
21

ТИХООКЕАНСКАЯ   ГЕОЛОГИЯ,   2018,    том   37,   № 6,  с. 21–38

 ВВЕДЕНИЕ

Семейство Flemingitidae является, по-видимому, 
исходной группой аммоноидей отряда Phylloceratida, 
получившего широкое развитие только в юрское и ме-
ловое время [47]. В Южном Приморье флемингити-
ды наиболее разнообразны в нижнеоленекской зоне 
Mesohedenstroemia bosphorensis, где они представле-
ны 13 видами: Flemingites radiatus Waagen, F. aff. gla-
ber Waagen, Flemingites sp. [5, 46], F. trikamnyaensis 
Smyshlyaeva et Zakharov, F. alexanderi Smyshlyaeva et 
Zakharov [13], Eu emingites prynadai (Kiparisova) [1, 
5, 9, 35], E. artyomensis Smyshlyaeva [12], Eu eming-
ites sp. indet. [5], Ussuri emingites abrekensis Shigeta et 
Zakharov, U. primoriensis Shigeta et Zakharov, Balhae-
ceras subevolvens Zakharov, Rohillites laevis Shigeta et 
Zakharov [35], R.? ambiguous Smyshlyaeva et Zakharov 
[13]. В перекрывающих отложениях зоны Anasibirites 
nevolini установлено только два вида флемингитид: 
Pseudo emingites evolutus Smyshlaeva et Zakharov, Ro-
hillites orientalis Smyshlyaeva et Zakharov [14]. Наибо-
лее поздний представитель семейства Flemingitidae 
(Guangxiceras tobisinense (Zakharov)) был обнаружен 
на восточном берегу полуострова Тобизина в глыбе 
известкового песчаника-ракушечника, происходящей, 
скорее всего, из верхнеоленекской зоны Tirolites-Am-
phistephanites [5].
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В разрезе СМИД (окрестности г. Артем, Южное Приморье) впервые найдены раннеоленекские аммоно-
идеи: Eu emingites prynadai (Kiparisova), Shimanskyites shimanskyi Zakharov et Smyshlyaeva, Parussuria 
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него подъяруса оленекского яруса этого района Приморья. 
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Особое положение в составе флемингитид по 
своему географическому распространению  занимает 
род Eu emingites: в отличие от других родов семейст-
ва Flemingitidae, распространенных только в низких и 
средних палеоширотах, он встречается в оленекских 
отложениях как Тетической, так и Бореальной обла-
стей. В связи с этим род Eu emingites приобретает 
важное значение при глобальной корреляции разрезов 
нижнего триаса.

В качестве типового  вида рода Eufleming-
ites Л. Спэтом [39] был предложен вид, описан-
ный О. Вельтером [43] на материале из Тимора как 
Flemingites guyerdetiformis Welter. Прочие тетические 
виды рода Eu emingites установлены в Южном При-
морье [1, 5, 9, 13, 14, 35, 45–47 ], Хабаровском крае 
[11], на западе США [16, 18, 27, 37, 44], в Монголии 
[25], Южном Китае [17, 23, 40], Центральных Гимала-
ях [24, 29–31], Непале [32, 42]. В пределах Бореальной 
области представители рода Eu emingites найдены в 
Верхоянье [2, 4], Канаде [41], на Шпицбергене [10, 33].

Монотипический  род Shimanskyites (семейст-
во Xenoceltitidae) с типовым видом Shimanskyites 
shimanskyi Zakharov et Smyshlyaeva был описан недав-
но на материале из верхней части нижнего подъяру-
са оленекского яруса (зона Shimanskyites shimanskyi) 
разрезов Каменушка-1, Каменушка-2 и Смоляниново 
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Южного Приморья [7]. Shimanskyites shimanskyi явля-
ется видом-индексом одноименной зоны, перекрыва-
емой отложениями верхнего подъяруса оленекского 
яруса (зона Tirolites-Amphistephanites).

Целью настоящей статьи является уточнение си-
стематического состава оленекских аммоноидей раз-
реза СМИД и их стратиграфического распростране-
ния в пределах нижнего подъяруса оленекского яруса.

Исследованная коллекция аммоноидей хранится 
в Минералогическом музее ДВГИ ДВО РАН (Влади-
восток) под номером 840. 

НОВЫЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

В 2016–2017 гг. в разрезе СМИД, расположен-
ном в окрестностях г. Артем, в 7 км северо-восточнее 
ж.-д. ст. Угловая (рис. 1), впервые были обнаружены 
скопления остатков аммоноидей Eu emingites pryna-
dai (Kiparisova) в отложениях нижней части оленек-
ского яруса, подстилающих зону Anasibirites nevolini 
(рис. 2).

Новые сведения о находках Eu emingites pryna-
dai (Kiparisova) на территории Приморья имеют важ-
ное значение в связи с тем, что в разрезе Три Камня, 
расположенном на западном побережье Уссурийского 
залива, известны слои с Eu emingites prynadai, соот-
ветствующие верхней части зоны Mesohedenstroemia 
bosphorensis. Однако до сих пор мы не имели сведений 
о распространении вида-индекса этих слоев в других 
разрезах нижнего триаса Южного Приморья, и, до не-
давнего времени, за пределами западного побережья 
Уссурийского залива единственная раковина E. pryna-
dai была обнаружена только в разрезе Абрек [35].

Непосредственно  выше зоны Anasibirites ne-
volini в разрезе СМИД впервые обнаружен комплекс 
аммоноидей, характерный для зоны Shimanskyites 
shimanskyi, недавно установленной по материалам 
разрезов Каменушка-1, 2 и Смоляниново в Южном 
Приморье [7].

Палеонтологическая характеристика нижнего 
подъяруса оленекского яруса в разрезе СМИД дана в 
приводимом ниже описании разреза (рис. 3). Опреде-
ления аммоноидей и наутилоидей были выполнены 
Ю.Д. Захаровым и О.П. Смышляевой, двустворчатых 
моллюсков и брахиопод – А.М. Поповым, конодон-
тов – Л.Г. Бондаренко. Нижнеоленекские отложения 
здесь располагаются стратиграфически выше песча-
ников индского яруса (обнаружены в делювии):

Зона Mesohedenstroemia bosphorensis

?Слои с Ussuri emingites abrekensis
1. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, с прослоями 
мелко- и тонкозернистых песчаников и известково-мер-

гельными конкрециями; песчаники содержат мелкие 
конкреции известковистых песчаников ...................(7 м).
Аммоноидеи Dieneroceras sp., Arctoceras? sp., нау-
тилоидеи Trematoceras sp., двустворчатые моллюски 
Bakevellia sp.

Слои с Eu emingites prynadai
2. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, с известково-
мергельными конкрециями в верхней части пачки ......... 
.................................................................................... (15 м).
Аммоноидеи Flemingites? sp. (в 4.5 м ниже кровли 
пачки); Eu emingites prynadai (Kiparisova), Parussuria 
semenovi Zakh. (в элювии).
3. Песчаник серый, мелкозернистый, известковистый ... 
............................................................................ (0.2–0.4 м).
Аммоноидеи Euflemingites prynadai (Kiparisova) 
(скопления в двух пунктах, расположенных в 50 м 
друг от друга по простиранию слоя). Координаты: 
(1) 43º19′7″с.ш., 132º10′20.2″в.д.; (2) 43º19′09.5″с.ш., 
132º10′14.9″в.д.), Dieneroceras chaoi Kiparisova, зубы 
рыб, мелкие (до 3 мм) раковины брахиопод Lingula 
borealis Bittner.
4. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, с мелкими из-
вестково-мергельными конкрециями ....................(7.0 м).
5. Брекчия с известковистым цементом, содержащая из-
вестково-мергельные конкреции ...........................(0.4 м).
Аммоноидеи Pseudosageceras sp., Arctoceras septen-
trionale (Diener), Prosphingitoides ovalis (Kipariso-
va), Owenites koeneni Hyatt et Smith, Flemingites? sp., 
Anaxenaspis orientalis (Diener), Parussuria semenovi 
Zakharov, наутилоидеи Trematoceras sp.
6. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, с известково-
мергельными конкрециями ..................................... (12 м).
Аммоноидеи Dieneroceras chaoi Kiparisova, Arctoce-
ras septentrionale (Diener), Anaxenaspis orientalis (Die-
ner), Prosphingitoides ovalis (Kiparisova), Eu emingites 
sp., наутилоидеи, двустворчатые моллюски Myopho-
ria sp., конодонты (Pb-Sb-Sc-элементы Ellisonia trias-
sica (Müller)), фораминиферы Ammodiscus sp., Ammo-
baculites (?) sp., чешуя рыб.
7. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, с прослоями 
мелкозернистых песчаников и известково-мергельными 
конкрециями ............................................................... (8 м).
Аммоноидеи Dieneroceras sp., Arctoceras septentrio-
nale (Diener), конодонты Furnishius triserratus Clark, 
Pachycladina symmetrica Staesche, зубы и чешуя рыб, 
остракоды.
8. Брекчия с известковистым цементом, содержащая из-
вестково-мергельные конкреции ...........................(0.4 м).
Аммоноидеи как в слое 5.
9. Переслаивание серых алевролитов и тонкозернистых 
песчаников .................................................................. (6 м).
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Рис. 1. Местонахождения аммоноидей семейств Flemingitidae и Xenoceltitidae в оленекских отложениях Южного 
Приморья. 
Разрезы: 1 – полуостров Тобизина (Guangxiceras tobisinense (Zakharov) [5]; 2 – Каменушка-1 и 2 (Balhaeceras subevolvens (Zakharov), 
Shimanskyites shimanskyi Zakharov et Smyshlayeva, Xenoceltites? subvariocostatus Zakharov et Smyshlyaeva [7]); 3 – мыс Три Камня 
(Flemingites radiatus Waagen, F. trikamnyaensis Smyshlyaeva et Zakharov, F. alexanderi Smyshlyaeva et Zakharov, Eu emingites pryna-
dai (Kiparisova), Pseudo emingites evolutus Smyshlyaeva et Zakharov, Rohillites orientalis Smyshlyaeva et Zakharov, R.? ambiguous 
Smyshlyaeva et Zakharov, Flemingites sp., Eu emingites sp. indet. [5, 9, 13, 14]);  4 – бухта Абрек (E. prynadai (Kiparisova), Ussuri-
 emingites abrekensis Shigeta et Zakharov, U. primoriensis Shigeta et Zakharov, Balhaeceras balhaense Shigeta et Zakharov, R. laevis 
Shigeta et Zakharov [35]); 5 – мыс Голый (Eu emingites ? sp. [5]); 6 – карьер СМИД (Eu emingites extremus Smyshlyaeva et Zakharov, 
E. artyomensis Smyshlyaeva, Subbalhaeceras shigetai Zakharov et Moussavi Abnavi, Eu emingites prynadai (Kiparisova), Shimanskyites 
shimanskyi Smyshlyaeva et Zakharov, Xenoceltites aff. variocostatus Brayard et Bucher [12, 13, 47]).
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Рис. 2. Местонахождения аммоноидей семейств Flemingitidae и Xenoceltitidae в разрезе карьера СМИД, г. Артем. 
А – восточная часть разреза (пол. № 721-2016-1, координаты: 43º19′7″с.ш., 132º10′20.2″в.д.; пол. № 721-2016-1а (элювий); 
пол. № 741-50 (элювий); пол. № 721-2016-2, 3, координаты: 43º19′09.5″с.ш., 132º10′14.9″в.д.).
Б – западная часть разреза (пол. № Sh-1, координаты: 43º19′08.8″с.ш., 132º10′05.5″в.д.; пол. № 741-2017-1, координаты: 43º19′07.6″с.ш., 
132º10′03.8″в.д.; пол. № 741-2017-2, координаты: 43º01′18.3″с.ш., 131º56′08.9″в.д.; пол. № 741-2017-2а (элювий); пол. № 741-2016-1, 
2, 3 (элювий); пол. № 741-2016-4, 5, 6 (элювий); пол. № 741-2016-7, 8 (элювий)).
Сокращения: T-A – зона Tirolites-Amphistephanites.
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Рис. 3. Литолого-стратиграфическая колонка нижнеоленекских отложений разреза СМИД (Артем).
Сокращения: И. – индский ярус; B. – верхний подъярус; Shiman. sh. – зона Shymanskyites shimanskyi; T-А – зона Tirolites - Amphisteph-
anites; U. – слои с Ussuri emingites abrekensis.

Аммоноидеи Arctoceras sp., конодонты Hadrodontina 
sp., чешуя рыб. 
10. Алевролиты темно-серые с маломощными (2–3 см) 
прослоями тонкозернистых песчаников ...............(4.5 м). 
Аммоноидеи Arctoceras septentrionale (Diener) (в 3.5 м 
выше подошвы пачки).
11. Песчаники серые, мелкозернистые, известковистые, 
с прослоями алевролитов ........................................ (1.5м).

12. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, с конкреция-
ми и линзами известково-мергельного состава ......(7 м).
Аммоноидеи Cordillerites sp., Arctoceras septentrio-
nale (Diener) (доминант), Prosphingitoides ovalis (Ki-
parisova), Eu emingites prynadai (Kiparisova), Galfet-
tites sp., Anaxenaspis orientalis (Diener) и некоторые 
другие (1, 3, 4, 5 и 6 м выше подошвы пачки), Ussuri-
juvenites popovi Smyshlyaeva et Zakharov, U. artyomen-
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sis Smyshlyaeva et Zakharov, Vercherites? subcristatum 
(Kiparisova), Eu emingites artyomensis Smyshlyaeva, E. 
extremus Smyshlyaeva et Zakharov, Mesohedenstroemia 
olgae Zakharov et Mousavi Abnavi, Arctoceras subhy-
daspis (Kiparisova) Subbalhaeceras shigetai  Zakharov 
et Mousavi Abnavi. Координаты: 43º19′08.8″с.ш., 
132º10′05.5″в.д.
Общая мощность отложений зоны Mesohedenstroemia 
bosphorensis около 70 м.

Зона Anasibirites nevolini
13. Аргиллиты черные, с выдержанным по мощности 
(30–40 см) слоем серого мергеля и многочисленными 
конкрециями и линзами известково-мергельного соста-
ва в перекрывающих его слоях ............................... (18 м).
Аммоноидеи (преимущественно  в базальном слое) 
Churkites syaskoi Zakharov et Shigeta, Ussuriaspen-
ites evlanovi Zakharov et Smyshlyaeva, Pseudaspenites 
sp., Monneticeras kalinkini Zakharov et Smyshlyaeva, 
Brayardites involutus Zakharov et Smyshlyaeva, Juve-
nites sp., Owenites sp., Inyoites sp., Anasibirites nevolini 
Burij et Zharnikova, A. simanenkoi Zakharov et Smysh-
lyeva, Anasibirites sp., Hemiprionites klugi Zakharov et 
Smyshlyaeva, H. contortus Zakharov et Smyshlyaeva, H. 
ovalis Burij et Zharnikova, H. cf. butleri (Mathews), Pri-
onites subtuberculatus Zakharov et Smyshlyaeva, Ana-
wasatchites specious Zakharov et Smyshlyaeva, A. vlaso-
vi Burij et Zharnikova, Xenoceltites? subvariocostatus 
Zakharov et Smyshlyaeva, Hemilecanites discus Burij et 
Zharnikova, Mianwaliites zimini Zakharov et Smyshly-
aeva, Parussuria sp., редкие створки брахиопод Piar-
orhynchella sp., двустворчатые моллюски Peribositria 
sp., конoдонты Furnishius triserratus Clark, Neospatho-
dus ex gr. waageni Sweet, Scythogondolella milleri 
(Müller) и др. [48], остатки позвоночных.
14. Аргиллиты черные, с линзой известково-мергель-
ного состава в основании, тонкими (2–3 мм) прослоя-
ми известковых мергелей и многочисленными извест-
ково-мергелистыми конкрециями в остальной части 
пачки ......................................................................... (10 м).
Аммоноидеи (в базальной линзе и в конкреци-
ях в 8.5 м выше подошвы пачки) Churkites syaskoi 
Zakharov et Shigeta, Arctoceras septentrionale (Diener), 
A. subhydaspis (Kiparisova), Parussuria sp., Monnetic-
eras kalinkini Zakharov et Smyshlyaeva, Dieneroceras 
sp., Inyoites sp., Anasibirites nevolini Burij et Zhar-
nikova, Anasibirites sp., Hemiprionites klugi Zakharov 
et Smyshlyeva, H. contortus Zakharov et Smyshlyaeva, 
H. ovalis Burij et Zharnikova, Prionites subtubercula-
tus Zakharov et Smyshlyaeva, Anawasatchites specious 
Zakharov et Smyshlyaeva, A. vlasovi Burij et Zharniko-
va, Kashmirites shevyrevi Zakharov et Smyshlyaeva, Xe-
noceltites? subvariocostatus Zakharov et Smyshlyaeva, 

Hemilecanites discus Burij et Zharnikova, Mianwaliites 
zimini Zakharov et Smyshlyeva, Brayardites involutus 
Zakharov et Smyshlyaeva, Glyptophiceras cf. sinuatum 
(Waagen), двустворчатые моллюски Peribositria sp., ко-
нодонты Scythogondolella milleri (Müller) и др. [48].
15. Аргиллиты черные, с линзой известково-мергель-
ного состава в основании, тонкими (2–3 мм) прослоя-
ми известковых мергелей и многочисленными извест-
ково-мергелистыми конкрециями в остальной части 
пачки  .................................................................... (4.5 м).
Аммоноидеи (в базальной линзе и в конкрециях в 
2.5 м выше подошвы пачки) Churkites syaskoi Zakharov 
et Shigeta, Arctoceras septentrionale (Diener), A. subhy-
daspis (Kiparisova), Ussuriaspenites evlanovi Zakharov et 
Smyshlyeva, Monneticeras kalinkini Zakharov et Smyshl-
yeva, Dieneroceras chaoi Kiparisova, Anasibirites nevoli-
ni Burij et Zharnikova, A. simanenkoi Zakharov et Smysh-
lyaeva, Anasibirites sp., Hemiprionites klugi Zakharov 
et Smyshlyaeva, H. contortus Zakharov et Smyshlyaeva, 
H. ovalis Burij et Zharnikova, Prionites subtubercula-
tus Zakharov et Smyshlyaeva, P. markevichi Zakharov 
et Smyshlyaeva, Anawasatchites specious Zakharov et 
Smyshlyaeva, Kashmirites shevyrevi Zakharov et Smysh-
lyaeva, Xenoceltites? subvariocostatus Zakharov et 
Smyshlyaeva, Mianwaliites zimini Zakharov et Smysh-
lyaeva, Brayardites involutus Zakharov et Smyshlyaeva, 
Vercherites? subcristatum (Kiparisova), двустворчатые 
моллюски Peribositria sp., конодонты Discritella discre-
ta (Müller), Furnishius triserrastus Clark, Neospathodus 
novaehollandiae McTavish, элементы неогондолелид 
(S3-4, Groups A-B) и др. [48].
Общая мощность отложений зоны Anasibirites nevolini 
около 32.5 м.

Зона Shimanskyites shimanskyi
16. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, с крупными 
известково-мергельными конкрециями  ....... (около 20 м).
Аммоноидеи Arctoceras subhydaspis (Kiparisova) (до-
минант), A. cf. septentrionale (Diener), Churkites sp., 
Dieneroceras chaoi Kiparisova, Dieneroceras? sp., Ver-
cherites? subcristatus (Kiparisova), Anasibirites sima-
nenkoi Zakharov et Smyshlyaeva, Prionites subtubercu-
latus Zakharov et Smyshlyaeva, P. markevichi Zakharov 
et Smyshlyaeva, Shimanskyites shimanskyi Zakharov et 
Smyshlyaeva, Xenoceltites ? subvariocostatus Brayard et 
Bucher, Xenoceltites aff. subvariocostatus Zakharov et 
Smyshlyaeva, Mianwaliites zimini Zakharov et Smyshlya-
eva, двустворчатые моллюски Peribositria sp., ринхо-
нелидные брахиоподы Piarorhynchella aff. mangyshla-
kensis Dagys, обломки платформенных и стержневых 
конодонтовых аппаратов. Координаты: 43º01′18.3″с.ш., 
131º56′08.9″в.д.
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Общая мощность отложений нижнего подъяруса оле-
некского яруса в разрезе  ............................ около 123 м.

 Стратиграфически выше залегают отложения 
верхнего подъяруса оленекского яруса, нижняя часть 
которого охарактеризована аммоноидеями родов Tiro-
lites и Bittnerites [36].

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Семейство Flemingitidae Hyatt, 1900
Род Eu emingites Spath, 1934

Eu emingites prynadai (Kiparisova, 1947)

Таблицы I–IV

Flemingites prynadai: [1], с.135, табл. 29, фиг.1, табл. 30, 
фиг. 1; [8], с.18, табл. 8, фиг. 1; [9], с. 76, табл. 15, фиг. 1. 

Eu emingites prynadai: [45], pl. 1,  g. 6; [35], p. 
100,  gs. 87-90.

Г о л о т и п  – ЦНИГР музей, № 79/5504 ([1], 
с.135, табл. 29, фиг.1, табл. 30, фиг. 1); оленекский 
ярус, нижний подъярус, зона Mesohedenstroemia bos-
phorensis, западное побережье Уссурийского залива, у 
мыса Три Камня. 

Ф о р м а . Раковина платиконовая, ближе к па-
хиконовой, умеренно инволютная, с округленной вен-
тральной стороной и слегка выпуклыми боковыми 

Экз. № Д B Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 

122/840  
обломок 

195? 68 48 64 0.35? 0.25? 0.3? 

128/840 
обломок 

162? 73 - 51 0.45 - 0.32? 

127/840 139 57 36 41 0.4 0.26 0.29 

123/840  
обломок 

135? 48 34 49 0.36? 0.25? 0.36? 

125/840 
 обломок 

113? 44 31 36.5 0.39? 0.27? 0.32? 

131/840 108.2 50.6 27.9? 27.3 0.47 0.26? 0.25 

126/840  
обломок 

93 43 - 24.5 0.46 - 0.26 

120/840 89 41 27 22 0.46 0.30 0.25 

130/840 80 37? 30 22? 0.46? 0.38 0.28? 

133/840 69 32 20 16 0.46 0.29 0.23 

134/840 68 31 - 16? 0.46 - 0.24? 

135/840 67.1 29.8 22.3 17.2 0.44 0.33 0.26 

129/840 63 26.5 - 19 0.42 - 0.3 

132/840 54 22 17.5 12 0.41 0.32 0.22 

сторонами. Умбиликальная стенка высокая, отвесная, 
с округленным краем; умбиликус довольно узкий. 

Размеры в мм и отношения:
С к у л ь п т у р а . Поверхность раковины рав-

номерно покрыта тонкими спиральными ребрами, 
разделенными бороздками в несколько раз большей 
ширины, чем ребра (это особенно заметно на более 
поздних оборотах, приближенных к жилой камере). 
Они равномерно покрывают все стороны раковины. 
Количество ребер от срединной части вентральной 
стороны до умбиликальной отвесной стенки варьиру-
ет от 23 до 26. Радиальная орнаментация отсутствует.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 4) цератитовая. 
Вентральная лопасть разделена высоким срединным 
седлом на две ветви (V1), имеющие в основании до-
вольно крупные зубцы. Боковые седла довольно ши-
рокие, головковидные, с зазубренными боковыми 
стенками. Боковая лопасть (L) несколько шире и глуб-
же вентральной лопасти, имеет в основании довольно 
крупные зубцы. Первая умбиликальная лопасть U1 не-
сколько уже и короче  боковой лопасти L, зазубренная 
в основании. Последующая лопасть (U2) хорошо ин-
дивидуализирована, с отчетливо выраженными зуб-
цами в основании. 

С р а в н е н и е . Euflemingites prynadai (Ki-
parisova) по форме раковины, по типу скульптуры и 
по лопастной линии наиболее близок к E. extremus 
Smyshlyaeva et Zakharov ([13] из зоны Mesohedenstro-
emia bosphorensis разреза СМИД, с. 22, рис. 4), но от-
личается большей инволютностью раковины и менее 
сложной лопастной линией. 

От E. cirratus (White) из Айдахо (6 экз.) ([44], 
p.116; [37], с. 53, табл. 20; фиг. 1. табл. 26, фиг. 1–12; 
Аляски (3 экз.) [34], с. B3, табл. 3, фиг. 1–3; Западной 
Канады (3 экз.) [41], с. 72, табл. 22, фиг. 13; табл. 23, 
фиг. 4–5, 21b; Соляного кряжа (4 экз.) [20], с. 195, 
табл. 2, фиг. 1–4, рассматриваемый нами вид отличает-
ся большей инволютностью раковины и более тонкой 
спиральной ребристостью. Л.Д. Кипарисова [9] приво-
дит лопастную линию голотипа Е. prynadai, получен-
ную при В = 54 мм. В связи с этим возникали сложно-
сти в сравнении лопастных линий Е. prynadai и Е. cir-
ratus, принимая во внимание тот факт, что последняя 
была зарисована при высоте оборота раковины около 
40 мм. Наши данные позволяют провести сравнение 
лопастных линий, сформированных на близких стади-
ях их индивидуального развития. Cравнение показы-
вает, что Е. prynadai отличается от Е. cirratus также на-
личием индивидулизированной лопасти U2, заметной 
при высоте оборота раковины 33–40 мм.

Все вышесказанное позволяет нам не согласить-
ся с мнением швейцарских коллег [19], считающих 
Е. prynadai синонимом E. cirratus.

Здесь и далее: Д – диаметр, В – высота оборота, 
Ш – ширина оборота, Ду – диаметр умбиликуса.
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Рис. 4. Лопастные линии Eu emingites prinadai (Kipa-
risova) из зоны Mesohedenstroemia bosphorensis разреза 
СМИД (Артем). 
а – экз. № 131/840 при В = 33 мм; б – экз. № 120/840 при В = 
40 мм; в – экз. № 123/840 при В = 45 мм; г – экз. 127/840 при 
В = 55 мм; д – экз. № 122/840 при В = 64 мм. 

От Е. tsotengensis Chao из нижнетриасовых от-
ложений Южного Китая ([23], c. 51, табл. 5, фиг. 1, 
2) рассматриваемый вид отличается несколько боль-
шей инволютностью раковины и, по-видимому, более 
сложным строением лопастной линии, хотя лопаст-
ная линия южнокитайского вида получена для срав-

нительно более ранней стадии онтогенеза при В = 
18 мм. Полное сравнение с Е. cf. tsotengensis Chao 
([40], c. 200, табл. 2, фиг. 13–15) провести не удает-
ся в связи с отсутствием сведений о лопастной линии 
последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, 
нижний подъярус, зона Mesohedenstroemia bosphoren-
sis Южного Приморья (бухта Абрек, мыс Три Камня, 
карьер СМИД).

М а т е р и а л . Большая часть фрагментов ра-
ковин встречена в сильно выветренном слое мощно-
стью 30–40 см в зоне Mesohedenstroemia bosphorensis  
карьера СМИД. Недалеко от этого слоя в осыпи были 
обнаружены 2 целых образца хорошей сохранно-
сти – №120/840 и 131/840 (пол. №741–50). Экземпляр 
под № 135/840 (пол. № Sh-1) был найден в коренном 
выходе примерно в 70 м северо-западнее точки 721-
2016-1 (рис. 2).

Семейство Ussuriidae Spath, 1930
Род Parussuria Spath, 1934

Parussuria semenovi Zakharov, 1968

Таблица V, фиг. 1–4
Parussuria semenovi: [5], с. 59, табл. 5, фиг. 4.
Голотип – ДВГИ, № 442/801. Восточное побере-

жье Уссурийского залива, севернее мыса Голый (ста-
рое название Ком-Пихо-Сахо); оленекский ярус, ниж-
ний подъярус, зона Mesohedenstroemia bosphorensis . 

Ф о р м а . Раковина линзовидная с узкой, округ-
ленной вентральной стороной и слегка выпуклыми 
боковыми сторонами. Умбиликальная стенка высо-
кая, отвесная, с резко выраженным краем. Умбиликус 
очень узкий. Форма поперечного сечения раковины 
приближается к ромбической. Наибольшая ширина 
Экз. № Д B Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 

140/840 73.5 48.3 20.5 4.5 0.66 0.28 0.06 

141/840 54.9 35.6 17 3 0.65 0.31 0.06 

143/840 52.4? 32.4 13.5 4.4? 0.61 0.26? 0.08? 

142/840 24.5 13.8 9 1.5 0.6 0.38 0.06 

раковины приходится на край конусовидного углубле-
ния, окружающего умбиликус.

Размеры в мм и отношения:
С к у л ь п т у р а . Боковые стороны раковины 

равномерно покрыты пологими радиальными склад-
ками, затухающими вблизи умбиликального края, и 
тонкими линиями нарастания. Спиральная орнамен-
тация почти не различима.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 5 а–д). Лопасти 
и седла глубоко рассечены. Широкая вентральная ло-
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Фиг. 1-3. Eu emingites prynadai (Kiparisova), карьер СМИД, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Mesohedenstro-
emia bosphorensis: 
1 – экз. ДВГИ № 131/840 (пол. № 721-2016-1a): 1а – вид сбоку, 1б – вид с вентральной стороны; 2 – экз. ДВГИ № 129/840 (пол. 
№ 741-50): 2а – вид сбоку, 2б – вид с вентральной стороны; 3 – экз. ДВГИ № 130/840(пол. № 741-50), вид сбоку.

Таблица I. 
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Фиг. 1–6. Eu emingites prynadai (Kiparisova), карьер СМИД, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Mesohedenstro-
emia bosphorensis: 
1 – экз. ДВГИ № 122/840 (пол. № 741-50): 1а – вид сбоку, 1б – вид с вентральной стороны; 2 – экз. ДВГИ № 123/840 (пол. № 741-
50), вид сбоку; 3 – экз. ДВГИ № 124/840 (пол. № 741-50a), вид сбоку; 4 – экз. ДВГИ № 134/840(б) (пол. № 721-2016-3), вид сбоку; 
5 – экз. ДВГИ № 128/840 (пол. № 741-50), вид сбоку; 6 – экз. ДВГИ № 139/840(a) (пол №. 721-2016-3), вид сбоку.

Таблица II.
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Таблица III. 

Фиг. 1–7. Eu emingites prynadai (Kiparisova), карьер СМИД, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Mesohedenstro-
emia bosphorensis: 
1 – экз. ДВГИ № 126/840(a) (пол. № 741-50(1)), вид сбоку; 2 – экз. ДВГИ № 126/840(б) (пол. № 741-50(1)), вид сбоку; 3 – экз. ДВГИ 
№ 125/840 (пол. № 741-51), вид сбоку; 4 – экз. ДВГИ № 138/840 (пол. № 721-2016-2), вид сбоку; 5 – экз. ДВГИ № 134/840(a) (пол. 
№ 721-2016-3), вид сбоку; 6 – экз. ДВГИ № 139/840(б) (пол. №721-2016-3), вид сбоку; 7 – экз. ДВГИ № 120/840 (пол. № 741-50), 
вид сбоку.
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Фиг. 1-6. Eu emingites prynadai (Kiparisova), карьер СМИД, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Mesohedenstro-
emia bosphorensis: 
1 – экз. ДВГИ № 135/840 (пол. № Sh – 1), вид сбоку; 2 – экз. ДВГИ № 132/840 (пол. № 721-2016-2) вид сбоку; 3 – экз. ДВГИ 
№ 133/840 (пол. №721-2016-2), вид сбоку; 4 – экз. ДВГИ № 127/840 (пол. №741-50а), вид сбоку; 5 – экз. ДВГИ № 136/840 (пол. 
№ 721-2016-2), вид сбоку; 6 – экз. ДВГИ № 137/840 (пол. №721-2016-2), вид сбоку.

Таблица IV.
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Таблица V.

Фиг. 1–4. Parussuria semenovi Zakharov, карьер СМИД, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Mesohedenstroemia 
bosphorensis: 1 – экз. ДВГИ № 140/840 (пол. № 721б): 1а – вид сбоку, 1б – вид с вентральной стороны; 2 – экз. ДВГИ № 141/840 
(пол. № 721б): 2а – вид сбоку, 2б – вид с вентральной стороны; 3 – экз. ДВГИ № 143/840 (пол. № 721а): 3а – вид сбоку, 3б – вид с 
вентральной стороны; 4 – экз. ДВГИ № 142/840 (пол. № 721а): 4а – вид сбоку, 4б – вид с вентральной стороны. 
Фиг. 5. Pseudosageceras sp., оленекский ярус, нижний подъярус, зона Shimanskyites shimanskyi, экз. ДВГИ № 157/840 
(пол. №741-2016-1), вид сбоку.
Фиг. 6–7. Dieneroceras chaoi Kiparisova, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Shimanskyites shimanskyi: 6 – экз. 
ДВГИ № 145/840 (пол. №741-2016-2), вид сбоку; 7 – экз. ДВГИ № 146/840 (пол. №741-2016-1), вид сбоку. 
Фиг. 8–10. Prionites subtuberculatus Zakharov et Smyshlyaeva, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Shimanskyites 
shimanskyi: 8 – экз. ДВГИ № 159/840 (пол. №741-2016-1), вид сбоку; 9 – экз. ДВГИ № 158/840 (пол. №721-2016-1): 9а – вид сбоку, 
9б – вид с вентральной стороны; 10 – экз. ДВГИ № 160/840 (пол. №721-2016-1): 10а – вид сбоку, 10б – вид с вентральной стороны.
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пасть несет по две едва намечающиеся адвентивные 
лопасти с каждой стороны срединного седла. Боковая 
лопасть глубокая и широкая. Первая умбиликальная 
лопасть более узкая и несколько мельче предыдущей 
(боковой), последующие лопасти – мелкие. 

С р а в н е н и е . От типового вида рода Parus-
suria (P. compressa (Hyatt et Smith) из нижнего триаса 
США ([26]. c. 89, табл. 3, фиг. 6–11)) описываемый 
вид отличается большим числом адвентивных лопа-
стей срединного седла, менее расчлененными верши-
нами боковых седел и большим числом элементов в 
приумбиликальной части лопастной линии.

От формы из Северного Кавказа, определенной 
как P. compressa ([15], с. 37, табл. 4, фиг. 6), P. se-
menovi отличается меньшим числом адвентивных ло-
пастей среднего седла лопастной линии и более глу-
боким расчленением основания вентральной лопасти. 
От P. iwanovi (Diener) из нижнеоленекских отложений 
Южного Приморья ([3], с. 26, табл. 3, фиг. 5) описы-
ваемый вид отличается большим числом элементов 
в приумбиликальной части лопастной линии, от P. 
spathi (Chao) из зоны Owenites costatus Южного Китая 
([23], c. 95, табл. 21, фиг. 3, табл. 31, фиг. 13) – мень-
шим числом адвентивных лопастей срединного седла 
и менее расчлененными вершинами боковых седел 
лопастной линии.

Детальное сравнение с видом P. latilobata (Chao) 
из зоны Owenites costatus Южного Китая ([23], c. 94, 
табл. 31, фиг. 14 и 15) и формами из зоны Meekoceras 
gracilitatus Невады, определенными как P. compressa 
([31], c. 690, табл. 99, фиг. 23, табл. 102, фиг. 11; [17], 
c. 56, табл. 12, фиг. 17), невозможно из-за неполноты 
или отсутствия сведений по их лопастной линии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, 
нижний подъярус, зона Mesohedenstroemia bosphoren-
sis, Южного Приморья (мыс Голый, карьер СМИД).

М а т е р и а л .  4 экз. (№ 140/840 и 141/840 (№ 
пол.721б), №142/840 и 143/840 (№ пол.721а), были 
найдены в карьере СМИД в осыпи вблизи скоплений 
с Eu emingites prynadai.

Семейство Xenoceltitidae Spath, 1930
Род Xenoceltites Spath, 1930

Xenoceltites aff. variocostatus Brayard et Bucher, 
2008

Таблица VI, фиг. 6
Ф о р м а . Раковина тонкодискоидальная, уме-

ренно эволютная, с округленной вентральной сторо-
ной и слегка выпуклыми боковыми сторонами. Ум-

Рис. 5. Лопастные линии некоторых Ussuriidae и Xenocel-
titidae нижнеоленекских отложений разреза СМИД:
а–д – Parussuria semenovi Zakharov: а – экз. № 142/840 при В = 
11 мм; б–г – экз. № 141/840: б – при В = 22 мм, в – при В = 21.4 
мм, г – при В = 20 мм; д – экз. № 140/840 при В = 38 мм; e – 
Xenoceltites aff. variocostatum Brayard et Busher, экз. № 156/840, 
при В = 7 мм; ж, з – Shimanskyites shimanskyi Zakharov et Smysh-
lyaeva, ж – экз. № 151/840, при В = 8.9 мм, з – экз. № 152/840, 
при В = 3.2 мм. 

Экз. № Д B Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 

156/840 21.3 7.1 4.1 8.0 0.33 0.19 0.38 
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 Фиг. 1–5. Shimanskyites shimanskyi Zakharov et Smyshlyaeva, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Shimanskyites 
shimanskyi: 1 – экз. ДВГИ № 151/840 (пол. №741-2017-2а), вид сбоку; 2 – экз. ДВГИ № 152/840 (пол. № 741-2016-
1(2)): 2а – вид сбоку, 2б – вид с вентральной стороны; 3 – экз. ДВГИ № 155/840 (пол. № 741-2016-1(1)), вид сбоку; 
4 – экз. ДВГИ № 153/840 (пол. № 741-2017-2а), вид сбоку; 5 - экз. ДВГИ № 154/840 (пол. №741-2016-7), вид сбоку. 
Фиг. 6. Xenoceltites aff. variocostatus Brayard et Bucher, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Shimanskyites shi-
manskyi, экз. ДВГИ № 156/840 (пол. №741-2016-1): 6а – вид сбоку, 6б – вид с вентральной стороны.  
Фиг. 7. Ussurijuvenites sp., оленекский ярус, нижний подъярус, зона Shimanskyites shimanskyi, экз. ДВГИ № 161/840 
(пол. № 741-2016-1), вид сбоку. 
Фиг. 8–10. Arctoceras subhydaspis (Kiparisova), оленекский ярус, нижний подъярус, зона Shimanskyites shimanskyi: 
8 – экз. ДВГИ № 147/840 (пол. № 741-2016-2): 8а – вид сбоку, 8б – вид с вентральной стороны; 9 – экз. ДВГИ № 
148/840 (пол. № 741-2017-2а): 9а – вид сбоку, 9б – вид с вентральной стороны; 10 – экз. ДВГИ № 149/840 (пол. 
№ 741-2016-7): 10а – вид сбоку, 10б – вид с вентральной стороны.

Таблица VI.
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биликальная стенка низкая, отвесная, с округленным 
краем; умбиликус умеренно широкий. 

Размеры в мм и отношения:
С к у л ь п т у р а . Боковые стороны раковины 

покрыты почти прямыми радиальными складками, 
наиболее выраженными в приумбиликальной части.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 5 е) плохо сохра-
нилась. Первое боковое седло широкое, второе более 
узкое. Боковая лопасть (L) узкая и глубокая. 

С р а в н е н и е . Сравнение с другими видами 
рода Xenoceltites, впервые установленного Л. Спэтом 
в 1930 г. [38], затруднено в связи с плохой сохранно-
стью лопастной линии. Описываемый вид по форме 
боковых седел лопастной линии и наружной морфо-
логии раковины почти не отличим от представителей 
X. variocostatus Brayard et Bucher из верхней части 
зоны Anasibirites multiformis Южного Китая, обладаю-
щих узкой раковиной ([17], с. 21, табл. 5, фиг. 4, 9, 14). 
От X. cf. variocostatus Brayard et Bucher из слоев с 
Glyptophiceras sinuatum Соляного кряжа в Пакистане 
([21], с. 34, фиг. 24A-AG) он отличается, по-видимо-
му, более широким первым боковым седлом лопаст-
ной линии.

Р а с п р о с т р а н е н и е  Оленекский ярус, 
нижний подъярус, зона Shimanskyites shimanskyi  Юж-
ного Приморья (карьер СМИД).

М а т е р и а л .  1 экз. из зоны Shimanskyites shi-
manskyi нижнего подъяруса оленекского яруса.
Род Shimanskyites Zakharov et Smyshlyaeva, 2016

Shimanskyites shimanskyi Zakharov et 
Smyshlyaeva, 2016
Таблица VI, фиг. 1–5

Pre orianites? sp. II: [6], с. 7, табл. 2, фиг. 5–8.
Shimanskyites shimanskyi : [7], с. 175, табл. 2, 

фиг. 10–17.
Г о л о т и п – ДВГИ № 101/852 ([7], с. 175, табл. 

2, фиг. 10–17); оленекский ярус, нижний подъярус, 
зона Shimanskyites shimanskyi; разрез Каменушка-2. 

Ф о р м а . Раковина дискоидальная, умеренно 
эволютная, с узкой округленной вентральной сторо-
ной. Боковые стороны слабовыпуклые, наибольшая 
ширина оборотов приходится на их приумбиликаль-
ную часть. Умбиликус от умеренно широкого до ши-
Экз. № Д B Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д 

151/840 32.2 13.2 9.2 11.5 0.41 0.29 0.36 

154/840 16.7? 7.0 - 6.2 0.42? - 0.37 

155/840 14.5 6.6 - 5.2 0.46 - 0.36 

152/840 11.9 4.2 2.4 4.9 0.35 0.20 0.41 

153/840 11.5 3.9 - 4.4 0.33 - 0.38 

рокого, с округленным краем и невысокой вертикаль-
ной стенкой. 

Размеры в мм и отношения:
С к у л ь п т у р а  представлена синусоидально 

изогнутыми радиальными ребрами, ослабевающими 
у вентрального перегиба и превращающимися в поло-
гие складки на вентральной стороне.

Л о п а с т н а я  л и н и я  (рис. 5 ж, з). Вентраль-
ная лопасть разделена низким срединным седлом на 
две мелкие ветви с зазубренными основаниями. Бо-
ковая лопасть, зазубренная в основании, вдвое глуб-
же вентральной лопасти, зазубренность ее основания 
при В = 3.2 мм не наблюдается. Первая умбиликаль-
ная лопасть вдвое мельче боковой лопасти. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Оленекский ярус, 
нижний подъярус, Южное Приморье (зона Shimansky-
ites shimanskyi, разрезы – Каменушка-1, СМИД, слои 
с Churkites syaskoi в карьере с. Смоляниново).

М а т е р и а л .  5 экз. из зоны Shimanskyites shi-
manskyi нижнего подъяруса оленекского яруса разреза 
СМИД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные новые данные по распространению  
стратиграфически  важных таксонов аммоноидей 
(рис. 3) служат основанием для выделения в нижней 
части нижнего подъяруса оленекского яруса разреза 
карьера СМИД слоев с Eu emingites prynadai , впер-
вые установленных в разрезе Три Камня на западном 
побережье Уссурийского залива [46], а также под-
тверждают правомерность выделения в Южном При-
морье зоны Shimanskyites shimanskyi, установленной 
ранее в разрезах Каменушка-1, Каменушка-2 и Смо-
ляниново [7].

В высоких палеоширотах Бореальной области 
(Верхоянье) слоям с Eu emingites prynadai Южного 
Приморья соответствует, по-видимому, зона Lepiskites 
kolymensis Якутии, в составе зонального комплекса 
которой известен представитель рода Eu emingites – 
E. aff. romunduri Tozer [2]. В высоких палеоширотах 
Канады (Арктическая Канада, Британская Колумбия) 
им соответствует, несомненно, зона Eu emingites ro-
munduri [41]. В низких и средних палеоширотах Юж-
ного Китая и Запада США они соответствуют слоям с 
Flemingites-Eu emingites [40] и, по крайней мере, зоне 
Meekoceras gracilitatis [28], также охарактеризован-
ным представителями рода Eu emingites.

Сведения по верхнему подразделению нижнего 
подъяруса оленекского яруса за пределами Приморья 
в настоящее время ограничиваются лишь материала-
ми по разрезам Соляного кряжа, Пакистана [21], Цен-
тральных Гималаев [22] и Южного Тибета [19]. Зона 
Shimanskyites shimanskyi Южного Приморья сопостав-



37Стратиграфические подразделения нижнего триаса Южного Приморья

ляется нами со слоями с Glyptophiceras sinuatum Со-
ляного кряжа [21] и Южного Тибета [19], а также со 
слоями с Subvishnuites posterus  и Glyptophiceras sinu-
atum Центральных Гималаев [22], занимающими про-
межуточное положение между слоями с Wasatchites 
distractus (возрастным эквивалентом зоны Anasibirites 
nevolini Южного Приморья) и низами верхнего оле-
некского подъяруса, охарактеризованными аммонои-
деями рода Tirolites. 
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O.P. Smyshlyaeva, Y.D. Zakharov, A.M. Popov, L.G. Bondarenko, I.V. Borisov

Lower Triassic stratigraphic units of South Primorye.

Paper 3: First  ndings of the Eu emingites prynadai and Shimanskyites shimanskyi (ammonoidea) 
in the SMID section

Stratigraphically important Eu emingites prynadai (Kiparisova), Shimanskyites shimanskyi Zakharov et 
Smyshlyaeva, Parussuria semenovi Zakharov and Xenoceltites aff. variocostatus Brayard et Bucher have been 
found in the SMID quarry (the vicinity of Artyom, South Primorye) for the  rst time. On the basis of new 
palaeontologic data, the scheme of zonal subdivisions of the lower Olenekian substage for the Primorye area 
has been speci ed.
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