцилиндрической до субконической) . 
Варьирует и относительная длина ростров (Па от 256 до 412 у ростров 
с одинаковым диаметром) . Большие отклонения наблюдаются в степени 
эксцентричности альвеолы и осевой линии (брюшной радиус у вершины 
альвеолы колеблется в пределах от 1 /3 до 1 /4 диаметра) . 

С р а в н е н и л .  Описываемые ростры сходны с ростром Belemnites 
abso lutus, описанным Г.  Фишером (Fischer, 1 830-1837), и особенно блиюш 
к рострам этого вида , описанным и изображенным А. д'Орбиньи (d' Or
Ьigny, 1845Ь) из оксфордских мергелей окрестностей Костромы и 
В .  А .  Густомесовым (1964) из верхнего окефорда Подмосковья . Однако 
они все же отличаютел от оксфорд-кимериджских А .  (В . )  abso luta (Fisch. )  
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формой ростра , приближающейся к субцилиндрической , менее сжатым 
в спинно-брюшном направлении и более высоким поперечным сечением , 
более эксцентричным положением вершины альвеолы, сильнее изогнутой 
осевой линией и большим вершинным углом (45-60°  вместо 38-40°) . Это 
определяет необходимость выделения рассматриваемых ростров в само
стоятельный вид, тем более что они встречены в ином стратиграфическом 
горизонте - в верхнем подъярусе нижнего волжСI{ОГО яруса . От нижне
волжсrшх же Lagonibelus (Ho lcobe loides) vo lgensis (d 'Orb . )  · описываемые 
ростры резко отличаются по малой относительной длине послеальвеоляр
ной части (250-400 вместо 700-900) и по субr{онической форме, поэтому 
объединение видов Belemnites ех gr . abso lutus и В. vo lgensis, имевшее место 
во многих работах (Eichwald, 1 865-1868; Никитин, 1 881 ; Павлов , 1 892, 
и др . ) ,  следует считать совершенно неосновательным. Несомненно близ
Iшм к А .  (В.)  ni iga видом является А .  (В .)  efflorescens (E ich\vald, 1 865-
1868) из верхнего вошкекого яруса (?)  ОI{рестностей Мосi{ВЫ (сел.  Хоро
шево) , ростр которого , однаr,о , имеет не субконичеСI{ую , а субцилиндри
ческую форму; брюшная борозда у него более мелкая и протягивается 
в альвеолярную часть ростра; степень спинно-брюшного сжатия больше 
(ББ 125) , сам ростр более удлине:е:ный (Па оr,оло 400) . А .  (В .)  niiga яв
ляется , вероятно,  прямым предком неономских видов Boreioteuthis. Из 
числа последних А .  (В .)  frebo ldi Bliithg. , А .  (В. )  shastensis And .  и А .  (В .)  
impressa (Gabb) имеют субцилиндрические ростры, ростры А.  (В .) coartata 
sp.  nov. сильнее сжаты в спинно-брюшном направлении и более вытянуты . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний подъярус нижнего волжского яруса Северной Сибири (бассейны 
рр. Анабара и Хеты) . 

М а т е р и а л .  14  ростров из нижнего волжсi{ОГО яруса правобережья 
р .  Анабара - сборы Ф .  Ф .  Ильина и Г .  И .  Поршнева ,  1 ростр из нижнего 
nолжского яруса р .  Боярки - сборы В .  Н. Сакса.  

Acroteutltis (BoJ•eioteutll is) prolate1·a.lis (Gusto1uesov) 

Табл. X X XV I J I ,  фиг. 5а, 56; рис. 52 

1 964. Pachyteuthis ( A C 1'oteuthis) p rolatera lis Густомесов , стр . 1 93 , табл . 2 1 ,  фиг .  1 ;  
табл . 20, фиг. 5 .  

1964. Pachyteuthis (A croteuthis) aff .  lateralis Густомесов , стр .  192 ,  табл . 1 8 ,  фнг. 7 .  
И64. Pachyteuthis ( A cгoteuthis) Latera lis var. aulacolateralis Густомесов , стр .  192 ,  

табл . 22,  фиг .  3 ;  табл. 2 1 ,  фиг .  4 .  

Г о л о т и п . Густомесов , 1 964, табл . 21 , фиг . 1 ;  М VI-126 /196,  
Геологичесiшй музей МГРИ , Москва . Р .  Волга у Ульяновска , дер . Горо
дище , верхний волжский ярус (зона Craspedites subditus) . 

Д и а г н о з .  Ростр крупный, очень коропшй, слабо выраженной 
субконической формы, со смещенной к брюшной стороне вершиной , сжа
тый в спинно-брюшном направлении, с хорошо выраженной брюшной 
бороздой, заходящей и в альвеолярную часть ростра . Вершина альвеолы 
и осевая линия умеренно смещены к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р и з н а I{ и .  Ростр нрупный, очень норотrшй 
(Па 1 57 - 1 85) , слабо выраженной субконичеСJ{ОЙ формы , приближаю
щейся н субцилиндричесной при взгляде н ан сбоrч, так и с брюшной сто
роны. Привершинная часть норотная , составляет 1 /4 длины ростра 
(табл . 50) . Вершина заметно смещена I{ брюшной стороне ,  притуплена,  
вершинный угол n боноnой плосности 64-69 °. Спинной и бонавые края 
прямые в альвеолярной и средней частях ростра ,  круто (особенно спинной 
Rрай) изогнуты в привершинной части. Брюшной край становится слегна 
выпуклым уже в средней части ростра ,  более плавно изгибается по мере 
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Т а б л и ц а  50 

И3мереюш ростров A croteutl!is (В oreioteuthis) pro lateralis G ust 

Размеры параметров 

Па раме'Гры 

д б 
{ п редполагаемая . . . . 

лина 0 щая установленная . . . . 

Длина послеальвеолnрной части . . . . 
Диаметр спинно-брюшной у вершины а;ть-

веолы . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Диаметр боковой у вершины альвеолы . 
Радиус брюшной у вершины альвеолы . 
Длина привершинной части . . . . . .  . 
Диаметр спинно-брюшной в л ривершипной 

части . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

.Диаметр бOI{OJJoii в uривершинноii части 
Угол альвеолнрный ,  rpar\. 
Угол вершинный, град . . . . . . . . .  . 

м 84-116 

1 20.0 (429) 
91 .3 ( 326) 

54.0 ( 157) 

28.0 ( 100) 
30. 1 ( 107 )  

29.5 ( 105) 

23.6 (84) ( 100) 
25.6 (91 ) ( 108) 

64 

м 84-1 17 

1 15.0 (406) 
84.8 (300) 

52.р ( 182) 

28.3 ( 1 00) 
30.9 ( 109) 
1 0.5 (37)  
3 1 .4 ( 1 1 8) 

23.7 (84) ( 1 00) 
26.5 (94) ( 1 1 2) 

23 
69 

приближения I\ вершине. В поперечном сечении спинная сторона выпук
лая, боковые уплощены, брюшная-плоская и рассечена широкой и мел
I<ОЙ бороздой,  прослеживающейся от вершипы вплоть 
цо альвеолярной части ростра . Борозда более глубоi\ЫI 
в привершинной части, кпереди быстро вьшолаживается. 
Поперечное сечение ростра приближается к оиругленно
субпрямоугольному , сжато в спинно-брюшном направле
нии, причем степень сжатия возрастает в задней части ро
стра.  Значения ББ у вершины альвеолы 107-112 ,  бб прн 
переходе к привершинной части 108-112 .  

В н у т р е н н и е п р  и з н а к и и о н т о г е н е з .  
АJiьвеола занимает OI\OJIO 315 ДJIИНЫ ростра ,  очень cJiaбo 
изогнута у вершины, нотарая умеренно смещена н брюш
ной стороне (рис. 52) . АJi ьвеолярный угол в спинпо
брюшной плоскости равен 23°,  брюшной радиус у вер
шины альвеоJiы составляет 37 % .  Осевая линия cJraбo и 
плавно изогнута к брюшной стороне, приближаясь к по
следней не более чем на 115  диаметра в середине посJiеаль
веолярной части . На начаJiьных стадиях развития ро
стры значительно сильнее удлинены, чем взрослые (Па при 
диаметре 4 мм около 900, при диаметре 13 :мм oнoJio 370) . 
Форма юных ростров слабо веретеновидная , превращаю
щаяся в субциJiиндрическую при диаметре 6 - 10 мм и 
в субконичесi<ую у взрослых животных (с диаметром ро
стра более 15-20 мм) . Одновременно с ростом ростра 
притупляется вершинный угол (от 45 о при диаметре 
13 мм до 60-70 °  у взрослых особей) .  

С р а в н е н и я .  Рассматриваемые ростры по внеш
ней форме наиболее сходны с рострами А .  pro latera lis, 
описанными В .  А. Густомесовым ( 1964) из верхнего 
воJiжского яруса Поволжья. Сибирские 3I<земпJiяры от

Рис. 52. Про
дольное сечение 
ростра А crote
uthis (В о reiote
utbls) p rolate-

ralis (G ust. ) , 
.м 84- 1 1 7 ,  

верхний волж
СJШЙ ярус, 

р. Левая 
Боярка. 

носительно неснолько короче (у гоJiотипа Па 192) , у них лучше выра
жена и длиннее брюшная борозда , больше веJiичина спинно-брюшного 
сжатия ростра (у гоJiотипа ББ 105) , и по этим призланам они прибли
жаются I< форме , описанной В .  А. Густомесовым как А .  latera lis v ar. 
aulaco lateralis (Па 185,  ББ 109) . Однано ростры нашей коллекции по внеш-
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ней почти субцилиндрической форме и укороченности привершинной 
части отличаются от var. aulaco lateralis и более сходны с А .  pro lateralis 
Gust.  По данным В .  А. Густомесова ,  v ar .  aulaco latera lis значительно 
ближе к А .  pro latera lis, чем к А .  lateralis как по внешней форме ростра 
(развитие брюшной борозды, степень спинно-брюшного сжатия , значе
ние Па), так и по внутреннему строению (относительная удлиненность 
ростров на начальных стадиях развития, почти прямая осевая линия) .  
Поэтому есть все  основания объединять в одном виде А .  pro lateralis и 
А .  lateralis var. aulaco lateralis и относить к этому же виду ростры из нашей 
коллекции. Развитие на рострах брюшной борозды и относительная удли
ненность ростров на начальных стадиях развития делают несомненной 
принадлежиость описываемых ростров к подроду Boreioteuthis, т. е. I< дру
гой филогенетической ветви,  чем А .  (А .)  lateralis (Phill . ) .  

От других представителей Boreioteuthis вид А .  (В .)  pro lateralis резко 
отличается малыми значениями Па (менее 200) . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Верхний подъярус нижнего волжского яруса-низы верхнего волжского 
яруса Северной Сибири (бассейн р .  Хеты) , верхний волжсiшй ярус Рус
ской равнины. 

М а т е р  и а л .  3 ростра из нижнего волжского яруса и низов верхнего 
волжского яруса на р. Левой Боярке - сборы В .  Н. Сакса, 3 ростра из 
верхов нижнего волжского яруса на правобережье р. Авабара - сборы 
В .  В .  Жунова и 3. В .  Осиповой. 

Am·oteuthis (Boreioteutltis) explorata sp . nov.1  

Табл . X XXV, фиг. 1а ,  1б ,  2а, 2б , 3 ;  рис.  53 

Г о л о т и п М 84-118 ,  Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирсн . 
Р .  Ижма в бассейне р .  Печоры . Берриас-нижний валанжин . 

Д и а г н о з. Ростр нрупный, норотний, субцилиндричесной формы , 
с вытянутой привершинной частью и смещенным I< брюшной стороне зад-

т а б л и ц  а 51 

Иамеренин ростров A croteuthis ( Boreioteuthis) explorata sp. nov. 

Размеры параметров 

Параметры 
м м 84-1 19, м 84-120, 
р .  р .  Яны-Маньп р. Маурыпьп 

Длина { предполагаеман 150.0 (507) 1 15.0 (532) 136.0 (502) 
общая установленпаи . 121 .6  (41 1 )  1 06. 1 (49 1 )  1 18.5 (437) 

Длина послеальвеолярной части . 86.4 (292) 66. 1 (306) 70.7 (261 ) 
Диаметр ел инно-брюшной у в ер-

шины альвеолы 29.6 ( 100) 21 .6  ( 100) 27.1 ( 100) 
Диаметр бОlЮВОЙ у вершины аль-

веолы 30.5 ( 103) 23.4 ( 108) 28.6 ( 106) 
Радиус брюшной 8.9 (30) 6. 7 ( 3 1 )  9.7 (36) 
Длина nривершинной части . 5 1 .0 ( 1 72) 40.7 ( 188) 44.1 ( 1 63)  
Диаметр спинно-брюшной в при-

вершtшной части . . . . . 26.0 (88) ( 100) 1 9.2 (89) ( 100) 24.5 (90) ( 100) 
Диаметр боковой в привершинной 

части 26.8 (91 ) ( 1 03) 20.5 (95) ( 104)  26. 1 (96)  ( 1 07) 
Угол альвеолярный,  град . 23 26 25 
Угол вершинный, град . .  53  45 51 

1 explorata - несомненная . 
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ним концом, сжатым с боков и килевидным. Брюшная борозда глубокая 
и узкая у заднего конца , далее выполаживается и доходит до альвеоляр
ной части. Поперечное сечение округленно-субтрапецеидальное. Вершина 
альвеолы и осевая линия слабо смещены к брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р  и з  н а к и. Ростр крупный, I<ороткий (Па 260-306) , 
субцилиндрической формы, с вытянутой привершинной частью, состав
ляющей около 1 J3 длины ростра (табл . 51 ) .  Задний нонец смещен к брюш
ной стороне, сжат с боков, заострен и слегка оттянут, 
благодаря чему приобретает килевидный характер. Вер
шинный угол в боновой плоскости 45-53 о. Спинной н рай 
в средней части прямой,  в привершинной части СI<ошен 
и почти прямолинейно идет н заднему I<онцу. Так же ве
дут себя бо1швые края . Брюшной край почти прямоли
нейный на всем протяжении , лишь слабо изогнут в зад
ней половине ростра. В поперечном сечении спинная 
сторона несколько уже брюшной , боновые стороны уп
лощены, боковые полосы не выдеJIЯются . Брюшная сторо
на уплощена ,  по ней проходит борозда , начинающаяся 
от заднего конца , в привершинной части глубоная и по
степенно расширяющаяся , в средней части ростра меш<ая 
и постепенно переходящая в альвеолярной части в упло
щение. Поперечное сечение Оl<ругленно-субчетырехуголь
ное , слабо трапецеидальное, слеrка сжатое в спинно
брюшном направлении. 

В н у т р е н н и е п р и з н а н и и о н т о г е н е з. 
Альвеола занимает более 2 1 Б ростра ,  прямая , вершина 
смещена к брюшной стороне (брюшной радиус lJ 3-2 1 Б 
диаметра). Альвеолярный угол в спинно-брюшной пло
скости 23°,  осевая линия СJтабо изогнута: у перехода 
н привершинной части брюшной радиус сонращается по
чти до lf-t диаметра (рис. 53) . Юные ростры относительно 
сильнее вытянуты, чем взрослые. При диаметре оноло 
10 мм значение Па достигает 450 , при диаметре 18 мм 
оноло 340. Форма ростра при указанных диаметрах 
остается субцилиндрической, привершинная часть бо
лее вытянута , более заострен вершинный угол (около 
38° при диаметре 10 мм) . 

И з  м е н ч и в о с т ь. Имеющиеся ростры с р .  Печоры 
и Урала очень сходны между собою. Наблюдающиеся 

Рис. 53. Про
дольное сечение 
ростра Acrote
uthis (В о reiote
uthis) explorata 

sp. nov . ,  

М 84-120 ,  ниж
ний берриас, 
р. Маурынья . 

l<олебания в значениях Па ,  ББ ,  альвеолярных и вершинных углах не
велики. У ростра с р .  Яны-Маньи в отличие от других экземпляров не 
возрастает степень спинно-брюшного сжатия в задней части. 

С р а в н е н  и я. Описываемые ростры очень напоминают ростры 
А .  (В.)  shastensis Anderson (1938, р .  226 , pl .  81 , fig. 5) из валанжина-го
терива Калифорнии , изображенные Ф. Андерсоном и под названием 
Belemnites impessus Т. Стантоном (Stanton , 1895 , р .  84 , pl .  20 , fig.  3, 4) . 
Эти ростры танже имеют хорошо выраженную брюшную борозду, значе
ние Па около 300 (при диаметре 28-32 мм) , близние , хотя и неснолько 
меньшие, вершинные углы (44_:_47°). Более центральное положение зани
мает , судя по описанию Ф.  Андерсона , осевая линия . Наиболее существен
ное различие занлючается в характере брюшной борозды: у америнанских 
экземпляров она заканчивается, не доходя до заднего l<онца, и особенно 
глубокой становится при переходе от привершинной к средней части 
ростра, тогда как у описываемых ростров брюшная борозда начинается 
от самого заднего конца и, переходя в среднюю часть ростра ,  уже начи
нает выполаживаться. Не отмечается у америнанских ростров и килевид-
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ньrй характер заднего 1�онца. Эти различия не позволяют полностью 
отождествлять рассматриваемые ростры с А .  (В.) shastensis And . Другие 
сходные виды в литературе неизвестны. А .  (В.) impressa (Gabb) имеет 
более удлиненный и заостренный ростр , А .  (В .) jrebo ldi Вliithg. , наобо
рот, обладает ростром с более короткой привершинной частью . Все это 
дает основание описывать рассматриваемый вид кан новый. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Берриас ( ?  верхний волжсrшй ярус)-нижний валанжин бассейна р.  Пе
чоры и Северного Урала .  

М а т е р  и а л .  1 ростр из берриаса-нижнего валанжина р .  Ижмы 
сборы В .  С.  Кравец,  3 ростра из берриаса (верхнего волженого яруса?)
нижнего валанжина рр .  Маурыньи и Яны-Мапт,и (Северный Урал) -
сборы Т .  И .  Нальняевой. 

Ac1·oteutltis (Bm·eio teutltis) coartata sp . nov. 1  

Табл. XXXVI , фит. 1 а ,  16 ;  та6л. X X X VII ,  фиг. 1а ,  1 6 ,  2а , 26 ,  За, 36 ;  рис. 54 

Г о л о т и п  М 84-120 , Музей ИГГ СО АН СССР, Новосибирсн. 
Р .  Ижма в бассейне р .  Печоры .  Берриас-нижний валанжин . 

Д и а г н о з. Ростр нрупный умеренно вытянутый, субконической 
формьr , с удлиненной привершинной частью и острой вершиной, располо
женной почти цептрально. Поперечное сечение округленно-субтрапецеи
дальное, сиJr ьно сжатое в спинно-брюшном направлении, брюшная бо
розда глубоr�ая и ширсшая, проходит через весь ростр . Вершина альвеолы 
и осевая линия cJraбo смещены н брюшной стороне. 

В н е ш н и е п р  и з  н а н и .  Ростр нрупный,  умеренно удлиненный 
(Па от 320 до 515) , хорошо выраженной субкопической формы . Привер
шинная часть сильно удлинена, . составляет более 1 J4 длины ростра 
(табл . 52) . Вершина расположена почти центрально , заострена , вершин
ный угол в боr�овой плоскости оr�оло 26-32 о. Спинной r�рай прямолиней
ный в альвеолярной части, слегка выпуклый в послеальвеолярной части 
ростра.  Боковые r�рая в послеальвеолярной части ростра очень слабо 
выпуюrые, брюшной нрай , начиная с альвеолярной части, идет к заднему 
нонцу ростра почти прямоли:нейно . В поперечном сечении спинная сторона 
сильно выпуклая ,  уже брюшной , боr�овые стороны слабо выпуrшые, 
с едва заметными парными боr<овыми полосами , теряющимиен в привер
шинной части ростра. Брюшная сторона уплощена и в послеальвеолярной 
части рассечена глубокой и широкой бороздой,  делающейся более уЗI�ой 
и мелкой при приближении к заднему концу . Брюшная борозда, посте
пенно выполаживаясь, заходит и в альвеолярную часть ростра и просле
живается почти до переднего конца ростра.  Поперечное сечение онруг
ленио-субтрапецеидальное, сильно сжатое в спинно-брюшном направле
нии (значения ББ нолеблются в пределах от 108 до 121 ) ,  возрастание 
спинно-брюшного сжатия в nривершинной части ростра наблюдается , но 
не у всех ростров (значения бб 108- 107) .  

В п у т  р е н н и е п р  и з н а н и и о н т о г е н е з .  Альвеола зани
мает от 1 /3 до 2 /5 длины ростра,  прямая, вершина лишь cлerr�a смещена 
н брюшной стороне (брюшной радиус оноло 1 /3 диаметра) . Альвеолярный 
угол в спинно-брюшной плоскости 1 8.5-22 ° .  Осевая линия постепенно 
приближается н брюшной стороне, причем брюшной радиус сонр.ащается 
до 1 1 5-119  диаметра (рис . 54) . На начальных стадиях развития ростр 
тоrший, субцилипдрический, относительно удлинен , намного больше, чем 
у взрослых энземпляров . Значение Па при спинно-брюшном диаметре 
3 . 5  мм достигает 1500 . При диаметре 9 мм Па сокращается до 900, ростр 

1 coartata - сужающаяся. 
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Иамерс н ня роt;трон А cгoteu tllis ( Bo,-ei oteuthis) coartata sp .  по v .  

Па rаметrы 

Длина общая 
{ п редполаrаемая . . . . . . . 

установлепная . . . . . . . 

Длина послеальвеоля рной части . . . . . . . 
J(иаметр спинно-б pюшuo ii у вершины аль-

веолы . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . 

il,r1aмeтp боковой у вершинь1 U"l ЫJco.:rы • о • о 

Радиус брюшной у вершины альвеолы . . . .  

Ц;шпа привершинной части . . . . . . . . . .  

Циаметр 
части 

спинно-брюшноr1 н п ривершинноlt 
• •  о • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Циаметр боtщвой lJ nривершинной чuсти . . . 

Угол альвеолярны й ,  град . • • • •  о • • • • •  

�гол вершинны й ,  град . . . . . . . . . . . . .  

Размеры парам
етров 

1 JVo 84-120, .м Slt-12 1 ,  м 84-122, 
р. Ижма JJ . И»<ма 1 р. Инша 

.1 86.0 ( 750) '158.0 ( 738) 1 37.0 ( 703) 

1 86.0 ( 750) 1 4 1 . 7  (663) 1 25.0 (642) 

80.0 ( 323) 97.0 (453) 72.4 (372) 

24.8 ( 1 011 ) 2 1 . 4 ( 1 00) I !:J.S ( 1 00) 

27.3 ( 1 1 0 )  24.7 ( J'15) 2 1 .8 ( 1 1 2)  
8.5 (34) 6.7 (3 1 )  7.3 (37)  

50.6 (204 ) 50.0 ( 234 ) 47.5 (2lt4 ) 

1 9.6 ( 100) 1 7 .6  ( 1 00) 1 7.0 ( 1 00) 

22.7 ( 1 1 6 )  20. 1 ( 1 1 4 )  1 9.9 ( 1 1 7 )  

1 8.5 21 -
28 26 26.5 

'Г а б л и ц а 52 

No 84-12�, м 84-121, р. БOR(JJ<a бассейн р. Авабара 

- 159.0 (776)  

1 05.2 ( 584 ) 133.8 ( 653) 

84. 1 (47()) 105.4 (5 15 )  

1 7.9 ( 100) 20.5 ( 1 00) 

1 9. 7  ( '1 1 0)  2tt.8 ( 1 21 ) 

- 6.2 (30) 

J4.3 (334 ) 45.4 (222) 

16.4 (88) ( 1 00) 1 8.2 ( 1 00 )  

18.5 ( 1 03) ( 1 1 3 ) 1 9.6 ( 1 08)  

- 22 
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уже приобретает свойственную взрослым особям субконическую форму , 
оставаясь сильно заостренным, похожим на ростры Cylindroteuthis. 
В дальнейшем происходит быстрое утолщение ростра ,  значение Па сокра
щается до 323-515 при диаметрах 20-25 мм и ростр получает форму, 
свойственную представителям рода Acroteuthis. Характер поперечного 

Pilc. 

1 
1 
1 
1 
' 

54. Про-
дольное сечение 
ростра A c rote
uthis (Boreiote
uthis) coartata 

sp . nov. ,  
М 84-124, верх
ний берриас, 

nравобережье 
р. Анабара. 

сечения ростра с ростом животного меняется мало.  
И з м е н ч и в о с т ь. Насколько позволяет судить 

имеющийся ограниченный материал , ростры из бассейна 
р .  Печоры более крупные , массивные , менее вытянутые 
(Па 320-450) , сибирские ростры ,  наоборот, относи
тельно более удлиненные (Па 470-515) , хотя вершин
ный угол у них больше (32-33° вместо 26-28° у пе
чорских) . 

С р а в н е н и я .  Наиболее близки к описываемым 
рострам ростры А .  (В .) onoensis Anderson (1938) из 
верхнего валанжина-берриаса :Калифорнии и А .  (В .) 
mitchel li Anderson (1938) из берриаса 1-\алифорнии. Этп 
виды имеют ростры столь же удлиненные (Па 400-500) , 
но субцилиндрической формы, слабо сжатые в спинно
брюшном направлении. В пределах Евразии сходные 
формы не были описаны. Сказанное оnределяет необходи
мость выделения нового вида , который все же несомнен
но генетически связан с большой группой неокомских 
американских видов Acroteuthis (Boreioteuthis) , описан
ных Ф .  Андерсоном и объединенных общим призна
ком - значительным развитием брюшной борозды. Из 
этой группы в пределах Евразии известны только А .  (В .) 
frebo ldi Вliithg. и А .  (В .) exp lorata sp . nov . ,  ростры 
которых резко отличаются от А .  (В .) coartata субци
линдрической формой и более тупым (50-60°) вершин
ным углом. Волжские А .  (В .) niiga sp . nov. и А .  (В .) 
efflorescens (Eichw.)  тоже не обладают столь ясно выра
женной субконической формой ростра ,  I<ак А .  (В .) co
artata. По относительно сильной вытянутости ростра 
А .  (В.) coartata приближается к Су lindroteuthis, особенно 
к подроду Arctoteuthis, отличаясь все же от всех нео
I<омских представителей этого подрода наличием длин
ной брюшной борозды , меньшей вытянутостью ростра 
на начальных стадиях и относительной укороченностью 
взрослого ростра .  Молодые ростры А .  (В.) coartata 

с диаметром около 10 мм легко могут быть смешаны с рострами Cylincl
roteuthis ( Arctoteuthis) repentina Sachs et N aln. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Берриас-валанжин Северной Сибири и бассейна р. Печоры. 

М а т е р  и а л. 3 ростра из берриаса-нижнего валанжина р. Ижмы 
(бассейн р .  Печоры) - сборы В.  С. 1-\равец, 1 ростр из верхнего берриаса
нижнего валанжина на правобережье р .  Авабара - сборы 3. В .  Осипо
вой , 2 ростра из верхнего валанжина р .  Боярiш - сборы В. Н. Санса .  

Acroteuthis (Boreioteuthis) h authali Bliithgen 

Табл. XXXVI I I ,  фиг. 1а ,  16 ,  2а, 26 , За , 36 , 4а, 46; рис. 55 

1 936. A croteuthis hauthali (?) Pompeckj,  Bliithgen, S. 30, Taf . 4, АЬЬ. 12. 

Г о л .о т и п. Bliithgen, S .  30, Taf. 4, АЬЬ. 12 ;  Стокгольм, Естественно
исторический музей, ноллекция А. Натгорста . Земля Нороля Н:арла 
(Шпицберген) , гора Торденшельда , низы неонома . 
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Д и а г н о з .  Ростр крупный, умеренно вытянутый, субцилиндриче
ской формы, с острой вершиной. Поперечное сечение округленно-суб
прямоугольное, по брюшной стороне проходит вплоть до альвеолярной 
части широкая и мелкая борозда . Вершина альвеолы смещена к брюш
ной стороне , осевая линия изогнута вблизи вершины альвеолы .  

В н е ш н и е п р  и з  н а к и .  Ростр крупный, умеренно вытянутый 
(Па 250-380) , субцилиндрической формы, с удлиненной привершивной 
частью , составляющей около 1 /4 длины ростра (табл . 53) , 
с заостренным, занимающим центральное положение зад
ним концом. Вершинный угол в боковой плоскости 
45-65 °. У вершины иногда наблюдаются привершинные 
бороздки. Верхний край прямолинейный и в привершин
ной части слабо выпуклый, боковые края также пря
мые, в привершинной части едва заметно выпуклые. 
Брюшной край прямой, с середИны послеальвеолярной 
части слабо скошен по направлению к заднему концу . 
В поперечном сечении спинная сторона слабо выпуrшая. 
боковые стороны слегка уплощены, парвые боковые по
лосы выделяются на них с трудом. Брюшная сторона 
уплощена ,  с широкой и мелкой бороздой, начинающейся 
от заднего конца и прослеживающейся вплоть до аль
веолярной части. У перехода от привершинной к сред
ней части ростра борозда иногда сильно углубляется 
благодаря разрушению менее устойчивых слоев рако
вины, лежащих у брюшной стороны (табл . XXXVI I I ,  
фиг. 1 ) .  Поперечное сечение ростра округлеппо-суб
прямоугольпое, сжатое в спинпо-брюшном направлении 
примерно в одинаковой степени по всему ростру (ББ у 
вершины альвеолы 102-112 ,  бб у перехода к привершин
ной части 101 - 1 14) .  

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и о н т о г е н е з .  
Альвеола занимает около 2 /5-lf2 длины ростра,  слабо 
изогнута, вершина ее заметно смещена к брюшной сто
роне. Брюшной радиус у вершины альвеолы составляет 
от 1 f  5 до 2 17 диаметра .  Альвеолярный угол в спинно
брюшной плоскости колеблется в пределах 21 -25° 
(рис. 55) . Осевая линия изогнута вблизи вершины альве
олы ,  благодаря чему брюшной радиус быстро сокра-

Рис. 55. Про
дольное сечепие 
ростра А с rote
uthis (В о reiote
uthis) hauthali 

B liit! Jg . ,  
М 84-128, бер

риас-валан
жив, р. Толья. 

щается до 1 /8-1 /10 диаметра, далее осевая линия идет почти параллельно 
брюшной стороне , даже несколько отходя от нее в привершинной части 
ростра.  На начальных стадиях ростр более удлиненный и заостренный, 
чем у взрослых экземпляров , слегка веретеновидный. При диаметре 3 мм 
значение Па около 1000 , при диаметрах 8-8.5 мм ростр становится суб
цилиндрическим, Па сохраняет еще значения порядка 525-540 . В даль
нейшем происходит постепенное относительное утолщение ростра с сокра
щением Па до 400-425 при диаметрах 13-15 мм. 

Ф р а г м о н о н. У одного из ростров сохранилось оноло 40 намер 
фрагмокона . �амера со спинно-брюшным диаметром 10 .7  мм имеет высоту 
1 .3 мм, перегородни ванлоиены н брюшной стороне под углом 86° ;  н спин
ной - под углом 77° .  Поперечное сечение фрагмокона онруглое, в при
вершинной части в пределах первых 10-15 камер он слегка изогнут 
I< брюшной стороне . 

И з м е н ч и в о с т ь. Большим колебаниям подвержена относитель
ная длина послеальвеолярной части ростра (Па от 240 до 380 у взрослых 
особей, в среднем оноло 305) , более постоянными остаются вершинный 
угол (чаще всего в пределах 50-57 ° с отнлонениями до 45° и 67°) и соот-
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Пар3мстры 

Д:rина { п редпо:rагаемап . 

общап 
, уст;:шоuлспная . . 

Д;шн а пос�еа� ьвео� n р ноП 
ч асти . . . . . . . . . . .  

Диюrетр crr rrшrо-брюшноi'r 
у верши ны ал r,вео:rы . . .  

Диаметр бо r-ю uой у ве р ш и н ы  
a:I ьuеолы . . . . . . . . . 

Радиус брюшпо�i • •  о • • •  

Д.'1 и н а  п ривер ш и н н о й  ч астu 

Диаметр CI JИI I IIO-бpiOIJIHOii 
в п ривершинно ii • r а с т и  . .  

. rf' 
Диаметр боr<овой в п р н ве r-

ШИННОЙ Ч <ll: Т П  . . . • • • .  

Yro:r a:п:..neo;m p r r rJ ii ,  r ·рад.  

У го:I оершrшн ы l! .  rpщr . . . .  

1 1амrрснип ростров Acrotenthis ( Boreioteuth is)  hautlla l i  Н l iit l1g. 

Размеры параметров 

J\� 8'·-12j, м 84-126, М F4-127, м 84-129, 
п-ав Пахса п-ов ll3xca р. Анабар р . Анабар 

1 GП.О (597) 1 72.0 ( 608) 1 32.0 (550) 150.0 (598) 

1 39.2 ( 5 1 9 )  J 36.2 (4.8 1 )  102.3 (426) 1 1 6.5 (4.64.) 

88.6 ( 33 1 )  1 07. 1 (378) 59.3 ( 24 7)  79.5 (3 1 7 ) 

26.8 { lOO ) 28.3 ( 100) 24.0 ( 1 00) 25. 1 ( 1 00)  

28.2 ( 1 05) 30.0 ( 106) 24.6 ( 102) 26. 1 ( 1 04 ) 

5.4 (20) 6.0 ( 2 1 ) 6.5 (28)  -

42.0 ( J 57 )  42.0 ( 148) 40.0 ( 1 67 )  42.0 ( 1 67 )  

24.2 (90 )  ( [ ()()) 24.3 (85) ( 1 00 )  22.5 ( 92 )  ( 1 00) 22.0 (88) ( 1 00) 

24.5 U! l )  ( J O I ) 25.3 (89)  ( 104) 22.3 (93) ( 101 ) 23.7 (94)  ( 108) 

24 2 1  23 -

()j 60 55 :16 

Т а б л и ц а 53 

м 84-128, м 84-130, 
р .  Тольн р . Ижма 

1 30.0 ( 51!2)  86.0 (729) 

1 '1 3.0 (426) 66.0 (559) 

76.0 (287 ) 52.7 (448) 

24.0 ( 100) 1 1 .8 ( 100) 

26.5 ( 1 1 0) 12.7 ( 1 08) 

- -

32.0 ( 133) 1 7.0 ( 144) 

1 9.5 (81 ) ( 1 00) 1 0.5 (89) ( 100) 

22.2 (92) ( 1 1 4 )  1 1 .5 (98) ( 109) 

- -
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ношение спинно-брюшного и бокового диаметров (ББ обычно 102-110 ,  
среднее 105-106 , иногда о т  9 8  до 1 16) . У некоторых ростров значительно 
сильнее развита брюшная борозда , причем это , по-видимому, является 
вторичным признаком, связанным с разрушением менее устойчивых 
слоев ращ>вины у брюшного :края. 

Намечаются две группы ростров , от:клоняющихся от типичной формы. 
Это , во-первых , ростры относительно более удлиненные, с Па ОI{ОЛО 370-
385 , и более заостренные (ростр .М 84-126) и, во-вторых , ростры ,  относи
тельно более :короткие, с Па 240-270 (ростр .М 84-127) , со слабее разви
той брюшной бороздой, быстро переходящей в уплощение, менее эксцент
ричной вершиной альвеолы (брюшной радиус ОI{ОЛО 2 1 7  диаметра). 

С р а в н е н и я .  Описываемые ростры, насколько можно судить по 
данному И. Блютгеном очень :краткому описанию и изображению ростра 
с брюшной стороны, соответствуют Acroteuthis haut}Lal i  из низов неонома 
Земли Короля Карла (Шпицберген) . И. Блютген выделял этот вид со зна
ком · вопроса , не будучи уверенным в его самостоятельности. Однако он 
достаточно четко отличается от других найденных вместе с ним видов 
Acroteuthis сильным развитием брюшной борозды и удлиненностью ростра. 
Ростры из нашей :коллекции близки по внешней форме также к рострам 
А .  impressa (Gabb) из валанжина-баррема Калифорнии. У последних ,  
как поi,азал Ф .  Андерсон (Anderson ,  1938) , вершина альвеолы и осевая 
линия занимают центральное положение, брюшная борозда выражена 
более резко и не доходит до заднего :конца. Это не позволяет относить 
описываемые ростры :к А .  impressa. В .  А. Густомесов (1956) определил 
подобный же ростр как А .  anabarensis (Pavl . )  var. 1 ,  допусная при этом 
возможность выделения его в самостоятельный вид. Этот ростр сильно 
отличается от типичных А .  (А .) anabarensis большей относительной удли
ненностью , заостренностью заднего :конца и развитием брюшной борозды, 
что делает бесспорным выделение рассматриваемых ростров в особый 
вид. К ан и А .  (А .)  anabarensis, А .  (В .) hautha li отличается от других 
видов Acroteuthis резким изгибом осевой динии вблизи вершины альвеолы. 
Отличия от А .  (А .) suЬ latera lis Swinn.  даны при описании этого вида . 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е.  
Берриас (зона ТоШа tоlli )-нижний валанжин Северной Сибири (от 
Урала до р. Анабара) и бассейна р .  Печоры, берриас-валанжин Русской 
равнины И Шпицбергена.  

М а т е р  и а л .  4 ростра из верхнего берриаса п-ова Пахса - сборы 
В. Н. Санса, 5 ростров из верхнего берриаса-нижнего валанжина бас
сейна р .  Анабара - сборы В .  Н .  Санса и Ф. Ф. Ильина , 28 ростров из 
верхнего берриаса-нижнего валанжина р .  Бояр1ш (бассейн р .  Хеты) -
сборы В .  Н .  Санса , 2 ростра из берриаса-валанжина р .  Тольи (Северный 
Урал) - сборы Т. И .  Нальняевой, 2 ростра из берриаса-валанжина 
р. Ижмы (бассейн р .  Печоры) - сборы В .  С. Кравец. 

Acrotetttltis (Boreioteuthis) [reboldi Bliithgen 

Та6л. X X XI X ,  фиг. 1а ,  16,  2а, 26, За , 36,  4а, 46 ; рис . 56 

1936. A c roteuthis jrebo ldi Bliithgen, S. 35, Taf .  6, АЬЬ. 16-17 .  
1938. Acroteuthis kewana Anderson, р .  227 ,  pl .  24, fig. 3 ,  4 .  

Г о л о т и п. Вliithgen , S.  35 , Taf. 6,  АЬЬ. 16-17 ;  Стокгольм, Есте
ственно-историчесний музей, коллекция А.  Натгорста . Земля Короля 
Карла (Шпицберген) , гора Ионсена , низы неонома . 

Д и а г н о з . Ростр крупный, умеренно вытянутый, субцилиндриче
с:кой формы, с округленно-субчетырехугольным, сжатым в спинно-брюш
ном направлении поперечным сечением . Привершинная часть короткая , 
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Иамеренип ростров Acroteuthis ( Boreioteuthis) /rebo ldi B li.ithg . 

Параметры 

{ предполагаемап . . . . . . . 
лина общап 

установленная . . . . . . . 

липа послеальвео�прной части • • • • • •  о 

и а метр спинно-б рюшной у вершины аль-
веолы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

иаметр боковой у вершины альвеолы . . . . 

щиус брюшной у вершины альвеолы . . . .  

липа привершинной части . . . . . . . . . . 

иаметр спинно-брюшной в привершинпой 
части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

иаметр боковой в привершинной части . . . 

гол а.львеоJшрный, град. • о • о • • •  о • о 

год вершинный, град. . . . . . . . . . . . . 

м 84-132, 
р. Боярка 

146.0 (632) 

120.7 (523) 

89.3 (388) 

23.1 (100) 

24.9 ( 108) 

9.5 (41 )  

38.7 ( 1 68) 

20.3 (87) (100) 

21.8 (94) (107 ) 

19 

49 

Размеры параметров 

м 84-133, м 84-135, 
р. Боярка р .  И;кма 

- 161.2 (710) 

102.8 (368) 161.2 (710) 

84.5 (302) 80.5 (355) 

28.0 (100) 22.7 ( 100) 

29. 1 (104) 25.7 ( 1 1 3) 

- 6.6 (29) 

30.5 ( 1 09) 36.6 (161)  

22.() ( 79) (100) 19.7 (86) (100) 

24.5 (88) ( 1 1 1 )  22.0 (96) ( 1 12) 

- 20 
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Т а б л и ц  а 54 

м 84-134, м 84-136, 
Нарьян-Мар р . Толья 

71.0 (664) 125.0 (581)  

61 .0 (570) 107.5 (500) 

46.0 (430) 73.0 (340) 

10.7 ( 1 00) 21.5 (100) 

12.3 ( 1 15)  22.7 (106) 

3.9 (37) -

20.0 ( 1 87)  22 ( 102) 

9.1  (85) (100) 17  ( 79) (100) 

10.9 ( 1 02) ( 120) 18.4 (86) (109) 

- -
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задний конец смещен к брюшной стороне. Брюшная борозда широкая и 
глубокая , проходит по всему ростру. Вершина альвеолы и осевая линия 
слабо смещены к брюшной стороне . 

В н е ш н и е п р и з н а к и .  Ростр крупный, умеренно вытянутый 
(Па 302-388) , субцилиндрической формы. Привершинная часть состав
ляет около 1 /4 длины ростра (табл . 54) , вершина смещена к брюшной сто
роне , заострена , вершинный уrол 49-64° в боковой плоскости. Спинной 
край прямолинейный, становится выпуклым в задней 
части. Боковые края в привершинной части ростра тоже 
слабо выпуклые . Брюшной край сохраняет прямолиней
ность и в привершинной части, будучи лишь слегка ско
шен в сторону заднего конца в послеальвеолярной части. 
В поперечном сечении спинная сторона умеренно выпук
лая , боковые слегка уплощены, несут по две слабо замет
ные боковые полосы, исчезающие 1 в привершинной части. 
Брюшная сторона уплощена и прорезана глубокой и ши
рокой бороздой, наиболее резко выраженной у места пере
хода от привершинной J{ средней части ростра,  суживаю
щейся и менее глубокой у заднего конца и вьшолаживаю
щейся в альвеолярной части . Брюшная борозда доходит 
до переднего конца ростра.  Поперечное сечение ОI{руг
ленно-субчетырехугольное , значительно сжатое в спинно
брюшном направлении (ББ 1 08-120) . Возрастания 
спинно-брюшного сжатия к задней части ростра не на
блюдается. 

В н у т р е н н и е  п р и з н а к и  и о н т о г е н е з . 
Альвеола занимает от 2 /5 до 1 /2 длины ростра,  очень слабо 
изогнута,  вершина слегка смещена к брюшной стороне 
(брюшной радиус равен 0.3-0.4 диаметра) . Альвеоляр
ный угол в спинно-брюшной плоскости равен 19-20°. 
Осевая линия слабо изогнута , постепенно приближается 
к брюшной стороне : брюшной радиус вблизи привер- Рис . 56 . Про
шинной части ростра сокращается до 1 /5 - 1 /4 диаметра дольное сечение 

ростра Acrote-
(pиc .  56) . Юные особи (ростр .М 84-132) имели сильно вы- uthis (Во rеiоtе
тянутые (при диаметре 3 мм Па около 1300) , слегка ве- uthis) freboldi 

ретеновидные ростры. При диаметре 9 мм, J{aJ{ видно из Bliithg. ,  

рис. 56 , ростр приобретал субцилиндрическую форму со �л8а��� . 
значением Па около 775, при диаметре 1 6  мм Па сокра- р .  Б оярка. 
щалось до 500. Поперечное сечение юных ростров отли-
чается от взрослых 1щземпляров меньшим развитием брюшной борозды. 

Ф р а  г м о к о н .  Сохранившиеся частично фрагмоконы имеют онруг
лое поперечное сечение , Rамера высотой 1 .2 мм обладает спинно-брюшным 
диаметром 9 .5  мм, перегородки с брюшной стороной составляют угол 
86.5 °, со спинной стороной - 81 °. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Среди ростров , доставленных с севера Сибири ,  
наблюдаются значительные нолебания в относительной длине посл�аль
веолярной части (Па 302-388) , заостренности заднего конца (вершинный 
угол 49-64°) , степени спинно-брюшного сжатия (ББ 104-1 1 6) .  Наиболее 
отклоняется от остальных ЭI{Земпляров ростр .М 84-133, самый укорочен
ный ,  тупой и наименее сжатый в спинно-брюшном направлении. Ростр 
с р .  Ижмы не отличается от сибирс1шх . В снважинах в Нарьян-Маре най
дены только юные , сильно вытянутые ростры (спинно-брюшной диаметр 
4 .5-10 .7  мм, значение Па 430-730) , отождествление которых со взрос
лыми формами описываемого вида не является бесспорным. 

С р а в н е н и я .  Рассматриваемые ростры по общей форме и харак
теру брюшной борозды сходны с ростром А .  frebo ldi, описанным И .  Блют-

1 1  В .  Сане и Т. Нальняева 1 61 



геном из низов �ла Земли :Короля :Карла (Шпицберген) . Шпицберген
ский ростр меньше наших взрослых ростров (спинно-брюшной диаметр на 
рисунке 14.2 мм) , соответственно имеет более вытянутую послеальвеоляр
ную часть (Па около 450) , более заостренный вершинный угол (38 °, судя 
по рисую<у) ; общая форма ростра при взгляде с брюшной стороны слабо 
субконичесiшя , I<ак и у молодого ростра М 84-134 .  Все это дает основание 
отождествлять описываемые ростры с А .  frebo ldi , хотя краткость данного 
И .  Бшотгеном описания , отсутствие измерений и изображения ростра 
с боковой стороны не позволяют делать это с полной уверенностью. 
СтоЛь же кратко описанный Ф .  Андерсоном из :Калифорнии А .  kewana 
имеет ростр слегка веретеновидной формы, но с таной же глубокой брюш
ной бороздой, как и у сибирсних ростров , тоже со смещенной к брюшной 
стороне вершиной; этот вид должен рассматриваться как синоним 
А .  (В .) frebo ldi (Па у ростра,  изображенного Ф. Андерсоном, около 400, 
вершинный угол 36 °, диаметр 21 мм, ББ оноло 1 1 1 ) .  Среди переданных 
В .  Н .  Саксу П. Мором и Г. Рашем фотографий ростров из Западной :Ка
нады есть енимои ростра из верхнего берриаса-нижнего готерива района 
оз. :Карибу (Британская :Колумбия) с глубокой брюшной бороздой, ното
рый может быть определен нан А .  (В .) cf. frebo ldi Вliithg. (Па около 300, 
ББ 1 05) . 

Другие сходные виды Acroteuthis со столь сильно развитой брюшной 
бороздой из нижнего мела Евразии не описывались. В :Калифорнии близ
ким видом является валанжин-берриассiшй А .  (В.) impressa (Gabb) . 
Судя по фотографии голотипа , приведеиной Ф .  Андерсоном (Anderson, 
1 938, pl .  82, fig. 1),  брюшная борозда у А .  (В .) impressa развита значи
тельно слабее , чем у А .  (В.) frebo ldi , спинно-брюшное сжатие ростра 
почти не выражено , поперечное сечение округлое . О различиях А .  (В .) fre
bo ldi с А .  (В .) coartata sp . nov . , А .  (В .) exp lorata sp . nov. и А .  (В.) niiga 
sp . nov. сказано при описании этих видов . Волжский А .  (В.) eff lores
cens (Eich,v.) похож на А .  (В .) frebo ldi ,  но имеет ростр со слабее выражен
ной брюшной бороздой. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Валанжин Северной Сибири, бассейна р .  Печоры, Шпицбергена и Север
ной Америки. 

М а т е р и а л. 5 ростров из верхов нижнего и верхнего валанжина 
р .  Боярки - сборы В .  Н. Санса, 1 ростр из нижнего валанжина правобе
режья р .  Авабара - сборы В .  В .  Жунова , 1 ростр из берриаса (?)-ниж
него валанншва р .  Ижмы (бассейн р. Печоры) - сборы В .  С. :Кравец, 
2 рост.ра из валанжина в снважинах в Нарьян-Маре , 1 ростр из валан
жива Северного "Урала (р . Талья) - сборы Т. И. Нальняевой. 

Подсемейство B e l e m n o p s i n a e  Naef, 1922 
Род HiЬolites Montfort, 1 808 

1808 . Hibolites Montfort, р. 387 .  
1852. С analiculati (pars) Quenstedt, р .  386 . 
1878. Hibolites Bayle et Zeiller, t. 30. 
1883 . Hibolites (pars) Mayer-Eymar, р. 640. 
1881-1885 .  Н astati Zittel, S .  505. 
1889. Canaliculati Neumayr, р. 52. 
1892. Suprasulcati, Hastati Павлов , р. 9 1 .  
1895. Belemnopsis (pars) Zittel , р .  441 . 
1 907 .  Gastrocoeli (pars) Steinmann, S. 350. 
1 91 1 .  Hibolites Stolley, S .  215.  
1919.  Hibolites Stolley, S .  40 . 
1920. Hibolites Biilow-Trummer, S. 135.  
1922.  Hibolites Naef, S .  249.  
1925. Hibolites Lissajous, р.  35.  
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1 932 . Hibolites 1\рымгольц, стр. 30 . 
1 936 - 1 955. Hibolites Swinnerton, р .  X X X I X .  
1 936 . Hibo lites Bliithgen , S .  3 7 .  
1 939. Hibo lites 1\рымгольц, стр .  1 5 .  
1 949а ,б . Hibo lites 1\рымгольц, т .  9 ,  стр . 251,  т .  10, стр . 257. 
1952. Ilibolites Roger, р .  7 1 4 .  
1 958 . Hibo lites 1\рымгольц, стр. 160.  
1960 . Hibo lites 1\абанов , стр . 358. 

Тип рода - Hibo lites hastatus Вlainville , 1827 , р. 71 , pl . 2 ,  fig. 4. 
Д и а г н о з. Ростры крупного или среднего размера , веретеновидные, 

сильно удлиненные, с заостренной вершиной. Поперечное сечение округ
лое в альвеолярной части, сжатое в спинно-брюшном направлении или 
округлое в послеальвеолярной части. На боковых сторонах хорошо выра
женные парные полосы, протягивающиеся через весь ростр,  сближенные 
друг с другом и ограничивающие уплощение или борозду . Брюшная 
борозда начинается от переднего конца ростра , проходит через всю 
альвеолярную часть и заходит в послеальвеолярную часть ростра ; 
Спайка начинается от вершины альвеолы и вдается в послеальвеоляр
ную часть ростра . Альвеола относительно коротная , ее вершина распо
ложена центрально . Осевая линия прямая и занимает центральное 
положение. 

Брюшная борозда у меловых видов Hibolites короче, чем у юрских , 
у всех вообще Hibo lites она длиннее на рострах взрослых особей и короче 
на юных . 

В и д о в о й с о с т а в .  Не менее 70 видов. 
С р а в н е н  и я .  От представителей Cylindroteuthinae ростры Hibo

lites резко отличаются веретеновидной формой, брюшной бороздой, начи
нающейся не от заднего, а от переднего нонца , сближенностью боковых 
полос. От встречающегося в средне- и верхнеюрских отложениях совме
стно с Hibo lites рода Be lemnopsis ростры рассматриваемого рода отличаются 
тем, что брюшная борозда не заходит в их заднюю часть.  

3 а м е ч  а н и я.  Род НiЬо litеs свойственен в основном средиземномор
ской и индо-тихоокеанской зоогеографячееним областям (Stevens, 1963) . 
Лишь немногие представители этого рода проникали в пределы бореаль
ной области и тем более в арктические моря . В келловее , каr< указывают 
В .  А. Густомесов (1956) и А. Н. Иванова (1959) , ряд видов Hibo lites [Н. has
tatus (Вlainv. ) ,  Н. zitteli (Sinz . ) ,  Н. gi l lieroni (Mayer) , Н. latesu lcatus 
(Voltz) J распространились в Восточно-Европейсном море с юга примерно 
до широты Моснвы. Уже в средней части Руссi<ОЙ равнины Hibo lites 
представлены мелкими явно угнетенными формами, в северную же часть 
равнины они не заходят. В Западно-Сибирском море , по данным Т. Л. Дер.: 
виз (1959) , в нелловее встречен Hibo lites cal loviensis (Oppel) [ =Н. latesu l
catus (Voltz) J (сi<важина 2-Р в Колпашеве, барабинсная пачна) .  Посi<ольну 
эта форма не изображена и не описана , принадлежиость ее н роду Hibo
lites требует подтверждения . 

Из нижнего келловея Авабарсной губы Н.  С .. Воронец (1 962) описан 
небольшой ростр Hibo lites (? )  sp . indet .  (стр . 102,  табл . 60, фиг . 4) . Этот 
ростр нельзя отнести н роду Hibo lites, тан нан он при явно веретеновидной 
форме сжат с боi<Ов (ББ 91 ) ,  брюшная борозда начинается в задней 
части ростра и не доходит до его альвеолярной части . Скорее всего , 
это ростр одной из начальных стадий развития животного , обладавший 
веретеновидностью , но принадлежавший все же I< подсемейству 
Су lindroteuthinae. 

Из отложений онсфорда и, возможно , нижнего нимериджа сред-· 
ней части Руссной равнины В .  А. Густомесовым (1956) указываются 
Hibo lites gi l lieroni (Mayer) . Нигде в северных морях подобных нахо
ДОI\ нет . 
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Из отложений неокома на Земле Короля Карла (Шпицберген) И .  Блют
геном (Bliithgeп, 1 936) описаны найденные вместе с берриасскими и ча
стично валанжинскими Acroteuthis, Pachyteuthis и Lagonibe lus ростры трех 
новых видов Hibo lites (Н. pi lum Bliithg. ,  Н. jacu liformis Вliithg. и Н. spina 
Bliithg.) и двух видов выделенного здесь же нового рода Pseudohibo lites 
(Р. nathorsti Вliithg. и Р. caro li Вliithg. ) .  Описанный отсюда же И .  Блют
геном Oxyteuthis brunsvicensis (Stromb. ) ,  вероятно, принадлежит J{ Pa
chyteuthis. Сборы фауны производились в осыпях, и не исключено , что Hi
bo lites характеризуют более высо1ше горизонты разреза [на возможность 
этого уi<азывал и Э. Штоллей (Stolley, 1 938) ] .  Однако нельзя не считаться 
с тем ,  что ростры Hibolites и Pseudohibo lites собраны совместно с берриас
валанжинскими Cylindroteuthinae и A uce lla .  Поскольку это новые виды и 
даже , по-видимому, новая систематическая группа (брюшная борозда 
ни на одном из ростров не выражена) , их берриас-валанжинский возраст 
представляется вполне допустимым . Отсутствие Hibo lites в берриасе и 
валанжине Западной Европы в пределах бореальной атшi.нтической об
ласти может легко объясняться направлением миграций Hibo lites непо
средственно из Атлантического океана , а не через залив в районе Север
ного моря . Надо заметить, что в верхнем валанжине-нижнем готериве 
северо-западной Германии все же встречаются обломки Hibo lites sp.  nov. 
и Н. aff. jaculum (Phill.) (Stolley, 1925) . Вопрос о том, правомерно ли от
носить описанные И .  Блютгеном виды к роду Hibo lites и не следует ли все 
эти виды по признаку отсутствия брюшной борозды даже в сохранившейся 
аJrьвеолярной части объединить в новом роде - Pseudohibo lites, мы здесь, 
не имея своего материала,  рассматривать не будем. 

В Западно-Сибирской низменности в скважине 4-Р на ст. Татарской, 
в слоях , лежащих в основании берриаса на глубине 2521 -2526 м, найден 
и передан авторам И .  Г. Климовой небольшой веретеновидный ростр Be
lemnites sp.  (.М 84-139, табл . XXXIX , фиг . 5а , 56) . Он имеет общую длину 
31 мм, длину послеальвеолярной части 24.2 мм (Па 781 ) ,  спинно-брюшной 
диаметр у вершины альвеолы 3 . 1  мм, боковой диаметр у вершины 3 .0  мм 
(ББ 97), спинно-брюшной и боковой диаметры в месте наибольшего рас
ширения ростра 3 .5  мм . Брюшная борозда как в привершинной, так и 
в сохранившейся альвеолярной части ростра отсутствует. На боковых сто
ронах четко выращена борозда , ограниченная двумя полосами, идущая 
через весь ростр и теряющаяся вблизи вершины. Осевая линия и вершина 
альвеолы занимают центральное положение . Ростр этот очень напоминает 
мешше ростры Hibo lites spina Bliithg. , изображенные И .  Блютгеном (Taf. 
7 ,  АЬЬ. 17 ,  18) .  Однако надо учесть, что и у юных ростров Pachyteuthis 
и Lagonibelus наблюдается сближение боковых полос, осевая линия на на
чальных стадиях может занимать цен'!'ральное положение, а брюшная 
борозда у вершины может не проявляться . Поэтому до находок более 
нрупных ростров было бы рискованно определять данный ростр как отве
чающий признанам Hibo lites spina Bliithg . 

Достоверная находi{а ростра Hibo lites сделана в снважине М 7 у устья 
р .  Печоры в Нарьян-Маре на глубине 21 1 - 220 м, над слоями с валанжин
сними ауцеллами. Это тоже небольшой юный ростр , по всем признанам 
отвечающий изображению юного ростра Н. jacu loides Swinnerton (1936 -
1955, pl .  1 4 ,  fig. 8-9) и з  готерива Англии и определяющийся нак Н .  cf .  
jacu loides Swinn . Ростр слабо веретеновидный, с отчетливыми сближен
ными бо1швыми полосами. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Средняя юра-нижний мел , от  байоса до  апта включительно в пределах 
средиземноморской и инда-тихоокеанской зоогеографических областей. 
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ГРУППА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО СИСТЕМАТИЧ ЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЛ « 0nychiteS>> Quenstedt, 1858 
Табл. X X X I X ,  фиг. 6; рис. 57 

На севере Сибири,  в верхнем подълрусе нижнего волжского яруса 
и в верхнем волжском ярусе неоднократно встречались проблематические 
остатки в форме крючков , состоящие из обугленного органического веще
ства, и их отпечатки, систематическое положение которых остается не
ясным. В литературе за подобными образованиями уr<репилсл термин 
Onychites, введенный Ф. Квенштедтом (Quenstedt , 1858) . Достаточно об
щепризнанным является отождествление их с крючьями на руках или щу
пальцах , многих современных головоногих моллюсков (Oegopsida) . 

В нашей коллекции име-
ютел крючья трех типов , 
встречающиесл совместно 
(рис . 57) . Они состоят из 
обугленного органического 
вещества , не вскипающего 
под действием соляной кис
лоты , черного или коричне
вого цвета , сильно уплоще
ны, заострены на конце . 

У крючьев , принадлежа
щих к первому типу, силь
нее выражена кривизна , уве
личивающалсл к заострен
ному концу. Острие I<рюка 
выходит за воображаемую 
линию, лежащую на про
должении линии основания. 
По форме ограничивающих 
поверхностей первый тип 
крюка близок к полуr<ругу, 

1 г J 

Рис. 57 . Крючья <<Onychites>> sp . 
1 - обр. М 84-309, верхний волжсний ярус, р. Хета; 
2 - обр. М 84-3 1 0 ,  верхний подъFiрус нижнего в олж
еного яруса, р. Маймсча; з - обр. ;м 84-3 1 1 ,  верхний 

волжсний ярус, р. Бонрна. 

особенно внутренняя сторона ; наружная сторона более выпрямленная. 
К типу первому принадлежат наиболее крупные крючья , разме
ром (расстояние от заостренного конца до окончания основания с внешней 
стороны) около 50 мм (на рис. 57,  1, 49 .5 мм) . 

Крючья второго типа имеют большую r<ривизну внутренней стороны 
крюка . Концы крючьев не выходят за линию , продолжающую линию ос
нования . Место прикрепления крюка к щупальцу животного более 
узкое , чем у первого типа. Размер крюка, изображенного на рис. 57, 2, 
46.5 мм. 

К третьему типу относятел крючья , слабее изогнутые, с концом, не 
достигающим линии, которал является продолжением линии основания , 
и намного удаленным от этой линии. Основание крюка (место прикрепле
нил) широr<ое , утолщенное , равномерное , величина I<рюка на рис . 57,  3 
45 мм . 

Говорить о принадлежности крючьев трех типов к разным видам· жи
вотных невозможно , так I<ак, располагаясь на руках или щупальцах в раз
ных. местах, I<рючьл должны иметь разную форму. Крючки у современных 
кальмаров , как показало И .  И .  Акимушкиным (1963) , даже на одной руне 
или щупальцах разные в зависимости от места прикрепленил . 

С р а в н е н  и е .  Мелкие крючки <<Onychites>> аписывались Ф .  Квенш
тедтом (Quenstedt , 1858) , из всех трех отделов юры Западной Германии, 
А. Нэфом (Naef, 1922) , Е .  Л. Геrшер и Р. Ф. Генкером (1955) из верхней 
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юры-нижнего мела Поволжья , В .  И .  Бодылевеким (1958) из нижнего волж
ского яруса низовьев Енисея . От крючьев , описанных выше , они отли
чаются прежде всего размерами (от долей миллиметра до 5-7 мм в длину) , 
а некоторые и формой : более заостренные, с широким изогнутым основа
нием . 

Ф.  Квенштедтом описаны многочисленные крючья разных размеров и 
разной формы. 'Большое сходство с сибирскими Onychites имеет Onychi
tes sp . из нижней юры южной Германии, изображенный на фиг . 61 табл . 24 
и напоминающий второй тип крючьев из нашей коллекции, но отличаю
щийся меньшими размерами (26 мм) . На фиг. 59 той же таблицы изображен 
крючок <<0.  numismalis>> , меньшего размера, совсем мало искривленный; 
на фиг . 60 и 62 - крючки <<0. amalthei >> и <<0. contractus>> , имеющие тупой 
нонец и резi<О отличающиеся от сибирских крючьев . Крючок <<0 .  unsus>> 
на фиг . 3 табл . 34 несколько напоминает наш второй тип , отличается мень
шим размером (36 мм) . 

Из средней юры Ф .  Квенштедто:м приводится нрючок <<0.  ornatus>> 
(табл . 69, фиг. 21 -22) , широкий по всей длине , слабо заостренный, со
вершенно не похожий на крючья из нашей коллекции. Из верхней юры изо
бражены мелкие , сильно искривленные крючки (табл . 99, фиг. 1 1 -13 ,  
15) ;  на  фиг . 14  показав <<0. barbatus>> , неснолько напоминающий нрючья 
первого типа из нашей коллекции, но отличающийся более широним осно
ванием и меньшим размером (24 мм) . На табл . 77, фиг . 1 О, изображен нрю
чон <<0 . rostatus» с узким, вытянутым основанием, узний по всей длине ; 
нонец его далено заходит за воображаемую линшо ,  лежащую на продол
жении линии основания . Эта форма напоминает тип <<А>> из работы Д. До
новена (Donovan, 1953) . 

Из Восточной Гренландии из (?) нижнего ки:мериджа Д .  Доновено:м 
приводятся два типа нрючьев - <<А>> и <<В» (1953, р .  76, p l . 1 5 ,  fig. 3-7,  
textfig. 6) . 

Первый тип сибирских Onychites напоминает тип <<А>> у Д.  Доновена , 
отличаясь лишь тем, что острие нрюна меньше выходит за линию, про
долженную от линии основания . Тип <<В>> Дановена ничем не отличается 
от второго типа , выделенного нами. Крючья из Гренландии по размерам 
лишь немнагим меньше сибирских . Самый r<рупный крюн, изображенный 
Доновеном, достигает в длину 44.5  :мм. 

Ж. Роже (Roger-, 1 952) приводит нрючья до 37 мм длиной (наш 
третий тип) из нижнег<;> мела северо-западной Германии. Более мелкие 
нрючья (до 22 мм) двух первых типов им изображены из верхней юры. 

П р  о и с х о ж  д е н и е .  Установить принадлежиость описанных 
крючьев н определенной систематичесной группе животных нельзя , тан 
как крючья обнаруживаются вне связи с астатнами других частей живот
ных , которые могли бы иметь большие крючья . 

Мелкие Onychites (до 5-7 мм длиной) довольно хорошо известны, были 
находимы совместно с астатнами белемнитоn и, наиболее вероятно,  при
надлежат им . Крупные крючья размером до 45-50 мм, имеющиеся в на
шей коллекции и у Доновена, по :мнению последнего, вряд ли :могли при
надлежать беле:мнита:м; они должны относиться к животным много больше 
обычных белемнитов , но, по-видимому, тоже головоногим моллюскам из 
отряда Decapoda. Однако крючья , встречающиеся у современных кальма
ров из семейства Onychoteuthidae на булавах щупалец и у семейстн Oc
topodoteuthidae, Gonatidae и Enop loteuthidae на руках и щупальца , :м.огут 
быть достаточно крупными по отношению к длине тела (у Onychoteuthis 
около 1 /40 длины тела) . Таким образом, белемниты с ростром длиной около 
30 см и длиной тела без рук и щупалец около 1 .5 м :могли иметь крючья 
по нрайней :мере на булавах щупальцен размером около 40 мм. Такими 
длинными рострами обладали встречающиеся в волжских отложениях 

1 66 



Су lindroteuthis (Су lindroteuthis) jacutica Sachs et Naln . и С .  ( Arctoteuthis) 
comes Voron. Поэтому нельзя исключить nредположение о принадлежно
сти крючьев названным видам белемнитов .  Все же более вероятной пред
ставляется принадлежиость крючьев иным животным, не имевшим твер· 
дого скелета , скорее всего, из подотряда Oegopsida. Если бы круnные 
крючья действительно nринадлежали определенным видам белемнитов,  
они встречались бы вместе с рострами этих видов, что не наблюдается . 

Приуроченность крупных крючьев на севере Сибири к отложениям 
только верхнего подъяруса нижнего волжского яруса и верхнего волж
ского яруса может объясннться наибольшим потеплением в это время 
Арктичесr<ого бассейна.  Именно тогда к северным берегам Сибири про
ниrши (из Тихого океана) характерные для Тетиса формы аммонитов 
( Virgatosphinctes, Berriasella) и какие-то неизвестные нам Decapoda. 

В о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Крючья описанных выше размеров встречены только в верхнем подъярусе 
нищнего волжского яруса и верхнем волжском ярусе (до зоны Taimyroce
ras taimyrense включительно) Северной Сибири и в нижнем кимеридже (?) 
Восточной Гренландии. 

М а т е р и а л .  Много отnечатков крючьев в отлощениях верхнего 
подъяруса нижнего волжского яруса на рр. Боярке и Маймече - сборы 
В. Н .  Сакса и Н .  И. Шульгиной, более редкие крючья в верхнем волж
ском ярусе на рр .  Боярr<е и Хете - сборы В. Н. Сакса . 



О ФИЛОГЕНИИ РОДОВ PA CHYTE UTHIS И A CR O TE UTHIS 

В первой части настоящей работы уже отмечались трудности в установ
лении среди белемнитон филогенетичесRих связей и неRоторая исRусствен
ность их систематиRи, основанной на изучении только части внутренней 
раковины животного - ростра . Тем не менее изложение основных , хотя 
и предположительных выводов по филогении, представляется необходи
мым, посRольку без этого невозможно подойти R решению вопросов си
стематики, палеогеогр!J.фии и оценке стратиграфичесRого знаЧения от
дельных видов. 

Как мы уже уRазывали (CaRc и Нальняева,  1964) , наиболее вероятными 
предRами подсемейства Су lindroteuthinae следует считать принадлежащий 
к подсемейству Passa loteuthinae род Homaloteuthis (нижняя юра-аллен) . 
Представители этого рода стоят ближе всего к роду Pachyteuthis, у Rоторого 
появляется характерная для всех Cylindroteuthinae брюшная борозда . 
Наиболее древний из известных в настоящее время Pachyteuthis (Pa
chyteuthis) sp. nov. inden . найден в нижнем байосе Западпой Канады. В бат
ском веi{е , а возможно , уже в позднем байосе, в морях Северной Сибири 
и Восточной Гренландии, ЖИJIИ его вероятные потомки - Р .  (Р .) optima 
sp.  nov. ,  Р. (Р .) parens sp. nov . ,  с позднего бата - Р. (Р .) subrediviva 
(Lam. ) .  

Все эти виды, каR и более поздние типичные виды рода - [Р.  (Р .)  ex
centralis (Young et B ird) , Р .  (Р.)  panderiana (d'Orb . ) ] ,  относятся н выде
ленному В.  А.  Густомесовым (1956 , 1958, 1964) подроду Pachyteuthis 
s. str. , прослеживающемуел от байоса до готерива вRлючительно и хараR
теризующемуся умеренно укороченными, сжатыми с боков рострами. 
Еще в байосе от Pachyteuthis отделился род Су lindroteuthis с рострами, 
сильно вытянутыми, особенно на начальных стадиях развития . В келло
вее обособился род Lagonibelus, тоже с удлиненными рострами, но на на
чальных стадиях сравнительно I{Ороткими, близ1шми к юным рострам 
Р achyteuthis. 

В келловее же появляются формы со сжатыми в спинно-брюшном на
правлении рострами. Эти формы авторы в первой части работы вслед за 
В. А.  Густомесовым (1960) были сRлонны отнести еще R роду Pachyteuthis 
и подроду Microbe lus ( <<Р . >> pseudo lateralis Gust . и <<Р. » krimho lzi Gust .). Од
наRо при монографической обработке стало очевидно, что по своим диа
гностичесRим признакам названные виды ничем существенно не отличаются 
от других видов рода Acroteuthis, широко развившегося в конце юры и 
в неокоме ; с них и надо начинать род A croteuthis. 

Внутри рода Pachyteuthis в келловее обособляется группа видов с 
сильно укороченными тупыми рострами, которую В .  А. Густомесов (1956, 
1 958) отнес R подроду Simobe lus (рис. 58) . ПредRом Simobe lus cRopee всего 
является раннебатсRий Р. (Р.)  parens sp. nov . ,  обладавший относительно 
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коротким и не сжатым с боков ростром. В подроде Pachyteuthis s .  str· . 
от предкавой формы - канадского Р.  (Р.) sp. nov .  inden. отделились се
веросибирские бат-келловейские виды : Р .  (Р.)  optima sp.  nov . с довольно 
крупным и слабо вытянутым ростром и Р. ( Р.)  subrediviva (Lem. )  с более 
удлиненным ростром. Последний вид, проникmий также в Западную Ев-

bodyle usk iL 

Pachyteuthis sp. пои. inden 

oЫiguespinata 
subr�ctangulata 

mobergi 

macar thyensis 
noruegica 

regularis 

inqens poroschskoensis 

abbreuiata foriui ta 
cur ta 

........, ••• priua 
subbreuiaxis 

breuiaxiformis 

affrouillieri curuula 
in torta 

Рис. 58. Схема предполагаемого раавития видов рода Pachyteuthis. 

ропу и Восточную Гренландию, дал начало филогенетической ветви со 
стройными, вытянутыми рострами. Сюда относятся келловейский 
Р. (Р .)  body levski i  sp .  nov . ,  известный из Северной Сибири, Восточной 
Европы и с Земли Франца-Иосифа, близкий к нему оксфорд-кимеридж
ский Р .  ( Р .) panderiana (d'Orb. ) ,  расселившийся по всей бореальной об
ласти. Потомками Р. (Р.)  panderiana надо считать волжского Р. (Р .) api
cu lata sp. nov . ,  обладавшего в отличие от предковых форм субцилиндриче
ским· ростром и широко распространенного в морях Северной Сибири и 
Восточной Гренландии. 
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В раннемеловое время в районе Земли :Короля :Карла (Шпицберген) , 
по данным И .  Блютгена (Вliithgen, 1 936) , жили некоторые виды Pachy
teuthis с относительно удлиненными рострами; их следует отнести J{ рас
сматриваемой филогенетической ветви. Это Р. (Р.) johnseni (Bliithg. ) ,  
имевший умеренно вытянутый ростр с округлым поперечным сечением, 
Р.  (Р .) acuta (Bliithg. ) ,  встреченный также в Северной Сибири, обладав
ший более заостренным ростром, тоже с округлым поперечным сечением, 
Р. (Р .) oЬ liquespinata (Bliithg.) с особенно сильно вытянутым в привершин
ной части ростром и, наконец, Р. (Р.) subrectangulata (Bliithg. ) ,  характе
ризовавшийся ростром субцилиндрической формы с субпрямоугольным по
перечным сечением . Последний вид в морях Северной Сибири сохранялся 
до раннего готерива включительно .  

Несомненно , генетические связи названных видов можно восстанавли
вать лишь в первом приближении. Не исключено ,  что ростры субцилинд
рической формы [Р. (Р .) apiculata sp. nov . ,  Р. (Р.) johnseni (Вliithg.) 
и особенно Р. ( Р .) subrectangulata (Bliithg. ) ]  связаны генетичесни не с груп
пой Р. ( Р .)  panderiana, а с оксiрорд-кимериджскими Р. ( Р.) miatschko
viensis Ilov. и Р. (Р .) kirghisensis (d'Orb . ) .  У первого из этих видов ОI{руг
лое , как и у неокомских Р. (Р.) acuta и Р .  (Р. )  johnseni ,  поперечное сече
ние , второй - очень похож на Р .  (Р .) subrectangulata. 

От Р. (Р.) optima sp. nov. ,  можно предполагать, произошел ряд видов 
Pachyteuthis s. str. , отличавшихся рострами менее удлиненными, чем 
у предыдущей филогенетической ветви. Одна группа видов широко разви
лась в оксфорд-кимериджское время, в основном в европейсних морях . 
Здесь надо назвать Р. ( Р .) exp lanata (Phill . )  с ростром субконичесной 
формы, Р. (Р.) excentralis (Young et B ird) с ростром более массивным, суб
цилиндрическим, Р .  (Р.) kirghisensis (d'Orb . )  с бo.riee удлиненным и тон
ним ростром, Р. (Р.) normannica Liss . ,  ростр которого в отличие от пре
дыдущего вида имел округлое поперечное сечение, и, наконец, кимеридж
ского Р .  (Р.) miatschkoviensis (Ilov.) ,  имевшего тоже относительно удли
ненный ростр с округлым поперечным сечением. Все эти виды, исключая 
Р. (Р.) normannica Liss . ,  проникли к восточному склону Северного Урала , 
а Р . (Р.) explanata (Phill .) и Р .  (Р .) excentralis (Young et Вird) заплывали 
и в моря Средней Сибири. В Северной Америке жил вид, близкий 
к Р. (Р.) excentra lis, - Р. (Р .)  . densa (Meek) , отличавшийся только на
личием более у зной брюшной борозды на ростре . 

Вторая генетическая ветвь, начавшалея от Р .  ( Р .)  optima, характери
зовалась сильным развитием на рострах брюшной борозды, что вообще 
не характерно для представителей рода Pachyteuthis. В кимеридже мы на
ходим в этой ветви только один вид - Р. (Р .) troslayana (d'Orb . ) ,  встре
чавшийся в морях Западной Европы и восточного склона Урала . В волж
ское время его вероятным потомком надо считать северо-сибирсного 
Р. (Р.) subregularis sp. nov . ,  обладавшего более крупным ростром с глубо
кой брюшной бороздой. Сходный с Р. (Р.) subregularis вид Р. (Р .) regu
laris (Bliithg.) с несколько более удлиненным ростром встречен в отложе
ниях нижнего мела на Земле :Короля :Карла (Шпицберген) . Совместно 
с последним видом в районе Шпицбергена жили виды Pachyteuthis, имев
шие ростры тоже с сильно развитыми брюшными бороздами, но более 
сходные с кимериджским Р. (Р .)  troslayana. Это Р. (Р.) mobergi (Blйthg.) 
с брюшной бороздой, доходившей до середины ростра ,  и Р .  (Р. )  norve
gica (Bliithg.) с относительно удлиненным тонким ростром. Одновременно 
в берриасе на западе Северной Америки обитал близний вид Р. ( Р .) ma
carthyensis (And. ) .  

Отдельное ответвление представляет раппеволжский Р .  ( Р.) poro
schskoensis Gust . ,  известный с севера Русской равнины и из Восточной 
Гренландии и обладавший ростром с брюшной бороздой только в задней 
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его части. Непосредственно с Р .  (Р .) optima связан генетически раннеr{ел
ловейский Р. (Р.) tschernyschewi Krimh . ,  характеризовавшийся сильно 
сжатым с боков ростром . Прямым потомком Р. ( Р .) optima надо считать 
также кимериджского Р .  (Р. )  ingens Krimh . ,  ростр которого был наиболее 
Rрупным и массивным среди всех видов Pachyteuthis. 

Подрод Simobelus следует начинать с RелловеЙ-ОI{сфордского Р .  (S .) cu
neata Gust . ,  сохранившего· еще много признаRов Pachyteuthis s . str. и от
носимого В .  А. Густомесовым (1964) R подроду Pachyteuthis. Однако 
Р. ( S .)  cuneata , действительно блиаi<ИЙ по форме рост ра 1'-' Р. (Р.)  ex
p lanata (Phil l . ) ,  очень близоl\ и R типичным оRсфорд-нимериджским 
S imobe lus - Р. (S.) breviaxis (Pavl . )  и Р. (S .) priva Gust . Ростры 
Р. (S .) priva даже более удлинены,  чем ростры Р .  (S .)  cuneata. Что же 
Rасается Р. (S.) breviaxis, то он, отличаясь от Р. (S .) cuneata лишь мень
шей заостренностью ростра, распространился очень широко и дал начало 
большому количеству позднеюiмериджских, волжских и неокомсrшх ви
дов . Изменение в сторону еще большего уi<орочения послеальвеолярной 
части ростра привело к появлению чрезвычайно широко распространен
ного в волжских отложениях Северной Сибири вида - Р. (S .) subbre
viaxis sp . nov. Наоборот, некоторое удлинение ростра хараi{теризует 
Р. (S .) insignis sp. nov . ,  тоже очень хараr<терного для волжских отложе
ний Сибири . Ранненеокомским потомком Р. ( S.)  insignis можно считать 
Р. ( S .)  breviaxi formis (Вliithg.) , указываемого И. Блютгеном (Вliithgen, 
1936) с Земли Короля Карла (Шпицберген) .  Другие потомки Р.  ( S . ) bre
viaxis приобрели ростры субцилиндрической формы. Здесь прежде всего 
надо упомянуть о волжском северасибирском Р. (S .)  mamil laris (Eichw.) 
и об описываемом В. А. Густомесовым (1964) из верхнего подъяруса ниж
него волжского яруса р .  Печоры Р. (S .) obesa Gust . Впрочем, системати
ческое положение данного вида не вполне ясно : он, если судить по оттяну
тости заднего конца ростра , может принадлежать и к рассматриваемой 
ниже группе Р. (S .)  abbreviata (Mil l . ) .  Наконец, более удлиненные цилин
дрические ростры с тупой вершиной принадлежат волжскому северо
сибирскому Р. ( S .) obtusiformis sp.  nov .  Внешнее сходство ростров по
следнего со значительно более вытянутыми рострами Р. ( Р.)  johnseni 
var. oЬtusa (Bliithg.) из неокома Шпицбергена вряд ли отражает каRие
либо генетичесние связи. 

При обзоре данной группы видов Simobe lus следует остановиться еще 
на одном вопросе . В волжених отложениях Северной Сибири мы находим 
четыре па раллельно существовавших вида S imobe lus: Р. ( S . )  subbrevia
xis sp.  nov . ,  Р .  (S .) insignis sp.  nov . ,  Р. (S .) mamil laris (Eichw. )  и 
Р. ( S . )  obtusiformis sp . nov. с одинаковыми возрастными пределами и оди
наковыми ареалами. Ростры этих видов хотя и различаются между собою , 
имеют много общего . Поэтому встает вопрос: правомерно ли выделение 
всех этих форм в самостоятельные виды, тем более , что , кан почти везде 
среди белемнитоn, ростры переходяого типа можно найти между каждыми 
двумя из названных видов . Поскольку мы не можем утверждать, что усло
вия жизни у этих форм были одинаковы, представляется оправданным 
выделение самостоятельных видов. Вполне возможно , например , что суб
цилиндрическая или субконическая форма ростров определялась суще
ственными различиями в условиях жизни животного . 

От Р. (S .) breviaxis произошел , надо полагать, и такой вид, нак жив
ший во второй половине раннего волжского века в Восточно-Европейском 
море Р.  (S.)  roui l lieri (Pavl . ) .  Очень сходная с последним форма из верх
него нимериджа восточного склона Урала , описанная выше как 
Р.  (S .)  aff. roui l lieri (Pavl . ) ,  может рассматриваться I<ai{ исходная для дан
ного вида . Однако значительная степень спивно-брюшного сжатия ростра, 
отличающая эту форму от всех вообще Pachyteuthis, позволяет допустить 
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и принадлежиость Р. (S .) aff. roui l lieri к роду Aaoteuthis, а именно 
к группе А .  (Microbe lus) russiensis (d' Orb . ) .  В берриасе Западной Канады 
встречается Р. ( S . )  eocretacica Crickmay, по форме ростра напоминающий 
Р. ( S . )  roui l lieri и, являющийся , возможно , его потомком . 

Наконец, последней ветвью , которую мы предположительно связываем 
с Р. ( S .) breviaxis, является группа северасибирских видов с рострами, 
имеющими своеобразную, сильно оттянутую вершину. Это позднекимеридж
ский Р .  (S . )  intorta sp .  nov. и берриасский Р. (S .)  curvu la sp .  nov. Оба 
эти . вида по форме ростра настолько сходны, что их вероятнее всего не
посредственно связывать генетически друг с другом, хотя в отложениях 
волжских ярусов и низов берриаса промежуточные формы отсутствуют.  

Особеннdстью двух последних ветвей Simobelus [Р .  (S .)  roui l lieri 
и Р. ( S . )  intorta] является слабая степень изогнутости и близкое к цент
ральному положение осевой линии. Это обстоятельство допуснает мысль 
и об отсутствии генетичесi<ОЙ связи между группой roui l lieri-intor·ta и 
Р .  (S . )  breviaxis (Pavl . ) .  Возможно, также, что позднекимериджский 
Р .  ( S .)  intorta sp .  nov .  и берриасский Р: ( S .) curvu la sp .  nov. представ
ляют отдельные боi<овые ответвления от основного ствола Р. ( S .)  roui l
lieri с конвергентными признаками. 

От Р.  (S .) cuneata, возможно , ведут начало виды с крупными рострами, 
обладающими тоже оттянутыми вершинами . Это Р. (S .) abbreviata (Mil l . )  
из  ОI<сфорда Западной Европы и Русской равнины и близкий к нему 
Р. ( S .) fortuita sp. nov .  из верхней части нижнего волжского яруса Пе
чоры и Северной Сибири. Параллельным Р. (S .) abbreviata видом является 
Р. (S .) curta (Logan) из окефорда Северной Америки, Русской равнины и,  
возможно ,  Англии, не  имеющий столь отqетливо оттянутой вершины. 

В роде Acroteuthis первыми известными нам видами следует считать 
нижне- и среднекелловейского А .  pseudo lateralis (Gust . )  и среднекелловей
ского А .  krimho lzi Gust . (рис. 59) . Их возможным предком является ниж
небатский Pachyteuthis (Pachyteuthis) parens sp. nov. ,  который уже обла
дал ростром, слегка сжатым в спинно-брюшном направлении, с хорошо 
развитой брюшной бороздой. С видов А .  pseudolateralis и А .  krimho lzi 
:иы вслед за В .  А .  Густомесовым (1956 , 1958) начинаем подрод A1icrobe
lus, давший группу видов в волжское время . Белемн:иты этого подрода об
ладали небольш:им:и, сильно сжатыми в спинно-брюшном направлении 
рострами, и хотя промежуточные виды, существовавшие в оксфорд-ки
мериджское время , нам неизвестны, вряд ли можно сомневаться в генети
ческом родстве келловейского А .  (М.) krimho lzi Gust . и вош-кекого 
А .  (М.)  mosquensis (Pavl . ) .  Такую точку зрения высказывал ранее и 
В .  А.  Густомесов (1956, 1958) . Одню<о в последней работе В .  А. Густоме
сова (1964) группа волжс1шх видов mosquensis-russiensis признается потом
ками Р. (Simobelus) breviaxis (Pavl . ) - mamil laris Gust . (non E ichw.)  с ко
роткими, сжатыми с боков рострами, что значительно менее вероятно.  
Наряду с А .  (М.) mosquensis в Западной Европе во второй половине ран
него волжского века жил близкий к нему А .  (М.) souichei (d'Orb . ) .  

Параллельна развились виды с более укороченными :и притупленными 
рострами: А .  (М.) russiensis (d' Orb . )  во второй половине раннего волж
ского века , описанный нами Jiоздневолжский А .  (М.) aff. russiensis 
(d' Orb . )  с еще более тупым, сильно сжатым в спинно-брюшном наiiравле
ни:и ростром :и берриасский А .  (М.) uralensis sp. nov . с коническим po
cтpo:�ti .  В берриасе с вымиранием А .  (М.) mosquensis (Pavl . )  и А .  (М.) ura
lensis sp. nov. закончилось существование подрода Microbelus. Встречаю
щиеся в валанж:ипе :и готериве пебольш:ие ростры Acroteuthis ех gr. 
acmonoides Swinn . - subquadгata (Roem.)  менее сжаты в спинпо-брюшном 
направлении и, очевидно, связаны генетически не с IIодродом Microbelus, 
а с крупными волжско-неокомскими Acroteuthis s. str. 
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Рис. 59. Схема nредполагаемого развития видов рода Acroteuthis. Прерыви
стыми N.onmypa:Atu (без заливки) nоказан предполагаемый возраст отдельных 
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Второй подрод рода Acroteuthis - Boreioteuthis, характеризующийся 
рострами с сильно развитой брюшной бороздой и наряду с этим большей 
удлиненностью начальных ростров , отделился , вероятно, от келловей
ского А .  (Micгobelus) pseudo lateralis Gust . Оксфорд-кимериджский 
А .  (Boreioteuthis) abso luta (Fisch .) обладал ростром, сходным с ростром 
А .  (М.) pseudo latera lis, но более сжатым в спинно-брюшном направлении 
и с более глубокой и длинной брюшной бороздой. Волжские виды 
А .  (В .) niiga sp. nov. и А .  (В .) efflorescens (Eichw.) очень сходны 
с А .  (В .) abso luta и могут рассматриваться IШК его ближайшие потомки. 
Нельзя согласиться с мнением Б .  А .  Густомесова (1964) о том, что 
А .  {В .) abso luta ( Fisch .) является разновидностью Pachyteuthis (Pachyteut
his) exp lanata (Phil1 . ) ,  а А .  {В .) efflorescens (Eichw.) относится даже 
к Су lindroteuthis (по нашей нлассификации Lagonibe lus) , будучи в а рие
тетом Lagonibelus (Ho lcobe loides) vo lgensis (d 'Orb . ) .  Кан А .  (В .) abso luta, 
тю> и А .  (В .) efflorescens обладают рострами, типичными для представи
телей рода Acroteuthis. 

Б поздневолжское время появилась группа специализированных ви
дов с короткими рострами, вероятно представляющих боковые ответвле
ния Boreioteuthis - А .  (В .) pro latera lis Gust. и А .  (В .) conica G нst,. 
(А . latera lis var. conica Gust . ) .  Как и все Boreioteuthis, эти виды 
характеризуются сильным развитием на рострах брюшных борозд, 
и по крайней мере А .  {В .) pro latera lis [для А .  (В .) conica таких 
данных нет] имели очень удлиненные ростры на начальных стадиях 
развития . 

Б раннем мелу подрод Boreioteuthis дал большое количество видов, 
формировавшихся частью в морях Северной Америки, частью на севере 
Евразии. Возможным предком всех этих видов мог быть волжский 
А .  (В.)  niiga . Б берриасе , в морях Калифорнии, появился А .  (В.) win
slowensis And . ,  начавший собою ряд видов с субцилиндрическими рост
рами. Сюда относятся живший в позднем берриасе-раннем валанжине 
на севере Сибири и на Шпицбергене А .  (В .) hauthali (Бliithg. ) ,  обладавший 
ростром со сравнительно неглубокай брюшной бороздой; распространен
ный в валанжине и раннем готериве KaJ{ в Северной Амерю{е , так и в Се
верной Сибири, на севере Русской равнины и на Шпицбергене А .  (В.) fre
Ьo ldi (Bliithg.) с ростром, сильно сжатым в спинно-брюшном направлении 
и с глубокой брюшной бороздой ; известный только из Северной Америки 
из валанжина , готерива и баррема А .  (В .) impressa (Gabb) , у которого 
брюшная борозда менее глубокая, а ростры сжаты слабее, чем у А .  (В .) fre
Ьo ldi . 

Вторая группа неокомсiшх видов Boreioteuthis, развившихся из 
А .  (В .) niiga, характеризовалась рострами, особенно сильно удлиненными, 
субi{ОНической формы, с вытянутой привершинной частью . Б североаме
риканской линии здесь выделяются в позднем валанжине-барреме 
А .  (В.) onoensis And. и в барреме-апте А .  (В.) mitche lli And .  с рострами, 
слабо сжатыми в спинно-брюшном направлении и в общем сходными с ро
страми некоторых Су lindroteuthis ( Arctoteuthis) : На севере Евразии оби
тал в берриасе-валанжине А .  (В .) coartata sp. nov . ,  имевший ростр ясно 
выраженной конической формы, довольно сильно , особенно на начальных 
стадиях развития , удлиненный . 

Наконец, крайней ветвью неономских Boreioteuthis с относительно 
укороченными рострами являются на севере Сибири раппеволжский 
А .  (В .) ехр lorata sp. nov. и па раллельный ему североамериканский по
зднеберриасский-готеривский вид А .  (В .) shastensis And . ,  в отличие от 
А .  (В .) exp lorata характеризовавшийся тем,  что брюшная борозда начи
нается несколько отступя от заднего конца ростра . Надо сказать, что 
этот признак характерен для ряда видов североамерю{анских Acroteut-
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his из подродов Boreioteuthis и Acroteuthis s .  str .  В какой мере он имеет 
генетическое значение, сказать трудно. 

Третий подрод в роде Acroteuthis - Acroteuthis s.  str .  ведет свое начало, 
вполне возможно , тоже от келловейского А .  (М icrobe lus) pseudo latera
lis Gust . Первые известные нам представители Acroteuthis s .  str. появляются 
в Западной Европе , в Англии, в конце раннего волжского Bei{a и в позднем 
волжском веке - в песчаЙ:иках Спильсби, возраст которых приниr.шется 
нами по Р .  Rейси (Casey, 1962) . Относительно наиболее удлиненными ро
страми обладал А .  (А .)  exp lanatoides (Pavl . ) ,  удержавшийся в английских 
разрезах до низов готерива и давший в арi<Тических морях в позднем бер
риасе-валанжине особый подвид - А .  ! А .) ехр lanatoides ро laris subsp. 
nov .  с рострами менее сжатыми в спинно-брюшном направлении. Парал
лельна с А .  (А .) exp lanatoides на западе Северной Америки в позднем ти
тоне жил близкий вид - А .  (А .)  watsonensis And . ,  обладавший ростром 
только с несколько иным поперечным сечением . 

Более поздним готеривским представителем группы видов с удлинен
ными рострами был А .  (А .) conoides Swinn . с ростром I{онической формы, 
найденный в Англии и на севере Rанады. 

Более короткие и массивные ростры :имел А .  (А .) partneyi Swinп . ,  
обитавший в Англии в конце раннего волжского века и в позднем волж
СI{ОМ веке . С начала раннемеловой эпохи полвилось в Европе, на севере 
Евразии и позднее в Северной Америке много видов , обладавших nодоб
ными же рострами. Ростры с сильно смещенной к брюшной стороне осевой 
линией характеризовали северасибирского А .  (А .) anabarensis (Pavl . ) ,  
жившего в nозднем берриасе и валаю-нине . Разности этого вида с наиболее 
I<ороткими рострами выделены нами нак f. curta. Еще более I{Оротним ро
стром обладал описанный Г. Свивпертоном из верхнего готерива-ниж
него валанжина Англии Acroteuthis sp. nov. inden. Притупленные ростры 
были свойственны А .  (А .) subquadratoides Swinn. из берриаса-раннего 
готерива Англии. 

· 

Более стройные и относительно удлиненные ростры имел особенно 
широно расnространенный в берриасе-раннем готериве вид А .  (А .) arc
tica Bliithg. , известный в Европе , Северной Азии, Северной Америне , на 
Шпицбергене и в Гренландии. В Северной Сибири преобладала его форма 
с субнвадратным nоnеречным сечением - f. elata, в Европе - ежатал 
в спинно-брюшном направлении f. typica. Возможным nотомком А .  (А .) ar
ctica лвлялся А .  (А .) aboriginalis And. из баррема-апта l{алифорнии. 

От А .  (А .) arctica могла взять начало груnпа видов с более мелкими, 
большей частью субконическими рострами, nолвившалея в валанжине 
и готериве . С раннего валанжина и до раннего готерива вншочительно на 
севере Евразии обитал· А .  (А .) vnigri sp. ноv .  Близ1шми к нему видами 
являлись жившие в nозднем валанжине-готериве Англии А .  (А .) acmo
noides Swinn. и А .  (А .) paracmonoides Swinn . ,  различавшивел между со
бою лишь по стеnени заострения вершины. Если судить по изображениям 
неноторых ростров из Спитонекого разреза в Англии в работе А. П .  Пав
лова (1892, pl . 6 /3,  fig. 3-4) , наряду с названными видами в английсном 
не.окоме могли быть и другие родственные им виды. Более nоздними пред
ставителями той же филогенетической ветви лвились раннеготеривский 
А .  (А .) subquadrata (Roem. ) ,  распространенный в морях Западной 
Евроnы и nозднеготеривсние-барремсние А .  (А .) pseudopanderi (Sinz .) и 
А .  (А .) lahuseni (Pavl.) ,  жившие в Восточно-Евроnейском море . Наконец, 
последним членом этой же ветви мог быть североамериканский баррем
аптский А .  (А .) barrana And.  

От волженого А.  (А .) partneyi Swinn . ,  надо считать, ведет начало рлд 
соверосиби:рски:х берриасски:х видов :  А .  (А .) bojarkae sp. nov. ,  имевший 
ростр с оттянутой вершиной, А .  (А .)  chetae sp. nov. с более коротним и 
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массивным ростром и, возможно, А .  (А .) су lindrica sp . nov. с пебольшим 
цилиндрическим ростром. Последпий вид по характеру онтогенеза и 
удлиненности ростра па начальных стадиях развития стоит особняком от 
других видов подрода Acroteuthis. Не исключена его генетическая связr. 
с подродом Boreioteuthis, преДставители .которого на начальных стадиях 
имели более удлиненные , чем у Acroteuthis s. str. , ростры. 

R рассматриваемой филогенетической ветви принадлежит валашкив
екий А .  (А .) acrei Swinn. с коротким массивным ростром, закапчиваю
щимся килевидной вершиной. Этот вид обитал как в европейских , так и 
северосибирских морях . Конечными членами этой же ветви надо считать 
два вида из позднего валанжина-ранпего готерива Англии: А .  (А .) pris
matica Swinn. и А .  (А .) dacty lis Swinn. , имевшие ростры цилиндрической 
формы; первый вид - короткий тупой, второй - тупой, но удлиненный. 

Наряду с А .  (А .) partneyi в r<онце раннего волжского и в позднем волж
СI<ОМ веке в Англии жил А .  (А .) lindseyensis Swinn. с тупым массивным 
ростром, с сильнее, чем у других видов подрода Acroteuthis, развитой 
брюшной бороздой. Этот вид мог дать начало А .  (А .) lateralis (Phill . ) ,  
уже в позднем волжсr<ом веке распространившемуся в пределы Восточно
Европейского моря , а в позднем берриасе расселившемуся по всем морям 
Северной Евразии. В валавживекий век А .  (А .) lateralis, которому при
надлежат наиболее крупные и массивные , сильно сжатые в спинно-брюш
ном направлении ростры, уже не переходит. Боковым ответвлением этого 
вида можно считать берриасского А .  (А .) suЬ lateralis Swinn . ,  обладавшего 
более удлиненными рострами и обитавшего в морях Европы и Северной 
Сибири. 

Предложенная схема филогенетичесrшх связей внутри родов Pachy
teuthis и Acroteuthis во многом является предположительной. Особенно это 
касается отсутствующих в наших коллекциях видов , внутреннее строение 
которых в большинстве случаев остается неизвестным. Вместе с тем уста
навливается общая зю<ономерпость в развитии всего подсемейства Cy
lindroteuthinae, надо полагать, отражающая объективные особенности 
эволюции этой группы белемнитоn . Все выделяемые нами роды и даже 
почти все подроды Су lindroteuthinae формируются во второй половине 
среднеюрской эпохи и в начале позднеюрской эпохи. В дальнейшем шло 
параллельпое развитие Выделившихея таксономических групп, причем 
все они прослеживаются до r<анца юрского периода . В волжское время 
появЛяется еще один новый подрод - Acroteuthis s. str. В конце юрсr<ого 
и начале мелового периодов некоторые подроды вымирают (Cy lindro
teuthis s .  str. , Ho lcobeloides, Simobelus, Microbelus) ; другие, наоборот, 
дают большое количество новых видов (Arctoteuthis, Acroteuthis s. str . ,  
Boreioteuthis) , некоторые из  которых доходят до  баррема и даже апта . 

Особое место занимает род Spanioteuthis, появившийся в раннемело
вую эпоху (Гус томесов , 1 964) , в нашей коллекции отсутствующий и по 
внутреннему строению и соответственно по характеру онтогенеза на
столько сильно отличающийся от других Су lindroteuthinae, что его при
надJiежпость к этому подсемейству ,  как признал и В. А.  Густомесов (1964) , 
остается проблематичпой.  Род Spanioteuthis с одним видом описан 
В .  А. Густомесовым (1960) из средней части Русской равнины, а также най
ден В. П. Rинасовым в неокоме бассейна р. Анадыря. 



О ГЕОГРАФИЧЕСI-ЮМ РАСПРОСТРАНЕНИИ И ЭRОЛОГИЧЕСRИХ 
ОСОБЕННОСТЯХ РОДОВ PACHYTE UTHIS И A CR OTE UTHIS 

Наиболее вероятным следует считать то обстоятельство, что типичное 
для бореальной зоогеографическ й области подсемейство Су lindroteuthi
nae имело своей родиной Арктический бассейн , хотя первые представители 
его - например, описанный нами Pachyteuthis (Pachyteuthis) sp.  nov .  
indeп. - известны и з  нижнего айоса Западной Канады. Возможно , 
в позднем байосе Су lindroteuthinae появляются и в Северной Сибири и 
Гренландии, поскольку есть ука ания на нахождение их ростров в Во
сточной Гренландии и в низовьях р. Лены ниже горизонта с Cranocepha
lites ех gr. borealis (Spath) , по ещаемого Д .  Калломоном (Callomon ,  
1959) , правда условно, в верхний байос . 

В батском веке Cylindroteuthinae широко распространяются в морях 
Восточной Гренландии и Северной Сибири, причем представители Cy lin
droteuthis (Cylindroteuthis) и Pachyteuthis (Pachyteuthis) в северосибир
сrшх разрезах встречаются совместно.  "Установить какие-либо особен
ности в составе белемнитоn в различных фациальных обетапоnках в бате, 
быть может, из-за ограниченности имеющихся данных, не представляется 
возможным. Численно среди ростров в Северной Сибири преобладают 
Pachyteuthis, насчитывающие три вида : Р. (Р.) optima sp.  nov. ,  Р. (Р.) pa
rens sp.  nov. и Р. ( Р.) subrediviva (Вlake) . Первый из этих видов , Р. ( Р.) op
tima, является господствующим. 

В целом фауна северосибирск х морей во второй половине среднеюр
ской эпохи была очень своеобразной и резко отличалась от фауны более 
южных бассейнов . Среди двуство чатых моллюсков доминировали энде
мичные группы Retroceramus и Arctotis, среди аммонитов - Cadoceratinae 
(Cranocephalites и A rctocephalites) , до начала келловея не заходившие 
в моря умеренного пояса . Из белемнитоn наряду с Cy lindroteuthinae до 
начала позднего бата в морях Соверной Сибири жили Megateuthis, но 
формы мелкие, сильно отличаюшиеся от европейских. Cy lindroteuthinae 
тоже почти не выходили за пределы Арктического бассейна в Атлантяке 
и па северо-востоке Азии, не спусJшясь ниже 65-70-й параJшели. Только 
вдоль тихоокеанского побережья Су lindroteuthinae распространялись при
мерно до 50° с. ш . ,  что , вероятно , было обусловлено наличием холодного 
течения (рис. 60) . Предполагать и золяцию в это время Арктического бас
сейна и формирование . в нем эндемичной фауны под воздействием измене
ния солености нет никаких оснований. Обмен фауной с южными морями 
постоянно имел место : в Арктик:r заплывали, например,  обитатели Те
тиса - Phylloceratidae, а арктические Retroceramus прониrщли даже в Но
вую Зеландию . Следовательно ,  основным фактором, определявшим свое
образие фауны арктических морей , могла быть толыш температура воды. 
Очевидно, температурный режим Арктического бассейна существенно от-
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личался от морей умеренного пояса, хотя и был отнюдь не суровым . 
Средняя годовая температура воды в бассейне р .  Хатанги в средней юре , 
по определениям 018 в бате была 15 .5°  (:Калинко , 1959) , т. е. соответст
вовала температуре современного Японского моря. У берегов Восточной 

Рис. 60. Схема географического распространения бореальпого комплекса белемпитов 
во второй половине среднеюрской эпохи. 

Объяснения к рис. 60-65. Суша показана ?<panoAt, границы зоогеографических провинций даны 
nрерывисты.ми лиnШIAtu, границы зоогеографических областей - двойными npepывucmЫAtu лunt/.Я..\tu. 
Стред?<аАШ с бу?<вепnыАtи обожачепия.ми намечены предnолагаемые пути миграций отдельных родов 
и подродов, объясняемых буквами. Теми же буквами покаэано распространение подсемейств , родов 
и подродов белемнитоn по следующей системе: С - Cylindl'oteuthis, А 1' - A rctoteutilis, L - "Lagoni
belus, Н - Holcobeloides, Р - Pachyteuthis, S - Simobelus, А - AcJ'oteuthis, В - Boreioteuthts, 
М - Microbelus, НЬ - Hibolites, Bl - Belemnopsis ,  О - Oxyteutilinae. Подчеркнуты буквенные 
обозначения подродов, преобладающих в комплексе белемнитоn в данном районе. Цифрами выделены 
географические области и провинпии: 1 - бореальпая область, 2 - арктическая провиндин бореаль
ной области, 3 - арктическая область, 4 - бореально-тихоокеанская провинция арктической 
области, 5 - Оореально-атлантическая область, б - восточноевропейскан провинция бореально-

атлантической области. 

Гренландии, по данным Р .  Боуэна (Bowen, 1962а) , температура воды оп
ределена в позднем байосе-раннем бате в 19 . 1 -20.3° - по-видимому, 
в юрском периоДе атлантический сентор Арктики был постоянно под воз
действием теплых атлантичесних течений . Это и обусловило здесь во второй 
половине среднеюрской эпохи наличие температурного режима, сходного 
с наблюдаемым ныне в Средиземном и Восточно-:Китайском морях. В на-
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чале среднеюрской эпохи, по данным того же Р .  Боуэна , море у Гренлан
дии было более холодным, с тем иературой воды порядка 14° ,  более хо
лодным оно было,  вероятно, и в Сибири. 

Особенности температурного режима вод у берегов Гренландии на
ряду с распространением позднеюрских Pachyteuthis до Португалии на 
юг и раннемеловых Hibo lites, наоборот, с юга до о. Шпицберген с убедитель
ностью говорят о том, что Северо-Атлантический океан в юрском периоде 
уже существовал (см. также : Ар келл, 1961) .  

Мнение Р .  Боуэна (Bowen, 19ЮЬ) о том, что ростры белемнитоn образо
вывались в зимне-весенние меся цы и потому дают заниженные темпе
ратуры воды, не кажется основЕ .тельным. Усиление жизнедеятельности 
животных , а соответственно и poc r ростров в основном имели место в бо
лее теплое время года . Это по существу подтверждается послойным изу
чением палеотемператур в разрезе ростров , произведенным Г. Юри, 
Г. Лоуенштамом и др. (1954) , а также самим Р. Боуэном (Bowen ,  1 961а) . 
Пониженвые же температуры по сравнению с раковинами обитавших на 
мелководье донных моллюсков ростры белемнитоn могли давать потому, 
что белемниты, вероятно , спускались и на большие глубины, измеряемые 
сотнями метров . Двустворчатые моллюски с толстыми раковинами жили 
в прибрежной, хорошо прогреваеиой солнцем зоне. Вряд ли можно допу
скать в юрском периоде такую Р·�зкую дифференциацию температурного 
режима с глубиной, какая сущесrвует в современном мировом океане и 
определяется погружением холодных вод, поступающих из высокоширот
ных областей. Все же температур э. на больших глубинах должна и в ме
зозое быть ниже, поскольку возрнстает с ее пониженнем плотность воды. 

Начало келловейского века •>знаменовалось миграцией бореальной 
фауны далеко на юг. Наряду с C.zdoceratinae, проникшими в Европе на 
Пирепейский полуостров , рассешшись и Cy lindroteuthinae . Такие виды, 
как Pachyteuthis (Pachyteuthis) s:.tbrediviva (Lem.) ,  Р .  (Р.) body levski i  
sp .  nov . ,  широко распространилис ь в европейских морях наряду с некото
рыми видами Cylindroteuthis (Cy .!indroteuthis) и Lagonibelus (Holcobeloi
des) , составлявшими основное яд:r; о белемнитоного номплекса в нелловее 
Европы. Напротив , в Арктике продолжали господствовать представители 
рода Pachyteuthis, из которых Р. (Р.) tschernyschewi Krimh . ,  Р. (Р.) op
tima sp .  nov. не выходили за пре.�елы арктической провинции. По-види
мому, келловейские моря Европы явились центром зарождения ряда но
вых групп Cylindroteuthinae. Только в Восточно-Европейском море в кел
ловее известны Simobelu�1 [Р. (S .) cuneata Gust . ] .  Из впервые возникшего 
в это время рода Acroteu his (подрод Microbelus) в Восточно-Европейском 
море устанавливаются дв вида : А .  (М.) pseudo latera lis Gust . ,  А .  (М.) kri
mho lzi Gust . ;  в Арктике только один - первый из них . В целом по количе
ству видов Cyl indroteuthinae келлсвейский арктический комплекс, хотя и 
унаследованный с батекого века , оказывается более бедным, чем раз'вив
шийся заново бореальвый комплекс в Европе. Делая такой вывод, мы 
должны внести поправку на ограниченность имеющихся данных по аркти
ческим территориям. Все же несомненным является , во-первых , то , что 
в собственно арктических морях в келловее преобладали Pachyteuthis 
( Pachyteuthis) , в среднеевропейсвих водоемах - Су lindroteuthis (Су lin
droteuthis) и Lagonibe lus (Ho lcobel ?ides) . Во-вторых , келловейские вомп
лексы белемнитоn в Арктике и Средней Европе настолько различались, 
что начиная с этого века правомердо выделять в бореальной зоогеографи
ческой области две провинции : бореально-атлантическую и арктическую . 

Бассейн р .  Печоры и Западная Сибирь занимали промежуточное поло
жение. Pachyteuthis s. str. на р .  Пзчоре еще арктические [Р.  (Р.) optima 
sp. nov . ,  Р. (Р.) tschernyschewi KJ imh . ] ,  но наряду с ними встречаются , 
хотя и угнетенные, мелкие Ho lcoiJeloides, не заплывавшие в собственно 
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арктические воды. Найдены в бассейне р .  Печоры в раннем келловее и 
Megateuthis - подрод Paramegateuthis Gust . ,  за пределами Севера СССР 
не встречающийся . В Западно-Сибирском море Ho lcobeloides, Hibo lites -

явно южного происхождения . Их находки наряду с чуждыми Арктике 
аммонитами (Kosmoceras, Kepp lerites, М acrocephalites, Quenstedticeras) за
ставляют Западно-Сибирское море исключать из арктической провинции, 

Рис . 6 1 .  Схема географичесного распространения бореальных белемнитоn в нелло
вей:ском вене. 

допуская наличие пролива, соединявшего это море с Восточно-Европей
ским бассейном (рис . 61) .  

В комплексах келловейских белемнитоn на севере Евразии не чувст
вуется различий, связанных с фациальной обстановкой. Сравнивая состав 
белемнитоn в ГJIИнистых осадках открытого моря на о .  Бегичев, формиро
вавшихся на глубинах , вероятно,  не менее 100 м, и в песчаных , явно мел
ководных , отложениях в бассейнах рр .  Лены и Печоры, мы видим тех же 
представителей подрода Pachyteuthis [Р .  (Р .) optima sp. nov. , Р. (Р .) bo
dy levskii sp. nov. ] .  По-видимому, прибрежные обстановки все же были не
сколько более благоприятными для развития белемнитов : на р. Лене ви
довой состав богаче, чем на о. Бегичев (соответственно 6 и 2 вида) . 
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Подобное положение могло бJ,rть следствием большего разнообразия 
белемнитоn в прибрежной зоне, Г)(е вообще богаче органическая жизнь и 
больше пищи. Но, по аналогии с ближайшими родственниками белемни
тоn - современными кальмарами, можно предполагать и другие причины 
обилия и разнообразия остатков i)елемнитов в прибрежных отложениях. 
Как указал И. И. Акимушкин (196: 1) , самки кальмаров, даже видов, обитаю
ющих в открытом море на больших глубинах , выходят на нерест в прибреж
ную зону и здесь после отложевин икры в основной массе погибают. Ка
жется вероятным, что подобные усJiовия могли существовать и у белемни
тов . При таком предположении на:rодит объяснение присутствие в танато
ценозах мелководных прибрежных: обетапоnок многочисленных , иногда 
параллельных видов белемнитов ,  : :юторые могли одновременно существо
вать в разных биологических ниша;[ ,  Это обстоятельство крайне затрудняет 
также выявление полового диморфизма в условиях , когда остатки самцов 
и самоr{ могли захороняться в ра< .ных фациальных зонах . Следует одно
временно заметить, что половой ;�иморфизм вряд ли мог быть резким. 
Правда , у некоторых видов совре 11:енных головоногих моллюсков (Argo
nautaceae) самки (Аr{имушкин, 1 96�:) в 10-20 раз крупнее самцов. Однако, 
у бли;жайших родственников белемнитоn - современных кальмаров -
различия особей разного пола очень невелики и применительно н рострам 
могли не выходить за пределы ра:шовидностей одного вида . 

В раннеоксфордское время осо бенности расселения белемнитоn в бо
реально-атлантичесной провинции остались прежними. Компленсы же 
белемнитоn этого времени в Арнтиr;е нам почти неизвестны . Примерно по
стоянной оставалась и южная граница распространения Су lindroteuthi
nae в Европе (рис . 62) . ИнтересЕый факт отсутствия Cylindroteuthinae 
в позднеюрсном море Польши (Pugaczewska ,  1961)  снорее всего объясняется 
более выеоной температурой воды в этом бассейне . Позднеюрсние палео
температуры в Польше оказались з:а 7 °  выше, чем в Западной Германии 
(Bowen, 1961с) . Связи же ПольсК•)ГО бассейна с Восточно-Европейсним 
морем, по данным И .  В .  Митяниной, через северное окончание Полесекого 
вала и с бассейном в области Сев 3рного моря через порог Помпецкого, 
надо полагать, постоянно или почти постоянно существовали. 

В позднем оксфорде-нимеридж е в северосибирских морях мы нахо
дим группы, ранее присущие толыю бореально-атлантической провинции 
(Cy lindroteuthis s. str. , Holcobeloid«�S, Simobelus, Boreioteuthis) или впер
вые появляющиеся более или меш ·е одновременно в бореально-атланти
ческой и арктической провинциях (.�agonibelus s. str.). Появление в Арктике 
ряда видов и даже подродов белемнитоn с опозданием по сравнению с Ев
ропой говорит о том, что в оксфор) ;-кимериджское время центром зарож
дения новых видов, подродов и рОД[)В Cylindroteuthinae были европейсrше 
моря . ' 

Своеобразие арктической провинции и в данный отрезок времени вы
ступает достаточно отчетливо . В nозднем окефорде-раннем кимеридже 
это финсировалось прежде всего в обеднении видового состава белемнитоn 
в Арктике по сравнению с умеренней  зоной, в резком преобладании здесь 
отдельных видов Pachyteuthis [( Pa �hyteuthis) ingens Krimh. ,  Lagonibelus 
(Lagonibelus) kostromensis Geras . ] ,  в Западную Европу уже не пронинших . 
В позднем кимеридже появились и эндемичные северосибирские виды 
Pachyteuthis (Simobelus) intorta sp. nov . ,  Cylindroteuthis ( Arctoteuthis) 
septentrionalis Bodyl . ,  I{Оторые не <:аходили н западу от Урала. 

По-видимому, в оксфорд-кимери;:;жское время грани между бореально
атлантической и арктической провинциями стали менее отчетливыми, 
что могло быть обусловлено некото рым выравниванием температур воды 
в Арктическом бассейне и за его пре а;елами . Судя по имеющимся в настоя
щее время для Восточной Гренлапдин данным (Bowen, 1962а) , температуры 
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во.цы здесь в позднем окефорде (зона Decipia decipiens) не изменились по 
сравнению с ранним келловеем (соответственно 19 .6°  и 19 .4°) и мало от
личались от температур , измеренных в окефорде Англии (17 .6°, по Г. Юри, 
Г .  Лоуенштаму и др . ,  1964) и кимеридже Западной Германии [21 ° по 
Р. Боуэну (Bowen ,  1961а) ] .  

Западная граница арктической провинции в оксфорд-кимериджское 
время значительно сместилась на восток: районы Восточной Гренландии , 

Рис. 62 .  Схема географичесного распространения бореальных белемнитоn в онсфорд
сном и кимериджсном венах. 

бассейна р. Печоры и восточного склона Северного Урала оказались уже 
в пределах бореально-атлантической провинции. При этом на Северный 
Урал проникали западноевропейские виды, неизвестные на Русской рав
нине [Pachyteuthis (Pachyteuthis) troslayana (d' Orb .) ] .  Аналогичная кар
тина устанавливается и для аммонитов, имевших на Урале большее сход
ство с Англией, чем с Русской равниной.  

Сравнение позднеоксфордских и кимериджских номплексов белемни
тов, находимых на севере Сибири в мелководных,  частью явно прибрежных 
обстановках (бассейн р. Хеты, р. Подкаменная) и в осадках открытого 
моря (п-ов Пахса) показывает, что на мелноводьях преобладали крупные 
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Pachyteuthis, Lagonibelus, Simobelus и Су lindroteuthis - Р.  ( Р .) ingens 
Krimh. ,  L. (L.) kostromensis Geras , С. (С.) oweni cuspidata Sachs et Naln. ,  
Р.  (S .) breviaxis (Pavl .) , в позднем кимеридже - также Р .  (S .) intorta 
sp. nov . ,  Cylindroteuthis ( Arctote1 tthis) septentrionalis Bodyl . ,  в открытом 
море - Ho lcobeloides с длинными рострами, более мешше Pachyteuthis 
и S imobelus [Р .  (Р.)  panderiam: (d'Orb . ) ,  Р. (Р.)  exp lanata (Phill . ) ,  
Р .  (S .) breviaxis (Pavl . ) ] .  Можно было бы допустить, что причиной яв
дяется гибель взрослых самок в прибрежной зоне при нересте . Однако от
сутствие в зоне открытого моря :шда видов , наиболее характерных для 
прибрежных фаций [Р.  (Р .)  inge.�s Krimh . ,  L. (L.) kostromensis Geras. ] ,  
заставляет думать, что рассмотренные комплексы характеризуют собою 
не только танатоценозы, но и реально существовавшие биоценозы обета
ноnок побережий и открытого мо:::ш. 

Очень любопытен комплекс бе,rемнитов в кимериджских глинах восточ
ного склона Северного Урала. БoJJ ee богатый видами Pachyteuthis и Simo
belus, по сравнению с комплексам ;� севера Средней Сибири (9 и 6 видов) , 
содержащий также представителя: Boreioteuthis, этот комплекс почти 
лишен ростров Cylindroteuthis и L.rgonibelus. Почти все виды Pachyteuthis, 
Simobelus и Boreioteuthis представлены рострами, более мелкими, чем 
у тех же видов в Северной Си6ири и в меньшей степени в Европе 
[Р. (Р.) panderiana (d'Orb . ) ,  Р. (Р.)  excentralis (Young et Bird) , Р. (Р.) ex
p lanata (Phill .) , Р.  ( S .)  breviaxis (Р :tvl . ) ,  Р.  ( S .) intorta sp.  nov . , А .  (В.) ab
so luta ( Fisch .) ] .  Наряду с белемнитами в кимеридже много аммонитов, 
причем раковины Pictonia и Rasem a достигают I<руnных размеров . Можно 
высказать вслед за Т .  Ф. Балабан )вой и др . (1959) предnоложение о том, 
что в кимеридже в бассейне р .  Северной Сосьвы был залив, где шло на
копление глинистых илов и развивалась богатая органическая жизнь. 
Все же здесь действовали какие-то факторы, оnределявшие замедленное 
развитие или, возможно, более раннюю гибель белемнитов . Такими факто
рами, судя. по разнообразию видов головоногих моллюсков , не могли 
быть температурный или солевой режим бассейна или недостатОI< кисло
рода в воде . Скорее можно доnустить загрязнение вод в заливе за счет 
сноса мелкозема с ох<ружающих участков суши. 

В начале раннего волжского ве ка обособление арктической провинции 
стало значительно большим, что оnравдывает выделение вслед за 
Н .  И.  Шульгиной (1965) в волжсное время самостоятельной арктической 
зоогеографической области. У берегов Средней Сибири оформился энде
мичный комnлех<с белемнитоn со своими видами Су lindroteuthis s .  str. ,  
Arctoteuthis, Lagonibelus s .  str. , Ho lcobeloides, Pachyteuthis s .  str. и Simo
belus. Представители Pachyteuthis и Simobelus [Р.  (Р.)  apicu lata sp.  nov . ,  
Р .  (Р.) subregularis sp. nov . ,  Р .  ( S . )  insignis sp. nov. ,  Р .  ( S . )  suЬ
breviaxis sp . nov . ,  Р .  (S.) mamil laris (Eichw.) ,  Р. (S .) oЬtusiformis 
sp. nov . ] являются в этом комnлею:е nреобладающими. Некоторые из этих 
видов достигали и восточного сКJ:она Урала.  

Во второй половине раннего воJжского века по белемнитам устанавли
вается особенно четкое разграничение арктической и бореально-атланти
ческой областей. На севере Сибири продолжал существовать тот же 
зндемичный комnлекс белемнитов, поnолнившийся еще Acroteuthis (Boreio
teuthis) niiga sp.  nov. ,  а также новыми видами Cylindroteuthis s. str. ,  
Arctot�this и Lagonibelus s .  str. I lpoмe того , здесь ·nоявились какие-то 
круnные Oegopsida (? ) , оставившие большие крючья <<Onychites>> sp. В Во
сточно-Европейском море сформир•)вался существенно иной комnлекс со 
своими видами Lagonibelus s .  str . ,  Ho lcobeloides, Pachyteuthis s .  str. , 
Simobelus, Microbelus. Некоторые из этих видов были свойственны только 
северу Русской равнины [Р.  ( Р . ) poroschskoensis Gust . ,  Р. ( S .)  obesa 
Gust . ,  Р.  (S .) fortuita sp.  nov. , L.  (L.) lutugini (Khud. ) ,  L.  (L.) michai lovi 
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Gust . ,  L. (Н.) memorabl lis Gust . ] ,  некоторые заходили и на север Средней 
Сибири [Р. (S.) jortuita sp . nov. ,  А .  (М.)  russiensis (d'Orb . ) ,  А .  (М.) mos
quensis (Pavl .) ] .  В общем же этот комплекс белемнитон оказывается очень 
обособленным, как равно и сопутствовавший ему комплекс аммонитов 
(со своеобразными Dorsoplanites, Zaraiskites, Virgatites, Craspedites, Epi
virgatites и Laugeites) . Поэтому в волжское время есть основания выделять 

Рис. 63 .  Схема географического распространения бореальных и арктических белем
нитоn в волжское время. 

в бореальной зоогеографической области наряду с бореально-атлантиче
ской провинцией также восточноеnропейсную провинцию, вилючающую 
наравне с Руссной равниной и Западную Сибирь (рис. 63) . 

В бореально-атлантичесной провинции Cylindroteuthinae представлены 
довольно СI{удно (Pachyteuthis, Microbelus, Cy lindroteuthis) . В нонце ран
него волженого века в Англии появляются первые представители подрода 
Acroteuthis, в позднем волжсном вене проникающие в Восточно-Европей
ское море и к западному побережью Северной Америки, но вплоть до 
середины берриаса отсутствующие в комцлексах белемнитон Северной 
Сибири. Резние различия в фауне западноевропейских и восточноевро
пейских морей в волжское время могли объясняться тем,  что связь между 
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ними в основном осуществляла·�ь севернее Фенно-Скандии, т. е .  через ' 
арктическую область. Что касае тся непосредственной связи через порог 
Помпецкого и севернее окончания Полессиого вала (связь через Припят
СIШЙ прогиб в это время исключ 1ется) ,  то такая связь ,  быть может непо
стоянная , судя по составу аммонитов [ Zaraiskites scythicus (Vischn. )  на 
Русской равнине и в Польше ] ,  была. Однако Cylindroteuthinae средне
европейскими проливами, возможно из-за тепловодности Польского бас
сейна , не пользовались. 

На . Восточном склоне Урала во второй половине раннего волжского 
века обитал смешанный комплек �  белемнитов , состоявший из представи
телей восточноевропейской пр01 :инции и более редких пришельцев из 
арктической области [Pachyteuthis (Simobe lus) insignis sp . nov. ,  Р. (S .)  sub
breviaxis sp . nov . ] .  Такой состав и заставляет Западно-Сибирское море 
относить к восточно-европейсной зоогеографической провинции, тогда 
IШК еще мало известный нам гренландский комплекс белемнитов ,  в котором 
есть и северосибирские Pachyte ',lthis (Pachyteuthis} apiculata sp . nov . ,  
и восточноевропейские Р .  (Р.) poroschskoensis Gust . ,  можно причислить 
к арктической области. 

В акватории Тихого океана Cylindrotшthinae наряду с ауцеллами 
в конце раннего волжского века проникают на юг до Советского При
морья (Худолей, 1960) . Тогда ж'� или, возможно, в позднем волжском 
веке вдоль Тихоокеанского побе·режья Северной Амерюш бореальпая 
фауна (Cy lindroteuthinae, ауцеJшл) расселяется до l{алифорнии и даже 
Мексики. В первой части нашей 11аботы мы были склонны объяснить это 
действием холодных течений, спус кавшихся на юг вдоль обоих побережий 
Тихого океана, - и в Приморье и в Калифорнии Су lindroteuthinae и 
ауцеллы уживаются с титонеким и аммонитами. Более того, во второй 
половине раннего волжского века и в позднем волжском веке характерные 
для титона роды аммонитов прон:и кают на п-ов Таймыр ( Virgatosphinctes, 
Berriasel la) и на северо-запад К анады (Notostephanus) . С&йчас вслед 
за Н. И .  Шульгиной (1965) более вероятно такое широкое распростране
ние волжских Су lindroteuthinae з Тихоокеанском бассейне объяснять 
потеплением арктических вод и соответственно известным выравниванием 
температурного режима . Cylindroteuthinae на западе Северной Америки 
в общем близни к арктическому коJшлексу, но в значительной части пред
ставлены самостоятельными видами, что определяет необходимость выде
ления здесь особой бореально-тихоокеанской провинции, которую при
ходится включить в состав арктической зоогеографической области. 

Что касается потепления Аркти iеского бассейна в волжское время , то 
оно подтверждается измерениями палеотемператур в раннем волжском 
веке в Восточной Гренландии (Bowen, 1962а) . В первой половине назван
ного века средняя годовая температура воды поднялась до 23.7 °  (зона _ 
Subplanites whetleyensis) и до 22.8° (зона Pectinatites pectinatus) . В начале 
второй половины раннего волжского века температура достигла 25. 2 °  
(зона Pavlovia rotunda и Р .  palla� .ioides) .  Это отвечает температурному 
режиму поверхностных вод современного Мексиканского залива, берегов 
Африки у Дакара и Китая , у о. Тайвань. В дальнейшем началось снижение 
температуры до 22.4 о в зоне Zara lskites albani. 

Rонечно, эти данные не следует переоценивать. Отдельные определе
ния палеотемператур по 018 могут, как показывают работы Р .  Боуэна 
(Bowen, 1961с) ,  существенно отклоняться от средних значений (на 5-6°, 
что уже превышает приведеиные веJrичины измерений) . Сами температур
ные условия формирования ростров могли, вероятно , значительно варьиро
вать в зависимости от условий жизн:и животного , разных для разных видов 
белемнитов : на больших глубинах или в прибрежной прогреваемой солн
цем зоне . Кроме того, как уже уназывалось, гренландское побережье 
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в юрском периоде, по-видимому, находилось под воздействием теплых те
чений, и у берегов Северной Сибири, а также на Аляске (Bowen, 1 962а) 
температуры воды были ниже (примерно на 5-8°) .  

Поздневол�кский комплекс белемнитон в Северной Сибири мало чем 
отличался от ранневолжского . Исчезли Pachyteuthis (Simobelus) jortuita 
sp. nov. ,  A croteuthis (Boreioteuthis) ni iga sp . nov . ,  появились отдельные 
новые виды [А . (В .) pro latera lis Gust .] В целом же этот комплекс продол
жал оставаться резко эндемичпым и отличным от комплекса восточ
ноевропейской провипции бореальпой области с массовым развитием 
A croteuthis {Microbe lus) и впервые прявляющимися , по еще редкими A cro
teuthis s. str. [А . (А .)  lateralis (Phill . ) ]  и от комплекса бореальпо-атланти
ческой провипции в Англии с многочисленными Acroteuthis s. str. 

Состав белемнитон в разных фациальпых обетапоnках па севере Сибири 
в волжское время не остается неизменным. В мелководных глаукопитовых 
песчаниках и прибрежпых гравелитах второй половины раннего волж
ского века господствуют относительно крупные и массивные ростры 
Pachyteuthis (Simobelus) subbreviaxis sp . nov . ,  Р. (S .)  insignis sp. nov. ,  
Р.  (S .)  mami llaris (Eichw. ) .  По-видимому, эти виды составляли основу 
прибрежпых биоценозов , хотя наряду с ними много Cylindroteuthis, A cro
teuthis, Lagonibe lus, Н о lcobe loides, Pachyteuthis ( Pachyteuthis) apiculata 
sp . nov . ,  Р. (Р .) subregularis sp. nov. Вдоль края Сибирской платформы 
в прибрежпых осадках ростров белемнитоn очень много [они попали даже 
в кимберлиты при последующих взрывах трубок в бассейне р .  Олелека 
(Милашев и Шульгина , 1959) 1 .  Напротив , у южного берега Таймыра , 
бывшего в позднеюрскую эпоху островом, на р. Дябаr<а-Тари, и в заливе -
в бассейне р .  Лепипградсr<ой па северном Таймыре, в песчаных и песчано
алевритовых прибрежпых осадках , ростры белемнитон встречаются очень 
редко, несмотря на обилие на р .  Дябака-Тари раковин аммонитов , зано
сившихся , вероятно,  течениями. Очевидно, у берегов , с которых шел энер
гичный спое, головоногие не жили. В глинисто-алевритовых осадках 
залива, бывшего в низовьях р. Лены, Cylindroteuthis, Arctoteuthis, Lago
nibelus и Holcobeloides встречаются так же часто , как и Pachyteuthis и 
Simobelus. Особенно много здесь ростров Р .  (Р.) apicu lata sp. nov. На
конец, в глинистых отложениях открытого и достаточно глубокого (с глу
бинами порядка 200 м или более) поздневолжского моря на п-ове Пах са 
преобладают уже Cylindroteuthis и Arctoteuthis; из Pachyteuthis встре
чаются лишь Р. (Р.) apiculata sp . nov. с относительно удлиненными ро
страми, бывшие , очевидно , хорошими пловцами. Мало Pachyteuthis и в зоне 
алевритовых илов , располагавшейся в позднем волжском веке у северного 
края Сибирской платформы, в бассейне р. Хеты. И здесь доминируют 
среди белемнитон обитатели открытого моря - Cy lindroteuthis s. str . ,  
Arctoteuthis и Lagonibelus. 

В начале раппемеловой эпохи, в раннем берриасе комплекс белемни
тон у берегов Северпой Сибири оставался близким волжскому. Почти 
совершенпо исчезают Cylindroteuthis s. str. , до конца берриаса доживает 
только один вид - С. (С.) lepida Sachs et Naln. ;  в подроде Arctoteuthis 
появляется новый вид - С.  (А .) bacu lus C1·ickmay , общий для Северной 
Сибири и Западной Rанады. Среди Pachyteuthis с начала берриаса распро
страняются Р. (Р.) subrectangulata (Вli.ithg. ) ,  Р. (Р.)  acuta sp. nov. ,  
в конце раппего берриаса ( в  верхней части подзоны Surites analogus) -

Р. (Simobe lus) curvula sp . nov. Род Acroteuthis представлен по-прежнему 
подродами Microbe lus и Boreioteuthis [А . (М.) uralensis sp. nov. , А .  (В .) ex
p lorata sp . nov. ] .  В глинисто-алевритовых осадках бассейна р .  Хеты, 
формировавшихся на дне открытого, хотя и не глубоководного моря, 
количественпо резко преобладают Arctoteuthis и Lagonibelus s. str .  Пред
ставители Pachyteuthis s. l .  составляют не более 1 0 %  находимых ростров . 
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Такое соотношение сохраняется до nоявления в разрезе Р. (Simobelus) 
curvula, ростры которого находя�·ся в количествах , примерно отвечающих 
количеству ростров Arctoteuthis и Lagonibelus s. str. 

Описываемый комплекс белемнитов , несколько обедненный , сохра
няется и на восточном склоне Северного Урала.  Здесь больше Microbe
lus [Acroteuthis (Microbelus) mosquensis (Pavl . ) ,  А .  (М.) uralensis sp . nov . ] ,  
нет S imobelus, Ho lcobeloides. R западу от Урала в берриасе н е  проникают 
Arctoteuthis, Cylindroteuthis, Lag.mibelus, Ho lcobeloides, Pachyteuthis, S i
mobelus и Microbe lus. Тюшм образом, разграничение арктической и боре
ально-атлантичесi{ОЙ зон в начале раннемеловой эпохи очень резкое, 
достаточное для выделения двух самостоятельных зоогеографических об
ластей. В Восточно-Европейском и Западно-Европейском морях , а равно 
и у берегов Гренландии комплекс белемнитон в это время представлен ис
ключительно представителями псдрода Acroteuthis. В бассейн р .  Печоры: 
с севера заплывали и Boreioteuth1s. 

Своеобразный комплекс белемнитон существовал в берриасе-валан
жиле на Шпицбергене (точная возрастная привязка сборов невозможна) . 
Наряду с рядом видов Acroteuthis s .  str. здесь широко развиты Pachyteut
his, S imobelus, присутствуют Lщ·onibelus s. str . , Boreioteuthis. В числе 
видов много общих с Северной Си•5ирью [Р. (Р .) subrectangulata (Вliithg. ) ,  
Р. {Р.)  acuta (Вliithg . ) , два вида }�agonibe lus, общие с поздним берриасом 
u валанжином Северной Сибири Acroteuthis s .  str . ,  А .  ( Boreioteuthis) 
jrebo ldi Bliithg . ] .  Много также видов , которые за пределами Шпицбер
гена пока не найдены [Р.  (Р .) j Jhnseni (Вliithg. ) ,  Р .  (Р .) oЬ liquespinata 
(Bliithg. ) ,  Р. (Р.) mobergi (Bliithg . ) ,  Р. (Р.) norvegica (Вliithg . ) ,  Р. (Р .) re
gularis (Bliithg. ) ,  Р.  {Simobe lus) br�viaxiformis (Bliithg . ) ] ,  но и эти виды ге
нетически связаны с северасибирс ким комплексом. Сказанное определяет 
отнесение Шпицбергена в берриаt�е-валанжине к арктической области. 

Вместе с тем в данном комплексе мы встречаем 5 видов Hibolites и Pse
udohibo lites - группы, свойственной средиземноморской зоогеографиче
ской области и отсутствующей в начале неокома даже в бореально-атлан
тической области. Очевидно , хиб,щиты прониrши к Шпицбергену через 
Атлантический океан, минуя Запа)\Но-Европейское море .  Следует при этом 
учитывать, что хиболиты в шпицбергенеком комплексе представлены свое
образными формами, возможно ЗЕ.служивающими выделения в самостоя
тельный род. 

В описании Hibo lites упоминалс•сь, что один небольшой ростр , сходный 
с Шпицбергенеким Н ibo lites spina Вliithg. , найден в низах берриаса в юж
ной части Западно-Сибирского моря. Это может свидетельствовать о даль
нейшем направлении миграций Hiiю lites со Шпицбергена в Западную Си
бирь ,  но ввиду невозможности надежного определения этого ростра такое 
заключение остается сугубо пре,п;положительным. 

Чрезвычайно резко на севере Сибири меняется состав белемнитон 
в позднем берриасе в середине времени ТоШа tolli . Поскольку в бассейне 
р. Хеты одновременно глинисто-а;rевритовые осадки сменяются мощной 
толщей песков ,  формировавшейся в зоне мелководья у отмелых побережий, 
изменение видового и даже родовогt> состава белемнитон в какой-то степени 
определяется сменой фациальных условий. Однако подобное же, хотя и 
слабее выраженное, изменение состава фауны фиксируется и в глинистых 
фациях открытого моря на п-ове Пах:са и для валанжина в Авабарской губе 
и на о. Бегичев . Во всех фациальннх зонах времени ТоШа tolli и в раннем 
валавживе преобладающее зна.чение  приобретают Acroteuthis s .  str . ,  наряду 
с которыми встречаются Arctoteuthis, Lagonibelus s .  str., Boreioteuthis. Среди 
Acroteuthis s. str. есть виды, переселившиеся I{ берегам Сибири с запада и 
встреченные в более низких стратю·рафических горизонтах в Англии и на 
Русской равнине [А . (А.) arctica Вlii thg., А.  (А.) lateralis (Phi ll.), А.  (А.) sub-
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lateralis Swinn . ] .  Значительный процент принадлежит эндемичным фор
:иам [А . (А .) bojarkae sp . nov . ,  А .  (А .) anabarensis (Pavl . ) ,  А .  (А .) haut
hali Bliithg. ,  А .  (А .) chetae sp . nov . ,  А .  (А .) cy lindrica sp . nov . , А .  (А .) ex
p lanatoides po laris subsp . nov . ,  А .  (Boreioteuthis) coartata sp . nov . ,  
А .  (В .) exp lorata sp . nov . ,  с валанжина также А .  (В .) jrebo ldi Bliithg. ,  
А .  (А .) vnigri sp . nov . ,  А .  (А .) acrei Swinn . ] .  Разнообразие ви).(ового и ро-

Рис. 64. Схема rеографичесноrо распространения бореальных и арнтичесних белемни
тон в берриасснам и валанжинском венах. 

дового состава поназывает, что с этого времени арктическая область стала 
центром развития Cylindroteuthinae, отиуда уже позднейшие Acroteuthis 
s . str. мигрировали в моря Европы (рис. 64) . Таи ,  в Англию, нижнемело
вые белемниты которой обстоятельно изучены Г. Свивпертоном (Swin
nerton, 1936-1955) , в позднем валанжине переселились родственные 
А .  (А .) vnigri sp . nov . виды: А .  (А .) acmonoides Swinn. и А .  (А .) pa
racmonoides Swinn . ;  в Англию и на Север Западной Германии пронии 
А .  (А .) acrei Swinn. (=А . apicicarinata Stolley) , появляющийся в Европе 
в позднем валанжине. В целом берриас-валанжинская бореальпая фауна 
в Западной Европе развивалась в заливе, примьшавшем к Северному морю, 
но,  по-видимому, имевшем связь с морем южной Франции и через порог 
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Помпецного с Польсним бассеi'ном. О связях с югом говорят находки 
Polyptychites в южнофранцузсннх разрезах и Acroteutbls в Алжире (Co
quand , 1862 , 1880) . 

На Руссной равнине, нан уже уназывалось, вплоть до Принаспийсной 
низменности и Мангышлана в берриасе-валанжине расселллись Acro
teuthis s .  str. [А . (А .) arctica Вliithg. ,  А .  (А .) anabarensis (Pavl .) , 
А .  (А .)  lateralis (Phill . ) ] .  К соя;алению, они еще недостаточно изучены; 
вероятно, более детальное изучение позволит установить в этом I\О!Iшленсе 
и ряд других общих с Северной ':::ибирью видов. Тольно на север Руссной 
равнины - в бассейн р .  Печоры - пронинали харю<терные для арнтиче
сной области В oreioteuthis [А . (В.) coartata sp . nov . ,  А .  (В .) frebo ldi 
Bliithg. , , A .  (А .) exp lorata sp . JlOV . ] .  , 

Данных по составу белемпитового номплеr<са в берриасе-валапжипе 
на Крайнем Северо-Востоне СССР почти совершенно нет. Ограниченные 
материалы имеютел и для севера Северной Америни. Все же здесь известны 
паходни Lagonibelus (Lagonibe lz;.s) siblricus Sachs et Naln. , Acroteuthis 
(Acroteuthis) arctica Вliithg. Ю .  А .  Елецний ( Jeletzky , 1964, pl .  10 ,  fig .  1)  
дал изображение своеобразного, сильно удлиненного Iюничесного ростра 
из валанжина Канаденога архипелага , отнесенного им I\ Acroteuthis? 
(gen. nov .?) sp.  nov . Но , веролтз:о , он относится н подроду Arctoteuthis, 
к формам, близним н берриасскюrу Cylindroteuthis (А .) bacu lus Crickmay 
и раннеготеривсному С. (А .) subporrecta Bodyl . Вдоль Тихоонеапсного по
бережья Северной Америки Cyliнdroteutblnae пронинали до Калифорнии, 
и здесь в берриасе существовал близкий I< северо-сибирсному комплекс 
белемнитон с участием Acroteuthis s. str . ,  Boreioteuthis, Pachyteuthis, S imo
belus, Arctoteuthis. С начала вал шжина исчезают Pachyteuthis и Simo
belus и особенно широно развивается подрод Boreioteuthis, давший в Кали
форнии ряд новых, отличных от северосибирских , видов.  Общим с Арн
тиной является только один вид - А .  (В.) frebo ldi Bliithg. ,  но многие 
другие виды близни н соответст.Е ующим формам u арктической области. 
Сказанное дает основание выдел.:rть и в неономе в составе арнтической 
зоогеографической области особую бореально-тихооr<еанскую провинцию. 

Температурный режим Арнти-.; есного бассейна , судя по палеотемпера
турным определениям ростра беле 11нита из берриаса-валанжипа с р .  Ала
бара [ 15 . 1  °, по М. н:. Калинна (1 ! J59) ] ,  был умеренно теплым и соответ
.ствовал температурам современН•)ГО Японсного моря. Эти температуры 
на 7 °  ниже установленных в беr·риасе южной Франции [22° (Bowen et 
Fontes , 1963) ] и, вероятно , ниже, чем бывшие в Арнтине в раннем волж
сном веr<е. 

По ростру берриас-валанжинсного белемнита из Спитоиеного разреза 
в Англии [очевидно , Acroteuthis ( Acroteuthis) sp . ,  посr<олы<у другие под
роды белемнитоn в этих горизонтЕх Северной Англии неизвестны] средне
годовая температура бассейна в совера-западной Европе была определена 
в 16 .5°  (Bowen , 1961а) .  Таной отн осительно холодный температурный ре
жим, лишь на 1 .5 °  выше , чем у б �регов Северной Сибири,  может объяс
няться тем, что в районе Северноr о моря,  Северной Англии и Севера За
падной Германии был в неономе а ал ив , отнрытый доступу холодных те
чений с севера и лишь временами через нешироние пролиnы сообщавшийся 
с тепловодными бассейнами Пош.ши и ФJ?анции. Подобная обетаповна 
носвенно подтверждается и составом беле11-шитов , среди ноторых нет вовсе 
южных элементов . Амплитуда сезо:шых нолебаний палеотемператур в упо
мянутом ростре оназалась 7 . 1  о, что примерно соответствует внутригодо
вым изменения 1 температурного режима поверхностных вод в современных 
морях с аналогичными среднегодс,выми температурами . 

Состав белемнитоn в различнь :х фациальных обетаповнах на севере 
Сибири в позднем берриасе-валанжине не оставался постоянным. Толы<о 

189 



в прибрежных песчаных фациях в бассейне р .  Хеты присутствуют наиболее 
УI<Ороченные и массивные ростры Acroteuthis ( Acroteuthis) chetae sp. nov . ,  
А .  (А .) bojarkae sp . nov . ;  наиболее часты здесь ростры А .  (А .)  lateralis 
(Phill . ) ,  А .  (А .) suЬ lateralis Swinn . , A .  (А .) acrei Swinn. Напротив , ростры 
Arctoteuthis и Lagonibe lus s. str. обнаруживаются в прибрежной зоне ред:ко . 
В зоне неглубо:кого от:крытого моря с алевритовыми илаии на р .  Анабаре 
ред:кими уже становятся виды с :корот:кими массивными . рострами - 

А .  (А .) latera lis (Phill . ) ,  А .  (А .) suЬ lateralis Swinn . ,  А .  (А .)  acrei Swinn . ,  
значительно чаще попадаются Arctoteuthis. На:конец, в зоне от:крытого от
носительно глубо:ководного моря, где отлагались глинистые илы (п-ов Па
хса , Анабарс:кая губа,  о .  Бегичев) ,  представители Acroteuthis s. str. и Ar
ctoteuthis начинают уравновешивать друг друга. Отмечая эти различия, 
нельзя одновременно не подчер:кнуть, что та:кие виды, :ка:к Acroteuthis 
(Acroteuthis) arctica Вliithg. ,  А .  (А .)  anabarensis (Pavl .) , А .  (А .) exp la
natoides po laris subsp . nov. , Pachyteuthis (Pachyteuthis) subrectangulata 
(Bliithg. ) ,  Су lindroteuthis ( A rctoteuthis) haraby lensis Sachs et N aln. ,  про
ходят через все фациальные зоны, и они-то (особенно первые два вида) 
по количеству э:кземпляров составляют основное ядро белемнитовых комп
ленсов берриаса-валанжина Северной Сибири. 

Поздневаланжинский номпленс белемнитов в Арнтине в общем со
храняет прежний харантер , но неснольно обеднен видами . Быть может , 
таное положение в известной степени объясняется редностью находон 
верхнего валанжина .  

В р аннем готериве в Арнтичесном бассейне на фоне общей регрессии 
иоря состав белемнитов резно меняется : господство переходит н Cylin
droteuthis (Arctoteuthis) - С. (А .) subporrecta Bodyl . ,  С. (А .) pachsensis 
Sachs et Naln. Представители Acroteuthis s. str. - А .  (А .) vnigri sp . nov . 
и Pachyteuthis s .  str. - Р.  (Р.) subrectangu lata (Bliithg. )  хотя и продол
жают встречаться , но в подчиненных ноличествах (рис . 65) . Это отме
чается кан в мелноводном заливе в пределах Хатаигеной впадины, таи и 
в бассейне р .  Анабара и на Крайнем Северо-Востоне СССР, в районе Пен
жинс:кой губы, в условиях отнрытого моря.  В западной части Арктиче
сiюго бассейна , на восточном снлоне Северного Урала,  обильны танже 
своеобразные Lagonibelus s. str . ,  в бассейне р. Печоры есть паходни Ac
roteuthis (Boreioteuthis) frebo ldi Bliithg. и заплывавшего, очевидно из Ат
лантини, Hibo lites cf. jacu loides Swinn. 

Совершенно иным был состав белемнитов в бореально-атлантичесной 
области. В Англии и Западной Германии продолжали в раннем готериве 
существовать многочисленные виды Acroteuthis s. str . , перешедшие из ва
ланжина .  Со второй половины раннего готерива появляются Oxyteuthi
nae , Hibo lites и один вид Arctoteuthis. В восточно-европейсной провинции 
состав белемнитов начала готеривсного вена известен слабо: по имеющимся 
данным, здесь сохраняются валанжинсние Acroteuthis s. str. В симбирсни
товых слоях господство переходит н Oxyteuthinae, наряду с ноторыми про
должают жить и некоторые виды Acroteuthis, в том числе А .  (А .) pseudo
panderi (Sinz . ) ,  в нонце готерива-барреме оказывающийся и на севере 
Северной А:мерини ( J eletzky, 1964) . ' 

В морях вдоль Тихоонеансного побережья Северной Амери:ки в готе
риве остались номпленсы белемнитов валанжинсного типа с преобладанием 
видов Boreioteuthis и с участием южных форм - Belemnopsis (Anderson, 
1938) , настольно существенно отличающиеся от нампленсов Арнтического 
бассейна ,  что выделение особой бореально-тихоонеансной провинции в го
териве нажется бесспорным. 

Для более поздних отрезнов раннеиеловой эпохи данные по Советсиаму 
Северу отсутствуют . Вероятно , и тут, нан и в Восточно-Европейсном море 
и у северных берегов Канады , в барреме продолжали жить неноторые 
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Acroteuthis [А . (А .) pseudopanderi (Sinz .) , А .  (А .) conoides Swinn . ,  А .  (Bo
reioteuthis) sp . nov . ] ,  установленные в Северпой Кападе Ю .  А. Елецким 
паряду с Oxyteuthinae и Be lemnc•psinae. На Тихооi<еапском побережье Се
верной Америки баррем-пижн и:й апт заключает отдельные виды Acro
teuthis s .  str. и Boreioteuthis, I<O'Iopыe определяют сохранение тут до ран
него апта включительно бореаJlЬНОЙ области. 

Рис. 65. Схема географического распро•�транения бореальных и арктических белем
нитоn в го' Геривском веi\е. 

По заключению Р .  Боуэна и Ж. Фанте (Bowen et Fontes, 1963) , в южной 
Франции от берриаса до баррема температура воды в :море спижалась 
(на 3.4 °) . В северо-западпой Евроu е, если еравпить данные Р. Боуэна по 
берриасу-валанжину Англии и ГО'!ериву-баррему Севера Западной Гер
мании , температура воды, наобор<•т , повышалась (на 2 .4 °) . В Арктике 
самостоятельная арктическая зоог·�ографичесi<ая область, судя по имею
щимел данным, перестала существовать. Вероятно , это говорит о пекото
ром выравнивании температурного режима моря в приполярной и приэк
ваториальной зонах (Сакс и др . ,  l 964) . 

Расположение ареалов распро·�транения Cylindroteuthinae начиная 
со среднеюрской эпохи и до неокома включительно убедительно свидетель-

1 91 



ствует о близком I{ современному положении северного географического 
полюса в рассматриваемое время. В пользу этого говорит и положение ар
ктической и бореально-атлантической зоогеографических областей. Та
кой вывод подтверждается имеющимиен данными о местонахождении маг
нитного полюса в юрском периоде и в начале :мелового периода (Кокс и 
Долл , 1963) . Несмотря на большой разброс полученных к настоящему вре
мени точек положения магнитного полюса, многие из них (по определениям 
в Европе, Северной и Южной Америке и Африке) ложатся в Арктический 
бассейн. Среднее положение полюса оказывается вблизи берегов Восточ
ной Сибири около устьев рр . Лены и Яны. Этим можно объяснить и от
носительно высокие палеотемпературы воды, полученные Р .  Боуэном для 
побережья Гренландии и указывающие, особенно в конце юрского пе
риода, на субтропический климат. 

Изучение поперечных и продольных сечений ростров Pachyteuthis и 
Acroteuthis подтвердило вывод, сделанный в первой части нашей работы. 
У взрослых ростров насчитывается от 4 до 6 пар слоев , которые можно 
было бы считать годовыми. Эти пары состоят из более светлого (летнего ? )  
слоя и более темного , обогащенного органическим веществом (зимнего ?) . 
Современные нальмары, по данным И .  И .  Акимушкина (1963) , живут 
3-4 года. Послойные определения палеотемпературного режима в ро
страх Pachyteuthis sp . из окефорда Англии (Юри, Лоуенштам и др . ,  1954) 
и .4croteuthis ( Acroteuthis) sp. из берриаса-валанжина Англии (Bowen, 
1961Ь)  тоже дали возраст от 3 до 4 лет . Вполне возможно, что крупные 
Cylindroteuthinae, I{ai\ и крупные современные кальмары, достигали воз
раста 6 и более лет. 

Рассмотрение особенностей обитания Описывавшихея в настоящей ра
боте родов Pachyteuthis и A croteuthis убеждает в том, что наиболее благо
приятными для их развития были меш{оводные прибрежные обстановки. 
Тольно к этим обстановкам приурочены захоронения наиболее крупных, 
массивных и норотких ростров S imobelus, A croteuthis s .  str. , из подрода 
Pachyteuthis - Р. (Р .) ingens Krimh . ,  из подрода Boreioteuthis - Acro
teuthis (В.)  pro latera lis Gust . Эти формы, следует думать, вели придонный 
образ жизни . Формы же с более удлиненными и тонкими рострами были 
хорошими пловцами и обитали как в прибрежной зоне, тан и в открытом 
море. Сюда относятся Pachyteuthis s. str . ,  неr{оторые Simobelus, :многие 
Acroteuthis s. str . , подавляющее большинство Boreioteuthis и Microbelus. 
Надо заметить, что даже и эти формы более обильны в пр·ибрежных фациях, 
что, однако, может указывать тоЛЫ{О на условия танатоценоза (особенно 
если принять предположение о :массовой гибели животных во время не
реста именно в прибрежной зоне) . 

В области относительно глубокого ОТI\рытого :моря I\Оличественно над 
рострами Pachyteuthis и Acroteuthis преобладали ростры Cylindroteuthis 
и Lagonibelus, ближе к прибрежной зоне господство переходило н Pachy
teuthis и Acroteuthis. Ростры последних двух родов , как уже указывалось, 
составляют подавляющее большинство в наших ноллекциях. В известной 
степени это объясняется разрушением тонних ростров Cylindroteuthis и 
Lagonibelus, особенно в прибрежных усЛовиях, в полосе антивного воз
действия волнений и прибоя , но в накой-то мере ,  вероятно , отражает и 
действительные соотношения числа животных. 

Наиболее близкие к белемнитам современные нальмары,  по данным 
И .  И. Акимушкина (1963) , совершают сезонные миграции до 8000 I{M. 
Cy lindroteuthinae, даже обитатели открытого :моря Cylindroteuthis и La
gonibelus, не были столь подвижными, иначе мы находили бы их ростры 
в разных зоогеографических областях. Их распространение было ограничено 
температурным режимом, они не проникали в очень теплые воды (со средне
годовой температурой выше 25-30 °) , но , вероятно , не могли бы, подобно 
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современным головоногим, жить и особенно размножаться в холодных 
водах. Для развития яиц больши::rства головоногих моллюсRов нужна тем
пература ОRоло 10-20° (АRимуп Rин , 1 963) . Судя по палеотемпературным 
данным, именно таRие темперю·уры и были в АрRтичесном бассейне 
в средне- и позднеюрСI{Ое и раннемеловое время . Быть может, понижение 
температуры воды в Арнтичесном бассейне в позднемеловую эпоху яв.илось 
причиной почти полного отсутс1Вия здесь В е lemnoidea. 

Современные головоногие М<IЛЛЮСRИ являются стеногалинными ор
ганизмами и не переносят пониженил солености ниже 30 % .  Очевидно, 
стеногалинными были и белемниты. Однано юрсRие моря, по данным 
Н .  С. Спиро и И .  С. Грамберга (1 960) , были обеднены Ra.riиeм и ,  вероятно , 
имели общую соленость ниже соi.ременной в мировом ОI{еане. ПоснольRу 
изменение солености происходило очень медленно , на протяжении десят
Rов миллионов лет, организмы могли приспособиться , сохраняя стено
галинность. 

13 В. Сакс и Т. Нальняева 



' 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 

В первой части нашей работы уже обращалось внимание на то , что 
находки единичных ростров белемнитон не всегда можно использовать 
для установления возраста вмещающих пород. Это определяется малой 
степенью различия ростров отдельных видов , наличием конвергентных 
форм с разными возрастными диапазонами и недостаточностью сведений 
о вертикальном распространении тех или иных видов. 

Лишь некоторые виды, обладающие характерными и существенно 
отличающимиен от всех других видов рострами, могут и при единичных 
находках дать надежное определение возраста . Таковы ,  например, нижне
келловейский Pachyteuthis ( Pachyteuthis) tschernyschewi (Krimh.) верхне
кимериджские Р. (Simobe lus) intorta sp . nov . ,  Cylindroteuthis ( Arcto
teuthis) septentrionalis Bodyl . ,  берриасский Pachyteuthis (Simobelus) cur
vu la sp . nov . ,  верхнеберриасский A croteuthis ( Acroteuthis) chetae sp . nov . ,  
нижнеготеривские Cylindroteuthis ( Arctoteuthis) pachsensis Sachs et  Naln. ,  
С.  (А .) subporrecta Bodyl . и некоторые другие . 

В целом же нужно стремиться при стратиграфических выводах опи
раться не на единичные определения , а на комплексы видов , характери
зующие отдельные ярусы, подъярусы, в некоторых случаях даже зоны. 
Авторы имели в общей сложности около 2500 ростров Су lindroteuthinae, 
значительная часть которых собрана совместно с аммонитами и надежно 
привязана к единой стратиграфической шкале . Что касается приводимых 
в литературе определений белемнитов, то в тех случаях , когда они не со
провождаются описаниями и изображениями видов , их использовать для 
стратиграфических целей трудно вследствие несоответствия понимания 
разными исследователями объема отдельных видов. Представители рас
сматриваемых в настоящей работе родов Pachyteuthis и Acroteuthis в кол
лекциях верхнеюрских и раннемеловых белемнитон с Севера СССР I{ОЛИ
чественно резко преобладают, составляя около 80 % всех сборов . Это опре
деляет их первенствующее значение . 

Ниже мы рассмотрим распределение по ярусам и ,  где возможно, более 
дробным стратиграфическим подразделениям видов Pachyteuthis и Acro
teuthis (табл . 55) . На распределении видов Cylindroteuthis и Lagonibe lus 
мы останавливаться не будем, поскольку это выполнено в первой части 
работы (Сакс и Нальняева ,  1964) . Исключение придется сделать для 
средней юры, по которой получены новые данные , уточняющие стратигра
фическое положение имеющихся сборов всех вообще среднеюрских Cy
lindroteuthinae. В конце главы приводятся комплексы .белемнитов , ха
рактеризующие отдельные горизонты верхов средней, верхней юры и 
неОI{ОМа . В эти комплексы , естественно, включены все известные на Се
вере СССР белемниты. 

Наиболее древние Су lindroteuthinae - Pachyteuthis (Pachyteuthis) sp . 
nov. inden. Sachs et Naln. и Cylindroteuthis ( Arctoteuthis) themis Crick-
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may - известны из средних ГОJ'изонтов средней юры Западной Канады, 
причем первый - из нижнего б <1йоса (слои со Stephanoceras) . На Севере 
СССР подобные находки не установлены. Впервые в разрезе сибирской 
юры Cylindroteuthinae появляют�я в низовьях р. Лены в слоях с Oppelia 
(Oxycerites) (Джиноридзе и Мел вдина , 1965) , которые могут относиться 
I< нижнему ба ту или, возможно , к байосу. Здесь встречены Pachyteuthis 
(Pachyteuthis) optima sp . nov .  

В вышележащих слоях с Cranocephalites s p .  nov .  и Arctocephalites 
kigi lachensis Voron. найдены также Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) spathi 
Sachs et Naln . и С. (С. )  sp . nov. (!Х gr. spicu laris (Phill . ) .  Неполные ростры 
последнего вида впервые доставлены в 1964 г. С. В .  Мелединой и в наше 
описание рода Cylindroteuthis не включены. Еще выше по разрезу в зоне 
Cranocephalites vulgaris (нижниff бат) наряду с названными видами и 
представителями рода М egateulhis присутствуют Pachyteuthis .( Pachy
teuthis) parens sp . nov .  В верхнем бате (зона Arctocephalites ellipticus) 
сохраняются Р.  (Р .) optima sp . nov . ,  С. (С.) spathi Sachs et Naln. и впер
вые обнаруживается характерный для келловея Англии, Восточной Грен
ландии и Сибири Р. (Р.) subrediiJiva (Lem. ) .  Таким образом, уже в сред
ней юре Северной Сибири мы находим не менее 5 видов Cylindroteuthinae, 
два из которых [Р. (Р .)  parens sp .  nov. и С. (С.)  sp.  nov . ]  не переходят 
в келловей. 

В келловейском ярусе появляются новые виды Pachyteuthis и первые 
Acroteuthis. Только в нижнем келловее встречены очень характерные, 
сильно сжатые с боков массивные ростры Р. (Р.) tschernyschewi (Krimh.), 
находки которых известны на cem1pe Русской равнины, на Земле Франца
Иосифа , на р .  Лене и даже в Западной Канаде . Наряду с ними присут
ствуют первые Acroteuthis - А .  (Microbelus) pseudo lateralis (Gust .) ;  в зоне 
Cadoceras elatmae найдены такжо Pachyteuthis из группы panderiana -

Р.  (Р. )  bodylevski i  sp.  nov. 
Среднекелловейский комплекс представлен теми же видами. Нет 

только Р. (Р.)  tschernyschewi ( Kriшh.) Не заходит в северные моря харак
терный, по данным В .  А.  Густомес ова (1964) , для среднего келловея сред
ней части Русской равнины Acroteuihis (М icrobe lus) krimho lzi ( Gust. ). В верх
нем келловее , известном нам по сбо рам на р .  Ижме, о. Бегичев и на р .  Лене, 
исчезают Р. (Р.)  subrediviva (Lem.) ,  А. (М.) pseudo lateralis (Gust .) , по-преж
нему часты Р. (Р.) optima sp . nоч . , Р. (Р.)  body levski i  sp . nov .  

Данные о комплексе белемнитi)В нижнего окефорда на  Севере СССР 
отсутствуют. В верхнем окефорде на р .  Ижме и на п-ове Пахса обильны 
Р. (Р . )  panderiana (d'Orb.) ,  Р. (Р.) excentralis (Young et Bird) , но нет 
еще или не найдены широко распр остраненные в окефорде средней части 
Русской равнины короткие ростры Р. {Simobelus) breviaxis (Pavl . )  и ростры 
с глубокой и длинной брюшной бс,роздой Acroteuthis (Boreioteuthis) abso
luta (Fisch. ) .  И те и другие распр,)страняются в северных морях только 
в кимеридже. 

Нижний подъярус кимериджа охарактеризован Pachyteuthis (Р.) 
panderiana (d' Orb .) ,  Р.  (Р.)  excentrй lis (Young et Bird) , Р .  (Р.)  explanata 
(Phill .) , Р. ( Simobelus) breviaxis (Pavl . ) .  Особенно характерны для киме
риджа крупные массивные ростры Р. (Р. )  ingens Krimh. ,  которые наряду 
с pocтpaми Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis (Geras.) образуют основной 
фон кимериджских комплексов бе.Iемнитов на севере Средней Сибири. 
На восточном склоне "Урала преоблндают более мелкие ростры видов , пере
численных выше; L. (L .) kostromensis (Geras . )  и Р. (Р. )  ingens Krimh. 
найдены только в верхнем кимеридже. Исключительно на "Урале и в боль
ших количествах встречены ростры 1'.  (Р.)  miatschkoviensis ( Ilov.) , Р. (Р.) 
troslayana (d' Orb . ) ,  Р.  {Simobelus) priva Gust . ,  Acroteuthis (Boreioteuthis) 
abso luta ( Fisch.) . 
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Р .  (Р. ) troslayana ( d ' O rb. ) . . .  
Р. (Р. ) miatschkoviensis (Ilov. ) . 
Р. ( Р. )  ingens KI·i mh. . . .  
Р. ( S . )  i ntorta sp. nov. 
Р. ( S . )  aff. 1·o u i ll ieri ( Pa v l . ) . 
Р. ( Р. )  subregularis sp. nov. 
Р. ( S . )  mami llaгis ( E ichw . )  
Р. (Р. ) apiculata s p .  п о v  . .  . 
Р. ( S . )  insignis sp . поv . . .  . 
Р. ( S . )  o Ьtus iformis sp. поv . .  
Р .  ( S . )  subbreviaxis  sp. поv . .  
Р. ( S . )  fortui ta sp. поv . . .  . 
Р .  ( S . )  obesa Gust. . . . .  . 
Р. ( Р. )  poгoschskoensis Gust . .  
А .  ( В . )  ni iga sp. поv . . . . .  
А .  ( М . )  russiensis (d 'Orb. )  . . 
А .  ( М . )  mosquens i s  ( P av l . ) . .  
А . ( М . )  a f f .  russiensis  ( d ' O rb. ) 
А .  (В . )  pro lateralis  Gпst. 
А .  ( А . )  lateralis  ( Pl1i l l . )  . .  
.... � .  (j"ri . j  uraiens 1s  sp. поv . .  
А .  ( А . )  suЬlateral i s  S\vinп . .  
Р. ( S . )  curvula sp. поv . .  
Р. (Р. ) acuta ( Вliithg. ) . . . 
А . (В . ) exp lorata sp. поv. . 
А . ( А . )  arctica ( B liith g . )  . . . .  
Р. ( Р. )  subrectangulata ( B liithg.) . 
А .  ( А. )  chetae sp . поv . . . . .  . 
А .  ( А . )  cylindrica s p .  ноv . . . . 
А .  ( А . )  bojarkae sp. ноv . . . .  . 
А .  ( А . )  explanatoides polaris 

subsp. nov. . . . . . .  . 
А .  ( А . )  a nabarens i s  (Pavl. )  . 
А .  (В. ) hauthali B l iithg . .  
А . (В . )  coaгtata sp. nov . .  
А .  ( В . )  freboldi Вliithg. 
А .  ( А . )  асгеi Swiпll . .  . 
А .  ( А . ) vn ig1·i sp. nov . .  . 
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Р.  (Р.) ingens Krimh. встречаются везде , где есть кимеридж (Северная 
Сибирь, Урал , бассейн р. Печоры, Восточная Гренландия) , и хотя этот 
вид заходит и в нижний волжский ярус, его массовое появление может 
служить достаточно надежным указанием на наличие кимериджских 
отложений. 

В верхнем кимеридже мы встречаем по существу тот rн:е комплекс, 
что и в нижнем кимеридже [отсутствует только Р. (Р.) panderiana (d'Orb. ) ] ,  
н о  появляются и новые виды. Это прежде всего Р. ( S imobe lus) intorta 
sp. nov. с оченЬ l{Ороткими характерными рострами, первые находки I{О
торых сделаны еще в верхах зоны Rasenia uralensis, но расцвет прихо
дится на поздний rшмеридж. На Урале с Р. (S .) intorta sp . nov. встречены 
в верхнем кимеридже ростры, очень сходные с волжскими Р. (S .)  roui l
lieri (Pavl .)  и названные нами предварительно Р. (S .)  aff. roui l lieri (Pavl . ) .  
Только н а  Урале в верхнем кимеридже присутствуют Lagonibe lus (Hol
cobeloides) gorodischensis (Gust . ) .  На севере Средней Сибири, но лишь 
в верхней части верхнего кимериджа,  в слоях , по-видимому соответствую
щих европейской зоне Aulacostephanus eudoxus или даже моложе ее, 
Р. (S.)  intorta сопутствует Cylindroteuthis ( A rctoteuthis) septentrionalis 
Bodyl . ,  крупные и длинные ростры которого нельзя спутать ни с каким 
другим видом. 

На границе кимериджа и нижнего волжского яруса происходит резкое 
изменение состава белемнитов .  Из кимериджских видов только Pachy
teuthis (Р.) ingens Krimh. и Lagonibelus (Holcobeloides) gorodischensis 
(Gust . )  заходят в нижние горизонты нижнего волжского яруса (зона 
Subplanites sokolovi) . На Урале , где мы имеем непрер:ывные разрезы ки
мериджа и нижнего волжского яруса , с основания последнего появляются 
Р. (Simobelus) mamil laris (E ich'.v. ) ,  Р. (S .)  subbreviaxis (Pavl . ) ;  в низовьях 
р. Лены основное значение в комплексах нижнего подъяруса нижнего 
волжского яруса наряду с названными видами приобретают Р. (Р .) api
cu lata sp.  nov . ,  Р. (Р .) subregularis sp. nov . ,  Р. (Simobelus) insignis sp . 
no v. , реже встречается Р. ( S .) obtusi formis sp. nov . ,  притупленные ростры 
которого легко отличить от всех других видов. 

Виды, характерные для нижнего подъяруса нижнего волжского яруса , 
переходят и в верхний подъярус, но здесь к ним присоединяется ряд но
вых форм. Только в верхнем подъярусе нижнего волжского яруса обна
ружены Р. (S .)  fortuita sp. nov . ,  A croteuthis (Boreioteuthis) niiga sp . nov. 
и Pachyteuthis (Р.) poroschskoensis Gust . ,  причем последний только в бас
сейне р .  Печоры. Появляются и другие , переходящие уже в верхний волж
ский ярус, виды: A cгoteuthis (Microbelus) russiensis (d'Orb . )  и А .  (М.)  
mosquensis (Pavl . ) .  Очень характерно присутствие в верхнем подъярусе 
нижнего волжского яруса и в верхнем волжском ярусе крупных крючьев 
Onychites sp . ,  знаменующих развитие в это время каких-то неизвестнЫх 
нам крупных головоногих . 

Следует отметить существенное различие комплексов белемнитов , 
находимых в отложениях верхнего подъяруса нижнего волжского яруса 
на западе - в  бассейне р .  Печоры и на востоке описываемой области -
на севере Средней Сибири.  В бассейне р .  Печоры присутствует комплекс 
с типичными для Русской равнины Lagonibe lus (Н о lcobe loides) , М icro
belus, но есть и чуждые Средне-Русскому морю элементы: Pachyteuthis 
(Р.) poroschskoensis Gust . ,  Р .  (Simobelus) fortuita sp . nov. , Р .  (S .)  obesa 
Gust . На севере Сибири в раппеволжских I{Омплексах преобладают не
известные на Русской равнине Р. (Р.) apiculata sp . nov . ,  Р. (Р.) subre
gularis sp.  nov . ,  Р. (Simobe lus) insignis sp. nov . ,  Р .  (S.)  subbreviaxis sp.  
nov . ,  Р .  (S .) mamil laris (Eichw.) .  Совсем нет в Средней Сибири восточно
европейских Lagonibelus и Ho lcobeloides, которые замещаются идентичными 
сибирскими видами, редки A croteuthis (Microbelus) russiensis (d'Orb .) , 
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А .  (М.) mosquensis (Pavl . ) .  На восточном склоне Северного Урала разви
валея во второй половине раннпо волжского века по существу смешан( 
ный комплекс с представителяN:и как восточноевропейских видов (La
gonibelus, Ho lcobeloides, Microbt lus) , так и сибирских [Cylindroteuthis, 
Lagonibelus, Pachyteuthis (Simobelus) mamil laris (E ichw.) , Р. (S .) insig
nis sp. nov . ] .  

В верхний волжский ярус н а  севере Средней Сибири переходит боль
шинство раппеволжских видов : Pachyteuthis (Р.) apiculata sp . nov . ,  
Р .  (Р.) subregu laris sp . nov. ,  Р.  (Simobe lus) insignis sp . nov. ,  Р.  (S .) sub
breviaxis sp. nov. , Р. (S .) mam1 llaris (Eichw.) ,  Р. (S .) oblusiformis sp . 
nov . ,  Acroteuthis (Microbelus) mostтuensis (Pavl .) ; однако выше зоны Craspe
dites okensis из них поднимаются только А .  (М.) mosquensis (Pavl . ) ,  
достигающий и берриаса , Р.  (Р. ) subregularis sp . nov . и Р. (S .) subbre
viaxis sp. nov . ,  найденные в зоне 'Гaimyroceras taimyrense . Только в верх
нем волжском ярусе и только на Руссr{ой равнине (включая бассейн 
р. Печоры) обнаружен Acroteutbls (Microbelus) aff. russiensis (d'Orb . ) .  
Исключительно поздневолжским видом является А .  ( Boreioteuthis) pro
lateralis (Gust .) , распространеннпй на территории от Русской равнины 
до севера Средней Сибири. На восточном склоне Урала в поздневолжских 
или, возможно , раннеберриасских комплексах фауны появляется и свое
-образный вид А .  (Microbe lus) ura lensis sp . nov. ,  достигающий на Урале 
и в Средней Сибири верхнего берриаса. 

Очень существенно,  что в северных поздневолжских и раннеберриас
·ских фаунистических комплексах совершенно отсутствуют представители 
nодрода Acroteuthis, известные И3 этих же отложений в средней части 
Русской равнины и в Англии. 

При переходе к меловому периtщу комплекс белемнитон снова сущест-:
венно меняется, большинство вол:нских видов исчезает. В нижнем бер
риасе и только на Урале мы находим из волжских форм лишь А .  (Micro
belus) mosquensis (Pavl . ) .  Характзрным для берриаса видом является 
А .  (М.) uralensis sp.  nov. Начиная с нижнего берриаса (зона Surites 
spasskensis) встречаются Pachyteuti�is (Р.) acuta (Вltithg.) и Р. (Р.) sub
rectangulata (Bltithg.) - виды, характерные для берриаса-валанжина 
Северной Сибири и Шпицбергена.  Впервые в нижнем берриасе (на Урале) 
отмечается представитель яижнемеловых Boreioteuthis - Acroteuthis (Bo
reioteuthis) explorata sp.  nov. В це.1ом же нижний берриас - время гос
nодства в северных морях предста зителей Cylindroteuthis (Arctoteuthis) и 
Lagonibelus (Lagonibelus) ; ростры Pachyteuthis здесь, как правило, встре
чаются реже . Верхнюю часть зоны Surites spasskensis, точнее , верхнюю 
часть подзоны Surites analogus, и нижнюю часть зоны Tollia tolli харак
теризует вид Pachyteuthis (Simobelus) curvula sp . nov . ,  со своеобразными, 
как бы изогнутыми короткими рострами, нигде за пределами этого уз
кого стратиграфического диапазоЕа не встречающийся . 

В зоне Tollia tolli мы видим р эзко отличный комплекс белемнитов . 
Впервые в северных областях появляются и чрезвычайно широко рас
nространяются многочисленные ВИl;ы Acroteuthis s. str. Наиболее часто 
встречаются проходящие выше чеr•ез весь разрез валанжина А .  (А .) 
arctica (Вltithg.) и А.  (А .) anabaren1is (Pavl . ) .  Наряду с ними среди бер
риас-валалжинеких форм надо назв 1 ть А .  (А .) ехр lanatoides ро laris subsp. 
nov . ,  А .  (Boreioteuthis) hauthali (Bl ithg.) ,  А .  (В.)  coartata sp . nov . ,  Pa
chyteuthis (Р .)  acuta (Вltithg.) , Р .  (Р .) subrectangulata (Вltithg. ) .  Преиму
щественно в верхнем берриасе (в <:оне Tollia tolli) присутствуют Acro
teuthis (А .) bojarkae sp . nov . ,  тогда как А .  (А .) cy lindrica sp . nov . ,  А .  
(А .) chetae sp . nov. ,  А .  (А .) lateralis (Phil l . ) ,  А .  (А .) suЫateralis Swinn. 
свойственны на Севере СССР исключительно этой зоне (в Европе послед
ние два вида появляются раньше) . 
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Верхнеберриасский комплекс белемнитоn на западе , в бассейне р .  Пе
чоры, отличается от северасибирского комплекса в первую очередь от
сутствием родов Cy lindroteuthis, Lagonibe lus и Pachyteuthis, а также ряда 
видов Acroteuthis: А .  (А .) chetae sp . nov . ,  А .  (А .) bojarkae sp. nov . ,  А .  
(А .) cylindrica sp. nov . ,  А .  (Boreioteuthis) hauthali (Вltithg.) . Зато такие 
виды, как Acroteuthis (А .) lateralis (Phil l . ) ,  характерные для европей
ского берриаса, в Сибири редки. 

В нижний валанжин верхнеберриасский комплекс белемнитоn пере
ходит почти полностью , будучи лишь несколько обедненным за счет ис
чезновения Microbelus и чисто берриасс1шх видов Acroteuthis, перечислен
ных выше . Такие виды, как А .  (А .) bojarkae sp . nov . ,  частые в берриасе, 
в нижнем валанжине встречаются редко и скоро вовсе исчезают. С низов 
нижнего валанжина к у1шзанному комплексу добаВJшетсл А .  ( Boreiote
uthis) frebo ldi (Bltithg.) , а в верхней части разреза нижнего валанжина 
комплекс белемнитоn обогащается еще новыми видами - А .  (А .) vnigri 
sp . nov .  и А .  (А .) acrei Swinn. Ростры последнего с килевидным задним 
концом очень характерны и легко определяются. 

В верхнем валанжине сохранлетел тот же комплекс, только еще более 
обедненный. Исчезают А .  (А .) bojarkae sp. nov. ,  А .  (А .) explanatoides 
po laris subsp . nov . ,  А .  (Boreioteuthis) exp lorata sp . nov . ,  Pachyteuthis 
(Р.) acuta (Вltithg.) , новые виды не прибавллются . 

В отложениях нижнего готерива (зона Homolsomites bojarkensis) 
состав белемнитоn резко меняется . На севере Сибири исчезают почти все 
валалжинекие Acroteuthis, хотя в Англии многие из них сохраняются . 
Только А .  (А .)  vnigri sp. nov. и Pachyteuthis ( Р .) subrectangulata (Bliithg.) 
переходят из валанжина в готерив , присоединяясь здесь к численно пре
обладающим Cylindroteuthis (Arctoteuthis) subporrecta Bodyl . и С. (А .)  
pachsensis Sachs et Naln. 

Более высокие горизонты готерива на севере Средней Сибири не пред
ставлены. Возраст слоев с Lagonibelus (Lagonibelus) necopinus Gust . ,  
лежащих н а  Северном Урале над валанжином, пока н е  уточнен. Н а  Край
нем Северо-Востоке СССР на побережье Пенжинской губы, в отложениях, 
ранее считавшихсл Н.  С .  Воронец (1941)  на основании определений именно 
белемнитоn верхнеюрскими, найдены симбирскиты. Белемниты отсюда, 
из новых сборов В. П. Пахиалайнена и из пересмотренной старой кол
лекции, хранящейся в Ленинграде , в Центральном геологическом музее, 
оказались тоже леокамскими и ,  надо полагать, характеризуют отложения 
именно готерива .  Удалось определить отсюда неполные ростры Cylindro
teuthis (Acroteuthis) aff. subporrecta Bodyl . ,  С.  (А .) aff. repentina Sachs et 
Naln. ,  Acroteuthis (Acroteuthis) aff. conoides Swinn. ,  А .  (Boreioteuthis) cf. 
coartata sp . nov. 

Более высокие горизонты нижнего мела на Севере СССР ростры бе
лемнитов не содержат. По аналогии с Северной Канадой (Jeletzky, 1964) 
можно ожидать найти в барреме Северо-Востока СССР Acroteuthis ( Acro
teuthis) pseudopanderi (Sinz . ) ,  А .  (Boreioteuthis) ех gr. frebo ldi Blii thg. 
(по Ю . А. Елецкому, А .  sp. nov. aff. conoides Swinn . ) ,  А .  (В .) ех gr. mit
chell i  And. (по Ю .  А. Елецкому, А .  cf. kernensis And . =mitchel li And.) 
вместе с Oxyteuthis cf. jasikowi (Lah. )  и A ulacoteuthis cf. ascendens 
Stolley. 

Подводя итоги всему сказанному, можно выделить следующие ком
плексы белемнитоn в верхней части средней юры, в верхней юре и неоi{ОМе 
северных областей СССР. Эти комплексы последовательно сменяли друг 
друга , каждый харантеризул определенный интервал разреза , и с успе
хом могут применяться при расчленении морских отложений юры и ниж
него мела на Севере СССР. 
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С р е д  н я я ю р  а .  Байо ) ? -нижний бат: Pachyteuthis (Pachyte
uthis) optima sp . nov . ,  Cylindтoteuthis (Cylindroteuthis) spathi Sachs et 
Naln . ,  С. (С . ) sp. nov. ех gr . . ;picu laris (Phill . ) , Megateuthis spp .  

Нижний бат (зона Cranoc� phalites vulgaris) : Pachyteuthis (Pachy
teuthis) optima sp . nov . ,  Р .  (Р .) parens sp . nov . ,  Cylindroteuthis (Cy
lindroteuthis) spathi Sachs et Nali t . ,  С. (С.) sp . nov. ех gr. spicu laris (Phill .) , 
Megateuthis spp. 

Верхний бат (зона Arctocephalites ellipticus) : Pachyteuthis (Pachyte
uthis) optima sp . nov . ,  Р .  (Р.) ;:ubrediviva (Lem . ) ,  Cylindroteuthis (Cylin
droteuthis) spathi Sachs et Naln. 

В е р х  н я я ю р а. Нижний келловей :  Pachyteuthis (Pachyteuthis) 
tschernyschewi (Krimh.) , Р. (Р .) optima sp. nov . ,  Р. (Р .)  subrediviva (Lem. ) ,  
Р.  (Р.)  body levskii sp . nov . ,  (начиная с зоны Cadoceras elatmae) ,  Acro
teuthis (М icrobe lus) pseudo lateralis ( Gust .) , Су lindroteuthis ( Arctoteuthis) 
subextensa (Nik. ) ,  на западе тю;же Lagonibelus (Ho lcobe loides) beaumon
tianus hemisulcatus Sachs et NaJn .  

Средний келловей : Pachyteuthis (Pachyteuthis) optima sp .  nov . ,  Р .  (Р. )' 
subrediviva (Lem. ) ,  Р .  (Р .) body levski i  sp. nov . ,  Acroteuthis (Microbelus) 
pseudo latera lis ( Gust . ) ,  Cylindrot �uthis ( Arctoteuthis) subextensa (Nik . ) ,  на 
западе Lagonibe lus (Н о lcobe loi,les) beaumontianus hemisu lcatus Sachs 
et Naln. 

Верхний келловей : Pachyteu this (Pachyteuthis) optima sp . nov. ,  Р .  
(Р.) body levskii sp . nov. ,  Cylinc�roteuthis ( Arctoteuthis) subextensa (Nik. ) ,  
на западе Lagonibe lus (Н о lcobe i oides) beaumontianus hemisu lcatus Sachs 
et Naln. 

Нижний оксфорд: белемнита ми не охарактеризован . 
Верхний оксфорд: Lagonibelu;: (Ho lcobeloides) pavlowi Sachs et Naln . ,  

L .  (L.) kostromensis (Geras . ) ,  Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) strigata 
Sachs et Naln . ,  С. (С.) spicular �s modica Sachs et Naln . ,  С. (С.) oweni 
cuspidata Sachs et Naln . ,  Р. (Р .) panderiana (d 'Orb . ) ,  Р. (Р . )  excentгalis 
(Young et B ird) . 

Нижний кимеридж : Lagonibt ·lus (Lagonibelus) kostromensis (Geras . ) ,  
L .  (Н.) urdjukhayensis Sachs e t  Naln . ,  L .  (Н.) pavlowi Sachs e t  Naln. ,  
Cylindroteuthis (CylindroteuJhis) ,Jweni cuspidata Sachs et Naln . ,  С .  (С.) 
strigata Sachs et Naln . ,  PachyteutMs (Pachyteuthis) ingens Krimh . ,  Р.  (Р. )  
panderiana (d 'Orb . ) ,  Р .  (Р.) exccntralis (Young e t  Bird) , Р.  (Р.) exp la
nata (Phill . ) ,  Р .  (Р .)  miatschkovicnsis ( Ilov . ) ,  Р. (Р .) troslayana (d' Orb . ) ,  
Р .  (Simobelus) breviaxis (Pavl. ) ,  Р. (S .) priva Gust . ,  Acroteuthis (Boreio
teuthis) abso luta (Fisch.) . 

Верхний кимеридж : Cylindrott:uthis ( Arctoteuthis) septentrionalis Bodyl . 
(в верхней части) , С. (С. )  owem oweni (Pratt) ,  С. (С.) oweni cuspidata 
Sachs et Naln . ,  С. (С. )  spicu laris modica Sachs et Naln. ,  Lagonibelus (La
gonibelus) kostromensis (Geras.) , L. (L .) aff. magnificus (d 'Orb . ) ,  L .  (Ho lco
beloides) gorodischensis (Gust . ) ,  L. (Н.) pavlowi Sachs et Naln . ,  Pachyte
uthis (Pachyteuthis) ingens Krimlt . , Р .  (Р .) exp lanata (Phill .) , Р .  (Р. )  
excentralis (Young e t  B ird) , Р.  (Р.)  mjatschkoviensis ( I lov . ) ,  Р.  (Simobelus) 
intorta sp. nov . ,  Р.  (S .) breviaxis 1 :Pavl . ) ,  Р.  (S . )  priva Gust . ,  Р.  (S .) aff. 
roui l lieri (Pavl . ) ,  Acroteuthis (Boreioteuthis) abso luta ( Fisch. ) .  

Нижний подъярус нижнего волжского яруса: Су lindroteuthis ( Cy
lindroteuthis) lenaensis Sachs et Naln. ,  С. (С. )  jacutica Sachs et Naln . ,  
С .  (С.) lepida Sachs et Naln . ,  С .  ( Arctoteuthis) longissima Sachs et Naln. ,  
С .  (А .) clavicula And . ,  Lagonibelu�: (Ho lcobe loides) sitnikovi Sachs et Naln . ,  
L.  (L . )  nikitini (D.  Sok.) ,  Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh . ,  Р .  
(Р.) apicu lata sp . nov . ,  Р.  (Р .) S'J,bregularis sp . nov. ,  Р .  (Simobelus) ma
mil laris (Eichw.) ,  Р. (S .) insignis sp . nov. , Р. (S .) subbreviaxis sp . nov . , 
Р. (S .) obtusiformis sp . nov. 
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Верхний подъярус нижнего волжского яруса (на Печоре и Урале) : 
Lagonibelus (Lagonibelus) magnijicus (d 'Orb . ) ,  L.  (L.)  submagnificus Gust . ,  
L.  (L.) nikitini (D .  Sok. ) ,  L .  (L.) michailovi Gust . ,  L.  (L.) lutugini  (Khud.) ,  
L.  (Ho lcobeloides) vo lgensis (d' Orb .) , L.  (Н.) rosanovi Gust . ,  L.  (Н.) me
morabl lis Gust . ,  Pachyteuthis (Pachyteuthis) poroschskoensis Gust . ,  Р .  (Si
mobe lus) fortuita sp . nov . ,  Р.  ( S .)  obesa Gust . ,  Acroteuthis ( Microbelus) 
russiensis (d'Orb . ) ,  А .  (М.) mosquensis (Pavl . ) .  

На севере Средней Сибири: Cy lindroteuthis ( Arctoteuthis) comes Voron. ,  
С.  (А .) porrectiformis And . ,  С. (С.)  jacutica Sachs e t  Naln. ,  С. (С.) 
lenaensis Sachs et Naln. ,  С. (С.)  lepida Sachs et Naln. ,  С. (С.) glennensis 
And . ,  Lagonibelus (Lagonibelus) elongatus (Вltithg. ) ,  L.  (L.) siblricus Sachs 
et Naln . ,  L. superelongatus (Вltithg.) ,  L. (Holcobeloides) sitnikovi Sachs et 
Naln. , Pachyteuthis (Pachyteuthis) apiculata sp. nov. ,  Р. (Р .)  subregularis 
sp.  nov. ,  Р .  (Simobelus) insignis sp.  nov . ,  Р .  (S .)  subbreviaxis sp . nov . ,  
Р .  (S .) mami l laris (Eichw.) ,  Р.  (S .) oЬtusijormis sp . nov. ,  Acroteuthis 
(Microbe lus) russiensis (d'Orb . ) ,  А .  (М.) mosquensis (Pavl . ) ,  А .  (Boreio
teuthis) ni iga sp.  nov. 

Верхний волжский ярус : Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) jacutica 
Sachs et Naln. ,  С. (С.) lenaensis Sachs et Naln. ,  С. (С.) lepida Sachs et 
Naln. ,  С. (С.)  glennensis And. ,  С. ( Arctoteuthis) porrectijormis And. ,  С. (А .)  
.comes Voron. ,  Lagonibelus (Lagonibelus) elongatus (Bltithg.) , L .  (L.) siЬiri
.cus Sachs et Naln. ,  L. (L.)  gustomesovi Sachs et Naln. ,  L. (L.) superelonga
tus (Bltithg. ) ,  L.  (Ho lcobeloides) sitnikovi Sachs et Naln. ,  Pachyteuthis (Pa
chyteuthis) apicu lata sp . nov . ,  Р. (Р.) subregularis sp.  nov. , Р. (Simobelus) 
insignis sp . nov . ,  Р .  (S .) subbreviaxis sp . nov . ,  Р .  (S .) mamillaris (Eichw. ) ,  
Р .  (S .) oЬtusijormis sp .  nov . ,  Acroteuthis (Microbelus) mosquensis (Pavl . ) ,  
А .  (М.) aff. russiensis (d' Orb . )  (только н а  р .  Печоре) , А .  (Boreioteuthis) 
pro lateralis (Gust .). 

Н и ж н и й м е л .  Нижний берриас (зона Surites spasskensis) : 
Cylindroteuthis ( Arctoteuthis) bacu lus Crickmay, С. (А .) porrectijormis 
And . ,  С. (Cylindroteuthis) lepida Sachs et Naln . ,  Lagonibe lus (Lagonibe
lus) gustomesovi Sachs et Naln. ,  L .  (L.) siblricus Sachs et Naln . ,  L .  (L.) 
.e longatus (Bluthg.) , L .  (L .) superelongatus (Вltithg.) , L.  (Ho lcobeloides) 
.Бitnikovi Sachs et Naln. ,  Pachyteuthis (Pachyteuthis) subrectangulata (Bltithg.) 
и только в верхней части подзоны Surites analogus - Р. (Simobelus) 
-curvu la sp . nov. 

Верхний берриас (зона ТоШа tоШ) : Acroteuthis ( Acroteuthis) bojarkae 
sp. nov . ,  А .  (А .) chetae sp . nov . ,  А .  (А .) cylindrica sp . nov . ,  А .  (А .) la
tera lis (Phill . ) ,  А .  (А .) suЬ latera lis Swinn . ,  А .  (А .) arctica (Вliithg. ) ,  А .  
(А .) anabarensis (Pavl . ) , А .  (А .)  exp lanatoides po laris subsp . nov . ,  А .  
(Boreioteuthis) hautha li (Вltithg.) , А .  (В.) coartata sp . nov. , А .  (В.) exp lo
.rata sp.  nov. ,  А .  (Microbelus) uralensis sp . nov . ,  А .  (М.) mosquensis (Pavl . ) ,  
Pachyteuthis (Pachyteuthis) acuta (Bliithg . ) ,  Р. (Р.) subrectangulata (Bliithg. ) ,  
Р .  (Simobelus) curvula sp. nov. (только в нижней части зоны ТоШа tolli), 
Lagonibelus (Lagonibelus) gustomesovi Sachs et Naln. ,  L.  (L .) siblricus Sachs 
et Naln. ,  L. (Ho lcobeloides) sitnikovi Sachs et Naln. ,  Cylindroteuthis ( Arcto
teuthis) repentina Sachs et Naln . ,  С. (А .) subobe liscoides Voron. ,  С. (А .)  
-Биbconoidea Sachs et  Naln. ,  С. (Cylindroteuthis) lepida Sachs et  Naln. ,  
С .  (С.) baculus Crickmay. 

Нижний валанжин : Acroteuthis ( Acroteuthis) arctica (Bltithg.) , А .  (А .) 
anabarensis (Pavl . ) ,  А .  (А .) exp lanatoides po laris subsp . nov . ,  А .  (А .) 
vnigri sp . nov. (в верхней части разреза) , А .  (А .) acrei Swinn. (в верхней 
части разреза) , А .  (Boreioteuthis) jrebo ldi Вliithg. ,  А .  (В.) coartata sp.  
nov . ,  А. (В.) exp lorata sp.  nov. ,  А .  (В.) hauthali Bltithg. , Cylindroteuthis 
(Arctoteuthis) haraby lensis Sachs et Naln . ,  С. (А .) subconoidea Sachs et 
Naln. ,  С. (А .) repentina Sachs et Naln . 
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Верхний валанжин : A croteut.�is ( A croteuthis) acrei Swinn. ,  А .  (А .) 
vnigri sp . nov . ,  А .  (А .)  arctica Bltithg. , А .  (А .)  anabarensis (Pavl . ) ,  А .  
(Boreioteuthis) frebo ldi Вliithg. ,  А .  (В .) coartata sp. nov . ,  А .  (В .) haut
ha li Вliithg. , Pachyteuthis (Pacl.:yteuthis) subrectangulata (Вliithg. ) ,  Cy
lindroteuthis ( Arctoteuthis) harab} lensis Sachs et Naln. 

Нижний готерив (зона Hoшolsomites bojarkensis) : Cylindroteuthis 
(Arctoteuthis) subporrecta Bodyl . ,  С. (А .) pachsensis Sachs et Naln . ,  С. (А .) 
haraby lensis Sachs et Naln . ,  A cro �euthis ( Acroteuthis) vnigri sp . nov. ,  Pa
chyteuthis ( Pacl�yteuthis) subrecta ngu lata (Bltithg.) . 

Несомненно, по мере дальнейшего изучения белемнитон Севера СССР 
эти комплексы будут пополнятьсн и уточняться , но и в настоящее время 
они должны использоваться пр:и расчленении верхнеюрских и нижне
меловых отложений северных о е ластей СССР . Следует также указать, 
что в комплексы видов Cylindr.Jteuthis и Lagonibelus, опубликованные 
в первой части работы, в настоящих списках внесены некоторые допол
нения в связи со сборами белемнитон в 1963-1964 гг. Посколы<у в на
шем распоряжении за эти годы П•)явились полные ростры неноторых ви
дов Cylindroteuthis и Lagonibelus, ранее имевшиеся лишь в виде обломков , 
мы сочли необходимым опублиновать их фотографии. В дополнение н таб
лицам первой части нашей работ >r ниже, на табл . XL,  изображены ро
стры :  на фиг . 1а и 1б Cylindrol euthis ( Arctoteuthis) subporrecta Bodyl . 
из нижнего готерива на р .  Боярне , на фиг . 2а и 2б Cy lindroteuthis (Arcto
teuthis) bacu lus Crickmay из берриаса на р .  Боярне и на фиг . За и 3б La
gonibelus (Ho lcobeloides) gorodischensis (Gust .)  из верхнего нимериюна Се
верного Урала . 



Л И Т Е Р А Т У Р А  

А к и м у ш к и  н И .  И .  Головоногие моллюсr'и морей СССР.  Изд. АН СССР, 
М . -Л . ,  1963 . 

А р  к е л л Б .  Юрские отложения земного шара. Изд. иностр . лит. ,  М . ,  196 1 .  
Б а л а б а н о в а Т.  Ф.,  С .  Г.  Г а л е р к и n  а,  Б .  Б .  Г р  и б к о в ,  Т. Л .  Д е р

в и  з, Т. И .  К и р  и н а, Б .  С .  К р а в е ц, Б .  А. Л и д е р , М .  С .  М е с е ж
н и к о в ,  С. Д .  Р а б  и н о в и ч, Л .  А .  У м о в а .  Фации мезо-кайнозоя за
nадной части Заnадно-Сибирской низменности . 'Гр .  БНИГРИ, вьш. 1 40, Л., 1 959. 

Б о д ы л е в с к и й  Б. И. Верхнеюрские и нижнемеловые Cephalopoda из скважин 
района Усть-Енисейского nорта. 'Гр .  Инст . геол. Арктики, т. 93 , Л . ,  1 958 . 

Б о д ы л е в с к и й  Б .  И .  Новые nозднеюрские белемниты Северной Сибири. Сб . 
<<Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР>>,  ч, 2 ,  Госгеолтехиздат, 
М . ,  1960. 

Б о д ы л е в с к и й  Б. И. Малый атлас руководящих искоnаемых. Изд. 1, 1951;  
изд. 2 ,  1953; изд. 3 , 1962. Гостоптехиздат, Л . - М .  

Б о р и  с я к А .  А .  Фауна донецкой юры. I .  Cephalopoda . 'Гр .  Геол. ком . ,  нов . сер . ,  
выn. 3 7 ,  1908. 

Г е к к е р  Е .  Л . ,  Р. Ф.  Г е к к е р . Остатки Teuthoidea из верхней юры и нижнего 
мела Поволжья. Воnросы палеонтологии, т. 2, 1955. 

Б о р о н е ц Н. С .  О присутствии верхней юры на Камчатке . Из в .  АН СССР, сер .  геол . ,  
N� 2 ,  1 942. 

Г е р  а с и м о в П. А . ,  Е .  Е. М и г а ч е в а ,  Д. П. Н а й  д и н и Б .  П. С т е р  л и н .  
Юрские и меловые отложения Русской платформы. Изд. МГУ, 1962. 

Г о л ь д и н  С .  Б . ,  Б. А.  К у т о л и н. К петрохимни траппов катангекого и кузь
мовского комплексов западной окраины Сибирской платформы. Советская гео
логия, м 1 2 ,  1 964. 

Г о ф м а н Э. Юрский период окрестностей Илецкой Защиты. СПб . ,  1863. 
Г у с т о м е с о в Б. А. Верхнеюрские белемниты Русской платформы. Автореф. 

дисс. Изд. МГУ, 1 956. 
Г у с т о м е с о в Б. А .  Новые верхнеюрские белемииты Русской nлатформы. БМОИП, 

отд. геол . ,  т .  33,  вып. 4 ,  1958. 
Г у с т о м е с о в Б. А. Новые nозднеюрские и валанжинсr,ие белемниты Евроnей

ской части СССР и Северного 3ауралья. Сб. <<Новые виды древних растений и 
беспозвоночных СССР», ч. 2 ,  Госгеолтехиздат, М . ,  1960. 

Г у с т о м е с о в Б. А .  Бореальные позднеюрские беле�mиты (Cylindroteuthinae) 
Русской платформы. 'Гр. Геол . инст. АН СССР, вьш. 107,  1964. 

Д е р  в и з  Т. Л. Стратиграфия юрских отложений среднего течения Иртыша, Оби 
и Чулымо-Енисейской впадины. 'Гр. БНИГРИ, вып. 140, 1 959. 

Д ж и н о р и  д з е Н. М. и С. Б. М е л е д и н а .  К стратиграфии средне- и верхнеюр
ских отложений низовьев р .  Лены. Геология и геофизика , J\1'� 3, 1965. 

И в а н о в а А .  Н. Подкласс D ib ranchiata. Атлас руковод. форм искоn. фауны 
Саратовск. Поволжья, вып. 1 .  Изд. Саратовск. гос. упив . ,  1947. 

И в а н о в а А .  Н. Двустворчатые, брюхоногие и беле�шиты юрских и меловых от
ложений Саратовского Поволжья.  'Гр .  БНИГРИ, вьш, 137 ,  1 959. 

[И л о в а й  с к и й  Д. И . ]  I l о v а i s k у D .  L 'Oxfordien et le Sequanien des gouver
nements de Moscou et de Riasan . Бull . Soc. natur. des Moscou, n .  sш· . ,  t .  1 7 , 1903 .  

н: а б а н о в Г .  К .  Белемниты. Атлас нижнемеловой фауны Северного Кавказа и 
J\рыма. Гостоптехиздат, М . ,  1 960. 

К а л и н к о М. К .  История геологического развития и перспектины нефтегазонос
ности Хатаигекой впадины. 'Гр .  Инст. геол. Арктики, т. 104, 1959. 

К о к с А . ,  Р. Д о л л. Обзор явлений палеомагнетизма . Б кн. :  Проблемы перемеще
ния материков . Изд. иностр.  лит . ,  М . ,  1 963 . 

К р ы м  г о л ь  ц Г. Я .  Верхнеюрские Cylindroteuthinae 'Гимана, бассейна р .  Сысолы 
и Оренбургской губ . Изв. Геол. ком. ,  т. 48, М 7 ,  1929. 

204 



Н: р ы м г о л ь  ц Г. Я .  Юрские белеNниты Крыма и Кавказа. Тр. Главн. геол.-разв. 
упр . ,  вып. 76, 1932. 

К р ы м г о л ь  ц Г. Я. Нижнемеловы � белемниты Кавказа. Монографии по палеонто
логии СССР, т. 67 ,  вып. 1 ,  1939 .  

1:{ р ы м г о л ь  ц Г. Я .  Подкласс Endocochlia. Атлас руковод. форм ископ. 
фауны СССР , т. 9, Госгеолте (издат, М . ,  1949а . 

К р ы м г о л ь  ц Г. Я .  Подкласс Endocochlia. Атлас руковод. форм ископ. 
фауны СССР, т. 10, Госгеолтехиздат, М . ,  1949б . 

К р ы м  г о л ь  ц Г. Я .  Подкласс E nd ocochlia. Внутреннераковинные . В кн. :  Основы 
палеонтологии. Моллюски-голш оногие. Ч. I I .  Госгеолтехиздат" М . ,  1958. 

К р ы м г о л ь  ц Г. Я . ,  Г. Т. П е т р  о в а ,  В .  Ф .  П ч е л и н ц е в . Стратиграфия и 
фауна морских мезозойских о rложений Северной Сибири. Тр . Инст. геол. 
Арктики, т. 45, 1953 . 

М и л а m е в В .  А . ,  Н .  И .  Ш у л ь  J' и н а. Новые данные о возрасте кимберлитов 
Сибирской платформы. ДАН СССР , т. 126, М 6, 1959. 

М а й р  Э . ,  Э .  Л и н с л и, Р .  Ю з  и н г е р . Методы и принципы зоологической си
стематики. Изд. ипостр. лит. ,  М . , 1956 . 

Н и к и т и н С .  Н .  Юрские образования между Рыбинском, М ологою и Мышкиным. 
Матер . для геол. России, т. 10, СПб . ,  1881 .  

Н и I< и т и н С .  Н .  Общая геологическая карта России. Лист 7 1 .  Тр .  Геол. ком . ,  
т .  2 ,  М 1 ,  1885а . 

[Н и к и т и н С. Н . ]  Nikitin S. N .  Dш Jura der Umgegend von E latma. Lief. 1 und 2.  
Nouv. Mem. Soc.  natur. de Mosc:>u, t .  14 ,  1881 ;  t .  15,  1885. 

О г н е в В. Н. Верхнеюрские окамен злости с острова Гукера Земли Франца-Иосифа. 
Тр. Аркт. ипст . ,  т. 12,  1933 . 

[ П а  в л о в А .  П . ]  Р а v l о w А. Р .  Etudes sur les couches jurassiques et cretacees 
de la Russie .  J urassique superie 1r et cretace inferieur. Bull. Soc. natur. Moscou, 
n. ser . ,  t. 3, ;м 1 ,  1889. 

{ П а в л о в  А. П . ]  P a v l o w  А. Р. Belemnites de Speeton. In: P a v l o w  А.  et 
G. L а m р 1 u g h. Argiles de :3peeton et leurs. equivalents. Bul l .  Soc. natur. 
Moscou, n. ser . ,  t. 5,  ММ 3-'�, 1892. 

{ П а  в л о в А .  П . ]  Р а v l о w А. Р .  Le cretace inferieur de la Russie et sa faune. 
Cephalopodes du Neocomien sup,)rieur du type de Simblrsk. Nouv. mem. Soc. na
tur. de Moskou, t. 16,  livr. 3, 1901 . 

П а в л о в А. П .  Юрские и пижнемеJювые Cephalopoda Северпой Сибири. 3ап . Акад. 
наук, сер . 8, т. 2 1 ,  .N'2 4 ,  СПб , 1914.  

П а  в л о в А .  П.  Геологический очерк окрестностей Москвы. М .-Л . ,  1923. 
С а м о й  л о в и ч Р .  Л . ,  В. И. Б о �. ы л е в с к и й. О некоторых юрских окамене

лостях с острова Гукера (3емлн Франца-Иосифа) . Тр. Аркт. инст . ,  т. 12,  1933. 
С а к с В. Н. К вопросу о распростр.шепии и стратиграфическом значении нижнеме

ловых белемнитоn па Севере Си5ири. ДАН СССР, т. 13 1 ,  М 3, 1960. 
С а к с В. Н .  Некоторые проблемы палеогеографии юрского периода в связи с изуче

нием белемнитоных фаун Сибир �. Геология и геофизика, М 10, 1961 .  
С а к с В .  Н . ,  М .  С .  М е с е ж н и к о в ,  Н .  И .  Ш у л ь г и н  а .  О связях юрских и 

меловых морских бассейнов н< .  Севере и Юге Евразии. Международп. геол. 
конгр . ,  22 сессия, ДоRл . сов . ГЕ ОЛ . «Стратиграфия верхнего палеозоя и мезозоя 
южных биогеографических провипций>> ,  изд. «Недра»,  М . ,  1964. 

С а к с В. Н . ,  Т.  И. Н а л ь  н я е в а. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты 
Севера СССР. Роды Cylindroteu this и Lagonibelus. Изд. <<Наука>>, М .-Л. ,  1964. 

С а к с В. Н . ,  3. 3 .  Р о н к и н а, Н. И:.  Ш у л ь г и н  а ,  В. А .  Б а с о в ,  Н. М .  Б о н-
д а р е н к о. Стратиграфия юрской и меловой систем Севера СССР. 
Изд. АН СССР, М .- Л . ,  1963. 

С а I< с В .  Н . ,  Н .  И. Ш у л ь г и н  а .  О выделении берриасского яруса в меловой си
стеме . Геология и геофизика, N'2 8 ,  1964. 

С п  и р о Н. С . ,  И. С .  Г р  а м б е р  г. Роль геохимических исследований в палео
географии Арктического бассейна . Междупародн. геол. конгр . ,  21 сессия, докл. 
сов. геол . <<Региональная палеовографию>, Госгеолтехиздат, М . ,  1960. 

Х у д о л е й  К.  М. Верхнеюрские отложения южного и среднего Сихотэ-Алипя. 
Советская геология, М 2, 1960. 

Ш у л ь г и н  а Н. И. Принципы вы.�еления зоогеографических категорий на при
мере юрских и неокомских морей Северпой Сибири. Геология и геофизика, 
м 1 ,  1965. 

Ю р и  Г . ,  Г. Л о у е н ш т а м, С. Э :I m т е й п, К .  М а к - К и п н и. Определение 
палеотемператур, в частности т'шператур верхнего мела Англии, Дании и юга
восточных штатов США. Сб. <<И.ютопы в геологию>, Изд. иностр. лит . ,  М . ,  1954. 

А n d е r s о n F. Lower cretaceous d eposits in California and Oregon. Geol . Soc. of 
Amer. Spec. paper М 16, 1938 . . 

В а у l е Е .  et Z е i l l  е r. Explica �ion de la carte geologique de la France. Fossils 
principaux des terrains. Atlas, v ol .  4, Paris, 1878. 

205 



В l а i n v i l l е D .  Memoire sиr les Belemnites, considerees zoologiqиement et geologi
qиement . Paris. 1827. 

В l а k е J .  А monograph of the faиna of the COI'nbr·ash, pt. 1, Monogr. Palaeontogr. 
Soc . ,  London, 1905-1907 . 

В l ii t h g е n J .  Die Fauna uпd Stratigraphie des Oberjиra und der Unterkreide von 
Konig-Karl-Land. D issertation, Univ. zи Greifswald,  1 936 . 

В O· d е n К .  Die Fauna des uпteren Oxford von Popilany iп Litaиen. Geol . und 
Palaeontol . Abhandl . ,  Nеие Folge, Bd .  10, М· 2,  Jena , 1 9 1 1 .  

В о w е n R .  Oxygen isotope paleotemperatиre measurements in Cretaceoиs Belemnoidea 
from Europe, India and Japan. J ourn. of Paleontol . ,  vol. 35, М 5, Tиlsa, 1961а.  

В о w е n R.  Paleotemperature analyses of Belemnoidea and J иrassic paleoclimatology. 
J ourn. of Geol . ,  vol. 69, М 3, Chicago, 1961Ь.  

В о w е n R.  Paleotemperature analyses of  Mesozoic Belemnoidea from Germany and 
Poland . J ourn. of Geol . ,  vol. 69, М 1 ,  Chicago, 1 961с.  

В о w е n R.  Pa!eotemperature analyses of jurassic Belemnoidea from East Greenland. 
Experientia, t .  18, М 10, 1962а . 

В о w е н R .  Oxygen isotope paleotemperature measurements on Mesozoic Belemnoidea 
and their importance in paleoclimatic Stиdies. Intern. Meet . Organic Processes, 
Geochem. ,  Milan (Preprints, Oxford, Pergamon Press) , 1 962Ь. 

В о w е n R . ,  J. F о n  t е s.  Paleotemperatures indiqиees pur l 'analyse isotopique 
de fossiles du cretace inferieur des Hautes-Alpes ( France) . Exper·ientia, t. 1 9 ,  
м 5, 1 963 .  

В ii l о w - Т r u m m е r Е .  Cephalopoda dibranchiata . Fossilium Catalogиs I .  Anima
lia. Pars 1 1 .  Berlin, 1920. 

С а l l  о m о n  D. The Ammonite Zones of the Middle Jurassic Beds of E ast Greenland . 
Geol . Magazine, vol. 96,  М 6 ,  1959. 

С а s е у R. The Ammonites of the Spilsby Sandstone, and the Jurassic-Cretaceoиs 
Boundary. Proc. Geol. Soc. of London, 1 962. 

С о q u а n d Н .  Geologie et Paleontologie de la region sиd de la province de Constan· 
tiпe. Mem. Soc. d ' Emиlation de la Pгovence, t. 2, Marseille, 1862.  

С о q и а n d Н .  Etиdes sиpplementaires sиr la paleontolo�ie Algeгienne faisant sиite 
а la description geologiqиe et paleontologiqиe de \а region sud de la Provence de 
Constantine. Bиll. de l 'Acad. d 'Hippone, М 15 ,  Bone, 1880 . 

С r i с k m а у С. Fossils from Harrison Lake Ar·ea, British Colиmbla. Nat. Миsеиm of 
Canada, Bиll .  63 , Ottawa, 1 930. 

С r i с k m а у С.  The genotype of Belemnites; \Vith а synopsis of North American species 
of Belemno idea . Canadian Field-Naturalist, vol . 47, М 1 ,  1933. 

D а m о n  R. А sиpplement to the Geology of Weymouth and the isle of Poгtland. Lon
don, 1880. 

D а n f о r· d С. Notes on the Belemnites of the Speeton clays. Transact. of the Hull 
Geol .  Soc . ,  vol . 6, pt. 1, 1 905. 

D о n  о v а n D. The jurassic ·and cretaceoиs stratigraphy and paleontology of Traill lд ,. 
East Greenland. Meddelels. om Gronland, Bd.  1 1 1 ,  М 4 ,  Kobenhavn, 1953 . 

Е i с h w а l d Е .  Lethaea rossica ои Paleontologia de la Russie. Vol . 2. Periode moyenne. 
Stиttgart, 1865- 1868 . 

F i s с h е r d е Yv а l d h е i m G. Oryctographie dи Goиvernement de Moscou. 
Моsсои, 1830- 1837. 

J е l е t z k у J. Lower cretaceoиs marine index fossils of the sedimentary basins of 
Western and Arctic Canada . Geol . surv. of Canada, рар. 64-1 1 ,  1 964. 

L а m р l u g h G .  On tJ1e Speeton Series in Yorkshire and Lincolnshire. Qиart. J oиrn. 
Geol. Soc. of London, vol. 52, 1896. 

L е m о i n е М. Revиe Critiqиe de Paleozoologie, ann. 19 ,  М 4 ,  1915 .  
L i s s а j о u s М.  Repertoire alphabetique des Belemnites jurassiqиes precede d 'иn 

Essai de classification. Trav. Labor. Geol . Fac. Sci . de Lyon, fasc. 8 ,  mem. 7 ,  1925. 
L i s s а j о и s М. D escription de qиelqиes nouvelles especes de Belemnites jurassiq.иes. 

Trav. Labor. Geol . Fac. Sci . de Lyon, fasc. 10 ,  mem. 7 (sиppl . ) ,  1 927 . 
L о g а n W .  The Stratigraphy and invertebrate faunas of the J urassic formation in the 

Freeze-oиt Hills of Wyotning. Bиll.  U niv. of Kansas, vol. 9 ,  М 3 ,  La,vrence, 1 900. 
L о r i о 1 Р. Etиde sиr les Mollиsqиes et Brachiopodes de l 'Oxfordien sиperieur et 

moyen dи Jura Bernois. Mem Soc. Paleontol .  Sиisse, vol. 23, Geneve, 1896 . 
L о r i о l Р . ,  Е .  Р е  l l  а t .  Monographie paleontologiqиe et geologique de l ' etage 

Pol'tlandien des environs de Boиlogne-sur-mer. Mem. Soc. de phys. et d 'hist. 
natur. de Geneve, vol . 19 ,  pt. 1, 1866 . 

L о r i о l Р . ,  Е .  Р е l l а t .  Monographie paleontologique et geologique des etages 
superieures de !а formation jиrassiqиe des environs de Boиlogne-sur-mer. Мет. 
Soc. de phys. et d 'hist. natur. de Geneve, t .  23 , pt. 2 ,  1873-1874. 

М а у е r - Е у m а r К .  Grиndziige der Klassifikation der Belemniten. Zeitschr. Deutsch. 
geol . Ges . ,  Bd.  35, Berlin, 1883 . 

206 



М е е k F . ,  F. Н а у d е n. Descriptic n of .ne'v species of Gast1·opoda and Cephalopoda 
from the cretaceoиs formations о[ Nebrasca territory. Proc. Acad. nat. sci . Phila
delphia,  1857. 

М е е k F., F. Н а у d е n. Palaeontology of tbe Upper Missoиry: А report ироn the 
collections made principally Ьу the expeditions under the command of Lieиt. 
G. К. Warren, in 1855 and 185е . Invertebrate, pt. 1 .  Smithsonian contribиtions 
to knowledge, .М 1 72 ,  Philadelphia , 1865. 

М i l l  е r J .  Observations on Бelemнites V.  Mem. Transact. geol . Soc. of London, 
ser. 2, pt. 1 ,  1823 . 

М i l l е r R . ,  J .  К а h n. Statisctical analysis in tl1e Geological sciences. J .  \Viley 
and sons, New York-London, 1962. 

М о n t f о r t D. Conchyologie systematiqиe et classification methodiqиe des coqиilles. 
Т. 1 .  Coqиilles univalves, cloiscnnees. Paris, 1808 . 

N а е f А .  Die fos�Pen Tintenfische. I : ine palaozoologische Monographie. J ena , 1922. 
N е и m а у r М. Uber einige Бelemn lten аиs Centralasien иnd iiber den Kanal der 

Бelemniten. Verhandl .  Geol. R . -Anst . ,  .М 2 ,  Wien, 1889. 
N е w t о n  Е . ,  J. Т е а 1 1 . Notes on а �ollection of rocks and fossils from Franz-Joseph

Land, made Ьи the Jackson-Harшsworth Expedition during 1894-1896 . Q uart. 
J ourn. Geol .  Soc. of London, vol. 53, 1897. 

d '  О r Ь i � n у А.  Paleontologie fran9 aise. Terrains jиrassiqиes. Cepbalopodes, t .  1 .  
Pat'IS, 1842. 

d '  О r Ь i g n у А.  Paleontologie univorselle des coqиilles et des mollиsqиes. Paris, 
1845а . 

d' О r Ь i g n у А .  Paleontologie de Ja Rиssie . Mollиsqиes jurassiqиes. In: R .  М и r с h i
s о n, Е .  V е r n е и i 1 et А .  К е у s е r 1 i n g. Geologie de la Rиssie ,  vol . 2 ,  
pt .  3 ,  London-Paris, 1845Ь. 

d ' О r Ь i g n у А .  Prodrбme de paleonl .ologie stratigraphiqиe иniverselle des animaиx 
mollиsqиes et rayonnes, vol . 1- -3 .  Paris, 1850-1858 . 

Р 11 i l l  i р s J .  Geologie of Yorkshire, vol . 1 .  E dit .  2, London, 1835; edit. 3 ,  London, 
1875. . 

Р h i l l  i р s J .  А monograph of Бritish Бelemnitidae. Monogr. Palaeontogr. Soc . , 
vo1. 17 ,  18 ,  20, 22, 23. London, 1865-1870. 

Р о m р е  с k j J .  The jurassic fauna cf Саре Flora, Franz-Joseph-Land. The Nor,v. 
Polar Exped . ,  1893- 1896, .М 2, ::..ondon, 1900 . 

Р и g а с z е w s k а Н .  Бelemnoides f1·o n the J urassic of Poland . Acta Palaeontologica 
Polonica, vol. 6, .М 2, Warsza,va, 196 1 .  

Q и е n s t е d t F .  D i e  Cephalopoden. Petrefactenkиnde Deиtschlands, Бd .  1 .  Tiihin-
gen, 1846-1849. 

Q и е n s t е d t F. Handbиch der Petrefactenkиnde,  T iiЬingen, 1852. 
Q и е n s t е d t F. Der Jиra. TiiЬingen, 1858. 
R а v n J .  On jurassic and cretaceoиs foss lls from North-East-Greenland . Danmarkexped. 

til Grenlands Nordestkyst 1906- 1908, Бd.  5,  .М 10, Kebenhavn, 191 1 .  
R е у m е n t R . ,  D .  N а i d i n .  Бiomotric stиdy of Actinocamax verns s .  l .  f1·om tl1e 

U pper Cretaceoиs of the Russiar. Platform. Stockholm Contr .  Geol . ,  vo1 . 9 ,  
pt .  4 ,  1962. 

R о е m е r А. Die Versteinerиngen der Norddeиtschen Oolithen-GeЬirges. Hannover, 
1836. 

R о g е r J. Soиs-classe des Dibranchiata . In:  J. Р i v е t е а и. Traite de Paleontolo
gie ,  2. Paris, 1952. 

S а 1 f е l d Н . ,  Н. F r е Ь о l d .  Jura нnd Kreidefossil ien von Nowaja Semlja. Rep. 
of the Scient. resиlts of the Norwegian ехр . to Nowaja Zemlia, .N� 23 , Kristiania, 
1924. 

S h е р  р а r d Т.  Notes on some Speeton-<.lay Бelemnites. The Naturalist. London, 1906. 
S р а t h L. The invertebrate faиnas of l .he Бathonian-Callovian deposits of Jameson 

Land (East Greenland) . Meddelels om Grenland, Бd. 87 ,  .N� 7, Kebenhavn, 
1932. 

S р а t h L .  Tlte ирреr jurassic invertebrat e  faиnas of Саре Leslie, Milne Land. I. Oxfor
dian and Lower Kimmeridgian. Med<lelels. om Grиnland, Бd. 99, .М 2, Kebenhavn, 
1935. 

S р а t h L.  The ирреr jurassic invertebrato faиnas of Саре Leslie, Milne Land. I I .  Upper 
Kimmeridgian and Portlandian. Med delels. om Grenland, Бd.  99, .М 3, Kebenhavn, 
1936. 

S р а t h L .  Additional observations on the invertebrates (chiefly ammonites) of the .Тuras
sic and Cretaceoиs of East Greenlaшl. I .  The Hectoroceras faиna of Jameson Land. 
Meddelels. om Grenland, Бd. 132, J� 3, Kebenhavn, 1947. 

S t а n t о n Т.  Contribиtions to the Creta ceous paleontology of the Pacific Coast. The· 
Fauna of the Knoxwille beds. U .  S. Geol .  Survey, Биl l .  133, Washington, 1895. 

S t е i n m а n n G. E in[iihrиng in die Pali iontologie. Aиfl . 2 .  Leipzig, 1907.  
S t е i n m а n n G .  Zur Phylogenie der Helemnoidea. Sonderabdrиck аиs <<Zeitschrift 

fiir indиctive Abstammungs- иnd Ve ·erbиngslehre>>, Бd. 4, Н .  2,  1910. 

207 



S t е v е n s G. Faunal Realms in Jurassic and Cretaceous Belemnites. Geolog. Mag. , 
vol . 100, М 6 ,  1 963 . 

S t о 1 1 е у Е .  Studien an den Belemniten der unteren Kreide N ordcleutschlands. 4 J ahres
Ьer. des Niedersachs. Geol . Vereins, Hannover, 1 91 1 .  

S t о l l  е у Е .  D ie Systematik der Belemniten. 1 1  Jahresber. Niedersachs. Geol . Vereins, 
Hannover, 1919.  

S t о 1 1  е у Е. Die leitenden Belemniten des norddeutschen Neocoms. 17  Jahresber. 
Niedersachs. Geol. Vereins, Hannover, 1 925. 

S t о l l  е у Е .  Zur Kenntnis der arktischen Belemniten von Konig-Karls-Land. Zent
raiЫ. fiir Miner· . ,  Geol. und Palaont. АЬt. В ,  N� 1 ,  Stuttgart , 1938. 

S с h w е g l е r Е. Vorlaiifige Mitteilung iiber Grundsatze und Ergebnisse einer Revi
sion der Belemnitenfauna des Sch\vablschen Jura. Neues Jahrb . fiir Miner . ,  Geol. 
und Palaontol. Monatshefte, АЬt. В, Н .  10, 1 949. 

S \V i n n е r t о n  Н. А Monograph of British Cretaceous Belemnites. Monogr. Palaeon-
togr. Soc. , vol . 89, 90, 102, 106, 108, London, 1 936- 1955. · 

Т о u l а F. Beschreibung mesozoischer Versteinerungen von der Kuhn-Insel. D ie z\veite 
deиtsche Nordpolfahrt in den Jahren 1869 und 1870 иnter Fiihrung des Kapitans 
К. Koldewey. Bd.  2. Wissenschaftliche Ergebnisse, Leipzig, 1874. 

Т r а u t s с h о l d Н. Recherches geologiqиes аих environs de Moscou. Fossiles de 
Kharachowo et Supplement. Bиll .  Soc. natur. d e  Моsсои, t .  3 4 ,  N� 3 ,  186 1 .  

Т r а и t s с h о l d Н .  Der Inoceramenton von Simblrsk. Bull. Soc. natur. d e  Моsсои, 
t .  38, м 1, 1865. 

W h i t е а v е s J .  Mesozoic fossils. Vol. 1 ,  pt. 1 .  On some invertebrates from the coal
Ьearing rocks of the Queen-Charlotte-Islands. Part 3. On the fossils of the coal-Ьearing 
deposits of the Qиeen-Charlotte-Islands. Geol. Survey of Canada, Montreal, 1876-
1884. 

У о и n g . G . ,  J. В i r �· А geological surveY. of the Yorkshire coast. Bd. 2 .  vVhitЬY.. 
Edrt.  1 ,  1822; edrt. 2, 1828. 

Z i t t е l А .  Handbиch der Palaontologie. АЬt. 1 .  Palaozoologie. Bd. 2 .  Mollиsca und 
Arthropoda . Miincben-Leipzig, 1881-1885. 

Z i t t е l А .  Grиndziige der Palaontologie, АЫ. 1 .  Berlin, 1895. 



ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 1 

Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1 .  Pachyteuthis s p .  nov. inden . ,  стр. 1 7 .  1 - ростр с р .  Снэйк-Индиэн (Канада ) ,  
нижний байос: 1 а  - вид с правой стороны; 1б - nоnеречное сечение в альвео
лярной области. 

Фиг. 2. Pachyteuthis (Pachyteuthis) optima sp. nov . ,  стр.· 20. 2 - голотип .N'2 84-143 ,  
бат-келловей, р .  Ижма: 2 а  - вид с брюшной стороны; 2б - вид с левой сто
роны. 

Фиг. З. Pachyteuthis (Pachyteuthis) parens sp . nov . ,  стр. 19 .  З - голотип .N'z 84- 141 ,  
батекий ярус, р .  М олодо: За - вид с брюпной стороны; Зб - внд с левой стороны; 
Зв - поперечное сечение у вершины аш .веолы. 

Фпг. 4-5. Pachyte,(fthis (Pachyteuthis) subrediv iva (Lem . ) ,  стр . 26. 4 - ростр .М 84-158,  
нижний-средний келловей, р .  М оторчуЕ а (низовья р .  Лены): 4 а  - вид с брюш
ной стороны; 4б - вид с правой сторою,r. 5 - Ростр .М 84-16 1 ,  нижний-сред
ний келловей, р. Моторчуна: 5а - поперечное сечение у вершины альвеолы; 
5б - поперечное сечение в привершин :юй части. 

Т А Е Л И П А  I I  

Фпг. 1 - 4 .  Pachyteuthis (Pachyteuthis) optima sp . nov . ,  стр . 20. 1 - ростр .N'2 84-144,  
бат-келловей, р .  Ижма : 1 а  - вид с брюшной стороны; 1б - вид с правой сто
роны. 2 - ростр .N'2 84-145, нижний кешювей, о. Бегичева: 2а - вид с брюшной 
стороны; 2б - вид с правой стороны. � - ростр .N'2 84-146 ,  верхний келловей, 
о. Бегичева: За -. вид с брюшной стороны; Зб - вид с левой стороны. 4 - ростр 
.М 84-149, верхний келловей, о. Бегичюа: 4а - поперечное сечение у вершины 
альвеолы; 4б - поперечное сечение в привершинной части. 

Фпг. 5. Pachyteuthis (Pachyteuthis) subrediviua (Lem . ) ,  стр . 26. 5 - ростр .М 84-157 ,  
нижний-средний келловей, р .  М оторqуна: 5а - вид с брюшной стороны; 
5б - вид с девой стороны. 

Т А Б Л И L(  А I I I  

Фиг . 1 .  Pachytenthis (Pachyteuthis/ tschernyschewi ( Krimh . ) ,  стр . 23. 1 - ростр .М 84-
154,  нижний келловей, р .  Ижма: 1а - вид с брюшной стороны; 1б - вид с ле
вой стороны. 

Фиг . 2-.:..з .  Pachyteuthis ( Pachyteuthis) Ьоdь levskii s p .  nov . ,  стр . 28 . 2 - голотип 
.М 84-162, Rелловей, Земля Франца-Иосифа: 2а - вид с брюшной стороны; 2б 
вид с левой стороны. З - ростр .М 84-166,  верхний келловей, о .  Бегичева: За -
поперечное сечение у вершины адьвеошJ; Зб - поперечное сечение в привершин
ной части. 

Т А Б Л И Ц  А I V  

Фнг. 1 .  Pachyteuthis (Pachyteuthis) tscherny: ·chewi ( Krimh . ) ,  стр. 2 3 .  1 - ростр .N'2 84-
15 1 , нижний келловей, р .  Ижма: 1а - вид с брюшной стороны; 1б - вид с пра
вой стороны. 

Фиг. 2-4. Pachyteuthis (Pachyteuthis) pand ?riana (d 'Orb. ) , стр. 30. 2 - ростр .М 84-
167 ,  оксфорд-кимеридж, р. Ижма: 2а - вид с брюшной стороны; 2б - вид с ле
вой стороны. З - ростр .N'2 84-168, ниж1:ий кимеридж, р. Лоnсил: За - вид с брюш
ной стороны; Зб - вид с правой стор шы. 4 - ростр .N'2 84-1 7 1 ,  верхний киме
ридж, р. Боярка : 4а - поперечное сечение в . привершинной части ; 4б 
попереч ное сечение у вершины альве шы. 

1 На всех палеонтологических таблицах, где не указано увешrчение, изображения 
даны в натуральную величину. 
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Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1-2. Pachyteuthis (Pachyteuthis) tschernyschewi (Krimh. ) ,  стр. 23. 1 - ростр 
.М 84-150, нижний келловей, р. Ижма: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - вид 
с левой стороны. 2 - ростр N� 84-156,  нижний келловей, р .  Ижма: 2а - попереч
ное сечение у вершины альвеолы; 26 - поперечное сечение в привершинной 
части . 

Фиг. З-5 .  Pachyteuthis ( Pachyteuthis) acuta (Bliithg.) , стр. З6. З - ростр .М 84-179,  
нижний валанжин, р .  Анабар: За - вид с брюшной стороны; З6 - вид с левой 
стороны. 4 - ростр .М 84-182, верхний берриас, правобережье р. Анабара: 
4а - ВИД С брЮШНОЙ СТОроны; 46 - ВИД С праВОЙ СТОрОНЫ. 5 - ростр ;N'� 84-184, 
нижний валанжин, р .  Боярка: 5а - поперечное сечение у вершины альвеолы; 
56 - поперечное сечение в привершинной части. 

Фиг. 6. Pachyteuthis (Simobelus) intorta sp .  nov . ,  стр. 82. 6 - голотип .М 84-265, 
верхний кимеридж, р. Лопсия: 6а - вид с брюшной стороны; 66 - вид с левой 
стороны. 

Т А Б Л И Ц  А VI 

Фиг. 1 .  Pachyteuthis (Pachyteuthis) acuta (Bliithg. ) ,  стр. З6. 1 - ростр .М 84- 1 8 1 ,  
верхний берриас, р .  Боярка: 1 а  - вид с брюшной стороны; 16 - вид с левой 
стороны. 

Фиг. 2. Paclщteuthis (Pachyteuthis) apiculata sp. nov . ,  стр . 33. 2 - голотип .М 84-1 74 , 
верхний волжский ярус, р .  Анабар: 2а - вид с брюшной стороны; 26 - вид 
с левой стороны. 

Фиг. З-6. Pachyteuthis (Pachyteuthis) subrectangulata (Вliithg.) , стр. 39. З - ростр 
.М 84-187,  верхний берриас, р. Боярка; За - вид с брюшной стороны; Зб - вид 
с правой стороны. 4 - ростр .М 84-188, нижний валанжин, Алабарскал губа: 
4а - вид с брюшной стороны; 46 - вид с левой стороны. 5 - ростр .М 84-185, 
нижний готерив, р. Боярка: 5а - вид с брюшной стороны, 56 - вид с левой 
стороны. 6 - ростр .М 84-190 ,  верхний берриас, р .  Боярка: ба - nоnеречное 
сечение у вершины альвеолы; 66 - поnеречное сечение в привершинной части. 

Т А Б Л И Ц  А VII  

Фиг. 1 -5 .  Pachyteuthis (Pachyteuthis) exp lanata (Phil l . ) , стр. 42 . 1 - ростр .М 84-
196 ,  верхний кимеридж, р .  Лопсил: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - вид 
с левой стороны. 2 - ростр N� 84-197, верхний кимеридж, р. Лопсил: 2а - вид 
с брюшной стороны; 26 - вид с левой стороны. З - ростр .М 84-193, верхний 
кимеридж, р. Лопсил: За - вид с брюшной стороны; З6 - вид с левой стороны.  
4 - ростр .М 84-194,  нижний кимеридж, п-ов Пахса: 4 а  - вид с брюшной сто
роны; 46 - внд с левой стороны; 4в - поперечное сечение у вершины альвеолы. 
5 - ростр .М 84-195, верхний кимеридж, р .  Лопсия, поперечное сечение в при-
вершинной части. · 

Фиг. 6. Pachyteutltis (Simobelus) curvula sp. nov. ,  стр. 84. 6 - ростр N� 84-275, бер
риас, верхняя часть под3оны Surites analogus, р. Боярка: 6а - вид с брюшной 
стороны; 66 - вид с правой стороны. 

Т А Б Л И Ц А VI I I  

Фиг. 1 - З .  Pachyteuthis (Pachyteuthis) apiculata sp .  nov. , стр. 33 .  1 - ростр .М 84-
1 75, нижний волжский ярус, р. Лена: 1 а - вид с брюшной стороны; 16 - вид 
с левой стороны. 2 - ростр N� 84-177 ,  нижний подълрус нижнего волжсr<ого 
яруса, р. Лена: 2а - вид с брюшной стороны; 26 - вид с правой стороны. 
З - ростр .М 84-178 ,  верхний подъярус нижнего волжского яруса , бассейн 
р. Анабара: За - nоперечное сечение альвеолы; Зб - поперечное сечение в при
вершинной части . 

Фиг. 4-7 . Pachyteuthis (Simobelus) curvula sp . nov . ,  стр. 84. 4 - ростр .М 84-273 , 
берриас, нижняя часть 3оны ТоШа toll i ,  р .  Боярка: 4а - вид с брюшной стороны; 
46 - вид с левой стороны. 5 - голотип х� 84-272, берриас, нижняя часть 3оны 
Tollia tolli, р. Болрна: 5а - вид с брюшной стороны; 56 - вид с левой стороны. 
6 - ростр N� 84-305, берриас, верхняя часть под3оны Surites analogus, р. Боярка, 
поперечное сечение у вершины альвеолы. 7 - ростр .М 84-31 9 ,  берриас, 
р. Боярка , поперечное сечение у вершины аJiьвеолы. 

Т А Б Л И Ц  А IX 

Фиг.� 1 - З .  Pachyteuthis (Pachyteuthis) miatschkoviensis (Ilov . ) ,  стр .  48 . 1 - ростр 
N� 84-105, верхний кимеридж, р. Лопсил: 1 а - вид с брюшной стороны; 16 -
вид с левой стороны. 2 - ростр .М 84-204, верхний кимеридж, р .  Лопсил: 2а -
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Фиг. 

Фиг. 

вид с брюшной стороны; 2б - вид с б о {ОВОЙ стороны. З - ростр .М 84-208 , 
верхний кимеридж, р .  Лопсия: За - поп•Jречное сечение у вершины альвеолы; 
З6 - поперечное сечение в привершинной части. 
4. Pachyteuthis (Simobelus) p riva (Gust . ) ,  стр. 62. 4 - ростр .М 84-2З8 ,  верхний 
кимеридж, р. Лопсия: 4а - вид с брюшнс•Й стороны; 46 - вид с левой стороны. 
5-8 . Pachyteuthis (Pachyteuthis) troslayana (d 'Orb .) ,  стр. 50 . 5 - ростр .М 84-
2 1 1  f. orimtalis, кимеридж, р. Лопсия: 5а - вид с брюшной стороны; 56 -
вид с левой стороны. б - ростр .М 84-:!10,  f. typica , кимеридж, р .  Лопсия: 
ба - вид с брюшной стороны; б6 - вид .; левой стороны. 7 - ростр .М 84-209, 
f .  typica, верхний кимеридж, р. Лопсия; 7а - вид с брюшной стороны; 76 -
вид с левой стороны. 8 - ростр .М 84-214,  f. typica , верхний кимеридж, р .  Л оп
сия: 8а - поперечное сечение у вершины альвеолы (Х1  . .  5) ;  86 - поперечное се
чение в привершинной части ( 1Х1 .5 ) .  

Т А Б Л И Ц А Х 

Фиг. 1 -З. Pachyteuthis (Pachyteuthis} excentralis (Young et В ird) , стр. 45. 1 - ростр 
.М 84-198, верхний кимеридж, р .  Лопсин: 1а - вид с брюшной стороны; 16 -
вид с левой стороны. 2 - ростр .М 84-2( 2, верхний оксфорд, п-ов Пахса: 2а -
вид с брюшной стороны; 26 - вид с лево)Й стороны. З - ростр .М 84-199, верх
ний кимеридж, р. Лопсия: За - вид с бr •юшной стороны; З6 - вид с левой сто
роны. 

Фиг. 4-6. Pachyteuthis (Pachyteuthis) poros1 hskoensis (Gust . ) ,  стр. 57. 4 - ростр 
.М 84-225, нижний волжский ярус, р. Ижма: 4а - вид с брюшной стороны, 
46 - вид с левой стороны. 5 - ростр .М 84-226, нижний волжский ярус, р. Иж
ма, продольное сечение . б - ростр .М 84·228, нижний волжский ярус, р. Ижма; 
ба - поперечное сечение у вершины альвеолы; б6 - поперечное сечение в при
вершинной части. 

Фиг. 7. Pachyteuthis (Simobelus} aff. rouilliai (Pavl . ) ,  стр. 80. 7 - ростр .М 84-260, 
верхний кимеридж, р. Лопсия: 7а - BИJI с брюшной стороны; 76 - вид с левой 
стороны. 

Т А Б Л И Ц  А X I  

Фиг. 1 .  Pachyteuthis ( Pachyteuthis} ingens K eimh . ,  стр . 59 . 1 - ростр .М 84-2З4, 
верхний кимеридж, р .  Лопсия: 1а - ви�, с брюшной стороны; 16 - вид с правой 
стороны. 

Фиг. 2-4. Pachyteuthis (Pachyteuthis} subre �ularis sp . nov . ,  стр. 55. 2 - голотип 
.М 84-215 ,  верхняя часть нижнего волженого яруса, р. Боярка: 2а - вид с брюш
ной стороны; 26 - вид с левой стороны. З - ростр .М 84-21 7 ,  верхний волжский 
ярус, р. Хета: За - вид с брюшной с1ороны; З6 - вид с левой стороны. 4 -
ростр .М 84-222, верхний подъярус шжнего волжского яруса , правобережье 
р. Анабара: 4а - поперечное сечение у вершины альвеолы; 46 - поперечное 
сечение в привершинной части. · 

Фиг. 5-6. Pachyteuthis (Simobelus) aff. rouil lieri (Pavl . ) ,  стр. 80. 5 - ростр .М 84-261 ,  
верхний кимеридж, р .  Лопсия: 5а - ВЕД с брюшной стороны; 5б - вид с левой 
стороны. 6 - ростр .М 84-263, верхний кимеридж, р. Лопсия: 6а - поперечное 
сечение у вершины альвеолы (Х 2) ; 66 - поперечное сечение в привершинной 
части ( Х 2) .  

Т А Б Л И J.1 ,  А X I I  

Фиг. 1 - 2 .  Pachyteuthis (Pachyteuthis} excentralis (Young e t  Bird) , стр. 45. 1 - ростр 
.М 84-201 ,  верхний оксфорд, п-ов Пахса: 1а - вид с брюшной стороны; 16 -
вид с правой стороны. 2 - ростр М 84- ЮО, верхний кимеридж, р .  Лопсия: 2а 
поперечное сечение у вершины альвеошJ; 26 - поперечное сечение в привершин
ной части. 

Фпг. З. Pachyteuthis (Pachyteuthis} ingens Krimh. ,  стр. 59 . З - ростр N'2 84-229, 
верхний кимеридж, р. Боярка: За - в и:д с брюшной стороны; Зб - вид с левой 
стороны. 

Фпг. 4-6. Pachyteuthis (Simobelus) intorta sp . nov . ,  стр. 82. 4 - ростр N2 84-268, 
верхний кимеридж, р. Подкаменная: 4а - вид с брюшной стороны; 4б - вид 
с правой стороны. 5 - ростр N'2 84-21;6, верхний кимеридж, р .  Лопсия: 5а 
вид с брюшной стороны; 56 - вид с леной стороны. 6 - ростр .М 84-306, верхний 
кимеридж, р. Лопсия, поперечное се·Iение у вершины альвеолы. 

Т А Б Л И Ц А XII I  

Фпг. 1-З.  Pachyteuthis (Pachyteuthis} ingo·ns KI"imh . .  стр. 59 . 1 - ростр .М 84-230, 
нижний кимеридж, р. Боярка: 1а - I ИД с брюшной стороны; 16 - вид с левой 
стороны. 2 - ростр М 84-2З2 ,  кимеридж, р. Ижма, продольное сечение. З -
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ростр М 84-235, верхний кимеридж, р .  Лопсия: 3а - поперечное сечение у вер
шины альвеолы; 3б - поперечное сечение в привершинной части. 

Т А Б Л И Ц  А X IV 

Фиг. 1 - 4 .  Pachyteuthis ( Simobelus) priva (Gust. ) ,  стр. 62 . 1 - ростр М 84-236 ,  
верхний кимеридж, р .  Лопсия: 1 а  - вид с брюшиой стороны; 1 б  - вид с левой 
стороны. 2 - ростр J\1'! 84-240, верхний кимеридж, р. Лопсия: 2а - вид с брюш
ной стороны; 2б - вид с левой стороны. 3 - ростр N! 84-237, верхний киме
ридж, р .  Лопсия: 3а - вид с брюшной стороны; 3б - вид с левой стороны. 
4 - ростр М 84-241 ,  верхний кимеридж, р .  Лопсия. 4а - поперечное сечение 
у вершины альвеолы; 4б - поперечное сечение в привершинной части . 

Фиг. 5-6. Pachyteuthis (Simobelus) breviaxis (Pavl .) , стр . 65. 5 - ростр М 84-244, 
верхний кимеридж, р .  Лопсия: 5а - вид с брюшной стороны; 5б - вид с левой 
стороны. 6 - ростр N! 84-308 , верхний кимеридж, р .  Лопсия, поперечное се
чение у вершины альвеолы. 

Фиг. 7. Acroteuthis (Acroteuthis) explanatoides polaris sub sp. nov . ,  стр. 92. 7 - ростр 
J\1'! 84-297, нижний валанжин, р. Боярка: 7а - вид с брюшной стороны; 7б -

вид с левой стороны. 

Т А Б Л И Ц  А XV 

Фиг. 1 .  Pachyteuthis (Simobelus) breviaxis (Pavl . ) ,  стр . 65. 1 - ростр J\1'! 84-242, 
верхний кимеридж, р. Лопсия: 1а - вид с брюшной стороны; 1б - вид с левой 
стороны. 

Фиг. 2-3. Pachyteuthis (Simobelus} fortuita sp. nov . ,  стр . 87.  2 - ростр J\1'! 84-295, 
верхний подъярус нижнего волжского яруса, р. Боярка; 2а - вид с брюшной 
стороны; 2б - вид с левой стороны. 3 - голотип J\1'! 84-291 ,  верхний подъярус 
нижнего волжского яруса, р. Ижма: 3а - вид с брюшной стороны; 3б - вид 
с левой стороны. 

Фиг. 4. Pachyteuthis ( Simobelus) subbreviaxis sp. nov . ,  стр. 67. 4 - ростр J\1'! 84-259, 
нижний волжский ярус, р .  Толья; 4а - вид с брюшной стороны; 4б - вид с ле
вой стороны. 

Т А Б Л И Ц  А XVI 

Фиг. 1-5. Pach.llteuthis (Simobelus) subbreviaxis sp. nov . ,  стр .  67.  1 - голотип М 84-
249, верхний подъярус нижнего волжского яруса , р .  Боярка: 1а - вид с брюш
ной стороны; 1 б - вид с левой стороны. 2 - ростр М 84-246, верхний подъярус 
нижнего волжского яруса , правобережье р. Анабара: 2а - вид с брюшной сто
роны; 2б - вид с левой стороны. 3 - ростр М 84-247, верхний волжский ярус, 
р .  Хета: 3а - вид с брюшной стороны; 3б - вид с левой стороны. 4 - ростр 
М 84-298, верхний берриас, р .  Хета: 4а - вид с брюшной стороны; 4б - вид 
с левой стороны. 5 - ростр М 84-252, верхний подъярус нижнего волжского 
яруса, правобережье .р .  Анабара, поперечное сечение у вершины альвеолы. 

Т А Б Л И Ц А XVII 

Фиг. 1 .  Pachyteuthis (Simobelus} subbreviaxis sp. поv. ,  стр .  67 .  1 - ростр J\1'! 84-250, 
верхний nодъярус нижнего волжского яруса, правобережье р .  Анабара: 1а -
вид с брюшной стороны; 1б - вид с правой стороны. 

Фиг. 2-4. Pachyteuthis (Simobelus) i nsignis sp . nov . ,  стр . 73 . 2 - ростр J\1'! 84-256, 
верхний подъярус нижнего волжского яруса , ираnобережье р .  Анабара: 2а -
вид с брюшной стороны; 2б - вид с левой стороны. 3 - ростр М 84-221 ,  верхний 
подъярус нижнего волжского яруса, правобережье р. Анабара: 3а - попереч
ное сечение у вершины альвеолы; 3б - поперечное сечение в привершинной ча
сти. 4 - Ростр М 84-253, верхний волжский ярус, р. Хета: 4а - вид с брюшной 
стороны; 4б - вид с левой стороны. 

Фиг. 5. Pachyteuthis (Simobelus) fortuita sp. nov . ,  стр. 87 .  5 - ростр М 84-293, верх
ний подъярус нижнего волжского яруса, р .  Ижма: 5а - вид с брюшной стороны; 
5б - вид с правой стороны. 

Т А Б Л И Ц А XVI I I  

Фиг. 1 -3 .  Pachyteuthis (Simobelus} mamillaris (Eichw.) ,  стр. 76. 1 - ростр М 84-
277, верхний подъярус нижнего волжского яруса, р .  Боярка: 1а - вид с брюш
ной стороны; 1 б - вид с левой стороны. 2 - ростр М 84-276, нижний волжский 
ярус, р .  Подкаменная: 2а - вид с брюшной стороны; 2б - вид с правой стороны. 
3 - ростр М 84-281 ,  верхний подъярус нижнего волжского яруса, р .  Боярка , 
поперечное сечение у верпrины альвеолы. 

Фиг. 4-6. Pachyteuthis (Simobelus) o btusiformis sp. nov. , стр. 79 . 4 - ростр М 84� 
285, верхний подъярус нижнего волжского яруса , ираnобережье р .  Анабара: 
4а - вид с брюшной стороны; 4б - вид с левой стороны. 5 - голотип М 84-283 , 
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нижний подъярус нижнего волжского яруса, р. Rюрюк: 5а - вид с брюшной 
стороны; 56 - вид с левой стороны 6 - ростр .М 84-287 ,  нижний uодъярус 
нижнего волжского яруса, р. Rюрю)(: ба - поперечное сечение у вершины 
альвеолы; 6б - поперечное сечение в привершинной части. 

Т А Б Л И Ц  А X I X  

Фиг. 1 - 2 .  Pachyteuthis (Simobelus) fortuita sp. nov . ,  стр. 87 . 1 - ростр N� 84-292 ,  
верхний подъярус нижнего волжско :о яруса, р .  Ижма: 1а - вид с брюшной 
стороны; 1б - вид с левой стороны. 2 - ростр N� 84-307 , верхний nодъярус 
нижнего волжского яруса, р. Ижма, поперечное сечение у вершины альвеолы. 

Фиг. 3. Pachyteuthis (Simobelus) insignis sp . nov . ,  стр. 73. З - ростр .М 84-254, 
верхний подъярус нижнего волжсi<аrо яруса, правобережье р. Анабара: За 
вид с брюшной стороны; Зб - вид с левой стороны. 

Фиг. 4. Pachyteuthis (Simobelus) b reviaxis <Pavl . ) . ,  стр. 65 . 4 - ростр .М 84-282, верх
ний кимеридж, р. Лопсия: 4а - вид .; брюшной стороны; 4б - вид с левой сто
роны. 

Фиг. 5. Pachyteuthis (Simobelus) subbrevia �is sp . nov. , стр. 67. 5 - ростр .М 84-258, 
нижний волжский ярус, р. Толья: 5а - вид с брюшной стороны; 5б - вид с ле
вой стороны. 

Т А Б Л И Ц А Х Х  

Фиг. 1-4. Acroteuthis (Acroteuthis) exp lar. atoides polaris subsp. nov . ,  стр. 92 . 1 - го
лотиii .М 84-1 , берриас - нижний валанжин, р. Ижма: 1а - вид с брюшной сто
роны; 1б - вид с правой стороны. 2 - ростр .М 84-2, берриас-нижний валан
жин, р. Ижма: 2а - вид с брюшно.й стороны; 2б - вид с левой стороны. З 
ростр N� 84-6 , верхний берриас, правобережье р .  Анабара, IIоперечное сечение 
в привершинной части . 4 - ростр N� 84-5, верхний берриас, правобережье 
р. Анабара, поперечное · сечение у вершины альвеолы. 

Фиг. 5-6. Acroteuthis ( Acroteuthis) arctico Bliitbg. f .  elata, стр. 95. 5 - ростр .М 84-12, 
валанжин, р .  Боярка: 5а - вид с брюшной стороны; 5б - вид с левой стороны. 
6 - ростр .М 84-17,  берриас-валаюt ин, р. Толья: 6а - вид с брюшной стороны; 
6б - вид с левой стороны. 

Т А Б Л :И Ц А X X I  

Фиг. 1-З . Acroteuthis (Acroteuthis) arcti1 a Вliitbg. f .  elata, стр. 9 5 .  1 - ростр .М 84-
1 1 ,  нижний валанжнн, р. Боярка: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - вид с nра
вой стороны. 2 - ростр .М 84-13 ,  нил:ний валанжин, р. Боярка: 2а - вид с брюш
ной стороны; 2б - вид с левой стоr·оны. З - ростр .М 84-19,  верхний берриас, 
р. Анабар, поперечное сечение у Вl>ршины альвеолы. 

Фиг. 4. Acroteuthis (Acroteuthis) arctica E liitbg.  f .  typica, стр. 95. 4 - ростр .М 84-10, 
верхний берриас, р .  Боярка: 4а - поперечное сечение у вершины альвеолы; 
4б - поперечное сечение в приверши:нной части. 

Т А Б Л :И Ц А X X I I  

Фиг. 1-2.  Acroteuthis (A croteuthis) arctic� Bliltb.g. f .  typica ,  стр. 9 5 .  1 - ростр N� 84-7, 
верхний берриас, п-ов Пахса: 1а - вид с брюшной стороны; 1б - вид с левой 
стороны. 2 - ростр .М 84-8, верхний валанжин, р. Ижма: 2а - вид с брюшной 
стороны; 2б - вид с правой сторо в:ы.  

Фиг. З-4. Acroteuthis ( Acroteuthis) arcti.:a Bliitbg. f .  elata, стр. 95 .  З- ростр .М 84--15,  
верхний берриас, р .  Боярка: За - вид с брюшной стороны; Зб - вид с левой 
стороны. 4 - ростр .М 84-18, берvнас-валанжин, р. Ижма: 4а - вид с брюш
ной стороны; 4б - вид с nравой стороны . 

Т А Б Л И Ц А XXII I  

Фиг. 1-4.  Acroteuthis (A croteuthis) anaЪarensis (Pavl .) f .  typica, стр. 103 .  1 - ростр 
.М 84-20, верхний берриас, р. Анае ар: 1а - вид с брюшной стороны; 1б - вид 
с правой стороны. 2 - ростр .М 8·1-21 ,  верхний берриас, р .  Боярка: 2а - вид 
с брюшной стороны; 2б - вид с правой стороны. З - ростр .М 84-23 , берриас
валанжин, р. Толья: За - вид с брюшной стороны; Зб - вид с правой стороны; 
4 - ростр .М 84-24, верхний берриа }, п-ов Пахса: 4а - nоперечное сечение в при
вершинной части; 4б - поnеречно' J сечение у вершины альвеолы. 

Т А Б Л И Ц А X XIV 

Фиг. 1 -З . A c roteuthis ( Acroteuthis) anabarensis (Pavl .)  f. sulcatiformis, стр. 103 . 1 -
ростр .М 84-25, нижний валанжиЕ , р .  Боярка: 1а - вид с брюшной стороны; 
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16 - вид с правой стороны; 1в - вид юного ростра с брюшной стороны; 1г -
впд юного ростра с правой стороны. 2 - ростр .М 84-26, валанжин, р .  Боярка: 
2а - вид с брюшной стороны; 26 - вид с правой стороны. З - ростр ;м 84-27, 
верхний берриас, р. Боярка , продольное сечение . 

Фиг. 4 .  Acroteuthis (Acroteuthis) anabarensis (Pavl .) f .  curta, стр. 103 .  4 - ростр .М 84-
3 1 ,  верхний берриас, правобережье р .  Анабара :  4а - вид с брюшной стороны; 
46 - вид с правой стороны. 

Т А Б Л И Ц  А XXV 

Фиг. 1 -З. A c roteuthis ( Acroteuthis) anabarensis (Pavl .)  f .  curta, стр. 1 03 .  1 - ростр 
М 84-29, верхний берриас, р .  Боярка: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - вид 
с правой стороны. 2 - ростр М 84-30, верхний берриас, р. Боярка: 2а - вид 
с брюшной стороны; 26 - вид с правой стороны. З - ростр N� 84-З2, верхний 
берриас-нижний валанжин, р. Боярка, поперечное сечение у вершины альвеолы. 

Фпг. 4. A croteuthis ( Acroteuthis) anabarensis (Pavl .) f. sulcatijormis, стр. 103 .  4 -
ростр N� 84-28, верхний берриас, р .  Боярка , поперечное сечение в привер
шинной части . 

Т А Б Л И Ц А X XVI 

Фиг. 1 -4 .  Acroteuthis ( Acroteuthis) chetae sp . nov . ,  стр . 1 10.  1 - голотип М 84-З5, 
верхний берриас, р .  Боярка: 1а - вид с брюшной стороны; 1 6  - вид с правой 
стороны. 2 - ростр М 84-36, верхний берриас, р .  Боярка: 2а - вид с брюш
ной стороны; 26 - вид с левой стороны. З - ростр М 84-37 ,  верхний берриас, 
р .  Боярка: За - вид с брюшной стороны; Зб - вид с правой стороны. 4 - ростр 
N2 84-39, верхний берриас, р. Боярка , поперечное сечение у вершины альвеолы. 

Т А Б Л И Ц А X XVI I 

Фиг. 1-4.  Acroteuthis ( Acroteuthis) bojarkae sp . nov. ,  стр. 1 13 .  1 - голотип 
М 84-4 1 ,  верхний берриас, р. Боярка: 1а - вид с брюшной стороны; 1 6 - вид 
с nравой стороны. 2 - ростр М 84-44, верхний берриас, р .  Боярка: 2а - вид 
с брюшной стороны; 26 - вид с правой· стороны. З - ростр .М 84-43 , верхний 
берриас, р. Боярка: За - вид с брюшной стороны; З6 - вид с правой стороны. 
4 - ростр М 84-46 , берриас-валанжин, р. Толья: 4а - поперечное сечение 
у вершины альвеолы; 46 - nоперечное сечение в привершинной части. 

Т А Б Л И Ц А XXVI I I  

Фиг. 1 .  Acroteuthis (A croteuthis) bojarkae sp. nov . ,  стр. 1 1 3 .  1 - ростр .М 84-42, верх
ний берриас, р . Боярка: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - вид с правой сто
роны. 

Фиг. 2. Acroteuthis ( Acroteuthis) aff. bojarkae sp. nov. ,  стр. 1 15 .  2 - ростр .М 84-48, 
берриас-валанжин, р. Толья: 2а - вид с брюшной стороны; 26 - вид с пра
вой стороны. 

Фиг. З-5. Acroteuthis (Acroteuthis) cylin drica sp. nov . ,  стр. 1 1 7 .  З - голотип М 84-
49, верхний берриас, р. Боярка: За - вид с брюшной стороны; Зб - вид с пра
вой стороны. 4 - ростр М 84-50, верхний берриас, р .  Боярка: 4а - вид с брюш
ной стороны; 46 - вид с правой стороны. 5 - ростр М 84-51 ,  верхний берриас, 
р. Боярка: 5а - поперечное сечение у вершины альвеолы; 56 - поперечное 
сечение в привершинной части. 

Т А Б Л И Ц А XXIX 

Фиг. 1-З. Acroteuthis (Acroteuthis) acrei Swinn. ,  стр. 1 19 .  1 - ростр М 84-5З, валан
жин, р. Боярка: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - вид с левой стороны. 2 -
ростр N2 84-54, нижний валанжин, р .  Анабар: 2а - вид с брюшной стороны; 
2б - вид с левой стороны. 3 - ростр М 84-56, валанжин, р. Боярка: За - nо
перечное сечение у вершины альвеолы; З6 - по11еречное сечение в привершин
ной части . 

Фиг. 4-5. Acroteuthis (A croteuthis) vnigri sp. nov . ,  стр. 128 . 4 - ростр .М 84-59, 
верхний валанжин, р .  Ижма: 4а - вид с брюшной стороны; 46 - вид с правой 
стороны. 5 - голотип М 84-58, верхний валанжин, р. Ижма: 5а - вид с брюш
ной стороны; 56 - вид с левой стороны. 

Т А Б Л И Ц  А Х Х Х  

Фиг. 1 .  Acroteuthis ( Acroteuthis) acrei Swinn. , стр. 1 19 .  1 - ростр .М 84-52, валанжин, 
р. Боярка: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - вид с правой стороны. 
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Фиг . 

Фиг. 

2. Acroteuthis: ( Acroteuthis) lateralis (Phill .  ) ,  стр . 122. 2 - ростр .N� 84-66, верхний 
берриас, р. Боярка: 2а - вид с брюшной стороны; 26 - вид с левой стороны. 
3-4. Acroteuthis (Acroteuthis) vnigri sp. nov . ,  стр. 128 .  3 - ростр М 84-60, 
нижний готерив , р. Боярка: За - ВИ)\ с брюшной стороны; З6 - вид с левой 
стороны. 4 - ростр М 84-61 ,  верхни :i: валанжин, р. Ижма: 4а - поперечное 
сечение у вершины альвеолы; 46 - ш•перечное сечение в привершинной части. 

Т А Б Л И Ц А X X X I  

Фиг. 1 -3 .  Acroteuthis (A croteuthis) lateralis ( Phill . ) ,  стр. 122 .  1 - ростр .N'� 84-65, 
берриас-нижний валанжин, р. Ижма:  1а - вид с брюшной стороны; 16 -
вид с левой стороны. 2 - ростр М 84-67,  верхний берриас, р .  Анабар: 2а 
вид с брюшной стороны; 26 - вид с правой стороны. 3 - ростр М 84-69, берриас
нижний валанжин, р. Ижма, попере� .ное сечение у вершины альвеолы. 

Фиг. 4. Acroteuthis (Acroteuthis) suЬlateralis Swinn. ,  стр. 126 . 4 - ростр М 84-76 , 
берриас-валанжин, р .  Толья: 4а - вид с брюшной стороны; 46 - вид с правой 
стороны. 

Фиг. 

Фиг. 

Т А Б Л И Ц А X X X I I  

1 -3 .  A croteuthis (Acroteuthis) suЬlateralis S\vinn . ,  стр. 126. 1 - ростр М 84-7 1 ,  
верхний берриас, п-ов Пахса: 1 а  - внд с брюшной стороны; 16 - вид с правой 
стороны. 2 - ростр М 84-75, берриас-валанжин, р. Толья: 2а - вид с брюш
ной стороны; 26 - вид с правой стор<tны. 3 - ростр М 84-77 ,  верхний берриас, 
р. Анабар, поnеречное сечение в nр1шершинной части. 
4-7. Acroteuthis (Microbelus) u ralen.:is sp. nov . ,  стр. 141 . 4 - ростр М 84-96, 
верхний берриас, р .  Маурынья: 4а - поперечное сечение у вершины аль
веолы ( Х2);  46 - nоперечное сечение в приверш.ннной части (Х2) .  5 - голотип 
М 84-94, верхний берриас, р .  Маурыв ья: 5а - вид с брюшной стороны; 56 - вид 
с левой стороны. 6 - ростр М 84-95, верхний берриас, р .  Маурынья: 6а - вид 
с брюшной стороны; 66 - вид с правой стороны. 7 - ростр М 84-97, верхний 
волжский ярус - ниж.ний берриас (?) , р. Маурынья: 7а - вид с брюшной 
стороны; 76 - вид с правой сторонн. 

Т А Б Л И Ц А X X X I I I  

Фиг. 1 .  A c roteuthis (A croteuthis) suЬlatero lis S\vinn . ,  стр. 126. 1 - ростр .N'� 84-72, 
верхний берриас, ираnобережье р. Анабара: 1а - вид с брюшной стороны; 
16 - вид· с правой стороны. 

Фиг. 2-5. Acroteuthis (Microbelus) mosquensis (Pavl .) ,  стр. 134 .  2 - ростр М 84-8 1 ,  
верхний волжский ярус (?) , р .  !\едва: 2а - вид с брюшной стороны; 26 - вид 
с левой стороны. 3 - ростр М 84-85 верхний берриас, р. Маурынья: За - вид 
с брюшной стороны; З6 - вид с пра вой стороны. 4 - ростр М 84-83 , нижний 
волжский ярус, р. Ижма: 4а - вщ: с брюшной стороны; 46 - вид с правой 
стороны. 5 - ростр М 84-84, верхний волжский ярус-нижний берриас (?) ,  
р. Маурыпья: 5а - поперечное сечение у вершины альвеолы ( Х2) ;  56 - попе
речное сечение в привершинной чнсти ( Х2) .  

Т А Б Л И Ц А X X X I V  

Фиг. 1-2.  Acroteuthis (Microbelus) pseudc lateralis Gust. ,  стр. 132 .  1 - ростр М 84-78, 
келловей, р. Моторчуна : 1 а - вид с (;рюшной стороны; 16 - вид с левой стороны. 
2 - ростр .N� 84-80, келловей, р. l\fоторчуна , поперечное сечение у вершины 
альвеолы. 

Фиг. 3-7. Acroteuthis (Microbelus) russi.,nsis (d'Orb . ) ,  стр. 1 37 .  3 - ростр М 84-87,  
нижний волжский ярус, р .  Ижма: За - вид с брюшной стороны; Зб - вид с пра
вой стороны. 4 - ростр М 84-88, ю iжний вошкекий ярус, р .  Ижма: 4а - вид 
с брюшной стороны; 46 - вид с nравой стороны. 5 - ростр М 84-91 ,  нижний 
волжский ярус, р. Левая Боярка: 5а - вид с брюшной стороны; 56 - вид с ле
вой стороны. 6 - ростр М 84-89, н �жний волжСl{ИЙ ярус, р. Ятрия: 6а - вид 
с брюшной стороны; 66 - вид с ловой стороны. 7 - ростр М 84-90, нижний 
волжский ярус, р. Ятрия: 7а - nо11еречное сечение у вершины альвеолы (Х2) ;  
76 - поперечное сечение в nривершинной части (Х2) . 

Фиг. 8 .  Acroteuthis (Microbelus) aff. russiensis (d'Orb . ) ,  стр. 140. 8 - ростр .N� 84-93, 
верхний волжский ярус (?) , р. 1\ед:ш: 8а - вид с брюшной стороны; 86 - вид 
с левой стороны. 

Т А Б Л И Ц А X X XV 

Фиг. 1 -3 .  Acroteuthis (Boreioteuthis) expl J rata sp. nov . ,  стр. 152 .  1 - голотип М 84- 1 18 ,  
берриас-нижний валанжпн, р .  Ижма: 1 а  - вид с брюшной стороны; 1 6  - вид 
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с правой стороны. 2 - ростр и� 84-1 1 9 ,  берриас, р .  Я ны-Манья: 2а - вид с брюш
ной стороны; 26 - вид с левой стороны. 3 - ростр .М 84-31 3 ,  берриас, р .  Мау
рынья, поперечное сечение у вершины альвеолы. 

Фиг. 4-5. Acroteuthis (Boreioteuthis) niiga sp. nov . ,  стр . 147.  4 - голотип .М 84-109, 
нижний волжский ярус, ираnобережье р. Анабара: 4а - вид с брюшной стороны; 
46 - вид с левой стороны. 5 - ростр и� 84- 1 1 2 ,  нижний волжский ярус, право
бережье р. Анабара: 5а - поперечное сечение у вершины альвеолы; 56 - по
перечное сечение в привершинной части. 

Т А Б Л И Ц А X XXVI 

Фиг. 1 .  Acroteuthis (BoreioteutiLis) coartata sp. nov . ,  стр . 154. 1 - ростр .М 84-12 1 ,  
берриас-нижний валанжин, р .  Ижиа: 1 а  - вид с брюшной стороны; 16 - вид 
с правой стороны. 

Фиг. 2. Acroteuthis (Boreioteuthis) niiga sp. nov . ,  стр. 147 . 2 - ростр .М 84- 1 1 0 ,  ниж
ний волжский ярус, правобережье р. Анабара: 2а - вид с брюшной стороны; 
26 - вид с левой стороны. 

Фиг. 3-6. Acroteuthis (Boreioteuthis) absoluta (Fisch.) , стр. 144 . 3 - ростр .М 84-108, 
нижний кимеридж, р. Лопсия: За - поперечное сечение у вершины альвеолы; 
36 - поперечное сечение в привершинной части . 4 - ростр и� 84- 102, нижний 
кимеридж, р .  Лопсия: 4а - вид с брюшной стороны; 46 - вид с правой стороны. 
5 - ростр .М 84-100, нижний кимеридж, р .  Яны-Манья: 5а - вид с брюшной 
стороны; 56 - вид с левой стороны. 6 - ростр .М 84-106, нижний кимеридж, 
\1-ов Пахса: ба - вид с брюшной стороны; 66 - вид с правой стороны. 

Т А Б Л И Ц А XXXVII 

Фпг. 1 -3. Acroteuthis (Boreioteutllis) coartata sp . nov . ,  стр. 1 5 4 .  1 - голотип и� 84-120, 
берриас-валанжин, р. Ижма: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - вид с левой 
стороны. 2 - ростр и� 84-123 ,  верхний валанжин, р. Боярка: 2а - вид с брюш
ной стороны; 26 - вид с правой стороны. 3 - ростр .М 84- 1 22, берриас-ва
ланжин, р. Ижма: За - поперечное сечение у вершины альвеолы; 36 - попе
речное сечение в привершинной части. 

Т А Б Л И Ц А X X XVI I I  

Фиг. 1 - 4 .  Acroteuthis (Boreioteuthis) hauthali Bliithg. , стр. 156. 1 - ростр .М 84-125,  
верхний берриас, п-ов Пахса: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - вид с левой 
стороны. 2 - ростр и� 84-129 ,  верхний берриас, р .  Анабар: 2а - вид с брюшной 
стороны; 26 - вид с левой стороны. 3 - ростр .М 84- 13 1 ,  верхний берриас, 
р. Анабар: 3а - nоперечное сечение у вершины альвеолы; 36 - nоnеречное 
сечение в привершинной части. 4 - ростр .М 84-130, верхний валанжин, р .  Ижма: 
4а - вид с брюшной стороны; 46 - вид с правой стороны. 

Фиг. 5. Acroteuthis (Boreioteuthis) pro lateralis Gust . ,  стр . 150. 5 - ростр М 84- 1 1 6 ,  
верхний подъярус нижнего волжского яруса , р .  Левая Боярка : 5 а  - вид с брюш
ной стороны; 56 - вид с правой стороны. 

Т А Б Л И Ц А XXXIX 

Фиг. 1 -4 .  Acroteuthis (Boreioteuthis) freboldi Вliithg. , стр . 159. 1 - ростр М 84- 135, 
верхний валанжип, р. Ижма: 1а - вид с брю:tnной стороны; 1 6 - вид с левой 
стороны. 2 - ростр .М 84-132, валанжин, р .  Боярка: 2а - вид с брюшной сто
роны; 26 - вид с левой стороны. 3 - ростр М 84-134, готерив , Нарьян-Мар: 
3а - вид с брюшной стороны; 36 - вид с правой стороны. 4 - ростр и� 84-137,  
валанжин, р.  Боярка: 4а - поперечное сечение у вершины альвеолы; 46 - по
перечное сечение в привершинной части. 

Фиг. 5. Belemnites sp . ,  стр . 164 .  5 - ростр .М 84-139,  низы берриаса, ст. Татарская: 
5а - вид с брюшной стороны; 56 - вид с правой стороны. 

Фиг. 6. Onychites sp . ,  стр . 156 . Обр . .М 84-309, верхний волжский ярус, р. Хета. 

Т А Б Л И Ц  А X L  

Фиг. 1 .  Cylindroteutbls ( Arctoteuthis) subporrecta Bodyl . ,  стр . 203. 1 - ростр и� 84-299, 
нижний rотерив, р. Боярка: 1а - вид с брюшной стороны; 16 - вид с правой 
стороны. 

Фиг. 2. Cylindroteuthis (А rctoteuthis) baculus Crickmay, стр. 203. 2 - ростр М 84-300, 
верхний берриас; р. Боярка: 2а - вид с брюшной стороны; 26 - вид с левой 
стороны. 

Фпг. 3. Lagonibelus (Holcobeloides) gorodischensis (Gust . ) ,  стр. 203. 3 - ростр М 84-
30 1 ,  верхний кимеридж, р .  Лоnсия: 3а - вид с брюшной стороны; 36 - вид 
с левой стороны. 
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УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВЫХ НАЗВАНИИ 
PACH YTE UTHIS и ACROTE UTHIS 1 

abbreviata Pachyteuthis (Simobelus) 9, 15 ,  
89 ,  1 7 1 ,  1 72 

abbreviata var. oxyrhyncha Pachyteuthis 
(Simobelus) 89 

aboriginalis Acroteuthis (Acroteuthis) 10, 
1 75 

absoluta Acroteuthis (Boreioteuthis) 13, 
67' 1 33,  144, 146, 147' 149, 1 50, 1 74, 
1 95, 196, 201 , 216 

acmonoides А croteuthis (Acroteuthis) 11, 
99, 1 30, 1 3 1 '  1 39,  1 72,  1 75,  188 

acrei Acroteuthis (Acroteuthis) 12, 15 ,  1 12, 
1 19 ,  121 ,  125, 1 76,  188, 190, 1 97,  200, 
202, 203, 214,  215 

acuta Pachyteuthis (Pachyteuthis) 6 ,  35, 
36, 38, 39, 41 , 1 70, 186,  187, 197,  199, 
200, 202, 210 

ahlumensis А croteuthis 1 5  
anabarensis. Acroteuthis (Acroteutbls) 11, 

101 '  103, 106, 107'  108, 109, 1 1 2 , 1 1 5, 
1 16 ,  121 ,  124, 125, 1 3 1 ,  159, 1 75, 188, 
189,  190, 197,  199, 202, 203, 213, 214 

apicicarinata Acroteuthis 15 ,  1 2 1 ,  188 
apiculata Pachyteuthis (Pachyteuthis) 7, 

32, 33 , 35, 38, 39, 4 1 '  59, 75, 95, 169,  
1 70, 183,  185,  186,  197,  198 ,  199,  201 , 
202, 210 

arctica Acroteuthis (Acroteuthis) 11,  91 , 
95, 97' 98, 99, 100, 101 ' 103, 107'  1 16 ,  
1 28,  131 ' 1 36,  175 ,  187 '  189 ,  1 90, 197'  
202, 203, 213 

assimilis Pachyteuthis 15 
aulacolateralis (см. lateralis var. aulacola

teralis Acroteuthis) 
barrana Acroteuthis (Acroteuthis) 11,  175 
bodylevskii Pachyteuthis (Pachyteutllis) 6,  

2 1 ,  23,  27, 28, 29, 32,  169, 1 79, 180, 
195, 196,  201 ,  209 

bojarkae Acroteuthis (А croteuthis) 11 , 101 , 
107,  109, 1 12 ,  113,  1 15 ,  1 16 ,  1 1 7 ,  1 18 ,  
121 ,  175,  188, 190, 1 97 ,  199 ,  200, 202, 
214 

bononiensis Acroteuthis 15 ,  124 
breviaxifo rmis Pachyteuthis (Simobelus) 9 ,  

70, 171 ,  187 

breviaxis Pachyteuthis (Simobelus) 9, 63,  
65,  67, 70,  78,  171 ,  1 72,  183, 1 951  1961  
201 , 212  

centralis Acroteuthis 15  
chetae Acroteuthis (Acroteuthis) 12, 1091 

110, 1 12 1  1 18,  1 24, 1 75, 188, 190, 1 94, 
1971 1 99, 200, 2021 214 

coartata Acroteuthis (Boreioteutllis) 13,  941 
1501 1541 1 56,  162, 1 741 188, 189, 1 97 '  
199, 2021 2031 2 1 6  

conica (lateralis var. conica) Acroteuthis 
(Boreioteuthis) 141 1251 1 74 

conoides Acroteuthis (Acroteuthis) 111 1 75, 
1 9 1 1  200 

cornueliana Acroteuthis (Acroteuthis) 15 
corpulenta Acroteuthis (Acroteuthis) 1 22 1  

1 241 1 25 
cuneata Pachyteuthis (Simobelus) 8, 441 

671 1 7 1 1  1 721  1 79 
curta Acroteuthis (Acroteuthis) 1 1 1  1031 

1061  107, 1091 1 24 
curta Pachyteuthis (Simobelus) 9 
curvata [см. johnseni var. curvata Pa

chyteuthis (Pachyteuthis)] 
curvula Pachyteuthis (Simobelus) 101 691  

84, 871 1 72,  186 1  1871  194 ,  1971  1 991 
202, 210 

cylindrica Acroteuthis (Acroteuthis) 12, 
1 171 1 181  176,  1881 197,  1 99,  2001 2021 
214 

cylindrica (см. lateralis var. cylindrica 
Acroteuthis) 

dactylis Acroteuthis (Acroteuthis) 101 1 76 
densa Pachyteuthis (Pachyteuthis) 8 1  30, 

33, 47 1 170 
efflorescens Acroteuthis (Bo·reioteuthis) 141 

150, 1 56 ,  162, 1 74 
elegans Acroteuthis 1 5  
eocretacica Pachyteuthis (Simobelus) 9,  701 

87' 172 
excentralis Pachyteuthis (Pachyteuthis) 8 

32, 45, 47, 50, 67 1  1 1 21 168,  169, 1 70, 
183,  195, 196, 201 , 2 1 1  

excentrica [см. excentralis Pachyteuthis 
(Pachyteuthis) ] 

1 Жирными цифрами nоказаны страницы, где дается описание видов, кур
сиво,\1 - страницы в определителе видов. 
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excentrica var. impressa Acroteuthis (Acro
teu this) 1 12 ,  124 

explanata Pachyteuthis (Pachyteutl!is) 7,  
42, 44, 48, 50, 6� .  73, 91 , 122,  1 3 1 ,  
147 ,  162,  1 70 ,  1 7 1 ,  1 74 ,  183, 1 96 ,  201 , ' 
210 

explanata absoluta [см .  absoluta Acroteut
his (Boreioteuthis) ] 

explanatoides А crotentbls (Acroteuthis) 38 , 
44, 45, 9 1 ,  92, 94, 99,  101 , 1 34 ,  175  

explanatoides explanatoides Acroteuthis 
(A croteuthis) 10, 92, 94 

exp lanato ides polaris Acroteuthis (A cro
teuthis) 10 , 92, 94, 1 75,  1 88,  1 90, 197 ,  
1 99 ,  200, 202, 2 12  

explorata Acroteuthis (Boreioteuthis) 14, 
1 52,  156, 162,  186, 188,  189,  197 ,  
1 99 ,  200, 202, 216  

freboldi Acroteuthis (Bo reioteuthis) 1 4 ,  1 50, 
1 53,  1 56 ,  159, 162,  1 74 ,  187 ,  1 88,  189,  
1 90, 1 97 ,  200, 202 , 203,  216 

forfuita Pachyteuthis (S imobelus) 9 ,  87 , 
89, 1 72 ,  183, 184 ,  186, 1 97, 1 98, 202 , 
212 

harborti Acroteuthis 15 
hauthali Acroteuthis (Boreioteu t.his) 14,  

101 , 1 09 ,  128, 156 ,  159, 1 74 ,  188,  1 97 ,  
1 99 ,  200, 202, 203 , 216  

hollowensis Pachyteuthis 1 5  
impressa Acroteuthis (Boreioteuthis) 14, 

1 50, 153,  154,  159,  162,  1 74 
imp ressa [см .  excentrica var. impressa 

A c roteuthis (Acroteuthis) ] 
inaequalis Pachyteuthis 1 5  
ingens Pachyteuthis (Pachyteuthis) 8 ,  59, 

6 1 ,  62 ,  72, 1 7 1 ,  1 8 1 ,  183, 185, 1 95, 
1 97 ,  1 98 ,  201 , 21 1 ,  212 

insignis Pachyteuthis (Simobelus) 9 ,  44, 
59, 70, 72,  73, 75, 1 7 1 ,  1 83 ,  186, 1 97 ,  
1 98,  1 99 ,  201 ,  202 , 212  

intermedia Acroteuthis 1 5  
intorta Pachyteuthis (S imobelus) 1 0 ,  67 ,  

69,  78 ,  82 , 84 , 87,  1 70, 1 72 ,  1 8 1 ,  183, 
1 94,  1 97 ,  1 98, 210 

johnseni Pachyteuthis (Pachyteuthis) 7, 
41 , 1 70 ,  187 

johnseni var. acuta [см. acuta Pachyteut
his (Pachyteuthis) ] 

johnseni var. curvata Pachyteuthis (Pachy
teuthis) 41  

johnseni var. oЬ liqua Pachyteuthis (Pachy
teuthis) 39, 41  

johnseni var. oЬtusa Pachyteuthis (Pachy
teuthis) 79, 80, 90, 1 7 1  

kewana Acroteuthis (Boreioteuthis) 1 5 9 ,  162 
kirghisensis Pachyt�uthis (Pachyteuthis) 7 ,  

50, 1 32 ,  1 70 
krimholzi A c roteuthis (Microbelus) 12 , 20, 

1 3 1 '  132, 133, 168, 1 72 ,  1 79 ,  1 95 
lahuseni Acroteuthis (A croteuthis) 12 , 1 75 
lateralis A c roteuthis (Acroteuthis) 12 ,  15 ,  

9 1 ,  95 ,  101 , 109 ,  1 12 ,  1 2 1 ,  122, 124, 
125,  126,  128, 1 30,  1 3 1 '  133,  1 50, 1 52 ,  
1 76 ,  186, 1 8 7 ,  189, 1 90,  1 97 ,  1 99 ,  202, 
2 1 5  

lateralis var. aulacolateralis A c roteuthis 
125,  1 50, . 1 51 ,  1 52 

lateralis var. conica Acroteuthis 125, 1 74 
lateralis var. cylindrica Acroteuthis- 125,  
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lateralis var. plana A croteutbls 125,  
131 

laterali s vю·. suh lateralis Acroteutbls 1 25 ,  
141  

lindseyensis А croteutl1is (A croteuthis) 12, 
1 12 ,  1 76 

lippiaca Acroteuthis 1 5  
macarthyensis Pachyteuthis (Pachytentbls) 

8, 1 70 . 
mamillaris Pachyteuthis (S imobelus) 10, 

69, 76, 78,  171 ' 1 72 ,  183, 186, 1 97 .  
198,  1 99 ,  201 , 202, 212 

miatschkoviensis Pachyteuthis (Pachytenthis) 
7, 48, 50, 53, 132,  1 70, 1 95, 1 97 ,  201 , 
2 1 1  

mitchel/i Acroteuthis (Boreioteuthis) 1.'3, 
94, 1 74, 200 

mobergi Pachyteuthis (Pachyteuthis) 8, 1 70,  
187 

mosquensis Acroteuthis (Microbelus) 13,  
99,  100, 134, 1 36 ,  139,  141,  143, 1 72 , . 

184, 187 ,  197 ,  1 98,  1 99 ,  202, 215  
niiga Acroteuthis (Boreioteuthis) 13,  1 33, 

1 44,  147,  149,  1 50, 156,  162, 1 74 ,  133, 
186,  1 97 ,  1 98 ,  203, 216  

normannica Pachyteuthis (Pachyteuthis) 7,  
1 70 ,  187 

norvegica Pachyteuthis (Pachyteuthis) 7, 
1 70 ,  187 

obesa Pachyteuthis (Simobelus) 9,  70, 78, 
84, 89,  1 7 1 ' 183 , 197 ,  198. 202 

oЬliqua [см. johnseni V31'. oЬ liqua Pachy
teuthis (Pachyteutbls) 1 

oЬliquespinata Pachyteuthis (Pacllyteuthis) 
6 ,  35, 170, 187 

оЫиsа [см .  johnseni var. oЫusa Pachyteut
his (Pachyteuthis) ] 

obtusifo rmis Pachyteuthis (S imobelus) 9 ,  
7 9 ,  80, 1 7 1 ,  183, 1 97 ,  1 98 ,  1 99 ,  201 ,  
202 , 213 

ohlmannensis Acroteuthis 1 5  
onoensis Acroteuthis (Boreioteuthis) 14,  

94, 1 56 ,  1 74 
optima Pachytenthis (Pachyteuthis) 7, 18 ,  

20 ,  21 , 23 ,  27 ,  168 ,  1 69 ,  1 70 ,  171 ,  1 77 ,  
1 79 ,  180, 1 94,  1 95, 1 96 ,  201 ,  209 

oxyrhyncha [см .  abbreviata var. oxyrhyncha 
Pachyteuthis (Simobelus) ] 

panfleriana Pachyteuthis (Pachyteutbls) 6,  
23, 28,  29, 30,  32, 33, 35 ,  47 ,  50,  57 ,  
59, 109,  168,  169 ,  183, 1 70 ,  1 95 ,  1 96 ,  
1 98, 201 , 209 

paracmonoides Acroteuthis (Acroteuth is) 11 ,  
125,  1 30, 1 75 ,  188 

parens Pachyteuthis (Pachyteuthis) 8 ,  18 ,  
19 ,  20 ,  168 ,  1 72 ,  177 ,  1 94,  1 95, 1 96 ,  
201 , 209 

partneyi Acroteuthis (Acroteuthis) 11 , 1 1 3, 
1 16 ,  1 75 ,  1 76 

p lana (см. lateralis var. plana Acroteuthis) 
polaris [см. explanatoides polaris Acroteut

his (Acroteuthis) ] 
poroschskoensis Pachyteuthis (Pach1jteuthis) 

8, 20, 35, 57, 58, 59, 1 70,  183, 185,  
1 97 ,  1 98,  202, 2 1 1  

p raelateralis Acroteuthis (Microbelus) 1 4 1  
p rlsmatica Acroteuthis (Acroteuthis) 1.2, 

1 18 ,  1 76 
priva Pachyteuthis (S imobelus) 8 ,  62, 63, 

67,  1 7 1 ,  1 95, 1 96 ,  201 , 21 1 ,  21 2 



p rolateralis Acroteuthis (Boreioteuthis) 14, 
124, 125,  1 33 ,  141 , 150, 151 , 152, 1 71 ,  
1 75, 186 ,  192 ,  1 97 ,  199 ,  202 , 2 16  

p rolifer A c roteuthis 1 5  
p rorussiensis Acratenthis (Microbelus) 137,  

139 
pseudalateralis А с  roteuthis (М icrobelu.�) 13, 

132, 1 33, 168, 172, 1 74,  1 75, 1 79 ,  195, 
1 96 ,  201 ,  215 

pseudopanderi A c roteuthis (Acroteuthis) 11,  
15 ,  32, 175, 1 90 ,  191 ,  200 

aff. pseurlopanderi A c roteuthis (A croteut
his) 1 1 9  

pseudomssiensis A c roteuthis (Acroteuthis) 
103, 109 

rasenia (см. soswensis var. rasenia Pacl�y
teuthis) 

rediviva Pachyteuthis (Pachyteuthis) 26 , 27 
regularis Pachyteuthis (Pachyteuthis) 7,  

57 ,  1 70, 187 
rouillieri Pachyteuthis (Simobelus) 9 ,  44, 

81 , 82, 171 , 1 72, 1 98 
aff. rouillieri Pachyteuthis (Simobelus) 9 ,  

80 , 82 ,  171 , 1 72 ,  197 ,  1 98,  21 1 
russiensis Acroteuthis (Microbelus) 13, 99, 

13 1 , 132,  134,  136, 137 , 1 39, 140, 141 . 
143, 1 72 ,  184, 1 97 ,  1 98, 202, 215  

al'f.  russiensis A c roteuthis (Boreioteuthis) 1.'1, 1 18 ,  125, 140, 1 4 1 ,  1 97 ,  1 99 ,  202, 
216 

shastensis Acroteuthis (Microbelus) 14,  1 50, 
1 53 ,  1 54,  1 74 

signifer A c roteuthis 1 5  
soswensis Pachyteuthis 1 5  
soswensis var. rasenia Pachyteuthis 1 5  
souichei A c roteuthis (Microbelus) 13 ,  99, 

1 34 ,  136,  1 72 
sp. nov. inden. Swinnerton A c roteuthis 

(A croteuthis) 12, 1 75 
sp.  nov. Jeletzky Acroteuthis (Boreioteut

his) 1 91 
sp. nov. inden. Sachs et Nalnjaeva Pa

chyteuthis (Pachyteuthis) 8 ,  17 ,  1 31! , 168, 
1 69 ,  177, 209 

srtbbreviaxis Pachyteuth is (Simobelus) 9 ,  
22 ,  67 ' 69,  70 ,  72 .  75 ,  78 .  87 ' 171 ,  183, 
185, 186, 1 97 ,  198 ,  1 99, 201 , 202, 
212 

subcarinata Acroteuthis 1 5  
suЬlateralis A croteuthis (A croteuthis) 12, 

99, 109, 125, 126, 1 28 ,  1 3 1 ,  1 59, 1 76 ,  
188,  1 90,  1 97 ,  1 99 ,  202, 2 1 5  

suЬlateralis (см. lateralis var. suЬ latera-
lis A c roteuthis) 

subquadrata A c rotertthis (Acroteuthis) 10, 
15 ,  44, 90, 91 , 95, 98, 99, 100, 101 , 
125,  131 , 136,  1 72 ,  1 75 

subquadratoides A c roteuthis (Acroteuthis) 
11' 100, 101 ' 1 1 6 ,  125,  1 75 

subrectangulata Pachyteuthis (Pachyteuthis) 
7, 35, 38, 39 , 4 1 ,  59, 75, 1 70 ,  186,  
187,  1 90,  1 97, 1 99, 200, 202, 203,  210 

subrediviva Pachyteuthis (Pachyteuthis) б, 
21 , 26, 27,  29, 168, 169,  177,  1 79 ,  
1 95,  1 96 ,  201 , 209 

sub regularis Pachyteuthis (Pachyteuthis) 7, 
53, 55, 57, 1 70 ,  183,  186, 1 97 ,  1 98 ,  
1 99 ,  201 ,  202 , 2 1 1  

tetragonalis A c roteuthis 1 5  
toliensis Pachyteuthis 1 5  
troslayana Pachyteuthis (Pachyteuthis) 7, 

50, 52, 53, 57, 134, 1 70, 182,  195,  
1 96 ,  201 ,  2 1 1  

tschernyschewi Pachyteuthis ( Pachyteut-
his) 8, 23, 25, 1 7 1 ,  1 79,  1 94 ,  1 95, 1 96 ,  
201 ,  209 , 210 

u ralensis A c roteuthis (Microbelus) 1.'/,  136,  
141 ,  1 72,  186, 187 ,  1 97 ,  1 99 ,  202, 
215  

vnigri A c roteuthis (Acroteuthis) ' 11 ,  128, 
1 30, 1 3 1 ,  143, 1 75,  188, 1 90, 197 ,  
200, 203, 215  

watsonensls Acroteuthis (Acroteuthis) 10 ,  
1 75 

wilcoxi Acroteuthis 1 5  
winslowensis Acroteuthis (Boreioteuthis) 14, 

1 74 
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Определительная таблица видов Pachyteuthts и Acroteuthis 

Описание видов 

Семейство Belemnitidae d'Orblgny, 1845 16  
Подсемейство Cylindroteuthinae Stolley, 19 19  16  

Род Pachyteuthis Bayle et  Zeiller, 1878  . 16  
Подрод Pachyteuthis s .  str . . . .  ·. 17  
Подрод Simobelus Gustomesov, 1 956 62 

Род Acroteuthis Stolley, 19 19  89 
Подрод Acroteuthis s. str. , . . . . . 91  
Подрод Microbelus Gustomesov, 1956 131  
Подрод Boreioteuthis subgen. nov. 144 

Подсемейство Belemnopsinae Naef , 1922 . 1 62 
Род Hibolites Montfort, 1808 162 

Группа неопределенного систематического поJiожения «Onychites>> Quen-
stedt, 1858 . . . . . . . . . . . 165 

О филогении родов Pachyteuthis и Acroteuthis . . 168 

О географическом распространении и экологических особенностях родов Pachy-
teuthis и А croteuthis . 177 

Стратиграфические выводы 194 

Литература 204 

Объяснение таблиц 209 

Таблицы 1-XL . . . . . . 217  

Указатель видовых названий Pachyteuthis и Acroteuthis 257 
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О П Е Ч А Т К И  И И С П Р А В Л Е Н И И  

Crnpaнuцa 1 Стро><а Ншшчата'Н.о д ол:нсJ{о быть 

3 10 с верху t;емейства nодсемейст ва 

6 1 1  )) :� (31 ) . 3 (30) . 

1 1 >) H o vajsl< \ l lovaisky 
7 24 21 ( 3'1) . 21 ( :30 ) .  

1 2  6 1 18 ( 1 1 9 ) .  1 18 ( 1 20 ) .  

16 1 7  с низу 1882 1822 

22 Табл . 3 , послед- .\J� 84-3 1 2 .\; 1)4-3 1 4  
НJHI t·рафа 

66 Табл .  20, третьп ,'�!> 8ft-21t (j N ii4-264 
графа слева 

69 7 снизу Р. ( S . )  mamil tщ· inae  Р .  ( S . )  mami l lltl' i s  
70 21 ( риt; .  1 4  u 22 ) (рис . �2 и 25 ) 

97 Табл. 3 1 , втор а  н .\; 84- 1 1 7  .м 84- J 7 
графа справа 

152 Табл . 5 1 ,  послед- .'\; � 't - 1 20 .�-; 84-1ft! ) 
няп графа 

153 Рис. 53 ,\� 84- 121 ! .м 84-140 

1 74 6 спи:; у рюшеволжский берриа-
uаланжинскиi'! 

185 14 wl1etleyensis wheatleyeпsis 

210 2 )) .м 84-105 .м 84-205 

2 1 :-1 t::! t; Be p x y  ·�V<o 84-282 N! 84-264 

В .  Сане и 1'. Нальннева 


