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В В Е Д Е Н И Е

Территория Грузии является одним из регионов Большого Кавказа, 

на котором значительно развиты нжжнеюрские и тесно связанные с ними 

ааленские отложения (рис.1). Здесь они развиты главным образом в пре

делах Южного склона от меридиана р.Псоу на западе до р. Мятдами на во

стоке; сравнительно меньшую площадь они занимают севернее - на Глав

ном и Боковой хребтах. Нижнеюрско-ааленские отложения данного регио

на сложены довольно однородными по составу толщами сланцево-песчанис- 

тшс образований, порой достигающих значительных мощностей. К ним при

урочен ряд полезных ископаемых (медь, кобальт, ртуть, мрамор и др .), 

имеющих важное практическое значение. Поэтому неудивительно внимание 

нескольких поколений исследователей к этим отложениям, особенно воз

росшее после открытия в аналогичных отложениях Азербайджана полимета

ллических и меднопирротиновых месторождений (Филизчайское, Катехское 

и Каццагское). В связи с этим, значительно детальными становятся гео

логические съемки и изыскания, для успешного проведения которых необ

ходима дробная стратиграфическая основа. Дробная схема биостратигра- 

фическшго расчленения (шжнеюрско-ааленских отложений может быть сос

тавлена лишь путем всестороннего изучения руководящей аммонитовой фа

ун*, на которой базируется зональное подразделение.

Раннеюрские и ааленские аммониты Большого Кавказа в пределах 

Грузии, в настоящее время изучены недостаточно полно. Список работ об 

аммонитах начинается в сущности монографией К.Ш.Нуцубидэе (1966), в 

которой ;-з описанных 96 видов аммонитов Кавказа, на доли исследуемого 

региона приходится лишь 10.

Более полный список аммонитов имеется в работе Н.Г.Химшиашвили 

(1974). Однако большинство описанных им аммонитов неудовлетворитель

ной сохранности, что ставит под сомнение правильность их определения.

Этими работами и небольшой статьей автора (Топчишвили, 1975) 

фактически исчерпываются все исследования раннеюрско-ааленских аммо

нитов грузинской части Большого Кавказа.

Предлагаемая монография является в основном итогом палеонтоло

гических исследований автора. В ней дано монографическое описание 

точно привязанных к стратиграфическим уровням 63 видов ашонитов,при

надлежащих к 10 семействам и 24 родам: два вида новых, а 23 описыва

ются впервые в отечественной литературе.

Наиболее полно описаны представители родов Paitechioceras, 

Peeudogrammoceras, Dumortierla И Pleydellia.’ Однако состав ам-
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Рис.I. Распространение нижнеюрско-ааленских отложений и фауны аммонитов на 
территории Большого Кавказа в пределах Грузии.
I - выходы отложений нижней юры и аалена; 2 - местонахождение ашонитов.



нонетов до исчерпывается видами, рассматриваемыми в работе. Предста

вители Phylloceratina и Lytoceratioa имеющие относительно широкий 

диапазон стратиграфического распространения, а также некоторые плохо 

сохранившиеся аммониты, здеоь не описаны.

Остатки аммонитов в разрезе распределены неравномерно. Наиболее 

чаото они встречаются в тоарских и ааленских отложениях. Вмещающий 

породами являются глинистые сланцы, аргиллиты, песчаники и сидерито- 

вые конкреции. Извлеченные из них аммониты в большинстве случаев пре

дставлены целыми ядрами, у которых отчетливо видна скульптура. В под- 

стилапцих отложениях аммониты встречаются реже, хотя в синемюрских в 

бассейне р.Гумиста (Абхазия) сосредоточено наибольшее количество ви

дов. Здесь они содержатся в карбонатных породах и характеризуются на

иболее хорошей сохраннропю.

Многолетние стратиграфические исследования и обработка добытого 

богатого материала послужили основой для зонального расчленения ниж- 

непрско-ааленских отложений Большого Кавказа в пределах Грузии. Боль

шинство аммонитов относятся к тем же видам и родам, которые встреча

ются в отратотипах ФРГ, Франции и Англии. Последовательность смены 

комплексов аммонитов во времени в общем совпадает с таковыми Западной 

Европы. Это обстоятельство позволило выделить здесь большинство зон 

стандарта. Нами впервые установлено присутствие зон Axnloceras aemi- 

ooatatUB, Bchlooeraa raricoatatum нижнего и верхнего синемюра, Up- 

tonla Jamesoni нижнего плинсбаха, Haugia variabilia верхнего то- 

ара И вергнеааленские зоны Ludwigia murohlsonae И Graphoceras еоп- 

оатш.

Сохранность палеонтологического материала, находящегося в нашем 

распоряжении (сборы подавляющего большинства аммонитов произведены 

автором); не позволяет провести онтогенетические исследования. В ито

ге, в последовательности его изучения имеются пробелы. Это прежде 

всего касается строения лопастной линии и начальных оборотов аммони

та.

Обработанная коллекция хранится в монографическом музее Геоло

гического института АН ГССР под номерами 80 и 444.



ЗОНАЛЬНОЕ ра с чш н ш е

Остатки ашюнитов развиты почти во всей толще нихнеюрско-аален- 

ских отлохеннй грузинской части Большого Кавказа. Значительная часть 

видов происходит из верхнесинемюрских, верхнешшнсбахских, верхнето- 

арскжх и нижнеаалеяских отложений. В ™ пят подьяруоах синемюра, дли

не баха, тоара и в верхней аалене количество видов несколько сокраща

ется. Геттангский ярус фауыистически пока не обоснован. Правда из из- 

веотняков Кахети описываются (Химшиашвили, 1974) два представителя 

геттангского рода Eotocentrites. Однако они крайне плохой сохраннос

ти и лишены почти всех морфологических признаков, характерных для 

данного рода. Поэтому установление с их помощью возраста вмещающих 

пород может привести к существенным недоразумениям.

С и н е м в р. Наиболее древние раннесинемврские аммониты Тег- 

mj,ceraa aoylla (Rein.), Т. splratisalnns (Quenat.) и V. aplratlsai- 

шив latesella (Krb.) известны в Сванети (Чихрадзе, 1967), в песча

никах низов сванетской свиты. По данному комплексу основание овиты 

относится к зоне Arietitea buoklandl нижнего синемвра. Присутствие 

этой зоны подтверждается также в Абхазии и Кахети, где в глинистых 

сланцах и песчаниках лашипоинской свиты и в известняках стороной сви

ты отмечаются, соответственно, Vermlceraa aff. aoylla (Rein.) и 

Arietitea biauloatua (Brag.). В глинистых сланцах и известняках 

сванетской овиты встречены ixnlooeras geometriooidea Krb., д . of. 

miaerabile (Quenat.) И A. ef. apecloeun Puo. (Топчишвили, 1987), 

обычно указываемые из стандартной зоны нижнего синемюра - Arniocer&a 

aemiooatatum.

Позднесинемврские амюниты более многочисленны. В известняках 

и мергелях чедымской свиты бассейна р.Гумиста (Абхазия) они представ- 

лены богатым комплексом (Топчишвили, 1982), характерным для зоны Sohi- 

oceraa rarlooatatua. КоМ11лекс слагают Paltechiocerae boahml (Hug), 

P. elioltun Buck., F. noblle (Truem. et W ill.), P. fayrei (Bug), P. 

aureolas (Buck, et Simp.), P. dlgnatua Truem. et f i l l ., P. rothplet- 

zl (Вб'ае), P. atuderi (Stag), P. beTarioum (Boae), P. ractiooatatvm 

(Truem. et W ill.), Xpidsrooeraa lorloli (Hug), S. steinmannl (Hug), 

Leptechioeeraa aelgeni (Hug), L. nodotiamm (d'Orb.) и ВИД-ИЦЦ8КС 

Bchiooerae rarlooatatum (Ziet.). Наличие указанной зоны фиксирует

ся также находкой Iplderooeraa of. atelamanni (Hug) в отложениях 

лашипсинской свиты. За пределами Абхазии представители данной зоны 

встречены в известняках сторской свиты Кахети (Топчишвили, 1971).

П л и н с б а х .  Зона Uptonia jaasaoni нижнего плинобаха ус

танавливав тоя в бассейне р.Гумиста в толще терригенно-карбонатиих по

род. Ее представляют Uptonla aaguatata (Qaenat.), Tropidoceraa aaaae- 

uum (d'Orb.) jE Platypleurooeraa yariaool Par. Обнаруженный в бо

лее Верхней части толщи Androglnoeeraa of. lateooatatua ( Sow. ) 

говорит о ее принадлежности к зоне Pro’teetyl.loceras doToei.
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Аммониты из верхненлинсбахской зоны Amaltheus nargaritatue ра

спространены сравнительно шире и представлены главным образом родом 

Anaitheus. Особенно интеноивно они развиты в Абхазии, где в кровле 

авадхарской свиты, в глинистых сланцах ацгарской, генцвишской и анчхо- 

йсков овжтах найден Analthese nargaritatue liontf., а в глинистых 

слайдах и туфах основного ооотава кутыкухской свиты - Amaitheua оf. 

eubnodoaus (Y. et В.), A. laerlgatus (How.), A. aubnodoaus howarthl 
Steph., A. margaritatua liontf. и A. stokesi Sow. (Топчишвили,Ло- 

бжанидзе, I960). Последний вид является видом-индексом ннхней зоны 

верхнего плинсбаха общей зональной шкалы. Однако обособить ее в раз

резе нам не удается, поскольку этот вид в данном случае встречается 

совместно с ашюнитами вышележащей зоны ( Amaitheus nargaritatue). 
Anaitheus stokesi (Sow.) в ассоциации с A. margaritatua liontf. 

содержится также в аргиллитах ущелья р.Кодори и в однородных глинис

тых слайдах муашской свиты Сванети.

Многочисленные находки Aoaitheus margaritatua Hontf. (Хуциш- 

ВИЛИ, 1972) И Arletioaraa of. algovlanum (Орр.) в ГЛИНИСТЫХ слан

цах и песчаниках твиберской свиты Сванети, позволяют утверждать,что 

вся эта толща образует одну фаунистичеокую зону Anaitheus nargarita - 
tus, которая хорошо корродируется со стандартной одноименной зо

ной.

В Хевоурети и Кахети рассматриваемая зона устанавливается в от

ложениях цщлаурокой свиты на основании Arieticeras of. bertnndi 
(КН.), A. of. algovlanum (Opp.), Anaitheus subnodosua (Y. et B.), 
A. atria tus How. и A. sp. (aff. margaritatua liontf.).

T о a p. Тоарский ярус, обоснованный фауниотически, начинается 

зоной Harpooeraa falelfer. В Абхазии и Сванети к ней относятся 

соответственно кровля ацгарской свиты и основание сорокой свиты с На- 

грооегав falelfer (Sow.). В Тушети этот вид-индекс известен в низах 

песчано-CлаВцевой толщи совместно с Harpooeraa mulgraviam (Y. et В.).
Следупцая зона Hildooeraa bifrone нижнего тоара довольно чет

ко устанавливается в Тушети, где песчано-сланцевые отложения содержат 

Colllna gem» Bon., Hildooeraa bifrone (Brug.), Orthlldaltee orthus 
Buck, и Hlldaltea aerpentlnum (Rein.). В Сванети синхронные отло

жения включены в местиачальскую и сорскую свиты. Здесь найдены Hildo
oeraa of. suUeTlaonl Tuo. И Hlldaltea a-ff. serpentlnom (Hein,). 
Последняя форма встречена в основании сорской свиты, развитой в Раче.

Фауна зоны Haugia rariabiiis верхнего тоара очень бедна.Она 

охарактеризована лишь одной формой Haugia cf. тепаъш а (d'Orb.), 

обнаруженной в Тушети.

В залегащей выше зоне Graanooeras thouarsense фауна аммони

тов становится богаче и разнообразней. В Тушети к ней приурочены Ро- 
lyplectus dlsooides (Zlet.), Gramoceraa thouarsense (d'Orb.), G. 
strlatulum (Sow.), 0. peneatrlatulum Buck., G. cf. quadratum (Haug), 
G. cf. subqu^dratum Buck., Paeudogrammoceras fallaciosum.(Bayle)
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и р. cotteswoidiae Buok. в глиниотых сланцах и песчаниках гулокой 
свиты Сванети, наряду с некоторыми отмеченными выше формами, вону 
представляют Pseudograamoceraa saamannl (Dua), P. aubregale Pin. и 
p. of. muelleri (Denok.). Благодаря широкому расцроотранению доми- 
нирупцего вида бгапшосегаа thouaraenae (d'Orb.) и ряда других со
провождающих его видов, эта часть разреза прослеживается почти по 
всей изученной территории - от Абхазии на западе до Кахети включите
льно на востоке.

Завершается разрез тоара зоной Duaortieria leveaquel. В Кахети 
она выделяется по богатому комплексу рода Duaortieria в аргиллитах 
и глинистых сланцах нихних горизонтов алыатской свиты. Комплеко сла
гай" Dumortieria blelcherl Ben., О. gunderabofenala (Haug), 9» mo- 
orel (Lye.), D. subundulata (Bran.), S. tabulate Buok., S. cf. ooatu- 
la (Hein.), S. ezlqua Buck., D. atriatulo-coatata(Quenet.), 0. sparsi- 
costata (Haug), D. leveaquel (d'Orb.), D. mactra (Bum.), Pleydallla 
crlnita (Buck.) и P. aubcompta (Bran.). В пес4BHO-fiланцевой тол
ще казбекской свиты в Хевсурети большинство из этих видов ассоциирует 
с Dumortieria branool Ben., В. radioaa (Seeb.),fi.pa*adoradlosa(Bran.) 
и d . suevica (Haug). В Сванети и Раче данной зоне соответствует не
большая часть сорокой свиты, заключающая Pleydellia lothari nglca 
(Bran.), P. crlnita (Buck.) И Duaortieria gundershofensis (Haug).
В аналогичных отложениях междуречья Лехурж-Арагви наличие зоны дока
зывают Dumortieria maotга Dum., D. gunderahofensla (Haug), D. branool 
Ben. И Pleydellia of. aalenaia Ziet., а ь fymexn - Pleydellia 
cf. aalensia (Ziet.), найденная в толще песчаников и глинистых сла
нцев.

А а л е н. От подстилающих отложений тоара существенно отлича
ется комплексом амаонитов самая нижняя зона аалена - Leioeeras ора- 
llnum. В Кахети ее слагают Leioeeras opallnum (Hein.), L. comp turn 
(Rein.), I. gotzendorfensla (Dorn.), Coatllelooeraa coatoaua (Quenat.), 
C. subcostosua (Buck.) и Hanmatooeraa of. aublnslgue (Opp.), соб
ранные в глинистых и аргиллитоподобных сланцах алыатской свиты. В Ту- 
шети отложения песчано-сланцевой толщи содержат Coatlleloceras ooato- 
зшп (Quenat.) и с. subcostosua (Buck.). В Хевсурети зона устанав
ливается по одноименной форме И по Coatllelooeraa coatoaum (Quenat.). 
Эти же виды встречаются в Сванети в отложениях сорской и гулской свит 
и в глинистых слиицах Рачи. В сорской свите, развитой в междуречье 
Лехури-Арагви, К НИМ присоединяется Leioeeras comp turn (Hein.), ко
торая недавно была найдена и в синхронных отложениях Абхазии.

Две следующие зоны верхнего аалена можно проследить только в 
Кахети. Costileioceraa oostatum (Horn.), Ludwlgla bradfordenaia(Buok) 
иl .obtuaiforaia buckmani Gee,, собранные в алыатской свите, дают 
возможность сопоставить вмещающие их отложения со стандартной зоной 
Ludwigia murcbiaonae. Наконец, самые верхние горизонты алматской
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свиты с Brasilia subllneata Back, должны относиться к зове Qrapho- 
се^аа сопоатив.

Тагам образом, суммируя приведенные биостратиграфические данные, 

можно констатировать присутствие в нижневрско-ааленских отложениях 

грузинской части Большого Кавказа 14 зон общей зональной шкалы (табл.

I) .

ОПИСАНИЕ АНИОНИТОВ

При описании раковин аммонитов использувтоя термины и парамет

ры, употребляемые обычно в отечественной литературе. Результаты изме

рений и подсчетов соотношений параметров, их обозначения приводятся 

на рис.2.

Рис.2. Схема обозначения основных из
мерений ашонитов: 
д - общий диаметр раковины; П - 
ширина пупка; В - высота оборо
та; Т - толщина оборота.

Отношениями, используемыми во время определений и описаний ви

дов являются ширина пупка Ш :Д), высота (В:Д) и толщина (Т:Д) послед

него оборота, выраженные в процентах относительно общего диаметра ра

ковины. Большинство аммонитов сильно деформированы и сплпцены с боков, 

в результате чего значительно искажается отношение толщины раковины 

к ее диаметру.

Надотряд ujmohoidka 

Отряд АЮЮН1ТДЦ.
Подотряд ДШЮВГНХА 

Надсемейство Pellooerataceae Hyatt,1867 

Семейство Jrietitidae Hyatt,1874 

Подсемейотво Arnloceratlnae Spath,1924 

Род Araloceras Hyatt,1867 

Axnlooerae of. spaclosua Toeini 

ТьСл.1, фиг.I
М а т е р и а л .  Этот вид в коллекции представлен одним непол

ным отпечатком боковой поверхности ашонита.

О п и с а н и е .  Раковина с едва обьемлпцши, медленно возрас

тающими оборотами. Бока слабо выпуклые, постепенно переходящие в с те-



или пупка и уплощенную бршную поверхность. Пупок очень широкий, мел

кий, с отвесными станками, имеет ступенчатое строение.

С к у л ь п т у р а  выражена простыми, довольно грубыми реб

рами в основном радиального направления. Раз делящие их промежутки в

2,5 раза шире самих ребер.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид морфологически близок к Лг- 

nioceras objectum Fuo. n. subsp. Krben (1956, табл.28, фиг.20), 

отличается более прямыми и частыми ребрами.

Г е о л о г и ч е о к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Нижний синемюр, зона irniooeras semicostatum Ита

лии.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Сванети, ущ.р.Моргоули, глинис

тые оланцы сванетской свиты. Обр. 352/444.

Arnloceras geometricoldea Brben 

Табл.I, фаг.2

1867. Amonltee geometrloufl Dumortler, с .31 (частично), табл.УП, 

фЕГ.3 ,4 .

1661. Arnlooezas semlcostatue Wright, С.284 (чаотично), табл.Х, 

фат. 4-6.

1685. Ammonites falcaries Quenatedt, с .98 (частично), табл.13, 

фиг.7.

1902. Arnloceras geometricns Puclnl, с .208, табл.ХХЕ, фиг. 1-4. 

1902. Arnloceras semipostatom Puolnl, с .201 (частично), табл.ХШ, 

фиг.2, II , 15. ‘

1927. Irniooeras geometrician Sohroder, с .160, табл.IX, фиг.За-с. 

1956. Axnlooerae geometrlooldee Krben, о .266, табл.30, фиг.5-7.

Голотип изображен в работе Г.Эрбена ( Brben, 1956, табл.30,фиг. 

5 ). Мексика, — и»* синемюр, зона Arnloceras semicostatum.

М а т е р и а л .  Один экземпляр, сильно деформированный в ре

зультате бокового сжатия.

О п и с а н и е .  Раковина плоокая, состоялся из медленно воз- 

раотапцих оборотов, каждый из которых очень слабо объемлвт предыдущий: 

Благодаря уплощенноети боковых оторон оборот в поперечном сечении су- 

бпрямоугольной формы. Посередине наружной стороны доходит четко вы

раженный киль, по обе стороны которого располагаются боровдки. Пупок 

очень широкий, с низкими стенками.

Ребра начинаются на стенках пупка и почти радиально направляют

ся до внешнего перегиба, Прг переходе на бршную •■̂ .■ворхноегь с;-з уто- 

лщаютоя, изгибаютоя вперед и резко обрываются у бороздок. Промежутки 

медку ребрами значхтельно превооходят их по ширг- На ранних оборо

тах т ™ »  мажреберных промежутков уменьшается и pu>ipa становятся 

более чаотши.

С р а в н е н и е .  Наиболее близкой формой является Arniooeraa 

mendazoldss Krben (1956, табл.30, фиг.4). От нее описанный над от-
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ли чае тс-. 1олее узким пупком и характером ребристости. У A. mendaxoi- 
des ребра при переходе на брпвную поверхность не утолщаются и не «а- 
гибаются вперед.

' Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Нижний синемюр, зона Arnlooeres aealeoetatum Фра

нции, Англии, ФРГ, Италии, Венгрии и Мексики.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сванети, южный склон Бакилъдс- 

кого хребта, песчаники сванетокой свиты. Обр.351/444.

Семейство Oxinotlceratldae Hyatt,1875 
Род Badstooklceras Buckman,191B

Badstooklceras cf. buvlgnlart (d'Orblgny)
Табл.1, фиг.5

М а т е р и а л .  Один отпечаток ашонита, который с долей ус

ловности отнесен к данному виду, так как на нем сохранены не все при

знаки.

О п и с а н и е .  Раковина уплощена с сильно объемлющими, уме - 

ренно возрастапцши в высоту оборотами. Боковые стороны слабо выпуклы, 

почти уплощены и постепенно спускается к очень узкому пупку. На внеш

ней поверхности прослеживается киль.

С к у л ь п т у р а  предо тавлена тонкими ребрами, начинавши

мися у пупкового края. В нижней половине боковых сторон ребра прямо

линейны, отклонены вперед от радиуса, затем отклоняются назад и в ве

рхней части высоты оборота изогнуты дугообразно.

С р а в н е н и е .  Ближе всего наш экземпляр стоит к форме, 

изображенной Д.Дшортье ( Dumortier, 1863, табл.ХХПУ, фиг.1,2).

От СХОДНОГО Radetookloeree palomenae Erben (1956, табл.37, 
фиг.1-5) в основном отличается характером ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний ОИНемвр, зона Bohiooerea rarlcostatum и 

т я т л  плинсбах, зона Uptonia jameaoni франции, ФРГ, Англии и Тур -

ЦП.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущ.р.Чедым (бас.р.Гу 

кисты). мергели чедымской свиты. Обр.191/444.

Семейство Bchloceratldae Buckaan,1913 
Род Kohloceras Bayle,1878

Bchlooeras rarlcostatum. (Zletan)
Табл.1, фи.3,3a,4

1830. Ammonites rarloostatum Zleten, C.I8, табл.ХШ, фиг.4а,В,С.
1849. Aomonltes rarlcostatus d'Orbigny, табл.54, фиг.1-4.
1849. Ammonites rarlcostatus Quenetedt,C-83, Табл.4, фиг.За,В,с.

1858. Ammonites rarlcostatus robustus Quenstedt, С.106, табл.13, 
фиг.17,

1867. Ammonites rarlcostatus Dumortier, С.173 (частично), табл.ХХУ,
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фиг.4,5.

1878. Echloceras raricоstatus Bayle, TadI. 1ХХУП, фиг.2,3.

1885. Ammonites rarlcostatus Quenstedt, c.185 (частично), TadЛ.23, 

фиг.24, 26, табл.24, фаг.I , 2.

1885. Ammonites rarlcostatus costldoaus Quenstedt, O .I88 (частично), 

табл.23, фиг.21.

1885. Ammonites rarlcostatus Zletenl Quenetedt, C.I89 (чаотично), 

табл.23, фиг.29,30.

1899. Arletltes rarlcostatum (таг. mlcrodlsous) Hug, O.20, табл.10, 

фиг.16; табл.XI, фиг.4.

1927. Yermlceras rarloostatus Schroder, с .188.

1958. Bohlocerae raxlcoStatum yar. coetldomus Donovan, С.19,таб1.4, 
фИГ.За.В.

1964. Bchlooerae rarloostatua Насил, с .123, табл.XIX, фжг.3,4,6, 

фиг. в тексте 15,16.

1961. Echloceras rarlcOBtatum Dean et a l ., с .458, табл.68, фиг.1.

1965. Bchlooerae rarlcostatum Bremer, с .136.

1966. Bchlooerae rarlcostatum Нуцубидае, 0.72, табл.ХУ, фиг.7,8. 

1977. Bohlocerae rarlcostatum Urlloha, c.36, сабл.4, фХГ.6a ,В.

Голотип изображен в работе К.Цнтена ( Zleten, 1830, табл.ХШ, 

фиг.4). ФРГ, верхний оиненюр, зона Bohlocerae rarlcostatum.
М а т е р и а л .  Одно маленькое ядро, предотамялцев собой 

внутренние обороты и два обломка более крупных оборотов.

О п и с а н и е .  Раковина состоит из медленно возрастающих, не

сколько сдавленных сверху вниз, едва обьемлпцкх оборотов. Боковые по

верхности оборотов выпуклые. Они округлым перегибом соединятся о од

ной стороны с широкой наружной поверхностью, а с другой - с нивкими, 

но довольно крутыми о танками пупка. Посередине бршной поверхности 

проходит невыоокнй киль. Форма поперечного сечения оборотов - от по

перечно-овального до округлого. Наибольшая толщина приходится на оре- 

цнев часть высоты оборотов. Пупок очень широкий.

С к у л ь п т у р а  ’ состоит ив простых радиялъннт ребер, ко

торые при переходе на бршиую поверхность вздуваются и вблизи киля 

исчезают. Межреберные промежутки в 2,5 раза икре толщинн самих ребер.

С р а в н е н и е .  Этот хорошо известный и неоднократно описа

нный в литературе вид своими особенностями четко отличается от оста

льных представителей Bohlocerae.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о а р а о т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний сжнемвр, зона Bohlocerae rarlooetatnm ФРГ, 

Франции, Швейцарии, Чехословакии, Англии, Турции и Грузин (Лококий 

массив).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Восточная 

Гумиста, мергели чеднмокой свиты. Обр.192-194/444.
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Paltechioceras № 0101011,1924 
Paltechioceras elicitum Buckman 

Табл.П, фиг.1,2

1У24. Falteehlocerae elieltua Buckman, табл. CDUOQQL 
1925. Paltechioceras elicitum Trueman and Williams, C.728.

Голотил изображен в работе С.Бакмена ( Buokman,I924, табл.483). 

Англия, верхний синемюр, зона Echiooeras rarioostatum.

М а т е р и а л .  Три Довольно хорошей сохранности экземпляра 

и один обломок.

Размеры (m i):
д п в

Обр.195/444 50,5(100) 30(59) 10,6(20)

06р.196/444 56,5(100) 33,9(60) 12,5(22)

Обр.197/444 44,3(100) 25,4(57) 9,7(21)

О п и с а н и е .  Раковина плоская, спирально-завитая. Обороты 

медленно возрастающие и слабо объемлющие предыдущие. Боковые стороны 

слабо выпуклые, наружная сторона неширокая. Здесь проходит заострен

ный киль, по обеим сторонам которого имеются широкие бороздки. После

дние у краев наружной поверхности образуют килеобразные выступы. Пу

пок очень широкий, неглубокий, с низкимй стенками.

С у л ь п т у р а  состоит из выступапцих, радиальных ребер.В 

верхней части высоты оборота ребра слегка изгибаются вперед. Межребе- 

рные промежутки в 2-2,5 раза шире толщины ребер.

З а м е ч а н и е  и с р а в н е н и е .  Аммонит, описанный 

Г.Бремером как Paltechlooeras elicitum Buck. ( Bremer, 1965, стр. 

138, табл.12, jnr .6), отличается от цредставителей данного вида отсу

тствием бороздок на внешней стороне и большим числом чаще расположен

ных ребер. Все эти признаки довольно существенны для того, чтобы воз

держаться от отождествления формы Г.Бремера с Paltechioceras elioi- 
tum Buck.

Присутствием бороздок на наружной стороне, общим очертанием ра

ковины описанный вид напоминает p. dignatum Trueman and Vllllama 
(1925, стр.729, табл.1У, фиг.I), от которого отличается более изогну

тыми и редкими ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з . р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Echloceras rarioostatum 
Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущ.р.Чедым (бас.р.Гу- 

мисты), мергели и известняки чедымской свиты. Обр.195-197/444.

Paltechioceras boehmi (Hug)
Табл.П, фиг.З, 4 

I860. Ammonites tardecrescens Ooster, табл.15, фиг.9,10.

1899. Arietltes Boehmi Hug. с.16, табл.ХП, фиг.8, 6а, 8в.
1925. Euechloceras boehmi Trueman and Williams, С.726.
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1958. Palteohloceras boehmi Donovan, C.26, тайл.2, фИГ.5а,В, ба,В,

в тексте фкг.5.

Голотип автором ня указан. Лектотш набран Д.Донованом ( Sono

ran, 1958). Изображен в работе О.Хуга ( Hug, 1899, табл.ХП, фиг.8). 

Швейцария, верхний синемюр, аона Sehloeeraa rarlcoetatum.
М а т е р и а л .  Од™ч хорошо сохранившийся экземпляр и два не

больших аммонита, на которых поверхность наружных оборотов местами 

повреждена, а чаоть оовсем уничтожена.

Размеры (ш ):

д п В

Обр.199/444 59(100) 35,9(60) 12,5(21)

О п и с а н и е .  Обороты медленно возрастают в высоту и едва 

объема» предшествупцие. Поперечное сечение оборотов овальное, нес

колько угловатое благодаря уплощенноети боковых оторон, которые, кру

то перегибаясь, переходят ж оифональной поверхности и в низкие отенки 

пупка. На брпвно! стороне проходит тонкий киль, сопровождающийся с 

обежх сторон хорошо развитыми бороздками. Пупок очень широкий и мел

кий.

С к у л ь п т у р а  выражена простыми ребрами, разделенными 

межреберными промежутками в 2 раза икре их толщины.

С р а в н е н и е .  От сходного Paltechioceras rothpletzl 

(Вове) (1894, с .730, табл.56, фиг.5,6) опиоываемый вид отличается ме

нее объемлщши оборотами и сравнительно редкими ребрами. От P. far- 

хе± (Hug) (1899, с .17, табл.ХП, фиг.5, 6) - более резко выраженными 

наружными бороздками и характером ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемпр, зона Sehloeeraa raricoatatua 
Швейцарии и Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Чедым (бас. 

р.Гумиста), мергели и известняки чедымской овиты. Обр.199-201/444.

Palteohlooeras farrel (Hug)
Ъбл.Ш, фиг.I ,2»

I860. AiMonites tardecreaoena Ooater, c.49 (частично).
1899. Arlatltaa Parrel Hug, o .I7, табл.ХП, фиг.5, 6 , 6a ,в.

1925. Bohiooexatoldaa fbyrei Trueman and Vllllaoa, c.721.

1958. Palteohloeeraa farrel Donovan, o.20, табл.2, фиг.7, в тексте

фиг.5.

Голотип автором не укааан. В качестве лектотипа А.Труменом и 

д.Виллиамооы (Тгиежш and vuiiama, 1925) предложен один ив оинтн- 

пов, изображенный в работе О.Хута ( Hog, 1899, табл.ХП, фиг.6). Швей

цария, верхний синемхр, зона Sohloeeraa rarioostatum.
М а т е р и а л .  В коллекции шеется два ашюнита, обороты ко

торых на отдельных участках оущественно повреждены.

Размеры Ом ):
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А П В

Одр.202/444 52,5(100) 30,2(57) 11(20)

Обр.203/444 102,7(100) 66(64) 18,8(18)

О п и с а н и е .  Раковина со слабо объемлющими оборотами, мед

ленно нарастапцими в высоту. Боковые стороны слабо выпуклые, наружная 

сохранилась на одном участке, где наблюдается небольшой киль. Пупок 

очень широкий и мелкий.

Скульптура состоит из простых рельефных ребер, которые начина

ются на стенках пупка, пересекает боковую сторону и исчезают не дохо

дя киля. Меиреберные промежутки в два раза превосходят ширину самих 

ребер.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Синтип, изображен

ный О.Хугом ( Hug, 1899, табл.ХП, фиг.5), в отличие от лектотипа имеет 

более близко расположенные ребра. По этому признаку, а такие по фор

ме раковины и отепени объемлемости оборотов он особенно сближается с 

Palteohlocerae boebai (Hue) (1899, табл.ХП, фиг.8). По-видимому, 

эта форма является переходной разновидностью между P. favrei (Hug)и 

2. boehai.(Hug).
F. favrei (Hug) близок К позднесинемюрскому aplanatua 

(Hyatt; (Buokaan.. 1926, табл.640), но отличается от него характером 
ребер.

3 p. aplanatua (Hyatt) сравнительно близко расположенные сла
бо изгибающиеся ребра.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Eobloceras rariooetatua 
Швейцарии и Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Чедым (бас. 

р.1^миоты), мергели и известняки чедымской свиты. Обр.202-203/444.

^altechloceras nobile (Trueman at Williams) 
ТЬбл.П,фиг.5,5а

1924. Leptcfchloceras aplanatua Buokaan, табл.СОЬХХХП.
1925. Buechloceras noblle Trueman and Tilllaas, c.725.

1925. Buechloceras lnslgne Trueman and Wllliaas, C.727, табл.Ш,
фиг.З.

Гототил автором не указан. Лектотип изображен в работе С.Бак- 

мена (Buokaan, 1924, табл.482). Англия, верхний синемюр, зона lohi- 
Qoeras rarlcostatum.

М а т е р и а л .  Один обломок ашюннта, на котором сохрани - 

лось большинство признаков, позволяющих полностью идентифицировать 

его - описываемым видом.

О н и с е н и е .  Раковина уплощенная с медленно возрастающими 

и е .за объемлющими оборотами. Форма сечения оборотов овальная. Наи - 

больная толщина расположена в средней чаоти оборота. Слабо выпуклые 

бока округлым перегибом соединяются с наружной поверхностью, где про
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ходит киль, ограниченный с обеих оторон бороздками. Пупок очень ши

рокий, с невысокими округлыми стенками.

На ядре хорошо развиты простые, радиальные ребра, разделяпцие 

их промежутки в 1,5 раза шире ребер.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Выделенный А.Труме- 

OM И Д.ВиллиамеОМ НОВЫЙ ВИД Paltechiocen»s insigne (Trueman and 
> Ullane)(1925. с .727, табл.Ш, фиг.З) не имеет, как нам представляет

ся, отличий от описываемого вида, поэтому мы включаем его в синоними

ку P. nobile.
Наиболее близким видом является г. irthpletzi (Bose) (1894, 

с .730, табл.56, фиг.5,6). От него P. nobile (Truem. et Will.) от

личается более прямыми и густо расположенными ребрами.

Г е о л о г и ч е о к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Echloceras rarlcostatum 
Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Чедым (бас.р. 

Гумисты), мергели и известняки чедымской свиты. Обр. 204/444.

Palteohloceras studerl (Hug) *
Табл.Ш, фиг.З

1899. Arletites studerl Hug, с.15, табл.Ш, фиг.I, la, 1в.
1925. Palteobiooeras studerl Trueman and Williams, c.729.

1958. Palteohlooeras studerl Donovan, C.3I.
Голотжп изображен в работе О.Хуга ( Hug, 1899, табл.Ш,фиг.1). 

Швейцария, верхний оинемюр, зона Bohioceras rarlcostatum.
М а т е р и а л .  Один небольших размеров аммонит с поврежден

ным участком ня последнем обороте.

О п и о а н и е .  Обороты медленно возрастающие, олабо объемлю

щие предыдущие. Боковые стороны немного выпуклы, наружная оторона до

вольно широкая, посередине ее проходит невысокий, но ясно выраженный 

киль, по обе стороны которого располагаются четко развитые бороздки. 

Пупок очень широкий, с низкими стенками.

На боковых сторонах проходят крупные, радиально направленные 

ребра, в верхней части плавно изгибапциеся по направлению вперед и 

исчезаще у края наружной поверхности. Промежутки между ребрами в

2,5  раза шире самих ребер.

С р а в н е н и е .  Описанный вид по форме раковины, наличию 

КИЛЯ И СОПрОВОХДаПЦИХ его бороздок очень ПОХОЖ на Palteohloceras 
elioltum Buokmen (1924, табл.483), но отличается от него более 

крупными и редкими ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Echloceras rarlcostatum 
Швейцарии и Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Чедым (бас. 

р.Гумисты), мергели и известняки чедымской свиты. Обр.205/444.
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ralteehlocerae dignatum Trueman et Williams 
Табл.17, фиг.1,2

1925. Faltechioceraa dignatum Trueman and Williams, c.729, табл.1У, 

фиг.1.

1956. Buechioceras vlejense Brben, c.337 (частично), табл.40, фиг.&  

Голотип изображен в работе А.Трумена и Д.Виллиамса (Trueman and 
williams, 1925, таблЛУ, фиг.1). Англия, верхний синемюр, зона Echi- 
oceras raricoatatum.

М а т е р и а л .  Два почти целых аиюнита и два обломка.

Размеры (im ) :

д п В
Обр.206/444 47,6(100) 29,6(62) В,5(20)

Обр.207/444 44,3(100) 26,2(59) 8,5(19)

О п и с а н и е .  Раковина уплощена, состоит из едва объемлющих 

оборотов, медленно возрастаниях в высоту. Боковые стороны слабо выпу

клы. На уплощенной бршной поверхности проходит киль с хорошо разви

тыми пршсилевыми бороздками. Пупок очень широкий, мелкий, с низкими, 

отвесными стенками.

Скульптура представлена на боковых сторонах, одиночными, прямыми 

ребрами. Они начинаются на стенках пупка и исчезают у края наружной 

стороны. Ребра разделены промежутками,значительно превосходящими их 

по ширине.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  В пределах данного 

вида нами рассматривается один из экземпляров, выделенных Г.Эрбеном 

( Brben, 1956, табл.40, фиг.8) как Faltechioceraa Ylejense, кото

рый всеми своими признаками идентичен нашим формам.

F. dignatum Truem. et Will, очень близок к P. elicitum Buck. 
(1924, табл.483), но отличается от него характером ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Echloceras rarlcostatum 
Англии и Мексики.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Чедым (бас. 

р.Гумисты), мергели и известняки чедымской свиты. Обр.206-207/444.

Palteohloceras rothpletzl (Bose)
Табл.1У,фиг.3,4

1894. Axietites Rothpletzl В&'ае, с .730, табл. ЬУ1, фиг.5,6.

1902. Verniceraa Rothpletzl Рис ini, с .139, таОл.ХП, фиг. 12.

1925. Buechioceras rothpletzl Trueman and Williams, с .726.

1956. Termloeraa bavaricum mexicanum Brben, c.207, табл.36, фиг.5-7.

1965. Palteohloceras rothpletzl Bremer, c.143, табл.13, фиг.4, 

рис.З.

Лектотип избран А.Труменом и Д.Виллиамсрм ( Trueman and willi

ams, 1925). Изображен в рабок Е.Беза ( Во ее, 1894, табл. 56, фиг.

5). ФРГ, верхний синемюр, зона Echloceras rarlcostatum.
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М а т е р и а л .  Один отпечаток доковой поверхности ашюнита 

и одно ядро удовлетворительной сохранности.

Размеры (мм):

д п В
Обр.210/444 39(100) 24,7(63> 8(20)

Обр.211/444 24,3(100) 13,3(54) 6,5(26)

О п и с а н и е .  Амюниты с медленно воэрастапцими, едва обье- 

млендами оборотами. Боковые стороны оборотов слабо выпуклые. Они с 

брюшной поверхностью и стенками пупка соединяются округлый перегибом. 

На маленьком участке брппной поверхности наблюдается невысокий киль. 

Пупок очень широкий, но мелкий.

На ядре хорошо развиты простые, радиальные ребра, разделанные 

неравномерными промежутками. На внутренних оборотах ребра тоньше и 

ближе расположены, чем на внешнем обороте.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого Paltechioceras ophioi- 
des ( d ' O r b изображенного в работе А.Фучики (Vuolni, 1902, табл. 

ХП, фиг. 10), P. rothpietzi (Bose) отличается пойеречным сечением пос

леднего оборота и частыми ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Echloceras rarioostatum №Ц 

Италии, Англии, Мексики и Турции.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Чедым (бас. 

р.Гумисты), мергели и известняки чедымской свиты. 0бр.210-2П/444.

Paltechioceras rectlcostatum (luenan et Williams) 
Табл.1У, фиг.5, 5а; табл.У, фиг.1, 1а

1925. Orthechioceras rectlcostatvui Trueman and Williams. с.723, 
табл.Ш, фиг.1.

1942. Paltechioceras cf. ebrlolum Otkun, с.ЗЗ, табл.Ш, фиг.3.

1965. Paltechioceras rectlcostatum Bremer, c.139, табл.12, фиг.4a,&  

Голотип изображен в работе А.Трумена и Д.Виллиамса ( Trueman and 
williams, 1925, табл.Ш, фиг.1). Англия, верхний синемюр, зона Kohl- 

осегаэ rarioostatum*
М а т е р и а л .  Несколько аммонитов различной величинн и два 

обломка позволяют наблюдать ряд признаков, характерных для данного 

вида.

Размеры (мм):

Д П В т

Обр.213/444 30(100) 17,1(57) 7,6(25) 9(30)

Обр.212/444 87,4(100) 55(62) 15,3(17)

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная, состоящая из медленно 

возрастающих в высоту оборотов. При диаметре 30 ш  высота оборота не

сколько меньше его толщины. Поперечное сечение оборота овально-округ

лое, с наибольшей толщиной приблизительно в средней части высоты.Бо

ковые поверхности оборотов выпуклые и постепенно переходят в широкую,
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дугообразно изогнутуш наружную сторону. Здесь наблвдается низкий киль, 

На большом экземпляре по обе стороны киля проходят бороздки. Пупок 

очень широкий. Стенки пупка низкие, отвесные.

Скульптура представлена одиночными, радиально направленными ре

брами. Вначале, на молодых оборотах они тонкие, а далее довольно гру

бые и расположены редко.

С р а в н е н и е .  Няпп» образцы близки к Paitechioceras cf.oo- 

sterl (Dum.), описанным Д.Донованом (Donovan, 1956, стр.30,табл.2, 

jor.2), благодаря значительной толщине и степени объемлемости оборо

тов. В то же время отличаются от этого вида характером ребристости и 

иным поперечным сечением оборота. От p. dignatum Truem. et will. 
(1925, табл.1У, фиг.I) описанный вид отличается наличием более редких 

и грубых ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Bchloceras rarlcostatum 

Антчгаи и Турции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Чедым (бас. 

р.Гукисты), мергели и известняки чедымской свиты. Обр.212-216/444.

Paltechiooeras aureolum (Buokman et Simpson)
Табл.У, фиг.2-4

1855. Ammonites aureolus Simpson, c.94.

I860. Ammonites splratisslous Ooster, c.I7 (частично), табл.15,фиг. 

7,8 .

1899. Arletites spiratisslmus Hug, C .I2, табл.Х, фнг.13, I3a.

1899. Polymorphites bronnl Hug, c.23 (частично), табл.Х, фиг.14,14a. 

1914. Echloceras aureolum Buokman, с.96в, табл.ХСУ1.

1914. Behiocexes modestum Buckman, c.96c.

1925. Plesechioceras modestum Trueman япН Williams, C.723.

1958. Paitechioceras aureolum Donovan, c.24.
Лектотип предложен и изображен С.Бакменом ( Buokman, 1914, табл. 

96). Англия, верхний синемюр, зона Воhiосeras rarlcostatum.
М а т е р и а л .  Пять экземпляров, из них четыре более или ме

нее целых ядер маленьких размеров и один отпечаток боковой стороны 

аммонита.

Размеры (им):

д п В
Обр.219/444 22,2(100) 13,2(59) 5 ,6( & )

Обр.220/444 25,4(100) 15(59) 6(23)

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная, боковые стороны слабо 

выпуклые, в поперечном сечении имеют форму овала. Они плавно перехо

дят в наружную округлую поверхность, которая несет отчетливо вцражен- 

Ный невысокий киль. Пупок очень широкий и мелкий, пупковый край окру

глый.

Основной особенностью скульптуры являются простые прямые радиа-

19



льные ребра. Межребериые промежутки в 2-2,5 раза превышает ширину оа- 

мих ребер.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к описанному нику Paiteehi- 
oceras favrei (Hug) • (1899, табл.Ш, фиг.5), который имеет более 

частые и несколько отклошшциеся от радиуса вперед ребра.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, вона Bchlocexas rarioostatum 
Англии и Швейцарии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Чедым (бас. 

р.Гумисты), мергели и иввеотняки чедмюкой овиты. Обр.219-222/444.

Palteohlooeras Ьатаг1сшп (Вове)
Табл.У, фиг.5, 6

I860. Ammonites Oonybearl Ooster, с .II .

1894. Arletltee bavarloum Вове, с .728, табл.П, фиг.1, 2.

1899. Arletltee of. Conybearel Hag, с .II , табл.Ш, фиг.З, 4.
1925. Eueohloceras bavarlou» Trueman and Williams, с.726.
1925. Ortheohlooeraa subquadrataa Trueman and Williams, c.725.
1956. Termlceras bavarleum pauper Krben, c.205, табл.36, фиг.1-4. 
1958. Paltechioceras bavarloun Donovan, c.25, табл.4, фиг.2a, В.

Голотип автором не указан. Лектотип избран Д.Донованом ( Dono
van, 1958). Изображен в работе Е.Бёза (Bose, 1894, табл.56, фиг.1). 

ФРГ, верхний синемюр, зона Echlooeras rarioostatum.
М а т е р и а л .  Четыре неполных ядра. Однако их общая форма 

и характер скульптуры прослеживаются с достаточной полнотой, чтобы 

позволить осуществить их видовое определение.

Размеры (ш ):

д п В т

Обр.223/444 41,7(100) 22,8(54) 10,5(25) 77(18)

О п и с а н и е .  По общей форме амгониты весьма близки к пре- 

вдцущм вицам. Обороты медленно возрастают в высоту и слабо объемлют 

предшествующе. Форма сечения оборртов овальная. Слабо выпуклые боко

вые поверхности постепенно, округлым перегибом переходят книзу в по

логие, низкие стенки пуцка, кверху - в с канальную поверхность. Посе

редине последней проходит заостренный киль. По обе стороны киля прос

леживаются неглубокие бороздки. Пупок мелкий, очень широкий, чашеоб

разного строения.

На боковых сторонах нмеютоя хорошо развитые, выступапцие ребра.

1 В вершей части высоты оборота ребра изгибаются вперед, образуя сла

бую дугу, обращенную выпуклостью назад и вскоре у края сифональной 

стороны, где проходит бороадка, исчезают. По ширине межреберные про

межутки почти в два раза превышают ширину ребер.

С р а в н е н и е .  Отличие от сходного Palteohlooeras rothple- 
tzl (Bose) (1894, табл.56, фиг.5, 6) заключается в основном в 

характере ребристооти. Наши экземпляры имеют более редко раоположен-
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идо и менее наклоненные вперед реОра.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний СИНвМЮр, зона Echloceras rariooatatum 
Швейцарии, ФРГ, Англин и Мексики.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Чедым (бас. 

р.Гумисты), мергели и известняки чедымской свиты. Обр.223-227/444.

Род Lepteohloceras Buckman,1923 
Leptechiooerse meigeni (Hug)

Табл.У, фиг.7; тьбл.Л, фиг.1

1861. Ammonites Nodotianus Ooster, с.16 (частично).
1699. Axietites Meigeni Hug, с. 10 (частично), табл.Н, фиг.З, За. 

1914. Echloceras meigeni Buckman, с.96с.

1925. Leptechioceras meigeni Trueman and Williams, c.730.
1958. Leptechioceras meigeni Donovan, C.2I, табл.2, фиг.1 ,4 , фиг. 

в тексте 4а.

1965. Leptechioceras cf. meigeni Zeiss, с.37.
Лектотип - экземпляр, изображенный в работе О.Хуга ( Hug, 189^ 

табл.XI, фиг.З). Швейцария, верхний оинемюр, зона Echloceras rarlcos
tatum.

М а т е р и а л .  Три экземпляра, один из которых сравнительно 

хорошо сохранившийся, на другом отсутствует часть последнего оборота, 

а третий представляет собой отпечаток внутренних оборотов.

Размеры (ш ) :

д п В
Обр.232/444 52,2(100) 31,8(60) 10,6(20)

Обр.233/444 77,3(100) 45,7(59) 15,7(20)

О п и с а н и е .  Общая форма характерна для данного рода: обо

роты мало объемлпцие, медленно возрастающие в высоту. Боковые стороны 

оборотов уплощены, почти параллельны друг другу, округло переходят в 

низкие стенки пупка. На маленьком участке сохранилась сифональная 

сторона с невысоким килем. Пупок очень широкий, мелкий.

На боковых сторонах имеются хорошо развитые радиальные ребра.

В верхней части ребра слабо изгибаются вперед и, не доходя до киля, 

исчезают; расположены довольно редко, разделяющие их промежутки по пш- 

рине в 2-2,5 раза превосходя^ сами ребра.

С р а в н е н и е .  Leptechioceras meigeni (Hug) (1899,табл. 

XI, фиг.2 ), который С.Бакменом был использован в качестве голотипа 

для L. hugi (Buck.),отличается от описываемого вида более мелким 

пупком, толщиной оборотов и характером ребер. У L. hugi (Buck.) реб

ра исчезают сравнительно раньше, не доходя до наружной стороны.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Echloceras raricostatumDlBeft- 
царии, Англии и ФРГ.
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Leptechloceras cf. nodotlanum (d'Orbigny)
Табл.Н, фиг.2, 3

М а т е р и а л .  Два неполных ядра, которые можно определить 

лишь приблизительно.

О п и с а н и е .  Обороты спирали медленно возрастают в высоту, 

очень слабо объемлют предыдущие. На узкой бранной стороне проходит 

киль. Пупок широкий, с низкими пологими стенками.

Ребра радиальные, в верхней трети слегка изгибаются вперед; на 

брппной стороне обрываются не соединяясь с килем. Расположены ребра 

неравномерно. На внутренних оборотах значительнее чем на внешних, 

сближены, где межреберные промежутки существенно превосходят ширину 

самих ребер.

С р а в н е н и е .  Характером скульптуры описанный вид доволь

но четко отличается от остальных представителей рода Leptechloceras. 
Наиболее близким является L. meigeni (Hug) (1899, табл.XI., фиг.З), 

но у него на оборотах ребра расположены сравнительно редко.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о' з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Eehioceras rarlcostatum Фра

нции, Англии и Чехословакии.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Восточная 

Гумиста, мергели чедымской свиты. Обр.234-235/444.

Надсемейство Eoderocerataceae Spath,1929 
Семейство Eoderoceratldae Spath,1929 
Подсемейство Phrlcodoceratlnae Spath,1938 
Род Eplderoceras Spath,1923

Epideroceras steinmanni (Hug)
Табл.Н, фиг.4 ,5 ; табл.УП, фиг.1,2

I860. Ammonites brevisplna Ooster, с .30 (частично).

1899. Aegoceras Steinmanni Hug, c.29, табл.IX, фиг.I , la, 2.

1955. Ulcroderoceras steinmanni (таг.?), Зесашвили, С .147, табл.1^ 

фиг.I , 2 .

1958. Eplderoceras stelomannl Donovan, С.42, табл.7, фИГ-1а,В, фиг. 

в тексте 10, Н а . ,

1965. Eplderoceras steinmanni Bremer, С.158.
1966. Microderoceras birchl Нуцубкдзе, с .73, табл.ХУ1, фиг.5. 

Голотип автором не указан. В качестве лектотипа Д.Донованом

избран ( Donovan, 1958) один из синтипов, изображенных в работе О.Ху- 

га ( Hug, 1899, табл.IX, фиг.1). Швейцария, верхний синемюр, вона 

Echloceras rarlcostatum.
М а т е р и а л .  Четыре сравнительно хорошо сохранившихся 

экземпляра и один обломок ядра.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Восточная 1̂ -

миста, мергели чедымской свиты. 0<3р.232-233/444.
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Размеры (мы):

д п В

Обр.236/444 121,4(100) 40(32) 52,7(43)

0бр;238/444 62(100) 23,6(37) 26,3(42)

Обр. 237/444 47(100) 17,2(36) 19(40)

Обр. 239/444 46(100) 16,7(36) 18,4(40)

О 1 I  с а а I  е. Общая форма аммонита уплощенная, обороты уме

ренно объемлющие. Быстрота нарастания оборотов в высоту не постоянна: 

у молодых форм - быстрая, у взрослого экземпляра - умеренная. Боковые 

отороны очень слабо выпуклы, в верхней части постепенно сближаются я 

дляииим перегибом соединяются с округлой наружной стороной. Сечение 

оборотов имеет форму высокого овала, наиболее расширенного в нижней 

трети высоты оборота. Пупок широкий, с отвесными стенками, имеет сту

пенчатый характер.

Скульптура состоит из хорошо развитых крупных радиальных ре - 

бер. Вблизи пупка ребра более узкие, четко выраженные и расстояние 

между ними меньше, чем в верхней части боковой поверхности. На моло

дых образцах, достигали* в диаметре 4,6-4,7 см, ребра несут два ря

да заостренных бугорков. Один ряд - у пупка, более слабый и второй 

ряд - более ясно выраженный у сифональной стороны. От внешнего ряда 

бугорков отходит пучек очень тонких внешних ребер, которые отклоняясь 

несколько вперед пересекают наружную сторону оборота и соединяются с 

бугорками противоположной стороны. Иногда наблюдаются дополнительные 

внешние ребра, находящиеся между пучками, но не присоединяющиеся ни 

к одному из соседних бугорков.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  На основании быст

рого нарастания оборотов и исчезновения внешних бугорков на более ран

нем этапе развития раковины В.И.Зесашвили (1955, таблЛУ, фиг.1, 2) 

выделил новый вариетет. Однако, судя по нашим экземплярам, эти приз

наки не выходят за пределы внутривидовой изменчивости, поэтому мы 

включаем его в синонимику данного вида.

У Bpideroceraa lorioli (Hug) (1899, табл.УШ, фиг.1), наиболее 

близкого вида, обороты более низкие и менее объемлпцие.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Bchlooerae raricoatatumlllBeft- 

царии, Турции и Грузии (Локский массив).

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Чедым (бас. 

р.Гумисты), мергели и известняки чедымской свиты. Обр.236-239/444.

Bpideroceraa lorioli (Hug)
ТЬбл.УП, фиг.3-5; табл.УШ, фиг.1, 2

1899. Aegoeeraa Lorioli Hug, с .28, табл.УШ, фиг.1, 1а; табл.IX,фиг.

3, За.

1923. Bpideroceraa exhaeredatum Buckmsn, табл.СИП.I, фиг.1-3.
1927. Mloroderoceraa Steinmanni Schroder, с.208,табл.Х1(У),фиг.За-с.
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1942. Microderoceras Lorioli Otkun, C.3I, табл.Ш, фиг.2.
1942. Microderoceras plumarlus Otlcun, c.30, табл.Ш, фиг.1 ,4.

1958. Bpideroceras lorioli Donovan, C.4I, табл.5, В тексте фиг.9.

Голотип автором не указан. Лектотип избран Д.Донованом ( Dono
van, 1958). Изображен в работе О.Хуга ( Hug, 1899, табл.УШ, 

фиг.1). Швейцария, верхняя часть верхнего синемюра или нижняя часть 

нижнего плинсбаха.

М а т е р и а л .  Пять аммонитов, среди которых некоторые час

тично повреждены, но в целом отличаются достаточно хорошей сохранно

стью, чтобы отождествить их с данным видом.

Размеры (мм):

Д П В

Обр.240/444 83,3(100) 37,7(42) 28(31)

Обр.241/444 81(100) 32,7(40) 27(33)

Обр.243/444 48(100) 18,6(38) 17,8(37)

О п и с а н и е .  Раковина представляет собой плоскую спираль, 

состоящую из оборотов, объемлющих предыдущие до 1/3 их высоты. С рос

том раковины изменяется характер боковых поверхностей. Вначале они 

заметно выпуклы, затем степень выпуклости уменьшается и, наконец,бо

ковые стороны становятся почти уплощенными. Они округлым перегибом 

переходят в крутые стенки пупка. Пупок широкий и мелкий на поздних 

оборотах, на молодом аммоните он более углубленный.

Характер скульптуры зависит от размеров раковины. На образцах с 

диаметром 48 ш  и менее ребра образуют два ряда бугорков. Кверху от 

каждого из внешних бугорков отходит по нескольку тонких ребер. Неко

торые иа этих ребер не причленяются к бугоркам, а начинаются в проме

жутке между ними на их уровне. Ниже бугорков ребра радиального напра

вления. На взрослых экземплярах бугорки исчезают, и скульптура пред

ставлена только одиночными радиальными ребрами, не доходящими до брю

шной поверхности.

С р а в н е н и е .  От предыдущего вида описанный вид отличает

ся более широким пупком и менее высокими оборотами.

Г е о л о г и  ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхняя часть верхнего синемюра или нижняя часть ни

жнего плинсбаха Швейцарии. Нижний и верхний синемюр Турции. Верхний 

синемюр, зона Echloceras rarlcostatum Англии.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущ.р.Чедым (бас.р.Гу- 

мисты), мергели и известняки чедымской свиты. Обр.240-245/444.

* Bpideroceras tchedimicum' Topchlahvili sp. пот.
Табл.ХШ, фиг.3-5; табл.IX. фиг.1

Голотип хранится в музее IMH АН ГССР, № 46/444, изображен в табл. 

ЗИП, фиг.З, Абхазия, верхний синемюр, зона Echloceras rarlcostatum.
i

Видовое название дано по местонахождению в ущ.р.Чедым (Абхазия).
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М а т е р и а л .  Три сравнительно хорошо сохранившихся образ

ца.

Д и а г н о з .  Уплощенные обороты медленно возрастают и слабо 

объемлют предшествующие. Пупок широкий, с низкими стенками. Скульпт^ 

ра состоит из крупных радиальных ребер и тонких внешних. На ранних 

оборотах ребра несут два ряда бугорков.

Размеры (мм):

д п В т

Обр.246/444 91(100) 35(38) 30,7i33) 14,7(16)

Обр.247/444 59(100) 23,5(39) 18(30)

Обр.248/444 45,2(100) 17,2(38) 17(17) 9(19)

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная, состоящая из довольно 

медленно возрастающих в высоту, слабо обьемлших оборотов. Последние 

имеют е сечении овальную форму, вытянутую в высоту. Боковые стороны 

уплощены и слегка наклонены к наружной поверхности, поскольку наибо

льшая толщина оборотов приходится на нихнюю их часть. Пупок широкий, 

но мелкий, стенки пупка низкие, отвесные. Неширокая брюшная сторона 

слабым перегибом отделяется от боковых поверхностей.

Скульптура представлена прямыми ребрами, начинающимися на сте

нках пупка. В нижней половине высоты оборота ребра более сближены, 

чем в верхней, где они в 2-2,5 раза ухе межреберных промежутков. На 

ребрах ранних оборотов появляется два ряда бугорков. Кверху от них 

отходит несколько внешних ребер. Последние по своим размерам значите

льно меньше внутренних ребер. Не прерываясь и не ослабляясь, но нез

начительно выгибаясь вперед, внешние ребра переходят через сигналь

ную поверхность и соединяются с бугорками противоположной сто]Зоны. 

Кроме описанных, здесь наблвдаются и дополнительные ребра, имеющие те 

же особенности и начинающиеся на уровне бугорков, но не причленявдие- 

ся к последним. Присутствие внешних ребер прослеживается и на взрос

лых оборотах, где бугорки уже исчезают.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по внешним морфологический 

признакам наиболее близко стоит к Epideroceras lorloli (Hug) (1899, 

табл.УШ, фиг.1 ); от которого, сщнако отличается более уплощенной ра

ковиной, сравнительно медленно нарастающими в высоту оборотами и ха

рактером скульптуры. В частности, у взрослого экземпляра в. tchedimi- 
cum ребра доходят до края наружной стороны, а у формы О.Хуга они 

значительно раньше исчезают.

Некоторое внешнееiсходство установленный нами вид имеет с в. of. 
iongipoirtizmm (Opp-J, изображенным в работе О.Хуга ( Hug, 1899,табл. 

УП, фиг.1), но в отличие от него для наших форм характерны ребра, до

ходящие до края сифональной стороны и более узкий пупок.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний синемюр, зона Bchloceras rarioostatum Аб

хазии.

25



Семейство Polymorphitidae Haug,1887 
Подсемейство Polymorphitliiae Haug,1887 
Род Platypleurooeras Hyatt,1867

Platyplouroceraa varlacoi Parona 
Табл.IX, фиг.2 ,3

1897. Aegooeras (Platypleuroceraa) variaooi, n. f. Parona, C.I2,
табл.XI, фиг.1.

Голотип изображен в работе Ц.Парона ( Parona, 1897, табл.XI, 

фиг.1). Италия, нижний плинсбах, зона Uptonla jaaesoni.
М а т е р и а л .  Два амонита с поврежденными внешними оборо

тами.

Размеры (мм):

Д П В

Обр.253/444 104,6(100) 51,9(49) 28,6(27)

Обр.254/444 65,2(100) 33,4(51) 19,1(27)

О п и с а н и е .  Ашюниты несколько деформированы, по-видимому, 

спираль сдавлена с боков. Это не позволяет восстановить форму оборо

тов, которые были, видимо, довольно выпуклые с боковых сторон. Оборо

ты медленно нсрастапцие в высоту и слабо объемлющие. Пупок широкий, 

мелкий. Стенки пупка низкие, пупковый край округлый. Переход боковых 

сторон к стенкам пупка также округлый.

Скульптура раковины состоит из редких радиальных ребер и двух 

рядов бугорков. Ребра начинаются на стенках пупка и в нижней части 

боковых сторон возрастают по высоте, образуя радиально вытянутые бу

горки. В середине боковых сторон они почти сглаживаются, а у бршного 

перегиба образуют второй ряд высоких острых шиловидных бугорков. От 

них ребра загибаютоя вперед и, пересекая брюшную сторону, присоединя

ются к противоположным бугоркам.

С р а в н е н и е .  По обшей форме раковины, характеру боковых 

ребер, наличию бугорков наши экземпляры весьма близки к Platyplauro- 
сягав rotun'i'Tn (Quenatedt) (1885, табл.33, фиг.12 ,13), но отлича

ются от неге . < тачием ребер на брппной поверхности.

В отличуз от P. Ъгвт1вр1ла (Sow.) ( Quenatedt, 1885, табл.З^ 

фиг.6) для p. yarisool Par. характерны более высокое положение при- 

пупковых бугорков и узкий пупок.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  н— "»*  плинобах, зона Uptonla jameaonl Италии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущ.р.Восточная Гумис- 

та, мергели терржгенно-карбонатной толщи. Обр.253-254/444.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущ. р.Чедым (бас.р. Гу

мисты), мергели и известняки чедымской свиты. Обр.246-248/444.

26



Род Uptonla №0101011,1896 
Uptonla anguata (Queuetedt)

Т&бл.1Х, фиг.4
1849. Amonltea Jaaeaonl anguatus Quenatedt, c.88, табл.4, фиг.8. 
1853. Anuonitea Janeaonl anguata Oppel, c.38 (частично), табл.2, - 

фиг.4.
1858. Anmonltea Jaaeaonl anguatua Quenstedt, c.126, табл.15, фиг. 

1.2.
1882. i. я go о era a jaseaonl fright, c.352 (частично), табл. LI,фиг.4. 
1887. Dumortieria Jaaaaonl anguata Haug, c.124, табл.17, фиг.6a,в.
1965. Uptonla anguata Bremer, c.178.

Голотип изображен в работе Ф.Квенштедта ( Quenstedt, 1849, 

табл.4, фиг.в). ФРГ, нижний плинсбах, зова Uptonla janeaonl.
М а т е р и а л .  Небольших размеров аммонит, местами обломан

ный, но в целом отличающийся удовлетворительной сохранностью.

Размеры (ш ) :

д п В

Обр.289/444 37,8(100) 13(34) 12,2(31)

О п и с а н и е .  Раковина представляет собой плоскую спираль, 

состоящую из оборотов, медленно возрастапцих в высоту. Уплощенные бо

ковые стороны внезапно переходят в низкие стенки пупка. Последний ши

рокий, мелкий, отличается ступенчатым строением.

Боковые отороны несут одиночные ребра, некоторые из них обнару

живают незначительный наш ) вперед посередине боковой поверхности.

При переходе к вентральной стороне почт* вое ребра отклоняются вперед. 

Иногда между нип видна тонкая штритовагость.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Несмотря на непол

ную сохранность образца, благодаря вше описанным признакам, его мож

но отнести к Uptonla anguerfea (Quenat.), от которого он отличается 

более узким пупком. Возможно, он является и разновидностью данного 

вида, однако, в настоящее время мы не располагаем достаточным матери

алом, чтобы ему дать новое название.

От U. anguata (Quenat.) n. aubap., изображенной Б.Геци ( Q&ozy,

1976, табл.Ш, фиг.2 ), описанный вид отличается сравнительно узким 

пупком и отсутствием внешних бугорков на молодых оборотах.

По форме раковины и степени объемлемооти оборотов наш образец 

v ближе всего к и. Jurephyllltoidea alosy (1976, табл.ХП, фиг.З), но 

отличается присутствием ребер на ранних оборотах.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Нигиж» плинсбах, зона Uptonla jaaeaonl ФРГ, Анг

лии и Турции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущ.р.Чедш (бас.р.Гу- 

миотн), глинистые сланцы терригенно-карбонатной толщи. Обр.259/444.
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Подсемейство Acanthopleuroceratlnae Arkell,1950 
РОД Tropidoceras Hyatt,1067

Tropidoceras masaeanum (d'Orblgny)
Тайл.IX, фиг.5

1849. Ammonites Masseanus d'Orblgny, c.225, табл.58.

1869. Ammonites Masseanue Dumortier, c .7 I.

1885. Anmonltes Uaseeaaoe Quenstedt, c.286 (частично), табл.36,фиг. 

10,11.

1885. Harpocerae (Tropidoceras) Masseanum Haug, c.606.

1697. Cyoloceras Ыаааеашш Parona, c .I7 .

1961. Tropidoceras шаввеахшв Dean et al., c.464, табл.69, фиг.2a,3.
1965. Tropidoceras masaeanum oasseanum Bremer, c.186.

1966. Tropidoceras of. oasseanim Нуцубидзе, с .76.

1966. Tropidoceras masseanum Koll£roT£-Andruaov£, c.49, фиг.В тек

сте 18, 19, 20; табл.17, фиг.З.

1977. Tropidoceras masseanum Рора et «1., табл.1У,'фиг.1.

1977. Tropidoceras masseanum Viedenmayer, С.62, фиг. В тексте 13а, 

в; табл.12, фиг.13; табл.13, фиг.8.

1977. Tropidoceras masseanum Schlatter, табл.З, фиг.2 а, в.

1985. Tropidoceras masseanum Рора et al.f с .48, табл.У1, фиг.1.

Голотип изображен в работе А .д ’Орбиньи (d’Orbigny, 1849,табл. 

58). Франция, нижний плинебах.

М а т е р и а л .  Один небольшой ашонит не совсем хорошей сох

ранности.

О п и с а н и е .  Уплощенная раковина состоит из умеренно воз

растающих в высоту, умеренно объемлпцих оборотов. Последние имеют в 

сечении овальную форму, вытянутую в высоту. Пупок широкий, мелкий, 

ступенчатый, с низкими стенками.

Скульптура представлена хорошо развитыми, редкими, одиночными 

ребрами средних размеров и тонкими дополнительными ребрами. Первые 

начинаются на пупковом крае и направлены слегка вперед по отношению 

к радиусу. В верхней части высоты они слабо загибаются вперед и пере

ходя на сифональную поверхность, по-видимому, исчезают у киля, кото

рый к сожалению, на нашем экземпляре не сохранился. Ребра второго 

порядка, более тонкие и густо расположенные, начинаются в верхней 

трети боковой высоты. Они также переходят на сифональную поверхность. 

Некоторые из этих промежуточных ребер спускаются вниз к пупковому 

краю.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Форма, описанная 

и изображенная А.Фучини ( yuotni, 1899, табл.XX, фиг.5) не включена 

нами в синонимику описываемого вида, так как она отличается от него 

более близко расположенными, не изтаЗапцимися ребрами и отсутствием 

дополнительных ребер. Ее видовая принадлежность осталась для нас не

ясной.
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Tropldoceraa таааеапшп (d'Orb.) наибольшее сходство обнару

живает С Т. flandrln1 denslcosta (Putt.) (Wiedenmayer, 1977,табл. 

14, фиг.I,2 ), хотя последний вид в отличие от первого имеет прямые и 

не доходящие до наружной поверхности ребра.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Нижний ПЛИНСбах ЗОНЫ Uptonla Jameaonl и Tragop- 
hyllocerae ibex Франции, ФРГ, Италии, Англии, Швейцарии, Чехосло

вакии, Румынии, Турции, Сирии и Грузии (Локский массив).

М е с  т о ’ н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущ.р.Чедым (бас.р.Гу

мисты), глинистые сланцы терригенно-карбонатной толщи. Обр.261/444.

Семейство Amaltheidae Hyatt,1867 

Род Amaltheue Montfort,1808

Amaltheus margaritatua Montfort 
Табл.Х, фиг.1-3

1808. Ammonites amaltheus margaritatua Montfort, C.9I, фиг. на C.9CL 

1812. Ammonites acutus Sowerbi, c.51, табл.17, фиг.1.

1830. Ammonites amaltheus Zieten, c .4 , табл.1У, фиг.1.

1849. Ammonites margaritatua d'Orblgny, c.246, табл.67, фиг.1-3. 

1849. Ammonites amaltheus nudus Quenatedt, с.93, табл.5, фиг.4a. 

1853. Ammonites amaltheus Oppel, c.43, табл.2, фиг.II , 12.

1858. Ammonites amaltheus Quenatedt, c. 166, табл.20, фиг.1.

1878.Animaltheus margaritatus Bayle, табл.ХСШ (частично), фиг. 1 ,3 , 

5 ,6 .

1881.A. (Amaltheue) margaritatus Heneghini, C.66, табл.ХШ, фиг.З.

1882.Amaltheue margaritatus Tright, о.397 (частично), табл.L Ш, 

фиг.1; табл. Ь1У , фиг.1, 2.

1885.Ammonites amaltheue Quenstedt, с .315 (частично), табл.40 ,фиг. 

3-5, 7, 9-II.

1885.Ammonites amaltheus nudus Quenstedt, с .321, табл.41, фиг.1 ,2. 

1985.Ammonites amaltheue oompreaaua Quenstedt, c.327, табл.41, фиг.

17; с .330, табл.42, фиг.8.

1885. Ammonites amaltheus coronatus Quenstedt, с .330, табл.42 .фиг.7. 

1893.Amaltheus margaritatus Oeyer, с .26 (частично), табл.Ш,фиг.1.

1900.Amaltheue margaritatus Bettoni, с .24, табл.I , фиг.4; табл.УП, 

фиг.16.

1918. Amaltheus sedgwlckil Buolcman, табл.СХХУ.

1921. Amaltheus margaritatus Vuolni, с .2, табл.I , фиг.7.

1937. Amaltheus depressus a tad. compressum Frentzen, c.54 (частич

но), табл.1, фиг.28; табл.П, фиг.1, 2, 4 , 5, 9.

1937. A»ltheus coronatus stad. nudum Frentzen, c.79, табл.Ш, фиг. 

I , 6, 10.

1937. Amaltheus nargaritatue stad, nudum Frentzen, с.93, табл.Ш, 

фиг.2 3 ;табл.1У, фиг.2, 9, II .
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1958. Amaltheua margarltatua Howarth, c .I3 , табл.Ш, фиг.4-6; фиг. 

в тексте 8 , 9.

1960. Aoaltheua margaritatus Стефанов, 0.277, табл.1, фиг.3-5,7,II
1961. Aoaltheua margarltatua Крымгольц, о .34 (частично), табл.1, 

фиг.9.

1964. Amaltheua margaritatri Станкевич, С.17, табл.П, фиг.1,2.
1966. Aoeltheua margarltatua Нуцубидэе, с .82, табл.ХУШ, фиг.2-3;

табл .Х!, фиг.1-21.

1969. Aoaltheua margaritatus Топчишвили, с .79, табл.7, фиг.4.
1969. Amaltheua margarltatua Maubeuge, с.31, фиг. В тексте 0 3095.
1974. Amaltheua margarltatua Slol et al., табл.I, фиг.1.
1976. Amaltheua (Aoaltheua) oargaritatua Дагис, с .7 , табл.I , фиг. 

I , 2; табл.П, фиг.1-4; табл.Ш, фиг.1.

1977. Amaltheua margarltatua Рора et al., табл.Ш, фиг.2, 3.
1977. Amaltheua oargaritatua Urllcha, табл.1, фиг.7.
1980. Amaltheua margarltatua Сей, Калачева, с .73, табл.1, фиг.5, 9, 

10, 12.

Неотип изображен М.Ховартон ( Howarth, 1958, с .15, фиг.8). 

Англия, верхний плинсбах, зона Amaltheua margarltatua.
М а т е р и а л .  Данный вод принадлежит к числу широко распро

страненных представителей A. margarltatua. в коллекции представлен 

четырнадцатью экземплярами, в основном неудовлетворительной сохранно

сти, из которых наилучшие изображены в таблице.

Размеры (мм):

д п В

Обр.293/444 39,4(100) 11,9(30) 17(43)

Обр.294/444 107,7(100) 26,7(22) 50,4(46)

О п и с а н и е .  Раковина диско видная, состоящая из умеренно 

возрастающих оборотов. Каждый последующий оборот наполовину, а иног

да и больше охватывает предыдущий. Уплощенные боковые стороны посте

пенно переходят в узкую приостренную брппную сторону. Последняя осло

жнена "шевронами", обособленными в виде киля. Пупок умеренно широкий, 

мелкий, с низкими стенками.

Скульптура состоит из простых, слабо серпообразно изогнутых ре

бер, имеющих на боковых сторонах радиальное направление. Вблизи брю

шной стороны ребра изгибаются вперед и, постепенно ослабевая, соеди

няются с "шевронами" брюшной стороны. У пупкового края, где ребра на

чинаются, они более узкие и расстояние между значительно меньше, 

чем в верхней части боковой поверхности.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры от Amaltheua atokeal (Sow.) 
отличаются более широким пупком, менее высокими оборотами и отсутст

вием раздвоенных ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний плинсбах, зона Amaltheua margarltatua
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франции, Англии, ФРГ, Италии, Австрии, Болгарии, Румынии, Алжира,Се

верного Кавказа, Севера Сибири, Дальнего Востока и Грузии (Дзирульс- 

кий массив, Локский массив и Шный склон).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущ. рр. Западная Гумнс- 

та и Кодори, правобережье верховьев р.Аданге, окрестности с.Марджве- 

на-Птиши, Сванети, окрестности сс.Меле и Муаши, глинистые сланцы и 

аргиллиты генцвишской, анчхойской, кутыкухской, датской и муашской 

свит. Обр.293/311/444.

Amaltheus laevlgatus Howarth 
Табл.Х, фиг.4

1693. Amaltheus margaritatus таг. 1aerie Geyer, с .28, табл.Ш, фиг. 

20а- & .

1937. Amaltheus depressus etad. engelhardti Trentzen, с .64, табл.П, 

фиг.19-23.

1937. Amaltheus depressus etad. compressuia Prentzen, c.54 (частич

но), табл.П, фиг.6.

1958. Amaltheus laevlgatus Howarth, c .I9 , табл.1У, фиг.1-4.

1977. Amaltheus laevlgatus Urlichs, табл.1, фиг.8 .

Голотип изображен Ы.Ховартом ( Howarth, 1958, табл.1У, (Jnr.I). 

Англия, верхний плинсбах, зона Amaltheus margaritatue.
М а т е р и а л .  Один небольшой экземпляр с характерными осо

бенностями для данного вида.

Размеры (мм):

Д П В

Обр.312/444 34,3(100) 6,7(19) 17,2(50)

О п и с а н и е .  Раковина одавлена с боков, дисковидной формы. 

Обороты сильно объемлпцие и умеренно нарастающие в высоту. Пупок уме

ренно узкий, с крутыми стенками. На брппной стороне - киль, поедытый 

зубчиками или "шевронами".

Скульптура представлена тонкими, почти прямыми ребрами, которые 

местами переходят в штрихи. На ранней стадии развития раковины, при 

диаметре 19,5 ж , ребра не наблвдаются.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к Amalthe
us aargarltatue Montf., но отличается от него более сдавленными бо

ками, узким пупком и отсутствием ребер на ранних оборотах. На всех 

стадиях своего развития A. margaritatue Montf. имеет более четкие 

и крупные ребра.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 
т р а н е н и е .  Верхний плинсбах, зона Amaltheus margaritatus Шве
йцарии, ФРГ и Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, правобережье верховь

ев р.Аданге, глиниотые сланцы кутыкухской свиты. Обр.312/444.
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Amaltheua atokeal (3owerby) 
туи.У, фиг.5,6; табл.Х!, фиг.3,4

1818. Amaonltee Stokesl Sowerby. O.205, табл.191.
1882. Amaltheua margarltatua Wright,с.397(частйчНо) ,табл* LYX»фнг.15.
1916. Amaltheua cleyelandlcua Bookman, табл.СХХ.

1958. Amaltheua stokesl Howarth* c .3 , табл.1, фиг.5-7, 12-14; табл. 

П, фиг.I , 3 ,10; фиг. в тексте 4-5.

1960. Aoaltheua stokesl Стефанов, с .272, табл.1, фиг.2 ,6 ,9 .

1961. Aoaltheus margarltatua Крымгольц, с .34 (частично), табл.1, 

фиг.8.

1961. Amaltheua stokesl Dean et al., с .469, табл.70, фиг.2.

1964а. Amaltheua stokesl I'rebold, с .9, табл.П, фиг.2-6.

1964. Aoaltheua atokesl Prebold, табл.У1 (частично), фиг.6,13.

1964. Amaltheua stokesl Станкевич, с .18, табл.П, фиг.5.

1966. Amaltheua cf. a . stokesl УтеboId, табл.I, фиг.1-4.

1967. Amaltheus stokesl ftrebold et al., c .I4 . табл.1, $o r .I,2 ,3 ,5 ,7 .

1967. Amaltheua stokesl Maubeuge, o.53.

1969. Amaltheua stokesl Maubeuge, c.34

1974. Amaltheus stokesl Slml et al., табл.1, фиг.2 ,3 .

1976. Amaltheua (Proaoaltheua) atokeal Дагис, с .21, табл.Х, фиг.5-7.

1977. Amaltheua atokesl Popa et al., табл.П, фиг.З; табл. 17,фиг.2. 

1977. Aoaltheua stokesl Urlloha, табл.1,3.

I960. Aoaltheua atokeal Сей, Калачева, с .71, табл.1, фиг.6-8,I I ,13.

Голотип изображен в работе К.Ховарта ( Howarth, 1958, табл.1, 

фиг.7 ). Англия, верхний плинсбах, зона Aoaltheua margaritatus.
М а т е р и а л .  8 экземпляров, представленных ядром, отпечат

ками боковых сторон и обломками оборотов.

Размеры (мм):

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная, диско видной формы с си

льно вытянутыми в высоту оборотами. Внутренние обороты умеренно пере

крыты последующа. Боковые стороны уплощены, незаметно переходят в 

необособленную бршную поверхность, которая имеет форму зубчатого 

киля. Пупок умеренно широкий, с итастмг отенками.

Скульптура представлена хорошо выраженными, серпообразно изог

нутыми по длине ребрами. Они начинаются по пупковому краю, направле

ны вначале вперед, но в конце нижней трети боковой поверхности оборо

та слегка отклоняются назад. В верхней половине высоты оборота ребра 

изгибаются в обратном направлении, образуя более четкую и широкую 

дугу. Здесь они делятся на два, редко три более тонких ребрышка и 

сливаются с зубчиками или "шевронами". В верхней части боковых сто-

Обр.319/444 58(100) 

Обр.314/444 41,2(100) 

Обр.315/444 28,3(100)

П

15(25)

11(26)

7.4(26)

В
28(48)

19,6(47)

13,4(47)
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рон ребра разделены промежутками, значительно превосходящими лх по 

ширине, но в начальной, нижней части они несколько сближены.

С р а в н е н и е .  Характер скульптуры описываемого иидп соли • 

иает его о Amaltheus bifurcua Howarth (1958, табл.1, ф и г.II), от 

которого отличается более высокими оборотами, менее грубой ребристо

стью и большей инволютностью.

От близкого a . margaritatua Montf. в основном отличается разд
воением ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний плинсбах, зона Amaltheue nergaritetus Анг

лии, Франции, ФРГ, Болгарии, Румынии, Канады, Аляски и Северного Кав

каза; зона A. atokeal Севера Сибири и Дальнего Востока.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущ.р.Кодори и право

бережье верховьев р.Аданге; Сванети, окрестности с.Муаши, глинистые 

сланцы и аргиллиты датской, кутыкухской и муашской свит. Обр.313 - 

320/444.

Семейство Dactylioceratldae Hyatt,1867 
Род Collina Booarelll,1893

Colllna gemma Bonarelll 
Табл.XI, фиг.1, la

1881. Ammonites aubarmatua Meneghlnl, c.67, табл.Х1У, фиг.6 .

1693. Colllna gemma Bonarelll, 0.205 с фигурой.

1966. Colllna gemma Tlacher, c.45, табл.2, фиг.7,18; табл.5, фиг. 
3,4.

1966. Colllna linae Pisoher, c.45, табл.2, фиг.8 ,9 ; табл.5 ,фиг.5. 

1966. Colllna gemma Pinna, с.120, табл.УП, фиг.11,12.

1966. Colllna linae Flnna, с .120, табл.УП, фиг.6 .

1966. Collina nummularia Flnna, с.121, табЛ.У!, фиг.17,19,2 2 ;табл. 
УП, фиг.1.

1966. Collina meneghlnl Flnna, с .122, табл.УП, фиг.2 ,3 ,7 .

1966. Collina aegoceroid.ee Pinna, с .123, табл.УП, фиг.8 ,9 ,10 ,14 .

1966. Colllna coeticillata Pinna, с.123, табл.УП, фиг.4,5.
1966. Collina noszkyi (Йогу, с.441, табл.2, фиг.5.

1967. Collina meneghlnl Mczy, с.102, табЛ.ХХУ, фиг.5; табл. LJOX, 
фиг.41.

1971. Colllna geiDoa Pinna, Levi-Setti, с.Н О , табл.УШ, фжг.6,7; 
табл.IX, фиг.1-П.

Голотип - экземпляр, изображенный Г.Бонарелли (Bonarelll, ,

стр.205 с фигурой). Италия, тоарскжй ярус.
М а т е р и а л .  Небольшой,но относительно хорошо сохранивший

ся обломок ашокита. Значительное сходство с изображениями, приведен 

ним» в синонимике, позволяет его отождествить с данным видом.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, состоит из едва
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объемлющих, медленно возрастающих в высосу оборотов. Поперечное се

чение последнего оборота субквадратное. Боковые отороиы слегка выпу

клые, уплощенные. Резкими перегибами они переходят книзу в отвесные, 

низкие стенки пупка, кверху - в уплощенную синодальную поверхность. 

Пупок широкий.

На боковых сторонах прослеживаются заостренные, довольно высо

кие простые ребра. Они начинается от пупка н радиально тянутоя до 

границы перехода боковых сторон в наружную. Часть боковых ребер на 

своем окончании несут шипы; от которых на наружную сторону, не пре

рываясь, отходят два и редко три ребра. Последние, пересекая наруж

ную сторону, достигают шипов противоположной стороны. Наряду с опи

санными встречаются и ребра, переходящие сифональную поверхность,не 

образуя шипов. Раздвоенные ребра на наружной стороне слегка надлом

лены. Промежутки между боковыми ребрами примерно в 2 раза превышают 

их ширину.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Один из экземпля

ров, изображенный Д.Менегиным ( Meneghinl, 1881, табл.ПХ, фжг.6), 

первоначально нами был внесен в синонимику Peronoceras subaraatum 
1 . et В. (Топчишвили, 1969). Однако эта форма характером скульпту

ры существенно отличается от него, поэтому мы вполне согласны с Д.Пя- 

нна и Ф.Леви-Сетти, которые отождествляют ее с Collina gems Bon. 
(Pinna e Levi-Setti, 1971, c.IIO, табл.У111, фиг.6,7; табл.Ы, фиг. 

I- II).

Описываемый дит внешними признаками близок к Collina mucronata 
(d'Orbigny) (1849, табл.104, фиг.4-8), от которой отличается зако
номерным чередованием ребер с типами и без них, а также более -редким 

раздвоением ребер при переходе на наружную сторону.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Нижний и верхний тоар, зоны Hlldooeras bifrona ж 

Haugia variabiiis Италии, Австрии и Венгрии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тушеги, бас.р.Тушетис Алазани, 

глинистые сланцы песчано-сланцевой толщи. Обр.428/444.

Надсемейство Hildocerataceae Hyatt,1867 
Семейство Hildoceratidae Hyatt,18б7 
Подсемейство Harpoceratlnae Ыешпауг,1875 
Род Нагросегав Vaagen,1B69

Натроеeras falcifer (Sowerby)
Табл.П, фиг.2; табл.Ш, фиг.1

1820. Amaonitee falcifer Sowerby, с.99, табл.254, фиг.2.

1927. Tardarpocerae tardum BuckmeJi, табЛ.ВССХЫ, фиг. 1-3,
1928. Harpooerae faloiferum Buckman, табл.DCC1XIY, фиг.1,2.
1967. Нагросегав falcifer Blmi, фиг.44, la,B.
1968. нагросегав faiciferom Сапунов, с. 161, табл.1, фнг.2а,в,о.
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1969. Harpooerae falolfer Топчшяали, с .85, табл.У, фиг.8а,б.

1972. Harpoceras cf. falclferua Guex, табл.У, фиг.6.

1974. Harpoceras falolfer Лапе, С.38 (частично), тайл.IX,фиг. 1-3. 

1977. Harpoceras of. falclferua Fopa et al., Tad л. УН, фиг.2.

1977. Harpoceras falcifer tJrllchs, с .36, табл.5, фиг.2.

1977. Harpoceras falcifer Hloosla e Palllnlx.280, табл.I ,фиг.7.

Голотип изображен в работе С.Баямена ( Вискдао, 1927, табл. 

764, фиг.1 ,2 ). Англия, няхнив тоар, зона Harpoceras falcifer.Экзе

мпляр голопша также иллюстрирован Б.Дин ом, Д.Донованом, М.Ховартом 

( Sean, Donovan, Howarth, I961, табд.72, фиг.З) и Дж.Пинной (Pinna,
1968, табл.1У, фиг.1,1а).

М а т е р и а л .  Один маленький отпечаток аммонита и два до

вольно крупных ядра, предотавлящих собой обломок последнего обороте 

и сильно деформированную спираль. На последней из-за сдавленности с 

боков, степень объемлемости оборотов и размеры пупка не удается наб

людать, но хорошо прослеживается скульптура, столь характерная для 

данного вида.

О п и с а н и е .  Раковина с довольно высокими, несколько уп

лощенными с боков оборотами. На одном образце бршная сторона срав

нительно узка и наклонена в направлении боковых сторон. На другом - 

она более широкая и уплощенная, снабжена килей, по обеим сторонам 

которого находятся широкие площадки. Киль имеется и на образце с уз

кой брхшной стороной. Переход боковых сторон в низкие, отвесные сте

нки пупка резкий.

Скульптура представлена сильно кагибапциыися, грубыми ребрами, 

разделенными узкими промежутками. Вблизи пупкового края, дце ребра 

сравнительно тоньше и наиболее сближены, они направлены вперед от 

радиуса. Приблизительно у середины боковой стороны оборота ребра об

разуют узкий резкий изгиб, обращенный верйиной к устью раковины.За

тем они плавно изгибаются в обратном направлении, значительно расши

ряясь и воздымаясь и приобретают дугообразную форму. При переходе 

на бршную сторону ребра вновь сужаются.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Наше понимание 

данного вида не полностью соответствует представлению А.А.Дагис 

(1974), которая, следуя М.Ховарту (Howarth, 1962), в оинонимику 

Harpoceras falcifer (Sow.) внесла Н. falcifer Buck, и Tardarpo- 
ceras tardum. Если вторая форма своими признаками почти идентична 

описываемому виду, то первая характером скульптуры четко отличается 

от него. Ребра Harpoceras falcifer (Sow.) выделяются более резким 

серпообразным изгибом и j afflapnm y iy ait на ребра нижней половины 

боковых сторон - очень тонкие и частые, ребра верхней половины - 

значительно широкие.

Мы воздерживаемся от включения в синонимику описываемого вида 

некоторых форм, изображенных А.А.Дагис (1974, табл.П, фиг.4 ,5 ) ,как
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например, ы. falelfer. Им, в отличие от последней свойственны до

лее низкие обороты и иной характер скульптуры.

a . falelfer (Sow.) от наиболее близкого Н. exaratum(Y. et BJ 

отличается менее объемлющими оборотами и более резко изгибающимися 
ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Нижняй тоар, зона Harpotferas falelfer Англии, 

франции, ФРГ, Италии, Болгарии, Румынии, Грузии (Дзирульский массив) 

и Сибири.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности Бешеного перевала, 

Тушети, Сванети, окрестности с.Дюрквали и Абхазия, ущелье р.Шхапзии, 

глиниотые сланцы песчано-сланцевой толщи сорской и ацгарской свит. 

Обр.333-335/444.

Harpooeraa mulgrarlum (Young et Bird)
Табл.ХШ, фиг.1

1822. Ammonites mnlgravlue Young, Bird, c.251, табл.ХШ, фиг.8.
1882. Harpooeraa aerpentlnum Wright, c.433, табл. ЬУШ, фиг.1-3.
1909. Harpooexes mulgraylum Buokman, табл.1Уа, 1УВ.

1968. Harpooeraa (Harpooeraa) of. mulgravlum Pinna,c.39,табл.У,фиг.
9; табл.1 a .t ., фиг. 15; табд.2 n . t ., фиг.33.

1977. Натроеerae mulgrafiuB Рора et а1.,табл.У1, фиг.З.
Голотип изображен в работе Г.Янга, Дж.Бэрда (Young, Bird,

,1822, табл.ХШ, фиг.8). Англия, тоар, зона Harpoceraa falei-

М а т е р и а л .  Один отпечаток боковой поверхности весьма 

вого аммонита удовлетворительной сохранности.

Размеры (мм):

д п в

йр.336/444 182(100) 69,5(38) 69,7(38)

‘ О п и с а н и е .  Раковина плоская, состоящая из медленно воз

растающих, слабо объемлющих оборотов. Боковые стороны уплощены и по

степенно переходят в узкую наружную поверхность, посередине которой 

проходит киль. На боковой поверхности оборота, немного ниже его се

редины прослеживается неглубокая продольная сдавленность. Пупковый 

перегиб резко выражен. Пупок широкий, мелкий, с отвесными стенками.

Скульптура представлена резко выраженными серпообразными реб

рами, отчетливо прослеживающимися на всем протяжении боковых сторон. 

Ребра рааделены неравномерными промежутками. В нижней половине вы

соты оборота они несколько превышают ширину ребер, в верхней полови

не, где ребра крупнее и толще, промежутки между ними значительно 

сужаются.

С р а в н е н и е .  Описываемый дид по форме раковины и хара

ктеру скульптуры наиболее близок К Harpoceraa falelfer (Sow.), но
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в отличие от него имеет более зволвтнув раковину и характерную вдав

ленное ть вдоль боковой поверхности оборота.

Г в о ю г 1 1 в о ( 1 1  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Ннхний тоар, вона Нагрооегаа falcifer Англии, 
Италии ж Румынии.

М е с т о  н а х о ж д е н и е .  Тушети, окрестности Банского 

перевала, глинистые сланцы пеочано-сланцевой толщи. Обр.336/444.

Нагрооегаа aubplanatun (Oppel)
Табл.П, фиг.5; табл.ПУ, фиг.1 ,2

1849. Aoaonltea complanatua d'Orbigny, с .353 (частично), табл.114, 

фиг.1 ,2 ,4 .

1656. Ammonites subplanatua Oppel, с .244.

1874. Amonltea subplanatua Dunortier, с .51 (частично), табл.Х.

1878. Llooeras subplanatua Beyle, табл. &ХХХУП, фиг.1.

1885. Нагрооегаа subplanatun Hang, с .619.

1902. Нагрооегаа (Polypleotua) Bubplanatun Janenach. с .60, табл.

17, фнг.1.

1958. Polypleotua of. aubplanatua Donovan, c.49.

1966. Polypleotua subplanatua НуцуОндае, с.94, табл.EC, фиг.4, 
табл .Ш , фиг.1.

1969. Polypleotua of. aubplanatua Топчишвили, с .89, табл.П,фиг.4.

Лектотип - экземпляр, изображенный А.д'Орбиньи ( d'Orbigny, 
1849, табл.114, фиг.1 ,2 ,4 ). Франция, тоарский ярус.

М а т е р и а л .  В коллекции этот довольно хорошо известный 

вид предотавлен несколькими образцами удовлетворительной сохранности. 

Размеры (мм):

Д Р В

Обр.337/444 34,9(100) 4,5(13) 19,9(57)

Обр.338/444 21(100) 3(14) 11,5(54)

О п и с а н и е .  Раковина уддощенно-дискоилальная с узким 

пупком и быстро возраотащши в высоту оборотами. Каждый из них си

льно обьемлет предшествупций. Обороты сдавлены с боков, в результате 

боковые поверхности уплощены. Узкая бршвая оторона посередине несет 

выоокиВ заостренный, но обособленный киль.

Боковые поверхности раковины покрыты серпообразно изогнутыми 

ребрами, без перерыва переходящими через бршную сторону. Они много

численны, сильно сближены, тонки у пупкового края и быстро увеличи

вавшиеся в размере кверху, где поверхности ребер уплощены, а разде- 

лящие их промежутки имеет вид узких бороздок.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Дк.Пиния (pinna,
1968, табл.У, фиг.З; табл.П, фиг.4) под названием Нагросегав of. 

aubplanatua приводит изображение двух различных ашюнитов, кото

рые неоколько более широким пупком и менее высокими оборотами о тли-
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чагтся от описываемого вида. Отличие имеется и в характере скульпту

ры. Для этих аммонитов не свойственны уплощенные ребра и узкие боро

здчатые мехреберные промежутки. Их видовая принадлежность для нас 

остается неясной.

По—видимому, к данному виду не относится и форма, изображенная 

X.Гекеом ( Guex, 1972, табл.У, фиг.8). У нее на отдельных участках 

ребра собраны в пучки в нижней части боковой поверхности.

Мы не вклвчаем в синонимику экземпляры, описанные Г.Я.Крымго- 

льцем (1961, стр.49) и Е.С.Станкевич (1964, стр.24) как н. subplana- 

turn (Орр.). Они представляет ообой отдельные обломки оборотов, на 

которых не сохранились основные признаки, характерные для описывае

мого вида.

Наши образцы по форме раковины и скульптуре очень похожи на 

Н. bioarlnatum (Zieten, 1830, табл.ХУ, фиг.9 ), но отличавтоя от 

него наличием только одного киля без сопровождащих его бороздков.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Нижний и верхний тоар, зоны Hildoberaa bifrons и 

GraBnooeraa thouaraense Франции, ФРГ, Италии, Северного Кавказа и 

Грузии (Дзирудьсяий массив).

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Абхазия, ущелье р.Аданге и 

Тушети, бассейн р.Тушетис Алазани, глинистые сланцы ахейской свиты 

и песчано-сланцевой толщи. Обр.337-339/444, обр.417/444.

Род Polyplectua Buokman,1980 
Polypleotua dlsooides (Zieten)

ТЬбл.ПУ, фиг.3,4

1830. Amnonitea dleooidea Zieten, c .2 I, табл.ХУ1, фиг.Ia ,в,с.

1849. Annonitea dleooidea d'Orbigny, 0.356 (частично), табл.П5, 

фиг.1 ,2 .

1858. Ammonltea dlaooidea Qaenetedt, c.283, табл.40, фиг.77.

1878. Ыооегаа dlaooidea Bayle, табл. ЬХХХУШ, фиг.2,5.
1884. Нагрооегаа dlaooidea Wright, с .467, табл.1 ХХХП, фиг.12,13.

1885. AononlteB- dlaooidea Quenstedt, с .420 (частично), табл. ЬШ, 

фиг.9.

1902. Нахфооегаа (folrolectua) dlaooidea Jaaenaoh, с .62, таблЛУ, 

фиг.2 , 2а.

1961. Polypleotua dlaooidea Кршгольц, с .47, табл.П, фиг.4,5.

1964. Polypleotue dlaooidea Станкевич, с .23, табл.П, фиг.8-10, 

таблЛУ.

1965. Polypleotua dlaooidea Роотовцев, с .52, табл.1, фиг.2 ,3 .

1966. Polypleotua dlooidea Нуцубидае, с .94, тайл.XX, фиг.З.

1967. Polypleotua dlaooidea Maubeuge,с .55.

1967. Polypleotua dlaooidea Pops,с .38, таблЛУ. фиг.З.

1969. Polypleotua of. dlaooidea Топчищвилн, с .88, табл.У!, фиг.З.



Голотип изображен в работе К.Цитена ( zieten, 1830, т а б л .т , 

фиг.1а,в,с). ФРГ, тоарский ярус.

М а т е р и а л .  Два отпечатка боковой поверхности аммонита.

О п и с а н и е .  Уплощенная раковина состоит из высоких, поч

ти полностью объемлющих оборотов. Пупок узкий.

Боковые стороны покрыты серпообразно изогнутыми ребрами. Они 

начинаются в виде тонких штрихов у пупкового края и кверху постепен

но расширяются. Здесь поверхность ребер становится уплощенной. При

мерно в средней части боковой поверхности оборота ребра отгибаются 

назад, а выше изгибаются в обратном направлении, образуя более широ

кую закругленную дугу. Мехреберные промежутки уже самих ребер.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Один иэ экземпля

ров, иллюстрированных С.Бакменом ( Buokman, 1890, табл.ХЛУП, фиг.

1-5) при описании Polypleotus dieeoides (Ziet.), характером ребри

стости существенно отличается от данного вица. Для него свойственны 

более тонкие и частые ребра со складками в нижней части боковой по

верхности. Этот экземпляр, очевидно, принадлежит к совершенно друго

му вцду. Дж.Пжнна ( Pinna, 1968) и некоторые другие исследователи, 

следуя 0 .Хаасу ( Haas, 1913), рассматривали в составе p. pluricos- 
tatus (Haas) формы, иллюстрированные Т.Райтом (Wright, 1884, 

табл.82, фиг.12,13) и Ф.Квенштедтом ( Quenatedt, 1858, табл.40 ,фиг. 

7) под именем disooldes. По нашему мнению, они своими морфологиче

скими признаками ближе стоят к описываемому виду, чем к pieuricoe- 
tatue, поэтому мы оставляем за ними их первоначальное название.

От наиболее близкого P . apenninleus (Haas) описанный вид от

личается более широкими и уплощенными ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Grammoeeras thouarsense ФРГ, 

Франции, Англии, Румынии, Северного Кавказа и Грузии (Дзирульский 

масоив).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сванети, ущ.р. Сличала и Туше

ти, бас.р.Т^гшетис Алазани, глинистые сланцы гулской свиты и песчано

сланцевая толща. Обр.363-364/444.

Подсемейство Hlldoceratlnae Hyatt,1867 

Род Orthildaitee Buekman,1923

Orthlldaltes orthua Buekman 
Табл.ПУ, фиг.5,5а-б

1923. Orthlldaltes orthua Buekman, табл.СДХЫУ, фиг.1.

1967. Orthlldaltes orthua Slml, c.230, фиг.44, 2.

Голотип изображен в работе С.Бакмена ( Buekman, 1923, табл. 
444, $ИГ.1). АНГЛИЯ, чияниВ тоар, зона Hlldoeeras bifrone.

М а т е р и а л .  Один сравнительно хорошо сохранившийся ам

монит.
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Размеры (км):

Д • П В Т

Обр.365/444 75,8(100) 38,6(50) 18,5(24) 15,7(20) 

О п и с а н и е .  Раковина с уплощенными боковши сторонами. 

Брппная сторона осложнена в центре узким, приостренным килем, по 

обеим сторонам которого находятся неглубокие, но сравнительно широ

кие бороздки. Внешние стороны прикилевых бороздок воздымается в виде 

килей, менее высоких по сравнению с центральным килем. Эти краевые 

возвышения одновременно служат границей между боковой и бршной сто

ронами. Обороты медленно возрастают в высоту и слабо объемлют преды

дущие. Их поперечное сечение субквадратное. Пупковая стенка отвес - 

нал, невысокая. Пупковый перегиб слегка округлый. Пупок очень широ

кий, ступенчатого типа.

Скульптура представлена одиночными, прямыми, довольно крупны

ми ребрами. Они начинаются от пупкового перегиба и постепенно расши

ряясь, тянутся в направлении брюшной стороны.

С р а в н е н и е .  В отличие от Orthildaites intexuedius 
Guex (1973, табл.IX, фиг.5) описываемый вид характеризуется иной 

формой поперечного сечения, при которой высота оборота не столь пре

вышает его ширину. Кроме того, у него ребра более прямые и пупок 

шире.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Нижний тоар, зона Hildoceras blfrona Англии и 

Франции.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тушети, бас.р.Тушетис Адазани, 

глинистые сланцы песчано-сланцевой толще. Обр.365/444.

Подсемейство Orammoceratinae Buckman,1904 
Род Gramnocerae Hyatt,1067

Grammooerae penestriatulum Buckman 
Табл.&Г, фиг. 1-3

1830. Ammonites radians Zieten, c .5 , табл.1У, фиг.З.
1849. Ammonites radians depressus Quenstedt, C.III (частично), 

табл.7, фиг.4.

1858. Ammonites radians Quenstedt, c.281 (частично), табл.40,фиг.

14.

1874. Ammonites striatulus Quenstedt, c.64, табл,ХУ1, фиг.1.

1885. Ammonites radians depressus Quenstedt, С.406, 409, табл.51, 
фиг.5,12,13.

I89C. Grammoceras atriatulum Buckman, c.173 (частично), табл.ХХУЩ 

фиг.16,17; табл.А, фиг.43,44.

1898. Нагросегав striatulum Beneoke, с.53, табл.У, фиг.5,5а;с.53, 

в тексте фиг.1,2 .

1902. Irammooeras striatulum Janensoh. с.89, табЛ.Ш,фИГ.1,1а.
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1902. Grammoceras penestriatulurn Buokman, C.3.
1904. Grammoceras penestriatulum Buokman, с.СХХШ.

1959. Granmoceras penestriatulum Сапунов, c.30, табл.1У,фиг.1.

1961. Grammoceras saemanni ltoubeuge, C.47, 6 2928.
1964. Graamoceras thouarsense Bakiis, c.140, табл.ХЫУ, фиг.4.

1965. Grammoceras thouarsense Ростовцев, с .59, табл.Ш, фиг.2a,б.

1976. Grammoceras penestriatulum Gabilly, ciII9, фиг.83, 103в;табл. 

ХУШ, фиг.З,4 ; табл.ПХ, фиг.3 ,4 ; табл.ХХ, фиг.6 ,7.

1977. Graimoceras penestriatulum Urlichs, с .38, табл.5, фиг.З. 

Голотип - экземпляр, первоначально отнесенные С.Бакменом (Вис-

man, 1890, табл.ХХУШ, фиг.16,17) К Grammooeras etriatulum (Sow.), 
а затем вцделенный им как G. penestriatulum Buok. (1902, стр.З). 

Англия, верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense.
М а т е р и а л .  Один отпечаток хорошей сохранности и два не

полных внутренних ядра могут быть отождествлены с видом, выделенным 

Бакменом.

Размеры (мм):

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная, с медленно нарастапциш 

слабо объемлпцими оборотами. На молодом экземпляре обороты умеренно 

возрастают в высоту. Слабо выпуклые боковые стороны крутым округлым 

перегибом переходят книзу в отвесные стенки пупка. Кверху, в сифо - 

нальнув поверхность, их переход более постепенный и плавный. Попере

чное сечение последнего оборота овальное, с максимальной толщиной в 

средней чаоти его высоты. С увеличением размеров аммонита обороты 

вытягиваются в высоту и величина отношений толщины к высоте оборота 

значительно возрастает. Брппная сторона уплощенная, несет посереди

не хорошо развитый киль. Пупок широкий, строение ступенчатое.

На боковых сторонах аммонита имеются тонкие, но хорошо разви

тые, выступающие ребра, слабо серпообразно изогнутые вдоль длины. 

Ребра начинаются на пупковых стенках и, слегка отклоняясь вперед, 

переходят пупковый перегиб. Вблизи пупкового края они отклоняются 

назад, образуя незначительный изгиб, обращенный выпуклостью вперед. 

Затем ребра вновь загибаются, образуя более отчетливый изгиб проти

воположного направления. При переходе к бршной стороне ребра силь

но отклоняются вперед и вскоре исчезают. На пупковом крае ребра 

сближаются, а в верхней половине высоты оборота отдаляются друг от 

друга. Следовательно, ширина разделяющих их промежутков здесь зна

чительно возрастает.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Мы полностью раз

деляем мнение Ж.Габилли ( Gabilly, 1976), который с Grama>с<гае

Д П

23(39)

9,5(40)

34,6(41)

В Т

21,8(35)

8,5(36) 6,6(28) 

28(30)

Обр.388/444 58,7(100) 
Обр.389/444 23(100) 
Обр.387/444 83,2(100)
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peneatriatulum Buck. объединил radians и radians depreaaus, 
изображенные, соответственно, в работах К.Цитена ( Zleten, 1830) и 

Ф.Квенштедта ( Quenstedt, 1885). Ранее они некоторыми исследовате

лями (Крымгольц, 1961; Станкевич, 1964; Нуцубидзе, 1966), в том чи

сле и нами (Топчишвили, 1969), отождествлялись с 0. thouarsense 
(d'Orb.), от которого довольно резко отличаются характером скуль

птуры. С другой стороны, нам кажется не совсем обоснованным включе

ние Х.Габидли в синонимику данного вида ряда форм, определенных как

G. thouarsense (см. синонимику Gabilly, 1976). Описываемый вид 

от этих форм отличается более тонкими и частыми ребрами, поэтому 

правильнее оставить за игаи первоначальное определение. Исключениец 

по-видимому, является аммонит, описанный М.Ракусом (Hakua, 1965), 

который характером ребристости и очертанием раковины тяготеет к в. 

рeneatrlatulum Buck.
Близкий Б. strlatulum (Sow.), изображенный В.Динон и др.

( Deon et al.,I96I, табл.74, фиг.З), от G. peneatriatulum Bu:k. 
отличается более тонкими и частыми ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Grammoeeras thouarsense ФРГ, 

Франции, Англии, Болгарии, Чехословакии и Северного Кавказа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тушети, Оас.р.Тушетис Алаэа- 

ни, Сванети, ущелье р.Цхенисцкали, Рача, ущ.р.Лухунигцкали, глинис

тые оланцы песчано-сланцевой толщи и сорской свиты. Обр.386-389/444, 

обр.401/444.

Grammoeeras fluitans (Dumortier)
Табл.ХУ, фиг.4.

1874. Ammonites fluitana Dumortier, с .253, табл. Ы ; фиг.7 ,8.

1879. Harpooeraa cf. fluitans Branco, С.79, табл.П, фиг.5.

1885. Harpooeraa fluitans Haug, с .666.

1890. Grammoeeras fluitans Buekman,’ c.190, табл.XXX, фиг.1 ,2.

1904. Canavarina folleata Buokman, c.CXLI.
1927. Grammoeeras fluitans Schneider, c.31.

1927. Огелиосегм fluitans Schroder, c.73, табл. 1У(XI), фиг.Ia,& 
1940. Walker*a fluitana Gerard et Blchelonne, c.35, табл.XI, 

фиг.1.
1947. Graanoceraa fluitana Крымгольц, с .170, табл.ХХУШ, фиг.7вд 

1961. Grammoeeras fluitana Крымгольц, С.59, табл.Ш, фиг.5а,б ,в.
1965. Grannooeraa fluitans Ростовцев, с .55, табл.1, фиг.4а,б.

1966. Grammoceraa fluitana Нуцубидзе, с .100, табл.XXX, фиг.З. 

Голотип изображен в работе Е.Дшортье ( Dumortier, табл.51,

фиг.7 ,8) . Франция, верхний тоар, зона Dumortieria levesquei.
М а т е р и а  л. Два экземпляра, один из которых представля

ет собой отпечаток боковой поверхности аммонита несколько деформи

рованного и сдавленного с боков.
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Размеры (ш ) :

Д П В

Обр.390/444 45,4(100) 15,3(33) 18(39)

О п и с а н и е .  Обороты медленно возрастают в высоту и нес

колько выше половины объемлют предшествующие. Пупок умеренно широ - 

кий. Боковые стороны уплощены, плавно переходят в низкие стенки пуп

ка.

Поверхность ашюнита покрыта выступающими, серповидно изгибаю

щимися ребрами. В нижней части ребра почти прямые, лишь незначитель

но отклоняются от радиуса. У середины они плавно отгибаются назад, 

а затем в верхней части поворачивают вперед и исчезают на наружной 

поверхности, где проходит четко выраженный киль. Межреберные проме

жутки неравномерны. У пупкового края расстояние между ребрами значи

тельно уже, чем в верхней половине высоты оборота. Здесь эти проме

жутки вдвое больше самих ребер. Вблизи пупкового края имеется два 

сдвоенных ребра.

С р а в н е н и е .  Среди форм, приведенных в синонимике, наш 

образец по характеру ребер, степени инволютности и ширине пупка осо

бенно большое сходство проявляет с формой, изображенной С.Баяменом 

( Buokaan, 1890, табл.XXX, фиг.1 ,2 ). От остальных представителей 

рода Огамюсегав описываемый вид отличается присутствием сдвоен

ных ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Dumortierla leveaquei Фран

ции, Англии, ФРГ и Северного Кавказа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тушети, бас.р.Тушетис Алазани, 

глинистые сланцы песчано-сланцевой толщи. Обр.390/444.

РОД Peeudograjnmoceraa Buckman, 1901 
Paeudograaaooexea subregale Fiona

Табл.ХУ.фиг. 5. 6

1861. Amonltee radians Meneghlnl, с.ЗЗ (частично), табл.IX, фиг.

4a ,в.

1964. Faeudograaeooeraa eubfallaeloeua Станкевич, с .27, табл.УП, 

фжг.5.

1964. Peeudograinaooeras regale Станкевич, с .31, табл.УШ, фиг.1.

1966. Peeudogramocerae fallaoioeum Нуцубцдзе, с .101 (частично), 

табл.ХХП, фиг.4.

1968. Feeudograsnooeras BUbregale Pinna, с .51, таблЛУ, фиг.9 ,9а, 

10, 10а, I I ; табл.1, фжг.20; табл.2, фиг.36.

1974. Feeudograaaoceraa eubregale Blal et al., табл.4, фиг.5;табл.

6 , фаг.4.

1976. Pseudogrannoceres eubregale Gabllly, с .126, фиг.84; табл.ХП. 

фиг.9,10; табл.XX, фиг.З.

Голотип изображен в работе Дж.Пинна ( Pinna, 1968, таблЛУ, 

фиг.10). Италия, верхний тоар.
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М а т е р и а л .  Один несколько деформированный адоонит с по

врежденным последним оборотом и двумя обломками наружного отпечатка.

О п и с а н и е .  Раковина с невысокими оборотами. Боковые 

стороны слабо выпуклые, постепенно сходящиеся к слегка заостренной 

брюшной поверхности, имеющей киль. Пупок широкий, с невысокими, от

весными стенками.

Скульптура представлена довольно частыми, не сильно изогнуты

ми по длине серпообразными ребрами. Они начинаются на пупковом пере

гибе и направлены немного вперед от радиуса. На расстоянии 1/3 боко

вых сторон ребра незначительно изгибаются, в верхней трети поворачи

вают вперед, образуя широкую дугу, обращенную вершиной к начальной 

камере. Внизу ребра узкие и очень сближены. Кверху их ширина замет

но возрастает. Межреберные промежутки примерно равны ширине ребер.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к Paeudo- 
grammoceraa regale Buckman (1904, С. 146, фиг.138). Оба видя име

ют одинаковую высоту оборотов и ширину пупка. Отличие заключается в 

характере скульптуры и поперечном сечении оборота. У Р. regale Buck, 
ребра сильно изогнуты и обороты более выпуклы с боков.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense Ита

лии, Франции, Северного Кавказа, Грузии (Сванети) и Алжира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сванети, ущ.р.Гу ли чала, глини

стые сланцы гулской свиты. Обр.366-368/444.

Pseudogramnoceras thushethicum1  ̂Topchisbyill sp. noy.
Табл.ХУГ, фиг.1, la

1965. Grammoceras subquadratum Ростовцев, с.59, табЛ.1У,фИГ.1а,б.
Голотип хранится в музее П И  АН ГССР, *377/444, изображен в 

табл.ХП, фиг.1, 1а. Тушети, верхний тоар, зона Grammoceras thou
arsense .

М а т е р и а л .  Один хорошо сохранившийся аммонит, который 

по внешним признакам настолько отличается от близких ему видов, что 

заслуживает выделения в новый вид.

Д и а г н о з .  Обороты медленно возрастают в высоту и слабо 

объемлют предшествупцие. Форма сечения оборота овальная. Пупок ши

рокий, мелкий. Скульптура цредставлена крупными, округлыми ребрами, 

слабо серпообразно изогнутыми по длине.

Размеры (мм):

Д П в т

Обр.377/444 99,5(100) 44(44) 31,7(31) 25,5(25)

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная, обороты слабо объемлю

щие, медленно возрастанцие в высоту. Поперечное сечение последнего

^ Видовое название дано по местонахождению в районе Тушети
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оборота имеет форму овала, с наибольшей толщиной в нижней части его 

высоты. Слегка выпуклые боковые поверхности оборота крутым округлым 

перегибом переходят в низкие, отвесные стенки пупка. Также округлен 

переход боковых сторон к брппной поверхности, которая заметно упло

щена и несет посередине хорошо развитый высокий киль. Пупок мелкий, 

широкий, ступенчатого строения.

Скульптура состоит из выступапцих, крупных и широких ребер. В 

сечении ребра имеют дугообразную форму. На всем протяжении последне

го оборота насчитывается 38 ребер. В нихней части ребра почти прямые 

и лишь незначительно отклоняются вперед от радиального направления. 

Чуть выше середины боковой стороны ребра плавно изгибаются вперед, 

образуя довольно широкий дугообразный изгиб, приобретая этим серпо

видное очертание. Загнутые вперед верхние концы ребер, не достигая 

друг друга, исчезают на стыке боковой и брппной поверхностей. Наи

большей ширины ребра достигают в местах своего изгиба. Промежутки 

между ребрами превышают ширину ребер, хотя на отдельных участках они 

примерно равны.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Аммонит, описан - 

ный и изображенный К .0 .Ростовцевым (1965, стр. 59, таблЛУ, фиг.1а,б) 

как Grammoceras subquadratum Buck., отличается от голотипа Бакыена 

( Buckman, 1890, табл.ХХХУ1, фиг.3-5) более низким поперечным сече

нием оборотов, широким пупком и менее изгибающимися ребрами. Все 

эти признаки сближают его с нашим видом, в синонимику которого мы 

его включаем.

Весьма схож по характеру скульптуры с описываемым видом Pseu- 
dogrammoceras aff. blngmannl (Denck.), изображенный Х.ГабИЛЛИ ( Ga
billy, 1976, табл.XXXI, фиг.1-2). Для него также характерны мощ

ные и крупные ребра, изгибающиеся только в верхней части высоты обо

рота. Однако степень объемлемости оборотов и в соответствии с этим 

размеры пупка несколько их отличают.

От остальных представителей Paeudogrammoceras описанный 

нами новый вид отличается в основном крупными широкими и менее из

гибающимися по своей длине ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense 
Северного Кавказа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тушети, ущ.р.Сакароцкали, 

глинистые сланцы песчано-сланцевой толщи. Обр. 377/444.

Peeudogrammoceraa fallaoiosum (Bayle)
Табл.ХУЛ, фиг.З

1842. Ammonites radlana d'Orbigny, с .226, табл.59, фиг.1-3.

1874. Ammonites Bseri Dumortier, с .62, табл.ХП, фиг.З.

1878. Grammoceras fallacioeum Bayle, табл.ЬХХУШ, фиг.I ,2.
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1685. Harpooeraa fallaclosum Haug, c.616.
1885. Ammonites radians Quenstedt, c.406, тайл.51, фиг.4.
1885. Ammonites radians depreasua Quenstedt, C.4I2, табл.52,фиг.6. 

1890. Graoaoceras fallaclosum Buokman, c.204 (частично), табл. 

Ш Ш . фиг.17,18.

1898. Harpooeraa fallaelos^ Beneeke, с.56, табл.УП, фжгЛ-Ia,
2-2a.

1904. Pseudogrammoeeras fallaolosum Buekman, C.Clfl, фиг.150.

1961. Peeudogrammoceraa struekmannl Sean et al., табл.74, фиг.1а,в. 

?I965. Peeudogrammooeras fallaclosum Ростовцев, с .62, табл.У1,фиг.1.

1966. Pseudogrammoeeras fallaclosum ЧуцубИДЗв, c.IOI (частично),
табл.ХХП, фиг.З.

1967. Pseudogrammooeras fallaolosum Гасанов, с .167, табл.У, фиг.1,2.

1967. Pseudogrammoeeras fallaolosna Рора, с .42, табл.П, фиг.1.

1976. Pseudogramnooerae fallaclosum Preda, с .90, табл.П, фиг.6 ,8;

табл.Ш, фиг.4.

1976. Pseudogramnooerae fallaclosum Gabllly, с .153, табл.XXX,фиг. 

1-6,8 .9 ; табл.XXXI, фиг.4; табл.ХХХП, фиг.1,2.

1977. Grammoeeras fallaclosum Urllohs, с.40, табл.6, фиг.1. 
Голоткп изображен в работе Б.Бейля (Bayle, табл.78, фиг.1,2).

Франция, верхний тоар, зона Graanoceraa thouarsense.
М а т е р и а л .  Наружный отпечаток последнего оборота. 

О п и с а н и е .  Оборот в поперечном сечении овального очер

тания, вытянутого в высоту. Боковые стороны оборота слабо выпуклы, 

через округлый перегиб переходят в слегка уплощенную наружную повер

хность. По ее середине проходит высокий, обособленный киль.

Скульптура весьма характерна. Она представлена одиночными ра

диальными, слабо серпообразно иэгибапцимися ребрами. Их ид»™* изгиб, 

обращенный выпуклостью вперед, совсем незначителен, верхний, амещиК 

противоположное направление, более отчетлив и широк. Ребра несколь

ко расходятся в верхней части оборота и сближаются в нижней, где они 

почти прямые, ™пп. немного отклоняются вперед от радиуса. Промежут

ки между ребрами немного превышают ширину самих ребер.

С р а в н е н и е .  От Pseudogrammoeeras cottesvoldlae (Buo- 
koaa) (1890, табл.ХХХУ, фиг.4-6), который некоторыми исследовате

лями (Крымгольц, 1961; Нуцубидзе, 1966; Казакова, 1971; Oabllly, 
1976) рассматривался в составе P. fallaclosum (Bayle), опиенваемнй 

вид отличается слабее иэгибапцимися ребрами и более широки пупком.

У P. doerntense (Denek.) ребра более редкие и сильнее изги

баются по длине, а также более «изкий киль.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н н а .  Верхний тоар, вона Огамеоегаа thoaarsense Се

верного Кавказа и Азербайджана.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сваивтж, ущ.р.Гудичала, глини

стые сланцы гулекой свиты. Обр.378/444.
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Peeudogrammocerae cotteewoldiae (Buckman)
Табл .Ш , фиг.2 ,2a 

1690. Qraomooerae fallacioeum var. Cotteewoldiae Buckman, c.204, 

табл.ХХХУ, фиг.4-7.

1902. Нагросегав fallaoiosum Janensoh, с .72 (частично), табл.УП, 

фиг.З.

1904. Paeudogrammoceraa Cotteewoldiae Buckman, c.CXLIX, фиг.144. 

1913. Нагрооегаа fallaoiosum Bayle var. Cotteewoldiae Heieter, 
c.566, табл.НУ, фиг.2.

1927. Granmooerae cotteewoldiae Schroder, c.77, таблЛУ(X I),фиг.2.

I961. Peeudogrammocerae fallaoiosum Крымгольц, С.63 (частично), 

таблЛУ, фиг.4.

1964. PBeudograamocerae cotteewoldiae Станкевич, с .28, табл.УП, 

фиг.2-4.

1965. Peeudogrammocerae cotteewoldiae Ростовцев, с .61(частично) , 

табл.П, фиг.2а,б.

1967. Peeudogrammocerae cotteewoldiae Рора, с .43, табл.П, фиг.2; 

табл.Ш, фиг.З.

1968. Peeudogrammocerae ootteswoldiae Pinna, с .50, табл.5 ,фиг.6. 
1976. Peeudogrammocerae cotteewoldiae Freda, с .90, табл.Ш, фиг.8.

Голотип изображен в работе С.Бакмена ( Buokman, 1890, табл.

35, фиг.4-6). Англия, верхний тоар, зона Granmoceraa thouareenae.
М а т е р и а л .  Один неполный экземпляр, большинство сохра

нившихся признаков которого почти полностью совпадают с особенностя

ми описываемого вида.

О п и с а н и е .  Уплощенная раковина состоит из довольно вы

соких, умеренно объемлющих оборотов. Последние в поперечном сечении 

имеют форму заостренного и вытянутого кверху овала с наибольшей тол

щиной в нижней части высоты оборота. Слабо выпуклые боковые поверх

ности оедуглым перегибом переходят в низкие, но крутые стенки пупка. 

На узкой наружной поверхности прослеживается высокий киль.

Скульптура представлена серпообразно изогнутыми ребрами. В ве

рхней части, 1де ребра заметно расходятся, они становятся расплывча

тыми и достигают наибольших размеров. Их нижний изгиб, обращенный 

выпуклостью вперед, более незначителен, чем верхний, имеющий проти

воположное направление. При переходе на наружную сторону ребра нал- '  

равдены почти прямо вперед,'значительно сближаются и исчезают вбли

зи шля. На внутренних оборотах, сравнительно с внешним, ребра более 

тот; е и расположены гуще.

С р а в н е н и е .  Описанная форма весьма схожа с Pseudogra- 
шюоегаа fallaoiosum (Bayle) (1878, табл.ХХУШ, фиг.1 ,2 ), но отличается 

от него более объемлпщши оборотами и сильнее изгибапцимися ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Orammoceras thouareenee Англии
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Франции, Португалии, ФПГ, Румынии, Италии и Северного Кавказа.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Тушети, окр.пер.Ларовани,гли

нистые сланцы песчано-сланцевой толщи. Обр.300/444.

Pseudogrammoceras pachu Buckman 
Табл.ХУЛ, фиг.1

1690. Grammoceras saemanni Buckman, с .203 (частично), табл.ХХХ1У,

фиг.1-2 .

1904. Pseudogrammoceras pachu Buckman, C.CLl, фиг. В тексте,147.

1959. Pseudogrammooeras pachu Сапунов и Начев, с .54, табл.Ш,фиг.5.

1964. Pseudogrammoceras pachu Станкевич, с .30, табл.IX, фиг.7.

1976. Pseudogrammoceras npohu Gebily, с .158, фиг.102а; табл.

ХХХП, фиг.3-5.

Голотип изображен в работе С.Бакмена ( Buckman, 1890, табл. 

34, фиг.1-2). АНГЛИЯ, верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense.
М а т е р и а л .  Один сравнительно крупный экземпляр хорошей 

сохранности.

Размеры (мм):

д п В

Обр.385/444 88(100) 34,8(39) 30,3(34)

О п и с а н и е .  Раковина уплощенная, обороты слабо объемлю

щие, медленно возрастапцие в высоту. Поперечное сечение оборотов 

овальное, несколько угловатое благодаря уплощенноети боковых сторон, 

которые, круто перегибаясь, переходят в стенки пупка. Переход боко

вых сторон к наружной более округлый. Посередине последней проходит 

высокий, ясно выраженный киль, по обеим сторонам ограниченный окон

чаниями ребер. Пупок широкий, стенки его отвесные, пупковый край 

округлый.

Скульптура представлена крупными, довольно широкими и высоки

ми ребрами, слабо изгибапцимися серпообразна по своей длине. Наибо

льших размеров ребра достигают в верхней части боковых сторон, где 

плавно загибаются вперед и быстро снижаются, исчезая у края киля. 

Промежутки между ребрами примерно равны или немного меньше ширины 

самих ребер.

С р а в н е н и е .  Наиболее близки к описываемому виду pseu- 
^ogrammoceras fallaoiosum (Bayle) ([878, табл.ЬХХУШ, фиг.1-2) и 

Pseudograamoceras blngmannl (Denok.), изображенные Х.Габилли 

( Gabilly, 1976, табл.ХХ1У, фкг.1,2). От обоих этих видов Pseudo- 
^rammooeras pachu Buok. отличается более редкими и крупными ребра

ми. Эти отличия сильнее выражены по отношению к P. fallaoiosum (Ba
yle), а формы Х.Габилли, как бы занимают промежуточное положение 

между ними.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Grammoceras thouarsense Анг

лии, Франции, Болгарии и Северного Кавказа.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кахети, бас.р.Турдо, грубозер

нистые песчаники сорокой свиты. 0бр.385/444.

Род Pleydellia Buekman,1899
Pleydellia lotharlnglca (Branco)

Табл .Ш , фиг.З.

1879. Harpoceraa Lotharingiouii Branco, c.80, табл.П, фиг.6 .

1885. Harpooeraa Lotharlngicum Haug, 0.668.

1890. Grammoeeras lotharlngloum Buokman, c.199 (частично), табл. 

XXX, фиг.8 ,9 .

1904. Walkerla ? lotharingloa ? Buokman, c.CXl .

1905. Harpoceraa (Grammooeras) lotharlngioum Beneoke, c.399 (ча

стично), табл. Ы , фиг.1 ,3 ; табл .Ш , фиг.1.

1940. Walkerla lotbaringloa Girard et Blohelonne, с .34, табл.УШ, 

фиг.4.

1969. Walkerla of. lotharlngioum Maubeuge, c.48.

Голотип изображен в работе В.Бранко ( Branoo, 1879, табл.П, 

фиг.6). Франция, верхний тоар, зона Dumortieria levesquel.
М а т е р и а л .  Одно ядро удовлетворительной сохранности. 

Размеры (мм):

Д П В

Обр.391/444 63(100) 23,4(37) 22,8(36)

О п и с а н и е .  Обороты спирали слабо объем лет предыдущие. 

Они в поперечном сечении уплощены и вытянуты в высоту. Пупок широ

кий и плоский, с низкими стенками. На бршной стороне проходит киль.

Наиболее характерным признаком является скульптура. Она пред

ставлена слабо серпообразно изогнутыми ребрами, раздваивающимися у 

пупкового края или несколько выше. Часто ребра одиночные. На внеш

ней поверхности они ослабевают и затухают вблизи киля. Ребра разде

лены промежутками, превосходящими их по ширине.

С р а в н е н и е .  Наиболее близким к описываемому виду яв

ляется Pleydellia aalensia (Zlet.), изображенный в работе Е.Бе- 

неке (Benecke, 1905, табл.47, фиг.4), от которого отличается бо

лее редким раздвоением ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Sumortlerla levesquel Фра- 

ит{1Ш и Англии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сванети, ущ.р.Ингури, глинис

тые сланцы сорской свиты. Обр.391/444.

Pleydellia suboompta (Branco)
Табл.ХУП, фиг.2

1879. Harpooeraa suboomptum Branco, с .90, табл.У, фиг.3,4 .

1890. Grammoeeraa subcomptua Buokman, с .198, табл.XXX, фиг.П-14.

1905. Harpooeraa (Gramoooerea) suboomptum Beneoke, с .387,табл.

4. М.В.Толчишвиди
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Х Ш , фиг.2-3; табл.ХЬУШ, фиг.1,3 ,4 .

1913. Нагросегав subooiqptum Heieter, с.570, табл.Х1У, фиг.5.
1927. агалшшосегав eubeomptum Schneider, с.40.
1940. Fleydellia euboomptha Gerard et Bichelonne, C.34, табл.УШ, 

фиг.2.

1966. Qraomocerae auboomptua Нуцубидзе, с .99, табл.ХХП,фиг.1-2.

1967. Fleydellia cf. eubcompta G&czy, c.150, табл.ХХХ1У, фиг.1; 

табл'.ЫЫУ, 'фиг.64.

1977. Fleydellia eubcompta Dietl, Etzold, c.IO , табл.I , фиг.5.

Голотип автором не указан. Два синтипа изображены в работе 

В.Бранко ( Branco, 1в79, табл.У, фиг.3 ,4 ). Франция, верхний тоар, 

зона Dumortieria leyesquei.
М а т е р и а л .  Одно ядро, обломанное примерно наполовину и 

отпечаток боковой поверхности аммонита.

О п и с а н и е .  Спирально-завитая раковина небольших разме

ров с медленно нарастающими и слабо объемлпцими оборотами. Высота 

оборотов значительно превосходит их толщину. Обороты сильно уплоще

ны, в результате чего брппная сторона сужается. Проходящий здесь не

высокий киль придает ей заостренный характер. Пупок широкий и неглу

бокий.

Скульптура, покрывающая поверхность аммонита, состоит из мно

гочисленных тесно расположенных Фонких ребер. Они слегка серповидно 

изогнуты по длине, несколько расходятся в верхней части оборота и 

сближаются в нижней, где соединяются между собой, образуя пучки.

С р а в н е н и е .  Блике всего к описываемому виду стоит Du

mortieria mactra Dum., который отличается от него отсутствием со

бранных в пучки ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о о -  

т р а н  е н и е .  Верхний тоар, зона Dumortieria lereequei Фран

ции, Англии, Португалии, ФРГ, Венгрии и Северного Кавказа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хевсурети, окр.с.Арчило, бао. 

р.Цкаростави и ур.Гаганиго (бассейн р.Гуданисчала), глинистые слан

цы и аргиллиты казбекской свиты. Обр.429/444.

Fleydellia orinlta (Buckman)
Табл.ХУП, фиг.4 ,5 .

1890. Grammocerae mactra Buckman, С.177 (частично), табл.ХХХ1, 

фиг.3 ,4 .

1902. Cotteswoldia crinita Buokman, с.З, табл.СХХХУП.

1940. Cotteewoldia orinlta Gerard et Blohelonne, C.35, табл.Х.фиг. 

2.
1967. Cotteswoldia orinlta liaubeuge, c.56.

1967, Pleydellia crinita G&o»y, c.151, табл.ХХХ1У, фиг.З; табл. 

ЪХ1У, фиг.65.

Экземпляр, первоначально отнесенный С.Бакменом ( Buokman,
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1890, TaOi.XXXI, фиг.3,4) к Srammooeras maotra (Su b.), позднее 

был набран голотипом для Pleydellia orinita (Buokman, 1902, стр.

3 ). Англия, верхний тоар, зона Dumortieria levesquel.
М а т е р и а л .  Два аммонита довольно хорошей сохранности.

Размеры (мм):

Д П В

Обр.432/444 66(100) 23,8(36) 21,7(32)

О п и с а н и е .  Раковина представляет собой плоскую спираль, 

состоящую из медленно воэрастапцих и слабо объемлющих оборотов. По

следние в поперечном сечении имеют форму сплюснутого с боков овала. 

Почти плоские боковые поверхности, незначительно перегибаясь, пере

ходят в стенки пупка и бршную сторону, которая посередине несет 

невысокий киль. Пупок широкий, но мелкий, о пологими стенками.

Скульптура с ростом раковины изменяется, что, судя по изобра

жению С.Бакмена ( Buokman, 1890, табл.XXXI, фиг.З), характерно для 

данного вида. На ранних оборотах ребра более тонкие и густо распо - 

ложешше. Здесь они почти прямые и только в верхней трети высота 

оборота слегка изгибаются вперед. На поохеднем обороте, ближе к 

устью раковины, ребра расставлены реже и изогнуты сильнее, причем 

верхний изгиб, обращенный выпуклостью назад, более значительный,чем 

нижний, имеющий противоположное направление. Иногда ребра раздваи

ваются.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид слабо объемлпшми оборо

тами, широким пупком и редким раздваиванием ребер проявляет сходст

во с Pleydellia butronenaia (Buok.) ( Obrard et Blohelonna, I94Qps^ 
табл.Х, фиг.З), но отличается более многочисленными, чаще рас по л о- 

хенными и сильнее изогнутыми ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о 

с т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Dumortieria leveaquei Анг

лии, Франции и Венгрии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кахети, ущ.р.Илто; Сванети, 

ущ.р.Цхенисцкали, глиниотые сланцы и аргиллиты «яиатской и оорской 

свит. Обр.392/444; 432/444.

Pleydellia of. aaleneis (Zieten)
Табл.ХТП, фиг.6

М а т е р и а л .  Один неполный экземпляр, предо тавляпций 

собой обломок последнего оборота.

О п и с а н и е .  Боковая сторона оборота покрыта слабо сер

пообразно изогнутыми ребрами, соединяющимися у пупкового края или 

выше. В верхней чаоти оборота близ наружной поверхности часто появ

ляются дополнительные короткие ребра. Имеются также одиночные реб

ра. В верхней части боковой поверхности ребра более четко выражены, 

здесь они шире и разделены большими промежутками, чем в нижней.

С р а в н е н и е .  Неудовлетворительная сохранность нашего
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экземпляра затрудняет его сравнение с близкими видами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Dumortieria levesquei ФРГ, 

Франции, Англии, Греции, Португалии, Венгрии, Болгарии, Румынии,За

карпатья, Северного Кавказа и Грузии (Дэирульский массив).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тушети, Йас.р.Тушетис Алазани, 

глинистые сланцы песчано-сланцевой толщи. 'Обр.433.

Род Dumortieria Hang,1885 
Dumortieria bleicheri Beneoke 

Табл.ХУП, фиг.7

1879. Harpooeraa Subundulatum таг. exteme oomptum Branco, c.86 

(частично), табл.Ш, фиг.5.

1905. Dumortieria Bleicheri Beneoke, c.354 (частично), табл.УП, 

фиг.2.

1929. Dumortieria Bleioheri Roquefort et Daguin, c.259, табл.ХХШ, 

фиг.З.

1962. Dumortieria bleioheri Мжгачева, с .73, табл.I , фиг.7.

1965. Dumortieria bleioheri Ростовцев, с .71, табл.Х, фиг.2а,б. 

1975. Dumortieria of. bleioheri Топчшвили, табл.I, фиг.З.

Голотип не указан. Лектотип изображен в работе Е.Бенеке ( Be
neoke, 1905, табл.42, фиг.2). Франция, верхний тоар, зона Dumor
tieria levesquei.

М а т е р и а л .  Деформированный образец, представленный яд- 

%у ром удовлетворительной сохранности и отпечатком боковой поверхности 

ф  обломка оборота.

Размеры (мм):

д п В

Обр.135/80 52,7(100) 20,6(39) 16,9(32)

О п и с а н и е .  Раковина состоит из слабо объемлющих, мед

ленно возраставших оборотов. Боковые стороны уплощены и довольно 

плавно переходят в низкие стенки пупка. В виду деформации раковины, 

пупок теряет свою первоначальную форму и вдоль оси растяжения значи

тельно удлиняется.

Раковина покрыта тонкими, но четко выраженными ребрами, кото

рые начинаются у пупкового края, радиально направляются к наружной 

поверхности. В верхней половине боковой стороны ребдо слегка откло

няются назад, а затем при переходе к наружной части загибаются впе

ред, образуя пологую дугу. На последнем обороте, особенно в его 

приустьевой части, ребра расположены гораздо гуще, чем на внутрен

них оборотах, где сами ребра почти в 2 раза уже разделяющих их про

межутков.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е .  Аммониты, изобра

женные К.Ш.Нуцубидзе (1966, табл.ХХШ, фиг.3-4) как Dumortieria
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bleicheri Ben., мы воздерживаемся отождествить с описываемым ви

дом, поскольку у них совершенно иной характер скульптуры.

Наш экземпляр несколько напоминает В. pseudoradioaa (Branco) 

(1879, табл.П, фиг.1), но отличается более сближенными и сравнитель

но неравномерно расставленными ребрами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Dumortieria levesquel Фран

ции, Северного Кавказа и Грузии (Кахети).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кахети, бас.р.Стори; Хевсуре- 

ти, бас.р.Хевсурской Арагви, глинистые сланцы и песчаники алматской 

и казбекской свит. Обр.135/80, 437/444.

Dumortieria subundulata (Branco)
Табл.ХУШ, фиг.1

1879. Harpoceras subundulatum var. exteme costatum Branco, c.85, 

табл.Ш, фиг.З.

1891. Dumortieria atriatulo-coatata Buckman, c.243 (Частично), 

табл.XL , фиг.1,2.

1905. Dumortieria externicostata Buckman, c.CLXXWI.

1905. Dumortieria subundulata Beneoke, c.351, табл.XL П, фиг.1. 

1927. Dumortieria subundulata Sobneider, c.24, табл.П, фиг.I , 2. 

1929. Dumortieria subundulata Roquefort et Daguln, c.258, табл. 

ХХП, фиг.8.

1940. Dumortieria eubundulata таг. exteraecostata Gerard et Bi- 

ohelonne, c.29, табл.Ш, фиг.4.

1961. Dumortieria cf. subundulata Крымгольц, С.71.

1962. Dumortieria subundulata Мигачева, с .72, табл.1, фиг.6.

1965. Dumortieria subundulata Ростовцев, с .81, табл.ХШ, фиг.2а,0^3

1966. Dumortieria subundulata Нуцубидзе, с .И З  (частично), табл. 

ХХУ, фиг.З.

1975. Dumortieria cf. subundulata Топчишвили, с .8, табл.П,фиг.2.

Голотип изображен в работе В.Бранко ( Branco, 1879, табл.Ш, 

фиг.З). Франция, верхний тоар, зона Dumortieria levesquel.
М а т е р и а л .  Один сильно деформированный образец, имею

щий ряд признаков, возводящих отождествить его с данным видом. 

Размеры (мм):

Д П В

Обр.130/80 31,5(100) 10,8(34) 11,6(36)

О п и с а н и е .  Описываемый вид представлен ядром, которое 

ввиду деформации значительно вытянуто в высоту. Обороты несколько 

уплощены с боков и очень слабо объемлют предыдущие. Пупок широкий, 

неглубокий, с низкими стенками.

Скульптура состоит из сильно выступапцих одиночных ребер.0не 
начинаются с пупкового края, незначительно направлены вначале впе

ред, а затем, приблизительно в средней части боковой повер.::;:.остЕ
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оборота плавно отклонятся назад, образуя слабый изгиб. При перехо

де к сифональной стороне ребра опять-таки слабо изгибаются вперед.

По ширине межреберные промежутки почти в 2-3 раза превышают ширину 

ребер. Интересно отметить, что в результате деформации ядра вдоль 

оси растяжения, ширина межреберных промежутков значительно увеличи

вается.

С р а в н е н и е .  Описанный вид по степени объемлемости обо

ротов и очертанием ребер приближается к Dumortieria munieri (Haug) 
(1885, стр.349, табл.ХШ, фиг.З), от которого отличается более густо 

расположенными ребрами.

На первый взгляд рассматриваемая форма проявляет некоторое 

сходство с Dumortieria blelcherl Benecke (1905, стр.354, табл.42, 

фиг.2), но в отличие от нее она характеризуется более редкими ребра

ми.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с 

т р а н е н и е .  Верхний тоар, зона Dumortieria leveaquei Фран

ции, Англии, Северного Кавказа и Грузии (Кахети).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кахети, бас.р.Стори, глинистые 

сланцы алматской свиты. 0бр.13С1/в0.

Dumortieria tabulate Buokman 
Табл.ХУШ, фиг.2

1905. Dumortieria tabulate Buckman, с.СЬХХХУ, табл.ХХП,фит.25-27.

1929. Dumortieria tabulate Roquefort et Daguln, с.259,табл.ХХ111, 

фиг.6.
1940. Dumortieria tabulate Oirerd et Blchelonne, c .3 2 ,табл.УП, 

фиг.З.

1961. Dumortieria tabulate Крымгольц, с .74, таблЛУ, фиг.9a,б.

1964. Dumortieria tabulate Станкевич, с .34, таблЛХ, фиг.1,2.

1965. Dumortieria tebulete Ростовцев, с .82, табл.ХШ, фиг.За,б.

1967. Dumortieria tabulate Гасанов, с .171, табл.У, фиг.5.

1975. Dumortieria of. tebulete Топчишвили, с .12, табл.1, фиг.2.

Голотип изображен в работе С.Бакыена ( Buckman,1905, табл.ХХЦ 

фиг.25-27). Англия, верхний тоар, зона Dumortieria leveaquei.
М а т е р и а л .  Три деформированных ядра неполной сохранно

сти. На описанном нами экземпляре измерения произведены поперек оси 

растяжения.

Размеры (мм):

Д П В

Обр.138/80 33,1(100) 11,7(35) 10,6(32)

О п и с а н и е .  Обороты медленно возрастающие в высоту и 

слабо объемлющие. Боковые стороны оборотов уплощены. Пупок широкий, 

с невысокими стенками.

Скульптура состоит иэ одиночных отчетливо выраженных ребер, 

начинающихся у пупкового края. В нижней трети боковой поверхности
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ребра слегка изгибаются вперед; здесь они сближаются и суживаются.

В верхней половине, где их ширина, а также ширина межреберных про

межутков возрастают, ребра изгибаются назад, образуя пологую дугу. 

Промежутки, разделяющие ребра по ширине, заметно превосходят сами 

ребра.

Сравнение. Описываемый вид близок к Dumortieria le

vesquei (d'Orbigny) (1049, стр.230, табл.60). Отличие состоит в 

том, что Dumortieria tabulate Buck, характеризуется более изогну

тыми ребрами.

Геологический возраст и распрос

транение. Верхний тоар, зона Dumortieria levesquei Англии, 

Франции, Северного Кавказа, Азербайджана и Грузии (Кахети).

Местонахождение. Кахети, бас.р.Стори, глинис - 

тые сланцы алматской свиты. Обр.138-140/80.

Dumortieria gundershofensis (Haug)
Табл.ХУШ, фиг.3-5

1879. Harpoceraa pseudoradiosum Вгаасо, с.77 (частично), табл.П, 

фиг.2.

1887. Dumortieria radiosa var. gundershofensia Haug, с.140,табл

1У, фиг.7.

1891. Dumortieria radiosa var. gundershofensis Buekman, c.254, 

табл.XXX, фиг.18; табл.ХЬУ, фиг.13,14.

1905. Dumortieria paeudoradiosa Beneoke, с.361 (частично), табл. 

ХЫ, фиг.3-7.

1927. Dumortieria gundershofensis Schneider, с.30, табл.I,фиг.5. 

1940. Dumortieria radiosa var. gundershofensis Gerard et Biche - 

lonne, c.3I, табл.У1, фиг.4.

1961. Dumortieria gundershofensis Крымгольц, с.69, табл.1У,фиг. 

I0a,0.

1962. Dumortieria.gundershofensis Мжгачева, с.75, табл.2, фиг.З.

1965. Dumortieria gundershofensis Ростовцев, с.74, табл.XI,фиг. 

1а,б.

1966. Dumortieria gundershofensis Нуцубидзе, с.109 (частично), 

табл.ХХ1У, фиг.З.

1975. Dumortieria cf. gundershofensis Топчишвили, с. 7, табл.1, 

фиг.6,7.

Голотип изображен в работе Э.Ога ( Haug, 1887, табл.1У,фиг. 

7). Франция, верхний тоар, зона Dumortieria levesquei.

Материал. Четыре экземпляра, представленных деформи

рованными дарами удовлетворительной сохранности.

Характерными особенностями, дающими возможность определить 

данные образцы, являются степень инволютности оборотов и скульптура.
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Д П В

Обр.129/80 55,4(100) 15,5(27) 23,2(41)

06p.I29V80 42,5(100) 11,8(27) 15,9(37)

Обр.438/444 32,3(100) 11(34) 12,7(39)

Описание. Ядро плоское, сдавленное с боков, состоит 

из слегка вытянутых в высоту оборотов, объемлющих предыдущие наполо

вину и на 2/3 их высоты. Уплощенная боковая поверхность довольно ре

зко отграничена от крутой, но низкой пупковой стенки. Пупок умерен

но широкий.

Ядро украшено тонкими, четко выраженными частыми ребрами, ко

торые почти на всем протяжении прямые и только приближаясь к наруж

ной стороне плавно изгибаются вперед. В нижней части, у пупкового 

края, ребра расположены ближе, чем в верхней, где промежутки между 

ними увеличиваются. В конечной части последнего оборота ребра расс

тавлены значительно шире и промежутки, разделяпцие ребра, в 2 раза 

превышают их по ширине.

Замечания и сравнение. Описываемый экзе

мпляр особенностями скульптуры, степенью инволютности оборотов и 

формой пупка полностью соответствует формам, изображенным Е.Бенеке 

( Benecke, 1905, табл.41, фиг.4,5) и Г.Я.Крымгольцем (1947, табл. 

ХХУП, фиг.7а,б).

Наибольшее сходство описанный вид обнаруживает с Dumortieria 

pseudoradiosa (Branco) (1879, стр.77, табл.П, фиг.1), отличаясь 

от последнего более прямыми и часто расположенными ребрами, а также 

степенью инволютности. В частности, Dumortieria pseudoradioaa (Bran

co) является видом менее инволютным и имеет более широкий пупок.

Геологический возраст и распро

странение. Верхний тоар, зона Dumortieria leveaquei Фра

нции, Англии, Северного Кавказе и Грузии (Дзирульский массив и Ка

хети).

Мес тонахождение. Кахети, бас.pp.Стори и Илто; 

Хевсурети, ущ.р.Аргун, глинистые сланцы и песчаники алматской и 

казбекской свит. Обр.129/80; обр.129^/80; обр.438/444.

Dumortieria radioза (Seebach)

Табл.ХУШ, фиг.7

1864. Ammonites radiosus Seebach, с.142, табл.IX, фиг.2а,в,С.

1874. Ammonites radiosus Dumortier, с.66 (частично), табл.Х1У,

фиг.2.

1885. Harpoceras radiosum Haug, с.665.

1867. Dumortieria radiosa Haug, с.140.

1905. Dumortieria pseudoradioaa Benecke, C.36I (частично),табл.

ХЫП, фиг.2.

Размеры (мм):
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1927. Dumortieria radiosa Schneider, c.27.

1962. Dumortieria radiosa Мигачева, с.74, табл.2, фиг.4,5.

1965. Dumortieria radiosa Ростовцев, с.79, табл.ХШ, фиг.Ia,б.

Голотип изображен в работе К.Зеебаха ( Seebach, 1864,табл.IX, 

фиг.2). ФРГ, верхний тоар, зона .Dumortieria leveequel.

Материал. Один сравнительно хорошей сохранности аммо

нит средних размеров.

Размеры (мм):

д п В

Обр.440/444 67,5(100) 29(42) 19,8(29)

Описание. Раковина имеет форму плоской спирали, сос

тоящей из медленно возраставши в высоту, слабо объемлющих оборотов 

Уплощенные боковые стороны круто, но округло перегибаясь, переходят 

в дугообразно изогнутую брюшную поверхность, которая несет посере

дине невысокий киль. Пупок широкий, плоский и мелкий с округлыми и 

пологими стенками.

Боковые стенки покрыты простыми, слабо изгибающимися ребрами. 

Они начинаются на стенках пупка и, переходя на боковые стороны,нап

равляются слегка вперед от радиуса. Затем ребра поворачивают незна

чительно назад, а в верхней трети резко отгибаются вперед и исчеза

ют, не достигая киля. На ранних оборотах ребра тоньше и более густо 

расположены. В нижней части они сближены, в верхней - промежутки 

между ними увеличиваются.

Сравнение. Описанный вид довольно четко отличается 

от близкой Dumortieria peeudoradloaa Branco (1879, табл.П,фиг.I) 

больше эволютностью и характером ребристости. У D. pseudoradlosa 

Bran, равномерно расставленные и более серпообразно изогнутые реб

ра. D. rhodanioa Haug (Sohneider, 1927, табл.1, фиг.З) отличает

ся от нашей формы более тонкими ребрами и сравнительно узким пупком.

Геологический возраст и распро

странение. Верхний тоар, зона Dumortieria leveequei ФРГ, 

Франции и Северного Кавказа.

Местонахождение. Хевсурети, ущ.р.Аргун, глини

стые сланцы и песчаники казбекской свиты. 0бр.440/444.

Dumortieria branool Beneoke 

Табл.ХУШ, фиг.6

1879. Нагросегав aff. radians Branoo, С.74, табл.I, фиг.7.

1905. Dumortieria Brancol Beneoke, с.368, табл.ХНУ, фиг.2,3.

1929. Dumortieria Branool Boquefort et Daguin, с.259, табл.ХХШ, 

фиг.4,5.

1965. Dumortieria brancol Ростовцев, с.72, табл.Х, фиг.4а,б.

Голотип автором не указан. Два синтипа изображены в работе 

Е.Бенеке ( Beneoke, 1905, табл.44, фиг.2,3). Франция, верхний то

ар, зона Dumortieria levesquei.
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Материал. Одно неполное ядро небольшого аммонита. 

Размеры (мм):

д п В

Обр.442/444 31(100) 11,2(36) 11,5(37)

Описание. Обороты, составляпцие спиральную плоскую ра

ковину, умеренно возрастают в высоту и слабо объемлют предыдущие. 

Боковые стороны уплощены и параллельны друг другу. На бршной сторо

не имеется невысокий киль. Пупок широкий и мелкий с округлым пупко

вым краем.

Скульптура представлен простыми, одиночными ребрами. Они на

чинаются на пупковом перегибе и направляются несколько вперед. В 

верхней трети высоты оборота ребра, плавно и довольно незначительно 

изгибаясь, образуют пологую дугу, обращенную выпуклостью назад.Про

межутки, разделяющие ребра в 1-1,5 раза превышают их по ширине.

Замечания и сравнение. Форма, описанная 

К.Ш.Нуцубидзе (1966, с.114, табл.ХХУ, фиг.5) как Sumortlerla Ьгап-

ool Ben., отличается почти прямыми ребрами и низким поперечным 

сечением, что заставляет нас воздержаться от отождествления ее с 

данным видом. Такое же отличие имеет 2. brancoi Ben. ( Gerard et 

Blchelozme, 1940, с.31, табл.I, фиг.2), отмеченное ранее К.0.Рос

товцевым (1965, с.72).

От наиболее близкой D. subundulata Branco (1879, табл.Ш, 

фиг.З) описываемый вид отличается равномерно расположенными ребрами 

на всех стадиях роста раковины.

Геологический возраст и распро

странение. Верхний тоар, зона Dumortieria levesquei Фра

нции и Северного Кавказа.

Мес тонахождение. Хевсурети, ущ.р.Аргун, глини

стые сланцы и песчаники казбекской свиты. Обр.442/444.

Dumortieria psendoradlosa (Branco)

Табл.ХУШ, фиг.8

1879. Harpocnraa pseudoradlosum Branco, с.77 (частично), табл.П. 

Зиг.1

1867. Dumor'v -'la pseudoradlosa Haug, с. 141.

1831. Dumortieria pseudoradlosa Buekman, c.246, табл.XII, фиг.

;-з, s, io.

I2G5. Dumortieria pseudoradlosa Benecke, C.36I (частично),табл. 

ХЬШ, фиг.1.
1927. Dumortieria pseudoradlosa Sobnelder, c.29, табл.I,фиг.4. 

1929. Dumortieria pseudoradlosa Boquefcrt et Daguln, c.259,табл. 

ХХШ, фиг.7.

1940. Duaortlerla pseudoradlosa Gferard et Bichelonne, c.31,табл. 

У, фиг.1.
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1962. Dumortieria pseudoradiosa Мигачева, с.74, табл.2, фиг.I,2.

1965. OvLaortieria pseudoradiosa Ростовцев, с.79, табл.ХП,фиг.За,б.

1966. Dumortieria pseudoradiosa Нуцубвдзе, с.108, табл.ХХ1У, фиг. 

2.
1975. Dumortieria pseudoradiosa Guex, с.116, табл.УП, фиг.7.

Голотип автором не указан. Лектотип - экземпляр, изображенный 

В.Бранко ( Branco, 1879, табл.П, фиг.1). Франция, верхний тоар, зо

на Dumortieria leveaquei.

Материал. Один отпечаток с обломанным внешним оборо

том.

Описание. Обороты спирали медленно возрастают в высо

ту, почти умеренно объем лют предыдущие. Боковые стороны слабо выпу

клые. Их переход к брюшной поверхности постепенный, но несколько бо

лее резкий к стенкам пупка. Пупок широкий, с низкими стенками.

Скульптура представлена одиночными, серпообразно изогнутыми 

ребрами. Начинаясь на пупковом перегибе, они слегка направляются 

вперед. В нижней части боковой поверхности ребра поворачивают нез

начительно назад, а в верхней опять плавно поворачивают вперед. У 

пупкового края ребра сближены, в верхнем перегибе промежутки' между 

ними увеличиваются.

Сравнение. От Dumortieria gunderahofensis Haug, 

изображенной В.Бранко ( Branco, 1879, табл.П, фиг.2) описанный вид 

отличается более широким пупком, сильнее изогнутыми и более редкими 

ребрами.

Геологический возраст и распро

странение. Верхний тоар, зона Dumortieria levesquel Фра

нции, Англии и Северного Кавказа.

Местонахождение. Хевсурети, ущ.р.Аргун, глини

стые сланцы и песчаники казбекской свиты. Обр. 443/444.

Dumortieria mactга (Dumortier)

Табл.XIX,фиг.1-3,За,б

1874. Ammonites maotre Dumortier, с.251, табл.1, фиг.4,5.

1878. Ludwigla mactга Bayle, табл. LXXX, фиг.2,3.

1884. Harpoceras aalense Wright, с.458 (частично), табдJjXXY, 

фиг.10.

1836. Нагроомаа mactra Табек, с.23, табл.IX, jnr.I4.

1890. Gzammocex&s mactra Buckman, с.176 (частично), табл.XXX, 

фиг.3,4.

1894. Harpooerae mactra Вове, с.765, таблД)У, фиг.З.

1904. Pleydellia? mactra Buokman, c.CXXXIX.

1905. НВгросвгав (Огашвооегвв) maotra Beneoke, c.380, табл.ХЬУ, 

фиг.З.

1927. Qrammoceras m o  tie Sehnelder, c.39, табл.Ш, фиг.3-5.
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1927. Grammoceras mactra Schroder, с.71.

1940. Fleydellia mactra G&rard et Bichelozme, с .34, табл.IX,фиг.З.

I961. Grammoceras maotra Крымгольц, с.60, табл.Ш, фиг.З.

1965. Fleydellia mactra Ростовцев, с.69, табл.IX, фиг.2.

1966. Grammoceras cf. mactra Нуцубццзе, с.98, табл.ХП, фиг.5.

Голотип изображен в работе Е.Дшортье ( Dumortier, 1874,табл.

5, фиг.4,5). Франция, верхний тоар, зона Dumortieria levesquei.

Материал. Три аммонита сравнительно хорошей сохраннос

ти и два обломка ядер.

Описание. Раковина уплощенная, состоящая из довольно 

высоких умеренно объемлющих оборотов. В поперечном сечении оборот 

овального очертания, вытянутого в высоту. Наибольшая толщина прихо

дится на нижнюю часть оборота. Боковые стороны постепенно через не

резкий перегиб переходят в дугообразно выгнутую наружную поверхность 

кверху и в стенки пупка вниз. Посередине брюшной стороны проходит 

невысокий киль. Пупок мелкий и широкий, с пологими стенками.

Скульптура представлена очень тонкими, густо расположенными, 

серпообразно изогнутыми ребрышками. В нижней части боковой поверхно

сти оборота ребра, направленные слегка вперед, плавно отклоняются 

назад. В верхней части оборота они изгибаются в обратном направле

нии, образуя более широкую дугу. Боковые поверхности неровные и ск

ладчатые. На большом экземпляре сохранена жилая камера, на которой 

ребра расставлены реже и изогнуты слабее.

Сравнение. Наибольшее сходство с описываемым ввдом 

имеет Fleydellia subcompta (Branco) (1879, табл.У, фиг.З), для ко

торой характерны ветвящиеся или собранные в пучки ребра.

Геологический возраст и распро

странение. Верхний тоар, зона Dumortieria leveequei Фра

нции, Англии, Италии, ФРГ, Северного Кавказа и Грузии (ущелье р.Кса- 

ни).

Мес тонахождение. Сванети, ущ.р.Цхенисцкали, 

Кахети, ущ.р.Илто, глинистые сланцы и песчаники сорокой и алматской 

свит. Обр.394/444; обр.444-445/444; обр.448/444.

Dumortieria cf. costula (Reinecke)

Табл.XIX, фиг.4

Материал. Одно небольшое ядро.

Размеры (мм):

. Д п  В
Обр.137/80 23,7(100) 8,4(35) 9(37)

Описание. Раковина представлена очень слабо объемлю

щими оборотами. Боковые стороны последних слабо выпуклы, они округ

лым изгибом связаны с достаточно крутыми, но низкими стенками широ

кого пупка.
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Ребра, начинающиеся у пупкового края, проходят прямо по боко

вой поверхности оборотов и только при переходе к наружной стороне 

слегка изгибаются вперед. Промежутки, разделяпцие ребра, в 2 раза, 

местами же в 2,5 раза превосходят ширину самих ребер.

Сравнение. Описываемый экземпляр обшим очертанием 

раковины весьма близок к представителям Dumortieria munlerl (Haug) 

(Ростовцев, 1965, табл.П, фиг.4а,б; 5а,б), который, однако, отлича

ется наличием дополнительных ребер в верхней трети боковой поверх

ности.

Dumortieria costula (Rein.) обнаруживает некоторое сходство 

с Dumortieria aparsleosta (Haug) изображенной Н.Шнайдером (1927, 

табл.1, фиг.1), но последняя отличается более крупными и редко рас

положенными ребрами, которые при переходе к наружной стороне исче

зают.

Геологический возраст и распрос

транение. Зона Dumortieria levesquei ФРГ, Англии, Франции, 

Северного Кавказа и Грузии (Кахети).

II е с тонахождеиие. Кахети, бас.р.Стори, глинис

тые сланцы алматской свиты. Обр.137/80.

Dumortieria moorei (Lyoett)

Табл.ПХ, фиг. 5

1857. Anionites moorei Lyoett, с.122, табл.I, фиг.2а.

1879. Harpooeraa mactra Branco, с.88, табл.1, фиг.10.

1884. Harpoceraa Aalenee Wright, с.458 (частично), табл.МХХ, фиг. 

1 .2.
1885. Anmonltea strlatulo-costatus Quenstedt, с.413 (частично), 

табл.ЬП, фиг.10.

1891. Dumortieria Moorei Buokman, с.255, табл.XXX, фиг.19; табл.

Хь1У, фиг.7-9.

1905. Dumortieria Moorei Buokman, c.CUOUQI.

1905. Harpoceras (Grammoeeras) moorei Benecke, c.376, табл.ХЬУ, 

фиг.1,2.

1927. Grammoeeras Moorei Schneider, c.38.

1940. Dumortieria Moorei Girard et Blohelonne, c.32,табл.П, 

фиг.1.

1961. aramoceiaa cf. moorei Крымгольц, с.62, табл.1У, фиг.1,2.

1965. Dumortieria moorei Ростовцев, с.76, табл.ХП, фиг.Ia,б. 

1975. Dumortieria cf. moorei Топчишвили, с.II, табл.I, фиг.1.

1977. Dumortieria moorei Metl, Stzold, с.10, табл.I, фиг.1.

Голотип изображен в работе Дж.Лисетта ( Lyoett, 1857, табл.

I, фиг.2а). Англия, верхний тоар, зона Dumortieria levesquei.

Материал. Один неполный экземпляр по своим внешним 

признакам скорее всего должен быть отнесен к описываемому виду.
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Описание. Деформированное ядро имеет уплощенные с до

ков, слабо объемлющие обороты, боковые стороны которых постепенно 

переходят в низкие наклонные стенки пупка.

Скульптура, как это совершенно справедливо отмечает Г.Я.Крым- 

гольц СI961), является наиболее характерным признаком для описывае

мого вида. Она состоит из ~ ,нких, почти нитевидных одиночных ребер.

В начальной части последнего оборота ребра слабо серпообразно изог

нуты, разделяющие их промежутки несколько шире самих ребер. В оста

льной части оборота ребра очень густо расположены, имеет почти ради

альное направление до верхней трети высоты боковой стороны, где они 

загибаются вперед и образуют дугу, обращенную выпуклостью назад.

Сравнение. Наиболее близким Dumortieria moorel (Lye.) 

является Dumortieria mactra (Dumortier) (1874, с.250, табл.50,фиг. 

4,5), но отличие между ними, в основном, состоит в характере окуль- 

птуры. Для первой свойственно более густо расположенные и менее изо

гнутые по длине ребра, а также отсутствие складчатости на боковых 

поверхностях.

Геологический возраст и распрос

транение. Верхний тоар, зона Dumortieria leveaquel Англии, 

Франции, ФРГ, Северного Кавказа и Грузии (Кахети).

Местонахождение. Кахети, бас.р.Стори, глинистые 

сланцы алматской свиты. Обр.136/80.

Dumortieria exigua Buckman 
Табл.XIX, фиг.6,7

1891. Dumortieria radlana увг. exigua Buokman, с.252 (частично),

табл.ХКИ, фиг.II,12.

1905. Dumortieria exigua Buokman,с.СЬЮСПУ, табл.ХЫП, фиг.II,12. 

1940. Dumortieria exigua Girard et Blohelonne, C.3I, табл.У1,фиг.5. 

1964. Dumortieria cf. exigua Станкевич, с.34, табл.IX, фиг.З.

1967. Dumortieria exigua Гасанов, с.170, табл.У, фиг.6,6а.

1975. Dumortieria cf. exigua Топчишвили, с.I, фиг.4.

Лектотип - экземпляр, изображенный С.Бакменом ( Buokman, 1891, 

с.252, табл.43, фиг.II,12). Англия, верхний тоар, зона Dumortieria 

levesquel.

Материал. Один сравниетльно целый и четыре неполнос

тью сохранившихся аммонита. Несмотря на то, что обороты последних 

местами повреждены, тем не менее общая форма и скульптура достаточ

но сохранились для того, чтобы дать им видовое определение.

Размеры (мм):

д п В

Обр.447/444 45,3(100) 15,5(34) 17(37)

Обр.446/444 44,2(100) 15(33) 15,5(35)

Описание. Раковина состоит из довольно медленно воз-
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рас тающих слабо объемлющих, уплощенных оборотов. Боковые стороны 

оборотов через плавный округлый перегиб переходят в наружную поверх

ность, где проходит невысокий киль. Пупок широкий, с низкими стенка

ми.

Скульптура представлена многочисленными, очень густо располо

женными нитевидными ребрами, которые в верхней части боковой поверх

ности оборота образуют слабый изгиб.

Сравнение. Описанный вид медленно возрастающий и 

слабо объемлицими оборотами, а также частыми ребрами похож на один 

из экземпляров Dumortieria radians (Rein.), изображенных С.Бакме- 

ном ( Buckman, 1891, табл.42, фиг.З), но отличается от него более 

тонкими и густыми ребрами.

Очень близким видом является D. moorei (Lye.), отличающийся 

от наших экземпляров более высокими оборотами.

Геологический возраст и распрос

транение. Верхний тоар, зона Dumortieria leveequei Анг

лии, Франции, Северного Кавказа, Азербайджана и Грузии (Кахети).

Местонахождение. Кахети, бас.pp.Стори и Илто, 

глинйстые сланцы алматской свиты. Обр.131/80; обр.44&-447/444; обр. 

453/444.

Подсемейство Tmetoceratinae Spath,1936 

Род Tmetoceras Buckman,1892

Tmetocerae scissum (Beneoke)

Табл.XX,фиг.1,la

Ammonites sclssus Beneoke, c.170, табЛ.У1, фиг.4.

Ammonites (Perisphiiieltee)eoiesus Heneghlnl, c.77.

Simoceras sciasum Vaiek, C.I03, табл.ХУГ, фиг.15-17. 

Tmetoceras eciesum Buokman, c.273, табл.ХьУШ, фиг.1-10. 

Tmetocerae eciesum Rleber, табл.8, фиг.2,3.

Tmetoceras eciesum Нуцубидзе, с.116, табл.ХХУ, фиг.7,7a; 

табл.ХХУ1, фиг.1,

tmetoceras eciesum llaubeuge, с.59.

Tmetoceras eciesum Oeczy, c.160, табл.ХХХУ, фиг.3,4,5,6.7; 

табл.ЬХ1У, фиг.73, 74.

Tmetoceras soissum Mycsynski, с.65, табл.Ш, фиг.5.

Tmetoceras scissum Топчишвили, с.13, табл.П, фиг. 1а,16. 

Tmetoceras scissum Dletl, с.28, табл.I, фиг.З.

Голотип изображен в работе Е.Бенеке ( Beneoke, 1868, табл.

71, фиг.4). Италия (Альпы), аален.

Материал. В нашем распоряжении одно неполное ядро, 

но вполне удовлетворительной сохранности и несколько обломков обо

рота молодых особей. У аммонита, взятого для описания, отсутствует 

начальная часть последнего оборота, поэтому произвести на нем изме

рения нам кажется не целесообразным.
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Описание. Раковина с едва объемлющими, почти соприка

сающимися оборотами. В поперечном сечении послений оборот угловато

овального очертания, вытянутого в высоту. Слабо выпуклые боковые по

верхности довольно плавно переходят в наружную сторону и в стенки 

пупка. Стенки широкого пупка почти отвесные.

Скульптура состоит из заостренных одиночных ребер, начинающи

хся на стенках пупка. Слегка изгибаясь, ребра со слабо заметным на

клоном назад, переходят на внешнюю сторону, где они внезапно преры

ваются проходящей здесь довольно глубокой бороздкой. По краям после

дней, ребра образуют заостренные бугорки. Ребра разделены промежут

ками, в два раза превосходящими их по ширине.

Замечания и сравнение. К.Ш.Нуцубвдзе 

(1966, стр.116) и некоторые другие авторы включают в синонимику да

нного вида форму, описанную и изображенную Е.Дшортье под названием 

Tmetooeras sclseum (Dumortier, 1874, с.268, табл.57, фиг.1,2).От 

нашего экземпляра, а также и от других представителей описываемого 

вида, она отличается наличием раздвоенных ребер, поэтому, по нашему 

мнению, указанная форма не может быть отождествлена с Tmetoceraa 

scisaum (Ben.).

Присутствием бороздки и бугорков на наружной стороне, а также 

общим очертанием раковины Ъпеtooeras sclseum (Ben.) напоминает 

t&netoceras hollandae Buekman (1891, стр.275,табл.48, фиг.II,12), 

но более прямые, редкие и сильно выступающие ребра у раковины scls- 

qum служат весьма веским критерием для разграничения этих видов.

Геологический возраст и распро

странение. Аален Италии, Польши, Англии, ФРГ, Франции, Ве

нгрии, Северного Кавказа и Грузии (Кахети).

Местонахождение. Кахети, бас.р.Стори, глинис

тые сланцы алматской свиты. Обр.141/80.

»
Семейство Graphoeexatldae Buokman,1905 

Подсемейство Leiooeratinae 3path,1936 

Род Leiooeras Hyatt,1067

Leioceiee opalinua (Belnecke)
Табл.XX, фиг.2,2a,6,3

1818. Hautilua opallnum Belnecke, c.55, табл.1, фиг.I,2,

1830. Amnonltes primordialia Zleten, e.5, табл.17, фиг.4.

1949. Amnonltes opalinua Quenstedt, c.115, табл.7, фиг.10.

1958. Amnonltes opalinua Oppel, c.367.

1958. Ammonites opalinua Quenstedt, c.327, табл.45, фиг.10.

1874. Amnonltes opalinua Dumortier, c.248, табл.XLIX, фиг.14-16.

1878. Ludwlgla opallna Bayle, таблХXXX, 1,5,6.

1884. Harpooeraa opallnum Vrlght, C.463 (частично), таблХXXX,

фиг.6-8.
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1885. Harpoceras opalinum Haug, c.681.

1886. Harpoceras opalinum VaSek, c.71 (частично), табл.П, фиг. 

4,5,8,9,11,12.

1886. Ammonites opallnus Quenstedt, C.443 (частично), табл.55, 

фиг.1-3, 10,12,18.

1887. Lloceras opalinum Buckman, c.35, табл.ХШ, фиг.1-10.

1898. Lloceras opalinum Buckman, c.XLI, табл.Х, фиг.6-8.

1898. Cypholloceras opallnlforme Buckman, О.ХЬУ, табл.Х,фиг.1-4. 

1905. Harpoceras (Lloceras) opalinum Benecke, c.403, таблХШ, фиг.

1-6; табл.ЫУ, фиг.1,2.

1927. Lloceras opalinum Schneider, c.42 (частично), табл.Ш, фиг.6, 

7; таблЛУ, фиг.1.

1935. Ludwigla opallna Dorn, с.65, табл.ХХ1У, фиг.З; табл.ХХЛ, 

фиг.2; табл.ХХУШ, фиг.1; в тексте табл.У1, фиг.4-7.

1940. Llooeras opalinum Q&rard et Blchelonne, с.48,табл.ХХУ1,фиг.

4.

1947. Leioeeras opalinum Крымгольц, с.172, табл.XXIX, фиг.10,Па,в. 

1957. Leioeeras opalinum Prebold, с.40, таблЛУ, фиг.1-6; с.42,табл,

У, фиг.1,2.

1960. Leioeeras opalinum ?rebold, с.25, табл.У1, фиг.1-4; табл.УП, 

фиг.1.

1961. Leioeeras opalinum Крымгольц, с.78, табл.У, фиг.1,2.

1962. Leioeeras opalinum Мигачева, с.76, табл.З, фиг.5-19; табл.4, 

фиг.1-13.

1963. Leioeeras opalinum Bieber,c.3I, табл.8, фиг.П-13; фиг. в 

тексте I3q , I6e, t .

1964. Leioceias opalinum Станкевич, с.35, табл.Х, фиг.Па,б.

1964. Leioeeras opalinum Frebold, с.24, табл.Х, фиг.1,2,За,в,с;

с.26, табл.Х1, фиг.2.

1966. Leioeeras opalinum Нуцубвдзе, с. 121,табл.ХХЛ, фиг.7-8;табл. 

ХХУП, фиг.1; табл.ХП, фиг.1-20.

1967. Leioeeras opalinum Geozy,c.I64, табл.ХХХУ1, фиг.5; табл.ЬХУ, 

фиг.76.

1969. Leioeeras opalinum llaubeuge ,с. 49.

1971. Leioeeras opalinum Казакова, с.15, таблЛУ, фиг.1,2,2a.

1971. Leioeeras opalinum Turoulet,c.II4, табл.ХХ1У, фиг.6; табл.

ХХУШ, фиг.З; табл.XXIX, фиг.1,2; табл.ХХХ, фиг.1,4.

1973. Leioeeras opalinum Myczynski,c.66, табл.Ш, фиг.6; таблЛУ, 

фиг.1,3,4.

1^5. Leioeeras cf. opalinum Топчшпвили, с.15, табл.П, фиг.6.

1977. Leioeeras opalinum Dietl, С.28, табл.1, фиг.2.

1981. Leioeeras opalinum Wierzbowskl et al., с.214, табл.З, фиг. 

3,4,5; табл.4, фиг.3,4.

Голотип Рейнеке утерян. Неотип- экземпляр, изображенный Ф. 

Квенштедтом ( Quenstedt, 1849, табл.7, фиг.Ю). ФРГ, нижний аален,
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зона Leioceras opalinum.

Материал. Из семи экземпляров два имеют вполне удов

летворительную сохранность и позволяет наблюдать большинство призна

ков, характерных для данного вида.

Размеры (ми):

Д П В Т

Обр. 450/444 68,8(100) 11,7(16) Э1,7(50) 12,4(18)

Обр.451/444 28(100) 5(17) 14(50)

Обр.452/444 21,4(100) 5,2(24) 10(46)

Описание. Раковина уплощенной формы, сильно сжата с 

боков. Высокие обороты объемлот предыдущие довольно сильно, пример

но на 4/5 их высоты. Они сдавлены с боков и в поперечном сечении 

имеют овальное очертание, значительно вытянутое в высоту. Наибольшая 

толщина оборота приходится на среднюю часть. Кверху боковые стороны 

равномерно сближаются и соединяются под острш углом, образуя нару

жную поверхность, не обособленную от боковых. На заостренной наруж

ной стороне проходит узкий, невысокий киль. В нижней части боковые 

стороны несколько вогнуты. Пупок узкий с крутыми стенками, ступенча

тый, позволяпций видеть нижние части внутренних оборотов.

Скульптура состоит из многочисленных нитевидных ребер, начи - 

напцихся у пупкового края. В нижней части боковой поверхности они 

направлены несколько вперед от радиуса и в большинстве случаев сое

диняются в пучки. В верхней части ребра загибаются назад и образуют 

пологую дугу, открытую в сторону устья. При переходе к наружной сто

роне ребра направлены вперед.

Замечания и сравнение. Два наших образца 

и некоторые формы, рассматриваемые в составе данного вида, имеют 

более узкий пупок и более высокие обороты, по сравнению с типичными 

представителями Lelooerae opal 1шт (Hein.). Возможно, это отли

чие выходит за рамки видовой изменчивости, сщнако, в настоящее вре

мя, мы не располагаем достаточными данными, чтобы их возвести в 

ранг нового вида.

Описываемый вид по форме раковинь и характеру скульптуры очень 

близок к L. ooaptuin ( Rein.). Для обоих видов свойственны ребра .со

бранные в пучки, но у последнего в местах соединения они более ре- 

льефны и образуют на боковых поверхностях оборота складки или мор-

ЩИНЫ.

Геологический возраст и распро
странение. Нижний аален, зона Leioceras opallnnm ФРГ, 

Франции, Англии, Италии, Венгрии, Румынии, Польши, Канады, Шпицбер

гена, Северного Кавказа и Грузии (Кахети).

Местонахождение. Сванети, ущ. р. Сличала, Кахе

ти, бас.р.Стори, ущ.р.Инцоба, Аевсуреги, бас.р.Цирцловаиисцкали и 

окрестности с.Бисо, ущ.р.Ксани, окрестности с.Коринта, глинистые 

сланцы, аргиллиты и песчаники гулской, алматской,казбекской и сор

окой свит. Обр.143/80; 384/444; 449-452/444.
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Lelooerae comptua (Belnecke)

Табл.XX, фиг.4,5

1816. Hautilus comptua Belneoke, c.57, табл.I, фи.5,6.

1849.'Amnonltes prlmordlalia d’Orblgnj, c.235 (частично), табл.62, 

фиг.З.

1858. Ammonites oonptue Oppel, c.246.

1884. Baxpoeexes opalinua fright, c.463 (частично), табл.ШХ, 

фиг.4,5.

1885. Harpoceraa ccstptua Наше, с.681. 4

1886. Harpooeras op&llnua Vaiek, o,7I (частично), табл.П, фиг.6, 

7,13.

1887. Llooeras opalinua таг. содрtим Buekman, с.53, табл.ХШ,фиг.II, 

табл.Х1У, фиг.1-6.

1898. Llooeras comptua Buekman, с.ХЫП, табл.УП, фиг.7-12.

1927. Lelooerae opaltmia таг. oomptua Sohnelder, с.44, таблЛУ, 

фиг.4,5.
1927. Leloceras opalinua таг. conptua Sohroder, с.87.

1935. Ludwlgia compta Dorn, с.66, табл.ХХУШ, фиг.2; табл.XXIX, 

фиг.2; в тексте табл.П, фиг.8,9.

1962. Lelooerae comptua Ыигачева, 0.77, табл.5, фиг.1-12.

1964. Leloceras comptum Станкевич, с.36, табл.10, фиг.8,9,10а,б.

1966. Leloceras comptua Нуцубидзе, с.123, табл.ХХУП, фиг.2,3.

1971. Lelooerae coaptua Казакова, с.17, табл.1У, фиг.3,4,4а.

1971. Lelooerae comptum Turculet, о.115, табл.ХХУ, фиг.2,4,6;табл.

ХХУШ, фиг.1; табл.XXX, фиг.5.

1977. Leloceras comptum Dletl, с.28, табл.I, фиг.4.

Голотип иэобр&жен в работе Рейнеяе ( Belnecke, 1818, табл.

I, фиг.5,6). ФЕТ, нижний аален, soaa Lelooerae opalinua.

Материал. Два небольших анионита, представленных не

полным ядром и отпечатком боковой поверхности.

Описание. !>аковина уплощенная, состоит на сильно объ

емлющих, умеренно быстро возрастающих в высоту оборотов. Пупок уме

ренно узкий, определить его форму невозможно, ои заполнен породой.

В средней части бршной поверхности проходит невысокий киль.

Скульптура представлена тонкими многочисленными нитевидными 

серпообразно изогнутыми ребрышками. Они начинаются у пупкового края, 

направляются вперед до 1/3 высоты оборота, где отклоняются назад, 

образуя маленький изгиб. Далее они вновь обращены вперед и, посте

пенно ослабляясь, исчезают вблизи кия. Несколько выше от пупково

го края ребрышки отчетливо соединяются в пучки, благодаря чему бо

ковые поверхности оборота в нижней части несколько неровные и скла

дчатые.

Сравнение. Своими внешними признаками наибольшее 

сходство Lelooerae oomptua (Beln.) обнаруживает с L. opalinua
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(Rein.), от которого»главным образом,отличается наличием складча

тости на боковых поверхностях.

Геологический возраст и распрос

транение. Нижний аален, зона Leioeeras opalinum ФРГ, Фра

нции, Англии, Италии, Румынии и Северного Кавказа.

' Местонахождение. Абхазия, верховья р.Зима, ущ. 

р.Ксани, окрестности о.Цирколи, глинистые сланцы и аргиллиты сорской 

овиты. Обр.454-455/444.

Род Costilelooeras Maubeuge,1950

Costileiooeras oostosum (Quenstedt)

Табл.XX, фиг.6-9

1887. Ammonites opalInns costosus Quenstedt, c.447 (частично), 

табл. 55, фи 11 _ 20.

1898 Leioeeras costosum Buokman, с.ХХХУП, табл.П, фиг.Ь-4.

1905. Harpooeras (Liooerae) ooetosua Beneoke,c.4I5 (частично), 

таблЛУ, фиг. 5.

1926. Ludwigia murchlsonae Sohmidtill, o.95 (частично),табл.ХП, 

фиг.4,26.

1927. Llooeras costosum Schneider, C.44.

1935. Ludwigla costosa Dorn, c.68 (частично), табл.Х1У, фиг.4;

табл.ХХШ, фиг.4,5; табл.ХХУ, фиг.5; табл.ХХУП, фиг.З?

1940. Lioeeras costosum Oferard et Biohelonne, с.49, табл.ХХУШ, 

фиг.З.

1947. Leioeeras oostosum Крымгольц, 0.173, табл.XXIX, фиг.12а,б.

1961. Lelooeras oostosum Крымгольц, с.81, табл.У, фиг.6а,б.

1962. Leioeeras eostosom Мигачева, с.78, табл.7, фкг.1-4.

1963. Leioeeras costosum Rleber, о.32.

1964. Lelooeras oostosum Станкевич, с.38, табл.Х, фиг.6,7а,б.

1966. Lelooeras costosum Нуцубидзе, с.126, табл.ХХУШ, фиг.5,6.

1969. •Leioeeras of. costosum ТопчЬшвили, с.98, табл.П, фиг.Ю. 

1971. Lelooeras coatoema Turoulet, с.115, табл.ХХУШ, фиг.2.

1973. Costileiooeras oostosum Myozynekl, с.68, табл.1У, фиг.5. 

1975. Leioeeras costosum Топчишвили, 0.16, табл.П, фиг.4,5.

Лектотип - экземпляр, изображенный Ф.Квенштедтом (Quenstedt, 

1887, табл.55, фиг.20). ФРГ, нижний аален, зона Lelooeras opalinum.

Материал. Этот вид предс&влен в коллекции сравните

льно большим числом экземпляров, происходящих из различных районов 

Ювного склона Большого Кавказа. Мы имеем 12 аммонитов, среди кото

рых несколько довольно хорошо сохранившихся.

Размеры (мм):

Д П В Т

Обр.459/444 47,5(100) 10,5(22) 21,3(44) 9(18)

Обр.148/80 31,6(100) 7,2(22) 14,3(45)

Обр.458/444 21,2(100) 4,5(21) 9,2(43)
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Описание. Уплощенная раковина представлена умеренно 

нарастающими сильно объемлющими оборотами. Поперечное сечение оборо

та овальное, вытянутое в высоту, с максимальным расширением в них - 

ней части. Выше боковые стороны равномерно сближаются и соединяются 

под острым углом. На молодых экземплярах боковые поверхности неско

лько выпуклые и их переход в брюшную сторону более постепенный. По

середине наружной стороны проходит узкий, но четко выраженный киль. 

Боковые стороны довольно резким перегибом соединяются с низкими,кру

тыми стенками пупка. Пупок умеренно узкий, занимает почти пятую 

часть диаметра раковины.

Скульптура состоит из серпообразно изогнутых ребер. Начинаясь 

немного выше пупкового края, они слабо наклонены вперед. Несколько 

ниже середины боковой поверхности ребра отклоняются назад, образуя 

незначительный изгиб, направленный выпуклоотью к устью раковины. 

Выше ребра приобретают дугообразную форму, обращенную выпуклоек>ю в 

противополохном направлении. При переходе к нарухной стороне ребра 

направлены вперед и вскоре, не достигая основания киля, исчезают. 

Приблизительно в средней части высоты оборота ребра раздваиваются, 

хотя в единичных случаях раздвоение происходит и нихе. Близ пупково

го края ребра сблихены, в верхней части промежутки между ними увели

чиваются и межреберное расстояние более чем в полтора раза превышает 

ширину самих ребер.

Замечания и сравнение. Описываемые аммо

ниты отличаются от формы, изображенной Ф.Квенштедтом ( Quenstedt,

1887, табл.55, фиг.20),более узким пупком. Для болышнства форм,вне

сенных в синонимику данного вида, также свойственны довольно узкие 

пупки.

Cpatlleiooeraa coatoaum (Quenstedt) _имеет очень большое схо

дство с С. aubooetoeum (Buck.) (1898, табл.П, фиг.5), отличаясь в 

ооновном более высоким положением места ветвления ребер.

По общему облику раковины описываемый напоминает с. acutuic 

(Quenstedt) (1858, табл.46, фиг.4), но отличается от него более 

редко расположенными и вышеветвящимися ребрами.

Геологичеокий возраст и распрос

транение. Ншгвий аален, зона Leiooeras opalinum ФРГ, Анг

лии, Франции, Северного Кавказа и Грузии (Кахети, Дзирульский и Лок- 

ский массивы).

Местонахождение. Рача, район Ыамисонского пере

вала; Кахети, ущ.рр.Инцоба, Чельти и Илто; Тушети, бассейн p.fyne- 

тис Адазани; Хевсурети, пер.Датвис-Джварисгеле; ущелье р.Ксани, ок

рестности о.Коринга, глинистые сланцы, аргиллиты и песчаники глини

сто-сланцевой толщк*алматской овиты, песчано-сланцевой толщи и со

рокой свиты. Обр.148-149/00; обр.458-464/444; обр.469/444; обр.474/ 
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Coatllelooeraa subcoatosua (Buokaan)

Табл.Ш, фиг.1,2

1889. Ludwlgia ooatoaa Buokaan, о.102, табл.XX, фиг.II,12.

1898. Llooeraa aubcoatoaua Buokaan, с.ХХХУП, табл.XX, фиг.II,12;

табл.П, фиг.5-7.

1940. Llocerae aubooatoaum Girard at Bichelonne, с.49, табл.ХХУШ,

фиг.4.

Лектотип - экземпляр, изображенный С.Бакыеном ( Buokaan, 1898, 

табл.П, фиг.5-7). Англия, нижний аален, зона Lelooeras opalinum.

Материал. Два ш&яерьких образца, представленных одним 

неполный ядром и отпечатком боковой поверхности аммонита.

Размеры (мм):

д п а
Обр.465/444 28,1(100) 7,3(24) 13,2(46)

Описание. Раковина дисковидаая, плоская, состоит из 

сильно объемлющих, довольно высоких оборотов. В поперечном сечении 

последний оборот имеет форму сплюснутого с боков вытянутого овала. 

Уплощенные боковые стороны постепенно переходят в узкую наружную по

верхность, посередине которой проходит не резко обособленный киль. 

Пупок умеренно узкий. Стенки низкие, отвесные и под прямым углом 

встречаются с боковой поверхностью.

Скульптура представлена хорошо выраженными серпообразно изог

нутыми ребрами. Они начинаются у пупкового края и направлены в ниж

ней части несколько вперед от радиуса; здесь же ребра отгибаются на

зад и затем образуют незначительную дугу, открытую в сторону началь

ных оборотов. В верхней половине высоты оборота ребра отгибаются в 

противоположную сторону. Несколько ниже первого перегиба ребра раз

дваиваются. Промежутки, разделяющие ребра, значительно превышают их 

по ширине.

Замечания и сравнение. Г.Я.Крымгольц 

(1961, стр.82) отнооит формы, изображенные П.Дорном (Dorn, 1935, 

табл.ХХШ, фиг.4; табл.XXIX, фиг.З) к Ooatllelooeraa aubcoatosum 

(Buck.). У этих форм по сравнению с ним обороты более низкие, пу

пок шире и ребре ближе расположены, следовательно, их отождествле

ние не совсем оправдано.

Описываемый вид от близкого Coatllelooeraa ooatoaum (Quenat.)

( Buckman, 1898, табл.П, фиг. 1-4) отличается более низким положе

нием места ветвления ребер и более высокими оборотами.

Геологический возраст и распро

странение. Нижний аален, зона Lelooeras opalinum Англии 

и Франции.

Мес тонахождение. Кахети, ущелье р. Ил то; Тушетц 

бассейн р.Тушетис Алазани, глинистые сланцы алыатской свиты и пес- 

чано-сланцевой толщи. Обр.465-466/444.
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Costllelooer&s coetatum (Horn)

Табл.XXI, фиг.5

1909. Llooeras aoutun таг. ooetatum Horn, c.268, табл.Х,фиг.1-4.

1961. Coetllelooerae coetatum. Haabeuge, c.49, в тексте фиг.Б.

1961. Lelooerae aoutun Крыигольц, с.83 (частично), табл.У,фиг.7а,

б, 9.

1967. Ooetlleloeerae opallnoldee coetatum <J4o*y, с.180, табл.XL , 

фиг.2; табл.В>1, фиг.5; таблЛ̂ХУ, фиг.13,14.

Лектотип - экземпляр, изображенный в работе Б.Хорна ( Horn, 

табл.Х, фиг.2а,в). ФРГ, верхний аален, зона Ludwlgla murohlsonae.

Материал. Один отпечаток боковой поверхности аммонита. 

Размеры (мм):

д п В

Обр.467/444 34,3(100) 7,5(21,) 17(49)

Описание. Раковина уплощенная, пупок умеренно узкий, 

обороты сильно объемлющие, высокие. Боковые поверхности резким пере

гибом отделены от низких, но вертикальных стенок пупка. Посередине 

наружной стороны проходит узкий киль.

Скульптура представлена серпообразно изогнутыми ребрами, начи

нающимися у пупкового края. В нижней части боковых сторон ребра пря

молинейны, заметно отклонены вперед от радиуса, несколько ниже сере

дины высоты оборота они отклоняются назад. В верхней половине ребра 

■вгибаются дугообразно и вскоре, не достигая киля, исчезают. В ниж

ней части онж сближены, в верхней разделяющие их промежутки расширя

ются и превышают ширину ребер в два раза, В единичных случаях наблю

дается раздвоение ребер чуть ниже середины их длины.

Сравнение. Видом, близким к описываемому, является 

Ooetlleloeerae subcosta turn (Bookmen) (1898, табл.П, фиг. 5-7), от

личающийся от него более частым ветвлением ребер и более низким по

ложением места их ветвления.

Геологический возраст и распро

странение. Верхний аален, зона Ladwlgla murohlsonae ФРГ, 

франции, Венгрии и Северного Кавказа.

Местонахождение. Кахети, ущелье р.Болиа, гли

нистые сланцы алматской свиты. Обр.467/444.

Подсемейство Qraphoceratlпае Bookman,

РОД Ludwlgla Bayle,1878

Ladwlgla obtuelformle bookmanl Giczy 
Яабл.ХН, фиг.З

?1687. Ludwlgla torohleonae Buokman,с. 17 (частично),табл.I,фиг.1,2.

71896. Velsohla obtuelformle Bookman, 0.51 (частично).

1909. Ludwlgla obtualformls Horn, 0.287, табл.ХП. фиг.4-7.

1963. LudwlglaHaugl obtueirormle Rieoer,0.49,табл.4,фиг.4,П;рис.22,р.
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1967. Ludwlgia obtusiformla buckmanni Oiczy, c.191, табЛ.ХЫН, 

фиг.1; табл. H I Y ,  фиг.1; табл. 1ХГ, фиг. 27 , 68.

1975. Ludwlgia obtuslfonale buckmanl Топчишвили, с.17, табл.П, 

фиг.7.

Лектотип - экземпляр, изображенный Б.Геци ( (Йогу, 1967,табл. 

43, фиг.1). Венгрия, верхний аален, зона Ludwlgia nurchlsonae.

Материал. В нашем распоряжении один взрослый экземпляр, 

представленный внутренними оборотами и неполностью сохранившимся по

следним оборотом.

Описание. Раковина состоит из высоких, слабо выпуклых, 

почти уплощенных, сильно объемлпцих оборотов. Их поперечное сечение 

имеет форму овала, с наибольшей толщиной в нижней половине высоты 

оборота. Выше боковые стороны равномерно сближаются и постепенно пе

реходят в узкую поверхность. Посередине ее проходит невысокий, но 

четко выраженный киль. Участки,ограничивающие его с обёих сторон 

наружной поверхности, наклонены к боковым сторонам. Пупок ступенча

тый, с резко выраженным округлым краем. Довольно крутые стенки пуп

ка резким перегибом отделены от боковых сторон оборота.

Скульптура представлена раздваивающимися, изгибапцимися по 

длине ребрами. Они. начинаются у пупкового края и, направляясь к си- 

фональной стороне, отклоняются вперед от радиуса. В нижней трети вы

соты оборота ребра отгибаются назад, а в верхней части описывают 

широкую дугу, обращенную выпуклостью к эмбриональной камере. Рассто

яние между ребрами почти в 2 раза превышает толщину самих ребер.

Сравнение. От близкой Ludwlgia obtuelfomle Buok., 

изображенной и описанной Б.Геци ( (Йоеу, 1967, стр. 191, табл.ХЫУ, 

фиг.З), наша форма отличается менее выпуклыми боками и характером 

скульптуры. Ей свойственны более крупные и редко расположенные реб

ра.

Геологический возраст и распро
странение. Верхний аален, зона Ludwlgia nurchlsonae Анг

лии, ФРГ, Венгрии и Грузии (Кахети).

Местонахождение. Кахети, бассейн р.Стори, гли

нистые сланцы алматской свиты. Обр.150/80.

Ludwlgia bradfordensle (Bookman)
Табл.ХП, фиг.4

1887. Lloceras bradfordenae Buokman, с.22 (частично), таблЛУ, 

фиг.5,6.

1904. Brasilia bradfordensle Buokman, C.LXXX, табл.ХУП,фиг.28; 

в тексте фиг.39.

1905. Harpoceras (Ludwlgia) bradfordense Beneoke, с.423, табл.ЬУ1, 

фиг.1,2; таблД>УП, фиг.2,3.

1909. Ludwlgia bradfordensle H on, с.309, табл.ХУ, фиг.2-5.
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1927. Ludwlgia bradfordensla Schroder, C.92, табл.17, фиг. 7.

1935. Ludwlgia bradfordensla Don, c.74, табл.УШ, фиг.И, табл.

XXIX, фиг.1; в тексте табл.УП, фиг.3,4.

1963. Ludwlgia bradfordenals Rieber, с.56, табл.5, фиг.1-6; табл.

6, фиг.3,4,7,9;рис.4,7;диагр.лд, e-h; рис.14, d-gt рис.16, o,d; 

рис.22.в,с; рис.24, а-к.

1966. Ludwlgia bradfordenals Нуцубидзе, с.139, табл.XXIX,фиг.9.

1967. Ludwlgia bradfordensla Обегу, с.203, табл.XLУП, фиг.2,5;табл. 

ХЬУШ, фиг.2,3; таблД>ХУ, фиг.40,61,62,63.

1971. Ludwlgia bradfordensla Казакова, с.33, табл.1, фиг.13а,б, 

14.

1973. Ludwlgia bradfordensla Ityczynski, с.69, табл.У, фиг.2.

1977. Ludwlgia (Brasilia) bradfordensla Dletl, с.30, табл.2, фиг.1.

Лектотип - экземпляр, изображенный С.Бакменом ( Buckman, 1887, 

таблЛУ, фиг.5,6). Англия, верхний аален, зона Ludwlgia шигоМвопав.

Матерная. Один удовлетворительной сохраанооти аммонит, 

представляпций собой внутреннее ядро.

Размеры (мм):

д п В

Обр.475/444 50(100) 11,7(23) 23(46)

Описание. Уплощенная раковина состоит из высоких обо

ротов, которые более чем наполовину объемлют предыдущие. Брппная 

сторона несет посередине низкий киль. Пупок умеренно узкий, мелкий, 

с невысокими стенками.

Скульптура представлена серпообразно изогнутыми ребрами. Вна

чале они направлены вперед, но несколько ниже середины боковых сто

рон ребра довольно резко поворачивает назад, при этом большинство 

из них раздваивается. Однако раадвоение ребер происходит не всегда 

строго в одном и том же месте. В отдельных случаях оочленение ребер 

непосредственно невидно. Вблизи киля ребра исчезают.

Сравнение. Представители описываёмого вида отличает

ся от Ludwlgia murchlsonae (Sow.) более высокими, обьемлпцими оборо

тами, а в соответствии о втикмболее узким пупком.

От формы, рассматриваемой С.Бакменом (Buclman, таблЛУ, фиг. 

7) в составе bradfordensla, наш экземпляр отличается более широким 

пупком и менее обьемлпцими оборотами.

Геологический возраст и распро- 

с транение. Верхний аален, зона Ludwlgia вигсЫвопае Англии 

Франции, ФРГ, Венгрии, Польши и Северного Кавказа.

Местонахождение. Кахети, ущелье р.Болиа, глини

стые сланцы алматской свиты. Обр.475/444.
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Род Brasilia Buoknan,1698 

Brasilia sublineata Buokman 

Табл.XXI, фиг.6

1687. Llooeras concavum таг. Buekman, c.72 (частично), табл.ТВ, 

фиг. 5,6.

1904. Brasilia sublineata Bucknan, сД>ХХХ, в тексте фиг.40.

1940. Brasilia sublineata Gbrard et Biohelonne, c.48, табл.ХХУ1, 

фиг.2.

1975. Ludwlgla sublineata Топчишвили, с.18, табл.П, фиг.З.

Лектотип - экземпляр, изображенный в работе С.Бакыена ( Buok

man, 1887, табл.УШ, фиг.5,6). Англия, верхний аален, зона Grapho- 
oeras сопоатшв.

Материал. Один образец, представляющий собой внутрен

нее ядро вполне удовлетворительной сохранности.

Размеры (мм):

д п В т
Обр.151/80 32(100) 16,4(17) 43(46) 14(15)

Описание. Уплощенная раковина состоит из сильно объем- 

лпцих, относительно умеренно возрастающих оборотов. Поперечное се - 

чение последних имеет овальную форму, сильно сдавленную с боков и 

вытянутую в высоту. Максимальное расширение последнего оборота при

ходится на его нижнюю часть. Уплощенные боковые поверхности посте - 

пенно переходят в заостренную наружную сторону, в средней части ко

торой проходит невысокий, но заостренный киль. Пупок узкий, ступен

чатый. Стенки пупка вертикальные и под прямым углом переходят в бо

ковые поверхности.

Скульптура представлена раздваивающимися, резко иэгибапцимися 

по длине, серповидными ребрами разной величины. В начальной части 

последнего оборота, примерно 1/4 его длины, ребра средних размеров, 

расстояние между ними в 1,5 раза превышает сами ребра. В остальной 

части оборота ребра становятся нитевидными. Они сильно сближаются 

и межреберные промежутки значительно уменьшаются.

Сравнение. От наиболее близкого Graphooeras сопоатии 

(Sow.) (Buokman, 1887, табл.П, фиг.6,7; табл.УШ, фиг.1,2) описа

нный вид отличается менее объемлпцими оборотами, более густо распо

ложенными ребрами и появлением нитевидных ребер на значительной ча

сти последнего оборота раковины.

Геологический возраст и р а с п р о - 

с транение. Верхний аален, зона Graphooeras сопоатии Анг

лии, Франции и Грузии (Кахети).

Местонахождение. Кахети, бассейн р.Стори, гли

нистые сланцы алматской свиты. Обр.151/80.
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Семейство Heeatooeratldae Васkman,1887 

Подсемейство Hanaetoceratinae Вао1тап>18в7 

Род Krycitea Genmelaro, 1886

Kryeltea peraonatifonnia Qbazj 
Tadл.XXI, фиг.7

1966. Sryoitea pereonatiformia Qfeozy, c.88, табл.ХХ1У, фиг.2;табл.

XLI, фиг.9.

1968. Brycitaa pereonatiformia Pinna, c.28, табл.П, фиг.2; табл.1,

фиг.9; табл.2, фиг.21.

Г о я о т и п изображен в работе Б.Геци ( abozy, 1966,табл. 

XXI/, фиг.2). Венгрия, аален.

Материал. Один отпечаток внутреннего ядра удовлетвори

тельной сохранности.

Размеры (iai):

д п В

Обр.476/444 23,8(100) 8(30) 9(30)

Описание. Раковина аммонита маленьких размеров состоит 

из медленно возраставших в высоту, слабо объемлющих оборотов. Пупок 

умеренно широкий, мелкий. Стенки пупка пологие и плавно переходят в 

боковые стороны. Последние слабо выпуклы и округлым перегибом отде

лены от наружной поверхности.

Скульптура представлена относительно редкими крупными,резко высту

пающими ребрами, начинающимися у пупкового края. Ниже середины боко

вой поверхности они наиболее рельефкы и несколько наклонены вперед. 

Кверху от этих основных ребер отходит по 2 ребра более узких, менее 

выступапцих и разделенных равными промежутками.

Сравнение. Наш экземпляр практически тождествен вен

герскому Kryoites personatiformis о&о., отличается лишь несколько 

более объемлпщии оборотами. По характеру ребристости и другим пара

метрам он близок к Bryoltes mouterdei О&с. (табл.ХХУ, фиг.2), но 

отличается от него более низким положением места ветвления ребер и 

более узким пупком.

Геологический возраст и распро

странение. Аален Венгрии и нижний аален Италии.

Местонахождение. Рача, ущелье р.Лухуни, глинис

тые сланцы и песчаники сорской свиты. 0бр.476/444.
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верхний синемюр. Обр.232/444.



ТАБЛИЦА. Л

1. Leptechioceraa meigenl (Bug). Абхазия, ущ.р.Восточная Гумиста, 

верхний синемвр. 0<3р.233/444.

2, 3. Leptechlooeras cf. nodotianum (d'Orb.). Абхазия, ущ.p.Восто

чная Гумнета, верхний синемвр. 2 - обр.234/444; 3 - обр.235/444.

4, 5. Bpideroceraa stelnmannl (Hug). Абхазия, ущ.р.Чедым, верхний 

синемвр. 4 - обр.238/444; 5 - обр.238^/444.

ТАБЛИЦА УП
I, 2. Epideroceras ateinmanni (Hug). Абхазия, ущ.р.Чедым, верхний 

синемюр. I - обр.236/444; 2 - обр.239/444.

3-5. Bplderoceraa lorloli (Hug). Абхазия, ущ.р.Чедым, верхний си

немвр и нихний плинсбах. 3 - обр.244/444; 4 - обр.243/444; 5 • 

обр.240/444.

ТАКПИЩ ущ

I, 2. Bpiderooerae lorioli (Hug). Абхазия, ущ.р.Чедым, верхний еж- 

немвр и няипд плинсбах. I - обр.241/444; 2 - обр.242/444.

3-5. Bpiderooerae tohedimicum ар. пот. Абхазия, ущ.р.Чедык, вер

хний синемвр. 3 - обр.246/444; 4 - обр.247/444; 5 - обр.248/444

ТАБЛИЦА U

1. Bpiderooerae tchedimioum sp. пот. Абхазия, ущ.р.Чедым, верхни" 

синемвр. Обр.246 /444.

2, 3. Platypleuroceraa variecoi par. Абхазия, ущ.р.Восточная Гу- 

миста, плинобах. 2 - обр.254/444; 3 - обр.253/444.

4. Uptonia angueta (Quenst.). Абхазия, ущ.р.Чедым, нихний плинсбах. 

Обр.259/444.

5. Tropidoceraa ваваеашш (d'Orb.). Абхазия, ущ.р.Чедым, нихний 

плинсбах. Обр.261/444.

ТАКЛИ1ГА х

1-3. AoalthSoa margarltatua Montf. Абхазия, правобережье р.Аданге, 

верхний плинсбах. I - обр.294/444; 2 - обр.293/444; 3 - обр.295/ 
444.

4. Amaltheus laevigatua How. Абхазия, правобережье р.Аданге, вер

хний плинсбах. Обр.312/444.

5Г 6. Analtheua atokeai (Sow.).Абхазия, правобережье р.Аданге, вер

хний плинсбах. 5 - обр.319/444; 6 - обр.315/444.

ТАТИГИНА XI

1. la. Collina gemma. (Boa.) .Тушети, басоейн р. йтдетис Алаэани, 

нижний и верхний тоар. Обр.428/444.

2. Нагрооегаа falcifer (Sow.). Тушети, бассейн р.Хисос Алазани, 

нихний тоар. Обр.335/444.

3. 4. Analtheua atokeai (Sow.). Абхазия, правобережье р.Аданге. вче- 

хнжй плинстах. 3 - обр. 314/444; 4 - обр.313/444.

5. Нагрооегаа aubplanatua (Орр.). Абхазия, ущ.р.Аданге, нижней и 
верхний тоар. Обр.337/444.



ТАБЛИЦА ХП

I. Harpoceras falolfer (Sow.). Сванети, окрестности с.Ддорквали, 

нижний тоар. Юр.334/444.

ШЛИЦА Ш

I. Harpoceras mulgrarium (У. et В. J. Тушети, бассейн р.Хисос Алаза-

ни, нижний тоар. Обр.336/444.

ТАБЛИЦА Ш
I, 2. Harpoceras subplanatum (Орр.).Тушети, бассейн р. Тушетис 

Ала ваш; Абхазия, ущ.р.Аданге, нииния и верхний тоар. I - 

обр.339/444; 2 - обр.338/444.

3, 4. Polyplectus dleooidea (Ziet.). Сванети, ущ.р.Гуличала; Туше

ти, бассейн р. Тупютас Алавани, верхний тоар. 3 - обр.363/444;

4 - обр.364/444.

5, 5а-б. Qrthlldaites orthua Buck. Тушети, бассейн р. Тушетис Ала- 

эани, нижний тоар. Обр.365/444.

ТАБЛИЦА ХУ
1-3. Grammooerae penestriatulum Buck. Рача, ущ.р.Лухунисцкали; Ту

шети, бассейн р. Тушетис Алавани, верхний тоар. I - обр.387/444;

2 - обр.388/444; 3 - обр.389/444.

4, Srammooeras fluitans (Sun.). Тушети, бассейн р. Тушетис Алаза— 

ни, верхний тоар. 0бр.390-444.

5, 6. Pseudogranmooeras subregale Pin. Сванети, ущ.р.Гуличала, вер

хний тоар. 5 - обр.367/444; 6 - обр.366/444.

ТАБЛИЦА ХУ1
1. la. Paeudogrammooeras thushethlcum sp. пот. Тушети, ущ.р.Сака- 

росцвали, верхний тоар. Обр.377/444.

2. 2а. Pseudogrammooeras cotteswoldlae (Buck.). Тушети, окрестнос

ти пер.Ларовани, верхний тоар. 0<Jp.380/444.

3. Pleydellia lotharlnglca (Вгоп.). Сванети, ущ.р.Ингури, верхний 

тоар. Обр.391/444.

ТАБЛИЦА ХУП

1. Pseudogranmooeras pachu Buok. Кахети, бассейн р.Турдо, верхний 

тоар. Обр.385/444.

2. Pleydellia subcoiqita (Bran.). Хевсурети, окрестности с.Арчило, 

верхний тоар. Обр.429/444.

3. Pseudogramoeerae fallaclosum (Bayle). Сванети, ущ.р.Гуличала, 

верхний тоар. Сбр.378/444.

4. 5. Pleydellia crlnita (Buck.). Кахети. ущ.р.Илто: Сванети, ущ 

р.Цхенисцкали, верхний тоар. 4 - обр.432/444 ; 5 - обр.392/444.

6. Pleydellia cf. a&lensls (Ziet.). Тушети, бассейн р. Тушетис 

Алазани, верхний тоар. Обр.433/444.

7. Dumortieria bleicheri Ben. Кахети,бассейн р.Стори, верхний тоао. 

Обр.135/80.
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ТАБЛИЦА ХУШ
1. Dumortieria subundulata (Bran.). Кахети, бассейн р.Стори, верх

ний тоар. Обр.130/80.
2. Dumortieria tabulate Buck. Кахети, бассейн р.Стори, верхний то

ар. Обр. 138/80.
3-5. lJumortlerla gundershofensis (Haug). Кахети, бассейн pp.Сто

ри и Илто, верхний тоар. 3 - обр.129^/80; 4 - обр.438/444; 5 - обр. 

439/444.
6. Dumortieria brancoi Ben. Хевсурети, ущ.р.Аргун, верхний тоар.

Обр.442/444.
7. Dumortieria radiosa (ЗееЪ.). Хевсурети, ущ.р.Аргун, верхний то

ар. Обр.440/444.
8. Dumortieria pseudoradlosa (Bran.). Хевсурети, ущ.р.Аргун, верх

ний тоар. Обр.443/444.
ТАБЛИЦА XIX

1-3, За-б. Dumortieria maotга CDum.). Сванети, ущ.р.Цхенисцкали; 

Кахети, ущ.р.Илто, верхний тоар. I - обр.394/444.

4, Dumortieria cf. costula (Hein.). Кахети, бассейн р.СторИ, верх

ний тоар. Обр.137/80.

5. Dumortieria moorei (Lye.). Кахети, бассейн р.Стори, верхний то

ар. Обр.136/80.

6,7. Dumortieria exigua Back. Кахети, бассейн р.Илто, верхний тоар.

6 - обр.'447/444 ; 7 - обр.446/444.

ТАБЛИЦА XX
1. 1а. Tmetoceras scissum (Ben.). Кахети, бассейн р.Стори, аален. 

Обр. 141/80.

2. 2а-б, 3. Leloceras opallnum (Rein.). Хевсурети, окрестности с. 

Бисо; ущ.р.Ксани, окрестности с.Коринта, нихнзй аален. 2 - обр. 

450/444; 3 - обр.451/444.

4, 5. Leloceras comptum Rein. Абхазия, верховья р.Зима; ущ.р.Ксани, 

окрестности с.Цирколи, нижний аален. 4 - обр.454/444; 5 - обр. 

455/444.

6-9. Costileioceras costosum (Quenst.). Кахети, ущ.р.Инцоба ирЯель- 

ти; Тушети, бассейн р. Тушетис Алазани; Рача, окрестности Мамисо- 

нского перевала. 6 - обр.148/80; 7 - обр.459/444; 8 - обр.458/444;

9 - овр.149/80. тшищ ш

I, 2. Costileioceras aubcostosum (Buck.). Кахети, ущ.р.Илто; IJr- 

шети, бассейн р. Тушетис Алазани, mnmrtt аален. I - обр.465/444;

2 - обр.466/444.

3. Ludwlgla obtuslformls buckmani gSc. Кахети, бассейн р.Стори, ве- 

рхняй аален. Обр.150/80.

4. Ludwlgla bradfordensia (Buck.). Кахети, ущ.р.Болиа, верхний аален. 

Обр.475/444.

5. Costilelooeras costatum (Horn.). Кахети, ущ.р.Болиа, верхний 

аален. Обр.467/444.

6. Brasilia sublineata Buck. Кахети, бассейн р.Стори, верхний 

аален. Обр.151/80.

7. Erycitee personatiformis oic. Рача, ущ.Лухуни, аален. Обр. 

476/444.
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