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В работе обосновывается выделение в кровле юрской системы вместо одного
волжского яруса двух: нижнего волжского и иерхисто волжского, а в основании ниж-
него мела — берриасекого. Рассматривается вопрос о правильности введения а страти-
графическую номенклатуру волжского яруса. Показано, что комплексы аммоноидей и
бухий, обитавших в нижний волжский и верхний волжский века, принципиально
различны. Как глобальный ярус рекомендуется принять титонский. Сопоставляются
схемы стратиграфии Арктического и Тетического палеозоогсографических поясов. Опи-
сываются опорные разрезы морских берриэсских отложений Русской равнины, Север-
ного Кавказа н Крыма. Рассматриваются основные п р и н ц и п ы ныдслсния таксонов
аммоноидей и этапы их р а з в и т и я па границе юрского и мелового периодов. Приво-
дится описание новых родов и видов семейств: Craspeditidac, Suri t idae и BerriaseHidae.
На литолого-палеогеографических схемах показаны изменения палеогеографии и лито-
фации за отдельные фазы (время) нижнего волжского, верхнего волжского и берриас-
ского веков; намечены пути миграции аммонитов и бухий.

Книга рассчитана на палеонтологов и геологов, занимающихся изучением мезо-
зойских отложений и закономерностями изменения литологичсского состава в зависи-
мости от тектонических движений.
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This paper provides the grounds for d i s t i n g u i s h i n g two stages ar the top of
Jurassic system instead of Vnlgcan stage: lower Volgcan and upper Volgean, and at
the base of Lower Cretaceous Berrias. A problem relating to the correctness of intro-
ducing the Volgean stage into stratigraphic nomenclature is considered in th is paper.
It is shown that the Ammonoid and Buchia assemblage? of lower and upper Volgean
time are principally d i f f e r e n t . It is recommended to accept Titonian as a g l o b a l stage.
Strat igraphic schemes of the Arctic and Те tic paleozoogeographic belts are correlated.
Key sections of marine Berrias sediments of the Russian Plain, the North Caucasus and
the Crimea arc described. The main p r i n c i p l e s of dis t iguishing A r r m i o n o i d laxons and
the periods of their development over the boundary of Jurassic ami Cretaceous, There
is a descr ipt ion of new genera and species of the following f a m i l i e s : Grasped i t i d a e ,
Surit idae and BerriaselHdac. The changes in paleogeography and l i t h o f a c i e s d u r i n g
various phases (t ime) of lower Voigean and upper Voigean time are shown on litho-
logic-—paleogeograohic schemes. The main trends of Ammonoid and Buchia migration
have been observed.
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В В Е Д Е Н И Е

Вопрос о г р а н и ц е юрской и меловой систем на протяжении более
100 лет был предметом многократных дискуссий как в научной лите-
ратуре, так и на Международных (Люксембург, 1962, 19G7 гг.; Лион,
1963 г.; Краков — Варшава, 1963 г.; Москва, 1967 г.) и Всесоюзных
стратиграфических совещаниях (Ленинград, 1954, 1967 гг.; Москва,
1958 г.), но до сих пор не решен однозначно.

Основными вопросами этой дискуссии являются: какой ярус (по
наименованию и объему) выделять в кровле юрской системы и какое
положение занимает в схеме стратиграфии берриасский ярус и в ка-
ком объеме. В Советском Союзе детальное расчленение этих отложе-
ний представляет практическое значение, поскольку к ним в Западной
Сибири, Прикаспийской низменности, на Северном Кавказе, в Средней
Азии и в других районах приурочено скопление нефти и газа. Предла-
гаемая книга является итогом многолетних работ автора по унифика-
ции границы между юрой и мелом на Русской платформе, палеонто-
логическому обоснованию берриасского яруса и определению его объе-
ма как нижнего яруса меловой системы. В работе описаны аммониты
из берриасских и нижнемсловых отложений, рассмотрены их филоге-
нез и основные пути миграции, а также палеогеография нижнего
волжского, верхнего волжского, берриасского и рапнсваланжинского
веков и их фаз.

На большом фактическом материале, насчитывающем более
1000 экземпляров хорошей сохранности аммонитов, доказано, что в
эпикоптииснтальных морях того времени фауна была представлена
многочисленными по количеству и разнообразными по составу рода-
ми, видами и подвидами, которые имеют очень существенные индиви-
дуальные особенности в строении. Все эти изменения зависят от усло-
вий обитания и скорости созревания каждой раковины. Русский бас-
сейн в основном занимал территорию Среднего Поволжья, его много-
численные заливы, бухты и проливы создавали благоприятные усло-
вия обитания аммонитам. Относительно быстро изменяющийся во вре-
мени гидрохимический состав водной среды бассейна влиял па обнов-
ление фауны, ускоряя появление новых видов и родов, многие из ко-
торых давали неустойчивые к продолжению потомства ветви.

Новые таксоны на первой стадии были эндемиками, но быстро
распространялись, в первую очередь к северу, в Арктический палео-
зоогсографический пояс. Миграция в разные фазы (время) была пуль-
сирующей, иногда быстрой, иногда замедленной, и эндемики из Рус-
ского моря в Северосибирское и Канадское проникали с запозданием
на половину или даже на целую фазу. При миграции, попадая в но-
вые условия обитания, эти таксоны приобретали некоторые новые ин-
дивидуальные черты в строении раковин, что приводило к появлению
викарирующих фаун, обычно п р и н и м а е м ы х за новые роды или ви-
ды. На это необходимо обратить внимание при сопоставлении аммо-
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нитов из разных палеогеографических областей. Например,.
Ю. А. Елецким {1973 г., рис. 7, фиг. 1) типичные представители Suri-
tes из Канадского бассейна отнесены к роду Practollia.

Собранный палеонтологический материал позволяет обосновать
выделение берриаса как глобального яруса. На Русской платформе он
полностью не отвечает берриасу стратотипического разреза у д. Бер-
риас во Франции. На Русской платформе распространена только верх-
няя его часть, отвечающая двум зонам (см. табл. 1 ) , которые выде-
ляются как рязанский ярус региональной стратиграфической шкалы.

Анализируя приведенный палеонтологический и стратиграфиче-
ский материал, автор приходит к выводу, что глобальным верхним
ярусом юрской системы должен быть признан титонский ярус, а на
Русской платформе ему будут соответствовать два региональных яру-
са— нижний волжский и верхний волжский. В работе даны уточнения
в описании и определении систематического положения верхних волж-
ских, берриасских н ранневаланжинских аммонитов. Приведенные в мо-
нографии белемниты определены В. II. Саксом и М. В. Савенковой.
Палеогеографические схемы нижнего волжского и верхнего волжского
веков составлены автором совместно с Н. Т. Сазоновым.

Всем указанным товарищам автор приносит глубокую благодар-
ность за их кропотливый труд.



С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я

Н. А. Богословским (1895, 1897, 1902) в основании нижнего мела
на Русской платформе был выделен рязанский горизонт и описана
аммонитовая фауна, последняя сопоставлена с фауной из зоны Fouri-
el la boissieri берриаса Франции.

Присутствие фауны берриаса на Северном Кавказе отмечено Б ра-
ботах Н. П. Луппова (1952), В. П. Ренгартсна (1951) и О. К. Гри-
горьевой (1937) из бассейна р. Белой; эти авторы берриас включали
в состав нижнего валанжипа. Автором данной работы (1963) впервые
на Русской платформе был выделен берриас в ранге яруса, а позднее
(1971, 1974) и реконструирована палеогеография па границе юры и
мела, раздельно для каждой фазы (времени).

Стратиграфии берриаса, нижнего валанжииа, пограничных слоев
верхней юры и описанию из этих слоев аммонитов для Русской плат-
формы посвящен ряд работ, среди них наиболее крупными являются:
П. А. Герасимова (1969), П. А. Герасимова и Н. П. Михайлова (1966),
С. Н. Никитина (1881, 1884, 1888), А. П. Павлова (1907, 1965),
Н. Т. Сазонова (1951, 1953, 1974), И. Г. Сазоновой (1963, 1971, 1974)
и др.

Корреляционная схема (табл. 1) стратиграфии составлена в ин-
терпретации автора по материалам: для Русской платформы —
Н. А. Богословского (1895, 1897, 1902), П. А. Герасимова и Н. П. Ми-
хайлова (1966), Н. Т. Зонова (1937), Д. И. Иловайского и К. П. Фло-
ренского (1941), А. Н. Розанова (1919), А. П. Павлова (1907, 1965),
Н. Т. Сазонова (1951, 1953, 1974), И. Г. Сазоновой (1963, 1974) и др.;
для Северной Сибири — В. Н. Сакса и др. (1972); для Северного Кав-
каза и Крыма —О, К. Григорьевой (1937), Н. П. Луппова (1952),
В. П. Ренгартсна (1951) и исследований автора в 1960—1962 гг. по
р. Белой, на Северном Кавказе, в Крыму (города Феодосия и Старый
Крым); для Северо-Западной и Центральной Европы — В. Аркслла
(1961), Р. Кейси (Casey, 1973), Ле Эгара (Le Hegarat, 1973) и
А. Цейсса (1968). Литолого-палеогеографические схемы (см. рис. 1 —
10) существенно уточнены и детализированы по сравнению с ранее
опубликованными («Атлас. . .», 1969; «История геологического разви-
т и я . . . » , 1964; Сазонова, Сазонов, 1974), что позволяет проследить
палсотектоничсские изменения за рассматриваемые века и их фазы.

Дискуссия о положении берриаса и границе между юрской и ме-
ловой системами, а также о верхнем ярусе юрской системы возникла
в связи с тем, что до настоящего времени нет единых правил выделе-
ния стратиграфических подразделений и единого понимания объемов,
уже выделенных. Они в разное время и в разном изложении рекомен-
довались: В. Аркеллом (1961), С. П. Никитиным (1881) и др., но
быстро забывались или подвергались н подвергаются ревизиям, что
приводит к проведению стратиграфических границ на разных уровнях.
Это не способствует стабильности и синхронности в выделении ярусов
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n зон в различных палеозоогеографических ооластях и провинциях на
основе глобальной (планетарной) схемы стратиграфии. Последняя за-
меняется региональными или местными подразделениями главным об-
разом на основе литостратиграфии. Выделяются свиты, слои, серии
и другие подразделения, которые обычно не отвечают единой хроно-
етратиграфической единице.

Учитывая сказанное, автор предлагает узаконить в Международ-
ном стратиграфическом кодексе следующее:

1. Границы между стратиграфическими подразделениями следует
проводить в соответствии с границами в стратотипическом разрезе,
строго придерживаясь приоритета не только в области терминологи-
ческой, но и в биохронотипической. Изменения (ревизия) этих границ
па основании изучения филогенеза фауны или по другим причинам
приниматься не должны. Они могут быть уточнены в пределах страто-
тппичсского разреза или топотипической местности; разрез не должен
быть сводным, взятым для одного палеогеографического района или
области.

Б последние годы четко существуют два противоположных мне-
ния по этому вопросу. Они были высказаны А. Цейссом (1971, стр. 77)
н И. Видманном па Московском международном симпозиуме в 1967 г.

А. Цейсе пишет, что обязательным условием при оценке страти-
графических подразделений является приоритет названия и первичное
определение объема стратиграфического подразделения, стабильность
стратиграфической номенклатуры. Фаунистическис и подчиненные им
факторы исторической геологии позволяют научно ]i целесообразно
обосновать г р а н и ц ы подразделений.

И. В и д м а н н считает, что приоритет как в стратиграфии, так и в
биологической систематике относится только к терминологии. Из этого
следует, что термин является определяющим, а его содержание — про-
извольным.

Советские геологи и биологи никогда не рассматривали название
отдельно от его содержания. Это единое целое в историческом разви-
тии бпогсохронологни. Поэтому определение, данное И. Видманном,
не может быть принято, иначе потеряется взаимопонимание при кор-
реляции разрезов и установлении хроностратиграфических границ.

2. Если стратотип не указан, или утрачен, то лектостратотипом
может быть любой полный разрез по усмотрению первого ревизирую-
шего, но он должен содержать комплекс фауны и иметь тот же лито-
логический состав отложений, который был указан в работе первого
автора.

3. В палеозоогеографических областях, провинциях и районах сле-
дует выделять опорные разрезы. В них могут быть различные сочета-
ния комплексов фауны: а) комплекс, характерный для стратотипа,
б) новый комплекс по субъективному или косвенному определению,
время его обитания — век, фаза — предполагается синхронным веку
или фазе обитания фауны, характерной для отложений стратотипа,
в) смешанный комплекс с видами, характерными для различных па-
леозоогеографических областей, в том числе и области, где находится
стратотип.

' 4. Нижняя граница стратиграфических подразделений в опорных
разрезах проводится по появлению нового зонального вида или заме-
щающего его комплекса, а не по исчезновению более раннего комп-
лекса; даже присутствие вида индекса, характерного для более древ-
них, ранних по времени, отложений, не дает основания поднять эту
границу. Древние формы могут продолжать существовать в изолиро-
ванных бассейнах более продолжительное время — реликтовые виды.

Предпочтение при определении возраста отдается новой форме.
С. М. Никитин (1881, стр. 150) считал целесообразным границу между
6



геологическими подразделениями проводить по появлению в значи-
тельном количестве новых элементов, а не по окончательному исчез-
новению ранее господствующих форм.

Следовательно, принцип проведения стратиграфической границы
по появлению комплекса новых форм, если этот комплекс не является
стенотипическим, т. е. характеризующим только особые фациальныс
условия, является обязательным условием при корреляции схем стра-
тиграфии.

Б ближайшие двадцать лет задачей палеонтологов будет детали-
зация региональных схем в пределах зон и подзон и их корреляция
со схемой стратотипа и опорного разреза, а также разработка гло-
бальной корреляции опорных разрезов разных палеозоогеографичес-
кнх областей и районов. Это необходимо для регионального прослежи-
вания выклинивания в прибрежных отложениях зон и подзон, что
обеспечит поиски неструктурных ловушек, где можно ожидать нали-
чие промышленного скопления нефти или газа, а также других полез-
ных ископаемых.

Корреляционная схема пограничных слоев юрской и меловой си-
стем, составленная автором (см. табл. 1 ) , как и многие другие, имеет
недостатки в точности установления синхронности коррелируемых я р у -
сов и особенно зон. Например: синхронны ли объемы отложений бер-
риасского яруса, выделенного в различных палеозоогеографических
областях? В арктическом поясе (В. Н. Сакс и др., 1972 г.) вызывает
сомнение положение зон с Chetaltes chelae и Ch. sibirictts. В. И. Бо-
дылевский — один из крупнейших специалистов по аммонитам севера
СССР — высказывал сомнение в правильности отнесения зоны Chetai-
tes chetac к юре. В своей работе (1974, стр. 130) он н а п и с а л : «Зона
Hectoroceras kochi вместе с зоной Chetaites s ib i r icus (и может быть
Ch. chctae) могут рассматриваться как северный эквивалент зоны
R. r jasanensis». Мы вполне согласны с замечанием В. И. Бодылевско-
го. Правильность сопоставления зоны V i r g a t i t c s v i r g a t u s Русской
платформы с зонами Dorsoplanites sachsi и D. m a x i m u s Северной Си-
бири — т а к а я синхронность маловероятна. По палеонтологическим ма-
т е р и а л а м Русской платформы род Dorsoplanites угасает во время Vi r-
gatites v i r g a t u s .

В СССР для юрской и меловой систем принята единая — гло-
бальная стратиграфическая шкала — ЕСШ. В пей основной единицей
является ярус, состоящий из набора зон, количество кслорых для раз-
личных ярусов непостоянно. Все зависит от объемов ярусов при их
выделении и последующей детализации па зоны. Л\ы пс хотим фети-
шизировать приоритет, но он стабилизирует стратиграфическую шка-
лу. На современном этапе нет еще возможности точно определять аб-
солютный возраст и объективно оценить по времени филогенез видов
в составе родя, родов в составе семейства и семейства в надсеменстве.
Приоритет является основой стабильности стратиграфической шкалы.

Незыблемы при определении объема яруса его н и ж н я я и верхняя
границы, а его « н а ч и н к а » зонами и подзонами в процессе изучения
фауны и флоры может меняться и иметь тенденцию к увеличению.
Особенно если стратотип выделен в краевой части бассейна, где воз-
можно выпадение зон вследствие внутриформашюнных размывов; по-
является необходимость выделять стратотипичсскис разрезы для зон,
которые отсутствуют в стратотипе яруса, В этих случаях стратотипы
новых зон должны иметь о кровле и иодопше тот же комплекс фау-
ны, что и в стратотипе. В дальнейшем, п р и подразделении яруса на
?оны и подзоны, по-видимому, потребуется выделять «министратоти-
пы». для зон, которые отсутствуют в стрятотипс. Объединения зон не
будет. Наоборот, все больше и больше зоны будут дробиться на под-
гоны. Это закономерно; с увеличением детальности исследований сете-



ственно увеличивается требование к детализации схем стратиграфии.
Особенно это необходимо при поисках литологически экранированных
нефтяных месторождений или залежей, приуроченных к стратиграфи-
ческим перерывам.

В юрском и меловом периодах продолжительность веков в абсо-
лютном летоисчислении имеет различное количество лет. Колебание
достигает ±1—5 млн. лет. Мы даже не задумываемся о такой несоиз-
меримости в продолжительности веков, когда говорим, что ярусу в
геохропологической шкале соответствует век. Имеется несоответствие
некоторых стратиграфических единиц, выделенных на Русской плат-
форме этим же стратиграфическим подразделением в стратотипиче-
ских разрезах Западной Европы, т. е. отмечается несинхронность кор-
реляции во времени. Необходимо пересмотреть терминологию геохро-
нологической шкалы. По-видимому, неправильно употреблять «век»,
имеющий строго определенное 'число лет—100. Нужно ввести иное
наименование «палеовек» или «долгий век», более широко использо-
вать местные (региональные) стратиграфические наименования, а
ЕСШ оставлять только в корреляционной схеме. Несипхропность от-
ложений яруса в стратотипе и отложений этого же яруса, выделенного
в других палеозоогеографических районах, нельзя рассматривать как
стремление к введению местных названий. Это было бы неправильно.
Мы должны совершенствовать ЕСШ, стремясь создать универсальную
корреляцию от стратотипа до любого опорного разреза. Склонность
заменить ЕСШ на местные — региональные схемы с неопределенными
хроностратиграфическими названиями: свита, пачка, серия и т. д., за
последнее время появляется в ряде работ. Следует еще раз подчерк-
нуть, что основным критерием определения возраста является хропо-
ярус, хронозопа. Литостратиграфичсские подразделения имеют право
на применение, но они являются вспомогательными подразделения-
ми, показывающими местные, локальные особенности отложений и
должны сопровождаться приставками с указанием возрастного интер-
вала по ЕСШ. Современная палеонтология совместно с определением
циклов седиментации и палеогеографическими реконструкциями по-
зволяет свести до минимума необходимость применять местные (ре-
j иональные) стратиграфические подразделения на серии, свиты, слои,
пачки и т. п. При геологической съемке их можно рассматривать как
временные, требующие уточнений и скорейшей замены на подразде-
ления ЕСШ.

Б юрской системе дискуссионным является выделение верхнего
яруса в глобальной и региональных схемах стратиграфии (см. табл. 1)
как по названию, так и по его объему. В разных странах и для разных
палеогеографических областей выделяются: в Бореалыюй области —
Англо-Парижском палеобассейне — портландский ярус (Сазонов, 1953;
Сазонова и Сазонов, 1974), сложенный морскими отложениями и пе-
рекрывающей его нижней частью пурбекской континентальной фации;
в Северо-Германской впадине —портландский ярус в морской фации и
вельдская континентальная фация, верхняя часть которой относится
к берриасу; на Русской платформе —нижний волжский и верхний вол-
жский ярусы, сложенные морскими отложениями. Титопский ярус вы-
деляется в тетическом палеозоогеографическом поясе, в который вхо-
дит Средиземноморская палеозоогеографическая область, включаю-
щая в Восточной Европе несколько самостоятельных иалеобассейнов:
Средиземноморский,, Карпатско-Балканскнй, Северокавказский и др.
В Польском палеобассейне, занимающем промежуточное положение
между Бореальной и Центрально-Европейской областями, Я- Дембов-
ска (1973) в кровле юры выделяет морские отложения портланда,
а в его верхней части отмечает широкое распространение пресновод-
ной фации пурбска. Описанный ею комплекс фауны указывает на при-



сутствис оольшого количества типичных для нижнего волжского яруса
видов родов Zaraiskiles и Virgatites и более редких представителей
Центрально-Европейской области (?) Subplanites и Pectinatites, боль-
шинство которых не может быть определено до вида.

П. А, Герасимов и Н. П. Михайлов (1966) считают, что для удоб-
ства корреляции верхней части юрской системы Русской платформы со
схемами Западной Европы необходимо объединить два верхних яруса
юрской системы—• нижний волжский и верхний волжский под названи-
ем волжский. Выбранный ими лектостратотип па правом берегу Волги
у с. Городище, к северу от г. Ульяновска, не удовлетворяет требова-
ниям, предъявляемым к обнажениям такого типа. Здесь на размытой,
нижней части отложений зоны Craspedites nodiger, а местами на отло-
жениях зоны С. subditus трансгрессивно залегает слой фосфоритовых
желваков с Polyptychites sp., Nikitinoceras sp. верхнего валанжина.
В разрезе отсутствуют, вследствие размыва поздневаланжинской
трансгрессией, верхняя зона верхнего волжского яруса, берриаский
ярус и нижний валанжин. Такая последовательность напластования не
позволяет признать этот разрез за лектостратотип волжского яруса,
а тем более рассматривать этот ярус как глобальный. В отношении
признания Городищснского разреза за лектостратотип нижнего волж-
ского яруса возражений нет. Лсктостратотипом верхнего волжского
яруса, в связи с размывом верхней его части, этот разрез не может
быть. На границе между нижним волжским и верхним волжским яру-
сами существенно изменяются комплексы аммонитов. Вымирает Virga-
titiriae, угасает Pseudoperisphinctinae. На этом геологическом рубеже
отмечается скачкообразный этап развития фауны, с появлением быст-
ро развивающихся новых семейств: Craspeditidae и Garniericeratidac
и рода Kachpurites — эндемика Русского моря. Все это побуждает ре-
комендовать вернуться к старому подразделению и выделять два яру-
са: нижний волжский и верхний волжский в объемах, принятых Все-
союзным совещанием по уточнению унифицированных схем стратигра-
фии мезозойских отложений Русской платформы («Решения...», 1962).
Объединенные П. А. Герасимовым и Н. П. Михайловым (1966) ярусы
не отвечают первоначальному объему, указанному С. Н. Никитиным
(1881). Если же объединять эти два яруса только под новым назва-
нием, то в этом нет необходимости и научного обоснования, к тому же
для нового яруса следует выбрать новый наиболее полный стратотип.
Требованиям, предъявляемым к стратотипу, Городишеыский разрез не
удовлетворяет, не может он быть и биохронотипом. Такими могут быть
разрезы у с. Кашпур на Волге или у с. Маловка на правом берегу
р. Сызрани, описанные Н. Т. Сазоновым.

Портландский ярус в понимании В. Аркслла (1961) и других анг-
лийских геологов не может быть признан как глобальный, так как в
его кровле залегают пурбекские или вельдские разновозрастные кон-
тинентальные пресноводные отложения. До Р. Ксйси в зоне развития
пурбека граница между юрской и меловой системами проводилась по
остракодам в средней части этих отложений. Совершенно иное строе-
ние кровли этого яруса показано Р. Кейси (1973) для Юго-Западной
Англии, где отложения нижнего мела и верхней горы представлены
морскими отложениями. Вполне вероятно, что данные, полученные
Р. Кейси, дадут основание для выделения портланда в более полном
объеме. Если принять зону Gravesia gravesiana за нижнюю зону порт-
ланда, то эта граница сопоставляется с основанием титонского и ниж-
него волжского ярусов, где она хорошо прослеживается (см. табл. 1) .
Синхронность во времени этой границы в планетарном масштабе не
вызывает сомнения. На Русской платформе П. А. Герасимов и Н. П. Ми-
хайлов (1966) выделяют ее как зону Subplanites klimovi, но указывают
присутствие в ней G. gravesiana. По А. Цейссу (1968), она синхронна



па юге ФРГ зоне Hybonoticeras hybonotum, а на юго-западе (в Фран-
кснальбс) —зоне Glochiceras Hthographicnm.

Титонский ярус, выделенный в 1865 г. А. Отшелем (1865), палеон-
тологически наиболее обоснован; к тому же по времени выделения он
имеет приоритет над названием других ярусов в кровле юрской систе-
мы. Русские исследователи выделяли его в Тетическом палеозоогеогра-
фическом поясе, значительно раньше С. Н. Никитина, выделившего
«волжскую формацию». В 1874 г. В. О. Ковалевский писал, что на се-
вере Европы пресноводные отложения вельда соответствуют морским
слоям титонского яруса, низам неокома, валаижину и бсрриасу Юж-
ной Европы. В. О. Ковалевский выделял типичные разрезы нижнего и
верхнего титона. Типом нижнего титона он указывал брекчию Рогоз-
ника, типом верхнего титона считал фауну Штрамберга. Им точно оп-
ределено положение берриаса. В. О. Коваленский указывал, что на ли-
тографские известняки с титонскими головоногими налегает цемент
«Porte de Franse», содержащий всю фауну берриаса, принадлежащую
несомненно меловому периоду.

Работа В. О. Ковалевского малоизвестна среди западноевропей-
ских геологов может быть потому, что была опубликована на русском
языке. Иначе нельзя объяснить дискуссию до настоящего времени по
вопросам, которые сто лет назад очень ясно изложил В. О. Ковалев-
ский. Им указаны: тип разреза титона, т. е. в современном понимании
лектостратотип, его граница и положение берриаса, как нижнего яруса
меловой системы. Объем титона тоже обоснован: его н и ж н я я граница
проходит в основании зоны G. gravcsiana, а верхняя — по кровле зоны
V i r g a t o s p h i n c t e s t r a n s i t o r i u s и в основании берриаса с Pseudosubplani-
tes grandis (см. табл. I ) . Работы А. Цейсса (1974) дали возможность
детализировать стратиграфическое подразделение титона па два подъ-
яруса: I) данубьенский, соответствующий нижнему и среднему титону,
и 2) ардешьенский, отвечающий верхн-ему титопу.

Исходя из изложенного, верхним ярусом юрской системы ЕСШ
может быть только титонский; вопрос о зональном его подразделе-
нии—дело времени. Нижним ярусом меловой системы ЕСШ должен
быть бсриасский.

Приоритет и удобство для практической геологии представляет
выделение на Русской платформе двух ярусов — нижнего волжского
и верхнего волжского. Их зональное подразделение и корреляция с ти-
топом и портландом приведены в табл. 1.

На границе юры и мела в нижнем волжском, верхнем волжском
и беррпасском веках па протяжении около 8 млн. лет наблюдается не
меньше 18 пульсациоиных тектонических движений, в результате, кото-
рых существенно менялись распространение морей, очертания берего-
вых линий, к о н ф и г у р а ц и я и геоморфология суш (см. рис. 1 —10 и
табл. I ) . Регрессии быстро сменялись трансгрессиями. Региональное
изучение распространения конденсированных желвачных фосфорито-
носпых слоев со с м е ш а н н ы м комплексом аммонитов и бухни, залегаю-
щих в основании трансгрессивных ритмов, дает возможность устано-
вить н а л и ч и е «катастроф», приводивших к массовому вымиранию фа-
уны и появлению из уцелевших реликтовых видов новых таксонов, вна-
чале эндемичных, но позднее широко распространившихся в бореаль-
ной области и во всем арктическом поясе. Судя по быстрому измене-
нию комплексов фауны и литологии отложений, в нижнем волжском
веке было восемь, в верхнем волжском и бсрриасском веках по пяти
хорошо в ы р а ж е н н ы х ритмов (см. табл. I ) , отделенных друг от друга
перерывами в накоплении осадков. Имеются и местные перерывы, про-
слеживаемые на небольших площадях по смене литологического со-
става отложений, изменению ассоциации минералов: граната, циркона,
апатаза, дистена, ставролита, слюды и глауконита. Промежуток между
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ритмами определяется в 250—400 тыс. лет. Эта цифра одновременно
указывает па продолжительность существования аммонитовой биозо-
ны, в которой обитал характерный для нее комплекс видов и подвидов.
Время развития рода с характерными для него видами, которые мог-
ли скрещиваться и давать устойчивое к размножению потомство с ха-
рактерными для них общими признаками, определяется в 1,2—1,0 млн.
лет.

Схема стратиграфии нижнего волжского и верхнего волжского
ярусов Русской платформы с подразделением на зоны приведена в
табл. 1. Глобальным ярусом ЕСШ, как уже указывалось, рекоменду-
ется принять титонский Средиземноморской палсозоогеографичсской
области. Для Северной Сибири такая корреляция очень условна, осо-
бенно для границы юры — мела. Невозможно синхронно скоррелиро-
вать нижнюю границу между нижним волжским и кимериджским я р у -
сами в связи с отсутствием в Сибири llowaiskya, Gravesia и Glochice-
ras, в основании нижнего волжского яруса, а в кровле (?) кимериджа
весьма сомнительных (?) Autacostephanus, не имеющих определенного,
точного стратиграфического положения; кроме того, эндемичный вид?
Virgataxioceras dividuum, выделенный М. С. Месежниковым в кровле
верхнего кпмсриджа, как зональный, имеет сугубо местное значение.
Очевидно, этому препятствует несинхронность развития отдельных ро-
дов и видов фауны, обитавших в существенно отличающихся палеозоо-
географических провинциях, которые, по мнению В. Н. Сакса и других
(1964 г . ) , входят в разные палеозоогеографические области: Северо-
Сибирская провинция — в Арктическую область, а Русское море — в Во-
сточно-Европейскую провинцию бореальной области. По-видимому, это
имело значение в продолжительности обитания видов и родов, а кли-
матические условия препятствовали проникновению этой фауны в раз-
л и ч н ы е провинции.

В табл. 1 кроме расчленения ярусов на зоны показаны циклы и
ритмы, в результате которых существенно менялся литологический со-
став отложений. Каждый цикл начинался с изменения структурного
ллана и литологического состава (см. рис, 1—7), что приводило к из-
менениям условий обитания и, как следствие, обновлению крупных
таксонов в ранге рода и семейства. По этой причине граница между
средним и верхним подъярусами нижнего волжского яруса проводится
по подошве зоны Virgat i tcs virgalus, что отвечает второму циклу, ко-
гда в пределах Русской платформы вместо глинистых отложений с би-
туминозными сланцами среднего подъяруса начинают отлагаться кар-
бонатные породы — известняки и мергели, и появляются эндемичные
_:_ммокиты рода Virgatites, отсутствующие в Северной Сибири. Корре-
ляция зон условна. Можно лишь достоверно говорить, что зоне Virga-
.iles v i rga tus синхронна зона Crendoniceras gorei Северо-Западной Ев-
ропы, однако синхронность ее с зонами Dorsoplanites sachsi и D. maxi-
:nus Северной Сибири сомнительна. Остановимся на описании опорных
разрезов берриаса и нижнего валанжипа Русской платформы, а также
::ограничных слоев титопа и берриаса Северного Кавказа и Крыма.

Н. А. Богословским (1895, 1897) при описании отложений рязан-
ского горизонта не было указано, какой разрез им принят за страто-
:;ш. Автором данной работы описан такой разрез (1971) и предложен
-.ак лектостратотип рязанского горизонта и опорный разрез берриаса
Среднерусской провинции бореальной области; расположен он на пра-
зом берегу Оки, у д. Чевкипо, и имеет следующий вид:

^
Ю р а — в е р х н и й О к с ф о р д

1. Гл'Ина темно-серая, почти черная, жирная, плитчатая, иявестковистая с Агпое-
-jceras alternuns ( B u c h ) . Видимая мощность 5 м.

П



Н и ж н и й м с л — б с р р и а с (зона Riasanites rjasanensis)

2. Глауконитивый песок, глинистый, зелеповато-ссрый, почти черный, с песчаными
сростками, с включением черных, глянцевых фосфоритовых желваков с многочислен-
ными аммонитами; Riasanites rjasanensis ( W e n e t z . ) , R. decorus S a s o n o v a sp.
nov., R. subrjasanensis ( N i k . ) , R. swistowianus ( B o g o s l . ) , Prorjasanites plumatus
S a s o n o v a sp. nov., P. vnigni S a s o n o v a sp. nov., Euthymiceras transfigurabilis
( B o g o s l . ) , E. hospes ( B o g o s l . ) , E. miclmcus ( B o g o s l . ) , E. inexploratus (Bo-
g o s l . ) . E. a f f . progenitor (up p.), Pronjailes bidevextts ( B o g o s l . ) . Neocomites sp.,
Acrotcuthis (Microbelus) russiensis (d'O r b.), A, (Microbelus) mosquensis (P a v 1.),
Buchia volgensis ( L a h . ) , Trigonia scapha А. Мощность 0,2 м.

Б е р р и а с (зона Surites spasskonsis)

3. Песчаник неравномерно глинистый, участками фосфоритизированный, темно-
зеленый, переполнен бухиа — бухиевым (ауцслловым) ракушником с более редкими
аммонитами, некоторые из них фосфоритизнрованы. В нижней части слоя встречаются
разрозненные фосфоритовые черные, глянцевые, песчаные желваки. Мощность 0,15 м.
В этом слое впервые появляются первые представители рода Surites, по к фосфори-
тизироканных желваках еще продолжают встречаться единичные окатанные, переотло-
женныс Riasanites sp., Euthymiceras hospes ( B o g o s l . ) , E. transfigurabilis ( B o g o s l . ) ,
E. inexploratus ( B o g o s l . ) к Е. progenitor ( O p p e l ) . Из этого слоя определены:
Caseyceras dorsorotundus (В о g о s 1.), С. analogus ( B o g o s l . ) , Surites kazakowianus
( B o g o s l . ) , S. suprasubdttttS ( B o g o s l ) , S. spasskensis ( N i k . ) , Externiceras solo-
vaticum ( B o g o s l . ) , E. mostjae ( B o g o s l . ) , Pronjaites bidevc.xus ( B o g o s l . ) , Prae-
toltia sp., Aroteutfiis (Microbelus) russiensis (d 'Orb.) . A. (Microbetus) mosc/uensis
( P a v l . ) , A. (Boreioteuthis) prolateralis G u s t . , Buchia volgensis ( L a h . ) , B. dilatata
( P a v l . ) , B. syzranensis ( P a v l . ) , B. elliptica ( P a v l . ) , B. andersoni ( P a v l . ) , Rhyn-
chonella sp., Lima ronsobrina d'Orb., Pecten zonarius E i с h w., Avicula russiensis
d'Orb. Мощность 0,15—0,20 м.

Б е р р и а с

4. Песчаник рыхлый, участками уплотненный, фосфоритнзированный, глаукопито-
вый, темно-зеленый, пятнами ожелезпенный, с фосфоритовой черной галькой и отдель-
ными фосфоритизированными обломками фауны из нижележащих слоев. Встречаются
в большом количестве аммониты те же, что и в слое 3, по значительно меньше бухни
и белемнитов. В песчанике видны многочисленные пустоты от выщелоченных ростров
белемнитов и другой фауны: Riasanites, Euthymiceras sp., Neocomites sp. Мощность
0,20 м.

Б е р р и а с (зона Surites spasskensis)

5. Песчаник алевритисто-глинистый, ржаво-бурый, участками фосфоритизирован-
ный (РгОБ до 4,1%), с глауконитом, местами переходит в песок разнозернлстый. Встре-
чаются многочисленные представители рода Surites и очень редкие бухиа: Surites
tzikwinianus ( B o g o s l . ) . 5. spasskensis ( N i k . ) , 5. clementianus ( B o g o s l . ) , S. sup-
rasubditus ( B o g o s l . ) , S. stiblzukwinianus ( B o g o s l . ) , S. pervulgatus S a s o n o v a ,
Caseyceras caseyi S a s o n o v a , C. analogus ( B o g o s l . ) , Perigrinoceras pressulum
( B o g o s l . ) , P. subpressttlum ( B o g o s l . ) , P. betluin . S a s o n o v a , Pronjai-
tes bidevexus ( B o g o s l . ) , Externiceras solovaticutn ( B o g o s l . ) , E. mostjae
( B o g o s l . ) , Chandomirovia ilekensis S a s о п о v, Acroteuthis (Microbelus)
russiensis (d 'Orb.) , A. (Acroteuthis) laterally ( P h i l l . ) , Buchia volgensis (Lah.) ,
B. terebratuloides ( L a h . ) . B. surensis ( P a v l . ) , B. expansa ( P a v l . ) , B. syzranensis
(P av 1.). Мощность 0,30 м.

В а л а п ж и н (зона Nikitinoceras hopiitoidcs)

6. Конгломерат ржаво-бурый, фосфор и тизированный, состоящий из глыб песча-
ника и песка, сцементированных железистым цементом с единичными аммонитами,
характерными для нижнего валанжипа — Nikitinoceras hoplitoides ( N i k . ) , jV. triptychi-
(ormis ( N i k . ) , Poliptychites cf. keysertingi ( N e u m . et U h l . ) , Menjaites glaber ( N i k . ) ,
Costamenjaites Igovensis ( N i k . ) . Мощность 0,15 -0,20 м.

7. Песок кварцевый ржаво-бурый, разнозернистый, с редкими крупными зернами
кварца. Мощность 0,1—0.2 м.

8. Толща буровато-серых песков, постепенно переходящих в темно-серую глину.
Мощность до 14 м.

В а л а н ж и н
/•

9. Песок глинистый, разиозерпистый, сильно оруденелый, с прослоями песчани-
ков, мощностью до 0,10 м. Видимая мощность 5 м.
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В рассматриваемом разрезе верхняя часть отложений отсутствует.
Из слоя 3 (лектостратотина) Н. А. Болховитиной определен пали-

нологический комплекс (всего подсчитано 200 зерен). В нем преобла-
дают споры глейхсниевых папоротников — Gleicheniidites senonicus
(10%}, Plicifera delicata (9%), Cyathidites minor (15%), Parvisaccites
radiatus (22%), пыльца — Classopotlis sp. (13%). В небольших ко-
личествах присутствуют: Microreticulatisporites diatretus (2%), Conca-
visporites juriensis (2%), Caytonipoltenites pattidus (4%), Cycadales
(3%), Podocarpidites epistratus — 1%, Peltendripites tener (0,5%),
Osmundacidites wellnanri (0,5%), Divisisporiles euskirchetlensis (1,0%),
Exesipollenttes scabrosus — 0,5%, Cycadales — 3%, Caytonipotlenites
pallidus (4%), Podocarpidites epistratus (1,5%). Н. А. Болховитина
считает, что этот комплекс является переходным между юрским и ме-
ловым и характерен для Среднеевропейской палинологической облас-
ти. Большая часть указанных видов встречается в отложениях верх-
ней части портланда и в цурбеке Англии. Обнаруженный комплекс
отличается от комплекса, характерного для волжского яруса Рус-
ской платформы, меньшим количеством пыльцы Classopotlis, преобла-
данием хвойных: Parvisaccites radiatus (22%), Podocarpus major
(6%). Найдено несколько видов, характерных для вельда северо-за-
падной части Европы: Staplinsporites с a minus (0,5%), Coronatispora
valdensis (0,5%), Poramimsporites asitnmetricus (0,5%), Podocarpus
proximo (2,5%).

Наиболее полные разрезы берриаса и его границу с готсривом
можно наблюдать в нижнем течении р. Суры. Остановимся на описа-
нии одного из них, который можно наблюдать по правому берегу
р. Мени у западного конца д. Пехорки, известного под названием
«Абал». Здесь, в ядре небольшого поднятия, обнажаются:

Ю р а — н и ж н и й в о л ж с к и й я р у с

1. Глины серые, известковистые, с прослоями битуминозных сланцев, на плитках
которых встречаются отпечатки Scuria maeotis ( E i c h w . ) , Zaraiskites sp., Acroteuthis
(Boreioteuthis) niiga S a c h s et N a 1 п., Lagonibelus (Holcobeloides) rosanovi G u s t .
Видимая мощность 2,0 ы.

Н и ж н и й м е л — б е р р и а с

2. Конгломерат фосфоритовый, очень крепкий, ожелезненный, участками оруде-
пелый. В ном обнаружены фосфоритовые желваки двух типов: 1) глинистые окатан-
ные, черные, глянцевые, переотложешше (размером от 0,1 до 5—6 см), в них встре-
чены очень редкие фосфорнтнзированные ядра средиеволжских аммонитов — Virgatites
virgatus и др.; 2) песчанистые с шероховатой поверхностью, в них встречены обломки
Riasanites sp.; в цементе также найдены: Riasanites sp., Acroteuthis (Microbelus) ura-
lensis S a c h s et N a 1 п., А. (М.) mosquensis (d 'Orb.), Buchla volgensis ( L a b . ) .
Этот слой лежит на сильно размытой поверхности слоя 1, местами образует карманы.
Мощность 0,2—0,4 м.

Б е р р и а с (зона Surites spasskensis)

3. Песчаник известковистый, глинисто-алевритистый, кварцево-глауконитовый,
сильно ожелезненный, ржаво-бурый, с зеленовато-серыми и розоватыми пятнами. Кон-
такт с нижележащим фосфоритовым конгломератом очень неровен. По контакту про-
слеживается топкая ожелезнеипая бурая корочка в I—Змм. По-видимому, это остатки
коры выветривания. Песчаник переполнен Buchia, но скопление их неравномерно. Это
типичный «ауцелловый» горизонт ракушечника, широко распространенный у д. Чев-
кино на Оке и прослеженный на восток до г. Сызрани и г. Ульяновска. Здесь встре-
чены многочисленные аммониты: Surites poreckocnsis S a s о п о v, 5. pBchorenSis S a-
s o n o v , 5. kazakowianus (Bogosl .) , S. tzikwinianus ( B o g o s l . ) . Bogoslovskia
ftseudostenomphala S a s o n o v a , Chandomirovia ilekensis S a s о п о v, Peregrinoceras
bellum S a s o n o v a , Acroteuthis (Acroteuthis) explanatoid.es ( P a v l . ) , A. (A.) anaba-
rensis ( P a v l . ) , A. (A.) laieralis ( P h i 11.), A. (A.) arctica В1 u t h g., Acroteuthis

.( Boreioteuthis') explorata S a c h s et N a 1 п., Buchia subokensis ( P a v l . ) , B. surensis
(P a v 1.), B. elliptica (P a v 1.), B. expansa (P a v !.), B. syzrciensis (P a v ].)• Слой
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no времени образования соответствует нижней части зоны Suriles spasskensis или
второму слою рязанского горизонта Н. Л. Богословского, или третьему слою описан-
ного нами лектостратотииа. Мощность 0,3—0,45 м.

Б с р р н а с

4. Глина зеленовато-бурая, жирная, слоистая. Мощность 0,1 м.
5. Песчаник оолитовый, глиннсто-алевритиешй, нзвестковастый, с большим коли-

чеством хорошо сохранившихся раковин аммонитов, редко с Bitchia и ожс.чезнснными
белемнитами. В песчанике встречаются оруденелые оолитовые конкреции размером
5—10 см, внутри которых обычно заключен хороню сохранившийся аммонит. Из этого
слоя Н. Т. Сазоновым (1951) описаны аммониты рода Surites, имеющий, как позднее
установлено, широкое распространение и Представленный большим количеством видов
в борсалыюй палеозоогеографической области. Автором из этого слоя определены:
Stirites (Bogostovskta) pseudostenomphala S a s o n o v a , Surites poreckoensis S a s o-
n о v, S. spasskensis ( N i k . ) . S. tzikwinianus { B o g o s l . ) , 5. clement ianus ( B o g o s l . ) ,
S. pechorensis S a s o i i o v , 5. rudlcostatus S a s o n o v a sp. nov., S. ubalicus S a s o -
n o v a sp. nov., Cascyceras casey S a s o n o v a , C. analogus ( B o g o s l . ) , Chnndami-
roviu ilckensis S a s о n о v. Surites (Bogoslovskia) pseuaostenompnata S a s о n о v »,
S. (B.) simplex (Bog.) , Acroteuthis (Acroteuthis) explanoidas ( P a v l . ) , A. (A.) arclica
R l u t h g , A. (Boreioteutkis) vxplorata S a c h s et N a I n., .4. (В.) HUtithali (В l i i t h g . ) ,
Buchia surcnsis ( P a v l . ) . B, dilatata ( P a v l . ) , B. terebratidoldes ( P a v l . ) . B. expanse
(P a v 1.), B. syzraensis (P a v 1.). Мощность 0,4 м.

Б е р р и а с (зона Surites (Bogoslovskia) simplex)

G. Песчаник глинистый, с редкими железистыми оолитамп, с включением окатан-
ных крупных зерен кварцевого т-ска, содержит фауну: Stcfltrowskites (Suridiscus) sub-
principule S a s o n o v a sp. nov., S. (S.) mischukomense S a s o n o v a sp. nov., S. turne-
factum S a s o n o v a , Surites (Bogoslovskia) simplex ( B o g o s l . ) , S. abalicus S a s o -
n o v a sp. nov., Surites (Bojarkia) a f f . stenomphalus ( P a v l . ) . Мощность 0,6—0,4 м.

В а л и п ж и н (зона Pseudogarnieria u n d u l a l o p l i c a t i l i s )

7. Песчаник оолитоиый, известковистыЙ, сильно ожелезненныЙ, п л и т ч а т ы й , с вклю-
чением мелкой гальки кварца размером до 2—3 мм, содержит многочисленную фауну:
Surites (Bogoslovskiu) simplex ( B o g o s l . ) , 5. (В.) pseudostenomphala S a s o n ova, .
Luppovireras validum S a s o n o v a sp. nov., Menjuites itn percept us S a s o n o v a , M. a f f -
abrasus S a s o n o v a , .M. abrasus S a s o n o v a , M. meignus S a s o n o v a , Stdiirowski-
ceras principals S a s o n o v a , S. tumefaktum S a s o n o v a , S. glnriosum S a s o n o v a ,
S. (Suridiscus) mischukomense S a s o n o v a sp. nov., Sybpolyptichites dlstinclus S a s o -
n o v a , 5. orbicularis S a s o n o v a , Costamenjaitcs jucundus S a s o n o v a . C. stirense
S a s o n o v a , Pseudogarnierta undulaloplikatilis (S t с h i г о w s k i ) , P. tiibercuUferum
(S t с li t г о w.), P, securus S a s o n o v a , P. aletyrense ( K e r n p e r ) , Platylenflceras
gevriliantim (d'O г Ь.), ProleopolJia kurmichen&is (S t с h i г о \ \ . ) , P. mfnensis
( S t c h i r . ) , P. stchirowskyi S a s o n o v a , Buchia solida ( L a g . ) , B. (erebratitloidcs
( P a v l . ) . B. conttiria ( P a v l . ) , B. inftata ( T o n I l a ) , B. regular-is ( P a v l . ) , B. trigo-
nuides ( L a g . ) . R основании слоя наблюдается массовое скопление больших хорошо
сохранившихся белемнитов Acroteuthis (Acroteulliis) lateralis ( P h i 1 1 . ) , в меньшем
количестве встречены Acroteuthis (Acroteuthis) chelae S a c h s et N a I n. и A. (Bo-
reioieuthis) haulhali S а с li s ct M a i n . В более нерхшм"! части этого же слоя белемни-
тов значительно меньше. Отсюда определены: Acroteuthis (Acroteuthis) anolxifensis
( P a v l . ) , A. (A-) efplanaloidcs ( P a v l . } , A. (A.) arctica (B 1 ii t h g., A. (A.) chelae
S a c h s et N a 1 n., A. (A.) vnigri S a c h s et N a 1 n., Acroteuthis (Boreioteuihis) explo-
rata S a c h s et N a 1 n., A. (B.) freboldi В 1 u t h g., Cylindroteuthis (Arctoteufhis) sp.
Необходимо отметить отсутствие в этой части слоя вида lateralis и преобладание ви-
дов, обитавших в Арктическом бассейне. Этот слой в данной работе выделялся как
слой G с присутствием аммонита Chandomirovia ilekensis S a s о n о v. Детальное изуче-
ние последнего показало, что описываемую нами форму нельзя относить к этому виду,
а следует описывать как новый вид.

В а л а н ж н н

8. Глина алеврптисто-песчанистая, извсстковистая, ожелезнсинал с более плот-
ными стяжениями той же породы, оолитовой, внутри стяжений всегда присутствуют
аммониты: Surites simplex ( B o g o s l . ) , Slchirowskiceras sp-, Luppoviceras validum S a -
s o n o v a sp. nov., ? L. grandis (K 1 i m о v a). Мощность 1,2 м.
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9. Задернованный склон. На нем местами обнажаются песчаные глины с конкре-
циями, в одной из них встречен Nikitinoceras sp. Мощность 1,2 м.

Г о те р и в

10. Глина темно-серая с септариямн сидерита, в которых в нижней части встречен
Simbirskiles versicotor \\. Р a v 1. Видимая мощность 20,0 м.

Несколько иной разрез наблюдается в восточной части Крыма,
где на западной окраине г. Феодосии у берега моря находится невы-
сокая гора; в ее нижней части на 10—15 м от подошвы, среди задер-
нованного склона обнажаются плиты толстослоистого известняка верх-
него титона с Virgatosphinctes transitorius. Выше по склону прослежи-
ваются глинистые известняки мощностью 6—8 м, в которых обнаруже-
ны: Dalmasiceras kiliani (D j a n e 1 i d z e), D. djanalidzei M a z e n о t,
Malbosiceras chaperi ( P i c l e t ) . M. aizyensis ( M a z e n o t ) , Berriasel-
ia jacobi M a z e n o t , Detphinella delphinensis (K i 1 П a n), D. obtuse-
nodosa (R e t о w s k i ) , D. subchaperi ( R e t o w s k i ) , D, berthei (Т о u -
с а). Среди собранной ф а у н ы Virgatosphinctes не встречен, но эти от-
ложения автор относит к верхнему титону, следуя за Ле Эг^ра (1973),
описавшего ф а у н у стратотипа берриаса. В. Л. Егоян (1970) слои с
этой фауной неправильно причисляет к бсрриасу, к тому же включает
их в зону grandis . Выше в виде уступов обнажаются плитчатые, гли-
нистые известняки, в нижней части местами глауконнтовые, берриас-
ского яруса (зона Pseudosubplanites grandis) мощностью до 10 м.
В их основании, на контакте с титонскими известняками, встречаются
в виде прослоя фосфоритизированные включения неправильной фор-
мы, содержащие до 12,8% Р2О5. В глинистых известняках обнаружены
прослои с аптихами, остатками ежей, обломками брахиопод. Из ам-
монитов определены; Pseudosubplanites grandis ( M a z e n o t ) , P. eu-
xinus ( R e t o w s k i ) , P. ponticus ( R e t o w s k i ) , Parapallasiceras
bochianensis ( M a z e n o t ) , Berriasetla a f f . privasensis ( P i c t e t ) , Del-
phinella berthei ( T o u с a).

Затем следует задернованный склон высотой 10—12 м, покрытый
осыпью плит известняка. В отдельных участках плотные плитчатые из-
вестняки выступают в коренном залегании. При расколе отдельных
плит обнаружено скопление фауны: Tirnovella occitanica ( P i e l e t ) , T.
subaipina ( M a z e n o t ) , Berriasella privasensis ( P i c t e t ) , Fauriella
simplicicostata ( M a z e n o t ) , Mazenoticeras a f f . curelensis ( K i l l a n ) ,
M. breveti ( P o m e l ) , Dalmasiceras dalmasi ( P i c t e t ) ; эти известня-
ки мы относим к зоне Tirnovella occitanica. В верхней части возвы-
шенности в известняках, обнажающихся уступами, встречены: Ettthy-
miceras euthymi ( P i c t e t ) , Neocosmoceras sp. Malbosiceras malbosi
( P i c t e t ) , M. paramimounum ( M a z e n o t ) , Mazenoticeras curelense
( K i l i a n ) , M. broveti ( P o m e l ) , Fauriella boissteri ( P i c t e t } , F. ra-
refurcata ( P i c t e t ) , F. latecostata ( K i l i a n ) , Tirnovella alpitiensts
( M a z e n o t ) , Jabronella discrepans ( R e t o w s k i ) , /. romuni (M a -
z e n o t } . Данный комплекс фауны характерен для зоны Fauriel la
boissieri. Таков Феодосийский разрез, в котором удается выделить все
три зоны, характерные для стратотипа берриаса.

На Северном Кавказе доступный для изучения разрез берриаса
с обильной фауной имеется в бассейне р. Белой по р. Аминовке на-
против ст. Каменномостская; описан он в 1937 г. О. К. Григорьевой.
Разрез можно считать опорным {Сазонова, 1971): в нем выделяются
три основных слоя, каждый из- которых рассматривается как подзона
зоны Faur ie l la boissieri. Нижний трансгрессивно залегает на титонских
толстослоистых известняках; сложен он известняками неравномерно
песчанисто-глинистыми мощностью 8—'10 м. В них обнаружены: Вгоп-

15



fordiceras sp., В. caucasicum G r i g o r i e v a , Matbosiceras korjeli G r i -
g o r i e v a , M. malbosi ( P i c t e t ) , M. paramimounum ( M a z e n o t ) ,
Mazcnoticeras breveti (P о m e 1), Buchla volgensisis (L a h.).

Средний сложен оолитовыми известняками и известняками глини-
стыми мощностью около 10 м. В основании слоя известняки содержат
гальку окатанного кварца и прослои темно-серого сланца. В известня-
ках, особенно оолитовых, обнаружены скопления фауны: Fauriella cf.
boissieri ( P i c t e t ) , F. latecosiata ( K i l l a n ) , Jabronella disctepans
( R e t o w s k i ) , Euthymiceras euthymi ( P i c t e t ) , E. transfigurabilis
(В о g 0 s 1.)» Riasanites maikopensis G r i g o r i e v a , Branfordiceras
aff. caucasicum G r i g o r i e v a , Buchia vilgcnsis (L ah.).

Верхний слой хорошо выделяется в виде карниза, сложенного
оолитовыми известняками переслаивающихся с известняками тонко-
слоистым]! глинистыми или алсвритисто-глинистыми, с фауной корал-
лов, брахиопод, инфузорий и оолитоподобных образований {следами
жизнедеятельности синезсленых водорослей). Из аммонитов определе-
ны: Euthymiceras euthymi ( P i c t e t ) , E. transfigurabilis (Bogosl), Su-
rites sp., Riasanites sp. и очень плохой сохранности — раздавленные
Buchia sp. Общая мощность верхнего слоя около 5—G м.

Анализируя фауну, описанную О. К- Григорьевой (1937, стр. 95,
фиг. 1а), приходим к выводу, что указанный ею Pseudostibplanites роп-
ticus не относится к этому виду —это новый подвид. О. К. Григорьева
принимала его за вариацию Delphinella subchaperi ( R e t o w s k i ) , на
раковине которой в результате окатывания сильно стерта ребристость.
Нельзя считать ее достоверно определенной, к тому же эта форма
найдена в глыбах известняков, т. с. не в коренном залегании. Описан-
ные О. К. Григорьевой отложения относятся к зоне Fauriel la boissieri
нижнего валаижина. Мы же относим ее к этой же зоне, но включаем в
берриас. Начало образования нижней толщи было в более раннее время,
в конце фазы Т. occitanica, А. С. Сахаров и Е. Ф. Фролова-Багреева
(1973) в Осетии и Кабардино-Балкарии по рекам Гизельден, Геналцон
и Уруху в берриасе выделяют местную зону Berr iasel la latecostata и
считают, что она синхронна зоне P. grandis Франции. Фауна в этой
местной зоне, в том числе и зональный вид, характерна не для зоны
P. grandis, а для зоны P. boissieri, как это видно из работы Ле Эгара
(1973), а также из вышеописанного Феодосийского разреза. Описание
малодоступного разреза А. С. Сахаровым и Е. Ф. Фроловой-Багреевой
(1973 г . ) , в котором монографически не изучено вертикальное распре-
деление фауны, не способствует детализации схемы стратиграфии Се-
верного Кавказа и ведет к неправильным выводам. В работе этих ав-
торов (1973 г.) указано, что в основании берриасского разреза найде-
на Malbosiceras malbosi. Последний характерен для зоны boissieri.
Это определение подтверждает наше предположение об отсутствии на
Северном Кавказе отложений зоны P. grandis.

Русская платформа и ее западная окраина на территории Поль-
ши в фазу P. grandis была сушей, Предкарпатский и Львовский про-
гибы занимали мелководное Карпатское морс, где образовывались из-
вестняки глинистые с оолитами и оолнтоподобными образованиями —
следами жизнедеятельности синезеленых водорослей. В них много ин-
фузорий, кораллов и брахиопод. Выше литологический состав отложе-
ний не меняется, но кораллов и брахиопод практически нет, обнару-
жены скопления Tintinnopsetla sp. и Catpionella sp. Это верхняя часть
ставчинской свиты, выделенная В. Н. Утробипым (1962), мощностью
около 100 м относится к нерасчлененному берриасскому ярусу, а вы-
шележащая раховская свита (в понимании Я. О. Кульчицкого и
А. В. Максимова, 1962)—к валанжину. Мы допускаем наличие пере-
рыва в накоплении отложений между раховской и ставчапской сви-
тами.
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В Польских внешних Карпатах (Силезская единица) аналогами
берриаса Львовского прогиба, по данным польских геологов, являются
тешинские известняки, в которых отмечено присутствие многочислен-
ных Calpiunella alpina, Tintinnopsella carpathica, а нижнетешинские
сланцы — это уже верхнетитонские образования.

На территории правобережного Нижнего Поволжья, вдоль вос-
точного склона Воронежско-Ставропольского позднеюрского палеосво-
да от г, Красноармсйска на севере и до вала Карпинского на юге, в
кровле юры залегают пестроцвстные породы (красноармейская сви-
та) : мергели и глины алевритистые с включением косослоистых пес-
чаников. Это отложения низменных аккумулятивных равнин, в при-
брежных частях временами заливавшихся морем. Терригенный мате-
риал на эти равнины приносился временными потоками с Воронежско-
Ставропольской суши. Наиболее полный разрез пестродветов мощно-
стью в 183 м известен в Сарпинско-Тенгутинском прогибе, в скв. 29
(интервал 1412—1595 м), па Бузгинском блоке вала Карпинского
мощностью 110 м (скв. 52, интервал 480—590 м). Возраст пестроцве-
тов — позднекимериджский — ранневолжский. Учитывая однообразный
литолого-фациальпый характер этих отложений, приходим к выводу о
необходимости выделить их в местную красноармейскую свиту. Под-
разделяется она на три пачки.

1) нижнюю — всрхнекимериджскую, в основании которой залега-
ет тонкий слой песка или песчаника известковистого; в нем установле-
но высокое содержание тяжелой фракции—12,5%, в которой содер-
жится: глауконита до 6%, мусковита до 20%, черных рудных минера-
лов до 51%, устойчивых минералов, в основном циркона 10—15%.
Выше залегают мергели розовато-фиолетовые, местами зеленоватые,
песчаники и известняки глинистые; в них обнаружены трубки червей
и следы ходов илоедов. Из этой части разреза А. И. Сарычевой (1969)
определена Exogyru virgula. В Красноармейской скважине в отложе-
ниях нижней части этой пачки найден Autacostephanus sp. Еще выше
залегает толща глин алевритистых розовато-фиолетовых с прослоями
косослоистого песчаника, в них нет фауны и глауконита. Это континен-
тальные образования временных потоков. Мощность нижней пачки на
Сарнинско-Тингутинской палеоравнине 40 м. Сопоставляется она с
мергелями и песчаниками верхнего кимериджа горы Улаган у оз. Эль-
тон;

2) средняя пачка мощностью до 35 м сложена глиной известко-
вистой фиолетово-зеленой. Тяжелой фракции в этих отложениях 0,5—
1%, глауконита 3—4%, черных рудных минералов до 60%, циркона и
слюды по 5%. Сопоставляется она с отложениями нижнего подъяруса
нижнего волжского яруса горы Улаган;

3) верхняя пачка сложена песчаниками разнозернистыми в осно-
вании с галькой кварца размером 2—3 мм и известняка размером до
10 мм. Из гальки известняка А. И. Сарычевой (1969) определена
Schwagerina sp. Выше залегают песчаники с косыми слойками, глины
алевритистые, фиолетово-зеленые и пески разнозернистые. В песках
тяжелой фракции 7—8%. Состоит она из черных рудных минералов —
78—82% и циркона до 16%. Глауконит и эпидот отсутствуют. По-ви-
димому, она отвечает среднему и верхнему подъярусам нижнего волж-
ского яруса горы Улаган. На это указывает присутствие в средней час-
ти верхней пачки в Красноармейской скважине Virgatites sp.

На Бузгинском блоке морские отложения очень маломощные и
выделяются по присутствию редких ожелезненных зерен глауконита
до 0,3% и обломков песчанистых фораминифер. Здесь выделяются
две пачки: 1) средняя (мощностью 50 м) сложена мергелем с прослоя-
ми глин алевритистых, известняков зеленовато-бурых, трансгрессивно
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залегающая на келловее и средней юре (нижняя пачка, выделенная в
Красноармейском разрезе, здесь отсутствует);

2) верхняя пачка {мощностью 60 м) сложена песками, глинами
известковистыми песчано-алевритистыми. Преобладает розовато-фио-
летово-зеленая окраска пород. Песчаники косослоистые. В них тяже-
лой фракции до 4,2%, состоит она из черных рудных минералов до
94%; глауконита, анатаза и эпидота нет. Слюда встречается единичны-
ми, сильно окатанными зернами — пластинками. Верхняя пачка зале-
гает трансгрессивно, в ее основании' редкие окатанные ожелезненные
зерна кварца размером 3—5 мм.

Вблизи Воронежско-Ставропольской суши красноармейская свита
на пачки не подразделяется. На этом участке она сложена песчаника-
ми косослоистыми, темно-красными и зеленовато-серыми алевритами.
В ее основании залегает гравелит или крупнозернистый песок.



П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Я

Вопросам палеогеографического и палеобиогеографического райо-
нирования позднеюрских и раннемеловых морей и континентов посвя-
щено много работ. В них принято следующее соподчинение: ионе —
область — подобласть — провинция—район. Рассматриваются: пояса—
Арктический и Тетичсский, области — Бореальная, Среднеевропейская,
Средиземноморская и др. Борсальпая область подразделяется на про-
винции: Западно-Европейскую, Польскую, Русскую (Восточн^Евро-
пейскую) и Печорско-Гренландскую. Границы между ними условны и
в некоторой степени дискуссионны. Следует учитывать, что дли раз-
личных веков и фаз (время) палеогеографические границы существен-
но различны, при палеобиогеографическом районировании для одной и
той же фазы они будут различными для различных систематических
групп — бентоса и планктона. Изменение палеогеографических границ
зависит от тектонических движений, в результате, которых изменяется
конфигурация морей и континентов, а также гидродинамический ре-
жим и геохимические процессы. Как следствие этого, происходит вы-
мирание неприспособленных организмов и появление новых. Большие
затруднения в восстановлении последовательности развития и смен па-
леогеографических обстановок создают многочисленные (по количе-
ству) и долгие (по времени) перерывы в беспрерывном процессе седи-
ментации осадков в бассейнах и интенсивная денудация континентов.
В результате этого невозможно точно восстановить контуры многих
морских бассейнов, особенно проливов, связывающих внутриматернко-
вые моря. И как результат ие всегда можно определить пути миграции
родов и видов руководящей для ярусов и зон аммонитов, а их внезапное
появление за тысячу километров от начального пункта расселения ста-
вит нас в тупик. При этом нужно отметить быстрый темп эволюции
при миграции, если учитывать, что некоторые из них могут попасть в
благоприятные условия обитания. Как пример можно указать на род
Platylenticeras, обитавший как эндемик в ранневаланжинском море
центральной части Западной Европы. Этот род и его викарирующие
разновидности в большом количестве найдены в тех же по возрасту
отложениях центральной части Русского моря. Никаких следов этой
фауны нет на севере в Бореально-Атлантичсской, Печорско-Гренланд-
ской, Ссвсросибирской и других провинциях, пет их и на юге в Среди-
земноморской области, включая Северокавказскую и Мангышлакскуто
провинции. Последние представители найдены в отложениях Польско-
го бассейна. К востоку, по западной части Русской платформы, на про-
тяжении тысячи километров нет никаких следов отложений этого воз-
раста. До настоящего времени эта территория рассматривалась в ран-
нем валанжине как область суши. Нами (Сазонова, Сазонов, 1974)
было высказано предположение, что эти бассейны сообщались через
Брестский пролив, проходящий через Прнпятскую и Брестскую впади-
ны. В конце в а л а н ж и н а и особенно в предссномапское время отложе-
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нни ранпсваланжинского моря на этой территории были полностью
размыты. До самого последнего времени на палеогеографических и па-
леобиогеографических к а р т а х не отражалось сообщение Польского и
Русского морей в начале нижнего волжского века. По этому вопросу
Я. Дембовска (1973) пишет, что взгляды Я. Левиньского (1922) о сое-
динении этих бассейнов через Припятский прогиб являются необосно-
ванными и предлагает рассматривать миграцию этой фауны с севера
через «датское соединение» и южное через Прикаспийский бассейн и
Тетнс. Этим путем могла проходить миграция виргатитовой фауны. С
выводом Я- Дембовской нельзя согласиться, так как в восточной час-
ти Припятской впадины уже найдена фауна нижнего волжского яруса.
Кроме того, на севере нигде не найдены виргатиты, нет их и в отло-
жениях Средиземноморского бассейна этого времени. Единственный
путь их миграции из Русского в Польский бассейн был Брестский
пролив.

Нижний волжский век. В фазу G. gravesiana на Русскую плат-
форму распространяется трансгрессия через Северное море в Печор-
ский пролив (рис. 1). По этому пути мигрировали аммониты рода
Gravesia. Бассейн был небольшим, вытянутым в меридиональном на-
правлении вдоль Волги до г. Вольска, откуда изгибался к Оренбургу;
южнее Саратова на правобережье Волги море не распространялось.
Широкий мелководный залив протягивался в Подмосковье, образуя
Московское море. От него в фазу Ilowaiskya pseudoscythicus (рис. 2)
к югу ответвлялся неширокий рука^, который через Белгородский про-
лив, северо-западную часть Днепровско-Донецкого бассейна и При-
пятский пролив соединял Русское и Польское моря. По этому пути
мигрировали аммониты из Средневолжского бассейна _в Польский, и
дальше к западу в Западно-Европейский. В Печорском бассейне, кото-
рый рассматривается как залив Северного моря, отложения этого вре-
мени плохо изучены. Южнее, в Унжинском проливе, они сохранились
от последующей денудации небольшими пятнами — это глины извест-
ковистые (мощностью 1—2 м) с тонкими линзами битуминозного слан-
ца и с отпечатками /. pseudoschythicus. В Ковернинском грабене в ос-
новании нижних волжских слоев в фосфоритовых желваках обнару-
жен /. pseudoscythicus. Средневолжский бассейн этого времени зани-
мал обширную площадь (см. рис. 1 и 2), его отложения представлены
глиной алевритистой, известковистой (мощностью 4—6 м), прослоями
мергеля и битуминозного сланца. Сохранились эти отложения неповсе-
местно, на большей части территории размыты трансгрессией в начале
фазы Virgat i tes virgatus и среднего валанжина. Па северо-востоке
Прикаспийской сннсклизы широко распространялось морс встлянского
века (см. рис. 2), где в прибрежной зоне род Ilowaiskya имел благо-
приятные условия существования и был эндемиком; последний быстро
расселился к северу и западу через Белгородский и Брестский проли-
вы в Польское море. В филогенезе этот род дал устойчивое потомство:
Zaraiskites — Virgatites — Epivirgatites. Вопрос о миграции Ilowaiskya
к северу в Печорский залив остается проблематичным (см. рис. 2).

А. Цейсе (Zeiss, 19G8, стр. 143), рассматривая пути расселения ам-
монитов Ilowaiskya (см. рис. 2) и Zaraiskites (см. рис. 3), обосновыва-
ет их миграцию из Средневолжского бассейна в Польшу и дальше к
западу в Англо-Французский бассейн. А. Цейссом описаны эти аммо-
ниты из Франкенальба. Принимая представления о путях миграции
Ilowaiskya, изложенные в работе И. Г. Сазоновой и Н. Т. Сазонова
(1974), А. Цейсе в своей интерпретации дает схему пути расселения
аммонитов в конце раннего и среднего титопа в Южном Франкеналь-
бе, а также в Восточно-Европейском и Англо-Французском бассейнах,
где им установлена зависимость распространения аммонитов от фадий
(обмеление моря), что, по его мнению, оказало влияние на пути ми-
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грации между морями, расположенными на территории Европы. В бо-
лее северо-западных участках Прикаспийского бассейна (р. Чаган)
распространена илистая фация, в которой обитали малочисленные
аммониты и фораминиферы; преимущественное значение имели двуст-
ворчатые моллюски и редкие брахиоподы. Мощность отложений до
35 м.

Рис. 1. Литолого-палеогеографичеекая схема. Нижний волжский век (фаза Gravcsia
gravesiana)

Условные обозначения рис. 1—10: 1—4 — мелководные отложения эииконтиненталмюго моря ( / —
глины алевритистые известковистыс. глауконитовыс, пески глинистые или песчаники фосфоритизи-
рованныс с включением фосфоритовых желваков; 2 — известняки глинистые, местами алевритистые.,
с небольшим содержанием глауконита; 3— песчаник опоковидный глауконитовый с массой сиикул
губок; 4 — г л и н ы , у ч а с т к а м и алеирнтистые с прослоями битуминозного сланца с глауконитом); j —
внутренние моря, заливы, лагуны с пониженной соленостью: глины алевритистые. пески косослоис-
тьте, без глауконита, участками красноцветные; о — отложении низменной аккумулятивной равнины,
в нижней части временами заливавшейся морем: пески, песчаники косослоистые, глины с неравно-
мерным содержанием алеврита и песка, местами красноцветные; морские отложения ссроцвстные.
содержат редкую фауну фораминифср, остракод, трубки червей; 7 — суша — равнины низменные;
8 — суша — раипины подвышенные, нагорья, сложенные в основном кристаллическими, метаморфи-
ческими и в меньшей степени осадочными п о р о д а м и ; .9 — мощность отложений ( м ) ; 10 — направле-
ние теплых течений; // — направление холодных течений; 12 — основные направления сноса терри-
гснного материала: 13 — направление миграции тстической фауны; !4 — северная граница распро-
странения Средиземноморской палеобиогеографической области; 15 — северная граница распростра-
нения смешанного комплекса фауны Бореалыюй и Средиземноморской эоогеографичееких областей;
Bucfiia, Riasanites, Malhosiceras, tferriasatla; 16 — северная и южная границы распространения
Proleopoldia Pseadogarnieria, Platylenticeras; 17 — основные направления миграции: Gravesia (П.
Buchia ( I I ) - Jlowaiskya ( H I i , Zaraiskites, Dorsoplanites ( IV) , Virgatites ( V ) , Eoivirgatites ( V i ) ,
Craspedites (VII), Malbostceras malbosi и Tirnooella sp. (VIII), Riasanites ( I X ) , Euihymiceras. Fau-
rlella, Neocomites (X), Surites (XI), Pseudogarmeria, Platyleniiceras, Proleopoldia ( X I I ) , Menjaites,

Costamenjaites (XIII)
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В фазу I. pscudoscythicus (см. рис. 2) в северо-восточной части
Прикаспийского бассейна образовалась опока песчанистая (мощнос-
тью 13—6 м). В ней обнаружено много аммонитов, бухий (которые
обитали большими сообществами), спикул губок и брахиопод, меньше
гастропод и очень мало белемнитов. Экогенез фауны указывает на
благоприятные условия ее развития с преобладанием прикрепляющих-
ся форм. Западнее и северо-западнее Актюбинска распространены при-
брежные отложения. В центральной части Прикаспийского и в По-

Рис. 2. Ллтолого-палеогеографическая схема. Нижний волжский век (фаза
Ilowaiskya pseudoscythicus).

Условные обозначения см. рис. I

волжском бассейнах располагалось мелководное море, в котором от-
лагались глины, местами битуминозные.

В северо-западной части Днепровско-Донецкого бассейна и в Бел-
городском проливе отлагались глины серые иэвестковистые с По-
wuiskya (см. рис. 2}.

В конце фазы I. pseudoscythicus отсутствие сообщения Русского
с Западно-Европейским бассейном через Северное море не вызывает
сомнения и развитие этих зоогсографических провинций идет самосто-
ятельными путями.

В начале фазы Dorsoplanites p a n d e r i и Zaraisk i tes scythicus
(рис. 3) трансгрессия значительно расширилась к югу и юго-в'остоку
в Прикаспийскую синеклизу, а также к западу в Подмосковье. Отно-
сительно глубоководная часть Русского моря в это время занимала
Среднее Поволжье и центральную часть Прикаспийской синеклизьт.
Море было мелководным с глубинами около 100—50 м. Отложения его
представлены глиной битуминозной, сланцами битуминозными, с про-
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слоями мергеля и песчаника. В них содержится очень много разнооб-
разной по составу и по количеству видов фауны. Здесь обитали не ме-
нее 40 видов аммонитов, до 20 видов бухий, образующих массовое
скопление. Например, в районе Захарьсвского рудника, к северу от
Ульяновска, на одном квадратном метре песчаника (мощностью
0,10 м) насчитывается до 86 захороненных бухий, при этом вес они
имели одно ориентированное направление (по расположению макуш-
ки). Кроме того, здесь встречены разнообразные двустворчатые мол-

Рис. 3. Л итолого-палеогеографическая схема. Н и ж н и й волжский век (фаза
Dorsoplanites panderi и Zarajskites scythicus).

Условные обозначения ем. рис. 1

люски, белемниты, брахиоподы, ежи и д р у г а я фауна. В море фазы
Z. scythicus жило до 40 видов фораминифер, из них бентонных около
22 и планктонных—18. В глинистых отложениях обнаружены остатки
морских ежей. В битуминозных глинах и сланцах массовое (породо-
образующее) скопление имеют Scurria maeotis (Е i с п w.). Условия
образования этих отложений были подробно изложены Н. М. Страхо-
вым в 1934 г., он считал, что это типичные сапропелиты, отложившие-
ся в нейтральной части моря с нормальным газовым режимом у дна,
с обильной донной растительностью.

В прибрежных участках Русского моря битуминозные сланцы от-
сутствуют, здесь они замещены глинами битуминозными, содержащи-
ми до 10—20% алеврита. Они образовались в зоне воздействий волн
и прибоя. Восточнее, в относительно более глубоководной части бас-
сейна и на значительном удалении от берега в Новоузенском прогибе
(северо-западная часть Прикаспийской синеклизы) в глинах уменьша-
ется содержание битума. Здесь преобладают глины алевритистые,
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нзвестковистые с небольшим содержанием мелкозернистого песка.
Сланцы, залегающие в этих глинах, алевритистые, тонкослоистые, с не-
большим содержанием битума. Общая мощность этих отложений 75 м.
Мощность сланцев 7,5 м.

По-видимому, Русское морс фазы Z. scythicus к югу в Закаспий и
на Северный Кавказ далеко не распространялось (см. рис. 3). При-
брежные отложения в нем распространены неширокой полосой (5—
40 км), представлены глиной неравномерно алевритистой, с глаукони-
том, с линзами косослоистого, кварцевого, разнозернистого песка, в
котором зерна кварца хорошо окатаны. В этих отложениях встречают-
ся многочисленные раковины аммонитов, по переотложепные, фосфо-
рптизированные. Белемниты участками образуют массовые скопления;
их однообразная ориентировка, особенно вдоль восточной части Воро-
нежско-Ставропольской суши, показывает, что течения были направ-
лены с севера на юго-восток, вдоль восточного склона современной
Сурско-Мокшинской зоны поднятий.

На северо-востоке, в Печорском бассейне, отложения фазы Z. scyt-
hicus очень разнообразны по литологическому составу. Мощность их
в центральной части бассейна 40—50 м. Вблизи Уральской суши они
выклиниваются, сложены песчаниками, алевролитами и алевритами;
в районе Тиманской суши распространены глины алевритистые и биту-
минозные сланцы. Предполагается существование Мезенского пролива.

Львовский ( = Стрыйский) залив Карпато-Балканского моря ниж-
него волжского и верхнего волжского ( = титонского) веков был мел-
ководным. Биоценоз его очень разнообразен (брахиоподы, двуствор-
чатые моллюски, губки, инфузории и водоросли); аммониты не встре-
чены. В придонной части бассейн имел нормальную соленость и газо-
вый режим, что дало возможность широко распространиться прикреп-
ленным брахиоподам. Присутствие гастропод указывает на наличие
донной растительности. Глубина бассейна была небольшая — около
100—50 м. Отсутствие аммонитов не позволяет установить зональное
деление отложений. Максимальная мощность их около 300 м. Львов-
ский залив не соединялся с 'Русским морем, а с Польским сообщался
через узкий пролив.

Море фазы Virgal i tes virgatus (рис. 4) на Русской платформе
очень четко было разделено на четыре бассейна: 1) Средневолжский,
занимавший территорию центральных областей Русской платформы и
Среднее Поволжье; 2) Прикаспийский, граница которого проходила по
левому берегу Волги, отклоняясь на юго-запад к оз. Эльтон; централь-
ная часть этого бассейна находилась в районе Новоузенск — оз. Ин-
дер, море из бассейна не регрессировало с начала нижнего волжского
времени; 3) бассейн, занимавший Белгородский пролив и северо-за-
падную часть Дпепровско-Донсцкой синеклизы, и 4) бассейн, нахо-
дившийся в Печорской синеклизе. Все они сообщались через узкие, а
временами широкие извилистые мелководные проливы, которые пре-
пятствовали миграции фауны.

В фазу V. v i rgatus начинаются интенсивные колебательные движе-
ния^ отдельных участков Русской платформы. В результате этих дви-
жений неоднократно, но на очень короткое время образуются в боль-
шом количестве небольшие поднятия. Отложения Русского бассейна
представлены песками, глинистыми, известковистыми, глауконитово-
кварцевыми, в прибрежных частях со скоплением конденсированных
слоев, фосфоритовых желваков, состоящих из окатанных фосфорити-
зированпых аммонитов, залегающих в глауконитовом глинисто-алеври-
тистом песке. В процессе диагенеза фосфоритовые желваки участками
плотно сцементировались окислами железа в фосфоритовый конгломе-
рат. Трансгрессии быстро сменялись регрессиями, что приводило к ин-
тенсивным перемещениям водных масс и глубокому размыву подсти-
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лающих пород с образованием в прибрежных частях конденсирован-
ных слоев фосфоритовых желваков разной генерации. Морс фазы
V. virgatus было с неустойчивым гидродинамическим режимом, изме-
нение направления и скорости течений приводило к быстрому замеще-
нию по простиранию различных литологических разностей. Глины за-
мещаются песками косослоистыми или алевритами. Имели место мно-
гочисленные (местные) размывы, образовавшиеся в результате изме-
нения скорости течений.

Рис. 4. Л итолого-п а л ео географическая схема. Нижний волжский век (фаза
Virgatites virgatus).

Условные обозначения см. рис. 1

Московский бассейн фазы V. virgatus был мелководным. Отложе-
ния его представлены песком квардево-глауконитовым и глиной алев-
ритистой. В них встречено массовое скопление аммонитов фосфорита-
зироваиных, белемнитов, бухий, губок, гастропод и двустворчатых
моллюсков с тонкой раковиной. Бассейн этого времени занимал Бел-
городский пролив, северную и северо-западную части Днепровско-До-
нецкой синеклизы. В настоящее время нет возможности детализиро-
вать зональное подразделение этих отложений, образовавшихся на
этой территории; они выделяются как нерасчлененная толща глин с
прослоями,-мергелей и песчаников общей мощностью около 8 м в се-
верной части Белгородского пролива. Юго-восточнее Белгорода мощ-
ность увеличивается до 19 м. Здесь весь разрез сложен глиной нерав-
номерно алевритистой. Несколько южнее появляются песчаники с ро-
зоватой окраской и линзы мелкозернистого песка. В районе Харькова,
по данным опорной скважины, весь разрез мощностью до 145 м пред-
ставлен песчаниками светло-серыми, зеленоватыми средне-мелкозер-
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листымн, алевритами светло-серыми с прослоями глин и глинами пест-
роцвстнымн, извсстковистыми, алевритистыми и алевритисто-песчани-
стыми. По всем данным (отсутствие глауконита, морской фауны и
т. д.) это уже отложения низменной аккумулятивной равнины (озерпо-
аллювиальные), возможно, в низменных частях временами заливав-
шейся морем. По возрасту они отвечают образованиям нижнего волж-
ского и верхнего волжского, а возможно и берриасского веков. На
Дпснровско-Донецкой низменной аккумулятивной р а в н и н е шло накоп-
ление аллювиальных, озерных, местами опресненных отложений лагун,
в которых в большом количестве развиваются харовые водоросли.

С востока терригепный материал на Дпепровско-Донсцкую низ-
менную аккумулятивную равнину поступал с Воронежско-Ставрополь-
ской суши (горы Донбасса), площадь которой значительно расширя-
ется к северу и югу. В эту фазу Русское море полностью отделяется
от Крымско-Кавказского, а Днепровско-Донецкнй бассейн от Прикас-
пийского.

На северо-востоке Русской платформы Русское море фазы V. v i r -
gatus имело широкое распространение. Этот бассейн занимал У н ж п п -
ский прогиб, Прикаспийскую и Печорскую синеклнзы. Па водоразде-
ле Вятки — Камы и Сысолы распространены глины нзвестковистые п
мергели. В последних обнаружены многочисленные радиолярии, бу-
хии, редкие фораминиферы и а м м о н и т ы . Мощность этих отложений
8—10 м. В Печорском бассейне к отложениям этого времени относят-
ся песчаники известковистые и мергели мощностью до 50 м. Присутст-
вие морского бассейна этой фазы в Мезенской синеклизе не установ-
лено (но не исключается).

Интенсивное прогибание северной части Прикаспийской синеклн-
зы — Новоузенского прогиба приводит к накоплению в этой акватории
моря глины нзнсстковистой, алевритистой, известняков органогенных
мощностью 150—123 м. Условия обитания фауны в этой части бассей-
на были благоприятные для ее развития. Преобладают представители
бентоса: брахиоподы (прикрепляющиеся) — Zeilleria, Tcrebratula,
Rhynchonella п двустворчатые моллюски — Bttchia, Pleiiromya, Cress-
I у а и др. Глубина бассейна не превышала 50 м. Вдоль восточного бе-
рега этого бассейна протягивался прибрежный участок, отложения ко-
торого представлены глиной песчанистой, извсстковистой, с окатанной
галькой фосфоритовых желваков и переотложенпых фосфоритизиро-
ваиных аммонитов.

Русское море фазы Epivirgal i tes n i k i t i n i (рис. 5} было мелковод-
ным регрессирующим бассейном, в нем отлагались пески, плы извест-
ковистые, глауконитовые с фосфоритовыми желваками. Мощность этих
отложений от 10 м в центральной части Средневолжского бассейна до
40 м на юго-востоке в Новоузенском прогибе. Состав фауны, обитав-
шей в этом море, разнообразен: преобладали аммониты — Epivirgati-
1es, Lomonossovelta, Langeites, из двустворчатых моллюсков —Bitchie,
образующие ракушечник мощностью до 10—15 см, в котором насчи-
тываются сотни беспорядочно захороненных фосфоритнзированных ра-
ковин одного вида.

В глинисто-глауконитовых песках п алевритах, образовавшихся в
Московском бассейне, встречается брахиоподовый ракушечник из фос-
форитизированных раковин: Rhynchonella, Mosquella oxyoptycha, Rus~
siclla elemenci; в глауконитовом песке — массовое скопление игл
ежей.

В Средневолжском ,бассейне—-в Ульяновском заливе, в районе
с. Городище — Захарьевский рудник, где распространена глинистая
фация, ежи не обитали, брахиоподы представлены обедненным видо-
вым составом — в единичных экземплярах. Много двустворчатых мол-
люсков — бухий и аммонитов. Нами обнаружены Epivirgatites sp.
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(размером 92 см с хорошо сохранившейся жилой камерой), двуствор-
чатые моллюски, трубки червей, лопатоногие и обломки аммонитов.
Мощность этих отложений до 4 м.

В Унжинском проливе и далее к северо-востоку отложения этой
фазы представлены глиной алевритисто-песчанистой с прослоями мер-
геля, с редкими конкрециями фосфоритов. В них найдены бухиа, бе-
лемниты и аммониты. В Печорской синеклизе в это время был мор-
ской бассейн, в нем накапливались песчаники, мергели и пески. Море

Рис. 5. Лнтолого-палеогеографическая схема. Нижний волжский нек (фаза
Epivirgatites n i k i t i n i ) .

Условные обозначения см. рис. I

фазы Е. niki l ini имело нормальную соленость; глубина его не превы-
шала 50 м. Мягкий климат и нормальный газовый режим благотворно
влияли на пышное развитие населявших его фауну и флору. Но в кон-
це этой фазы начинается общее похолодание, прекращается массовое
обитание теплолюбивых губок, исчезают тригонии.

На юго-западе Прикаспийского бассейна прибрежные отложения
этого времени распространены в районе горы Улагаи по побережью
оз. Эльтон; представлены они зеленовато-серыми мергелями алеврити-
стыми мощностью 5—10 м. На северо-западе прибрежные отложения
Средневолжского бассейна в районе г. Рыбинска представлены пес-
ком мелкозернистым глинистым, глауконитом, с редкой галькой ока-
танного кварца и с конкрециями песчаника ожелезненного, фосфори-
тизи ров энного,

Верхний волжский век. Площадь распространения верхнего волж-
ского моря (рис. 6), по сравнению с нижним волжским, сильно сокра-
щается. Оно занимало территорию Среднего Поволжья, северо-запад-
ную и северную части Прикаспийской синеклизы. Неширокий залив
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ответвлялся в Подмосковье. Из Верхнего Поволжья (район Рыбинска)
широкий пролив проходил к северо-востоку — к Печорскому бассейну.
Московское морс к югу и западу не распространялось. По-видимому,
Днеяровско-Донецкая низменная аккумулятивная равнина в верхний
волжский век развивалась как самостоятельная замкнутая бессточная
впадина с озерами, в которых отлагались глины, содержащие остатки
харовых водорослей, а временные потоки отлагали пески" глинистые
косослоистые и глины алсврнтистые. В верхний волжский век у чаща-

Рис. 6. Литодого-палеогеографическая схема. Верхний волжский век.
Условные обозначения см. рис. i

ются колебательные движения, в связи с этим еще больше ощущается
непостоянство гидродинамического режима этого бассейна, в осадках
которого наблюдается частое чередование песчано-алевритистых, глау-
конитовы.х отложений с прослоями конденсированных фосфоритовых
желваков, содержащих многочисленные фосфоритизированпые ракови-
ны аммонитов и другой фауны.

Отложения Московского моря представлены песками косослоисты-
ми, алевритами глинистыми, глауконитовыми, с фосфоритовыми жел-
ваками и прослоями сгруженных фосфоритовых желваков. В них1

(мощностью до 8 м) встречаются аммониты, некоторые раковины (пе-
рсотложсниыс) источены сверлящими моллюсками, в массовом коли-
честве брахиоподы — ринхонеллы, указывающие на мелководный ха-
рактер.

В Ульяповско-Сызранском Поволжье Средневолжский бассейн
был относительно глубоководным. Отложения его представлены мерге-
лем песчанистым и алевритом известковистым общей мощностью до
9 м. Здесь на разных уровнях прослеживаются 5—б слоев, каждый
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мощностью 5—10 см, фосфоритизироваипых аммонитов и желваков
фосфоритов, залегающих в глаукопитовом песке (с. Марьевка, Малый
овраг).

К северу от г. Ульяновска верхнее волжское море узким рукавом
заходило в верховья Волги и к северо-востоку в бассейн Унжи, откуда
через Печорский залив сообщалось с Северным морем. Л а севере Пе-
чорского залива и севернее в районе современного Белого моря были
многочисленные невысокие острова, которые временами создавали
преграды для сообщения Русского моря с Арктическим бассейном, что
препятствовало нормальной миграции аммонитов к северу. В северо-
западной прибрежной части Средневолжского бассейна, вблизи Бал-
тийской суши, в окрестностях г. Рыбинска, мощность образовавшихся
отложений в течение этого века составляет 18 м. В их основании вы-
деляется фосфоритовый слой- мощностью 0,1—0,2 м, представленный
фосфоритовыми желваками черными, окатанными глянцевыми и пес-
чано-глинистыми сингеиетичными отложениями, в которых они залега-
ют, глиной алевритисто-песчанистой. Выше следуют пески, глауконито-
во-слюдистые, разнозериистыс, косослоистые, местами песчаники. Кро-
ме аммонитов Craspedltes fulgens и С. subfulgens, здесь обнаружено
много обломков окремнелой древесины. Эти отложения перекрываются
фосфоритовой толщей, которая к югу от г. Рыбинска (с удалением от
береговой полосы) разделяется на три слоя, переслаивающихся песком
глинистым, разнозернистым. Еще выше залегают пески среднезернис-
тые (мощностью 10—12 м) с конкрециями песчаника, содержащими
Craspedites nodiger (E i с h w.).

В Унжинском проливе отложения верхнего волжского моря пред-
ставлены известковистым песчаником мелкозернистым, глаукопитовым
(мощностью 3—4 м) с фосфоритовыми желваками, содержащими
Р2Оз—2,56—-4,15%. В них встречаются бухиа и очень редко аммони-
ты; зонального подразделения нет —• выделяется верхний волжский
ярус.

В северо-западной и западной частях Прикаспийского бассейна,
в Новоузенском прогибе отложения этого времени представлены алев-
ролитами, известняками органогенными глинистыми; в них обнаруже-
ны трубки червей, иглокожие, двустворчатые моллюски, брахиоподы и
очень редко встречены аммониты.

В конце верхнего волжского века тектонические движения приве-
ли к общему подъему Русской платформы и, как следствие, общей
регрессии моря. Возможно, только в восточной части Прикаспийской
синеклизы остались небольшие реликты морского бассейна.

Из Преддобруджского прогиба в начале второй половины киме-
риджского века море регрессирует. Эту территорию занимает лагуна
с повышенной соленостью, в которой отлагаются гипсы, ангидриты и
карбонатные глины. В титонский век увеличивается приток пресных
вод с окружающих суш, в основном с Украинской, что привело к оп-
реснению лагуны, в которой преимущественно накапливаются глины
пестроокрашенные и песок косослоистый алевритистый. В глинистой
фации этой лагуны обнаружено скопление водорослей. Интенсивное
прогибание центральной части прогиба в титонский век способствова-
ло накоплению лагупно-аллювиальных осадков мощностью 300—500 м.

Берриас и ранний валанжин. К началу мелового периода, в ре-
зультате интенсивных тектонических движений, существенно изменя-
ется структурный план Русской платформы, что привело к перераспре-
делению суши и моря. К концу верхнего волжского века море регрес-
сирует с Русской платформы, но реликты его сохранялись в централь-
ной и юго-восточной частях Прикаспийской синеклизы, на что указы-
вает преемственность в развитии берриасских аммонитов и б у х и й , В Во-
сточной Европе в берриасский век (рис. 7—9) было четыре разобщен-



кых или временами сообщающихся бассейна: 1) Русский, з а н и м а в ш и й
территорию центральной и юго-восточной частей Русской платформы,
2) Польский вытянутый почти в меридиональном направлении пдоль
западного склона платформы, 3) бассейн широтного простирания, за-
нимавший Крымско-Кавказский залив Средиземноморья, на восток от
которого ответвлялся узкий Севсрокавказский пролив, переходящий
в Мангышлакский (в раннем берриасе, возможно, он соединялся с Ин-
до-Памирским бассейном, входящим в Индо-Тихоокеанскую палеозоо-

Рис 7 Литолого-палеогеографмческая схема. Бсрриассюш век (фаза Tir-
novella occitanica).

Условные обо.чначония см. рКС. I

географическую область), 4) Карпато-Балканский бассейн, занимав-
ший юго-западную окраину Русской платформы, на северо-востоке ко-
торого ответвлялся Львовский залив с проливом в Польское морс.

Прсддобруджский прогиб на границе между юрой и мелом зани-
мала низменная а к к у м у л я т и в н а я равнина с озерами повышенной соле-
ности В настоящее время нет данных для расчленения отложении,
сигавших эту равнину, на ярусы; правильнее рассматривать их как
единую свиту континентальных осадков, образовавшихся от конца ки-
мериджа до валапжина включительно.

До самого последнего времени присутствие на Русской платформе
морского бассейна фазы Tirnovel la occi tanica не предполагалось, хотя
И Г Сазоновой и Н. Т. Сазоновым (1974) уже указывалось на такую
возможность (см. рис. 7). На Северный Кавказ трансгрессия проникла
со второй половины фазы Т. occitanica, Вполне вероятно распростра-
нение ее на Русскую платформу с последующим размывом образовав-
шихся отложений в начале фазы F. boissien ( = R. rjasanensis).

30



Какие же данные можно привести в подтверждение этих предпо-
ложений? Н. А. Богословским (1897) описано несколько видов Berri-
ase l l idae, которые им отнесены к роду Hoplites. По современной систе-
матике они принадлежат к разным родам. Среди них привлекают вни-
мание виды micheicus (табл. V, фиг. 1) и iriexploratuS (табл. VI,
фиг. 4). II . Л. Богословский отмечает их сходство с Malbosiceras mal-
bosi ( P i c t c t ) . Вид inexploratus мы относим к роду Malbosiceras, рас-
сматривая его как викарирующин по отношению М. malbasi, обитавшс-

Рис. 8, Литолого-палеогеографическая схема. Берриассюп"! век (фаза Riasa-
nites rjasanensrs).

Условные обозначения см. рис. 1

му в конце фазы Т. occitanica и в начале фазы F. boissieri. В нашей
коллекции имеются формы, близкие к голотипу М. malbosi. На Русской
платформе они встречаются в основании зоны R. r jasanensis совместно
с более ранними рязанитами типа R. maikopensis (см. рис. 7).

В начале фазы R. r jasanensis (см. рис. 8) с юга из Северокавказ-
ского бассейна через Мангышлак на Русскую платформу распростра-
нилась трансгрессия, образовавшая Русское море. На север мигриро-
вали древние представители рода рязанитов, в том числе вид R. maiko-
pensis, нашедший в Русском мелководном теплом море благоприятные
условия обитания. Buchia volgensis и близкие подвиды (которые со-
хранились в реликтовых бассейнах конца верхнего волжского и начала
беррнасского веков юго-восточной части Прикаспийской синеклизы),
приспособленные к обитанию в более теплом климате, мигрировали да-
леко к юго-востоку—-в Среднюю Азию и па Северный Кавказ. Относи-
тельно глубоководный участок располагался в восточной части Прикас-
пийской синеклизы, где отлагались глины в разной степени алеврити-
стые; отсюда мелководный пролив проходил к северо-западу, через
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Ульяновско-Саратовский и Шиловско-Владимирский прогибы. В райо-
не Москвы — Ярославля — Кирова — Сызрани образовался эпиконти-
нентальный Московский полузамкнутый бассейн с благоприятными ус-
ловиями для развития аммонитов, бухий и белемнитов. Отложения
этого бассейна представлены песками мелкозернистыми косослоисты-
ми глаукоиитовыми и глинами тонкослоистыми, алевритистыми с глау-
конитом; здесь в большом количестве встречаются фосфоритовые жел-
ваки двух типов — глянцевые, окатанные и песчанисто-глинистые с щс-

Рис. 9. Л ятол or о-палеогеографическая схема. Берриасекий век (фаза Su-
rites spasskensi's).

Условные обозначения см. рис. 1

роховатой поверхностью. Обилие фосфоритовых желваков с глянцевой
окатанной поверхностью и их большой размер (до 3—5 см) позволяют
предполагать начальную стадию трансгрессии и наличие относитель-
но больших толщ, которые были переотложсны. Присутствие в отло-
жениях Московского бассейна фазы К- r jasariensis косослоистых, глау-
конитово-слюдистых песков, косых слойков, сложенных глауконитом,
с редкими зернами крупнозернистого, хорошо окатанного кварца ука-
зывает на интенсивные разнонаправленные течения. На северо-востоке
граница этого бассейна не установлена. R. rjasanensis обнаружены в
обнажениях по р. Кобре у нос. Лойно (верховья р. Вятки). Сообщался
ли данный бассейн с Северным океаном — неизвестно. Нигде в отло-
жениях и валунах в Печорской сипеклизс этих аммонитов не обнару-
жено, нет их и в северосибирских разрезах, описанных В. Н. Саксом
и другими (1972 г.). Все это позволяет предполагать, что море фазы
R. rjasanensis к северу не распространялось (см. рис. 8). Но не исклю-
чено, что Печорскую сипеклизу занимал залив Северного моря.
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Возможность сообщения Московского моря с Польским до 1968 г.
отрицалась. И только в 1968 г. А. Рачыиска в своей работе приводит
описание аммонита R. rjasanensis и близких к нему форм из Куяв
(Польша), который найден совместно с Berriasetla cf. pontica и други-

ми видами берриазелл. Но польские рязаниты существенно отличаются
от населявших Московский бассейн. Их нельзя признать типичными
представителями вида R. rjasanensis. Это более древние формы этого
рода, близкие к рязанитам, обитавшим в бассейне Северного Кавказа.
Описаны они О. К- Григорьевой (1937) как вид f t . maikopensis. Наши
сборы в обнажении по р. Аминовке показали, что R. maikopensis встре-
чается совместно с Malbosiceras malbosi и другими аммонитами, ха-
рактерными для более древних отложений, которые отлагались в кон-
це фазы Tirnovella occitanica. В связи с этим мы не можем изменить
нашу палеогеографическую реконструкцию фазы R^rjasanensis в отно-
шении западного (Брестского) пролива, т. е. таковой мы продолжаем
отрицать; и нельзя согласиться с польскими геологами (1968), что ку-
явский инфраваланжин (берриас) является возрастным эквивалентом
рязанского горизонта и по аналогии в нем выделять внизу зону R. rja-
sanensis . Мы предполагаем, что рязаниты в Польский бассейн мигри-
ровали из Северокавказского через Львовский пролив (см. рис. 7).

В начале фазы Suriies spasskensis (см. рис. 9) тектонические дви-
жения изменили структуру Русской платформы, что привело к пере-
распределению бассейнов и, как следствие, к трансгрессиям и регрес-
сиям, в результате чего с огромной территории были смыты маломощ-
ные отложения, образовавшиеся в фазу R. rjasanensis. Появляются
многочисленные острова, вокруг которых в мелководье происходило
образование железистых оолитов. Одновременно на северо-востоке
формируются 'Мезенский и Печорский проливы, через которые Средне-
русское морс сообщается с Арктическим бассейном; из последнего
к югу мигрируют многочисленные бухиа. Собранный в последние годы
палеонтологический материал дает возможность считать областью за-
рождения рода Surites Северокавказский бассейн конца фазы R. r jasa-
nensis. Первоначально в этом бассейне он был эндемиком, но в начале
фазы S. spasskensis быстро и широко расселился в Бореальную и Арк-
тическую палеозоогеографические области и, возможно, с юга в Поль-
ский бассейн (см. рис. 10). На рис. 9 показано, как аммониты рода
Suriies мигрировали из Среднерусского бассейна и расселились па об-
ширных прибрежных отмелях Арктического палеозоогеографического
пояса. Род Suriies получил почти глобальное распространение; его
виды обитали в Северокавказском, Польском, Канадском и Североси-
бирском бассейнах. Русское море от Северокавказского отделялось не-
высокой холмистой сушей— Землей Карпинского, на юго-востоке кото-
рой был неширокий пролив, через последний с севера мигрировали
Surites. В отношении западного (Брестского) пролива, соединяющего
Русское и Польское моря, нет единого мнения. Среди Suritidae, опи-
санных из Польского бассейна, отсутствуют роды и виды, характерные
для Арктического бассейна, что исключает возможность миграции этой
фауны с севера через Датско-Польский прогиб; нет и средиземномор-
ских представителей или они не типичны. По мнению же автора, миг-
рация суритов происходила из Русского моря в Польское через запад-
ный (Брестский) пролив (см. рис. 9). Отсутствие этого пролива и, сле-
довательно, миграция Suritidae в Польское море с севера через Дат-
ско-Польский пролив возможны, но малодостоверны, так же, как и
с юга через Карпато-Балканское море и Львовский пролив. В фазу
S. spasskensis продолжали существовать различные климатические
зоны. На это указывает наличие в Среднерусском бассейне образова-
ния оолитовых железистых мергелей, переполненных аммонитами,
а также массовое вымирание бухиа, раковины которых местами обра-
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SVIOT ракушечник. Гибель бухиа объясняется общим потеплением, в ре-
зультате которого и произошло их катастрофическое вымирание. Про-
веденные подсчеты показывают, что в 1 M:i ракушечника содержится
в среднем 500—450 раковин Buchia, а слой ракушечника прослежива-
ется от г Рязани па западе до г. Сызрани на востоке и с. Порецкого
(бассейн p. Cvpu) на севере, т. е. на площади около 100-200 тыс. км~.
Мощность этих отложений колеблется от 0,5 до 2,5 м. Содержание
Р2Ог в породе, по данным 15 анализов, в среднем составляет ;>-о /„.

Рис 10 Литолаго-палеогеографичеекая схема. Валанжинекий век (фяпа
Pseudogarnieria u n d u l a t o p l i c a t i J i s ) .

Услопные оСмшшчения см. l i n e . I

В Среднерусском бассейне отлагались главным образом глауконито-
вые разнозсрнистые, с преобладанием мелкозернистой разности, пески
алсвритистые, глинистые, глауконитовые, участками песчаники фосфо-
ритизированныс. В Прикаспийском бассейне преобладают глины
с меньшим содержанием глауконита, с редкими бухиа, что является
подтверждением большего потепления. На северо-востоке Русского
моря, в отложениях, образовавшихся в Унжинском и Печорском проли-
вах, увеличивается карбопатность и появляются мергели известкови-
стые. ,.

В море раннего валанжина в фазу Pseudogarniena u n d u l a t o p l i c a -
l i l i s (рис. 10) значительно обновляется комплекс населявших его ам-
монитов, бухиа и белемнитов, но преемственность в эволюционном раз-
витии этой фауны несомненно существует. Особенно пышно развива-
ется семейство" S u r i t i d a e . Появляется много аллохтонной фауны. Воз-
никает вопрос —откуда Platylenticeras мигрировали в Среднерусский
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бассейн. В Средиземноморской палеозоогеографической области они не
обитали, в Арктической области — не найдены. В Польше эти аммо-
ниты встречаются. Может показаться фантастичным предполагать на-
личие пролива между Русским и Польским бассейнами в фазу P. u n d u -
(atopIicatiHs через области, где сейчас нет никаких следов этих отло-
жений, но т а к а я гипотеза вполне правомерна. Слабо аргументировано
также предположение о миграции аммонитов с севера через Мезен-
ский или Печорский проливы. Подтверждением существования таких
проливов является наличие общих видов бухиа и белемнитов в Аркти-
ческой и Среднерусской областях и отсутствие на севере аммонита
Platytenticeras. Л\ожно предполагать и существование кратковременно-
го западного — Брестского пролива, через который мигрировали Platy-
tenticeras и северных—-Печорского и Мезенского, по которым распро-
странялись бухиа и белемниты; миграции на север Platylenticeras и
Pioleopoldia препятствовали холодные северные течения (см. рис. 10).

Отложения Среднерусского моря фазы P. u n d u l a t o p l i c a t i l i s пред-
ставлены песчаниками оолитовыми, ожелезненными, глауконитовыми,
в более прибрежных частях —глинами алевритистыми с небольшим со-
держанием глауконита; мощность их не превышает 4 м. В Прнкаспий-
•ском бассейне мощности больше, но достоверность этих отложений
палеонтологически не подтверждена.

Отложения берриаса повсеместно представлены терригеннымн об-
разованиями: это пески и песчаники, сильно ожелезпснные, глаукони-
товые, реже глины (все они известковистые). В относительно глубоко-
водных частях Прикаспийского бассейна распространены глины алев-
ритисто-песчаные известковистые. Минералогический и гранулометри-
ческий состав бсрриасских отложений неоднороден (табл. 2).

В юго-восточной части Прикаспийского бассейна отлагались плохо
отсортированные алевролиты глинистые с неравномерным содержани-
ем песка. Фракция размером 0,25—0,1 мм содержит 96% о к а т а н н ы х
зерен кварца, затем следуют полевой шпат, черные рудные минералы,
зерна глауконита, ииркопа и граната. Слюда представлена окатапиы-
мн п л а с т и н к а м и мусковита размером 0,05—0,01 мм. В восточной части
этого бассейна в районе Новоузенска преобладают глинистые отложе-
ния с высоким содержанием мусковита, пластинки которого сильно
окатаны. Встречаются тонкие косые слойки алеврита глауконнтового.

В западной части берриасского Московского бассейна (с. Чевкино,
р. Ока) в фазу Suriles spasskensis отлагались пески разнозернистые,
косослоистыс, с линзами средне- и мелкозернистого глинистого песка.
Б фракции 0,25—0,1 мм много глауконита, граната (18,8—25%), дистс-
на (10,5—15,2%) и ставролита (8,5—12,5%); встречается роговая об-
манка и эпидот, причем зерна последнего — окатанные. Эти отложения
образовались вблизи суши в зоне интенсивных придонных течений. К се-
веру вблизи Балтийской суши появляются амфиболы — до 6,2% в то
время как в районе Рязани их 0,4%.

На западе Московского бассейна в Тульской области, близ г. Кли-
мовска, в п р и б р е ж н ы х отложениях этой фазы наблюдается значитель-
ное увеличение количества песка; уменьшается содержание глаукони-
та. Эпидот образует хорошо ограненные кристаллы зеленоватого или
желтоватого цвета; его снос шел со склонов Воронежской аптеклизы,
где он встречается в контактовой зоне рудных месторождений, вблизи
которых отложения беррнаса содержат до 65% эпидота в тяжелой
фракции. Кроме обыкновенной роговой обманки, обнаружены единич-
ные зерна актинолита (щелочноземельный амфибол) в виде удлинен-
ных призм; особенно много его (до 17%) вблизи Воронежской антс-
клизы. Слюда представлена слабоокатапиыми пластинками мусковита,
реже биотита (размером 0,1—0,05 мм). Много дистсна, ставролита,
граната.
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Средний гранулометрический и минерале

Место взмтия образна

Прикаспийский бассейн, вос-
точная часть:

зона Surites spasskensis

Московский бассейн с. Чевки-
но, р. Ока, лектостратотип):

зона Surites spasskensis

зона Surites spasskensis

Московский бассейн, западная
часть (Тульская обл.):

зона Riasaniles r jasanensis

зона Surites spasskensis

Московский бассейн (д. Пехор-
ка па р. Меня):

зона Riasanites rjasanensis

зона Surites spasskensis

Бассейн р. Унжи:

зона Surites spasskensis

Верховья р. Вятки:

зона -Suriies spasskensis

Прикаспийский бассейн, северо-
западная часть (Новоузепск):

зона Surites spasskensis

Нераство-
римый

остаток

68,7

87,5

75,5

89,9

87,5

79,15

67,8

72,5

74,6

86,9

Число
аиа-

лниов

12

15

1G

5

5

3

5

6

3

5

Фрак-
ция

с плот-
ностью
2.75, %

1,2

4,2

2,7

10,2

9,6

58,8

6,5

2,7

1,8

0,6

Гранулометрический состав
фракций, %

0,5-
0,25

15,2

26,3

40,1

37,5

36,8

24,8

1.4

1,2

4,8

0,7

0,25—
0,10

20,6

46,8

35,6

40,1?

38,2

20,8

1 5 , 1

20,7

38,2

14,8

0,10-
0,01

37.8

4,4

8,7

1 0 , 1

8,2

26,5.

.50,1

56,1

37,1

15,5

-0,1)1

26,4

22,5

15,6

12,3

16,8

27,9

33,4

22,0

19,9

69,0

В северных частях Московского бассейна (южнее течения Суры,
район д. Пехорки на р. Мене) преобладают неравномерно-зернистые
пески и песчаники, алевритисто-глшшстые, известковистые, глаукопи-
тово-слюдистые, с хорошо окатанными зернами кварца. Глина алеври-
тистая, залегает тонкими линзами или пятнами. В этих отложениях
много глауконита, черных рудных минералов, немного роговой обман-
ки, дистена и ставролита; к северу в бассейне р. Унжи и верховьях
Вятки роговая обманка полностью отсутствует, эпидота мало, а его
зерна сильно окатаны, но много черных рудных минералов и циркона.
Слюда представлена окатанными пластинками мусковита размером
0,01—0,05 мм.

Учитывая сказанное, можно сделать следующие выводы:
1) формирование терригенных отложений бсрриасской фазы S.

spasskensis в восточной части бассейна проходило за счет поступления
терригепного материала с Уральского хребта и его склонов;
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Т а б л и ц а 2

гический состав берриасских отложений

Наиболее характерные минералы фракции 0,25—0,1 (%)

Р>2,75

черные
рудные

41,2

8,4

1 1 , 8

10,2

1 4 , 1

36,5

30,5

40,1

50,0

21,3

устойчиные

всего

31,5

18,1

27,8

28,5

21,6

20,1

14,5

29,5

28,5

37,5

в том
числе

гранит

5,6

18,6

17,9

21,5

19,8

10,2

5,2

4,1

21,5

17,8

эгшдот

U2

2,8

2,6

4,8

3,6

12,3

16,0

7 , 1

7,1

1,0

амфи-
болиты

—

1,9

1,6

4,5

7,8

10,8

—

—

слюды

1,2

0,8

6,2

-2,1

6,5

2,7

8,4

7,9

4,5

11,6

дпстен

—

14,5

8,2

15,5

4,8

2,2

0,6

—

—

ставро-
лит

—

10,6

4,1

0,1

4,2

2,1

0,8

— -

—

глауко-
нит

21,5

42,8

31,5

2 1 , 5

18,7

20,8

28.1

8,7

2,5

2,0

Р<2,75

слюды

2,6

14,6

21,6

7,5

71

10,2

11,5

3,5

2,1

5,4

грауко-
нит

8,6

30,2

25,5

8,9

7,1

29,1

15,5

1 1 , 2

1,5

3,8

2) по-видимому, денудации подверглись в основном осадочные от-
ложения;

3) в западную часть бассейна терригенный материал в большем
количестве поступал с северо-восточного склона Воронежской анте-
клизы и в меньшем — с юго-восточного склона Балтийской суши;

4) денудацией были затронуты в основном метаморфизованные
породы;

5) терригенные отложения северной части бассейна формирова-
лись за счет сноса обломочного материала со склонов Балтийской су-
ши, а также с гор Тимана и западных отрогов Урала;

6) неравномерное содержание глауконита с высоким содержанием
в линзах и тонких пропластках (до 50—60% легкой фракции) позволя-
ет предполагать наличие теплого климата, на что также указывает
обильное образование железистых оолитов; местами они являются ос-
новной частью образовавшейся породы, особенно в фазу S. spasskcnsis.
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В Ы Д Е Л Е Н И Е ТАКСОНОВ

При исследовании и описании одних и тех же ископаемых раковин
и установлении их таксономической принадлежности среди советских
и зарубежных палеонтологов существует р а з л и ч н а я методика. Можно
говорить о двух н а п р а в л е н и я х в палеонтологии: первое ведет к широ-
кому пониманию вида, рода и семейства (это типологическое направ-
ление рассматривает таксономические единицы в статическом плане
вне зависимости от времени их о б и т а н и я ) ; второе филогенетическое —
ограничивает существование вида и рода во времени, но не в простран-
стве, в котором вид рассматривается как комплекс подвидов и локаль-
ных популяций (оно было обосновано С. Н. Никитиным, 1881). В. Е. Ру-
женцсв и М. Ф. Богословская (1971, стр. 116), отмечая разнообразие
взглядов и методик, пишут, что труд палеонтолога становится необы-
чайно тяжелым и напрасным. За последние годы, как правило, отме-
чают эти авторы (1971, стр. 119), при установлении таксонов наме-
чается три н а п р а в л е н и я : «беспринципное, типологическое и филогене-
тическое». Палеонтологи «типологического направления сознательно
идут по пути внеисторического рассмотрения.. .». «Однако сходство,
возникшее независимо в разнос геологическое время, не может слу-
жить критерием таксономического единства». Учитывая сказанное, мож-
•но сделать вывод, что и стратиграфическое определение местоположе-
ния ископаемых становится не синхронным, а корреляция разрезов
субъективной.

В конце прошлого века С. Н. Никитин (1881, стр. 258) писал о не-
обходимости возвести в самостоятельный вид всякую форму, характер-
ную для данного геологического времени, хотя эта форма могла отли-
чаться от родственной формы предыдущего времени особенностями са-
мыми ничтожными; отмечал, что две одновременно существующие
близкие формы должны быть признаны не менее независимыми друг
от друга видами, когда обе они встречаются в большом количестве,
представляя более редкие неполные переходные формы. Такой случай,
указывал С. Н. Никитин (1881), показыват только, что форма, расчле-
нившись в данный геологический период, успела выработать в этом же
периоде два последних типа, т. е. два самостоятельных вида.

Большое значение при выделении таксонов имеет строение лопаст-
ной линии, изменение которой или ее отдельных элементов характерно
для семейства и рода, а также для некоторых видов. В. Е. Руженцев и
М. Ф. Богословская (1971) считают, что наружный к р а й перегород-
ки— это самый чувствительный показатель филогенетических измене-
ний, а следовательно, и таксономических отношений; с этим замечани-
ем следует согласиться так же, как с тем, «что особой филогенетиче-
ской мобильностью отличается ветральная лопасть». Они справедливо
вводят для сравнительной оценки се изменений новый коэффициент —
отношения ширины вентральной лопасти к ее высоте. Автором данной
работы (1971), кроме того, предложено измерять углы наклона (нро-
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висания) лопастной линии к пупку и изучать изменения сифона, счи-
тая его основным показателем физиологического изменения, характер-
ного для разных видов.

Основной таксономической единицей является вид. Его консерва-
тивное развитие во времени или быстрая смена является показателем
изменений гидрохимического состава палеобассейнов, температурных
колебаний, направления течений и, как следствие, существенных изме-
нений фациальной обстановки; продолжительность времени однород-
ных условий обитания создает благоприятные условия для его длитель-
ного существования и консервативного развития.

Что же такое вид в таксономическом ряду? Об этом написано
много, по практически палеонтологи понимают объем по-разному.

Не будем вдаваться в подробности всех определений, по отметим,
что, по-видимому, пришло время вновь вернуться к рассмотрению это-
го вопроса, имеющего большое значение для прикладной палеонтоло-
гии. Уверены, что определение вида в палеонтологии и биологии долж-
но быть идентично.

В биологии общепринято определять вид как ряд особей, которые
могут существовать в одинаковой фациальной среде, скрещиваться и
давать устойчивое, способное к воспроизводству потомство, а в палеон-
тологии, н а п р и м е р , аммоноидей, кто приведет научно аргументирован-
ные, физически доказуемые определения вида и какими они должны
быть? К сожалению, даже разделить вид аммонитов по половой при-
надлежности научно аргументировано нельзя. Вероятно, для каждого
отряда, надсемейства и семейства должны быть свои основные и вто-
ростепенные показатели для определения объема вида. В последние
годы очень распространенными стали небольшие работы, в которых
описаны один-три новых вида без рассмотрения их положения в систе-
матическом ряду более высокой категории. Это приводит к засорению
палеонтологии материалами чисто описательного характера. В то же
время обобщающих теоретических работ, особенно биогеографиче-
ских— дискуссионных, единицы или вообще нет.

Основными морфологическими особенностями, влияющими на от-
несение к различным таксонам — видам, родам и семействам юрских и
меловых аммонитов являются:

1) строение лопастной (перегородочной — сутуровой) линии и из-
менение ее основных элементов в онтогенезе и филогенезе;

2) стооенне жилой камсоы, ее размеры и скульптура; устье рако-
вины, н а л и ч и е и размеры апофиз (ушки);

3) количество полных оборотов до начала жилой камеры (встре-
чается нечетное количество полных оборотов — 5—7, но постоянное для
рода и семейства, т. е. виды одного рода до жилой камеры не могут
иметь различное число полных оборотов);

4) строение (морфология) внешней части раковины: а) диаметр,
б) толщина, в) внутренняя высота, г) боковая высота, д) ш и р и н а пуп-
ка (умбо), е) поперечный разрез. Все эти элементы в своем развитии
взаимосвязаны п для получения соизмеримых результатов приводятся
их размеры по отношению к диаметру; эти показатели постоянны для
каждого вида, рода и подвида;

5) ребристость и бугорки (внешняя скульптура)--отсутствие, ко-
личество и способ их ветвления. Перерывы ребристости па боковой по-
верхности и особенно на вентральной стороне являются основным по-
казателем таксономической принадлежности к разным родам;

G) сифон и его строение;
7) толщина раковистого слоя п способность ее отсорбировзть оп-

ределенный комплекс микроэлементов: медь, хром, никель, стронций,
ванадий и т. д. Этот критерий позволяет выделить виды, раковины ко-
торых избирательно и активно усваивают разные микроэлементы, вне
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зависимости от обитания в разных фациальных обстановка* или оби-
тают только в одной фадиальной зоне.

Две казалось бы идентичные формы, но раковины которых содер-
жат различные микроэлементы, не могут относиться к одному виду.
Наблюдения показывают, что обитание вида в различных фациальных
обстановках не оказывало влияния на закономерность в концентрации
микроэлементов в раковине и эта величина остается постоянной.

Существуют разные понимания значения морфологических особен-
ностей при определении их таксономического положения. Что является
главным, определяющим видовую и родовую принадлежность или раз-
личия? Какие объективные критерии существуют или могут быть при-
няты при определении объема семейства? Все эти вопросы не находят
однозначного ответа. Некоторые палеонтологи, особенно в последние
годы, придают особое значение при определении таксономической при-
надлежности аммонита к определенному виду, роду и семейству — ло-
пастной линии, особенно ее развитию на начальной стадии, а неболь-
шие изменения в наклоне лопасти или изменения количества лепестков
на лопасти или седле считают основанием для отнесения этой рако-
в и н ы к новому виду или роду. Другие полностью отрицают значение
лопастной линии для систематики. Представитель такого направления
В. Г. Камышова-Елпатьевская (1959, стр. 37) пишет: «При описании
отдельных видов аммонитов... было проведено исследование перего-
родочной линии...». Однако детальное изучение этого признака приве-
ло Е. А. Троицкую к выводу, отрицающему значение его как система-
тического. В монографии Ле Эгара (Le Hegarat, 1973), посвященной
описанию титонских и берриасских аммонитов, рассмотрено 16 родов,
из них 5 новых, и 117 видов, из которых 28 новых; в ней пет ни одного
изображения лопастной линии. Вся разработанная систематика осно-
вана на сравнении изменений ребристости только на боковой поверх-
ности раковин, которые с этой стороны и изображены, а изображение
вентральной стороны отсутствует. Поперечные разрезы показаны в ви-
де схем. Изображений раковин в развернутом виде, чтобы показать из-
менение ребристости и поперечного разреза в онтогенезе, нет. Отсут-
ствие сравнения лопастных линий у аммонитов, обитавших па границе
юрского и мелового периодов, когда происходит смена одних крупных
таксонов другими, является недостатком его работы, а некоторые вы-
деленные таксоны малообоснованьт.

Если рассматривать только изменение ребристости во времени и
строить на этих изменениях филогенетическое древо, то наличие кон-
вергенции неизбежно приведет к тому, что разные виды разных родов
или одни и те же виды, обитавшие в различных условиях, будут объ-
единены. Не признавать наличия конвергенции у аммонитов, обитавших
в бассейнах на границе юрского и мелового периодов, когда имела ме-
сто быстрая смена условий обитания, ошибка многих палеонтологов.
В частности, П. А. Герасимов и Н. П. Михайлов (1969), не учитывая
конвергенцию, неправильно отнесли род Ilowaiskia к Subplanites
(Цейсе, 1968).

Признавая существование викарирующих видов и родов, палеон-
тологи практически ничего не делают для их выделения как особых
таксонов. Крайне желательно разработать методику их обозначения,
что значительно упростило бы корреляцию разрезов различных палео-
зоогеографическнх областей, в которых обитают эти аммониты.

Неоднократно отмечалось, что строение лопастной линии зависит
от общей морфологии раковины: толщины, внутренней высоты, попе-
речного разреза, строения пупочной стенки и т. д. В работах А. П.Пав-
лова, Д. И. Иловайского и других зарисовки лопастных линий обяза-
тельно сопровождались схемой строения ребер. Сейчас ни в одной ра-
боте эти данные не приводятся. Обычно изображается субъективно за-
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рисованная одна лопастная линия без учета ее развития при росте ра-
ковины и соотношения с соседними лопастными линиями, их густота.
Следует отметить, что современный диагноз рода или семейства неоп-
ределенен— формален, он не увязывает все перечисленные элементы,
а это является существенным недостатком.

Несколько слов о самой лопастной линии. Знаем ли мы ее биоло-
гические функции? Нет, не знаем, мы предполагаем, а это еще не зна-
чит, что знаем. Так (Сазонова, 1971), расстояние между лопастями-
перегородками у некоторых видов аммонитов в процессе роста рако-
вины остается не постоянным, а вблизи жилой камеры оно сближается,
а у других видов или особей они прорастают одна другую. Этот про-
цесс не способствовал укреплению раковины на раздавливание. Вряд
ли это было в интересах животного, обитавшего в такой непрочной
раковине. Не все виды даже одного рода имеют такое строение перего-
родок, в чем же дело? Очевидно, это свойственно стареющему выми-
рающему роду. Это не закономерное, а патологическое явление для
вымирающей ветви, ответвляющейся от основного древа. Необходимо от-
метить, что для любого таксона нет основных и второстепенных при-
знаков при их выделении — все они основные, взаимосвязанные. Жи-
вой организм целенаправленно развивался и его общее строение взаи-
мозависимо от любой части организма. Поэтому нельзя строить фило-
генез семейства только па основе сопоставления онтогенетического раз-
вития лопастных линий типовых видов, родов, не учитывая изменения
в онтогенезе развития остальных частей раковин.

Несколько слов о продолжительности существования вида в абсо-
лютном летоисчислении. Есть ли здесь какая-либо закономерность или
нет? Сколько лет, тысячелетий или миллионов лет мог существовать,
развиваться один вид, оставаясь видом в первоначальном своем объ-
еме, со всеми присущими ему особенностями. По-видимому, время су-
ществования разных видов соизмеримо только в пределах одной таксо-
номической единицы — семейства, а в разных семействах несоизмери-
мо. В связи с однородностью фаций на границе юры —мела и широ-
ким распространением в них глауконита имелась возможность опреде-
лить абсолютный возраст подошвы берриасского яруса на Русской
платформе (основание зоны R. r jasanensis по глаукониту). Возраст
определялся по образцам, взятым из различных обнажений Русской
платформы различными лабораториями. Получены очень близкие оп-
ределения 113—114 млн. лет. Изучение развития аммонитов в погра-
ничных слоях юры — мела в нижнем волжском, верхнем волжском,
берриасском и валанжинском ярусах дает возможность определить
продолжительность существования вида в среднем не более 0,7 млн.
лет, а рода 1,5—2 млн. лет, т. е. вид существовал в течение одного-
двух седиментационных ритмов, а род один-два цикла (см. табл. 1).

В данной работе при описании аммонитов автор старался объек-
тивно оценить совокупность всех их морфологических особенностей.
Он даст унифицированное их описание, в соответствии с рекоменда-
циями, изложенными в работах Г. Я- Крьшгольца (I960), уточненных
А. А. Савельевым (1973), дополненных В. Е. Ружепцевым и М. Ф. Бо-
гославской (1971) и И. Г. Сазоновой (1971).

Следует обратить внимание, что изучение большого количества
разнообразных видов семейства Suri t idae с различными индивидуаль-
ными особенностями в их филогенетическом развитии позволяет утвер-
ждать, что признаки нового систематического полиптихитового семей-
ства, с характерным для него полиптихитовым и даже дихотомитовым
типом ветвления ребер, поперечного разреза и другими признаками,
появляются па разных стадиях онтогенеза предков. Затем в течение
длительного времени развития они исчезают, но на других формах их
индивидуальные черты закрепляются и постепенно распространяются
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в ходе эволюции па более поздние стадии роста раковины — это про-
терогенез или профстические фазы, по А. П. Павлову. Они но явля-
ются необычными. Это не «пророческие фазы», а естественный путь
развития организма в эволюционном процессе. Зависит он, в первую
очередь, от изменения условий обитания. Начало нового скачка обус-
ловливается постепенным накоплением новых качественных особенно-
стей, которые позднее перерастают количественно в новое качество —
новый вид. Изменения условий обитания проходят тоже скачкообразно
и, возможно, одновременно в разных частях одного бассейна или в раз-
ных бассейнах, условия обитания меняются одновременно, по качест-
венно они будут не одинаковы. Здесь большую роль играет космиче-
ский фактор. Вес это может привести к одновременному появлению
параллельно развивающихся ветвей, генетически не связанных друг
с другом, но имеющих некоторые внешние сходства в морфологии ра-
ковин. Новые особенности в строении раковины обычно появляются
на втором или третьем обороте и к старости исчезают, и только через
несколько поколений стойко закрепляются в основном филогенетиче-
ском ряду.

Сопоставлять роды и виды фауны из разных палеозоогеографиче-
ских областей или их провинций дело весьма трудное. Еще труднее со-
поставлять комплексы фауны и считать их синхронными. Всегда могут
быть доводы за и против тех или иных сопоставлений. Это к равной
степени относится к определению вида или рода, но особенно в уста-
новлении возраста вмещающих фауну отложений. Так, Ю. А. Елецкий
(1966 г.), основываясь на концепции о стабильности вида во времени,
сопоставляет зону Craspedites nocliger Русской платформы с канад-
ской зоной С. canadensis и Buchia unschensis s. str. и относит послед-
нюю к верхнему волжскому ярусу. Действительно, в Арктической Ка-
наде основную роль в стратиграфии играют многочисленные и разно-
образные популяции двухстворок бухиа, но делать глобальное сопо-
ставление схем стратиграфии по этой фауне, особенно при широком
типологическом понимании объема вида, нельзя. Кроме того, канад-
ские бухиа существенно отличаются от ВисМа unschensis (P a v 1 о w)
из верхних слоев берриаса и валанжина Русской платформы. В. Н. Сакс
и др. (1972 г.) указывают, что в Северной Сибири, относящейся, к а к
и Канада, к Арктическому палеозоогеографическому поясу, В. unschen-
sis встречена в отложениях Hectoroceras kochi берриаса. Следуя за
С. Н. Никитиным (1881), мы понимаем политипический вид как комп-
лекс подвидов и популяций, отличающихся друг от друга только в про-
странстве. Все изменения во времени характеризуют появление нового
вида. Ю. А. Елецкий же понимает род как абстрактную величину, су-
ществующую вне зависимости от времени и вертикально развиваю-
щуюся в виде цепи филогенетически связанных друг с другом видов.

Если следовать этой концепции, то каждый филогенетический ряд
следует объединить в один род и тогда их останется три-пять на каж-
дый период. Таким образом, можно п р и й т и к парадоксальному выводу,
что все моллюски, имеющие спирально плоскую раковину, следует объ-
единить в один род Ammonites.



О П И С А Н И Е Ф А У Н Ы

СЕМЕЙСТВО S U R I T I D A E SASONOVA, 1971

Т и п о в о й р о д — Surites S a s о п о v, 1951.
Д и а г н о з . Раковины средней толщины. Обороты умеренно объем-

лющие. Поперечный разрез от низкого до высоко вытянутого овала.
Начальные ребра короткие, выпуклые, в средней части боковой поверх-
ности разветвляются на два, реже на три ребра, последнее слабо со-
членено с начальным. На вентральной стороне ребра изгибаются впе-
ред, образуя языковидпый изгиб. Лопастная линия хорошо расчленена,
вентральная лопасть длинная с заостренными зубцами; выделяется че-
тыре-шесть боковых лопастей более узких, чем седла. Лопастная ли-
ния от третьей боковой лопасти изгибается (провисает) назад к пуп-
ковому краю под углом до 15°.

С о с т а в : Surit inae и Menja i t inac .
З а м е ч а н и я . Филогенез семейства Craspedit idae и Suritidae

(рис. 1 1 ) , обитавших на границе юрского и мелового периодов в ниж-
ний волжский, верхний волжский и берриасский века, протекал авто-
каталитически. Это была цепная реакция обновления фауны надсемей-
ства Perisphinctaceae, его быстрое расщепление с появлением новых
таксонов. В эти века на Русской платформе было 18 седиментацион-
ных циклов (см. табл. 1), в каждый из которых изменялись условия
обитания и осадконакопления. К концу каждого цикла сохранялось не-
значительное число устойчивых видов, прошедших адаптациогепез, кото-
рые давали способное к размножению потомство, остальные — тахиге-
ронныс, не приспособившиеся к новым гидрохимическим и географиче-
ским условиям обитания, быстро, а временами катастрофически поги-
бали. Филогенез родов этих семейств развивается по спирали с нарас-
тающим усовершенствованием организма животного, но приспособлен-
ного только к данным условиям обитания. Это и не приводило к бес-
конечному развитию. В филогенетическом древе этих семейств имеются
многочисленные боковые ответвления — филумы, в ранге родов или ви-
дов, которые быстро и пышно развивались, но и быстро вымирали, не
давая жизнеустойчивого потомства. Причина этого не только в изме-
нении условий обитания, но главная в развитии узко специализирован-
ных, жизнеобеспечивающих органов, которые при острой конкурентной
борьбе в новых условиях обитания оказались малоприспособленными.
В клетках этих организмов отсутствовал иммунитет к новой биологиче-
ской среде. Заложенная в них наследственность привела к вымиранию
не только рода, но даже семейства. Примером может служить тахиге-
ронтный род Trautscholdiceras gen. nov., к которому относятся виды:
Т. milkovensis, Т. kasckpuricus (типовой вид), Т. kuznetzowi и Т. рага-
kaschpuricus, а также многочисленные популяции этих видов. Этот
род-эндемик обитал около 0,5—1 млн. лет в мелководном теплом
(с температурой около +22°) море верхнего волжского века (см. рис.
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11 и 6) на Русской платформе. Раковины его неравномерно бугристые,
утяжеленные, с многочисленными модификациями на боковых поверх-
ностях бугристых складок-ребер, даже у одного и того же вида, но у
разных форм отмечаются неустойчивые элементы лопастной линии.
К концу верхнего волжского века Trautscholdiceras полностью выми-
рают. Таких примеров можно привести много: одним из них, наиболее
ярким, является гибель рода Amoeboceras s. lato. в начале позднего
кимериджа, последнего 'представителя семейства Cardioceratidae, оби-
тавшего в келловейский и оксфордский века, в морях с относительно
низкой температурой— около +14°. Их гибель была вызвана измене-
нием гидрохимического состава воды и повышением температуры в мо-
ре кимериджского века до +20°. Amoeboceras нельзя отнести к числу
тахигеронных; его угасание было медленным и борьба за существова-
ние длилась несколько миллионов лет, но затем катастрофически рез-
ко ухудшались условия обитания и наступила быстрая гибель рода
Amoeboceras. На смену этим аммонитам пришел род Aulacostephanus;
по-видимому, здесь имело место замещение одного рода другим, бо-

.лее приспособленным, но по своему строению принципиально раз-
личным.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Берриасский
ярус и нижний валанжин. Русская платформа, Северный Кавказ, Ман-
гышлак, Северная Сибирь, Англия.

ПОДСЕМЕЙСТВО SURITINAE SASONOVA, I97I

Д и а г н о з . Раковины средней толщины, пупок довольно узкий.
Поперечный разрез —невысокий овал. Ребра на вентральной стороне
не прерываются. Лопастная линия хорошо расчленена. Вентральная
лопасть значительно длиннее первой боковой и в два раза — второй
боковой, от которой лопастная линия изгибается (провисает) назад
под углом до 15°. Седла широкие с небольшим зазубренным зубцом
в вершине.

С о с т а в : Surites S a s o n o v (1951), Chandotnirovia S a s o n o v
(1951), Borealites K l i m o v a (1959), Caseyiceras S a s o n o v a (1971),
Peregrinoccras S a s o n o v a (1971), Pronjaites S a s o n o v a (1971),
.Stchirowskiceras S a s o n o v a (1971), Virgatoptychit.es V о г о n e z
(1958).

С р а в н е н и е . Suritinac отличаются от Craspeditidae наличием
языковидпого изгиба ребер на вентральной стороне раковин; отсутст-
вием бугров по пупковому краю, характерных для типичных краспеди-
тов; широкими седлами, в вершинах которых имеется узкий, но длин-
ный зазубренный зубец, и более удлиненными боковыми лопастями.

И. Г. Климовой (1972 г.) выделен род Borealites, к которому ей
•отнесен Surites suprasubditus ( B o g o s l . ) , с чем нельзя согласиться.
У типового вида Borealites лопастная линия имеет пять боковых лопа-
стей, а ее изгиб к пупковому краю начинается от второй лопасти. Угол
изгиба (провисания) равен 14—18°, У 5. suprasttbditus боковых лопа-
стей пять, но изгиб ее к пупковому краю начинается от третьей лопа-
сти, а угол не превышает 5°. Возможно, что И. Г. Климовой выделены
в новый род викарирующие виды рода Sitrites, обитавшие в Западно-
Сибирском бассейне и имеющие некоторые морфологические особенно-
сти в строении раковин. Например: на вентральной стороне более по-
логий языковидный изгиб ребер и, что самое главное, иное строение
лопастной линии. В пользу выделения рода Borealites говорит своеоб-
разная лопастная линия, но она совершенно не похожа на лопастную
линию у 5. suprasubditts.
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Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Берриасский
ярус и нижний валанжин. Бореальная область.

Род Surites S a s о п о v, 1951

1951. Surites: Сазонов, стр. 59—60,
1971. Surites: Сазонова, стр. 27—29,
1972. Surites: Шульгина, стр. 124—127,
1973. Surites: Casey, стр. 248—249.

Т и п о в о й в и д — Surites pechorensis, Сазонов, 1951, табл. I,
фиг. 3 и 4.

Д и а г н о з . Раковины изменяются от уплощенных до средней тол-
щины. Скорость навивания ( н а р а с т а н и я ) спиралей умеренная, пупок
преимущественно умеренно широкий, но на взрослых экземплярах до-
вольно узкий. Поперечный разрез на всех стадиях роста овальный.
Максимальная толщина оборота расположена несколько ниже средней
боковой поверхности. Степень объемлемости оборотов колеблется от
умеренной на молодых оборотах до сильной на взрослых. Начальные
ребра ветнятсн в средней части боковой поверхности и несколько бли-
же к пупковому краю. Преобладают двухраздельные ребра, чередую-
щиеся с трсхраздсльными в сочетании 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3; 2, 2, 2, 2, 2,
3, 3, 3; 2, 2, 2, 2, 3, 3 и т. д. У вентральной стороны ребра имеют серпо-
видный изгиб к устью раковины. Третье ребро слабо сочленено е ос-
новным, па взрослых оборотах такого сочленения нет и третье ребро
становится дополнительным ( в с т а в н ы м ) . На вентральной стороне реб-
ра резко выступают вперед, образуя языковидный изгиб, На очень
крупных экземплярах д и а м е т р о м более 100 мм языкосидный изгиб ста-
новится более пологим. Лопастная линия хорошо расчленена. Седла
широкие, в их вершинах выступают один-два небольших зубца. Пер-
вая боковая лопасть оканчивается двумя заостренными зубцами, вто-
рая и третья — одним, от последней лопастная линия изгибается назад
под утлом 5—15°.

С о с т а в ; подроды — Surites S a s о п о v s. sir., Rojarkia S h u 1 g i-
n a, Bogostovskya S a s о п о v a, Lynnia C a s e y ; виды — Suriies pecho-
rensis S a s о п о v. 5. poreckoensis S a s о п о v, S. subizikwinianus
( B o g o s l . ) , 5. abalicus S a s o n o v a , sp. nov., S. tzikwinianus (Bo-
g o s l . ) , 5. spasskensis ( N i k . ) , 5. spasskensis ( N i k . ) nizhencem, subsp.
nov., S. kozakowianus ( B o g o s l . ) , 5. ctementianus ( B o g o s l . ) , S,
linguliformis S a s o n o v a , S. pervulgatus S a s o n o v a , S. nikitini
G с г a s.,? S. unschensis (N i k.), 5. rudicostatus S a s o n o v a , sp. nov.,
Surites (Bojarkia) suprasubditus ( B o g o s l . ) pavlovi C a s e y , S. (B.)
teatli Q a s e y, S. (B.) stenompkalus ( P a v l . ) , Surites (Bogoslovskia)
pseudostenotnphala S a s o n o v a , 5. (B.) simplex ( B o g o s l . ) .

С р а в н е н и е . От видов рода Craspedites отличается отсутствием
бугров по пупковому краю, перерывом ребристости на вентральной сто-
роне и языковидным их изгибом. Лопастная линия у краспедитов
(табл. X X I , фиг. 9 и 1 4 ) существенно отличается своим строением от
лопастной линии у суритов (табл. X X I , фиг. 5; табл. XII , фиг. 3) и от
таймнроцерасов (табл. XXI, фиг. 10). Все эти аммониты относятся к
различным родам. Раковины рода суритов одного вида, но обитавшие
в р а з н ы х бассейнах—в Окском и в Сурском, расположенного севернее
первого на 300 км, имеют существенные индивидуальные особенности.
По-видимому, в Сурском бассейне были более благоприятные условия
для их обитания. Поэтому их раковины более крупные, а ребра выпук-
лее.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Берриасский
ярус и нижний валанжин. Бореальпая область.
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Surites poreckoensis S a s о п о v, 1951

Табл. X, фиг. 2; табл. XII, фиг. 3; табл. X X I I I , фиг. t; Табл. X X I V , фиг. 3

1951. Surites poreckoensis: Сазонов, стр. 60, табл. I, фиг. 2, 3.
1965. Surites poreckoensis: Сазонова, стр. 106, табл. ), фиг. 2, 3.
1971. Surites poreckoensis: Сазонова, стр. 38—39, табл. V, фиг. 1, 2.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, максимальная находится
в нижней части боковой поверхности, около пупкового края. Скорость
нарастания спирали умеренная. Пупок умеренно узкий. Пупковая стен-
ка пологая. Форма сечения оборотов овально-округлая. Раковина ук-
рашена выпуклыми ребрами. Начальные ребра слабо наклонены впе-
ред, на середине боковой поверхности или немного выше ветвятся на
два ребра, изогнутые вперед. Как видно из приведенных замеров и фо-
тографий, молодые обороты имеют исключительно бифуркационное
ветвление ребер, а на р а к о в и н а х диаметром больше 50 мм появляется
третье, дополнительное (вставное) ребро, не сочлененное или слабо со-
члененное с н а ч а л ь н ы м . На вентральной стороне ребра образуют хоро-
ню в ы р а ж е н н ы й языковидный изги-б. Лопастная линия хорошо расчле-
нена. Вентральная лопасть немного длинней первой боковой. Первая
боковая лопасть узкая, удлиненная, заканчивается одним заостренным
зубном, по бокам которого симметрично расположено по одному, бо-
лее короткому зубцу (см. табл. XII, фиг. 3). Затем следует вторая бо-
ковая лопасть, аналогичная по строению первой, но в два раза короче.
Третья боковая лопасть короткая, после нее перегородочная линия сла-
бо отгибается назад. До пупочного перегиба на ней, при диаметре
50—-70 мм, можно проследить два небольших зубца. Седла широкие,
округлые, в их вершинах выступает по одному маленькому зубцу.

Р а з м е р ы (мм)

Табл. X X I I I , Табл. X, Табл. X X I V . Табл. X I I , Табл. X I V ,
фиг. I фиг. 2 фиг. 3 фиг. 3 фиг. 4

Д и а м е т р . . .54,0 61,0 56,0 66,2 57,3
Толщина - - 20.0(0,37) 27,3(0,45) 24,0(0,43) 25,5(0,39) 23,2(0,40)
Внутренняя высота . . 12,0(0,22) 15,0(0,25) 13,0(0,23) 16,0(0,24) 17,7(0,31)
Боковая высота . . . - 2 4 , 5 ( 0 , 4 5 ) 25,5(0,42) 30(0,54) 29,8(0,45) 27,0(0,47)
Ширина пупка . . . . 1 1 , 3 ( 0 , 2 1 ) 14.8(0,24) 10,5(0,19) 15,2(0,23) 14,0(0,22)
Отношение внутренней

высоты к боковой . .0,49 0,59 0,43 0,54 0,65
Отношение внутренней

высоты к толщине . . 0,60 0,55 0,54 0,63 0,76
Число начальных ребер 24(0,44) 20(0,33) 24(0,43) 24(0,36) 22(0,38)
Число вентральных ре-

бер 54(1,0) 44(0,72) 56(1,0) 55(0,83) 48(0,84)
Отношение числа вен-

тральных ребер к чис-
лу начальных ребер — 2,2 2,33 2,3 2,2

С р а в н е н и е . Голотип, описанный Н. Т. Сазоновым (1951), отли-
чается более выраженным языковидным изгибом ребер на вентраль-
ной стороне раковины и большей инволютностью оборотов. Попереч-
ный разрез более заостренный; ребра у вентральной стороны сильнее
изгибаются (табл. X X I V , фиг. 3). приближаясь к серповидному изгибу.
Возможно, ее следует рассматривать как новый подвид. На табл. XII,
фиг. 3, изображена более плоская раковина с узким пупком, вероятно,
она ближе к голотипу.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний бср-
риас, зона Surites spasskensis, Русская платформа, Мангышлак, Север-
ная Сибирь.
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Surites spasskensis (N i k i t i n)

Табл. IV, фиг. 1; табл. VII, фиг. 4; табл. XXIV, фиг. 2

1888- Olcosfephanus spasskensis: Никитин, стр. 95, табл. I, фиг. 9—11.
1897. Olcostepkanus spasskensis: Богословский, стр. 50, табл. II, фиг. I,
1971. Surites spasskensis: Сазонова, стр. 40, табл. IX, фиг. 2; табл. X, фиг. 2.

Л е к т о т и п — Никитин, 1888, стр. 95, табл. I, фиг. 9.
М а т е р п а л. 10 раковин.
О п и с а н и е . Начальные ребра выпуклые, немного изогнутые впе-

ред, в верхней половине боковой поверхности ветвятся на два изогну-
тых вперед ребра. С ростом (при диаметре 45 мм) появляется третье
вставное ребро. На вентральной стороне раковины (см. табл. IV,
фиг. 1) овально удлиненный языковидный изгиб ребер. Поперечный
разрез - - невысокий овал, степень объемлемости оборотов раковины
сильная. Пупок умеренно широкий. На табл. VII, фиг. 4, изображена
раковина с началом жилой камеры, на которой имеются хорошо выра-
женные ребра.

Р а з м е р ы (мм):

Табл. IV, Табл. V I I . Табл. X X I V .
фиг. 1 фиг. 4 фиг. 2

Диаметр . -65,1 67,3 60,0
Толщина ,24,0(0,36) 24,7(0,37) 25,2(0,42)
Внутренняя высота 16,5(0,25) 14,8(0,22) 715,0(0,25)
Боковая высота 28,5(0,44) 31,8(0,47) 25,0(0,42)
Ширина пупка 14,2(0.22) 14,2(0.21) 14,4(0,21)
Отношение внутренней высоты

к боковой . . ' • . . . .0,58 0,47 0,60
Отношение внутренней высоты

к толщине .0,68 0,60 0,59 -
Число начальных ребер . . . . . 20(0,31) 18(0,27) 20(0,33)
Число вентральных ребер . . . . .52(0,80) 54(0,80) 54(0.90)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер (ко-
эффициент К ветвления ребер) . . 2,6 3,0 2,7

С р а в п е и и е. Описываемая форма очень близка к лсктотипу. От
Surites (Bogostovskia) pseudostenotnphala отличается узким пупком,
низкой точкой ветвления начального ребра, с преобладанием па взрос-
лых оборотах трех раздельно ветвящихся ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний бер-
риас, зона spasskensis. Обнажение «Абал» у д. Пехорки, на правом
берегу р. Мсни, слой 5.

Surites tzikwinianus (В о g о s 1 о w s k у)

Табл. X, фиг. I; табл. X X I I I , фиг. 4

1897. Qtcostephanus tzikwinianus: Богословский, стр. 59, табл. II, фиг. б,
1971. Surites tzikwinianus: Сазонова, стр. 35—36, табл. IV, фиг. [.

О п и с а н и е . Раковина дискоидальная, средней толщины. Наи-
большую толщину раковина имеет в нижней части боковой поверхно-
сти. Пупок умеренно широкий. Поперечный разрез округло-овальный.
Пупковая стенка пологая. Степень объемлемости оборотов умеренная.
Начальные ребра заострены, изогнуты к устью раковины, выступают
над поверхностью раковины на 1 —1,5 мм. В средней части боковой по-
верхности пли немного выше начальные ребра разветвляются па два
ребра слабо изогнутых вперед. На взрослых формах (при диаметре
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больше 60 мм) между основными ребрами появляется дополнительное
(промежуточное) третье ребро, не сочлененное с начальным. Па вент-
ральной стороне степень выпуклости ребер и их языковидный изгиб
вперед сохраняются даже на жилой камере, которая занимает 3/4 обо-
рота раковины. Лопастная линия неизвестна.

Р а з м е р ы (мм):

Табл. X, Табл." X X I I I ,
фиг. 1 фиг. 4

Диаметр - . . .87,2 71,6
Толщина 31,1(0,37) 23,7(0,33)
Внутренняя высота 19,4(0,22) 15,0(0,21)
Боковая высота 34,4(0,39) 22,4(0,31)
Ширина пупка 30,5(0,35) 21,0(0,29)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,56 0,70
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,58 0,63
Число вентральных ребер . . . . 22(0,25) 25(0,35)
Отношение числа вентральных

ребер к числу н а ч а л ь н ы х ребер
(коэффициент К ветвления ребер) 2,2

Сравнивая приведенные размеры с размерами голотипа диамет-
ром 79 мм, следует отмстить почти полное совпадение размеров и от-
ношения к диаметру, но у описываемой формы шире пупок и более
грубая ребристость,

С р а в н е н и е . Surites tzikwinianus— типичный представитель ро-
да. Близкий к нему вид 5. spasskensis отличается другим отношением
внутренней высоты к толщине, наличием трехраздельных ребер на ра-
ковинах диаметра более 45 мм.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний бер-
риас, зона S. spasskensis, е&ропейская часть СССР, Мангышлак.

Surites spasskensis (N i k i t i n) ruzhencevi *, subsp. nov.

Табл. XI, фиг. I, 2

Го л о т н п — табл. XI, фиг. I; музей им. Ф. П. Чернышева,
№ 89/10223. Правый берег р. Мени, у д. Пехорка; зона Surites spas-
skensis.

М а т е р и а л . 20 раковин разной сохранности.
О п и с а н и е . Раковина средней толщины. Пупок чашеобразный,

неглубокий, умеренно широкий, с пологим пупковым перегибом. Сте-
пень объемлемости оборотов сильная. Поперечный разрез овальный.
Раковина умеренно ребристая. Начальные ребра короткие, выпуклые,
это заостренные косые бугорки. От начальных ребер в нижней части
боковой поверхности ответвляются три ребра, слабо изогнутых. К ним
спереди причленястся четвертое ребро. На вентральной стороне ребра
не прерываются, а изгибаются назад, образуется резко выступающий
пологий язык, характерный для аммонитов рода суритов. На взрослых
оборотах начальные ребра выпуклые, более редкие, изгибающиеся впе-
ред. Тройное ветвление продолжает сохраняться, но появляются допол-
нительные два ребра, несочлененные с начальным ребром и вентраль-
ными; выпуклость ребер ослабевает (особенно на ядрах), на ракови-
нах сохраняется (см. табл. XI, фиг. 2). Лопастная линия хорошо рас-
членена. Вентральная лопасть заканчивается двумя удлиненными ост-
рыми зубцами — узкими длинными. На боковой стороне четко высту-
пают две лопасти и третья на пупковом перегибе. Лопасти хорошо рас-

* Название полвида в честь В. Е. Ружепцева.
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членены и закапчиваются пиковидным коротким зубцом, но бокам ко-
торого, но несколько выше, имеется еще по одному зубчику. Вторая
боковая лопасть в два раза короче первой, а третья — в два раза коро-
че второй. От второй боковой лопасти лопастная линия провисает впе-
ред под углом 15—19°. Седла шире лопастей, асимметрично изогнуты
к пупковому краю. Третье седло в два раза шире первого, оно сильно
отгибается вперед, что и отличает этот подвид от вида S. spasskensis
л других суритов.

Р а з м е р ы (мм)

Табл. X I . Табл. XI.
фиг. ! фиг. 2

Диаметр 73,1 67,0
Толщина - - . .30,5(0,41) 30,0(0,44)
Внутренняя высота . . . . . . .20,0(0,27) 18,0(0.26)
Боковая высота 34,8(0,47) 30,5(0,45)
Ширина пупка 16,4(0,22) 12,0(0,62)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,57 0,Г>2
Отношение внутренне]) высоты

к толщине 0,65 0.60
Число начальных ребер . . . . .16(0,22) 15(0,22)
Число вентральных ребер, . . .66(0,90) 60(0,90)
Отношение числа вентральных

ребер к числу н а ч а л ь н ы х ребер
(коэффициент К ветн.чения ре-
бер) 4 ,1 4

С р а в н е н и е . По общему строению взрослых оборотов описан-
ный аммонит очень близок к S. spasskensis, по количество ребер, ответ-
вляющихся от начального ребра, значительно больше и коэффициент К
достигает 4. Существенно отличается и лопастная линия очень резким
изгибом ее- от второй лопасти вперед. Тип ребристости сближается
с раковинами Percgrinoceras, но отличается по строению лопастной ли-
нии и общему строению раковины. У видов Peregrinoceras пет языко-
видного изгиба ребер па вентральной стороне. По-видимому, рассмат-
риваемый подвид в филогенетическом развитии был предком рода
Peregrindceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Бсрриас, зона
S. spasskensis, обнажение «Абал» у д. Пехорка. Присутствуют в верх-
них слоях зоны S. spasskensis Печорской синеклизы и северо-восточ-
ной части Прикаспийской синеклнзы.

Surites abalicus * S a s о п о v a, sp. nov.

Табл. V, фиг. 1

Г о л о т и п — музей им. Ф. Н.'Чернышева, № 71/10223, д. Пехорка,
на р. Мене, верхняя часть слоя 6, зона Surites spasskensis берриаса.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, пупок узкий. Попереч-
ный разрез овальный, на молодых оборотах вентральная сторона упло-
щена. Ребра ярко выражены до диаметра 50—60 мм. Начальные ребра
очень короткие и у пупкового края начинается их ветвление, преобла-
дает трехветвистый, но очень редко и вильчатый тип ребристости. При
диаметре 70 мм начальные ребра — небольшие бугорки, от которых,
слабо сочленяясь с ними, ответвляются до 4—5 ребер. На вентральной
стороне молодых оборотов ребра выражены хорошо, они под острым
углом изгибаются вперед, образуя заостренный языковидныи изгиб, су-
щественно отличающийся от полукруглого язьтковидного изгиба типо-
вого вида рода суритес, приближаясь по типу к виду 5. (Bogostovskia)
simplex.

* Название вида по названию обнажения «Абал».
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Р а з м е р ы (мм:)

Диаметр 61,3 ju,,j
Толщина 28,1 (0.46) ?
Внутренняя высота 15,3(0,25) 10,0(0,2)
Боковая высота .30,0(0,49) 24,6(0,48)
Ширина пупка 16,0(0,26) 9,3(0,18)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,51 0,40
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,54
Число вентральных ребер. . . . 22(0,44)

С р а в н е н и е . Описываемый аммонит существенно отличается от
всех известных. По степени отчетливости ребристости он сходен с ра-
ковинами подрода Bogoslovskia, но у последних преобладает двухвет-
нистый тип ребристости. Некоторое сходство мы находим с Ncotollia и
особенно Surites (Bojarkia) stenomphalus, в понимании Р. Кейси (1973,
та'бл. 8, фиг. 1а). Но при всем этом описываемый вид имеет много су-
щественных, только ему свойственных индивидуальных особенностей.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Бсрриас, зона
S. spasskensis, подзона S. s implex, обнажение «Абал», на р. Мене,
у д. Пехорка.

Surites rudicostatus * S a s on о v a, sp. nov.

Табл. V I I I , фиг. 3, 4

. Г о л о т н п — музей им. Ф. Н. Чернышева, № 82/10223, д. Пехорка,
на р. Мене, слой 5; зона S. spasskensis.

М а т е р и а л . Два обломка из обнажения «Абал» на р. Мене и
два из разреза у с. Никитине на р. Оке.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, пупок умеренно широ-
кий, поперечный разрез овальный, пупочная стенка пологая. Степень
объемлемости оборотов умеренная. Начальные ребра заостренные.
В средней части боковой поверхности они разветвляются на два ребра,
сильно изгибающиеся к устью раковины. На вентральной стороне реб-
ра изгибаются вперед, образуется заостренный языковидный выступ.
Вентральная лопасть узкая, заканчивается двумя копьевидными зуб-
цами. На боковой поверхности две лопасти узкие, сильно изрезанные,
на концах которых острые зубцы, от второй лопасти лопастная линия
отгибается вперед —угол ее провисания 10—15°.

Р а з м е р ы (мм):

Табл. V I I I . фиг. 3 Табл. V I I I . фиг. 4

Диаметр. . - '17 36,2 26,5 49,0 15,0
Толщина . 20,5(0,44) 14,2(0,39) 11,2(0,42) 18,0(0,37) 6,2(0,11)
Внутренняя RI,ICOT;I . .11 .0(0,23) 9(0.26) 7,0(0,26) 11(0,22) 5,2(0,35)
Боковая высота . . . .21.0(0,45) 19,0(0,52) 11,7(0.44) 22,7(0,46) 7,4(0,47)
Ширина пупка . . . .11 ,2(0 ,24) 8,0(0,22) 5,6(0,21) 3,5(0,23)
Отношение внутренней

высоты к боковой . ; 0,52 0,50 0,60 0,73
Отношение внутренней

высоты к толщине . . 0,54 0,67 0,62 . 0,84
Число начальных ребер 15(0,32) 26(1.73)
Число нейтральных ре-

бер .42(0,43) 52(3,47)
Отношение ч и с л а вен-

тральных ребер к чис-
лу н а ч а л ь н ы х ребер
(коэффициент К ветв-
ления ребер) . . . . 2,1 2

* Название вида от rudicostatus (лат.) — груборебрнстый.
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На фиг. 4 изображены внутренние обороты этого вида при диа-
мет/ре 15 мм. Для них характерна очень густая, выпуклая ребристость.
По отношению к диаметру коэффициент ребристости начальных ребер
равен 1,73, а вентральных — 3,47. Наблюдается уменьшение этого ко-
эффициента с ростом раковины. При диаметре 47 мм он соответствен-
но будет равен 0,32 и 0,43. Эти цифры изменения густоты ребристости
в онтогенезе характерцы для данного вида.

С р а в н е н и е . От S. poreckoensis отличается выпуклостью ребер
и их густотой. Очень высокой точкой ветвления начального ребра, ко-
торое у вентральной стороны ветвится на два сильно изогнутых вперед
ребра. Языковидный изгиб ребер па вентральной стороне сглажен. По-
перечный разрез с ростом раковины приобретает вид низкого овала.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Берриас, зона
S. spasskensis. Правый берег р. Мени, у д. Пехорка, слой 5.

Surites sp. indet.

Табл. VII , фиг. 3; табл. X, фиг. 4

При изучении обнажения по правому берегу р. Оки у с. Чевкино
в слое с многочисленными суритами нами были обнаружены две рако-
вины с прижизненными повреждениями. Они представляют определен-
ный интерес для познания условий обитания. По-видимому, в при-
брежных водах бассейна, где они обитали, существовали хищники, ко-
торые питались этими аммонитами.

Suriies (Bojarkia) stenoniphalus ( P a v l o w )

Табл. VIII, фиг. 2

1973. Surites (Bojarkia) stenomphalus; R. Casey, p. 250, pi. 8, f. 2.

О п и с а н и е . Имеется несколько обломков раковин с округлым
разрезом, с полого выпуклыми боками, с характерным для этого рода
трсхраздельным ветвлением ребер; они идентичны изображенной
Р. Кейси (1973) на табл. 8, фиг. 2.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхняя часть
•сдоя 6, в обнажении «Абал», у д. Пехорка; подзона S. simplex.

Род Luppoviceras* S a s o n o v a , gen. nov.

Т и п о в о й в и д — Luppoviceras vatidutn, sp. nov. Табл. I, фиг. 1;
табл. II, фиг. 1. Музей им. Ф. Н. Чернышева, № 66/10223; правый бе-
рег р. Мени, у д. Пехорка; нижний валанжин.

Д и а г н о з . Раковина от слабо вздутой до сильно вздутой. Пупок
довольно узкий. Форма сечения оборота овальная, немного сжатая
в верхней части. Раковина гладкая, лишенная ребристости. Ребра
имеются только до диаметра 70 мм, они редки, сильно наклонены впе-
ред, на центральной стороне не прерываются. Лопастная линия очень
хорошо развита. Вентральная лопасть неширокая, заканчивается
двумя удлиненными зубцами. На боковой поверхности четыре длин-
ных узких лопасти, все они заканчиваются асимметрично расположен-
ными тремя зубцами. Седла шире лопастей, вершины округлые, на них
выступают по два косых зубца.

С о с т а в : L. validum sp. nov., L. grandis ( K H m o v a ) , ? L. pro-
fundoumbilicata (V о г о n e z).

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний бер-
риас и нижний валанжин. Обнажение «Абал», у д. Пехорка.

* Название рода в честь Н. П. Луппова.

-52



Luppouiceras valid urn* S a s o n o v a , sp. nov.

Табл. I, фиг. I; табл. II, фиг. I; табл. XIV, фиг. 2; табл. XV, фиг. 2

Го л о т и п — музей им. Ф. Н. Чернышева, № 66/10223, д. Пехор-
ка, на р. Мене, слой 7; зона Pseudogarnicria undula top l ica t i l i s .

О п и с а н и е . Раковина средней толщины до диаметра 90 мм. При
дальнейшем росте сильно вздутая. Ребристость при диаметре 70—
80мм сглаживается. На более молодых оборотах ребристость редкая.
Ребра на вентральной стороне не прерываются (см. табл. XV, фиг. 2).
Поперечный разрез овальный, немного сжатый в верхней части. Лопа-
стная линия хорошо расчленена (см. табл. I, фиг. 1; табл. XIV, фиг. 2),
лопасти длинные узкие, заканчиваются двумя заостренными симмет-
рично расставленными зубцами. Всего на боковой поверхности четыре
лопасти и пятая — небольшая на пупковом перегибе. Седла более ши-
рокие, чем лопасти, в их вершинах всегда выступает один-два малень-
ких пикообразных зубца. Лопастная линия очень слабо от четвертой
лопасти провисает назад под углом до 5°.

Рьа з м е р ы (мм):

Табл. 1, Табл. XIV,
фиг. 1 фиг. 2

Диаметр 180,0 134,0
Толщина 68,0(0,38) 50,0(0,37)
Внутренняя высота . . . . . . .48,0(0,27) 32,0(0,24)
Боковая высота 84,0(0,47) 63,0(0,47)
Щирица пупка 44,0(0,24) 28,3(0,21)
Отношение внутренней высоты

к боконой 0,57 0,50
Отношение вн утре пне и высоты

к толщине -0,70 - 0,64

С р а в н е н и е . Описываемый вид не имеет аналогичных или близ-
ких. От рода Menjaites отличается наличием ребристости на молодых
оборотах и поперечным разрезом. От Bodylevskiceras— поперечным
разрезом и соотношением толщины с внутренней высотой, а также от-
сутствием перерыва ребристости на вентральной стороне, характерного
для родов Bodylevskiceras и Nikitinoceras. Некоторые общие черты мы
находим у вида L. projundoumbilicata, описанного Н. С. Воронец (19G2)
из нижнего валанжина Анабара, и у вида L. grandis И. Г. Климовой
(1972 г., табл. II, I II) , у которого нет перерыва ребристости на вент-
ральной стороне.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхняя часть
верхнего берриаса и нижняя часть нижнего валанжина; д. Пехорка, на
р. Мене, в обнажении «Абал», крупные обломки обнаружены в верх-
ней части берриаса у с. Човкино на Оке.

Род Caseyiceras S a s o n o v a , 1971

1971. Caseyiceras: Сазонова, стр. 44—46.

Т и п о в о й в и д — Caseyiceras caseyi; Сазонова, 1971, стр. 44—46,
табл. I, фиг. 2а.

Д и а г н о з . Раковина вздутая, пупок умеренно широкий, ступен-
чатый, неглубокий. Степень объемлемости оборотов слабая, 'форма по-
перечного разреза округлая, но несколько приплюснутая с вентральной
стороны. Ребра густые, выпуклые, в средней части боковой поверхно-
сти вилчато ветвятся па два ребра, местами задняя ветвь слабо сочле-
няется с основным ребром. На вентральной стороне ребра не преры-
ваются и очень слабо изгибаются вперед.

* Название вида от val idum (лат.)—мощная.
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С о с т а в : Caseyiceras caseyi S a s o n o v a , С. dorsorotundus (В о-
go s 1.), C. analogus (В о g о s 1.), C. subanalogus ( S c h u l g i n a ) .

С p а в п е н и е. От рода Surites отличается отсутствием языковид-
ного изгиба ребер па вентральной стороне раковин, более открытым
широким пупком с пологой стенкой и двумя раздельно ветвящимися
р е б р а м и на всех стадиях роста раковин.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний бер-
риас, верхние слои S. spasskensis. П р а в ы й берег р. Оки у с. Чсвкипо,
р. Мини у д. Пехорка.

Caseyiceras analogus (В о g о s 1 о w s k у)

Л е к т о т и п — Olcostephanus analogus: Богословский, 1897,
стр. 66—68, табл. III, фиг. 6.

О п и с а н и е . Лектотил этого вида выделен И. Г. Сазоновой в
1971 г. (стр. 42—45). Для него характерно двухразделыюе ветвление
ребер на середине боковой поверхности или немного выше и округлый
очень низкий поперечный разрез. Форму, изображенную I I . А. Бого-
словским на фиг. 5а (1897), мы считаем более взрослыми оборотами
того же вида. Начальные ребра на этом обломке ветвятся па два реб-
ра, по имеется и третье добавочное, не сочлененное с н а ч а л ь н ы м . Изгиб
ребер у вентральной стороны более резкий, чем у типового вида рода
Caseyiceras. Поперечный разрез округлый.

С р а в н е н и е . С. analogus отличается от видов Surites kozakowia-
nus, S. poreckoensis и других поперечным разрезом, более расчленен-
ной лопастной линией, редкими слабо изгибающимися вперед ребрами
и отсутствием языковидного изгиба ребер на вентральной стороне ра-
ковины. Н. И. Шульгиной в 1972 г. был описан вид S. subanalogus и
указано, что к нему следует причислить форму, изображенную П. А. Бо-
гословским на табл. I I I . фиг. ба. Эта форма нами в 1971 г. {стр. 45)
принята за лектотип этого вида и отнесена к роду Caseyiceras, Вид
Surites subanalogus S с h LI 1 g i n а, судя по о п и с а н и ю и довольно не-
четкому изображению, следует отнести к роду Caseyiceras. Н.И.Шуль-
гина пишет, что S. subanalogus очень близок к виду С. analogus, но
последний, как мы указали выше, отнесен к Caseyiceras с новым лек-
тотипом.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний бер-
риас, зона spasskensis. Северо-восточная часть Прикаспийской сипе-
клизы, правобережье р. Оки между с. Ннкитино и с. Старая Рязань.
В разрезах: по р. Проне, на Волге (у с. Кашпур), в нижнем течении
р. Суры (у с. Порецкое, у д. Пехорка) и в Печорской синеклизе.

Caseyiceras dorsorotundus ( B o g o s l o w s k y )

Л е к т о т и п — Olcostephanus dorsorotundus: Богословский, 1897,
стр. 61—63, табл. I l l , фиг. 7.

О п и с а н и е . Пупок широкий с пологими стенками. Толщина обо-
рота составляет 42% от диаметра. Раковина имеет частые, тонкие, не
очень выпуклые ребра. Ветвятся они на середине боковой поверхности
или немного выше на два или три ребра, слабо изогнутых вперед. При
этом па месте ветвления ребер наблюдается слабое сглаживание по-
следних. На раковинах диаметром 120 мм начальные ребра расчленя-
ются на три или четыре ветви, а на спфональной стороне ребра дуго-
образно загибаются вперед, но только слегка, и этот характерный при-
знак отличает этот вид от всех суритов. В соответствии с описанием
(1971, табл. XXIV, фиг. 1 1 ) лопастная линия лектотипа характерна для
всего рода. Ее особенностью является наличие на боковой стороне ра-
ковины пяти слабо расчлененных лопастей. Они пересекают раковину
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почти по п р я м о й л и н и и ; от второй лопасти — слабо отгибаясь назад
под углом до 10°. Вентральная лопасть заостренная. Первая боковая
округлая, малоизрезапная, вторая боковая — узкая. Последующие ло-
пасти короткие, мало расчлененные. Седла асимметричны; их вершины
округлые. Сравнение лопастной л и н и и описываемого нами вида с ло-
пастными л и н и я м и других представителей семейств Surit idae и Craspe-
di t idae приведено в работе автора 1971 г.

Р а з м е р ы (мм):

Табл. V, Табл. I, Табл. V,
фиг. 4 (Caseyiceras caseyi) фиг. I

(Extermce- фиг. 2 фиг.' 3 (Surites
ras sotowa- porf>ckocn~

ticum) sis)

Д и а м е т р . 61,3 63,4 56,5 61,3
Толщина .18,2(0,30) 28,4(0,45) 24.5(0,43) 20,5(0,31)

между
ребрами

Внутренняя нысота 16,0(0,26) 17,6(0,27) 15,8(0,23) 15,0(0,24)
Боковая высота 20,0(0,32) 20,0(0,32) 18,0(0,32) 23,1(0,38)
Ширина пупка 23,3(0,39) 23,0(0,36) 19,0(0,35) 17,0(0,28)
Отношение внутренней высоты к

боковой .0,80 0,88 0,88 0,65
Отношение в н у т р е н н е й высоты к

толщине 0,90 0,60 0.60 0,73
Число н а ч а л ь н ы х ребер 36(0,59) 25(0,39) 23(0,41) 24(0,39)
Число вентральных ребер 72(1,17) 50(0,79) 46(0,81) 50(0,82)
Отношение числа н е й т р а л ь н ы х ре-

бер к числу н а ч а л ь н ы х ребер
(коэффициент К в е т в л е н и я ребер)2 2 2 2

Приведенные замеры показывают принципиальное отличие аммо-
нитов в соотношении разных частей раковин, что еще раз подтверж-
дает самостоятельное существование этих родов.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний бер-
риас, зона S. spasskcnsis. Правобережье р. Оки, между селами Ники-
тино и Старая Рязань, Печорская синеклиза.

Род Peregrinoceras S a s о п о v a, 1971

1971. Peregrinoceras: Сазонона. стр. 68--70.
1973. Peregrinoceras: Casey, p. 256.

Т и п о в о й в и д — Otcostephanus pressulus: Богословский, 1897,
стр. 68—70, табл. IV, фиг. 2.

Д и а г н о з . Раковина уплощенная. Пупок умеренно узкий, попе-
речный разрез — вытянутый в высоту овал, немного сжатый с боков.
По пупковому краю расположены редкие, выпуклые, слабо изогнутые
ребра. На середине боковой поверхности или немного ниже они посте-
пенно сглаживаются. Каждому начальному ребру в верхней части бо-
ковой поверхности соответствует пучок от 6 до 8 тонких ребер, кото-
рые более резко выступают на вентральной стороне раковины, слабо
изгибаясь вперед. Из-за плохой сохранности раковины типового вида
выделен иаратип, найденный в той же местности, что и лектотип (Са-
зонова, 1971, стр. 63, табл. V I , фиг. 1 ) .

С о с т а в : Peregrinoceras pressulum (В о go s i . ) , P. subpressututn
(В о g o s i . ) , P. belliim S a s о п о v a, P. ramosum S a s о n о v a, P. al-
bidurn С a s e y, P. rosei C a s e y , P. anglicus (S с h u 1 g i n a ) .

З а м е ч а н и я . Вопрос, к какому роду относить своеобразные ам-
мониты— P. pressulum, P. sub pressulum и другие подобные виды, дол-
гое время был дискуссионным. Н. Т. Сазонов (1951) не счел возмож-
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ньтм отнести их к роду Surites. P. Кейси (1962 г.), а затем и автор
данной монографии (1971) присоединили их к роду Surites. Г. Свин-
нертон (1935 г.) вид subpressulus отнес к роду Subcraspedites, по не ос-
новную форму (Богословский, 1897, табл. IV, фиг. 2а), а менее харак-
терную, изображенную на фиг. 3 той же таблицы. При этом Г. Свин-
нертон выделяет этот вид со знаком a f f . — родственный. Н. И. Шуль-
гина (1972 г.) пишет, что виды pressulus и subpressutus относятся к ро-
ду Subcraspedites и мало чем отличаются от нового, установленного
ею, вида S. anglicus. Как уже отмечалось (1971, стр. 63—G5),
Н. И. Шульгина не учитывает приоритета выделения родовых назва-
ний, а также время обитания данных родов. Р. Кейси (1973 г.) после
ревизии голотипов (хранящихся в музеях Англии) пришел к вы-
воду, что роды Subcraspedites и Paracraspediies — это типичные юр-
ские аммониты, a Peregrinoceras обитал в конце бсрриасского века и
был широко распространен в Английском бассейне, в отложениях ко-
торого выделяется зона P. a l b i d u m . Сопоставление же P. pressulus
с Subcraspedites anglicus, приводит нас к выводу, что последний сле-
дует отнести к роду Peregrinoceras. У вида 5. anglicus коэффициент
ветвления ребер превышает 2, 5 и их строение и поперечный разрез
очень близки к типовому виду Peregrinoceras.

В декабре 1975 г. благодаря любезности Р. Кейси (Англия) и при
содействии Академии наук СССР в лице В. В. Меннера мы смогли оз-
накомиться с лейкотипами, типовыми видами и голотипами аммонитов
родов Subcraspedites и Paracraspedites из коллекции Р. Кейси. Изуче-
ние этих материалов и сравнение с нашей коллекцией убедило пас, что-
указанные роды характерны только для поздней юры и не встреча-
ются в раннем мелу, включая берриас в самом различном его возраст-
ном толковании. В связи с этим желательна новая ревизия и уточне-
ние их возраста для Северной Сибири. Кроме того, предметом обсуж-
дения должно стать явление асинхронности во времени обитания ам-
монитов. Чем оно вызвано, замедленной миграцией или неточным воз-
растным определением отложений, из которых собрана фауна в Се-
верной Сибири? В настоящее время мы не можем дать ответ на этот
вопрос и вынуждены лишь констатировать смещение во времени рас-
пространения фауны на Русской платформе и в Северной Сибири.

С р а в н е н и е . Peregrinoceras отличается от рода Surites отсутст-
вием языковидного изгиба ребер на вентральной стороне раковины,
слабым сочленением умбональпых ребер с вентральными и густотой
последних, коэффициент ветвления достигает 5—6. От рода Subcras-
pedites и его типового вида— отсутствием у последнего пучков тонких
ребер на верхней боковой стороне раковины и поперечным разрезом.
Лопастная линия хорошо расчленена. Вентральная лопасть почти в два
раза длиннее первой боковой, которая находится в средней части бо-
ковой поверхности и заканчивается тремя заостренными зубцами. Пер-
вое боковое седло широкое, округлое. Второе боковое седло узкое.
Дальше следуют две лопасти, слабо изогнутые назад. У Paracraspe-
diies на боковой поверхности имеется две лопасти, при этом лопаст-
ная линия от первой боковой лопасти отгибается (провисает) назад
под углом 40—45°, что свойственно представителям перисфинктов из
юрскнх отложений, а не раннемеловым аммонитам. Р. Кейси (1973,
фиг. 4 и 5) изобразил ряд лопастных линий Subcraspedites, наглядно
показав принципиальное их отличие от лопастных линий Surites, тем
самым подтвердив наши сопоставления, сделанные в 1971 г., что суб-
краспсдитовая перегородочная линия по своему строению приближа-
ется к лопастной линии юрских перисфипктов. Следует отметить, что
Subcraspedites и Paracraspediies обитали только в конце юрского вре-
мени, а спустя более двух-трех миллионов лет появились первые пред-
ставители семейства Surit idae. П. Л. Герасимов (1969, табл. XXX,
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фиг. 3) считает, что Subcraspedii.es обитали в верхний волжский век,
а не в раннем мелу.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхняя часть
берриаса. Русская платформа, Печорская синсклиза, Англия и Север-
пая Сибирь. •

Peregrinoceras sp. indct.

Табл. XX, фиг. 7

О п и с а н и е . Раковина небольшая, средней толщины, с густой
ребристостью. Пупок умеренно узкий, неглубокий, с пологим пупковым
перегибом. Поперечный разрез округло-овальный. Начальные ребра
тонкие, радиалыш расходящиеся. Несколько выше средней части боко-
вой стороны выпуклые, слабо заостренные у пупкового края. К сред-
ней части поверхности ветвятся на три ребра. Заднее длинное, затем
второе более короткое и третье длинное хорошо сочлененное с началь-
ным. В связи с этим коэффициент ветвления составляет 3, а появле-
ние в двух случаях по одному вставному ребру несколько увеличивал
его.

Р а з м е р ы (мм):

Диаметр 30 22,7 17,0
Толщина 10,0(0,32) 8,0(0,35) fi,2(0,4fi)
Внутренняя высота . .7.0(0,22) 6,0(0,26) 4,6(0,20)
Боковая высота . . . .11,7(0,38) 9,3(0,41) 7,2(0,42)
Ширина пупка . . . . .0,7(0,31) 7,5(0,33)
Отношение внутренней

нысоты к боковой . . 0,59 0,64 0,63
Отношение внутренней

высоты к толщине . , 0,70
Число н а ч а л ь н ы х ребер 21 (0,7)
Число ц е н т р а л ь н ы х ре-

бер . 64(2,13)
Отношение числа вент-

ральных ребер к чис-
лу н а ч а л ь н ы х ребер
(коэффициент К ветв-
л е н и я ребер) . . . . 3

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Бсрриас, зона
Surites spasskensis. Правый берег р. Оки у с. Чевкнно, слой 4.

Peregrinoceras prcssulum (В о g о s 1 о w s k у)

Табл. IV, фиг. 3

1897. Olcostephanus pressulus; Богословский, стр. 68—70, табл. IV, фиг. 2.
1971. Peregrinoceras pressulutn: Сазонова, стр. 65—67, табл. VI, фиг. 1; табл. V, фиг. 2.

О п и с а н и е . Раковина уплощенная. Пупок умеренно узкий. Пу-
почная стенка пологая. Поперечное сечение овальное, несколько сжа-
тое с боков. Начальные ребра редкие, сильно выпуклые, их можно счи-
тать за узкие, косые бугорки. Нами описываются молодые обороты.
При диаметре 35,2 мм коэффициент ветвления равен 3,78. Начальному
ребру в верхней части боковой поверхности отвечают 3—4 тонких ко-
соизогнутых ребра, более выпуклые у вентрального перегиба. Между
ними и наблюдается общее сглаживание ребер. На вентральной сто-
роне ребра слабо изгибаются. Суритовый языковидпый изгиб выражен
нечетко.
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Р а з м е р ы (мм):

Диаметр 35,2
Толщина .'10.5(0,30)
Внутренняя высота . 8,0(0,23)
Покован высота - . . . . 14,2(0,40)
Ширина п у п к а . 9,8(0,27)
Отношение внутренней высоты к

боковой 0,56
Отношение внутренней высоты к

толщине 0,7(i
Число начальных ребер 18(0,51)
Число вентральных ребер 68(1,93)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу н а ч а л ь н ы х ребер . . 3,78

С р а в н и в а я приведенные размеры с опубликованными в 1971 г.
(стр. 66), но для более взрослых экземпляров, особенно с паротипом,
можно отмстить, что молодые обороты имеют значительно меньшую тол-
щину. Остальные соотношения остаются неизменными.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний бер-
рнас, зона S. spasskensis. Правый берег р. Оки у с. Чевкино, слой 3.

Peregrinoceras a f f . belltim S a s о п о v a

Табл. IV, фиг. 5

О п и с а н и е . В нижних слоях берриаса, в обнажении «Лбал» на
р. Мене у д. Пехорка, в оолитовых конкрециях встречено много не-
больших аммонитов. По своему строению они очень н а п о м и н а ю т аммо-
ниты, обнаруженные н а м и на Оке у с. Чевкино в нижних слоях бер-
рйаса. Один взрослый экземпляр этого вида мы разобрали до началь-
ных оборотов, и все же не можем утверждать о полной их идентичнос-
ти. Это не позволяет полностью их отождествлять, и мы считаем описы-
ваемый экземпляр только как родственный типичным P. bellutn. Пупок

Р а з м е р ы ( м м ) :

Диаметр 33,5
Толщина 13,0(0,39)
В н у т р е н н я я высота 10,0(0,29)
Боковая высота 15,0(0,45)
Ш и р и н а пупка .8,0(0,25)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,67
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,77
Число н а ч а л ь н ы х ребер 22(0,66)

узкий, поперечный разрез овальный, немного сжатый в верхней части.
Начальные ребра выпуклые, в нижней части боковой поверхности вет-
вятся на два-три ребра, между ними появляется четвертое ребро, не-
сочлененное с начальным. Ребра густые, выпуклые на раковине, а на
ядрах стертые, слабо выражены. Это мы считаем одной из причин, ко-
торые не позволяют нам утверждать, что эта форма типична для видов
P. bellutn. Возможно будут найдены новые экземпляры, которые позво-
лят уточнить таксономическое положение этой формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний бер-
риас, зона S. spasskensis. Правый берег р. Мсни у д. Пехорка.

Род Stchirowskiceras S a s o n o v a , 1971

1971. Stchirowskiceras; Сазонона, стр. 57.

Т и п о в о и в и д — Stchirowskiceras principals Сазонова, 1971,
стр. 57, табл. VIII, фиг. 2; табл. IX, фиг. 1; табл. XXIII, фиг. 5.
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Д и а г н о з . Раковина средней толщины —до диаметра 70—90 мм.
При дальнейшем росте —от вздутой до сильно вздутой. Пупок от до-
вольно узкого до узкого. Форма сечения оборотов округло-овальная. До
диаметра 50—60 мм раковина умеренно ребристая, скульптура рако-
вины состоит из редких грубых умбональных ребер, в нижней части бо-
ковой поверхности они ветвятся на два-три ребра, слабо изогнутых
вперед. На вентральной стороне ребра не прерываются. На взрослых
оборотах при диаметре более 80—90 мм ребристость сглаживается по
всей боковой поверхности раковины, умбональные ребра сохраняются
до жилой камеры в виде косых выпуклых, коротких бугорков (см. табл.
XII, фиг. 1). Лопастная линия характерна широкими седлами и шестью
узкими лопастями. От третьей боковой лопасти она отгибается назад
под углом до 10°.

С о с т а в . Slchirowskiceras principate S as on o v a , S. vitkoi (B o-
d у I . ) , 5. tumefactum S a s о n о v a, 5. posterius S a s о n о v a, S. glorio-
sum S a s о n о v a, S. (Suridiscus) mischukoviense S a s о n о v a, sp. nov.,
5. (S.) subprincipale S a s о n о v a, sp. nov.

С р а в н е н и е . Аммониты рода Stchirowskiceras существенно отли-
чаются от Suriles отсутствием языковидиого изгиба ребер на вентраль-
ной стороне раковины, более низкой точкой ветвления начального ребра,
н а л и ч и е м общего сглаживания ребер на взрослых раковинах при сохра-
нении коротких, косых, выпуклых, продольно вытянутых н а ч а л ь н ы х
ребер- бугорков. Все указанные виды, кроме видовых отличий, имеют
существенные индивидуальные различия.

У некоторых раковин молодые обороты имеют черты строения,
сближающие их с родом Surites; нами они выделяются в подрод Suri-
discus, типовой вид которого S. ($.), mischukoviense изображен на
табл. VIII, фиг. 1. Stchirowskiceras имеет общее сходство с Virgato-
plych.it.es V о г о n e z. V. trifurcatus S с h u 1 g i n a (1972) близок к ви-
ду 5. tumefactum S a s о n о v а, изображенному нами на табл. I I I ,
фиг. 1, от которого отличается более густой ребристостью, по тип по-
перечного разреза и ветвление ребер одинаковы.

Описанный Н. И. Шульгиной вид найден на р. Боярка в зоне Neo-
tol l ia k l imovskiens i s , т. е. в верхней части зоны Tollia t o l l i , сопостав-
ляемой н а м и (см. табл. 1) с зоной P. u n d u i a f o p l i c a t i l i s нижнего валап-
жипа, из которой описаны многочисленные Stchirowskiceras. Вид V. tri-
furcatus правильнее отнести к роду Stchirowskiceras, но рассматривать
его как викарирующий по отношению к S. tumefactum S a s о n о v a.
Что же касается других Virgatoptychites, все они имеют существенные
отличия, хотя и какой-то степени но общему габитусу раковин н а п о м и -
нают Stchirowskiceras,

По мнению Р. Кейси (1973. стр. 250), виды рода Slchirowskiceras
следует отнести к подроду Bogoslovskia. В работе автора (1971. табл.
XX, фиг. 3) приведено изображение взрослой раковины Surites (Bogos-
lovskia) simplex диаметром 74,6 мм. Раковина этого же вида диамет-
ром 77 мм изображена в данной работе на табл. IV, фиг. 2; она имеет
очень выпуклые ребра как начальные, так и вентральные. Начальные
на всех стадиях развития раковины двухветвящиеся. Ребра на вент-
ральной стороне очень слабо изгибаются, но типичного удлиненного
языковидното изгиба на взрослых раковинах нет, а маленькие 5. (В.)
simplex имеют хорошо выраженную ребристость с узким языковидиым
изгибом ребер на вентральной стороне, который отсутствует у предста-
вителей Stchirowskiceras.

С р а в н е н и е . Surites (В) simplex (табл. XX, фиг. 3) с Stchirow-
skiceras tumefactum (табл. V I I I , фиг. 1), описанных автором в 1971 г.,
показывает следующие соотношения.
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Р а з м е р ы (мм):

Табл. XX, Табл. V I I I ,
фиг. 3 фиг. 1

Диаметр 74,6 80,3
Толщина 30,7(0,42) 0,47
Внутренняя высота 17,0(0,23) 0,23
Боковая нысота 0,37 0,41
Ширина п у п к а .0,30 0,25
Отношение внутренней высоты к

боковой 0,62 0,5(i
Отношение внутренней высоты к

толщине 0,55 0,47
Число н а ч а л ь н ы х ребер . . . . . . 16(0,22) 18(0,22)
Число в е н т р а л ь н ы х ребер . . . . .32(0,43) 50(0,62)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 2 2,8

Приведенные замеры опровергают замечания Р. К>йси. Они несо-
поставимы и указывают, что эти аммониты развивались самостоятельно
и их следует относить к разным родам. Следует еще добавить, что
взрослые экземпляры Stchirowskiceras лишены ребристости, а раковины
Surites (Bogoslovskia] и на жилой камере имеют ребра той же выпук-
лости, что и на раковинах диаметра 20—40 мм. Строение лопастной ли-
нии у этих аммонитов принципиально различно, особенно у пупкового
перегиба (Сазонова, 1971, табл. XXIII, фиг. 2; табл. XXVI, фиг. 7).

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний ва-
ланжин, зона P. undula top l ica t i l i s и верхняя часть берриаса. У с. По-
рецкого на р. Суре, у д. Пехорка на р. Мени, у с. Мосолово на р. Непло-
жи, на р. У и же и в Печорской синеклизе,

Stchirowskiceras prlncipale S a s o u o v a
Табл. VI, фиг. I; табл. XII, фиг. 1

1971. Stchirowskiceras principale: Сазонова, стр. 58—59.
1972. Virgatoplychit.es trifurcatus; Шульгина, стр. 171, табл. XXIV, фиг. 1 и 2.

Т и п о в о й в и д и г о л о т и п — табл. XII, фиг. 1.
О п и с а н и е . Раковина средней толщины, но на взрослых оборотах

при диаметре более 80 мм имеет тенденцию к быстрому увеличению
толщины. Пупок довольно узкий, глубокий, со ступенчатой стенкой. На
разных стадиях роста раковина имеет разную степень инволготности
оборотов от умеренной до сильной, форма сечения оборота — невысокий
овал, немного сплющенный в верхней части. Наибольшую толщину ра-
ковина имеет в нижней части около пупкового края. Раковина до диа-
метра 70 мм украшена хорошо выраженными ребрами. Начальные ребра
в нижней части, ближе к середине боковой поверхности ветвятся на два,
слабо изогнутых вперед. В средней части боковой поверхности ребра на-
чинают постепенно сглаживаться и при диаметре около 90—100 мм пол-
ностью исчезают. Сохраняются только начальные ребра в виде очень
коротких, косых выпуклых, продольно вытянутых бугорков (см.
табл. XII, фиг. 1) и в верхней части боковой поверхности около вент-
ральной стороны, и на вентральной стороне до диаметра 110 мм. При
диаметре ПО—120 мм и эти ребра сглаживаются, остаются только по
пупковому краю редкие, косые, выпуклые бугорки. Жилая камера глад-
кая или с нитевидными струйками нарастания. Лопастная линия изуча-
лась начиная с диаметра 20 мм. Построена она по типу, характерному
для всего семейства. Вентральная лопасть длинная, заканчивается ко-
роткими зубцами. На боковой поверхности хорошо прослеживаются три
лопасти, четвертая проходит по пупковому перегибу, не исключается
присутствие маленькой пятой лопасти, расположенной на пупковой
стенке. Первая боковая лопасть длинная, изогнутая. На конце ее три
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коротких зубца, центральный немного длиннее. Вторая боковая лопасть
заканчивается двумя ассиметрично расположенными короткими зубчи-
ками. Третья боковая лопасть короткая, но сильно изрезанная, четвер-
тая выступает в виде одного удлиненного зубца. Седла мелкоизрезан-
ные, всегда с одним длинным копьевидным зубцом в вершине. Лопаст-
ная линия пересекает раковину почти по прямой линии и только от пуп-
кового края очень слабо отгибается назад. Угол провисания не более
5° (Сазонова, 1971, табл. XXII, фиг. 4 и 5).

Р а з м е р ы (мм):
Табл. XII, Табл. X. Табл. VI,

фиг. 1 фнг. 1 фиг. 1
(Сазонова,

1971)

Д и а м е т р . . . .108,2 .89,7 69,5 95,6 90
Толщина 43,3(0,40) 39,0(0,48) 27,0(0,38) 43,3(0,43) 43,8(0,19)
Внутренняя высота . .24,4(0,23) 19,7(0,22) 15,5(0,22) 24,0(0,25) 20(0,22)
Боковая высота . . . .50,0(0,46) 31,5(0,35) 31.6(0,46) 41,0(0,47) 40,0(0,44)
Ширина пупка , . . . . 19,6(0,22) 17,0(0,24) 23,6(0,25) 23(0,26)
Отношение внутренней

высоты к боковой . .0,49 0,68 0,50 0,59 0,50
Отношение внутренней

высоты к толщине . .0.56 0,50 0.57 0,56 0,46
Число начальных ребер 14(0,16) 20(0,29) l ( i (0 ,18)
Число вентральных ре-

бер 46(0,51) 58(0,83) ? 56(0,62)
Отношение числа вент-

р а л ь н ы х ребер к чис-
лу начальных ребер 3,3 2,9 3,5

Приведенные замеры подтверждают общую тенденцию к увеличе-
нию толщины и инволютности раковины с ее ростом.

С р а в н е н и е . 5. prindpale отличаемся от суритов типом ребристо-
сти, особенно постепенным сглаживанием ребер и их исчезновением на
крупных экземплярах, а также строением лопастной линии с удлинен-
ными лопастями, большим числом и углом изгиба к пупковому краю.
По-видимому, предками этого вида были суриты. строение которых этот
вид повторяет на начальной стадии онтогенетического развития.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижние слои
нижнего валанжина и верхние слои берриаса. Д. Пехорка на правом бе-
регу р. Мепи, с. Мосолово на Непложе, Северная Сибирь.

Stchirowskiceras ittmefactttm S a s o n o v a

Табл. Ill, фиг. 1; табл. IX, фиг. 1; табл. XXIV, фиг. 1 и 4

1971. Stchirowskiceras tutnefactum: Сазонова, стр. 59—60.

Г о л о т и п — Сазонова, 1971, стр. 59—61, табл. V I I I , фиг. 1.
О п и с а н и е . Раковина средней толщины. Пупок умеренно узкий.

Инволютность оборотов сильная. Форма поперечного разреза (см.
табл. I I I . фиг. 1) округло-овальная. Наибольшую толщину раковина
имеет около пупкового края, по которому расположены выпуклые ко-
сопаклоненные вперед начальные ребра. Последние в средней части бо-
ковой поверхности ветвятся на два ребра, слабо изогнутые вперед. При
диаметре более GO мм в верхней части боковой поверхности раковины
появляется дополнительное третье ребро, не сочлененное с основными.
Поэтому число вентральных ребер с ростом раковин возрастает и ста-
новится умеренно ребристой. На вентральной стороне ребра более.вы-
пуклые (см. табл. III, фиг. 1). При диаметре более 60 мм в средней ча-
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сти боковой поверхности они постепенно начинают сглаживаться, но на
вентральной стороне сохраняются до диаметра 80—90 мм.

Лопастная линия хорошо расчленена. На боковой стороне выделя-
ются четыре лопасти и пятая на пупковой стенке (см. табл. IX, фиг, 1;
Сазонов, 1971, табл. X X I I I , фиг. 2). Вентральная лопасть широкая и
длинная, асимметрично сдвинутая к правой стороне боковой поверхно-
сти. Заканчивается она короткими заостренными зубцами. Первая боко-
вая лопасть узкая, длинная, изогнутая к пупковому краю. На ее конце
расположены два коротких зубца, расходящихся в разные стороны. Вто-
рое боковое седло более короткое и заканчивается тремя небольшими
зубчиками. Третье боковое седло несколько отогнуто к вентральной
стороне. От этой лопасти перегородочная линия слабо отгибается назад.
Четвертая лопасть проходит по пупковому краю. Седла шире лопастей.
Они асимметричны. К вершине первого бокового седла имеется неболь-
шой узкий зубец. Во втором и третьем седлах аналогичные зубцы сме-
щены к н а р у ж н ы м частям седел. При сравнении лопастной линии St.
tumefactum с лопастной линией St. principale обращает на себя внима-
ние асимметричность строения отдельных элементов лопастной линии у
описываемого вида и больший угол провисания лопастной л и н и и к пуп-
ковому шву.

Диаметр 93,3
Толщина '11,2(0 .11)
Внутренняя высота , .23,7(0,25)
Боковая высота . . . .37,8(0,40)
Ширина пупка . , . .29,4(0,32)
Отношение внутренней

нысоты к боковой . . 0,62
Отношение внутренней

высоты к толщине . 0,57
Число н а ч а л ь н ы х ребер 18(0,19)
Число вентральных ре-

бер
Отношение ч и с л а на-

Р а з м е р ы

87,6
38
21
•43
24

0,

0,

,3(0
,6(0
.8(0
,1(0
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ч а л ь н ы х реоер к
л у вентральных

чис-

Табл. I I I .
фиг. 1

Диаметр -34,0
Толщина . . . . . . 14,3(0,43)'
Внутренняя высота . .9,('(0,26)
Боконан высота . . . . 14,0(0,41)
Ширина пупка
Отношение внутренней

высоты к боковой . . 0,64
Отношение внутренней

высоты к толщине . . 0,62
Число начальных ребер
Число вентральных ре-

бер .
Отношение числа на-

ч а л ь н ы х ребер к чис-
лу вентральных . . .

Табл. X X I V .
фиг. 1

79,0
34,0(0,43)
19,2(0,24)
34,0(0,43)
17,1(0,22)

Табл. X X I V .
фиг. 4

70,0
34,0(0.49)
20,0(0,29)
30,0(0,43)
19,4(0.28)

Голотип
Табл. V I I I ,

фиг. 1
(Сазонова.

1971)

80,0
37.8(0,47)
IS, 0(0, 23)
33,0(0,41)
20,0(0.25)

0,57

0,57
20(0,25)

52(0.66)

2,6

0,67

0,59
18(0,26)

48(0.69)

2,7

0,56

0,47
18(0.22)

С р а в н е н и е . Вид S/. tumefactum от вида S/. principals отлича-
ется более глубоким пупком и строением лопастной линии. Начальные
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обороты 5/. iutnefactum проходят стадии развития рода Surites, но отли-
чаются быстрым возрастанием толщины раковины и сглаживанием ре-
бер в верхней части боковой поверхности.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Н и ж н и й ва-
ланжин, зона P. u n d u l a t o p l i c a t i H s . Центральные районы Русской плат-
формы, Печорская синеклиза.

Подрод Sichirowskiceras (Suridiscus) S a s о п о v a, sub. gen. nov.

Т и и о в о it в и д — Stchirowskiceras (Suridiscus) subprincipale S a-
s о n о v a, sp. nov.: табл. VII, фиг. 1; музей им. Ф. И. Чернышева,
№ 77/10223, правый берег р. Мени у д. Пехорка; берриас, верхние
слои зоны Surites spasskensis.

Д и а г н о з . Начальные ребра короткие в виде заостренных редких
бугорков. В нижней части боковой поверхности от них ответвляется пу-
чок из двух ребер, переднее длинное, заднее короткое. Между этим пуч-
ком - по одному вставному ребру, затухающему в средней части боко-
вой поверхности. Начальные ребра-бугорки хорошо сохраняются на всей
раковине, на жилой камере они постепенно сглаживаются и около устья
исчезают, ж и л а я камера занимает половину оборота. В 2 см от апофиза
на ней хорошо виден косой неглубокий, но широкий пережим (на
табл. V I I , фиг. 1а он показан стрелкой). На вентральной стороне ребра
не прерываются, но отмечается их ослабление (см. табл. VII , фиг. 16).
При диаметре 50—60 мм намечается постепенное сглаживание ребер
в средней- боковой части раковины между начальными вентральными
ребрами. Это сглаживание расширяется к устью раковины, распростра-
няясь и на вентральную сторону. Жилая камера лишена ребристости.

С о с т а в : Slchirowskiceras (Suridiscus) subprincipate, sp. nov., 5.
(S.) mischukoviense, sp. nov.

С р а в н е н и е . От рода Surites отличается отсутствием языковид-
ного изгиба ребер на вентральной стороне, раковины и небольшим ос-
лаблением, что сближает с родом Stchirowskiceras, но у последнего ре-
бристость никогда не сглаживается в средней части боковой поверхнос-
ти. По н а ш и м представлениям, этот подрод является ветвью, отделив-
шейся от Surites в начале фазы S. (В.) simplex и, возможно, предком
некоторых Stchirowskiceras и Costamenjaites.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхние слон
берриаса. Д. Пехорка на р. Мене, обнажение «Абал», кровля слоя 6,

Stchirowskiceras (Suridiscus) subprincipale * S a s о п о v a, sp. nov.

Табл. V I I . фиг. 1

Г о л о т и п — музей им. Ф. Н. Чернышева, № 77/10223; д. Пехорка,
берриас, верхние слои зоны S. spasskensis.

М а т е р и а л . 10 раковин хорошей сохранности из обнажения
«Лбал» па р. Мене у д. Пехорка.

О п и с а н и с. Раковина средней толщины, инволютная. Поперечный
разрез— невысокий овал. До диаметра 50—60 мм начальные ребра-
косые заостренные бугорки, слабо наклоненные вперед. В нижней части
боковой поверхности, почти у пупочного края, они расщепляются на два
ребра, имеется третье слабосочлсненное с задним ребром. Бидихотом-
ного ветвления не установлено. С ростом раковины ребра сглаживаются
в средней части боковой поверхности, а _у н а ч а л а жилой камеры и
у вентральной стороны, на которой нет перерыва ребристости R виде
гладкой ложбинки, но общее ослабление ребристости отмечается. Жи-
лая камера гладкая, только по пупковому краю имеются небольшие бу-
горки—следы н а ч а л ь н ы х ребер. Лопастная линия построена по типу

* Название вила — sub (лат.) —под, внизу.
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суритовой, для нее характерны две боковые небольшие лопасти и
третья, расположенная на пупковом перегибе. Первая лопасть заканчи-
вается длинными острыми зубцами, а вторая двумя симметричными
зубцами. Седла широкие.

Р а з м е р ы (мм):
Табл. VII,

фиг. 1 ,
Диаметр 79,4
Толщина 33,0(0,41);
Внутренняя высота 18,6(0,23)
Боковая высота 35,1(0,44)
Ширина пупка 18,1(0,22)
Отношение внутренней высоты к

боковой • 0,53
Отношение внутренней высоты к

толщине , 0.5G
Число начальных ребер 15(0,19)
Число вентральных ребер 55(0,69)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 3,6

С р а в н е н и е . От раковин рода Stchirowskiceras отличается мень-
шей толщиной, овальным разрезом и сглаживанием ребер в средней ча-
сти боковой поверхности; от Surites— отсутствием языковидного из-
гиба ребер и наличием их ослабления на вентральной стороне.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Подзона S . (В.)
simplex берриаса. Д. Пехорка, слой 6.

Stchirowskiceras (Suridiscus) mischukoviense * S a s o n o v a , sp. nov.
Табл. V I I I , фиг. I

Г о л о т и п —музей им. Ф. Н. Чернышева, № 80/10223; д. Пехорка,
берриас, верхние слои, подзона S. s implex.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины. Пупок довольно узкий.
Поперечный разрез — низкий овал, сжатый с вентральной стороны. Ра-
ковина покрыта очень грубыми ребрами. На фиг. 1в хорошо видны внут-
ренние обороты при диаметре 26 мм. Начальные ребра короткие, в сред-
ней части боковой поверхности расщепляются на два изогнутых вперед,
на вентральной стороне образуется заостренный язык, при диаметре
50—60 мм начинается общее сглаживание ребер в средней части боко-
вой поверхности и их ослабление на вентральной стороне (см. табл. VIII,
фиг. I). При диаметре 88 мм на раковине четко выступают начальные
ребра — косые бугорки п грубые ребра, у вентральной стороны их соеди-
няет одиночное ребро в верхней части раковины, по бокам которого
расположены небольшие грубые вентральные ребра. Первая боковая
лопасть узкая и длинная, вторая и третья короткие. Все они заканчива-
ются заостренными зубцами. Седла широкие округлые.

Р а з м е р ы ч (мм):

Диаметр 88,0 ЗМ 26,3
-Толщина • 35,4(0,40) 15,0(0,43) 10,6(0,40)

Внутренняя высота . .?24,5(0,27) 7.6(0,22)
Боковая высота . . . .38,4(0,43) 15,5(0,45) 10,8(0.41)
Ширина пупка . . . .26,3(0,29) 11,6(0,33) 8,6(0,32)
Отношение нну трен ней

высоты к боковой . . 0,63 0,49
Отношение внутренней

высоты к толщине . . 0,69 0.50 —
Число начальных ребер 7 ? 13
Число вентральных ре-

бер . . 21 ? 26
Отношение числа вент-

ральных ребер к чис-
лу н п ч а л ь н ы х ребер 3 2

* Название вида по с. Мишуково.
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С р а в н е н и е . Взрослые раковины рассматриваемого вида отлича-
ются от вида St. sub principals более уплощенной сифональной стороной,
а молодые ~ хорошо выраженным суритовым строением (см. табл. VIII,
•фиг. 1в).

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхние слои
подзоны S. simplex бсрриаса. Кровля слоя 6; д. Пехорка на р. Мене.

Подрод Surites (Bogoslovskia) S a s o n g v a , 1961

Л е к т о т и п — Olcostephanus sfenomphalus: Павлов, 1890, стр 150,
табл. II ( I I I ) , фиг. 10а,в,с (утерян).

Н е о т и п — Bogoslovskia pseudostenomphala: Сазонова, 1971,
стр. 53—54, табл. VII, фиг. 2.

3 а м е ч а н и я. Род Bogoslovskia был выделен нами в 1961 г., а ди-
агноз опубликован в 1965 г. А. П. Павлов в 1890 г. под названием
О. slenomphalus описал два аммонита, изображенных им на
табл. II ( I I I ) , фиг. 1 и 10. Эти аммониты существенно отличаются друг
от друга. Первый найден в Англии, в Дошшнгтоне в песчаниках Спил-
сби, оригинал хранится н Кембриджском музее. Л. Ф. Спэтом
(1947 г.) этот аммонит принят за лектотип вида. Автор данной моно-
графии (1971, стр. 53) считает, что его следует отнести к роду Surites,
но можно и выделить в новый подрод. В 1973 г. Кейси (1973) "отнес его
к подроду Bojarkia. Раковина, изображенная А. П. Павловым на фиг.
10а,в,с, была выделена нами как вид pseudostenomphala. В связи с уте-
рей лектотипа описан неотип. Дальнейшие исследования привели к вы-
воду, что описываемый нами вид имеет очень много общего с аммонита-
ми рода Surites, и правы Н. И. Шульгина (1972) и Р. Кснси (1973), ко-
торые рассматривают Bogoslovskia как подрод Surites.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, на взрослых экземпля-
рах вздутая. Скорость навивания оборотов быстро возрастает. Умбо-
нальный край резко выступает. Пупковая стенка отвесная, пупок глубо-
кий, умеренно широкий. Степень объемлемости оборотов от умеренной
до сильной. Форма поперечного разреза — невысокий овал. Жилая ка-
мера занимает 2/3 оборота. Раковина на всех стадиях роста покрыта вы-
пуклыми ребрами. Начальные ребра изогнуты вперед и в нижней части
боковой поверхности ветвятся на два ребра. На взрослой стадии разви-
тия между основными ребрами в верхней боковой поверхности появля-
ется вставное ребро, не сочлененное с основным или сочлененное очень
слабо. В связи с этим коэффициент ребристости превышает 2 и дости-
гает около жилой камеры 2, 6. На вентральной стороне ребра не пре-
рываются, а изгибаются вперед, образуя на молодых оборотах удлинен-
ный, немного заостренный языковидный изгиб, на взрослых оборотах
более пологий, чем у типового вида рода Surites. Лопастная линия
имеет пять боковых лопастей. Вентральная лопасть широкая, немного
длиннее первой боковой и заканчивается коротким заостренным зубцом.
Первая боковая лопасть длинная, узкая и заканчивается тремя корот-
кими асимметрично расположенными зубцами. Вторая боковая лопасть
в два раза короче первой, на конце ее два коротких зубчика, третья и
четвертая боковые лопасти короткие, на их концах по одному зубчику.
Пятая лопасть проходит по пупковому перегибу. Боковые седла округ-
лые, их вершины мелкозазубрснные. Лопастная линия к пупковому
краю отгибается (провисает) назад, после четвертой боковой лопасти
под углом до 5°.

С р а в н е н и е . От аммонитов рода Surites отличается поперечным
разрезом и отсутствием языковидного изгиба ребер на вентральной сто-
5 Зак. 654 5



роне раковины. У Surites (Bogoslovskia) ребра изгибаются вперед бо-
лее резко, чем обусловлено заостренном овалом поперечного разреза,
несколько напоминающего разрез аммонитов рода Ch'andomirovia, но
последние имеют бидихотомные пучки, а у описываемого подрода они
отсутствуют.

С о с т а в : Surites (Bogoslovskia} pseudoslenomphala и группа Suri-
tes (Bogoslovskia} simplex s. lato.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний бер-
риас, верхние слои зоны S. spasskensis, выделяемые нами в подзону
simplex. Нижний валанжин, нижние слои зоны P. u n d u l a t o p l i c a t i l i s . Ле-
вобережье нижнего течения р. Суры, у д. Пехорка на р. Мене; правый
берег р. Оки, между селами Ст. Рязань и Никитине; у с. Мосолово на
р. Непложе. Бассейны рек Унжи и Прони, Печорская синеклиза и севе-
ро-восточная часть Прикаспийской синеклизы. Северная Сибирь и воз-
можно Канада.

Surites (Bogoslovskia) simplex (В о g о s 1 о w s k у)

Табл. IV, фиг. 2; табл. V, фиг. 3, 4; табл. IX, фиг. 2\ табл. X, фиг. 3; табл. XII, фиг. 2'
1902. Olcostephanus simplex; Богословский, стр. 58—61, табл. XIV. фиг. 6а, 66 (но-

не фиг; 7 а—с).
1913. Olcostephanus (Nikitinoceras) simplex: Соколов, табл. 3, фиг. 1с.
1971. Surites simplex: Сазонова, стр. 41-̂ -13. табл. И, фиг. 4, 4а; табл. V, фиг 3, За;

табл. X, фиг. 3, За; табл. XIX, фиг. 3, За; табл. XX, фиг. 3, За; табл. XXVI,
фиг. 7.

Лектотип—Olcos tephanus simplex: Богословский, 1902, стр. 58—
61, табл. XIV, фиг. Ga (но не 7а —с).

О п и с а н и е . Раковины преимущественно диаметром до 40 мм и
очень редко 80—90 мм; средней толщины. Пупок умеренно широкий,
чащеобразный, мелкий с пологой пупковой стенкой. Скорость нараста-
ния спирали умеренная. Поперечный разрез от круглого немного сжа-
того с вентральной стороны до поперечного овально округлого. Жилая
камера занимает при диаметре 80 мм 3/4 оборота. Раковины украшены
частыми, очень выпуклыми ребрами. Лектотип при диаметре 33,5 мм
имеет 20 начальных и 40 вентральных ребер; это типичное бифуркаци-
онное ветвление. Начальные ребра ветвятся на два, изгибаясь вперед
при стабильном коэффициенте ветвления ребер, равном двум. На вент-
ральной стороне молодых оборотов ребра образуют очень четкий заост-
ренный языковидный изгиб (см. табл. IV, фиг. 2; табл. V, фиг. 4;
табл. IX, фиг. 2; табл. XII, фиг. 2). На вентральной стороне раковины
ребра иногда не прерываются и не ослабевают. Лопастная линия хо-
рошо расчленена. Лопасти длинные, узкие, седла более широкие, но
асимметричные. Вентральная лопасть с удлиненными зубцами, разде-
ленными вентральным седлом. Первая боковая лопасть короче вент-
ральной, заканчивается тремя изогнутыми зубцами одинаковой длины.
Вторая боковая лопасть в два раза короче первой; на ее конце два
коротких зубчика. До пупкового шва прослеживаются еще две корот-
кие лопасти. Общее направление лопасти радиальное, ее провисание к
пупковому краю не больше 5Л. Первое боковое седло широкое. В его
вершине расположен очень характерный для лопастных линий этого
вида маленький заостренный зубец, наклоненный к вентральной сто-
роне раковины. Такое строение лопастной линии у Surites (Bogoslovs-
kia) simplex отличает ее от лопастной линии типичных Surites и сбли-
жает с лопастной линией Surites (В.) pseitdostenomphala.
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Р а з м е р ы (мм):

Табл. IV, Табл. V, Табл. V, Табл. IX,
фиг. 2 'фиг . 3 фиг. 4 фиг. 2

Диаметр. . . . 77,0 48",б 49,0 52,0
Толщина 34,0(0,44) 17.2(0,36) 20,4(0,42) 21,0(0,40)
Внутренняя высота 17,8(0,23) 12,0(0,25) 11,0(0,22) 14,0(0,27)
Боковая высота 31,0(0,40) 19,0(0,40) 19,2(0,40) 20,7(0,40)
Ширина пупка 18,0(0,24) 12,7(0,26) 11,0(0,22) 10,8(0,21)
Отношение внутренней высоты

к боковой .0,57 0,63 0,57 0,68
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,52 0,70 0,54 0,67
Число начальных ребер 18 24 25V, 20
Число вентральных ребер 36 44 .30 40
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . .2 1,84 2 2

Р а з м е р ы (мм):

Табл. XII,
фиг. 2

Диаметр 40,0
Толщина ? 13,0
Внутренняя высота —
Боковая высота
Ширина пупка .
Отношение внутренней высоты

к боковой
Отношение внутренней высоты

к толщине
Число начальных ребер .20
Число вентральных ребер 40
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 2

Табл. XX, Табл. X,
фиг. 3 фиг. 3

(Сазонова, 1971)

74,6
30,7(0,42)
17,0(0,23)
27,5(0,37)
22,5(0,30)

0,62

0,55
16
32

38,0
17,0(0,40)
8,0(0,21)
16,0(0,42)
10,0(0,26)

0,60

0,47
26
52

Приведенные замеры показывают, что в первую очередь изменя-
ется толщина, а затем уменьшается внутренняя высота. У некоторых
раковин изгиб ребер у вентральной части более слабый, появляются
одиночные ребра (см. табл. V, фиг. 3), в связи с этим коэффициент
ветвления меньше 2. Таких раковин много и, по-видимому, их следу-
ет выделять в новый подвид. У других раковин начальные ребра вет-
вятся в верхней части боковой поверхности и сильно изгибаются впе-
ред (см. табл. X, фиг. 3). Эти формы обитали в более позднюю фазу—
P. u n d u l a t o p l i c a t i l i s .

З а м е ч а н и и . Вид 5. simplex имеет широкое распространение в
отложениях конца фазы S. spasskensis. Они могут быть выделены в
подзону S. simplex. В основании нижнего валанжина обитали несколь-
ко иные формы. Н. А. Богословским кроме типичной формы описана и
одна разновидность (1902, стр. 60, табл. XIV, фиг. 7а—с); особеннос-
тью ее является перерыв ребристости на вентральной стороне ракови-
ны. Нами она выделена (Сазонова, 1971, стр. 42) под видовым назва-
нием Nikitinoceras inftatus S a s o n o v a , а за формой, изображенной
Н. А. Богословским на табл. XIV, фиг, 6а, сохранено название simp-
lex.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . В верхней час-
ти зоны S. spasskensis берриаса описываемая форма встречается в
•большом количестве. В нижней части зоны P. u n d u l a t o p l i c a t i l i s ниж-
него валанжина присутствуют нетипичные представители этого вида.
Бассейн р. Суры у д. Пехорка, у сел Порецкое, Кашпур на Волге, в
Печорской синеклизе и на севере Сибири, возможно в Канаде.
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ПОДСЕМЕЙСТВО .\\ENJAITINAE SASONOVA, 1971

Д и а г н о з . Взрослые раковины гладкие, лишенные ребристости^.
Более молодые формы имеют слабо выраженные топкие ребра, кото-
рые на вентральной стороне ослабевают или сглаживаются, образуя
узкие бороздки. Молодые формы покрыты тонкими, нитевидными
струйками нарастания с глубокими косыми пережимами (от 4 до 5 па
оборот) или украшены тонкими, выпуклыми ребрами с бидихотомным
ветвлением некоторых пучков. Поперечный разрез — вытянутый в вы-
соту овал, заостренный в верхней части. В подсемейство объединены
аммониты с одинаковым строением лопастной линии. Последняя вы-
тянута почти по прямой линии, у пупкового края слабо провисая на-
зад под углом до 5°. На боковой поверхности пять узких длинных ло-
пастей с удлиненными зубцами на концах. Седла узкие, в верхней час-
ти округлые, мелкоз-азубренные,

С о с т а в : Menjaites, Costamenjaites B o d y l e v s k i c e r a s .
С р а в н е н и е . От Craspedites отличаются отсутствием бугорков

по пупковому краю, строением лопастной линии и поперечным разре-
зом. У аммонитов семейства Craspedi t idae нет перерыва ребристости
на боковой и вентральной сторонах раковины. Пережимы на некото-
рых раковинах имеют другой характер (Герасимов, 1969, табл. XXV,
фиг. 26, 5а, б). Раковины, отнесенные к виду С. kaschpuricus, имеют
низкий округлый разрез. Для сравнения приведем замеры раковин
С. kaschpuricus и М. imperceptus.

Р а з м е р ы (мм):

С. kasclipuricus M. impercpptus
{Герасимов, 1969) (Сазонова, 1971)

Д и а м е т р . 44,0 35,0 43,4 32,7
Толщина 22,0(0,5) 15.3(0.44) 14.0(0,32) 10,2(0,21)
Боковая высота 15,3(0,34) 15,0(0.13) 20,0(0,47) 14.6(0,45)
Внутренняя высота 12,5(0,29) 8,4(0,24) 11,1(0,26) 7,6(0.23)
Отношение внутренней высоты

к боковой . 0,82 0,56 0,51 0.52

Сопоставляемые виды имеют совершенно различные показатели,
в онтогенезе и поэтому их следует относить к разным родам. В этом
отношении не права Н. И. Шульгина, которая ставит под сомнение са-
мостоятельность рода Menjaitcs. когда пишет (1972, стр. 130), что име-
ется внешнее сходство С. kaschpuricus с некоторыми Menjailes и что
требуются еще дополнительные доказательства к его выделению.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний ва-
ланжин. Русская платформа. Печорская синеклиза. Англия и Север-
ная Сибирь.

Род Menjaites S a s о п о v a, 197I

Т и п о в о й вид—Menja i t e s imperceptus: Сазонова. 1971, стр. 74—
76, табл. II, фиг. 1; табл. XI, фиг. 4.

Д и а г н о з . Раковина плоская. Пупок узкий. Пупковая стенка по-
логая. Поперечный разрез — вытянутый в высоту овал, несколько
сжатый в верхней части у вентральной стороны. До диаметра 40 мм
раковина покрыта тонкими нитевидными ребрами, пучками, отходящи-
ми от пупкового края. На молодых оборотах этого же диаметра на-
блюдаются глубокие косые пережимы. Более взрослые обороты пол-
ностью лишены ребристости. Существуют две группы аммонитов рода1

Menjaites. Первая, к которой мы относим типовой вид в своем онтоге-
нетическом развитии, лишена ребристости, а на молодых, оборотах
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имеет четыре-пять глубоких пережимов, на последующих — более
взрослых оборотах таких пережимов нет (см. табл. XIII, фиг. 4). На
этой раковине видны пучки ребер, отходящих от края пупка и более
четко выраженных у вентральной части. Ко второй группе М. magnus
etc. относятся аммониты, лишенные пережимов. Эта группа очень мно-
гочисленна как по видовому составу, так и по количеству форм. Воз-
можно, при дальнейшем изучении их нужно будет разделить на два
подрода.

К роду Merijailes мы относим Otcostephatius glaber N i k . (Ники-
тин, 1888, стр. 98, табл. II, фиг. 8), описанный из обнажения у с. Ст.
Рязань на р. Оке. Есть только отпечаток этого аммонита. Но судя
по строению лопастной линии и тонким нитевидным ребрам, это типич-
ный Menjaites.

С о с т а в : М. imperceptus S a s о п о v a, M. magnus S a s о п о v a,
М. fidus S a s о п о v а, М. levis S a s o n o v a , М. glaber (N i k.), M.
imperceptus S a s o n o v a tenuisstmus, subsp. nov.

С р а в н е н и е . Описываемый вид имеет некоторое сходство с Во-
dyievskiceras elegans ( B o d y l . ) , но раковина и ядро у последнего по-
крыты выпуклыми ребрами, перерывающимися на вентральной сторо-
не. Лопастная линия у В. elegans (см. табл. XXII, фпг. о) отличается
дугообразным изгибом, а ее лопасти и седла значительно ^же. От рода
Craspedites отличаются морфологией раковины и строением лопастных
линий. Лопастная линия у краспедитов на боковой стороне имеет
3—4 лопасти; после второй лопастная линия округло изгибается на-
зад. У типичных краспедитов, к которым мы относим Craspedites oken-
sis {см. табл. XXI, фиг. 14), этот изгиб достигает 20° и начинается от
второй боковой лопасти. Более существенно отличается лопастная ли-
ния у Kaschpuriies subfulgens (см. табл. XXI, фиг. 15), у которого
очень широкое первое боковое седло, на боковой поверхности имеется
одна лопасть, дальше следует мелкоизрсзаппое небольшими зубчиками
седло. Еще более существенные отличия имеет лопастная линия у ам-
монитов рода Sitbcraspedites. На табл. XXIV, фиг. 7, 8 приведены ло-
пастные линии наиболее типичных видов этого рода. Все они построе-
ны по одному типу. Хорошо развита одна длинная боковая лопасть;
вторая боковая лопасть маленькая, от нее лопастная линия резко под
углом около 27—30° изгибается назад.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний ва-
ланжии — зона P. undula topl ica t i l i s . Правобережье р. Мснн у д. Пе-
хорки; у с. Порсцкого на Суре; по р. Нспложе у с. Мосол о во; в сред-
нем течении Унжи; Печорская синсклнза, на р. Оке у с. Чсвкино; Се-
верная Сибирь.

.
Menjaites Imperceptus S a s o n o v a

Таил. I, фиг. '2, 3; табл. IV, фиг. 4; табл. VI, фиг. 3; табл. XIII. фиг 2. 4; табл. XV,
фиг. 3; табл. X V I . фиг. 1, 2; табл. XVII, фиг. 1. 2, 3, 4; табл. XXI, фиг. i—3;

табл. X X I I , фиг. 1, 2

Г о л о т и п — табл. XVII, фиг. 1; табл. XXII, фиг. 1.
О п и с а н и е . Раковина плоская до диаметра 70 мм; при дальней-

шем росте — средней толщины, с быстрым навиванием оборотов. Пу-
пок умеренно узкий, неглубокий, с пологой пупковой стенкой. Степень
объемлсмости оборотов от умеренной до сильной. Форма поперечного
сечения — вытянутый в высоту овал, несколько сжатый в верхней час-
ти у вентральной стороны (см. табл. XVII, фиг. 1—3). Раковины это-
го вида достигают диаметра 250 мм. Жилая камера занимает 2/3 обо-
рота. Отношение внутренней высоты к боковой высоте у раковин диа-
метром 40—80 мм составляет 0,49—0,54, на более молодых оборо-
тах— до 0,70. Раковина до диаметра 40—50 мм имеет нитевидные
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струйки нарастания, отходящие -от пупкового края, пучком в 3—4 реб-
ра (см. табл. IV, фиг. 4). На ядрах отпечатков этих струек нет. На
каждом обороте до диаметра 40—50 мм имеются пять глубоких косо-
изогнутых пережимов (см. табл. XVII, фиг. 1—4). При дальнейшем
росте пережимы исчезают. Лопастные линии редкие, хорошо расчле-
ненные, вытянуты почти по1 прямой линии и только около пупкового
края слабо провисают под углом 3—5° к пупковому шву (см. табл.
XXI, фиг. 1—3; табл. XXII, фиг. I, 2). На боковой поверхности типич-
ных раковин четко прослеживаются четыре лопасти, пятая выделяется
по пупковому краю. Лопасти уже седел. Заканчиваются они тремя
короткими зубцами, причем центральный более удлиненный. Вентраль-
ная лопасть длиннее первой боковой, а ее зубцы длинные и изогнутые
(см. табл. XXII, фиг. 1). Седла асимметричные, изрезанные коротки-
ми зубчиками. Но есть раковины с частыми лопастными линиями (см.
табл. XVI, фиг. 2). Их начальные обороты имеют глубокие фигурно
изрезанные пережимы, (см. табл. XV, фиг. 3). Их мы выделяем как но-
вый подвид М. tenuissirnus.

Р а з м е р ы (мм):
Табл. X V I .

фиг. 1

Диаметр. . . .69,0 58,0 46,4 35,0 19,0
Толщина . . .' . . .22,6(0,33) 19,3(0,33) 15,5(0,33) 12.5(0,36) 7,4(0,39)
Внутренняя высота . .25,8(0,37) 11,8(0,20) 10,6(0,23) 8,7(0,25) 5,5(0,29)
Боковая высота . . . .30,7(0,45) 27,6(0,48) 21,0(0.45) 13,5(0.39) 9,0(0,47)
Ширина пупка 15,0(0,22) 12,6(0,22) 9,0(0,19) 8,0(0,23) 7,0(0,37)
Отношение внутренней

высоты к боковой . .0,84 0,43 0,51 0,64 0,61
Отношение внутренней

высоты к т о л щ и н е . 0,14 0,61 0,68 0,70 0,74

Диаметр . . . . . . .
Толщина . . . . . . .
Внутренняя высота . ,
Боковая высота . . . .
Ширина пупка . . . ,
Отношение внутреннем

высоты к боковой . ,
Отношение внутренней

высоты к толщине . .

Р а з м е р ы (мм):
Табл. I, Табл. I, Табл. X V I I ,
фиг. 2 фиг. 3 фиг. 1

34.7 42.5 77.6 73,1 43,4
11.0(0,32) 12,7(0,34) 26,0(0,34) 25,7(0,35) 14,0(0,32)

9,0(0,26) 10,4(0,24) 16,1(0.21) 16,3(0,22) 11,1(0,26)
15,0(0.44) 18,6(0,44) 35,0(0,46) 33,7(0,46) 20,6(0,47)
7,8(0,22) 8,6(0,20) 15,4(0,20) 17,0(0,25)

0,60

0,82

0,56

0.82

0,46

0,62

0,48

0,68

0,54

0,80

25,1
7,3(0,29)
7,2 (0,29)
12,8(0,50)
6.2 (0,25)

0,57

0.99

Р а з м е р ы (мм):
Табл. XIII ,

фиг. 2
Табл. VI,

фиг. 3

Диаметр 81,2 57,2 52,5 40,6 24,2
Толщина 25,1(0,31) 17,4(0,30) 15,8(0,30) 13,6(0,34) 6,5(027)
Внутренняя высота . . 18,0(0,22) 14,5(0,25) 11,5(0,22) 9,6(0,24) 6,0(025)
Боковая высота . . . .33,4(0,41) 24,6(0,43) 23,8(0,45) 18,3(0,45) 9,3(038)
Ширина пупка . . . .23,2(0,29) 14,0(0,25) 11,0(0,21) 9,7(0,24) 9,4(0.39)
Отношение внутренней

высоты к боковой . . 0,54 0,59 0,48 0,53 0,65
Отношение внутренней

высоты к толщине . . 0,75 0,83 0,73 0,71 0,92

С р а в н е н и е . От других представителей этого рода отличается
наличием пережимов на молодых оборотах, более тонкой нитевидной,
струйчатой ребристостью, собранной в пучки, и строением лопастной
линии.
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Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний ва-
ланжин, зона P. n n d u l a t o p l i c a t i l i s , Русская платформа; зона Nikitino-
ceras hopli toides, Северная Сибирь.

Menjaites magnus S a s o n o v a

Табл. II, фиг. 2; табл. X I V , фиг. 1; табл. XV, фиг. 1; табл. XVII, фиг. 5

3971. MenjailfS magnus: Сазонова, стр. 78, табл. II, фиг. 3; табл. III , фиг. 1—3;
табл. XVII, фиг. 1; табл. X X I I I , фиг. 1а, 6, 8.

М а т е р и а л . 32 раковины хорошей сохранности.
О п и с а н и е . Раковина средней толщины с быстро возрастающими

оборотами. Поперечный разрез овальный, расширенный около пупко-
вого края, на молодых оборотах овал несколько вытянутый в высоту
(см. табл. XIV, фиг. 1 ) . Пупок умеренно широкий, неглубокий, сту-
пенчатый. Пупковая стенка пологая. Молодые обороты раковины име-
ют тонкие нитевидные начальные ребра {см. табл. XV, фиг. 1), от ко-
торых в средней части боковой поверхности расходится пучок из трех-
четырех ребер, слабо выступающих на раковине. При диаметре более

.40 мм ребра полностью сглаживаются и раковина становится гладкой.
С ростом раковины ее толщина увеличивается у пупкового края, раз-
рез раковины становится более округлым. Это видно из сравнения по-
перечных разрезов, и изображенных на табл. XIV, фиг. 1.

Лопастная линия хорошо расчленена. На боковой поверхности
прослеживается четыре лопасти {Сазонова, 1971, табл. X X I I I , фиг. 1).
Пятая лопасть выделяется условно на пупковой стенке. Вентральная
лопасть длинная, заканчивается узкими удлиненными и заостренными
изогнутыми зубцами, расположенными по бокам вентральной стороны.
Разделяющее их вентральное седло округлое. Первая боковая лопасть
короче вентральной, сильно зазубрена, на конце с двумя короткими
косорасходящимися заостренными зубцами. Вторая боковая лопасть
идентична первой, но короче и слабо наклонена к вентральной сторо-
не. Третья лопасть наклонена к наружной стороне раковины значи-
тельно сильнее и закапчивается одним коротким пикообразным зуб-
цом. Четвертая лопасть расположена на пупковом крае; она корот-
кая, копьевидная, от нее лопастная линия отгибается назад под углом
около 5°. По пупковой стенке у типового вида прослеживаются два
острых коротких зубца. Один из них условно можно считать пятой бо-
ковой лопастью. Первое боковое седло широкое, вершина его округ-
лая, с небольшим выступающим зубцом в центре. Второе боковое сед-
ло узкое, асимметрично сдвинуто ко второй лопасти. Третье и четвер-
тое седла широкие, аналогичные первому, с характерными зубцами в
вершинах. Седло по пупковому перегибу расчленено двумя зубцами,
из которых крайний у пупкового шва можно считать за пятую лопасть.
С ростом раковины расстояние между лопастными линиями увеличи-
вается, но у некоторых форм на боковой поверхности они сближаются

Р а з м е р ы (мы):

Голотип (Сазонова. 1971. Табл. X I V ,
табл. X V I I . фиг. 1) фиг. 1

Диаметр 120,0 91,0 52,2 34,4
Толщина 47,7(0,40) 32,0(0,35) 17,5(0,33) 11 ,0(0,32)
Внутренняя высота 29,5(0,25) 20,5(0,23) 15,6(0,29) 8,5(0,24)
Бокопая высота. .56,0(0,47) 39,0(0,43) 24.0(0,43) 15,5(0,45)
Ширина пупка -37,0(0,31) 19,4(0,21) 12,0(0,22) 7,5(0,22)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,53 0,53 0,65 0,55
Отношение в н у т р е н н е й высоты ,

к толщине 0,62 0,64 0,89 0,77
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и около жилой камеры наблюдается прорастание последующей лопас-
ти предыдущей. Мы предполагаем, что это свидетельствует о старении
организма или его болезни.

Приведенные замеры показывают закономерное увеличение тол-
щины с ростом раковины и возрастание боковой высоты, что говорит
об увеличении ипволютности оборотов.

С р а в н е н и е . М. imperceptus отличается строением лопастной
линии, которая имеет более широкие седла, а около пупкового края
слабо изгибается назад и главное—отсутствием пережимов на моло-
дых оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний ва-
ланжин, зона P. unduia topl ica l i l i s , у д. Пехорка на р. Мене, около
с. Порецкого на Суре и у с. Мосолово на р. Непложе, Печорская сине-
клиза.

Menjaites fidus S a s o n o v a

Табл. XVI, фиг. 3; табл. XXI, фиг. 6; табл. XXII, фиг. 3

1971. Menjaites fidus: Сазонова, стр. 80—81, табл. IX, фиг. 4; табл. XI, фиг. 1. 2, 3;
табл. XX, фиг. 1; табл. XXIII, фиг. 7; табл. XXVI, фиг. 3.

О п и с а н и е . Раковина уплощенная. Пупок умеренно узкий, во-
ронковидный с полого-отвесной пупковой стенкой. Степень объемле-
мости оборотов от сильного до почти полного. Поперечный разрез —
вытянутый в высоту овал, немного заостренный у вентральной сторо-
ны; на молодых оборотах более округлый. До диаметра 40—50 мм на
раковинах видны неглубокие складки, слабо изогнутые к вентральной
части, нитевидные ребра, соединенные в пучки. При дальнейшем рос-
те ребра сглаживаются, но морщинистые неглубокие складки сохраня-
ются. Лопастная линия хорошо расчленена. На ней прослеживаются
четыре боковые лопасти. Седла шире лопастей. Вентральная лопасть
асимметрично сдвинута к левой боковой стороне и заканчивается уд-
линенным зубцом, расположенным на боковой стороне раковин. Пер-
вая боковая лопасть в два раза короче вентральной и заканчивается
двумя короткими зубцами. Первое и второе седла округлые, их верши-
ны хорошо расчленены маленькими зубчиками. Вторая боковая ло-
пасть округлая, в два раза короче первой. Третья и четвертая — ма-
ленькие, очень слабо развитые. Лопастная линия вытянута почти по
прямой линии и только от пупкового перегиба слабо отклоняется на-
зад в пределах до 5°. Среди многочисленных раковин этого вида
встречаются формы, отклоняющиеся по строению раковины и лопаст-
ным линиям от голотипа.

На табл. XXII, фиг. 3 изображена вентральная лопасть и ее соот-
ношение с боковыми по сравнению с лопастной линией М. imperceptus.
Вентральная лопасть у М. fidus более короткая, а ее зубцы не так за-
острены.

Р а з м е р ы (мм):

Голотнп (Сазонова, 1971) Табл. XVI,
фиг. 3

Диаметр 77,0 50,8 38,0 78,4
Толщина 22,3(0,29) 14,4(0,28) 11,0(0,30) 27,0(0,36)
Внутренняя высота 27,0(0,35) 12,5(0,25) 9,5(0,25) 23,0(0,30)
Боковая высота 36,0(0,47) 23,7(0,47) 18,0(0,47) 34,5(0,44)
Ширина пупка 15,1(0,20) 10,0(0,20) 8,0(0,21) 18,0(0,23)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,75 0,53 0,53 0,67
Отношение внутренней высоты

к толщине 1,22 0,90 0,86 0,85
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С р а в н е н и е . Описанный вид отличается от типового вида попе-
речным разрезом, отсутствием пережимов на молодых оборотах и
строением лопастей, которые заканчиваются более удлиненными-зуб-
цами.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний ва-
ланжин, зона P. undulatopl icat i l i s . Правый берег р. Мени у д. Пехорка.

Menjaites levis S a s o n o v a
Табл. XIII, фиг. 1

1971. Menjaites levis: Сазонова, стр. 81—83, табл. XIII , фиг. 2; табл. XIV, фиг. 2;
табл. XXVI, фиг. 5.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины. Очень инволютная, сте-
пень объемлемости оборотов почти полная. Пупок умеренно узкий,
воронковпдный, пупковый перегиб пологий. Форма сечения оборо-
тов — вытянутый в высоту овал, несколько расширенный в верхней
части. Максимальную толщину раковина имеет в средней части боко-
вой поверхности. Раковина гладкая, скульптурных украшений пет. Ло-
пастные линии расположены часто. На боковой стороне пять лопастей.
Вентральная лопасть широкая с округлым вентральным седлом, по
краям которого расположены два коротких зубца. Первое боковое сед-
ло в два раза шире первой боковой лопасти, вершина его округлая с
двумя небольшими зубцами, наклоненными друг к другу. Первая бо-
ковая лопасть изрезана небольшими зубчиками с тремя короткими
зубцами на конце. Средний немного длиннее боковых. Вторая и тре-
тья лопасти короткие, мелкозазубренные, закапчиваются очень не-
большими зубчиками. Седла между ними округлые. По пупковому
краю проходит четвертая небольшая лопасть в виде заостренного зуб-
ца, а на пупковой стенке виден еще один заостренный, удлиненный зу-
бец, который можно считать за пятую лопасть, сближенную с четвер-
той! Густота лопастных линий отмечается около пупкового края. Если
на раковинах диаметра 50 мм на 1 см боковой поверхности приходи-
лось до 3 лопастных линий, то при диаметре 800 мм —5, а при диа-
метре 102 мм их 8.

Р а з м е р ы (мм):
Голотип Табл. X I I I ,

(Сазонова, фиг. 1
1971)

Табл. X I I I ,
фиг. 2

Диаметр . 78,0 79,0
Толщина 25,5(0,33) 27,5(0,34)
Внутренняя высота 23,4(0,30) 25,0(0,32)
Боковая высота 33,0(0,49) 35,0(0,44)
Ширина пупка . 14,5(0,19) 17,5(0,22)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,62 0 , 7 1
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,92 0,91

На некоторых раковинах этого вида при диаметре 80 мм боковая
высота составляет 50—58% диаметра, толщина 50—58%, а ширина
пупка только 15%. Это свидетельствует об увеличении инволютности
раковины с ее ростом.

С р а в н е н и е . Вид М. levis выделяется отсутствием скульптурных
украшений на всех стадиях роста, строением поперечного разреза и
лопастной линии.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний ва-
ланжип, зона P. undula topl icat i l i s . Центральная часть Русской плат-
формы (бассейны рек Мени и Унжи), Печорская синеклиза.

73



Род Costamenjaites S a s o n o v a , 1971

Т и п о в о й в и д — Costamenjaites jucundus: Сазонова, 1971,
стр. 83—84, табл. XXI, фиг. 2; табл. XXVI, фиг. 8.

Д и а г н о з . Раковина средней толщины, инволютная. Поперечный
разрез — вытянутый в высоту овал, заостренный в верхней части. До
диаметра 50 мм начальные ребра выпуклые, заостренные, слабо на-
клоненные вперед. На вентральной стороне намечается их ослабление,
с ростом раковины рельефность ребер на вентральной стороне все
больше и больше сглаживается и постепенно образуется гладкая поло-
са. В нижней части боковой поверхности начальные ребра расщепля-
ются на пучок из трех-четырех, иногда из шести тонких ребер, при
этом крайние из них слабо сочленены с начальными. Некоторые пучки
имеют бидихотомное ветвление. С ростом раковины ребра быстро
сглаживаются по всей поверхности, в том числе и на вентральной сто-
роне. Лопастная линия состоит из двух боковых лопастей; одной не-
большой па пупковом перегибе и одной недоразвитой на пупковой
стенке. Седла очень широкие, округлые.

С о с т а в : С. jucundus S a s o n o v a , С. suraense S a s o n o v a , С.
tgowensis (N i k . ) , С. sosnovskii (D. Sok.).

С р а в н е н и е . Отличается от других родов подсемейства Menjai-
tinae наличием ребристости на молодых оборотах, с бидихотомными
пучками и отсутствием пережимов. Costamenjaites является ветвью, от-
делившейся от Menjaites и обитавшей в более позднее время раннего
валанжина. Появление бидихотомных пучков дает основание считать
его предком более поздних аммонитов семейства Polyptychitidae. По-
видимому, эти аммониты также были предками рода Bodylevskiceras,
обитавших в море фазы N. hoplitoides. На это указывает сравнение в
развитии лопастных линий Costamenjaiies (см. табл. XXI, фиг. 12) с
Bodylevskiceras (см. табл. XXII, фиг. 5) с более узкими лопастями и
седлами, с дугообразно изгибающейся лопастной линией, но количе-
ство боковых лопастей одинаковое. Для этого рода очень типичен вид
С. Lgowensis ( N i k . ) , у которого от начального ребра вилкообразно
отходит пучок ребер, имеющий слабо выраженный перерыв на вент-
ральной стороне. Поперечный разрез — заостренный около вентраль-
ной стороны овал. Толщина у этого вида 0,38 мм, а внутренняя высо-
та —0,28 мм от диаметра.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний ва-
ланжнн, верхние слои зоны P. undnla top l ica t i l i s . Правый берег р. Ме-
ни у д. Пехорка, Печорская синеклиза.

Costarnenjaites jucundus S a s o n o v a

Табл. VI, фиг. 2; табл. XV, фиг. 4

1971. Costamenjaites jucundus: Сазонова, стр. 84—86, табл. XXI, фиг. 2.

Г о л о т и п — Сазонова, 1971, стр. 84—86, табл. XXI.
О п и с а н и е . Раковина средней толщины, наибольшая- .толщина

около пупкового края. Обороты быстро нарастающие. Пупок узкий.
Пупковая стенка пологая. Степень объемлемости сильная. Поперечный
разрез — вытянутый в высоту овал, в верхней части сужающийся и
несколько заостренный. Раковина до диаметра 45—55 мм покрыта
выпуклыми ребрами (см. табл. XV, фиг. 4). Начальные ребра редкие,
короткие, в нижней части боковой поверхности ближе к пупковому
краю ветвятся бидихотомными пучками на 5—7 ребер, слабо изгибаю-
щихся вперед. Между пучками имеется по одному дополнительному
ребру, не сочлененному с начальным. На молодых оборотах некоторых
раковин имеются пучки, отходящие от начального ребра и состоящие
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из шести ребер. На вентральной стороне раковины ребра немного
сглаживаются, ослабевает выпуклость ребер (см. табл. XV, фиг. 4) и
создается впечатление, что они прерываются. При диаметре более
50 мм ребра быстро сглаживаются по всей поверхности раковины, она
становится гладкой — остаются только тонкие струйки нарастания.
Лопастная линия вытянута по прямой линии, на боковой стороне три
лопасти, четвертая очень короткая, расположена на пупковом переги-
бе и п я т а я — н а пупковой стенке. Вентральная лопасть заканчивается
короткими острыми зубцами, вентральное седло узкое. Первая боко-
вая лопасть широкая и на ее конце три небольших зубца. Вторая и
третья лопасти короткие, но построены аналогично первой. Четвертая
небольшая — это маленький стреловидный зубец. Такое же строение
имеет и пятая. Седла широкие, округлые, малоизрезанные.

Р а з м е р ы (мм):

Табл. VI , Табл. X X I .
фиг. 2 фиг. 2

(Сазонова, 1971)
Диаметр • 90,0 68,5 60,3 53,2
Толщина , 33,4(0.37) 23,6(0,34) 20,7(0,34) 19,0(0,36)
Внутренняя высота 20,4(0,23) 15,0(0,22) 13,5(0,22) 13,0(0,24)
Боковая высота 40,6(0,44) 2Н,5(0,43) 25,5(0,42) 24,0(0,45)
Ширина пупка 22,0(0,24) 15,5(0,23) 16,0(0,27) 13,2(0,25)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,50 0,51 0,53 0,54
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,61 0,64 0,65 0,68
Число начальных ребер 10(0,19)
Число вентральных ребер 44(0,83)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 4,4

Приведенные замеры показывают, что молодые обороты ракови-
ны более широкие, а с ростом толщина значительно увеличивается. Но
общая тенденция к увеличению инволютности раковин с ростом со-
храняется.

С р а в н е н и е . Costamenjaites jucundtis отличается от других ви-
дов этого рода поперечным разрезом и скульптурой с преобладанием
бидихотомных пучков, У С. sosnovskii (D. S о k.) более тонкие пучки
ребер с началом общей сглаженности ребер на более молодой стадии
роста раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний ва-
лаижин, верхние слои зоны P. undulatopl icat i l i s . Правый берег р. Мени
у д. Пехорка, Печорская синеклиза.

Подрод Bodylevskiceras S a s o n o v a , subgen. nov.

Т и п о в о й в и д — Temnoptychites elegans: Бодылевский, 1967,
табл. IV, фиг. 3.

Д и а г н о з . Раковина от уплощенной до средней толщины. Попе-
речный разрез овальный, от умеренно низкого до средней высоты, не-
много уплощенный в вентральной части. Пупок умеренно узкий. На-
чальные ребра редкие, косонаклоненные, в средней части боковой по-
верхности ветвятся на пучки от четырехреберных до семиреберных.
Через наружную сторону ребра не переходят, здесь образуется глад-
кая ложбинка. На боковой поверхности ребра начинают сглаживаться
с диаметра 70—80 мм. Лопастная линия (см. табл. XXI, фиг. 5) очень
хорошо расчленена, она дугообразно прогнута, имеются до пяти силь-
но изрезанных боковых лопастей. От третьей лопасти перегородочная
линия провисает под углом 15—18°. Седла узкие. Четвертое седло бо-
лее широкое и в его вершине имеется один узкий длинный зубец, на-
клоненный к вентральной стороне.
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Р а з м е р ы типового вида (мм):
Диаметр 67,0
Толщина 22,0(0,33)
Внутренняя высота 14,5(0,22)
Боковая высота 30,0(0,45)
Ширина пупка 120(0,18)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,48
Отношение внутренней высоты

к толщине . . .0,66
Число начальных ребер 18(0,27)
Число вентральных ребер 84(1,25)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу н а ч а л ь н ы х ребер . . 4,67

С р а в н е н и е . Ранее Bodylevskiceras нами выделялся (Сазонова,
1971) как новый род, но отсутствовало описание его типового вида.
Последующее изучение В. elegans и сравнение его с видами рода Cos-
tamenjaites позволяют прийти к выводу, что более правильно считать
его подродом рода Costamenjaites или викарирующим родом. Отлича-
ется строением лопастной линии. У Costamenjaites (см. табл. XXI,
фиг. 12) боковых лопастей три, седла широкие, в центре каждой из
них выступает небольшой, но изрезанный зубец. Поперечный разрез
заостренный, но не овальный, как у Bodyleuskyiceras.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Средний ва-
лаижин, верхняя часть зоны N. hoplitoides. Северо-Сибирская палео-
зоогсографическая провинция, в отложениях Русского бореального бас-
сейна не встречается.

Род Nikitinoceras S o k o l o v , 1913

1913. Nikitinoceras; Соколов, стр. 80.
1914. Temnoptychites: Павлов, стр. 44.
1961. Nikitinoceras: Сазонова, стр. 12—13.
1967. Tenmoptychiies: Бодылевскжй, стр. 103.

Т и п о в о й в и д — Olcostephantis hoplitoides: Никитин, 1888,
стр. 98, табл. II, фиг. 1.

Д и а г н о з . Раковины небольшие, с толстыми округлыми, сильно
объемлющими оборотами. Начальные ребра до диаметра 15—20 мм
короткие, косонаклонснные, иногда в виде бугорков, от которых от-
ветвляется пучок из двух ребер, на более взрослых оборотах количе-
ство ребер в пучке возрастает до 4 и 5. Ребра ветвятся по виргатито-
вому типу, но имеется бидихотомный и полиптихитовый тип ребристос-
ти. Пупок узкий и глубокий. Поперечный разрез —овал, сжатый в
верхней части. На вентральной стороне ребра изгибаются вперед и
резко перерываются, образуя гладкие борозды.

З а м е ч а н и я . А. П. Павловым в 1914 г. было дано описание но-
вого рода Temnoptychites и указано, что это родовое название пред-
ложено для представителей группы Olcostephanoides hoplitoides. Ти-
повой вид им нс указан. Д. Н. Соколовым же в 1913 г. было дано опи-
сание нового рода Nikitinoceras для группы О. hoplitoides. В 1961 г.
мною была изложена история выделения под разными названиями
двух родов для одной группы аммонитов и предложено считать валид-
ным род Nikitinoceras, а его лектотипом — hopiitoides (Никитин, 1888.
стр. 96, табл. II, фиг. 1 ) , a Temnoptychites более поздним синонимом.
В. И. Бодылевский не отрицал правильность выделения Д. Н. Соколо-
вым рода Nikitinoceras для группы hoplitoides.

С о с т а в : N. hoplitoides ( N i k . ) , N. grandiosus (В о г о n e z), N.
triptychiformis ( N i k . ) , N. borealis ( B o d y l . ) , N. tnflatus ( B o d y l . ) ,
N. novosemelicus (D. Sok.l, N. rudis ( B o d y l . ) .
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С р а в н е н и е . Аммониты рода Chandomirouia отличаются наличи-
ем ребристости на вентральной стороне раковины, меньшей толщи-
ной, отсутствием бугорковидных начальных ребер, бидихотомным и
полиптихитовым типами ветвления ребер на более ранней стадии раз-
вития (Сазонова, 1963, стр. 106, табл. I, фиг. 4, 5). В 1967 г. В. И. Бо-
дылевским были описаны новые виды этого рода и на табл. IV, фиг.
2а, б помещена фотография лектотипа вида hoplitoides с указанием,
что сфотографирован с оригинала, изображенного С. Н. Никитиным в
1888 г. на табл. II, фиг. 1. Описание лектотипа не приведено, а на фо-
тографии показан аммонит, отличающийся от описанного С. Н. Ники-
тиным отсутствием ясно выраженного перерыва ребристости на вент-
ральной стороне раковины. Наши поиски этого лектотипа в Горном
музее в Ленинграде не дали результатов, но по общему габитусу лек-
тотип и оригинал идентичны. Замеры раковины совпадают: Д = 48 мм,
Т = 24 мм (0,50), В : В = 9,6 мм (0,20). Кроме этого, В. И. Бодылевским
было описано несколько раковин типа Т. elegans разных стадий раз-
вития; последний был принят за типовой вид рода Bodyleuskiceras sub-
gen, nov. Он существенно отличается от типовых видов Nikitinoceras и
Costamenjaites более интенсивным ветвлением ребер (пучки пятире-
берные и семиреберные), высоким вытянутым овалом поперечного раз-
реза, уплощенного с вентральной стороны, а также строением лопаст-
ной линии, у которой до пяти-шести боковых лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Средний ва-
ланжнн. Борсальная палеозоогеографическая область.

Nikitinoceras hoplitoides (N i k i t i n)

Табл. XIII, фиг. 3

1888. Olcostfphanus hopliloides: Никитин, стр. 96, табл. II, фиг. 1—3.
1913. Olcostephanus (Nikitinoceras) hoplitoides: Соколов, стр. 79—80.
1914. Temnoptychites hoplitoides: Павлов, стр. 44.
1%!. Nikitinoceras hoplitoides: Сазонова, стр. 12—13.
1957. Temnoptychites hoplitoides: Бодвдлевский, стр. 105, табл. IV, фиг. 2а, б.

Л е к то т и п — Olcostephanus hoplitoides: Никитин, 1888, с. 96,
табл. II, фиг. 1.

О п и с а н и е . Раковина с толстыми, сильно объемлющими оборо-
тами и узким глубоким пупком. Наибольшая толщина в нижней части
боковой поверхности. Поперечный разрез низкий, полукруглый, несколь-
ко сжатый у вентральной стороны. Ребра на начальных оборотах появ-
ляются вдоль пупочного края в виде коротких, острых, косонаклоиен-
ных вперед бугорков. От бугорков при диаметре 15—20 мм ребра от-
ветвляются пучками, изгибаясь вперед. При диаметре 20—30 мм пре-
обладают ребра двураздельные, затем на раковинах большего диаметра
появляются трех- и четырехраздельные ребра. Ветвление идет по вир-
гатитовому типу, сперва отчленяется в каждом пучке передняя самая
длинная ветвь, затем средняя и, наконец, задняя —самая короткая. Все

Р а з м е р ы (мм):

Диаметр 33,6
Толщина 15,0(0,45)
Внутренняя высота 8,0(0,24)
Боковая высота 14,0(0,42)
Ширина пупка 7,0(0,21)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,57
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,53
Число н а ч а л ь н ы х ребер 20(0,59)
Число вентральных ребер 44(1,31)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 2,2
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ребра выпуклые, но у вентральной стороны быстро сглаживаются, в
центре сифоновой стороны образуется гладкая борозда.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Средний ва-
ланжин, зона Nikitinoceras hoplitoides. Русская бореальная палеозоо-
географичсская область.

СЕМЕЙСТВО PERISPHINCTIDAE STEINMANN, 1890

ПОДСЕМЕЙСТВО DORSOPLANITINAE ARKELL, 1950

Род Externiceras* S a s o n o v a , 1971

1971. Externiceras: Сазонова, 1972, стр. 49—50.
1973. Externiceras: Шульгина, 1972, стр. 129.

Т и п о в о й в и д — Perisphinctes solowaticus: Богословский, 1897,
стр. 78—82, табл. IV, фиг. 9.

Д и а г н о з . Раковина плоская, пупок широкий. Форма сечения
оборотов почти круглая, несколько сплющенная в нижней части боко-
вой поверхности. По пупковому краю начальные ребра прямые, очень
густые, выпуклые. В средней части боковой поверхности они вильчаго
разделяются на два. Иногда на молодых оборотах появляется третье,
дополнительное ребро, не сочлененное с основным. Жилая камера за-
нимает 4/s оборота. Лопастная линия слабо расчленена. На боковой по-
верхности пять лопастей. Три последних очень слабо развиты. Изгиб
(провисание) лопастной линии к пупковому краю начинается от вто-
рого бокового седла и составляет 10—15°. Седла широкие, округлые,
мало расчлененные. Первая боковая лопасть короче вентральной и за-
канчивается тремя тупыми зубцами. Вторая боковая лопасть приблизи-
тельно в два раза короче первой.

С о с т а в : Е. solowaticum (В о g о s I.), E. mostja (В о g о s I.).
С р а в н е н и е . 'Род Externiceras отличается от Surites уплощенной

раковиной и отсутствием языковидного изгиба ребер на вентральной сто-
роне. От перисфинктов и олкостефанов — строением лопастной линии,
у которых на боковой поверхности не более двух-трех боковых лопастей.
Аммониты рода Caseyiceras имеют более толстые округлые обороты
с грубыми выпуклыми ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Бсрриасский
ярус, зона S. spasskensis. Русская платформа, Северная Сибирь.

Externiceras solowaticus (В о g о s 1 о w s k у)

Табл. XIV, фиг. 3
,

1971. Externiceras solowaticum: Сазонова, с. 50, табл. V, фиг. 4.

Л е к т о т и п — Olcostephanus solowaticus: Богословский, 1897,
стр. 78—82, табл. IV, фиг. 9.

О п и с а н и е . Раковина плоская, пупок широкий открытый. Форма
сечения оборотов почти круглая. Раковина по пупковому краю имеет
выпуклые частые ребра, которые в верхней части боковой поверхности
вильчато раздваиваются, очень слабо изгибаясь вперед. На молодых
оборотах в верхней части боковой поверхности изредка появляется
третье ребро, несочлененное с основными. На вентральной стороне вы-
пуклость ребер не ослабевает.

* Ранее (1971 г.) данный род относился к подсемейству Suritinae.
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Р а з м е р ы (мм):

Лектотип Табл. V,
фиг. 4

(Сазонова,
1971)

Диаметр 56,0 61,3
Толщина . 18,0(0,32) 18,2(0,30)
Внутренняя высота . . . . . . . . 12,9(0,23) 16,0(0,26)
Боковая высота 18,0(0,32) 20,0(0,32)
Ш и р и н а п у п к а 23,0(0,41) 23,3(0,39)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,72 0,80
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,72 0,90
Число н а ч а л ь н ы х ребер 40(0,71) 36(0,59)
Число вентральных ребер 80(1,43) 72(1,17)
Отношение числа вентральных ре-

бер к ч и с л у н а ч а л ь н ы х ребер . . 2 2

С р а в н е н и е , Некоторое сходство имеет с Caseyiceras caseyi, от-
личаясь от последнего меньшей толщиной, более заостренными лопа-
стями и густыми ребрами.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Берриас, зона
S. spasskensis. Правый берег р. Оки у с. Чевкино, у с. Пехорка на
р. Мене, Печорская и Прикаспийская синеклизы.

Externiceras sp. indet.

Табл. XX, фиг. 3, 5

О п и с а н и е . Данные формы представлены в коллекции в виде не-
больших обломков; это, по-видимому, новые виды, близкие к Е. so-
lowaticum и Е. mostjae. Для этих обломков характерен широкий пупок,
округлый поперечный разрез. На фиг. 3 изображена форма, у которой
видна высокая точка вилчатого ветвления основного ребра; последнее
ребро кроме обычного вилчатого ветвления имеет спереди еще одно
причленсшюе ребро, плохо видное на фотографии. Тип ребристости у
этих форм близок, но ширина (диаметр) пупка различна. Форма, изоб-
раженная на фиг. 3, найдена в самых нижних слоях зоны S. spasskensis,
а форма на фиг. 5— в кровле этой зоны.

Р а з м е р ы (мм):

Табл. X X , Табл. XX,
фиг. 5 фиг. 3

Диаметр 27,2 •—=Г~"
Толщина 10,0(0,40)
Внутренняя высота 6,0(0,22) 11,4
Боковая высота 9,0(0,33) 17,4
Ширина пупка 9,2(0,34)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,67 0,66 —
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,60(0,55)
Число начальных ребер 15 на боль-

шом полу-
обороте

Число вентральных ребер 35(1,29)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . .2,33

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Берриас, зона
S. spasskensis. Русская платформа.
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Externiceras a f f . mostjae (В о g о s 1 о \v s k y )

Табл. XVI, фиг. 5

В нижних слоях зоны S. spasskensis у с. Чевкино в «ауцелловом»
фосфоритизированном ракушечнике обнаружено очень много обломков-
и целых раковин Externiceras. На табл. XVI, фиг. 5 изображен обломок
ракушечника с Е. a f f . mostjae и двустворчатого моллюска Buchia.

Chetaites ex gr. sibiricus S с h u 1 g i n a

Табл. V, фиг. 2

1968. Chetaites sibiricus: Шульгина, стр. 105, табл. XVI, фиг. 2а, б.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, несколько уплощенная
с боков. Форма поперечного разреза округло-овальная. Пупок неглубо-
кий и широкий. Обороты слабообъемлющие. Вентральная сторона ок-
руглая, ребра на ней не прерываются. Скульптура состоит из тонких
бипликатовых ребер с точкой ветвления, расположенной на середине
боковой поверхности или немного ниже. На оборотах диаметром 40—
50 мм начальные ребра ветвятся на два, а на более взрослых оборотах
на три тонких слегка изогнутых вперед ребра. Перерыва ребристости:
на вентральной стороне нет.

Р а з м е р ы (мм):

Диаметр 75,4
Толщина 28,5(0,37)
Внутренняя высота 14,0(0.18)
Боковая высота 27,0(0,36)
Ширина пупка 26,7(0,35)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,52
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,50
Число начальных ребер 20(0,27)
Число вентральных ребер 56(0,74)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 2 , 8

С р а в н е н и е . От Externiceras отличается густотой ребристости,,
поперечным более округлым разрезом и строением лопастной линии
(см. табл. XXI, фиг. 11).

З а м е ч а н и е . В обнажении у с. Чевкино, принятого нами за лей-
котип для рязанского яруса в средней части слоя 2 зоны rjasancnsis,
в глаукопитовом песке обнаружен очень своебразный аммонит. Этот
аммонит условно отнесен к роду Chetaites. Сравнение с формой, изоб-
раженной Н. И. Шульгиной (1968, табл. XIII, фиг. 2; табл. XVI, фиг. 2)»
убеждает в их идентичности. Во всяком случае, по типу ребристости,,
поперечному разрезу описываемая форма находится в прямой родствен-
ной связи с родом Chetaites. Это дает основание считать, что отложе-
ния с фауной Chetaites в Северной Сибири должны быть не конца юр-
ского или начальной фазы берриасского века, как это утверждает
Н. И. Шульгина, а более позднего времени.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Берриас.
Д. Чевкино, р. Ока; Северная Сибирь.

Praetoltia sp. indet.

Табл. XX, фиг. 8

О п и с а н и е . В верхней части зоны spasskensis у с. Чевкино в-
«ауцелловом ракушечнике был найден очень своеобразный аммонит,
близкий по типу ребристости к Praetoilia, описанной Л. Ф. Спетом
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(1957) как Р. maynci. Отличается более высокой точкой ветвления ребер
и широким пупком. Последующие исследователи понимают этот род
очень широко, присоединяя к нему многие виды. Ввиду отсутствия до-
статочного материала возрастное положение найденного нами аммонита
остается неясным; это и заставляет нас дать его изображение.

Р а з м е р ы (мм):
Диаметр 56,6
Толщина 19,5(0,35)
Внутренняя высота 14,0(0,25)
Боковая высота . . . . . . . . . .20,4(0,36)
Ширина пупка 22,0(0^39)
Отношение внутренне» высоты

к боковой 0,68
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,72
Число начальных ребер -36(0,61)
Число вентральных ребер 72(1,27)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 2

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхняя часть
зоны S. spasskensis, с. Чевкино на Оке, слоя 3, лектотипа рязанского
яруса.

СЕМЕЙСТВО OLCOSTEPHANIDAE HAUG, 1910

ПОДСЕМЕЙСТВО POLYPTYCHITINAE SPATH, 1924

Род Subpolyptychites S a s о п о v a, 1971

Т и п о в о й bKB.—Subpotyptychttes distinctus: Сазонова, 1971,
стр. 88—89, табл. VI, фиг. 4.

Д и а г н о з . Раковина вздутая, пупок узкий, воронкообразный. Фор-
ма разреза — поперечный овал, сжатый в верхней части. Начальные
ребра короткие, выпуклые, заостренные, в нижней части боковой по-
верхности ветвятся на два ребра, наклоненные вперед. На взрослых
оборотах имеются редкие полиптихитово-ветвящиеся пучки из четырех-
пяти ребер.

С р а в н е н и е . От типичных полиптихитов отличается типом реб-
ристости, поперечным разрезом и временем обитания.

З а м е ч а н и я . Н. И. Шульгина (1972 г.) считает, что виды рода
Subpolyptychites, по-видимому, следует отнести к роду Surites или в
крайнем случае рассматривать как новый подрод. Свои доводы аргу-
ментирует тем, что полиптихитового ветвления на этих раковинах нет,
а единственное «трехветвистое ребро с двумя точками ветвления» рас-
сматривает как не полиптихитовое, а «весьма аномальное», которое бы-
вает у представителей Surites (Bogosiovskia). Нами просмотрены сотни
раковин этого рода и подрода и ни на одной не было обнаружено «трех-
ветвистых ребер с двумя точками ветвления». Г. Я- Крымгольц (1960,
стр. 49) такое ветвление ребер выделяет как полиптихитовый пучок. На
схеме филогенетического развития (см. рис. 11) нами показаны Subpo-
lyptychites как потомки рода Chandomirovia и близких к нему аммони-
тов, обитавших в берриасский век, и предки типичных полиптюситоз,
обитавших в поздневаланжинском море. В связи с условиями обитания
раковины рода Subpolyptychites имеют неустойчивое морфологическое
строение с многочисленными индивидуальными отклонениями. По строе-
нию лопастной линии они близки к Chandomirovia, Surites и Stchirow-
skiceras, но очень отличаются от лопастных линий Borealites, Menjaites,
Costamenjailes, Bodyleuskiceras и Russanovia.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхние слои
зоны P. undulatopl icat i l i s и нижние слои среднего валанжина. Русская
платформа.
6 Зак. 654 81



Sitbpolyptychites orbicularis S a s o n o v a

Табл. I l l , фиг. 2; табл. IX, фиг. 3; табл. XXIII, фиг. 2

1971. Subpolyptychites orbicularis: Сазонова, стр. 89—90, табл. III, фиг. 4.

Д и а г н о з . Раковина сильно вздутая. Пупок узкий, воронкообраз-
ный. Степень объемлемости сильная. Поперечный разрез овальный,
сплющенный с вентральной стороны. Раковина покрыта густо располо-
женными ребрами. Начальные ребра слабо наклонены вперед, в ниж-
ней части боковой поверхности вилкообразно разветвляясь на два, реже
на три ребра, которые около вентральной стороны слабо изгибаются
вперед. Такой тип ребристости сохраняется до диаметра 40—45 мм. При
дальнейшем росте начальные ребра постепенно становятся более выпук-
лыми, ветвящимися почти у самого пупкового края на три-четыре реб-
ра, переднее из которых слабо сочленено с начальным. Появляется по-
липтихитовый пучок ветвящихся ребер. Максимальную толщину ра-
ковина имеет в нижней части боковой поверхности. Вентральная ло-
пасть широкая, заканчивается двумя заостренными зубцами. Первая
боковая лопасть одной длины с вентральной, затем следует вторая бо-
ковая лопасть, которая в два раза короче первой, и широкое полукруг-
лое седло изрезано мелкими зубчиками. Первое и второе боковые седла
широкие, в их вершинах выступают заостренные зубцы.

Р а з м е р ы (мм):
Табл. III, Табл. X X I I I ,

фиг. 2 фиг. 2

Диаметр 76,0 56,7 49,0 40,2
Толщина 39,7(0,52) 34,8(0,61) 25,0(0,51) 19,0(0,47)
Внутренняя ьысота ?28,5(0,37) 13,1 (0,23) 12,4(0,25) 8,6(0,22)
Боковая высота 30,5(0,40) 27,8(0,49) 20,5(0,42) 17,0(0,42)
Ширина пупка 22,9(0,30) 13,0(0,22) 11,7(0,24) 9,5(0,24)
Отношение внутренней высоты

к боковой ?0,93 0,46 0,61 0,51
Отношение внутренней высоты

к толщине ?0,71 0,37 0,50 0,45
Число н а ч а л ь н ы х ребер 10 на боль- 22(0,45) 26(0,65)

шом полу-
обороте

Число вентральных ребер 32 56(1,15) 52(1,29)
Отнгннение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 3,2 2,55 2

С р а в н е н и е . Вид S. orbicularis отличается от distinctus очень
узким пупком и толщиной, составляющей 50—60% диаметра.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний ва-
ланжин, верхние слои зоны P. undulatopl icat i l i s и слои зоны N. hopli-
toides среднего валанжина. Д. Пехорка, на р. Меие, у с. Мосолово на
р. Непложе. Возможно, верхние слои подзоны S. simplex у с. Кашпур
на Волге.

Subpolyptychites a f f . orbicularis S a s o n o v a

Табл. VII, фиг. 2

О п и с а н и е . Раковина очень своеобразная, на молодых оборотах
начальные ребра резко выражены, в средней части боковой поверхно-
сти ветвятся на два ребра, слабо прогнутых вперед. При диаметре около
50 мм появляются дважды ветвящиеся ребра — полиптихитовый пучок,
затем начальные ребра делятся на два и три ребра, с ростом на рако-
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вине преобладают трехветвистые ребра и между ними появляется одно
вставное ребро. На вентральной стороне ребра не прерываются. Языко-
видный изгиб ребер на наружной стороне раковины выражен нечетко.
Поперечный разрез — низкий овал. Пупок узкий. Лопастная линия име-
ет много общего с суритовой. На боковой поверхности две основные
лопасти и третья недоразвитая маленькая. Седла узкие.

Р а з м е р ы (мм):

Табл. VII .
фиг. 2

Диаметр 65,6
Толщина 29,2(0,45)
Внутренняя высота . . . ,- _^. . .14 ,1(0,21)
Боковая высота ~ Г . 27,0(0,11)
Ширина пупка . 16,5(0,25)
Отношение внутренней высоты

к боковой , . . . • 0,52
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,50
Число начальных ребер 22(0,34)
Число вентральных ребер 68(1,04)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 3,09

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхние слои
подзоны S. simplex берриаса. Д. Пехорка на р. Мене.

Sub polypty chiles conspicuus * S a s о п о v a, sp. nov.
1

Табл. XXIII, фиг. З

О п и с а н и е . Раковина вздутая, пупок умеренно узкий, глубокий.
Поперечный разрез сильно изменяется с ростом раковины, от полукруг-
лого до низкого овала. При диаметре 50 мм изменяется тип ребристо-
сти, если ранее начальные ребра в верхней части боковой поверхности
ветвились па два ребра, то в дальнейшем преобладает тройное — вилча-
тое ветвление.

На раковинах диаметра более 60 мм появляется полиптихитовьтй
тип ветвления ребер. Лопастная линия очень хорошо расчленена. На
боковой стороне четко выступают четыре узкие лопасти и пятая неболь-
шая на пупочном перегибе. От третьей лопасти лопастная линия прови-
сает назад под углом до 10°. Первая боковая лопасть заканчивается
двумя симметричными небольшими зубчиками. Первое боковое седло
узкое, в ее центре выступает удлиненный пикообразный зубец. Внутрен-
няя лопасть заканчивается очень узкими, длинными, расходящимися
зубцами. Эта лопастная линия не может быть отнесена к сурнтовому
типу, так как резко отличается от полиптихитовой. Это побуждает обо-
сновать систематическую самостоятельность этого вида и рода. Генети-
чески он связан с представителями семейства суритов, но в его разви-
тии, особенно на взрослых формах, уже преобладают принципиально
новые черты, характерные для аммонитов более позднего времени суще-
ствования— в позднем валанжине и раннем готериве. Нахождение этих
аммонитов в отложениях, образовавшихся в конце берриаса, подтвер-
ждают высказанное нами предположение, что новые систематические
особенности в строении раковин впервые появляются на взрослых рако-
винах, а в дальнейшем закрепляются и на молодых формах.

* Название вида от conspicuus (лат.) —заметный, видный.



Р а з м е р ы (мм):
Диаметр . • 81,0
Толщина - 37,0(0,40)
Внутренняя высота - 20,5(0,25)
Боковая высота 37,5(0,46)
Ширина пупка 15,0(0^20)
Отношение внутренней высоты

к боковой . 0,55
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,56
Число начальных ребер 16(0,20)
Число вентральных ребер 66(0,82)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 4 , 1 3

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижний и
средний валанжин. Нижнее течение р. Суры, у д. Пехорка на р. Мене.

СЕМЕЙСТВО BERRIASELLIDAE SPATH, 1922

Род Riasanites S p a t h , 1952

Т и п о в о й в и д — Hoplites rjasanensis: Богословский, 1897,
стр. 142, табл. V, фиг.

Д и а г н о з . Раковина плоская, пупок широкий, открытый, инво-
лютность оборотов очень незначительная. Поперечный разрез — округ-
ленно-четырехугольный (см. табл. XX, фиг. 1) с почти плоскими боко-
вой и вентральной сторонами. Взрослые обороты диаметром более 40—
50 мм на вентральной стороне округлые (см. табл. XVIII, фиг. 36).
Скульптура состоит из редких, очень выпуклых ребер, почти прямоли-
нейно пересекающих боковую поверхность (см. табл. XVIII, фиг. 3—5).
В верхней ее части у вентрального перегиба начальные ребра вилчато
делятся на два ребра, но часть ребер не ветвится. По середине вент-
ральной стороны, у раковин до диаметра 40 мм, ребристость ослабе-
вает, и у одних видов прерывается, образуя узкую гладкую ложбинку
(см. табл. XIX, фиг. 16), у других отмечается только частичное сглажи-
вание. По бокам вентральной стороны у некоторых видов начальные ре-
бра выступают в виде бугорков (см. табл. XIX, фиг. 6, 7), приподнятых
над вентральной стороной. Такого типа раковины Н. А. Богословским
отнесены к виду cf. privasensis (табл. V, фиг. На,б,с). Имеются виды,
у которых на молодых оборотах отсутствует перерыв ребристости на
наружной стороне раковины (см. табл. XIX, фиг. 4, 7). Возможно, не-
которые из них относятся к роду Euthymiceras, но их молодые обороты
плохо изучены. Разнообразная структура раковин Riasanites не позво-
ляет дать четкого диагноза. Лопастная линия сильно изрезана. Вент-
ральная лопасть короткая. Первая боковая лопасть узкая небольшая,
расположена в средней части боковой поверхности; она заканчивается
широким зубцом. Вторая боковая лопасть очень маленькая. Седла ши-
рокие и неглубоко врезанные; они асимметрично сдвинуты к вентраль-
ной стороне.

С о с т а в : R. rjasanensis (W e n e i z k у), R. subrjasanensis (N i k.),
R. swistow janus (Nik.) , R. maikopensis G г i g о г i e v a, R. decorus,
sp. nov.

С р а в н е н и е . Изучение коллекций С. Н. Никитина, Н. А. Бого-
словского и сравнение голотипов с нашей коллекцией позволяют по
типу ребристости выделить две группы аммонитов: первая с четко вы-
раженным перерывом ребристости на вентральной стороне или ослаб-
лением ребер, до образования узкой борозды; к этой группе относятся
виды rjasanensis, subrjasanensis; вторая включает виды, у которых на
вентральной стороне нет четкого перерыва ребристости и даже борозд-
ки; к этой группе относятся R. swistiwianus и особенно многочисленные
84



представители маленького по размерам, но многочисленного по количе-
ству вида R. decorus, sp. nov. (см. табл. XIX, фиг. 4, 7). Обособленно
стоят аммониты, подобные рязанитам, но с овальным разрезом и тон-
кой ребристостью {см. табл. XIX, фиг. 3), их мы выделяем в род Рго-
rjasanites, gen. nov. Рассматриваемые виды встречаются в основании
•берриаса, обычно в фосфоритизированных конкрециях или фосфорити-
зировапном, рыхлом глауконитовом песчанике; они очень рыхлые и поэ-
тому извлекаются из породы с большим трудом в виде отдельных об-
ломков раковин.

Род Euthymiceras G r i g i r i e v a отличается прямоугольно округ-
лым поперечным разрезом и иногда почти квадратным. Ребра мощные,
сильно изгибающиеся вперед. На боковой поверхности раковин началь-
ные ребра ветвятся очень низко (Богословский, 1897, табл. VI, фиг. За).
В точке ветвления имеются бугорки. Вентральная сторона сильно упло-
щена и обрамлена бугорками, иногда косыми заостренными (см. «Осно-
вы палеонтологии», табл. XLIII, фиг. 6). Некоторые общие черты
в строении раковины рязанитов можно найти с некоторыми видами рода
Blanfor dicer as C o s s m a n n , но у них более тонкая скульптура, а пере-
рыв ребристости на вентральной стороне имеет тип узкого желоба.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Северокавказ-
ский бассейн и бореалыюс Русское море.

Riasanites rjasanensis (W e n e t z k у)

Табл. X V I I I , фиг. 1—3; табл. XIX, фиг, 1, 2; табл. XX, фиг. 2, 6; табл. XXIV, фиг. 14

1883. АпипопКеа rjusanensis: Лагузсн, стр. 69.
1888. Hoplites rjasanensis; Никитин, стр. 91.
1897. Hoplites rjasanensis: Богословский, стр. 83—86, табл. V, фиг. 3—5.

О п и с а н и е . Сечение оборотов округло-прямоугольное, пупок ши-
рокий, инволютность очень слабая. Главные (начальные) ребра редкие,
выпуклые, слабоизогнутые; в верхней части боковой поверхности вилко-
образно ветвятся, но на взрослых экземплярах главные ребра иногда
не ветвятся, а пересекают вентральную сторону, понижаясь, но не пре-
рываясь в ее центре. В точке ветвления главного ребра образуется не-
большой бугорок или припухлость. Вентральная лопасть равна по длине
первой боковой, которая расположена в средней части, заканчивается
она тремя асимметрично расположенными пиковидными зубцами. Вторая
боковая лопасть очень маленькая, косонаклоненная. Дальше до пупково-
го шва лопастей нет, лопастная линия отгибается назад. Наружное и бо-
ковое седла широкие, в их вершинах находятся небольшие зубцы. На-
ружное седло вдвое шире первого бокового.

Р а з м е р ы (мм):

Табл. X I I I . Табл. X I X ,
фиг. 3 фиг. 2

Д и а м е т р . . , . .80,0 52,1 44,3
Толщина 17,0(0,21) 14,1(0,27) 11,8(0,20)
Внутренняя высота 24,4(0,28) 15,5(0,29) 16,3(0,37)
Боковая высота . .26,3(0,34) 17,3(0,33) 17,0(0,38)
Ширина пупка 38,0(0,47) 19,4(0,37) 14,0(0,31)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,92 0,90 0,96
Отношение внутренней высоты

к толщине 1,43 1,10 1,38
Число начальных ребер 7(0,09) 8(0,15) 7
Число вентральных ребер 14(0,17) 16(0,31) 14
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу н а ч а л ь н ы х ребер . . 2

на
куске

обо-
рота



С р а в н е н и е . Описываемый вид связан рядом переходных форм
с R. swistowianus и R, subrjasanensis, но отличается от них поперечным
разрезом, типом ребристости и наличием на молодых оборотах четко
выраженной ложбинки.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Нижние слои
рязанского яруса (берриаса) —зона R. rjasanensis. Русская платформа,
Северный Кавказ, Мангышлак.

Riasanites swistowianus (N i k i t i n)

Табл. XVIII, фиг. 5; табл. XX, фиг. I

1888. Hoplites swistowianus: Никитин, стр. 93, табл. I, фиг. 5—8.
1897. Hoplites swistowianus: Богословский, стр. 86—87.

О п и с а н и е . Главные ребра грубые, редкие, заостренные, в месте
ветвления образуются бугорки. На молодых оборотах наблюдается
трсхраздельное ветвление главного ребра, но третье ребро в этом пучке
слабо сочленено с главным. Затем преобладает двухразделыюе ветвле-
ние и, наконец, остаются одиночные главные ребра. Поперечный разрез
с боков округлый, с вентральной стороны — плоский.

Наиболее характерной особенностью этого вида (Никитин, 1888,
стр. 93) можно считать образование бугорков в местах ветвления ребер.
Жилая камера покрыта резко выраженными одинарными ребрами. Ло-
пастная линия такая же, как у R. rjasanensis.

Р а з м е р ы (мы):

Табл. X V I I I ,
фиг. 5

Диаметр • 45,2
Толщина 12,5(0,27)
Внутренняя высота 12,0(0,26)
Боковая высота 13,0(0,28)
Ширина пупка 23,2(0.51)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,92
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,90
Число начальных ребер 20(0,44)
Число вентральных ребер 33(0,73)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 1,65

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанский
ярус, зона R. rjasanensis. Русская платформа, Северный Кавказ, Ман-
гышлак.

Riasanites subrjasanensis (N i k i t i n)

Табл. XVIII, фнг. 4; табл. XIX, фиг. 5, 6, 8—10

1888. Hoplites subrjasanensis: Никитин, стр. 93, табл. 1, фнг. 4.
1897. Hoplites subrjasanensis: Богословский, стр. 87—88, табл. V, фиг. 6.

О п и с а н и е . Раковина плоская, инволютная, пупок широкий, пу-
почная стенка крутая. Ребра частые, почти все двухраздельные. выпук-
лые, но меньше, чем у R. rjasanensis. Одиночных ребер нет, но если
встречаются, то крайне редко; на взрослых экземплярах появляется
даже третье ребро, слабо сочлененное с начальным . Очень слабо вы-
ражена бороздка на вентральной стороне. Лопастная линия построена
по типу R. rjasanensis.



Р а з м е р ы (мм):

Табл. X I X ,
фиг. 5

Диаметр • 29,5
Толщина 10,3(0,35)
Внутренняя высота 9,2(0,31)
Боковая высота 10,6(0,36)
Ширина пупка 10,0(0,34)
Отношении внутренней высоты

к боковой 0,86
Отношение внутренней высоты

к толщине 0,89
Число начальных ребер 22(0,77)
Число вентральных ребер 44(1,49)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 2

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанский ярус
(берриас), зона R. rjasanensis. Русская платформа, Северный Кавказ,
Мангышлак.

Riasanites decorus * S a s о п о v a, sp. nov.

Табл. XIX, фиг. 4 (голотип), 7

Г о л о т и п —музей им. Ф.Н. Чернышева, № 114/10223, правый берег
р. Оки у с. Чевкино, слой 2; рязанский ярус (берриас), зона R. r jasa-
nensis.

О п и с а н и е . В отложениях зоны R. rjasanensis по р. Оке между
селами Никитино и Чевкино, у г. Воскресенска, в Лопатинском карьере
встречены многочисленные обломки аммонита, очень существенно отли-
чающегося от известных видов рода Riasanites, но их нельзя отнести и
к роду Eiithytniceras. Нами эти аммониты выделены в новый вид, кото-
рый условно относим к роду Riasanites. Поперечный разрез почти тра-
пецеидальный, немного округлый, пупок широкий, открытый. Пупочная
стенка крутая. Начальные ребра короткие, в средней части боковой по-
верхности ветвятся на два ребра, вернее сзади от главного ребра ответ-
вляется изогнутое назад ребро. В точке ветвления имеются вздутия, это
небольшие бугорки. На наружной стороне, по ее краям, ребра припод-
няты, а к центру опущены, образуется очень узкая полоска — желобок,
в котором ребра прерываются или сильно ослабевают.

Р а з м е р ы (мм):

Диаметр . • 27,0
Толщина . • - • . . 8,3(0,31)
Внутренняя высота 10,0(0,37)
Боконая высота 10,Г) (0,39)
Ширина пупка 11,6(0,43)
Отношение внутренней высоты

к боковой 0,95
Отношение внутренней высоты

к толщине . 1,21
Число начальных ребер 9(0,33)
Число вентральных ребер 18(0,70)
Отношение числа вентральных ре-
бер к числу начальных ребер . . . 2

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанский ярус
(берриас), зона R. rjasanensis. Русская платформа, Мангышлак, Север-
ный Кавказ.

* Название вида от decorus (лат.)—красивый, украшенный.
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Род Prorjasanites plumatus * S a s о n о V a, gen. et sp. nov.

Табл. XIX, фиг. З

Т и п о в о й в и д и го л о т ип — музей им. Ф. Н. Чернышева,
№ 113/10223; правый берег р. Оки, у с. Чевкино, нижняя часть слоя 2.

Д и а г н о з . Раковина небольшая, плоская, с высоким овальным по-
перечным разрезом, уплощенным на вентральной стороне. Пупок широ-
кий. Начальные ребра редкие, сильно выпуклые, в среден части боковой
поверхности ветвятся на два тонких ребра изогнутых, иногда слабо со-
члененных с начальным, особенно вблизи жилой камеры и на ней. Име-
ется еще одно короткое вставное ребро. На вентральной стороне ребра
прерываются, хорошо прослеживается гладкая пониженная ложбинка, а
над ней по краям наружной стороны раковины выступают заостренные
ребра, немного загнутые. На боковой поверхности имеется только одна
лопасть длинная, заканчивающаяся округлыми зубчиками, на пупочном
перегибе вторая маленькая лопасть. Седла широкие, округлые, малоиз-
резанные; в их вершинах отмечено от одного до двух небольших зубцов.

Р а з м е р ы (мм):

Диаметр 30,8
Толщина 10,0(0,32)
Внутренняя высота 10,4(0,3-1)
Боковая высота 12,4(0,40)
Ш и р и н а пупка - 9,6(0,31}
Отношение внутренней высоты

к боковой - . . . . 0,83
Отношение внутренней высоты

к толщине 1,04
Число начальных ребер . . . . . .9(0,30)
Число вентральных ребер 38(1,23)
Отношение числа вентральных ре-

бер к числу начальных ребер . . 4,2

С р а в н е н и е . От видов рода Riasanites отличается поперечным
разрезом, густотой ребристости и строением лопастной линии.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Средняя часть
слоя 2, у с. Чевкино, на р. Оке, зона R. rjasanensis. Русская платформа,
Мангышлак.

Prorjasanites vnignt** S a s о п о v a, sp. nov.

Табл. XX, фиг. 4

Г о л о т и п — музей им. Ф. Н. Чернышева, № 124/10223; правый бе-
рег Оки, у с. Чевкино, слой 2; рязанский ярус (берриас), зона R. r ja-
sanensis.

О п и с а н и е . Раковина очень плоская. Поперечный разрез — вы-
сокий, вытянутый в высоту овал, уплощенный в верхней части. Разрез
можно рассматривать и как приближающийся к трапецеидальному, с
округлыми боковыми сторонами. Начальных ребер при диаметре
2G мм — 24, а вентральных GO, т. е. коэффициент ветвления составляет
2,5, что значительно меньше, чем у типового вида этого рода. Началь-
ные ребра ветвятся ниже средней части боковой поверхности, ветвле-
ние неравномерное. От пупкового края из одной точки иногда отходят
сразу два ребра: одно очень изогнутое одиночное, второе вилчато вет-
вится, при этом ребра изогнуты по типу, характерному для некоторых

* Название вида от p lumata (лат.) —покрытый перышками.
** Название вида по институту ВНИГНИ — Всесоюзный научно-исследователь-

ский геологоразведочный нефтяной институт.



бериазелл. Инволютпость раковины небольшая, пупок широкий от-
крытый.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Рязанский ярус
(бсрриас), зона R. r jasanensis. Русская платформа, Мангышлак, Се-
верный Кавказ.

СЕМЕЙСТВО CRASPEDITIDAE SPATH, 1924

За последние годы объем семейства Craspeditidae понимается раз-
лично; у некоторых исследователей, особенно придерживающихся типо-
логического направления (Н. И. Шульгина, 1972 г., и др.), очень расши-
рен, в него включаются представители различных таксонов, филогенети-
чески не связанных с типовым родом и типовым видом этого семейства.

В. Аркеллом (1961) в семейство Craspedit idae включены аммониты,
по строению лопастной линии и морфологии раковины совершенно чуж-
ды типовому роду. К таким относятся: Hectoroceras, обладающие
девятью боковыми лопастями, причем от третьей лопастная линия изги-
бается назад к пупковому краю под углом 18—23° (см. табл. XXI,
фиг. 16), ТоШа с удлиненными заостренными зубцами на концах ло-
пастей (см. табл XXI, фиг. 17), а также роды — Pseudogarnieria, Pro-
leopoldia, Garniericeras, Tolypeceras, Paquiericeras. Чувствуя малообос-
нованное^ систематики Л. Ф. Спета, В. Аркелл (1961) рассматривает
семейство Craspeditidae в составе трех подсемейств: Craspcditinae, Gar-
niericcratinae и Tolliriae. Первое включает Craspedites, K.aschpurttes,
Subcraspedites, Paracraspedites; второе—Garniericeras, Pseudogarnieria,
Platylenticeras, Tolypeceras, ?Temnopty chiles, ?Proleopoldia, ?Paquierice-
ras и третье — Toltia, Praetoliia, Hectoroceras. В «Основах палеонтоло-
гии» (Моллюски) семейство Craspeditidae на подсемейства не подраз-
деляется; в него объединены все роды, указанные В. Аркеллом, за
исключением Praetoliia, Tolypeceras и Paquiericeras, но включен Taitny-
roceras; лопастные линии у этих аммонитов различны {рис. 76), На
рис. 76 видно, как отличаются лопастные линии Craspedites subditus и
Garnierceras catenulatum не только общей конфигурацией, но и углом
их изгиба (провисания') к пупковому краю. У С. subditus этот угол не
превышает 15°, а у G, catenulatum не меньше 20°. Различное строение
лопастных л и н и й не позволяет относить подсемейство Garnier i t inae к
семейству C r a s p e d i t i d a e . Они развивались параллельно, как два само-
стоятельных семейства. Лопастная линия у Suritidae отличается от ло-
пастной линии Craspedit idae изгибом ее к пупковому краю, у последних
он превышает 15° и у некоторых родов достигает 28°.

На табл. XXI показано строение лопастных линий Craspedites oken-
sis (см. фиг. 14), С. planus (см. фиг. 9), Subcraspedites undulatus (см.
фиг. 7), Surites linguiformis (см. фиг. 5), Menjaites imperceptus (см.
фиг. I, 2 и 3). Сравнивая их фотографии, приходим к выводу о необхо-
димости выделения этих двух семейств Suritidae и Craspedit idae, оби-
тавших в неустойчивые этапы геологической истории Земли: первое в
начале рапнемеловой эпохи, второе —в конце юрского периода.

С о с т а в : Craspedites, Subcraspedites, Kaschpuriies, Trautschotdi-
ceras S a s o n o v a , gen. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний волж-
ский ярус, верхний портланд. Бореальная палеозоогеографическая об-
ласть.

Род Craspedites P a v 1 о w, 1892

Д и а г н о з . Раковина с умеренно широким пупком, с пологой пуп-
ковой стенкой. Поперечный разрез овальный или поперечно-овальный.
Молодые обороты покрыты густыми слабо изогнутыми вперед ребрами.



Перерыва ребристости на вентральной стороне раковины не бывает. На
взрослых оборотах наблюдается общее сглаживание ребристости по
всей поверхности раковины и только по пупковому краю остаются ред-
кие косонаклонениые вперед, заостренные бугорки.

С о с т а в : С. sabditus (Т Г a tit), S. okensis (d 'Orb.), С. nodiger
( E i c h w . ) , С. subditus (Nik.) , С. parakaschpuricus ( G e r a s . ) , C. tri-
ptychus (N i k.), C. fragilis (T r a u t.), C. mosquensis ( G e r a s . ) ,
C. nekrassovi P r i g .

З а м е ч а н и е . У вида С. kaschparicus (Герасимов, 1969, табл. XXV,
фиг. 26) имеются морщинистые складки в виде валиков, но это не пе-
режимы. Мы рассматриваем их как прижизненные, индивидуальные сле-
ды неравномерного, скачкообразного роста раковины, связанные с изме-
нением условий обитания. На фиг, 5а и б показаны маленькие ракови-
ны диаметром 17 мм; П. А. Герасимов указывает, что эта юная особь
имеет жилую камеру и относится к виду kaschptiricus\ найдена она
у с. Кашпур на Волге,

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний волж-
ский ярус. Бореальная область.

Род Trautscholdiceras* S a s о п о v a. gen. nov.

Т и п о в о й в и д — Ammonites kaschuricus: Trautschold, 1866,
стр. 16, табл. 3, фиг. 2.

Д и а г н о з . Поперечный разрез низкий и широкий, полукруг
с мощными толстыми оборотами, с крутонаклоненной или почти отвес-
ной пупковой стенкой. На некоторых раковинах разрез трапецеидально-
округлый. На ядрах раковин ребра отсутствуют, имеются грубые мор-
щинистые складки (валики), на раковинах--тонкие пучки нитевидных
ребер. Лопастная линия очень хорошо расчленена. Вентральная лопасть
длинная и заканчивается двумя удлиненными зубцами. На боковой по-
верхности две лопасти; они малорасчлененные и короткие, седла округ-
лые асимметричные.

С о с т а в : Т. milkovensis, T. kuznetzowi, T. kaschpuricus, T. para-
kaschpuricus.

С р а в н е н и е . От видов рода Craspedites отличается поперечным
низким разрезом, отношением внутренней высоты к толщине, которая
значительно меньше, отсутствием ребристости и мощными начальными
ребрами-бугорками, у некоторых видов переходящими в грубые склад-
ки, пересекающие всю раковину в виде валиков. Этот род мы рассмат-
риваем как боковую ветвь в филогенезе семейства Craspeditidae, нерав-
номерно развивающуюся и полностью вымершую в конце верхневолж-
ского века (см. рис. 1 1 ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . Верхний волж-
ский ярус. Русская бореальная зоогеографическая провинция.

СЕ.МНЙСТВО GARNIERICERATIDAE, 1952
ПОДСЕМЕЙСТВО GARNIERICHRATINAE SPATH, 1952

Род Garniericeras S p a t h, 1923
Garniericeras tolijensis (\ i k i t i n)

Табл. XI, фиг. З

1884. Oxynoticeras tolijensis: Никитин, стр. 65. табл. 2, фиг. 7, 8.
1973. Shulginiles totijensis: Кенси, стр. 239—240, табл. 6, фиг. 4а, в. (поп 1972. Hecto-

roceras lolijense: Климова, 1972, стр. 202—204, табл. X, фиг. 1—4).

О п и с а н и е . Дискоидальная раковина с узким пупком. Поперечный
разрез на молодых экземплярах — высокий заостренный овал, на взрос-

* Название рода в честь Г. Траутшольда.
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лых — вентральная часть округляется. Раковина на всей стадии роста
и на жилой камере лишена ребристости, но в то же время, как видно на
табл. XI, фиг. 3, от пупкового перегиба отходит пучок из четырех-пяти
тонких нитевидных ребер виргатитового типа ветвления. Ребрышки
очень сближены и на раковине этот пучок выступает в виде невысокого
валика; на ядрах выделить его трудно.

Р а з м е р ы (мм):
Диаметр . • 30,0
Толщина 7,4(0,24)
Внутренняя высота . 10,5(0,34)
Боковая высота . 15,5(0,50)
Ширина пупка . 5,0(0,16)
Отношение шутренней высоты

к боковой . 0,67
Отношение внутренней высоты

к толщине 1,42
Число начальных ребер 23(0,77)
Число вентральных ребер Струйчатые п у ч к и ,

в каждом по 4—6
нитевидных ребра

С р а в н е н и е . Тип ребристости и строение лопастной линии харак-
терны для видов рода Garniericeras, обитавших в верхнем волжском
море. Это побуждает нас не согласиться с Р. Кейси (1973) о выделении
описываемого вида в новый род.

З а м е ч а н и я . С. Н. Никитиным описан очень своеобразный вид
tolijensis с р. Толья Северного Урала и указано, что у него имеются два
экземпляра: один взрослый с частью жилой камеры и другой молодой
(табл. XI, фиг, 3) -—внутренние обороты первого, хотя последнее не мо-

жет считаться доказанным.
В 1973 г. Р. Кейси описал большой аммонит из коллекции С. Н. Ни-

китина, дав ему новое родовое название Schulginites.
В 1972 г. И. Г. Климовой было описано несколько форм, которые

ею определены как вид tolijensis и отнесены к роду Hectoroceras, Эти
аммониты плохой сохранности и мы считаем, что их нельзя относить ни
к виду tolijensis, ни к роду Hectoroceras; на них прослеживается реб-
ристость, ребра выпуклые, на боковой поверхности четко ветвятся. В он-
тогенетическом развитии, по-видимому, эти виды проходили стадии, ука-
занные С. Н. Никитиным, но тип ребристости и ее изменения принципи-
ально различны. Это заставляет предполагать, что аммониты, описан-
ные И. Г. Климовой и С. II. Никитиным, относятся к разным видам.

Р а с п р о с т р а н е н и е и м е с т о н а х о ж д е н и е . С. Н. Никитин
указывает, что аналогичные формы он находил в песчанике верхнего
волжского яруса у с. Новоселки на р. Оке. Известен крупный экзем-
пляр из окрестностей с. Кашпур па Волге. По мнению Н. П. Климовой,
эти аммониты обитали в фазу Hectoroceras kochi берриаса. По нашим
представлениям, описываемый вид характерен для отложений, образо-
вавшихся в конце верхнего волжского века.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На границе между горской и меловой системами в развитии аммо-
нитов наблюдаются три этапа: первый—-в начале верхней волжской
эпохи, когда появляются первые краспсдиты, не связанные с нижними
волжскими и титонскими видами и родами аммонитов; второй — в сере-
дине берриаса, когда Русская платформа, Кавказская геосинклиналь и
другие структуры претерпели существенные изменения в своем строении.
Изменилось распространение морских бассейнов, обновилась фауна.
Появились новые аммониты рода Riasanites, первые Suritidae, отделив-
шиеся от Craspedi t idae, не имеющие филогенетической связи с тетиче-
ской фауной. Они быстро распространились во всем Арктическом поясе,
завоевав руководящее положение, я несколько позднее проникли
в Польское море, существенно потеснив представителей Тетической об-
ласти— бериазслид; третий — в начале раннего валанжпна при появле-
нии Piatylenticeratinae в Среднеевропейской палеозоогеографической
области и Toll i idac в Арктическом бассейне.

Учитывая сказанное, границу между юрой и мелом можно провести
по кровле зоны Т. occitanica, а к берриасу отнести только зону F. bois-
sieri, но делать этого не следует, чтобы не изменять международную
корреляционную схему стратиграфии. В Бореальной палеозоогеографи-
ческой области — на Русской платформе, где развивалась своеобразная.
только ей присущая фауна и отсутствуют нижние слои, соответствую^
щие зонам P. grandis и Т. occitanica, целесообразнее выделить регио'-
нальпый ярус — рязанский (см. табл. 1) . соответствующий в Тетической
области зоне F. boissicri. Если учитывать этапы развития фауны и ре-
шение международного соглашения, можно подразделить берриасский
ярус на две части: 1) нижнюю в составе двух зон P. grandis и Т. occi-
tanica и отнести к титону и 2) верхнюю и выделить ее как берриасский
ярус (s. str.), синхронный рязанскому ярусу на Русской платформе.
В свою очередь рязанский ярус подразделяется на три зоны: нижнюю -
R. rjasanensis, среднюю — S. spasskensis и верхнюю — S. s implex.

На табл. 1 в кровле юры выделяется как глобальный ярус титон-
ский, а в региональной шкале на Русской платформе ему соответствуют
нижний волжский и верхний волжский ярусы; в подошве нижнего мела
выделяется глобальный берриасский ярус, а на Русской платформе
региональный рязанский, но не как полный эквивалент берриаса, а
только отвечающий верхней его части — зоне F. boissieri.

Если придерживаться приоритета в выделении таксонов и страти-
графических единиц, то предлагаемая схема стратиграфии может быть
глобальной для Арктического палеозоогеографического пояса, включая
Русскую, Северосибирскую, Канадскую области и северо-западную
часть Европейской области. Возникает вопрос, почему на корреляци-
онной схеме (см. табл. 1 ) дважды повторяется зона Surites (Bojarkia):
один раз в кровле берриаса, а второй — в подошве валанжина.
Мы не уверены в правильности расчленения зоны Tol l ia toll i на две
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подзоны: N e o t o l l i a и Surites ( B o j a r k i a ) . Подрод Bojarkia относится
к суритам и отложения, в которых он встречен, правильнее отмести к
бер'риасу, если в них нет Tollia, Platylenticeratinae и Menjaites—типич-
ных родов нижнего н а л а н ж и н а . По нашим данным Tollia и Bojarkia
встречаются совместно и эти отложения следует относить к валанжину,
a Bojarkia рассматривать как реликт последних представителей берри-
асских Sur i t idae . Очень жаль, что описанный голотип показан статиче-
ски, нет изображений изменений в онтогенезе молодых оборотов. Нали-
чие таких материалов могло бы существенно уточнить определение си-
стематического положения этого а м м о н и т а . Сейчас более правильно не
выделять зоны Neoto l l i a , а оставить одну зону Tollia tolli, как нижнюю
зону в а л а н ж н н а . Необходимо принять во внимание, что Р. Ксйси
(1973 г.) Bojarkia рассматривает как синоним Bogoslovskia. На корре-
ляционной же схеме, предложенной нами, эта зона отнесена к валан-
жину. Однако вопрос этот может быть однозначно решен только после
изучения онтогенеза Bojarkia и места этого рода в филогенезе Suritidae.

Следует обратить в н и м а н и е па сложность составления корреляци-
онной схемы Русской платформы с северной частью Сибирской; эта кор-
реляция затруднена в связи с i i t-синхронностью в распространении от-
дельных групп аммонитов, в частности рода Chetaites, который х а р а к -
теризует отложения только берриаса; на определение биологических
функций отдельных частей раковины, что позволит правильнее опреде-
лить второстепенные, иногда ярко выраженные, по приобретенные от
основных. Таких исследований очень мало. Их отсутствие затрудняет оп-
ределении аммонитов. Неясны биологические функции сифона и апофиз
(ушек). Наши исследования (1971 г.) показали, что сифон не является
сплошной «трубкой», а представлен системой трубочек. У суритоп и
псевдогарниерицсрасов сифонные трубочки не сообщаются между собой,
у других же аммонитов они составляют систему трубочек, разделенных
перегородочной линией. Апофизы имеют очень причудливое строение.
Эти «внутренние» части раковин являлись ' жизненно определяющими
о р г а н а м и и их строение более точно указывает на систематическое поло-
жение раковин, чем количество ребер и система ветвления, а также
толщина раковин, на которую существенное влияние оказывало измене-
ние внешних условий обитания (прибой, скорость течения, колебание
температуры, кормовая база и т. д.).

Вопрос о способе изображения лопастной линии, на наш взгляд,
требует коренного пересмотра. Зарисовка ее приводит к субъективному
изображению наклона и се изгибов. Необходимо перейти к фотографи-
рованию и давать ее прямое изображение. Следует стараться изобра-
жать не одну перегородочную линию, а две-три, чтобы можно было про-
следить степень их изгиба и густоту.

Дальнейшее развитие изучения аммонитов мы видим:
а) в теоретическом обосновании новых методов и систематике;
б) в разработке математических методов изучения и установлении

зависимости изменения.отдельных частей раковин;
в) в изучений конвергенции как фактора, влияющего на некоторые

выводы в систематике;
г) в изучении состава микроэлементов в раковинах одного вида,

обитавшего в различных палеозоогеографических провинциях, для уста-
новления влияния среды на формирование скелета.

Состав микроэлементов в раковине для одного вида не зависит от
условий обитания; этот показатель при соответствующей разработке
может быть использован для уточнения систематической принадлежно-
сти отдельных обломков раковин.
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ТАБЛИЦЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ II ОБЪЯСНЕНИЯ К I I I Ш

Все изображения, кроме особо отмеченных,
даны в натуральную величину

Т А Б Л И Ц А 1

Фиг. 1- Litppuvicenis valiciitm S a s о п о v a. gen. et sp. nov.
Типовой вид и голотип. Правая сторона раковины. Правый берег р. Мени
у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 7. Xs 66/10223; зона Psudogarnieria undulato-
plicatilis.

Фиг. _'. 3. Menjailes im percept us S a s о n o v a.
Раковины на разных стадиях роста: а —левая сторона раковины, б — вид

со стороны устья. Обн. «Абал», нижняя часть слоя 7, № 143/10223. № 144/10223;
зона Pseudogarnteria undulatoplica tills.

Т А Б Л И Ц А I I

Фиг. 1. Lttppoviceras validum S a s o n o v a. gen. et sp. nov.
a— вид со стороны устья, б — вентральная сторона, в — вентральная сторона
внутренних оборотов ( р а к о в и н а , изображенная на табл. I, фиг. 1 ) .

Фиг. 2. Menjailes та gluts S a s о п о v a.
а—б —молодые обороты. Обп. «Абал» у д. Пехорка, н и ж н я я часть слоя 7,
№ 132/10223; зона Psemlogarnieria undulatopl icat i l i s .

Т А Б Л И Ц А I I I

Фиг. 1. Sit'iiirowskiceras tnmefaclitm S a s o n o v a.
a — п р а в а я сторона раковины, б — вид со стороны устья, п — поперечный р а з -
рез. Правый берет р. Мшш у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 7, № 06/10223;
зона Pseudogarnieria undulatoplicatilis.

Фнг. 2. Subpolt/ptychites urbicularis^S a s о п о v н.
a — правая сторона раковины, б —поперечный разрез и внутренние обороты.
П р а в ы й берег р. Менн у д. Пехорка, оби. «Лбал», нижняя часть слоя 7,
№ 07/10223^ зона Pseudogarnieria u n d u l a t o p l i c a t i l i s .

Т А Б Л И Ц А I V

Фнг. 1. Surites spasskansis {.\M k i t i n).
а - - п р а в а я сторона раковины, б - - в и д со стороны устья. Правый берег p. Me-
ни у Д- Пехорка, обн. «Абал», слон 5, № 68/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. 2. Surites (Bogostovskia) simplex (В о g о s I о v s k у).
a — л е в а я сторона раковины, б — вентральная сторона. Правый берег р. Мени
у д. Пехорка, обп. «Абал», верхняя часть слоя 6, № fi9/10223; зона Surites
spasskensis, подзона Surites simplex.

Фиг. 3. Peregrinoceras pressuhim (В о g о s 1 о v s k y ) .
а — л е в а я сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Оки
у д. Чевкино, ело» 3, № 133/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. -1. Menjaiies imperceptus S a s о п о v a.
а -левая сторона р а к о в и н ы , б — вид со стороны устья. Молодые обороты
с косыми пережимами. Пряный берег р. Менн у д. Пехорка, оби. «Абал»,
основание слоя 7. № 134/10223; зона Pseudogarnieria u n r l u l a t o p l i c a t i l i s .

Фиг. 5. Peregrinoceras a f f . bellitm S a s o n o v a .
a — левая сторона раковины, б—-вид со стороны устья. Правый берег р. Мени
у д. Пехорка, оби. «Абал», слон 2, из оолитовой конкреции, .V' 135/10223: зона
Surites spasskensis.

Т А Б Л И Ц А V

Фиг. 1. Surites abalictis S a s o n o v a , sp. nov.
Голотип: а — п р а в а я сторона раковины, б — вентральная сторона. Правый бе-

рег р. Мени у д. Пехорка, обн. «Абал», слои 6, № 71/10223; подзона Surites
simplex.
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Фиг. 2. Chettiites ex gr. sibiricus S с h u 1 g i n a.
a — п р а н а я сторона раковины, б — вентральная сторона. Правый берег р. Оки
у д. Ч е н к н н о , верхняя часто слоя 2, № 72/10223; зона; Riasanites r jasanensis .

Фиг. 3. Sorites (Bogoslovskia) simplex (В ogosl ovs ky).
a — правая сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег p. Me-
nu у д. Пехорка, обн. «Абад». из оолитовой конкреции в основании слоя G,
Лэ 73/10223; .чона Surites spasskensis.

Ф ш . 4. Suritrs (Bogoslovskia) simplex (Bo go si о vsky).
а —летая пирона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег p. Me-
nu у д. Пехорка, обн. «Абад», из конкреции в основании слоя 7. № 74/10223;
зона Pseudogarnieria undubiloplicatilis.

Т А Б Л И Ц А V I

Фиг. 1. Stchirowskiceras principal? S a s o n o v a .
а — правая сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Л\е-
пи у д. Пехорки, обн. «Лбал», основание слоя 6, № 75/10223; зона Surite^

spasskciisis.
Фиг. 2. Costamenjctites jucundus S a s о n о v a.

н е п р а в а я сторона раковины, б —вид со стороны устья. Правый берег р. Ме-
ин у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 7, Ла 7G/10223; зона Pseudogamioria undu-
latoplicatilis.

Фиг. 3. .\iffnjaites imperceptus S a s o n o v a .
a — левая сторона раковины, б—вид со стороны устья, в —поперечный раз-
рез. Правый берег p. Менп у д. Пехорка, оби. «Абал», основание слоя 7,
№ 145/10223; зона Pseudogamieria u r u l u l a t o p l i c a t i l i s .

Т А Б Л И Ц А V I I

Фиг. 1. Stchirowskiceras (Surifiiscus) subprincipale S a s o n o v a , sp. nov.
a — п р а в а я сторона раковины, б — вид со стороны устья. Голотип: начало жи-
лой к а м е р ы проходит по трещине, правый берег p. Мени у д. Пехорка, обч.
«Абал», верхняя часть слоя 6, № 77/10223; подзона Surites simplex.

Фиг. 2. Subpolyptyphites a f t . orbicularis S a s o n o v a .
a — п р а в а я сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег p. Me-

nu у д. Пехорка, обн. «Абал». верхняя часть слоя 6. № 78/10223, подзона
Surites simplex.

Фиг. 3. Прижизненное повреждение раковины Surites sp.
а — п р а в а я сторона раковины и ее молодые обороты, б •— вентральная сто-
рона. Правый берег р. Оки у с. Чевкино, слой 4, Лэ 79/10223; зона Surites
spasskensis.

Фиг. 4. Surites spasskensis (N i k i t i n).
Па раковине сохранилось н а ч а л о жилой камеры (темная чисть фотографии).
Правый берег р. Мени у д. Пехорка, обн. «Абал», слон 3. Лэ 146/10223, зона
Surites spasskensis.

Т А Б Л И Ц А V I I I

Фиг. 1- Sichirows&iceras (Suridiscus) mischukoviense S a s o n o v a , sp. nov.
Типовой вид и голотин: а — правая сторона раковины, б — вентральная сто-
рона, в — поперечный ралррз. Правый берег р. Мени у д. Пехорка, обн. «Абал»,
верхняя часть слоя 6, № 80/10223; подзона Surites simplex.

Фиг. 2. Suritt's (Bojurkia) stenamplwlus ( P a v l o v ) .
a — боковая сторона раковины, б — вентральная сторона. Правый берег р. Ме-

ни у д. Пехорка, обн. «Абал», нижняя часть слоя 6, Лэ 81/10223; зона Surites
spasskensis.

Фиг. 3. Surites ruciicostattis S a s o n o v a , sp. nov.
Голотип: a — правая сторона раковины, б—поперечный разрез и вентральная
сторона внутренних оборотов. Правый берег р. Мени у д. Пехорка, обн.
«Абил». слой 5, Л? 82/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. 4. Surites nidicostatus S a s o n o v a , sp. nov.
а — правая сторона раковины, б и н — п о п е р е ч н ы е разрезы и строение вен
тральных частей внутренних оборотов. Слой 5, № 136/10223; зона Surites
spasskensis.

Т А Б Л И Ц А I X

Фиг. 1. Stchirowskiceras tumefactum S a s o n o v a .
а — левая сторона раковины, б — вид со стороны устья, в — вентральная сто-
рона. Правый берег р. Мени у д. Пехорка, обн. «Абал», верхняя часть слоя б,
iNs 83/102223; подзона Surites "simplex.

Фиг. 2. Suritcs (Bogoslovskia) simplex {В о g о s 1 о v s k у).
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а - - п р а в а я сторона р а к о н и н ы , б вид со стороны устья. П р а в ы й б;рег р. Me
ни у д. Пехорка, обн. «Абал». в е р х н я я часть слоя 6, Л'э 84/10223; подзона
SuriU's s i m p l e x .

Фиг. 3. Sub poly ptychites nrbicularis S a s о n о v a.
Вентральная сторона (боковая изображена на табл. III. фиг. 2). Правый бе-
рег р. Менн у д. Пехорка, обн. «Лбал», н и ж н я я часть слоя 7. № 67/10223; зона
Peeudogarnieria u n d u l a t o p H c a t i l i s .

Т А Б Л И Ц А К

Фиг. 1. Surites tzikwinianus ( B o g o s l o v s k y ) .
а - - л е в а я сторона раковины, б — вентральная сторона. П р а в ы й берег р. Ока
у с. Ченкшю, верхняя часть слоя Г). № 85/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. 2. Suriles poreck'tensis S a s о п о v.
а — п р а в а я сторона раковины, б — кпд со стороны устья. Правый берег

р. Мени у д. Пехорка, оби. «Абал», слой 5. Л° 86/10223, .нона Surites spass-
kensis.

Фиг. 3. Surites (Bogoslovskia) simplex (В о g о s 1 о v s k у).
я — п р а в а я сторона раковины, б — вентральная сторона. Правый берег р. Ale-
пи у д. Пехорка, обн, «Абал», слой 7, № 87/10223, зона Pseudogarnieria n n d u -
la topl icat i l i s .

Фиг. 4. Прижизненное повреждение р а к о н и н ы (?) Surites sp.
Правый берег р. Оки у с. Чевкшю. слой 4, № 86/10223; зона Surites spass-
kensis.

Т А Б Л И Ц А X I

Фиг. 1. Surites spasskensis ( X i k i l i n ) ruzhenceoi, subsp. nov.
Голотнп: а — п р а в а я сторона раковины, на которой четко видна лопастная
л и н и я , б — вид со стороны устья, н — вентральная сторона. Правый берег
р. Мени у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 3, № 89/10223; зона Suriles spass-

kensis.
Фиг. 2. Suriies spasskensis (N i k П i n ) ruzhenccvi, subsp. nov.

a-—левая сторона раковины с четко выступающей лопастной линией, о — вид
со стороны устья. Правый берег р. Мени у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 5.
ЛЬ 90/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. 3. Garniericeras tolijensis (N i k i t i n ) .
« - - п р а в а я сторона р а к о в и н ы , б — вид со стороны устья, в — деталь строения
п у ч к о в ребер па боковой стороне. ХЗ. Из коллекции С. Н. Н и к и т и н а , № 2/51.
Музей Ленинградского горного института.

Т А Б Л И Ц А X I I

Фиг. 1. StchireWskicems principale S a s о и о v a.
Типовой вид н голотип: а — правая сторона раковины, видно строение вну-

т р е н н и х оборотов, б—в — вид со стороны устья на разных стадиях роста ра-
конины. П р а в ы й берег р. Мени у д. Пехорка, слой 7, № 32—10223; зона
Pscudo£arnieria undulatoplicatilis.

Фиг. 2. Suriti's (Bogostovskia) simplex ( B o g o s 1 о v s k у).
a — - п р а в а я сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Ме-
нн у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 7, № 129/10223; лона Pseiulogarnieria un-
dul;itop!icati l is .

Фиг. 3. Suriles poreckoensis S a s о n о v.
а левая сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Оки
у д. Чевк'ино, слой 4, Лв 137/10223; зона Suritcs spasskensis.

Т А Б Л И Ц А X I I I

Фиг. 1. Menfaitss lev is S n s o n o v a.
а - левая сторона р а к о в и н ы , б — вид со стороны устья. Правый берег р. .\1с-
нн у д. Пехорка, обн. «Абал». слон 7, № 91/10223; зона Pseudogarnieria undu-
latoplicatilis.

Фиг. 2. Menjaites imperceplus S a s о n о v a.
a — правая сторона раковины, б -вид со стороны устья. Правый берег p. Me-
nu у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 7, № 92/10223; дона Pseudogarnieria u n d u -
latopl icat i l i s .

Фиг. 3. Nikitinoceras hoptitoides (X i k i t i n ) .
а — л е в а я сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Оки
у д. Чевкино. слой 8, № 93/10223; валанжин, зона Nikitinoceras hoplitoides.

Фиг; 4. Menjaites impercepttts S a s о п о v a.
а — п р а в а я сторона р а к о в и н ы , б — вид со стороны устья. Правый берег
р. Мспи у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 7. № 94/10223; зона Pseudogarriie-ria
u m l u l a t o p l i c a t i l i s .
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Т А Б Л И Ц А XIV

Фиг. 1. Menjuites rnagntis S a s o n o v a .
Поперечный разрез, ХЗ. Правый берег р. Мени у д. Пехорка, оОн. «Абал»%

слой 7, N° 110/10223; зона Pseudogarnieria imdulatoplicatilis.
Фиг. 2. Luppovirerus vulidum S a s о п о v a. sp. nov.

Правая сторона раковины (поперечный разрез см. на табл. XV, фиг. '!}. Пра-
вый берег р. Мени у д. Пехорка, обн. «Лбал», верхняя часть слоя 6,

\° 130/10223; подзона Surites simplex.
Фиг. 3. Extermceras salowalicitm (В о g о s 1 о v s k у).

а -правая «торопя раковины, б—• нейтральная сторона. Правый Серег р. Оки
у д. Невинно, слой 4, АО 131/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. 4. Surites pechorensis S a s о п о v a.
а —левая сторона раковины, б —вид со стороны устья. На раковине, в верх-

ней боковой части сильный, почти серповидный изгиб ребер. Правый берег
р. Менн у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 3, № 138/10223; лона Surites spo-
ken sis.

Т А Б Л И Ц А X V

Фиг. 1. Menjaites rnagnus S a s о n о v a.
('троение ребер внутренних оборотов, ХЗ. Правый берег р. Мени у д. Пехорка,
обн. «Абал». слой 1, № 7/10223; зона Pseudogarnicria u n d u l a t o p l i e a t i l i s .

Фиг. 2. LuppOL'iceras I'tilidtnn S a s о п о v a, sp. nov.
Вид со стороны устья. Правый берег р. Меш; у д. Пехорка, обн. «Абал», верх-
няя часть слоя 6. № 130/10223; подзона Surites simplex.

Фиг. 3. .Vienjuiles imperceptus S a s о п о v a tenuissimus subsp. nov.
Голотип. Очень характерны фигурные нережимы, отличающиеся от таковых
на р а к о в и н а х imperceptus: a — л е в а я сторона раковины молодых оборотов
с глубокими п е р е ж и м а м и , б — поперечный разрез при диаметре 63.2 мм и
вентральная часть внутренних оборотов. Правый берег р. Мсни у д. Пехорка,
слон 7, обн. «Абал». № 51/10223; зона Pseudogarnieria imdulatopiicat i l i s .

Фиг. 4. Cnstainenjaites jurundus S a s о п о v a.
Типовой вид п голотни: а. б — правая сторона раковины на разных стадиях
роста, в. г —вид со стороны устья на разных стадиях роста. Правый берег
р. Мени у д. Пехорка, обн. «Абал». слой 7, № 64/10223; зона Pseudogarnieria
u n d u l a t o p l i e a t i l i s .

Т А Б Л И Ц А X V I

Фиг. 1. Menjaites imperceptus S a s о п о v a.
а — правая сторона раковины, б — вид со стороны устья, в — поперечный раз-
рез. Правы» берег-р. Мсни у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 7, №95/10223;
зона Pseudogarnieriii unrlulatopiicalilis.

Фиг. 2. Menjuites imperceptus S a s o n o v a tenuissimus, subsp. nov.
На раковине видны очень густо расположенные лопастные липни. Правый бе-
рег р. .Мени у Д. Пехорка, обн. «Абал». слой 7. Ле 96/10223; зона Pseudogar-
nieria undulatoplieati l is .

Фиг. 3. Menjaiies jidus S a s o n o v a .
a — левая сторона раковины, б- вид со стороны устья. Правый берег р. Мени
у д. Пехорка, обн. «Абал», слон 7, № 97/10223; зона Pseudogarnieria. undu-
l a t o p l i e a t i l i s .

Фиг. 1. Menjaites imperceptus S a s o n o v a tenuissimus, subsp. nov.
.Молодые обороты этого вида с четко в ы р а ж е н н ы м и пережимами. Правый бе-
рег р. Мени у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 7, № 98/10223, зона Pseudogar-
nieria undulatoplieatilis.

Фиг. 5. Buchta uncitoidcs ( P a v l . ) c Externiceras a f f . mosljae ( B o g o s l . ) .
Совместное захоронение. Правый берег р. Оки у с. Никитине. № 99/10223,
верхние слои зоны Surites spasskensis.

Т А Б Л И Ц А X V I I

Фиг. 1. Menjaites imperceptus S a s o n o v a .
Типовой вид и плотин: а — правая сторона взрослой раковины, б —левая сто-
рона внутренних оборотов с хорошо выраженными пережимами, в—г — вид
со стороны устья па разных стадиях развития раковин, д — поперечный разрез.
Правый бер'ег р. Мени у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 7, № 3/10223; зона
Pseudogarnieria undulatoplieati l is .
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Фиг. "2. Menjattes itnpercapius S a s о n о v a.
a — левая сторона раковины, видны внутренние обороты с пережимами, б —

поперечный разрез. Правый 6qmr р. .Цени у д. Пехорка, обн. «Абал», верхняя
часть слоя 7. JV_> 107/I0223; .чина Pseudogarnieria imdulatopHcatilis.

Фиг. 3. Меп'щИск imperceptus S a s о и о v a.
a — п р а в а я сторона раковины, б — поперечны» разрез. Правый берег р. Мени
у д. Пехорка, оби. «Абал», в кровле слоя 7, № 108/10223.

Фиг. 4. Menjaites imperceptus S a s о п о v a.
а — п р а в а я сторона раковины, б - вид со стороны устья. Правый берег р. Ме-
ни у д. Пехорка, обн. «Абал», слои 7, № 109/10223; зона Pseudogarnieria uni lu-
latoplicatllis.

Фиг. 5. Menjdites mugnus S a s о п о v a.
Правая сторона раковины (поперечный разрез см. на табл. X I V . фиг. 1).
Правый берег р. Мени у д. Пехорка, обн. «Абал», алой 7, № 110/10223; зона
P s e u d o g a r n i e r i a undula top l ica t i l i s .

Т А Б Л И Ц А X V I I I

Фиг. 1. Riasanik's rjusanensis ( W e n e t / . k y ) .
a — правая сторона р а к о в и н ы , б — вентральная сторона. Правый берег р Оки
у д. Чевкино, слой 2. № 100/10223.

Фиг, 2. Riasanites rjasanensis ( W e n c t z k y ) .
а — правая сторона, б-~ вентральная сторона. Правый берег р. Оки у д. Чев-
кино, слой 2, № 10-1/10223; зона Riasanites r jasanensis .

Фиг. 3. Riasanites rjasanensis ( W e n c t z k y ) .
а —правая сторона раковины, б — вентральная сторона. Правый берег р. Оки

у д. Чевкшю, слой 2, № 102/10223; зона Riasanites rjasanensis.
Фш . 4. Riasanites subrjasanensis (N i k i t i п).

a — правая сторона .раковины, б — вентральная сторона. Правый берег р. Оки
у д. Чевкино, слон 2. № 103/10223; зона Riasanites rjasanensis.

Фиг. 5. Riasanites swistowianus ( N i k i t i n ) .
a - - п р а в а я сторона раковины, 6 — вентральная сторона. Правый берег р. Оки
у Д- Че-вкшю, основание слоя 3, фосфоритнзированпая конкреция, № 104/10223;
зона Riasani tcs r jasanensis.

Т А Б Л И Ц А XIX

Фиг. 1. Riasanites rjasanensis ( W e n c ( z k y ) .
а — правая сторона раковины, б — .центральная сторона. Правый берег р. Оки
у с. Чевкино, слой 2. № 111/10223; зона Riasanites rjasanensis.

Фиг. 2. Riasanites rjasanensis ( W e n e t z k y ) .
a — левая сторона, б-—вентральная сторона. Правый берег р. Оки у с. Чев-
кино, слой 2, № 112/10223; зона Riasanites r jasanensis.

Фиг. 3. Prorjasunites plumatus S a s о п о v a, gen. et sp. nov.
Типовой вид н голотшк а —левая сторона раковины, б — поперечный разрез,
в — вентральная сторона. Правый берег р. Оки у с. Чевкино, нижняя часть
слоя 2, № 113/10223; зона Riasanites rjasanensis.

Фиг. 4. Riasanites decorus S a s о п о v a, sp. nov.
Голотип: а —левая сторона раковины, б — вентральная сторона. Правый бе-
рег р. Оки у с. Чевкино, слой 2, № 114/10223; зона Riasanites rjasanensis.

Фиг. 5. Riasanites subrjasanensis ( N i k i t i n ) .
a — правая сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Оки
у с. Чевкино. слой 2, № 115/10223; зона Riasanites rjasanensis.

•Фиг. G. Riasanites subrjasanensis (N i k i t i n).
a — часть левой стороны раковины, б — вентральная сторона. Правый берег
р. Оки у с. Чевкино, слой 2. № 116/10223; зона Riasanites rjasanensis.

Фиг. 7. Riasanites decorus S a s о п о v a, sp. nov.
а —часть левой стороны раковины, б — вентральная сторона. Правый берег
р. Оки у с. Чсвкипо, верхняя часть слоя 2, № 117/10223; зона Riasanites rjasa-

nensis.
Фиг. 8. Riasanites subrjasanensis ( N i k i t i n ) .

а — правая сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый,; берег
р. Оки у с. Чсвкипо, верхняя часть слоя 2, № 118/10223; зона Riasanites r jasa-
nensis.

Фиг. 9. Riasanites subrjasanensis ( N i k i t i n ) .
a—часть правой стороны раковины, б — вентральная сторона. Правый берег
р. Оки у с. Чевкино, слой 2, № 119/10223; зона Riasanites rjasanensis.

Фиг. 10. Riasanites sp.
Часть правой стороны раковины. Правый берег р. Оки у с. Чевкино, слой 2,
№ 120/10223, зона R i a s a n i t e s r jasanensis.
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< P n i . 1. Riasanittts swlslowianus [ V i k i t i n l .
a — праная сторона ракончны. б — попепечный ризпез. Правый берег P. OK:I
у с. Чевкино, слой 2, № 121/10223: зона Riasaniles r jasanensis.

Фиг. 2. Riasanites rjasimensis ( W e n e t z k y ) .
a — левая сторсна раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Оки

у с. Чевкино, верхняя часть слоя 2, № 122/10223, зона R i a s a n i l e s r jasanensis.
•Фиг. 3. Externiceras sp. indet.

a — часть правой стороны раковины, б — вентральная сторона. Правый берег
р. Оки у с. Чевкино, н и ж н я я часть слоя 3, № 123/10233: зона Surites spass-
ken sis.

Фиг. 4. Prorjasatlites vnigni S a s о n о v a. sp. nov.
Голотип; a — левая сторона раковины, б-—вид со стороны устья. Правый бе-
рег р. Оки с. Чевкино, слой 2, .N» 124/10223; зона Riasanites rjasanensis.

Фиг. 5. Externiceras sp. indet.
a — левая сторона раковины, в - поперечный разрез. Правый берег р. Оки
у с. Чевкино, верхняя часть слоя 2, № 125/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. 6. Riasanites sp.
а--левая сторона оборота, б — вентральная сторона. Правы» берег р. Мени

у д. Пехорка, обн. «Абал», основание слоя 2, № 126/10223.
Фиг. 7. Peregrinoceras sp. indet.

а — левая сторона раковины. 6 — вентральная сторона. Правый берег р. Оки
у с. Чевкино, слой 4, ,\° 127/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. 8. Praetollia sp. indet.
a-—левая сторона раковины, б — вентральная сторона. Правы» берег р. Оки
у с. Чевкино, слой 3, № 128/10223; основание зоны Surites spasskensis.

Т А Б Л И Ц А X X I

Фиг. 1. Menjaitcs imperceptus.
Лопастная линия (Сазонова, 1971, табл. I. фиг. 1).

Фиг. 2. Menjaites imperceptus.
Лопастная линия (Сазонова, 1971, табл. XIX, фиг. 1).

Фиг. 3. Menjuites imperceptus.
Лопастная линия (Сазонова, 1971, табл. XIX, фиг. 2).

Фиг. 4, Peregrinoceras romnsum.
Голотип. Л о п а с т н а я линия (Сазонова, 1:)7|, табл. X V I I , фиг. 2).

Фиг. 5. Surites linguiformis.
Лопастная линия (Сазонова, 1971, табл. XVI, фиг. 4).

Фиг. G. Menjaites fidus.
Лопастная линия (табл. XVI, фиг. 3).

Фиг. 7. Subcraspedites undulatus.
Лопастная линия (Swinnerton, 1935, р. II, f. 3b).

Фиг. 8. Subcraspedites (Volgidiscus) lamptuglii, X2.
Лопастная линия. (R. Casey, 1973).

Фиг. 9. Craspedites planus.
Лопастная линия (Шульгина. 1969, рис. 14, фиг. 1).

Фиг. 10. Taimyrm-eras taimyrensis, X2.
Лопастная л и н и я (Шульгина, 1969, рис. 14, фиг. 36).

Фиг. 11 . Chetaites sibiricus.
Лопастная линия (Шульгина, 1968. табл. XV, фиг. 3).

Фиг. 12. Costamenjailes suraetisis S a s o n o v a .
Лопастная л и н и я (Сазонова, 1971, табл. XXI, фиг. 1).

Фиг. ]3. Riasanites rjasanensis.
Лопастная линия (Богословский, 1896, табл. V, фиг. 4).

Фиг. 14. Craspedites okensis.
Лопастная л и н и я (Никитин, 1881. табл. XI, фиг. 59).

Фиг. 15. Kachpurites subfutgens.
Лопастная линия (Никитин, 1881, табл. X, фиг. 47).

Фиг. 16. Hectorvceras kochi.
Лопастная линия (Spath, 1947, р. 21, f. 5).

Фиг. 17. Tollia latelobata.
Лопастная линия (Павлов. 1913. табл. X I I I , фиг. 2).

Фиг. 18. Stchtrowskiceras (Suridiscus) a f f . mischukoviense, sp. nov.
a — п р а в а я сторона раковины. 6 — вид со стороны устья. Правый берег р. Ме-

пи у д. Пехорка, оби. «Абал», верхняя часть слоя 5, № 147/10223: зона Surites
spasskensis.
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Фиг. К Menjaiti's itnparceptus S a s о п о v а, ХЗ.
Типовой к п д и голотип. Лопастная линия (табл. XVII, фиг, I ) .

Фиг. 2. Menjailes imperceptus S a s o n o v a tenuissimus, subsp. nov., X3.
Лопастная . л и н и я (табл. X V I . фиг. 2).

Фиг. 3. Menjailes f i d its, ХЗ.
Лопастная л и н и я (таил. XVI, фиг. 3).

Фиг. 4. Luppoviceras validum sp. nov., X '/2-
Лопастная л и н и я (табл. I . фиг. I ) .

Фиг. 5. Bodylevskiceras elegans.
Лопастная л и н и я (Бодылевский. 1967, табл. I I I , фиг. 1 а ) .

Фиг. 6. Pronjuites bidevexus N i k i I i n.
Лопастная линия (Богословский, 1894, табл. I l l , фиг. 3).

Фиг. 7, Stchirowskiceras (Suridiscus) post principals S a s o n o v a .
Строение л о п а с т н о й линии молодых оборотов.

Т А Б Л И Ц А X X I I I

Фиг. 1. Surites poreckoensis S a s o n o v .
а - - п р а в а я сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Ме-
пи у д. Пехорки, оби. «Абал», слон 4, № 142/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. 2. Subpoltfptychites orbicularis S a s o n o v a .
a - — п р а в а я сторона р а к о н п н ы , б — вид со стираны устья, в— поперечный раз-
pw. П р а н ы й берег р. Мени у д. Пехорка, обн. «Лбал». кровля слоя 5,
№ 148/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. 3. Subpotffptyckites conspicuus S a s o n o v a , sp. nov.
а —левая сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Мени
у д. Пехорка, оби. «Абал», слой б, № 149/10223; зона Suritcs spasskensis.

Фиг. 4. Surites tzikwinianus ( B o g o s l o v s k y ) .
a — л е в а я сторона раковины, б—-вид со стороны устья. Правый берег р. Оки
у Д- Чсвкино, слой 3, № 150/10223; зона Surites spasskensis.

Т А Б Л И Ц А X X I V

Фиг. 1. Stchirowskiceras turnejactum S a s o n o v a .
а--правая сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Мс-

ни у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 6, № 151/10223; зона Surites spasskensis.
Фиг. 2. Surites spasskai-sis (N1 i k i t i n ) .

Раковина со стертой ребристостью; перерыва ребристости на вентральной сто-
роне нет: а — правая сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый
берег р. Мени у д. Пехорка, оби. «Абал», слой 4, № 152/10223; зона Surites
spasskensis.

Фиг, 3. Surites poreckoensis S a s o n o v .
a—правая сторона раковины, б — вид со стороны устья. Правый берег р. Ме-
ни , у д. Пехорка, оби. «Абал», слой 4, № 153/10223; зона Surites spasskensis.

Фиг. 4. Stchirowskiceras turn с. fact и т S a s o n o v a .
а — правая сторона раковины, б—вид со стороны устья. Правый берег р. Ме-
ни у д. Пехорка, обн. «Абал», слой 6, № 154/10223; зона Suritcs spasskensis.
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