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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выявления наиболее полной по-
следовательности биособытий в эволюции боре-
альных аммоноидей на рубеже среднего и верхнего 
триаса, или ладинского  и карнийского ярусов, значи-
тельно возросла в связи с предложенной в последнее 
время программой обустройства региональных стра-
тотипов ярусов на территории России [16, 21, 26]. 
Детальное биостратиграфическое расчленение и кор-
реляция ладинских отложений Северо-Востока Азии, 
разработанные А.С. Дагисом и А.Г. Константиновым 
[14, 28], основаны на развитии двух семейств аммоно-
идей – Tsvetkovitidae и Nathorstitidae. Завершающим 
этапом в эволюции Nathorstitidae является появление 
рода Stolleyites, который отличается от предкового 
рода Nathorstites меньшей толщиной раковины и на-
личием приумбиликальных складок [15]. Слои, оха-
рактеризованные аммоноидеями Stolleyites, широко 
распространенными на Северо-Востоке Азии и ар-
хипелаге Свальбард, выделяются в зону Nathorstites 
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(=Stolleyites) tenuis [7, 10, 18]. Переходные отложения 
ладинского и карнийского ярусов на Северо-Востоке 
Азии бореального типа наиболее полно охарактери-
зованы амммоноидеями в Северном Приохотье (бас-
сейн р. Яна Охотская, р. Правая Сентябрьская), где 
находится типовая местность зоны tenuis [5, 6, 10, 17]. 
Здесь расположены уникальные по полноте разрезы 
верхов ладинского и карнийского ярусов, что опре-
деляется монофациальным алевролит-глинистым со-
ставом отложений, образовавшихся, по мнению Ю.М. 
Бычкова [8], в зоне глубокого шельфа. 

В настоящей работе на основе ревизии страти-
графического распространения и систематического 
состава аммоноидей в терминальных слоях ладинско-
го яруса, зоне tenuis Северного Приохотья предлагает-
ся более дробное биостратиграфическое расчленение 
этого стратиграфического интервала.  

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Впервые отложения, более или менее эквива-
лентные современной зоне Stolleyites tenuis, были 

Рассмотрена эволюция взглядов на зональное расчленение терминальных слоев ладинского яруса Севе-
ро-Востока Азии, охарактеризованных в этом регионе и на архипелаге Свальбард аммоноидеями рода 
Stolleyites. Ревизованы и уточнены систематический состав и стратиграфическое распространение ам-
моноидей в пределах зоны Stolleyites tenuis в разрезе на р. Правой Второй Сентябрьской (бассейн р. Яна 
Охотская) в Северном Приохотье. Установлена приуроченность аммоноидей Stolleyites tenuis (Stolley) к 
нижней части зоны tenuis (в ее оригинальном объеме), а S. terminalis sp. nov. – к ее верхней части. В связи 
с этим изменено положение верхней границы зоны tenuis в этом разрезе и предложено выделение нового 
биостратиграфического подразделения – слоев с аммоноидеями Stolleyites terminalis, перекрывающих 
зону tenuis (в новом объеме). Коррелятивы слоев с Stolleyites terminalis Северного Приохотья в настоящее 
время не установлены в других бореальных регионах, что свидетельствует о стратиграфической полноте 
изученного разреза и возможости его использования для выявления особенностей развития бореальных 
аммоноидей на рубеже среднего и позднего триаса. Приведено описание нового вида S. terminalis sp. 
nov., отличающегося от S. tenuis (Stolley) менее продолжительной ранней стадией эволютной раковины, 
меньшей относительной шириной оборотов, отсутствием регулярных приумбиликальных складок, за-
зубриванием всех лопастей во внешней части оборота.
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выделены Ю.В. Архиповым [1, 3] как зона Stolley-
ites gibbosus в Восточной Якутии (бассейн р. Яна). 
Па леон тологическая характеристика зоны gibbosus, 
перекрывающей зону Suordachites neraensis и завер-
шающей разрез ладинского яруса, является в значи-
тельной мере сборной, так как она основывается на 
находках аммоноидей в целом ряде разрезов левобе-
режья р. Яны в Куларском районе. В состав ее зональ-
ных видов были включены: Stolleyites gibbosus (Stol-
ley), Nathorstites macconnelli Whiteaves, N. lenticulatis 
Whiteaves, N. sublenticularis Popow, Monophyllites ex 
gr. wengensis Klipstein (= Indigirophyllites sp.). По сво-
ему объему зона gibbosus (в понимании Ю.В. Архи-
пова [1, 3]) соответствует верхней части родовой зоны 
Nathorstites Ю.Н. Попова [27] (рис. 1). Валидность 
рода Stolleyites Archipov, 1974 первоначально не была 
признана коллегами-соавторами Ю.В. Архипова, и 
вид-индекс зоны относился к роду Nathortstites Böhm, 
1903. Анализ стратиграфического распространения 
аммоноидей в ряде других разрезов ладинского яруса 
Северо-Востока Азии (Омолонский массив, Северное 
Приохотье, верховья р. Колымы)  позволил позднее 
уточнить палеонтологическую характеристику  зоны 
gibbosus и ее объем. В частности, было уточнено, что 
слои, охарактеризованные N. lenticulatis Whiteaves и 
N. sublenticularis Popow, занимают более низкое стра-
тиграфическое положение в разрезе, чем слои, содер-
жащие S. gibbosus (Stolley). На этом основании они 
были исключены из состава зоны gibbosus и выделе-
ны в самостоятельную зону lenticularis [2]. Доминиру-
ющим видом аммоноидей для зоны gibbosus в таком 
объеме является вид Nathorstites tenuis Stolley, реже 
встречаются вид-индекс зоны, а также N. macconnelli 

(Whiteaves) и M. ex gr. wengensis Klipstein (=Indigiro-
phyllites sp.) [2, 4, 9]. Позднее вид-индекс зоны gib-
bosus в связи с его редкостью и, как считалось, более 
широким стратиграфическим распространением на 
территории Северо-Востока Азии был заменен А.С. 
Дагисом и др. [10] на Nathorstites (=Stolleyites) tenuis. 
Нижняя граница зоны tenuis была проведена по пер-
вому появлению вида-индекса и Nathorstites (=Stolley-
ites) gibbosus planus Frebold.

Существовали разные точки зрения на возраст 
зоны tenuis Северо-Востока Азии и ее коррелятивов 
в других бореальных регионах. Остается дискусси-
онным этот вопрос и в настоящее время [19]. Пер-
воначально зона tenuis считалась верхней зоной ла-
динского яруса [1−4, 9, 10], несмотря на то, что ее 
хроноэквиваленты на Шпицбергене, выделенные в 
зону Halobia zitteli и содержащие остатки аммонои-
дей «Nathorstites» tenuis Stolley, «N». gibbosus Stol-
ley, Protrachyceras? sp., Discophyllites (=Arctophyl-
lites) taimyrensis Popow и двустворчатых моллюсков 
H. zitteli Lindström, традиционно относились в этом 
регионе к карнийскому ярусу [23, 24, 31, 33]. Тем не 
менее, исследователи триаса Cеверо-Востока Азии 
не находили достаточных аргументов в пользу позд-
нетриасового возраста зоны tenuis этого региона, так 
как на этой территории не были установлены типич-
ные представители H. zitteli Lindström. Ю.В. Архи-
повым [3] и А.С. Дагисом и др. [10] допускалось 
также, что диапазон стратиграфического распро-
странения данного вида мог быть более широким, 
включающим верхнюю часть ладинского яруса. По-
явившиеся впоследствии данные Л. Кристина [32] 
по корреляции канадских зон Frankites sutherlandi и 

Рис. 1. Расчленение верхней части ладинского яруса Северо-Востока Азии (версии разных авторов).
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Trachyceras obesum с альпийской зональной шкалой, 
а также находка галобиид Halobia zitteli Lind. в зоне 
tenuis разреза на р. Правая Вторая Сентябрьская в Се-
верном Приохотье привели к пересмотру положения 
границы ладина-карния на Северо-Востоке Азии. Она 
была совмещена Ю.М. Бычковым и И.В. Полубот-
ко [6, 7] с основанием зоны tenuis. Одним из свиде-
тельств в пользу позднетриасового (карнийского) воз-
раста зоны tenuis считалось отсутствие в ее комплек-
се типичных среднетриасовых форм аммоноидей, и 
в частности, рода Aristoptychites. Дополнительным 
свидетельством этого считалась находка аммонои-
дей Discophyllites taimyrensis (Popow) в зоне zitteli на 
Свальбарде. По мнению этих авторов, Discophyllites 
является типичным карнийским элементом.

Натгорститиды рода Stolleyites позднее были об-
наружены Э.Т. Тозером [35] в Британской Колумбии 
(в слоях, относимых им к нижней зоне карнийского 
яруса Trachyceras dasatoyense). На этом основании 
А.С. Дагис сопоставил зону Stolleyites tenuis Севе-
ро-Востока Азии и коррелятивные ей отложения на 
Свальбарде, которые также было предложено выде-
лить в качестве зоны tenuis [36] с нижнекарнийской 
зоной desatoyense Северной Америки [12, 29, 30]. Од-
нако в разрезах Британской Колумбии, как показал 
анализ стратиграфического распространения аммоно-
идей в пределах зоны desatoyense, проведенный авто-
ром [19], представители рода Stolleyites были установ-
лены стратиграфически ниже первого появления ам-
моноидей рода Trachyceras, традиционного биомарке-
ра базальных слоев карнийского яруса. В связи с этим 
зона tenuis, как и в целом слои, охарактеризованные 
Stolleyites, отнесены в настоящей работе к ладинскому 
ярусу. Правомерность этого подтверждается нашей 
находкой представителей рода Trachyceras не в зоне 
tenuis на Северо-Востоке Азии, а в вышележащей 
зоне omkutchanicum [20, 22]. 

Зона tenuis обычно трактовалась на Северо-Вос-
токе Азии в качестве неделимого биостратона. Пер-
вая попытка выделения в ее объеме более дробных 
био стратиграфических подразделений была предпри-
нята А.С. Дагисом и др. [30] для разрезов ее типо-
вой местности в Северном Приохотье (по аналогии с 
расчленением зоны tenuis на архипелаге Свальбард). 
Нижняя часть зоны tenuis на Свальбарде, выделенная 
в виде подзоны Stolleyites planus, характеризуется 
многочисленными аммоноидеями Stolleyites planus 
Frebold, и более редкими S. tenuis (Stolley). Для вида 
Stolleyites planus Frebold характерна отчетливая при-
умбиликальная депрессия на ранних и средних стади-
ях роста и резко выраженные приумбиликальные буг-
ры-складки [30; табл. III, фиг. 4]. В верхней подзоне 

этой зоны, собственно Stolleyites tenuis, распростра-
нен исключительно вид-индекс. Однако нужно иметь 
в виду, что установление подзон в зоне tenuis Север-
ного При охотья предшествовало ревизии натгорсти-
тид этого региона, а выделение нижней подзоны, в 
отличие от свальбардских разрезов, было основано 
лишь на определениях единичных Stolleyites planus 
Frebold, выполненных обычно в открытой номенкла-
туре [30; с. 196]. Последующая ревизия натгорститид 
Северо-Востока Азии [15] показала ошибочность от-
несения некоторых охотских форм к Stolleyites planus 
(Frebold) [30; табл. I, фиг. 6]. В итоге было решено 
считать эти формы ювенильными особями  S. tenuis 
(Stolley) [15; табл. V, фиг. 8а]. Учитывая это обстоя-
тельство, зона tenuis впоследствии рассматривалась 
[17, 18] на Северо-Востоке Азии в качестве единого 
биостратиграфического подразделения. 

Как было показано автором ранее [13, 17, 18, 
30], в верхней части зоны Stolleyites tenuis в Северном 
Приохотье распространены своеобразные Stolleyites, 
отличающиеся от S. tenuis (Stolley). Поcледующее 
изучение аммоноидей из стратотипического разреза 
зоны tenuis, а также анализ их стратиграфического 
распространения подтвердили вывод о возможности 
выделения нового вида S. terminalis sp. nov. и показа-
ли, что слои, охарактеризованные этим видом, могут 
быть выделены в качестве самостоятельного биостра-
тиграфического подразделения. 

БИОСТРАТИГРАФИЯ

Разрез верхней части ладинского яруса и низов 
карнийского яруса обнажается по правому берегу 
р. Правой Второй Сентябрьской, в 0.01–1.2 км выше 
ее слияния с р. Левой Второй Сентябрьской (рис. 2).  
Предварительное описание этого разреза и данные о 
стратиграфическом распределении в нем остатков ам-
моноидей, наутилоидей и брахиопод уже были при-
ведены в работе А.С. Дагиса и др. [13]. Ниже дается 
послойное описание этого разреза, сопровождаемое 
уточненными сведениями по распределению аммо-
ноидей (цифры в скобках обозначают удаленность 
уровня отбора аммоноидей от основания соответст-
вующей пачки). 

Пачка 1. Аргиллиты темно-серые, тонкоплитча-
тые, с прослоями шаровидных (0.1 м) глинисто-карбо-
натных конкреций. Мощность (видимая) 20 м (рис. 3).

Аммоноидеи: Nathorstites sp. (10.5 м).
Пачка 2. Алевролиты темно-серые, тонкоплитча-

тые, с прослоями аргиллитов и редкими шаровидными 
глинисто-карбонатными конкрециями. Мощность 28 м.

Аммоноидеи: Nathorstites maclearni Tozer (1.8 м), 
Nathorstites macconnelli (Whiteaves) (9.2–16 м). 
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Пачка 3. Алевролиты темно-серые, известкови-
стые, массивные, с прослоями алевролитов тонко-
плитчатых и редкими глинисто-карбонатными кон-
крециями. Мощность 96.5 м. 

Аммоноидеи: Nathorstites macconnelli (White-
aves), Sphaerocladiscites cf. omolonensis Bytschkov 
(56.5 м); Nathorstites sp. juv., Sphaerocladiscites 
omolonensis Bytschkov (67 м); Nathorstites ex gr. mac-
connelli (Whit.) (68.5 м); Nathorstites lindstroemi Böhm 
(77.8 м); Nathorstites sp. indet. (88.5 м); Nathorstites cf. 
lindstroemi Böhm, Sphaerocladiscites sp. indet. (91 м); 
Nathorstites lindstroemi Böhm, Stolleyites tenuis (Stol-
ley) (92 м); Stolleyites cf. tenuis (Stolley) (93 м). 

Пачка 4. Алевролиты темно-серые, толстоплит-
чатые и массивные с прослоями редких глинисто-кар-
бонатных конкреций. Мощность 62 м. 

Аммоноидеи: Stolleyites tenuis (Stolley), S. cf. te-
nuis (Stolley) из осыпи нижней части слоя; Stolleyites 
cf. tenuis (Stolley) (41.5 м); S. sp. indet. (44.7 м); S. cf. 
tenuis (Stolley) (52.7 м).

Пачка 5. Аргиллиты темно-серые, тонкоплитча-
тые, с прослоями известковистых массивных алевро-
литов и редкими глинисто-карбонатными конкреция-
ми. Мощность 116 м.

Аммоноидеи: Stolleyites tenuis (Stolley), S. cf. te-
nuis (Stolley) (1 м); S. tenuis (Stolley) (9–9.5 м); S. cf. 
tenuis (Stolley) (18 м); S. tenuis (Stolley), Arctophyl-
lites taimyrensis (Popow) (19.5 м); S. sp. indet. (54 м); 

A. taimyrensis (Popow) (66 м); A. taimyrensis (Popow), 
S. cf. tenuis (Stolley) (77 м); S. tenuis (Stolley) (82 м); 
S. tenuis (Stolley) (92–96 м); S. tenuis (Stolley) (105 м).

Пачка 6. Аргиллиты темно-серые с прослоями 
тонкоплитчатых алевролитов и редкими глинисто-
карбонатными конкрециями. Мощность 114 м.

Аммоноидеи: Stolle yites terminalis sp. nov., S. sp. 
indet. (1–19 м); S. terminalis sp. nov. (71–93 м).

Пачка 7. Алевролиты темно-серые, песчанистые 
массивные, с редкими прослоями глинисто-карбонат-
ных конкреций. Мощность 73 м. 

Аммоноидеи: Arctophyllites cf. taimyrensis (Po-
pow), Stolleyites sp. indet. (8 м); Boreotrachyceras om-
kutchanicum (Bytschkov) (34 м).  

Выше залегают темно-серые песчанистые алев-
ролиты с аммоноидеями Boreotrachyceras ex gr. om-
kutchanicum (Bytschkov) мощностью до 69 м, которые 
после слияния рек Правой и Левой Вторых Сентябрь-
ских перекрываются толщей аргиллитов более высо-
ких горизонтов нижнего карния.

Анализ распределения аммоноидей в вышеопи-
санном разрезе показывает, что вид Stolleyites tenuis 
распространен в интервале, включающем верхние 
4.5 м пачки 3, пачку 4 и большую часть пачки 5, от 
ее основания до уровня 105 м выше его. Первые на-
ходки вида Stolleyites terminalis установлены в низах 
пачки 6, в 1 м от ее основания. Кроме того, этот вид 
встречается на разных стратиграфических уровнях 

Рис. 2. Местоположение района исследований и разреза 
верхней части ладинского яруса−низов карнийского яруса 
на обзорной карте Северного Приохотья. Отрезком пока-
зано положение обнажения С-5.
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Рис. 3. Стратиграфическая колонка верхней 
части ладинского яруса и низов карний-
ского яруса, вскрытых в обн. С-5 (правый 
берег р. Правая Вторая Сентябрьская в 
1.2−0.01 км выше устья).
1 – аргиллиты тонкоплитчатые; 2 – алевролиты 
тонкоплитчатые; 3 – алевролиты известковистые 
и песчанистые, массивные; 4 – глинисто-кар-
бонатные конкреции; 5 – точки отбора аммо-
ноидей; 6 – установленное стратиграфическое 
распространение видов.



69Расчленение ладинской зоны

пачки 6 и, вероятно, проходит в нижние 8 м пачки 7. В 
то же время, имеющееся указание о находке Stolleyites 
tenuis в пачке 6 совместно с новым видом Stolleyites 
terminalis [13, с. 90] следует признать ошибочным. 
Интервал разреза, охаракеризованный Stolleyites ter-
minalis, условно отнесенный ранее к зоне tenuis [17, 
18], выделяется в настоящей работе впервые в ранге 
слоев с аммоноидеями Stolleyites terminalis. По свое-
му объему вновь выделяемое под разделение отвечает 
верхней части зоны Stolleyites tenuis прежней схемы 
[17, 18]. Несмотря на изменение ее объема, сохраня-
ется прежнее название зоны tenuis, поскольку Stolley-
ites tenuis является единственным видом, пригодным 
в качестве вида-индекса зоны. Нижняя граница слоев 
с Stolleyites terminalis проводится по появлению ви-
да-индекса, верхняя граница условно совмещена с 
основанием зоны omkutchanicum. Выделяемый новый 
биостратон в настоящее время может быть установ-
лен по находкам вида-индекса только в единственном 
приведенном выше разрезе, в связи с чем интерпрети-
руется в качестве вспомогательного биостратиграфи-
ческого подразделения. 

В других бореальных регионах самые молодые 
натгорститиды известны из зоны tenuis Свальбарда [24, 
30] и слоев с Arctophyllites cf. taimyrensis и Zittelihalobia 
cf. zitteli Арктической Канады [34, 35]. Среди них ши-
роко представлены Stolleyites tenuis (Stolley) или близ-
кие к этому виду формы, но не известны аммоноидеи, 
которые могли бы быть сближены с S. terminalis. Таким 
образом, коррелятивы слоев с Stolleyites terminalis Се-
верного Приохотья в настоящее время  не могут быть 
уверенно установлены в других бореальных регионах 
и, очевидно, что на Северо-Востоке Азии наиболее 
полно представлена история развития бореальных ам-
моноидей на рубеже среднего и позднего триаса.  

Ниже приведено описание вида-индекса нового 
стратиграфического подразделения ладинского яруса 
Северного Приохотья. Фотографии и рисунки выпол-
нены автором. Коллекция хранится в Монографиче-
ском отделе Центрального сибирского геологического 
музея (ЦСГМ) в Институте геологии и минералогии 
СО РАН (г. Новосибирск) под № 940. 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Надотряд Ammonoidea Zittel, 1884
Отряд Ceratitida Hyatt, 1884

Надсемейство Nathorstitaceae Spath, 1951
Семейство Nathorstitidae Spath, 1951

Род Stolleyites Archipov, 1974
Stolleyites terminalis Konstantinov, sp. nov.

Рис. 4, фиг. 1−8; рис. 5, 6
Н а з в а н и е   в и д а  от «terminalis» (лат.)  – ко-

нечный, межевой.

Г о л о т и п – ЦСГМ, экз. № 5/940; Северное 
Приохотье, бассейн р. Яна Охотская, р. Правая Вторая 
Сентябрьская, обн. С-5; жаканская свита, ладинский 
ярус, верхний ладинский подъярус, слои с Stolleyites 
terminalis.

Ф о р м а (рис. 5). Раковина первых 3-х оборо-
тов эволютная, сильно вздутая со слабообъемлющи-
ми оборотами поперечно-овального сечения, медлен-
но нарастающими в высоту. С ростом увеличивается 
относительная высота оборотов, уменьшается их от-
носительная ширина. На 4-ом обороте резко возра-
стает объемлемость оборотов, сужается умбиликус. 
К концу 4-го оборота раковина становится вздутой 
пахиконовой, с полностью объемлющими оборотами 
полулунного сечения. Вентральная сторона широ-
ко округленная, плавно переходит в выпуклые боко-
вые, понижающиеся к округленному умбиликально-
му краю. Умбиликальная стенка довольно высокая, 
выпуклая, нависающая. Умбиликус умеренно узкий, 
глубокий. К концу 5-го оборота высота оборотов пре-
вышает их ширину, поперечное сечение оборотов ста-
новится шлемовидным с приостренной вентральной 
стороной. Взрослые раковины,  при Д = 20–35 мм, 
оксиконовые, инволютные уплощенные с полностью 
объемлющими оборотами копьевидного сечения. Ум-
биликус замкнутый, полностью перекрыт утолщени-
ем раковинного слоя на умбиликальной стенке. Жи-
лая камера не сохранилась.

Размеры   в   мм   и  отношения
Экз.N Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 
1/940 6.8 3.6 3 0.45 53 44 7 
2/940 8.6 5 3.6 0.6 58 42 7 
3/940 12 6.3 3.8 0.9 53 32 7.5 

 17.5 12 5.5 1 57 31 5.7 
4/940 21 12.2 6 1.05 58 28 5 
5/940 27.3 17 7 0 62 26 0 

Д – диаметр раковины, В – высота оборота, Ш – ширина 
оборота, Ду – диаметр умбиликуса.

С к у л ь п т у р а. Поверхность раковины с тон-
кими частыми радиальными линиями нарастания, 
образующими широкий выступ в средней части боко-
вых сторон и на переходе к вентральной стороне, уз-
кие неглубокие синусы в верхней трети высоты обо-
рота и на вентральной стороне. Ядро гладкое. При Д = 
5–10 мм на боковой стороне (в 1/3 высоты оборота от 
умбиликуса) протягивается мелкая, сравнительно ши-
рокая спиральная борозда.

Л о п а с т н а я  л и н и я (рис. 6). При В = 11.5 мм 
на внешней стороне оборота между наружным сед-
лом и умбиликальным швом насчитывается семь ло-
пастей, образующих дугу, обращенную выпуклостью 
по направлению роста раковины и поднимающуюся 
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Рис. 4. Аммоноидеи Stolleyites terminalis sp. nov. 
1 – экз. № 2/940 (×3): а – вид сбоку, видна спиральная борозда в нижней трети оборота, б – вид с устья, в – вид с вентральной 
стороны (частично видны внутренние обороты); 2 – экз. № 3/940 (×2): а – вид сбоку, б – вид с устья; 3 – экз. № 8/940 (×1): а – вид 
сбоку; 4 – экз. № 4/940 (×1): а – вид сбоку, б – вид с устья; 5 – экз. № 5/940 (×1): а – вид сбоку (с одной стороны), б – вид с устья, 
в – вид сбоку (с другой стороны), г – вид с вентральной стороны; 6 – экз. № 7/940 (×1): а – вид сбоку, двусинусные струйки роста 
на боковой стороне оборота; 7 – экз. № 10/940 (×1): а – вид сбоку, радиальные тонкие линии роста и спиральные штрихи на по-
верхности раковинного слоя; 8 – экз. № 6/940 (×1): а – вид сбоку (с одной стороны), б – вид сбоку (с другой стороны). Северное 
Приохотье, бассейн р. Яна Охотская, р. Правая Вторая Сентябрьская, обн. С-5; жаканская свита, верхний ладин, слои с Stolleyites 
terminalis. Сборы А.Г. Константинова, Е.С. Соболева, И.И. Харитонова, 1988 г.

Рис. 5. Поперечное сечение оборотов 
Stolleyites terminalis sp. nov.
Экз. № 1/940 (×7); Северное Приохотье, 
бассейн р. Яна Охотская, р. Правая Вторая 
Сентябрьская, обн. С-5; жаканская свита, 
верхний ладин, слои с Stolleyites terminalis. 

Рис. 6. Лопастные линии Stolleyites terminalis sp. nov.
а – экз. № 2/940 при В=3.5 мм, Ш=3 мм; Северное Приохотье, бассейн р. Яна 
Охотская, р. Правая Вторая Сентябрьская, обн. С-5; жаканская свита, верхний 
ладин, слои с Stolleyites terminalis; б – экз. № 4/940 при В = 11.5 мм, Ш = 6 мм; 
местонахождение и возраст те же.
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вверх к умбиликусу. Все лопасти зазубрены в осно-
ваниях, зубцы незначительно поднимаются на стенки 
седел у вентральной, боковой и первой умбиликаль-
ной лопастей. Седла с округленными вершинами, 
слегка наклонены в сторону умбиликуса.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Stol-
leyites tenuis (Stolley) описываемый новый вид отли-
чается меньшей относительной шириной оборотов, 
наличием спиральной борозды на боковых сторонах 
у молодых экземпляров, отсутствием регулярных 
приумбиликальных складок и ребер на всех стадиях 
роста. Кроме того, S. terminalis sp. nov. имеет на за-
ключительных стадиях роста замкнутый умбиликус 
и зазубренные основания лопастей в приумбиликаль-
ной части оборота.

З а м е ч а н и я.  Новый вид, по-видимому, тес-
но связан филогенетически с Stolleyites tenuis (Stolley), 
распространенным в непосредственно подстилающих 
слоях, от которого он, вероятно, произошел в резуль-
тате ускорения в онтогенетическом развитии. Установ-
лено, что Stolleyites terminalis sp. nov. имеет более ко-
роткую стадию эволютной раковины, охватывающую 
первые три оборота, тогда как у S. tenuis она включает 
четыре начальных оборота. Основное направление раз-
вития рода Stolleyites проявляется, по-видимому, в со-
кращении стадии эволютной раковины в раннем онто-
генезе, уменьшении относительной ширины оборотов, 
исчезновении приумбиликальной депрессии, сглажи-
вании скульптуры и зазубривании всех лопастей [30].

Несмотря на имеющиеся морфологические раз-
личия с типовым видом, новый вид рассматривается в 
составе рода Stolleyites, так как обладает характерным 
признаком этого рода − дугообразным подъемом ло-
пастной линии от вентральной стороны по направле-
нию к умбиликусу.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северное Приохотье, 
бассейн р. Яны Охотской, слои с Stolleyites terminalis.

М а т е р и а л. Северное Приохотье, бассейн р. Яны 
Охотской, р. Правая Вторая Сентябрьская – 14 экз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволяют сделать 
следующие заключения:

1. На основе ревизии систематического состава 
аммоноидей и их стратиграфического распростране-
ния уточнено и детализировано биостратиграфиче-
ское расчленение терминальных слоев ладинского 
яруса Северного Приохотья. Впервые в верхах ла-
динского яруса на р. Правой Второй Сентябрьской 
(бассейн р. Яны Охотской) изменен объем зоны Stol-
leyites tenuis, в связи с чем установлено новое био-
стратиграфическое подразделение – слои с аммонои-
деями Stolleyites terminalis, перекрывающие эту зону. 

2. Новый вид Stolleyites terminalis sp. nov., по-ви-
димому, филогенетически тесно связан с видом S. te-
nuis, распространенным в непосредственно подсти-
лающих слоях, от которого он произошел, вероятно, 
в результате ускорения в онтогенетическом развитии.

3. Аммоноидеи Stolleyites terminalis являют-
ся, вероятно, наиболее поздними  представителями 
семейства Nathorstitidae, известными пока только 
в Северном Приохотье. Их находка на правом бере-
гу р. Правой Второй Сентябрьской свидетельствует, 
скорее всего, о полноте и уникальности этого разреза 
ладинского яруса.

Работа выполнена при поддержке программ 
Президиума РАН № 23 и 28.
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A.G. Konstantinov

Division of the Ladinian Stolleyites tenuis zone in Northern Priokhotye 
The evolution of the views on zonal division of Ladinian terminal layers of NE Asia, characterized by the 
Stolleyites ammonoids in this region and the Svalbard archipelago, was discussed. The taxonomic composition 
and stratigraphic distribution of the ammonoids within the Stolleyites tenuis Zone in the Pravaya Vtoraya 
Sentyabrskaya River section (Yana River basin) in the North Priokhotye region was revised and clari  ed. The 
ammonoids Stolleyites tenuis (Stolley) were con ned to the lower part of the Tenuis zone (in its original volume), 
whereas S. terminalis sp. nov.  to its upper part. In this connection the upper boundary location of the Tenuis zone 
in this section was changed and de nition of a new biostratigraphic subdivision has been proposed: beds with 
Stolleyites terminalis, which overlie the Tenuis zone (in its new volume). Precise correlatives with Stolleyites 
terminalis beds currently cannot be determined in the other boreal regions. This seems to be an evidence of 
the stratigraphic completeness of the investigated section and the possibility to use it for investigation of some 
peculiarities of the boreal ammonoid development at the Middle to Upper Triassic boundary. A new species 
Stolleyites terminalis sp. nov. has been described that differs from S. tenuis by a shorter early ontogenetic stage 
with evolute shell, by relatively smaller whorl width, by the lack of regular umbilical bullae, and by notching 
of all the lobes in the whorl outer part.
Keywords: Middle Triassic, Ladinian stage, ammonoids, zones, ammonoid beds, Northern Priokhotye, 

NE Asia. 


