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ВВЕДЕНИЕ 

Юрская система явилась первой геологической системой, 
установленной в начале XIX в. на территории Литвы. Юрские 
отложения распространены на всей территории юго-запада 
Прибалтики — Калининградской обл. РСФСР, в западной части 
Литвы и юго-западных районах Латвии. Обнажения в Папиле 
(Литовская ССР) и Нигранде (Латвийская ССР) известны 
с XIX в. С тех пор степень обнаженности юрских пород сильно 
изменилась в худшую сторону. В настоящее время в Нигранде 
обнажений не стало; в Папиле осталось лишь два. Правда, 
в 1958 г. нам посчастливилось обнаружить новое обнажение 
келловейских пород напротив мельницы Папартине (в 5,5 км 
выше Папиле по р. Вянта) и собрать большую коллекцию 
аммонитов и двустворок из среднего и верхнего келловея 
Литвы. Оксфордские и кимериджские аммониты в основном 
собраны из керна скважин. В собранной коллекции поздне-
юрской ископаемой фауны двустворчатые моллюски преобла
дают в количественном отношении, однако по стратиграфи
ческой значимости аммониты являются основной ортостра
тиграфической группой. По ним в 1976 г. составлены стра
тиграфические схемы верхнеюрских отложений Прибалтики 
(Решения Межведомственного регионального стратиграфиче
ского совещания по разработке унифицированных стратигра
фических схем Прибалтики. Л. , 1978). 

Монографии по аммонитам балтийской юры были опубли
кованы И. Семирадским (1890), К. Боденом (1911), Э. Крен
келем (1915) и Ч. Пакуцкасом (1932). Несмотря на большую 
ценность этих работ, с течением времени они во многом уста
рели и практическое их использование геологами-стратигра-
фами стало почти невозможным. Для того чтобы заполнить 
пробел в региональном изучении ископаемой фауны СССР 
и уточнить зональную стратиграфическую схему верхнеюр
ских отложений Прибалтики, необходимо было выполнить 
монографическое изучение аммонитов и на основе этого 
произвести зональное расчленение верхнеюрских отложений 
Прибалтики, дать описание опорных региональных разрезов. 

При описании аммонитов автор пользовалась методикой, 
изложенной в книгах: „Основы палеонтологии" (1958. Т. 1) 
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и „Методика определения мезозойских головоногих" (Крым-
гольц, 1960). 

В работе описано и изображено 76 видов позднеюрских 
аммонитов Прибалтики (из них 3 вида новые), принадлежа
щих к 17 родам и 5 семействам. Большое таксономическое 
разнообразие собранных аммонитов не позволяет описать 
все виды с одинаковой степенью детальности. Большое вни
мание уделяется представителям родов Cardioceras и АтоеЬо-
ceras, описываются малоизученные подроды Miticardioceras 
(род Cardioceras) и Plasmatites (род Amoeboceras). 

При описании аммонитов Прибалтики для сравнения при
влечен палеонтологический материал, собранный автором 
в обнажениях юрских пород у г. Макарьева (Костромская 
обл.), а также сборы Т. И. Моисеевой (БелНИГРИ) и 
К. Н. Монкевича (Институт геохимии и геофизики АН БССР) 
из керна скважин Белорусской ССР. В работе использован 
небольшой материал, привезенный А. Григялисом из Англии. 
Для обозначения географического местонахождения образцов 
приводятся следующие сокращения: латинские буквы коллек
ционного номера означают местонахождение данного аммо
нита: L — Литовская ССР, К — Калининградская обл., М — 
вблизи г. Макарьева, В — Белорусская ССР, А — Англия, 
S — Саратовская обл., Е — вблизи г. Елатьма. 

Кроме фауны, собранной автором, в работе использованы 
старые литовские коллекции И. Далинкявичюса (коллекцион
ный номер обозначен буквой D), Ч. Пакуцкаса (геологиче
ский музей Вильнюсского государственного университета, 
кол. номер CP) . 

Небольшие коллекции юрских аммонитов из обнажений 
Литвы были получены от А. Григялиса, П. Мустейкиса и 
Р. Гайлюса. Фотографии аммонитов сделаны Б. С. Погребо-
вым (кафедра палеонтологии Ленинградского государствен
ного университета). Всем автор выражает искреннюю призна
тельность. 

В работе дано описание опорных разрезов двух скважин 
Калининградской обл. и пяти — Литовской ССР. Коллекция 
хранится под № 12 (ЛитНИГРИ, г. Вильнюс). 

Научная обработка материала происходила при постоянных 
консультациях д-ра геол .-минерал, наук М. С. Месежникова 
(ВНИГРИ, Ленинград), которому автор приносит глубокую 
благодарность. 

I. П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К А Я Ч А С Т Ь 

1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЗДНЕЮРСКИХ АММОНИТОВ 
ПРИБАЛТИКИ^ 

История исследований юрских отложений Прибалтики 
подробно изложена в издании „Геологическая изученность 
СССР" (Т. 43. Литовская ССР. 1962; Т. 6. Калининград
ская обл. РСФСР. 1970). Остановимся на основных палеон
тологических монографиях, посвященных изучению аммо
нитов. 

В 1830 г. Э. Эйхвальд в книге „ZooIogia specialis" впер
вые описал 5 новых видов папильских аммонитов. Г. Пуш 
(Pusch, 1836) переопределил их и правильно подметил, что 
только один Ammonites aculeatum [= Kosmoceras (Spinikos-
moceras) aculeatum] действительно является новым. 

В конце XIX в. И. Семирадский (Siemiradzky, 1890) дал 
описание 47 видов юрских головоногих, из которых 19 ви
дов рода Kosmoceras и 12 видов рода Perisphinctes. Действи
тельно новым из обн. Папиле оказался один вид Kosmoceras 
lithuanicum [= К. (Kosmoceras) lithuanicum S i e m i r a d z k i ] . 

20-е гг. XX в. ознаменовались выходом в свет двух боль
ших монографий о фауне Папиле: К. Бодена (Boden, 1911) 
и Э. Кренкеля (Krenkel, 1915). Интересно отметить, что авторы 
этих работ не бывали в Папиле и пользовались сборами и 
записями Ч. Хмелевского и других исследователей, храня
щимися в музеях Мюнхенского, Тюбингского и Кенигсберг-
ского (ныне Калининград) университетов. Эти книги теперь 
стали библиографической редкостью, однако и поныне не 
потеряли своей ценности для науки. Только послойная при
вязка аммонитов иногда вызывает сомнение. 

В монографии К. Бодена подробно рассматривается состав 
юрской фауны Папиле, приводится сравнение с фауной За
падной и Восточной Европы. Сходство фауны, а также фа-
циальный анализ указывают на существование единого мор
ского бассейна в этих регионах. Район Папиле—Нигранде 
представляет прибрежную его зону. В палеонтологической 
части описана фауна аммонитов, двустворок, гастропод, 
брахиопод и др. — всего 72 вида. Из них аммонитов 18 ви
дов, среди которых 7 новых: Cardioceras schellwieni 
[= С. (Maltoniceras) schellwieni B o d . ] , С. kokeni [= С. (Caw-
toniceras?) kokeni В о d . ] , С. popilaniense [= С. (Plasmatoce-
ras) popilaniense В о d . ] , С. vertebrate var. densiplicata no v. v. 
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[- С. (Subvertebriceras) densiplicatum В о d . ] , С. excavatum 
S o w . var. laevigata nov. v. [= C. (Scoticardioceras) laevigatum 
В о d . ] , Perisphinctes windauensis [= P. (Kranaosphinctes) win-
dauensis B o d . ] . В монографии Э. Кренкеля о келловейской 
фауне Папиле дается описание 176 видов ископаемой фауны 
юры. Аммонитов описано 48 видов, но изображение дано 
для 39. Из них 6 (возможно, 7) новых: Quenstedtoceras Maxsei 
[= Longaeviceras maxsei (К г е n k . ) ] , Perisphinctes Barbarae 
[= Binatisphinctes (Okaites) barbarae (К r e n к.)], P. mosquensis 
var. n. popilanica [ « Binatisphinctes (Okaites) cf. popilanicus 
(К r e n k . ) ] , P. Bodeni [= Binatisphinctes (Okaites) bodeni 
(К r e n k . ) ] , P. Credneri [= Binatisphinctes (Okaites) cf. credneri 
(К r e n k . ) ] , Cosmoceras Gulielmi var. n. baltica [= Kosmoceras 
(Zugokosmokeras?) balticum (K r e n к. ) ] . В 1929 г. опублико
ваны две палеонтологические работы Р. Бринкманна (Brink-
mann, 1929а, Ь), где проанализирован и обобщен большой ма
териал (в том числе и литовский) о представителях рода 
Kosmoceras. 

Г. Фребольд (Frebold, 1926) описал интересную находку 
кимериджских аммонитов в валунах на территории бывшей 
Восточной Пруссии, перенесенных, как предполагается, с тер
ритории Литвы. 

В палеонтологической монографии и в дополнении к ней 
Ч. Пакуцкас (Pakuckas, 1932, 1933) описал келловейские и 
оксфордские аммониты Папиле (50 видов из 7 родов), но 
только 9 видов имеют изображения. Среди них 2 новых: 
Perisphinctes papilensis [= Indosphinctes (Elatmites) papilensis 
(P a k.)] и Hecticoceras kaveckii [= Lunuloceras (Lunuloceras) 
kaveckii (P a k . ) ] . 

В 1970 г. появилась работа Л. М. Ротките, в которой опи
саны 14 видов келловейских космоцерасов Литвы и Латвии; 
в 1976 г. — два волжских аммонита и в 1982 г. — 9 поздне-
кимериджских аммонитов, найденных в Прибалтике. 

2. ОПИСАНИЕ ВИДОВ АММОНИТОВ 

Терминология. Аммониты описаны автором по указан
ной раньше методике. Для измерения раковин использованы • 
следующие буквенные сокращения: Д — диаметр раковины; 
Д п — диаметр пупка; Т — толщина оборота; В - высота обо
рота; В в — внутренняя высота; В 6 — боковая или внешняя 
высота. По размерам различаем раковины, мм: очень мелкие, 
диаметр которых 10, мелкие — от 10 до 20, средние — от 20 
до 35, большие — от 35 до 45, очень большие — 45. 

Измерения выполнены по линии одного диаметра на по
следней половине оборота. Стратиграфическое распростране
ние видов дано в табл. 1. 

iHHjiiog 

srsuaJopoissijiiB -у 

snxopna - у 

tz}ireniu3Soi 'у 

ajefnSaj -у 

штцкиэз 'у 

9SU3SO[S *у 

umiBDijdreuap 'о 

шгцврдоз -д 

эеивш 'л 

S.4 
в Я 

twaqurei •$ 

щ * о. 3 
и ЕС uosbc *3j 

а 
о 

о 
03 • 

I 

•8 f 
1) 
£ S 

а в 
« 1 -

I ? 

3 

2 * 
О я ^ — 

! t 0 

§ ? S2. 
а а 

ч 
2 с 
°> I 

э 

е * 
— с. о 

5 л 

о о 
& -v -а и а 

•с 
и щ 

£ г 
в а 
С 3 it и 

о о 

£ 5 о 
| 1 « 
51 S о 3 

^Е 
а о о is * * 
° 3 3 
£ N м 

— — о . , 

* * * 

О О 
EES 
в се •-. О О £ * * •= О О .Sj 
» t. ~ 
3 3 3 
N N О 

<• « и I. з й в 
- . о, о, -о г S 

.3 .3 

£ 
9 S I 

з з з а з 2 
1l b V Ъ 1и О CJ О О 

ft) V 
-а: 
О о £ £ £ 

<в <в «о «о с« 
£ £ 

3 0 0 0 
О * * * 

с с с с с с -в 
° .° a ft о, о, 

05 « 
О, ft И Cf) 

к -о 
о - а 
ш у й> 

Е ~ з 
§ 1 » 

. 5 СО 
о s | « 
с £ v * 

U! * U! К Ь<! * * 
н м » ^ 

S< ^ Ч Ч i > 9 

7 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 1 
оо 

Келловей Оксфорд Кимеридж 

;г
ий

| 

сред вер к- ниж сред верхний ниж верхний 0 д 
ний НИИ ний ний НИИ 

а а BI 

ns
is

 

3 3 

BI £ 
Вид 

ja
so

n 

co
ro

na
tu

m
 

or
na

tu
m

 

la
m

be
rt

i 

ra
ar

ia
e 

co
rd

at
um

 

de
ns

ip
lic

at
 

te
nu

is
er

ra
t 

gl
os

en
se

 

se
rr

at
um

 

re
gu

la
re

 

ro
se

nk
ra

nl
 

[о
й 

с 
R

as
en

 

, m
ut

ab
ili

s 

. e
ud

ox
us

 

. a
ut

is
si

od
o 

И И <У >' О О о" < < < < 5 < -С •< 

24. Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) 
henrici R. D о u v. 

25. Q. (Quenstedtoceras) leachi (S о w.) 

26. Cardioceras (Scarburgiceras) scarburgense ( Y o u n g 
et B i r d ) 

27. C. (Scarburgiceras) praecordatum (R. D о u v.) 
28. С (Scarburgiceras) harmonicum M a ir e 

29. C. (Scarburgiceras) cf. martini R e e s. 
30. C. (Cardioceras) percaelatum P a v 1. 
31. C. (Scoticardioccras) laevigatum B o d . 
32. C. (Subvertebriceras) densiplicatum B o d . 
33. C. (Plasmatoceras) p.opilaniense B o d . 
34. C. (I'lasmatoceras) cf. tenuicostatum (N i k.) 
35. C. (I'lasmatoceras) tenuistriutum В о г. 
ЗН. С. (Maltoniceras) bodeni М a i г е 

37. С. (Maltoniceras) schellwieni B o d . 
38. С. (Maltoniceras) ex gr. schellwieni B o d . 
39. С (Maltoniceras) cf. highworthense A r k. 
40. С (Cawtoniceras) intercalatum A r k . 
41. C. (Cawtoniceras?) kokeni B o d . 
42. C. (Miticardioceras) tenuiserratum (O p.) 
4.? C. (Miticardioceras) crenocarinum (N e u m.) 
44. C. (Miticardioceras?) neumayri M ai re 

4c. Amoeboceras (Amoeboceras) allernans (В u с h) 
4o. A. (Amoeboceras) reclinatoalternans (N i k.) 
47. A. (Amoeboceras) ovale ( Q u e n.) 
48. A. (Amoeboceras) cf. ovale ( Q u e n.) 
49. A. (Amoeboceras) aff. neubridgense S у k e s et 

С a 1 1 о m о n 
50. Д, (Amoeboceras) aff. nunningtonense 

W r i g h t 
51. A. (Amoeboceras) nidaensis R о t k у t ё sp. nov. 
52. A. (Prionodoceras) ilovaiskii (M. S о k.) 
53. A. (I'rionodoceras) cf. glosense (Big . et B r a s.) 
54. A. (Prionodoceras) cf. alternoides (N i k.) 
55. A. (Prionodoceras) transitorium S p a t h 
56. A. (Prionodoceras) serratum (S о w.) 
57. .4. (Prionodoceras) freboldi S p a t h 
58. A. (Prionodoceras) leucum S p a t h 
59. A. (Prionodoceras) pakuckasi R о t k у t e sp. nov. 
60. A. (Prionodoceras) cf. pakuckasi Rotkyte 
61. A. (Prionodoceras) rosenkrantzi S p a t h 
62. A. (Plasmatites) cf. crenulatus В u с k m. 
63. A. (Plasmatites) quadratolineatum (S a 1 f.) 
64. A. (Plasmatites) lineatum ( Q u e n.) 
65. A. (Amoebites) cf. kitchini (S a 1 f.) 
66. A. (Nannocardioceras) cf. krausei ( S a l f.) 
67. Л. (Nannocardioceras) anglicum (S a 1 f.) 
68. Krymnocera8 (Krymnoceras) coronatum (О r b.) 
69. E. (Krymnoceras) banksi (S о w.) 
70. Indosphinctes (Elatmites) papilensis (P a k u с k a s) 
71. Binatisphinctes (Okaites) popilanicus (К r en k.) 
72. B. (Okaites) cf. popilanicus (К r e n k.) 
73. B. (Okaites) barbarae (К r e n k.) 
74. B. (Okaites) bodeni (К r e n k.) 
75. B. (Okaites) credneri (К r e n k.) 
76. Choffatia (Grossouvria) cf. sulcifera (O p.) 
77. Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides E n а у 
78. P cf. obliqueradiatus J ii s s e n 
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НАД СЕМЕЙСТВО STEPHAN OCER AT АСЕ AE 

Семейство KOSMOCERATIDAE H a u g, 1887 

Подсемейство KOSMOCERATINAE H a u g, 1887 

Род KOSMOCERAS W a a g e n, 1869 

Типовой вид — Ammonites spinosum S o w e r b y , 1926 

Подрод Gulielmites B u c k m a n , 1923 

Типовой вид — Gulielmites conloxatum В u с к m a n n, 1923 

Kosmoceras (Gulielmites) aff. medea C a l l o m o n , 1955 

Табл. I, фиг. 1; 3 a, 6 

1915 Cosmoceras enodatum Nik. Krenkel, S. 249, Taf. 19, Fig. 3, 4. 
1970 Кosmoceras jason Rein. Ротките, с. 131 (частично), табл. 1, 

фиг. 2. 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-301/6: Д - 90; Д п = 23; В = 35; 

Т = 24. Обр. 12-В-З: Д~70; Д п - 21; В ~ 30; Т - 18,5. 
О п и с а н и е . Раковина большая, умеренно инволютная, 

колесовидная. Бока уплощенные, высокие. Поперечное сече
ние высокое, округленно-прямоугольное. Пупковая стенка 
крутая, низкая. Пупок углубленный, ступенчатый. Первич
ные ребра в виде пупковых бугорков развиты на всех ста
диях роста раковины: на внутренних оборотах они тонкие 
и частые, на жилой камере — редкие и толстые. Вторичные 
ребра на внутренних оборотах тонкие, частые, дугообразно 
изогнутые вперед и кончаются тонким слабым бугорком 
на наружном крае (очень редко два вторичных ребра под
ходят к одному наружному бугорку). Жилая камера глад
кая, только редкие первичные ребра в виде пупковых 
бугров. 

С р а в н е н и е . Описываемые аммониты наиболее сход
ны с Kosmoceras (Gulielmites) medea C a l l o m o n . Однако 
слабо развитая скульптура внутренних оборотов, отсутствие 
хорошо развитых боковых бугорков отличают наши аммо
ниты от К. (Gulielmites) medea C a l l . Возможно, это но
вый вид. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины. ЛитССР, Ак-
мянский р-н, Папиле и Белорусская ССР, Гомельская обл., 
Петриковский р-н, скв. Заозерная-39, глуб. 186,2 м. Сред
ний келловей, зона К. jason. 11 



Подрод Zugokosmokeras B u c f c m a n , 1923, emend. 
B r i n k m a n n , 1929 

Типовой вид — Zugokosmokeras zugium B u c k m a n , 1923 

Kosmoceras (Zugokosmokeras) subnodatum 
T e i s s e у r e , 1884 

Табл. П, фиг. 1; 2;3 

1884 Cosmoceras subnodatum Teisseyre, S. 549, Taf. 2, Fig. 9 
(лектотип), 10. 

1956 Cosmoceras jason (Rein.). Троицкая (Камышева-Елпать-
евская и др.), с. 17, табл. 4, фиг. 7. 

1979 Kosmoceras (Zugokosmokeras) subnodatum Teiss. Kopik, 
p. 24, pi. 11, fig. 5-8; pi. 12, fig. 1; pi. 23, fig. 11-15 
(описание). 

Л е к т о т и п выбран Я. Копиком (1979,, с. 24), происхо
дит из орнатовых глин у г. Пронска (Рязанская обл.) (Teis
seyre, 1884, табл. 2, фиг. 9 ) . 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-152: Д = 20,6; Д п - 5; Т - 6,8. 
Обр. 12-Е-1: Д - 21;ДП - 6;Т = 8. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая и средних размеров, 
инволютная, бока равномерно выпуклые, брюшная сторона 
узкая, пупок ступенчатый, неглубокий, пупковая стенка 
низкая, крутая. Поперечное сечение — овальное. Первичные 
ребра рельефные, короткие, с умбональными и боковыми 
бугорками. От последнего идут пучки вторичных ребер 2- и 
3-ветвистые. Ребра несколько изогнутые. 

С р а в н е н и е . От близкого К. gulielmii ( S o w . ) описывае
мый вид отличается большей толщиной и короткими рельеф
ными первичными ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона К. jason Восточ
ной Европы, Польши. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три образца хорошей сохранно
сти. ЛитССР, Акмянский р-н, Папартине; РСФСР, Рязанская 
обл., г. Елатьма, в осыпи. Средний келловей, зона К. jason. 

Kosmoceras (Zugokosmokeras?) balticum K r e n k e l , 1915 

Табл. II, фиг. 4 а, б, в; 5 а, б 

1915 Cosmoceras Gulielmi var. п. baltica. Krenkel, S. 257, Taf. 
20, Fig. 1 (lectotype), 2. 

1970 Kosmoceras jason Rein. Ротките, с. 131, табл. I , фиг. 1. 
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1979 Kosmoceras (Zugokosmokeras?) balticum Krenk. Kopik, 
p. 26, pi. 12, fig. 2; pi. 23, fig. 3, 16. 

Л е к т о т и п происходит из известковистых песков с 
конкрециями — средний келловей Папиле (Krenkel, 1915, 
табл. 20, фиг. 2 ) . 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-141: Д = 67,3; Д п - 17,8; 
Т = 19,7; В б = 30,1. Обр. 12-Ь-29:Д= 34;ДП = 9 ; Т = 8,5. 

О п и с а н и е . Раковины большие и средние, умеренно 
инволютные, с высокими оборотами. Большие раковины 
выпуклые (на месте расположения боковых бугорков), 
средние — уплощенные. Поперечное сечение высокое: вы
сокоовальное на жилой камере и высокотрапециевидное на 
средних оборотах. Пупок ступенчатый, глубокий, пупковая 
стенка крутая. Брюшная сторона уплощенная, довольно 
широкая. Бугорки расположены в три ряда: умбональные 
бугорки продольные, боковые — разнообразные от доволь
но высоких, острых, округлого очертания до низких, несколь
ко вытянутых по радиусу, постепенно исчезающих на послед
нем обороте; наружные бугорки частые, маленькие, делают 
наружный край зазубренным. Одиночные первичные ребра, 
начинающиеся почти у шва, очень короткие, наклоненные 
вперед. Частые тонкие вторичные ребра начинаются чуть 
выше боковых бугорков и несколько наклоняются вперед. 

С р а в н е н и е . От близкого К. (Z.) jason ( R e i n . ) описы
ваемый вид отличается более выпуклыми боками и поздним 
исчезновением боковых бугорков. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас 
п р о с т р а н е н и е . Средний келловей Литвы и Польши. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Четыре раковины и четыре 
фрагмента разной сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, 
Папиле и карьер Шальтишкес. Средний келловей, зона 
Erymnoceras coronatum. 

Подрод Spinikosmokeras B u c k m a n , 1924 

Типовой вид — Spinikosmokeras acutistriatum B u c k m a n , 1924 

Kosmoceras (Spinikosmokeras) pollux (R e i n e с k e), 1818 

Табл. IV , фиг. 1 а, б 

1818 Nautilus Pollux. Reinecke, p. 64, pi. 3, fig. 21-22, 23. 
1979 Kosmoceras (Spinikosmokeras) pollux (Rein.). Kopik, p. 48, 

pi. 20, fig. 3-8; pi. 21, fig. 1-6; pi. 22, fig. 1; pi. 25, fig. 12; 
pi. 26, fig. 1—4 (синонимика, описание). 



Г о л о т и п происходит из орнатовых слоев Франции (R ei -
песке, 1818, табл. 3, фиг. 22). 

О п и с а н и е . Раковина большая и средних размеров с вы
пуклыми боками и широким пупком. В скульптуре преобла
дают боковые и наружные бугорки. Первичные ребра одиноч
ные, на пупковом перегибе приподнятые. Вторичные ребра 
слабые и расположены беспорядочно. 

С р а в н е н и е . От близкого К. (Spinikosmokeras) omatum 
(S с h 1 о t h.) описываемый вид отличается меньшей толщиной 
оборотов, которая никогда не превышает высоту. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона Erymnoceras 
coronatum Западной и Восточной Европы, Северного Кавка
за, Туаркыра. Зона Kosmoceras pollux Польши. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Два полуоборота средней со
хранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папартине. Средний кел
ловей, зона Erymnoceras coronatum. 

Kosmoceras (Spinikosmokeras) torosum K o p i k , 1979 

Табл. Ill, фиг. 1 а, б; табл. IV, фиг. 2 

1883 Cosmoceras aculeatum Eichwald. Лагузен, с. 59, табл. 7, 
фиг. 14,17. 

1970 Kosmoceras gemmatum Phill. Ротките, с. 147, табл. 5, 
фиг. 1,2. 

1979 Kosmoceras (Spinikosmokeras) torosum sp. n. Kopik, p. 51, 
pi. 22, fig. 4 (holotype), 5; pi. 26, fig. 5-7. 

Г о л о т и п происходит из конкреционного слоя келловея 
Польши и хранится в музее Геологического института (Вар
шава) под№ 1291.11. 180. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-301: Д = 59; Д п = 20; Т = 25; 
В б = 23. Обр. 12-L-91: Д = 37,8; Д п = 11; Bg = 17,2. 

О п и с а н и е . Раковина большая, толстая. Обороты у 
больших раковин округлые: высота равна толщине; у мень
ших — овальные. Обороты охватывают предыдущий наполо
вину. Поперечное сечение от высокоовального до округлого. 
Пупковая стенка крутая; пупковый перегиб округлен. Пу
пок широкий, ступенчатый. Жилая камера занимает несколько 
больше половины оборота. Первичные ребра одиночные, 
начинаются у шва тонким нитеобразным возвышением, на
клоненным назад. На пупковом перегибе образуют продол
говатые бугорки, которые с ростом раковины усиливаются. 
Иногда первичные ребра без пупкового бугорка. Первичные 
ребра по середине оборота кончаются сильным боковым 
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бугорком. От боковых бугорков отходят пучки 2—4 вто
ричных ребер, которые сходятся в наружном бугорке. Неко
торые вторичные ребра не связаны с бугорками. Наружные 
бугорки крупные. 

С р а в н е н и е . От близкого К. (К.) gemmatum P h i l l . 
описываемый вид отличается большей толщиной оборотов и 
более широкой наружной стороной. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей Рязанской обл. РСФСР 
и Польши, зона Kosmoceras ornatum Литвы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три раковины хорошей сохран
ности и четыре фрагмента. ЛитССР, Акмянский р-н, Папарти
не, зона К. ornatum. 

Подрод Kosmoceras s. str. W a a g е n, 1869 

Kosmoceras (Kosmoceras) castorinum wrzosowiense 
K o p i k , 1979 

Табл. Ш , фиг. 2 а, б, в 

1979 Kosmoceras (Kosmoceras) castorinum wrzosowiense. Ko
pik, p. 28, pi. 12, fig. 7, 8; pi. 13, fig. 1, 2;pl. 23, fig. 4, 18; 
pi. 24, fig. 1—3 (описание). 

Г о л о т и п происходит из келлов ейских конденсирован
ных слоев Польши и хранится в музее Геологического инсти
тута (Варшава) под № 1291. I I . 46. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-1: Д - 85,4; Д п - 23; В = 34; 
Т = 22,8. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна раковина хорошей со
хранности. ЛитССР, Акмянский р-н, карьер Шальтишкес. 
Верхний келловей, зона К. ornatum. 



Семейство C A R D I O C E R A T I D A E S i e m i r a d z k i , 1891 

Подсемейство C A R D I O C E R A T I N A E S i e m i r a d z k i , 1891 

Рол EBORACICERAS B u c k m a n , 1918 

Типовой вид — Ammonites dissimilis B r o w n ( B u c k m a n , 
1918, табл. C X V I I I A ) 

Eboracicerascarinatum ( E i c h w a l d ) , 1865 

Табл. IV , фиг. 3 a, 6; 4 а, б 

1865 Ammonites carinatum. E i c h w a l d , p. 1072, Taf . 34, F ig . 8. 
1888 Cardioceras carinatum E i c h w . Синцов, с. 109, табл. I , 

фиг. 4. 
1894 Cardioceras carinatum E i c h w . Weissermel , S. 318, Taf . 11, 

Fig . 5. 
1912 Quenstedticeras carinatum E i c h w . R . D o u v i l l e , p. 65—67, 

pi. 4, fig. 50-55. 
1915 Quenstedtoceras carinatum E i c h w . K r e n k e l , S. 227, Taf . 22, 

Fig . 21-24. 
1937 Quenstedticeras (Eichwaldiceras?) carinatum E i c h w . M a i r e , 

p. 31, pi. 3, fig. 19. 
1977 Eboraciceras ( ? ) cf. carinatum E i c h w . Меледина, с. 126, 

табл. 14, фиг. 2, 3, 4. 
Г о л о т и п происходит из верхнего келловея зоны Q . lam-

berti России и хранится в музее кафедры исторической геоло
гии Ленинградского государственного университета (№ 2) . 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-506: Д = 21,7; Д п = 6; В = 9,5. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая, несколько вздутая, 

с объемлющими оборотами. Жилая камера занимает 2/3 
последнего оборота. Поперечное сечение низкое, широкое, 
с наибольшей толщиной на пупковом перегибе. Бока вы
пуклые: вначале умеренно, дальше — сильновыпуклые. Наи
большая выпуклость оборотов у пупкового перегиба. Пупок 
узкий, глубокий. Пупковая стенка крутая, пупковый перегиб 
округлен. Наружная сторона округлая, широкая. Многочис
ленные рельефные ребра, начинающиеся на пупковой стенке, 
имеют серпообразную форму. Преобладают двураздельные 
ребра, но изредка появляются вставные вторичные ребра. 
Точка ветвления находится на пупковом перегибе. На брюш
ной стороне ребра выгибаются в сторону устья. 

С р а в н е н и е . От близкого Quenstedtoceras (Quenstedto
ceras) henrici D о u v. описываемый вид отличается большей 
толщиной оборотов и большим серпообразным изгибом 
ребер. 
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей, зона Quenstedtoceras 
lamberti Восточной Европы и Средней Сибири; нижний Окс
форд, зона Vertumniceras mariae Франции. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две неполные раковины удовле
творительной сохранности. ЛитССР, Клайпедский р-н, с кв. 
Жадейкяй-27, глуб. 166 м. Верхний келловей, зона Q. lamberti. 

Eboraciceras sp. nov. 

Табл. IV , фиг. 6 а, б ,в 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-28: Д ~ 45; Д п = 10; Т = 27. 
Обр. СР-1:Д ~> 47,5; Д п = 7,5; В = 21,6; Т = 22. 

О п и с а н и е . Раковина большая, обороты вздутые, высота 
средних оборотов равна толщине. На внутренних оборотах 
толщина несколько превышает высоту. Пупок узкий, глубо
кий, с отвесными пупковыми стенками. Поперечное сечение 
внутренних оборотов закругленно-треугольное до закруглен
но-трапециевидного. К жилой камере происходит быстрое 
возрастание толщины. Ребра на последнем обороте тонкие, 
в виде струек. На внутренних оборотах они утолщаются, на 
пупковом перегибе идут радиально, потом несколько наклоня
ются вперед и разделяются на 2-3 ветви. На наружной стороне 
выгибаются вперед. 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого Eboraciceras nikolaevi 
(В о d у 1.) описываемые аммониты отличаются очень тонкой 
ребристостью в виде струек. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две неполные раковины. 
ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле, на бичевнике р. Вянта. 
Верхний келловей (?). Обр. № 12-L-28 хранится в ЛитНИГРИ, 
обр. СР--1 — в Геологическом музее Вильнюсского государ
ственного университета. 

Род Vertumniceras B u c k m a n , 1918 

Типовой вид — Vertumniceras vertumnum B e a n in 
L e c k e n b y : B u c k m a n , 1918 

Vertumniceras mariae ( O r b i g n y ) , 1 8 4 8 

Т а б л . I V , фиг .7; 8 

1848 Ammonites Mariae. Orbigny, p. 486, tab. CLXXIX, fig. 1—6. 
1878 Amaltheus Mariae Orb. Никитин, с. 44, табл. 1, фиг. 5. 
1883 Cardioceras Mariae Orb. Лагузен, с. 45, табл. 4, фиг. 6, 7. 
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1937 Quenstedticeras (Vertumniceras) Mariae (Orb.). Maire,p. 33, 
pi. 2, fig. 22-28. 

1939 Quenstedticeras (Pavlouiceras) mariae (Orb.). Arkell, pi. XI, 
fig. 3,4; pi. X, fig. 6—8 (синонимика, описание). 

1959 Quenstedticeras mariae (Orb.). Камышева-Елпатьевская и 
др., с. 156, табл. XIII, фиг. 4. 

1977 Quenstedtoceras mariae (Orb.). Matyja, pi. 6, fig. 13. 
Л е к т о т и п выбран Аркеллом (Arkell, 1939, табл. XI, 

фиг. 4 a, b, с) и происходит из зоны V. mariae Франции. 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-502: Д = 28; В б - 9,5; Дп = 11; 

Т ~ 12. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая, умеренно эволютная. 

Бока последнего оборота выпуклые, внутренних — менее 
выпуклые. Вентральная сторона на внутренних оборотах 
заостренная, на последнем — менее заостренная. Высота равна 
или больше толщины на внутренних оборотах; толщина пре
вышает высоту на жилой камере. Поперечное сечение — серд
цевидное. Пупок мелкий, широкий, пупочная стенка невысо
кая, округленная, на последнем обороте — более высокая и 
более крутая. На месте киля лишь рёберное заострение. Ребра 
рельефные, с характерным серповидным изгибом, 2-ветви-
стые, иногда одиночные, выгибающиеся вперед на наружной 
стороне. 

С р а в н е н и е . От близкого Q. lamberti ( S o w . ) отлича
ется выпуклостью оборотов, эволютностью раковины, рель
ефными ребрами с явным серповидным изгибом. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Низы нижнего Оксфорда, зона V. mariae. 
Русская плита, Польша, ФРГ, Франция, Англия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины средней сохран
ности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле (обнажение оврага 
Юракальнис). Низы нижнего Оксфорда, зона V. mariae. 

Vertumniceras vertumnum ( B e a n in L e c k e n b y ) , 1839 

Табл. V, фиг. 1 

1839 Ammonites vertumnus. Bean in Leckenby, p. 9, pi. 1, fig. 3. 
1918 Vertumniceras vertumnum (Bean in Leckenby). Buckman, 

p. 116B,pl. 116A, fig. 1-3. 
1938 Quenstedticeras (Vertumniceras) vertumnum Bean in Lecken

by. Maire, p. 35, pi. Ill, fig. 13. 
1952 Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) vertumnum (Leckenby). 

Makowski, p. 29, pi. Щ, fig. 2. 
1981 Quenstedtoceras vertumnum (Leckenby). GiSejewska, pi. 2, 

fig. 24. 
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Г о л о т и п происходит из нижнего Оксфорда зоны Ver
tumniceras mariae Англии (Buckman, 1918, табл. 116А). 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-2: Д~40; Д п ~ 13. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, инволютная. 

Бока оборотов умеренно выпуклые, с наибольшей толщиной 
по середине оборота. Поперечное сечение 5-угольное. Пупок 
широкий, плоский, мелкий. Ребра толстые, с S-образным 
изгибом; на жилой камере редко расположены. По середине 
оборота ребра раздваиваются, на жилой камере появляются 
вставные. На наружной стороне ребра несколько утолщаются 
и выгибаются вперед. 

С р а в н е н и е . От близкого V. mariae (О г Ь.) описывае
мый вид отличается толстыми S-образно изогнутыми ребра
ми, утолщающимися на наружной стороне, и менее вздутой 
раковиной. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Низы нижнего Оксфорда, зона Vertumni
ceras mariae. Иногда верхний келловей, зона Q. lamberti. Анг
лия, Франция и Русская плита. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две сплюснутые раковины. 
ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле (напротив старой мель
ницы) ; РСФСР, Калининградская обл., Багратионовский р-н, 
скв. Знаменка-59, глуб. 513,6 м. Зона V. mariae. 

Род Quenstedtoceras H y a t t , 1887 

Типовой вид — Ammonites lamberti S о w е г b у, 1821 

Подрод Quenstedtoceras s. str. H y a t t , 1887 

Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) cf. lamberti (S о w e r b y), 
1821 

Табл. V, фиг. 2; 3; 4 а, б 

О п и с а н и е . Раковина маленькая и средних размеров, 
умеренно инволютная, дисковидная, с наибольшей выпук
лостью по середине оборота. Поперечное сечение линзовидное, 
заостроенное на брюшной стороне. Пупок узкий, неглубокий. 
Наружная сторона острая. Ребра многочисленные, серпообраз
но изогнутые, в основном бифуркирующие, но имеются и 
вставные вторичные ребра. На наружной стороне ребра схо
дятся под острым углом и образуют V-образный изгиб. 

З а м е ч а н и я . Небольшие размеры имеющихся раковин 
(диаметр от 18 до 26 мм) позволяют давать определение 
нашим экземплярам только в открытой номенклатуре. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Три неполные раковины. 
ЛитССР, Клайпедский р-н, скв. Жадейкяй-27, глуб. 166 м; 
РСФСР, Саратовская обл., Жареный бугор (коллекция А. Гри-
гялиса). Верхний келловей, зона Q. lamberti. 

Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) henrici R. D о u v i 1 1 e, 
1912 

Табл. V, фиг. 5 a, 6; 6; 7 а, б 

1912b Quenstedticeras Henrici. R. Douville, p. 55, pi. 4, fig. 24— 
31, 32 (голотип). 

1952 Quenstedtoceras (Bourkelamberticeras) henrici Douv. Ma-
kowski, p. 29, pi. 9, fig. 1. 

1959 Quenstedticeras henrici Douv. Троицкая (Камышева-
Елпатьевская и др.), с. 173, табл. 15, фиг. 5. 

1962 Quenstedticeras (Quenstedticeras) henrici Douv. Аманния-
зов, с. 40, табл. 2, фиг. 1. 

Г о л о т и п происходит из верхнего келловея Франции 
(R. Douville, 1912, табл. 4, фиг. 32). 

О п и с а н и е . Раковина маленькая и средней величины, 
с уплощенными боками и округленной наружной стороной. 
Пупок плоский, мелкий. Пупковая стенка низкая, пологая. 
Поперечное сечение высокоовальное. Скульптура состоит 
из грубых первичных и вторичных ребер, которые имеют 
одинаковую толщину на всем протяжении и дугообразный 
наклон вперед. Бифуркация ребер с ростом раковины уча
щается; вторичные ребра не связаны с первичными, по од
ному появляются по середине оборота (или чуть ниже). 

С р а в н е н и е . Описываемый вид своими толстыми, 
одинаковой толщины ребрами и дугообразным их изгибом 
отличается от близких видов Q. lamberti (S о w.) и Q. leachi 
(S о w.). 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей, зона Q. lamberti 
Западной и Восточной Европы, Туаркыра. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины и один полу
оборот разной сохранности. ЛитССР, Ретавский р-н, скважи
ны Шауклишкес-96, глуб. 208,9 м и Вилькичяй-18, глуб. 
135,4 м. Верхний келловей, зоны Q. lamberti. 
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Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) leachi (S о w e r b у), 1819 

Табл. V, фиг. 8 a, 6; 9; 10 а, б 
1819 Ammonites leachi. Sowerby, pi. 213, fig. 4. 
1977 Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) leachi Sow. Меледина, 

с. 153, табл. 9, фиг. 4 (синонимика, описание). 
Г о л о т и п происходит из верхнего келловея Англии 

(Sowerby, 1819, табл. 213, фиг. 4 ) . 
О п и с а н и е . Раковины большие, несколько вздутые, 

бока уплощенные с умеренно широким чашеобразным пуп
ком, крутой пупковой стенкой и закругленным пупковым 
перегибом. Поперечное сечение овальное с приостренной 
наружной стороной. Длинные серпообразно изогнутые первич
ные ребра бифуркируют чуть ниже половины оборота. Иногда 
появляются вставные вторичные ребра. На жилой камере 
ребра выпрямляются и наклоняются вперед. 

С р а в н е н и е . От близкого Q. (Q.) henrici D o u v . описы
ваемый вид отличается более толстыми оборотами и оваль
ным поперечным сечением. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей, зона Q. lamberti 
Англии, Франции, Восточной Европы; зона Eboraciceras su-
bordinarium Средней Сибири (Восточный Таймыр). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три раковины разной степени 
сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле, Тельшяй-
ский р-н, скв. Памавис-87, глуб. 189,7 м. Верхний келло
вей, зона Q. lamberti. 

Род CARDIOCERAS N е u m а у г et U h l i g , 1881 

ТИПОВОЙ ВИД — Ammonites cordatus S o w e r b y , 1812 

Подрод Scarburgiceras B u c k m a n , 1924 

ТИПОВОЙ ВИД — Ammonites scarburgensis Y o u n g et B i r d , 
1828 

Cardioceras (Scarburgiceras) scarburgense 
( Y o u n g et B i r d ) , 1928 

Табл. VI, фиг. 3 

1828 Ammonites scarburgensis, Young et Bird, p. 265. 
1939 Cardioceras (Scarburgiceras) scarburgense (Young et Bird). 

Spath, p. 89, pi. 7, fig. 10-12. 
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1939 Cardioceras scarburgense (Young et Bird). Arkell, p. 156, 
pi. 10, fig. 1 (голотип). 

1961 Cardioceras (Scarburgiceras) scarburgense (Young et Bird). 
Аркелл, фото 38, фиг. 3 (голотип). 

1979 Scarburgiceras cf. scarburgense (Young et Bird). Gupta, 
p. 362, fig. 1. 

1977 Cardioceras (Scarburgiceras) scarburgense (Young et Bird). 
Matyja, pi. 6, fig. 12. 

Г о л о т и п происходит из нижнего Оксфорда зоны mariae 
Англии и хранится в музее Лондона (Whitby Mus., № 232). 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-1: Д = 27; Д п = 6,5. Обр. 12-А-1: 
Д - 20; Д п = 5 ;Т= 6. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая, инволютная, с быстро 
нарастающими оборотами, уплощенная. Боковые стороны 
слабо выпуклые с наибольшей толщиной по середине оборо
тов. Поперечное сечение линзовидно-овальное. Пупок малень
кий, полого уступчатый. Киль низкий, заостренный, мало 
обособленный. Пупковая стенка низкая, округленная! На
ружная сторона суженная и несколько заостренная. Ребра 
не дифференцированные, начинаются на пупковом перегибе, 
на боках несколько наклоняются вперед. Ниже середины 
боковой стороны ребра раздваиваются, имеются вставные 
ребра. 

С р а в н е н и е . Отличия от близкого С. (Scarburgiceras) 
praecordatum (R. D o u v . ) даны ниже при описании послед
него. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Нижний Оксфорд, зона Vertumniceras 
mariae. Англия, Франция, Индия, Польша. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две неполные раковины удов
летворительной сохранности. РСФСР, Калининградская обл., 
Зеленоградский р-н, скв. Янтарное-1, глуб. 385 м, Багра
тионовский р-н, скв. Знаменка-59, глуб. 514,7 м. Две рако
вины хорошей сохранности (одна с жилой камерой) из Анг
лии (Warboys Brick Pit, Huntingdonshire). Коллекция А. Гри-
гялиса. Нижний Оксфорд, зона V. mariae. 

Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum 
(R. D o u v i l l e ) , 1912 

Табл. VI, фиг. 2 

1912a* Cardioceras praecordatum. R. Douville, p. 246, text-fig. 7. 
1912b Quenstedticeras praecordatum. R. Douville, p. 62, pi. 4, 

fig. 11,12,14-16. 
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1913 Quenstedticeras praecordatum. R. Douville, p. 346, pi. 7, 
fig. 6-7. 

1933 Cardioceras praecordatum R. Douv. Arkell, p. 610, tab. 37, 
fig. 1,2. 

1938 Cardioceras (Anacardioceras) praecordatum R. Douv. Maire, 
p. 57, pi. 6, fig. 3,4,5. 

1939 Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum R. Douv. Spath, 
p. 91, pi. 6, fig. 1-3, 5-9; pi. 7, fig. 1-3. 

1946 Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum R. Douv. Arkell, 
p. 300, fig. 104, рис. 5—7. 

1957 Cardioceras praecordatum R. Douv. Сазонов, с. 126, табл. 
12, фиг. 5. 

1960 Cardioceras praecordatum R. Douv. Аманниязов, с. 63, 
табл. 1, рис. 1. 

1961 Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum Douv. Аркелл, 
фото 38, фиг. 2. 

1975 Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum R. Douv. Кня
зев, с. 33, табл. 4, фиг. 7. 

Н е о т и п происходит из нижнего Оксфорда Франции 
(R. Douville, 1913, табл. 7, фиг. 7) . 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, инволютная, 
уплощенная. Высота оборотов медленно нарастает, что за
метно на последнем обороте. Пупок широкий, плоский. 

Ребра начинаются с умбонального шва (прямо или с не
большим наклоном вперед) и протягиваются по бокам ра
ковины. На середине боковой стороны раздваиваются, позже 
связь вторичных с первичными теряется; изредка ребра 
одиночные. Ребра на киле несколько приподнимаются. 

С р а в н е н и е . От близкого вышеописанного С. (Scarbur
giceras) scarburgense отличается более развитым килем и более 
тонкими, частыми ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Нижний Оксфорд, зона V. mariae. Англия, 
Франция, Гренландия, Русская плита, Туаркыр. Зона С. glo-
riosum Северной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Полуоборот удовлетворитель
ной сохранности. РСФСР, Калининградская обл., Багратио
новский р-н, скв. Знаменка-59, глуб. 480 м. Три неполные 
раковины из Англии (Warboys Brick Pit, Huntingdonshire), 
коллекция А. Григялиса. Нижний Оксфорд, зона V. mariae. 
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Cardioceras {scarburgiceras) harmonicum M a i r e , 1938 

Табл. VI, фиг. 4; 5 а, б 

1938 Cardioceras (Anacardioceras) harmonicum sp. nov. Maire, 
p. 62, pi. 8, fig. 13. 

1946 Cardioceras (Scarburgiceras) harmonicum Maire. Arkell, 
p. 299, pi. 71, fig. 3. 

1963 Cardioceras (Scarburgiceras) harmonicum Maire. Malinowska, 
s. 45, tabl. 15, fig. 86. 

Г о л о т и п происходит из нижнеоксфордских отложений 
Франции (Maire, 1938, табл. 8, фиг. 13). 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-651: Д = 24; Д п = 6; В б = 11. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, умеренно ин

волютная. Обороты высокие, несколько выпуклые в нижней 
половине оборота. Поперечное сечение стреловидное. Киль 
небольшой, но четко обособлен. Ребра тонкие, острые, не
сколько приподнимаются на месте ветвления. Бифуркация 
ребер происходит несколько ниже середины оборота. Изредка 
прослеживаются одиночные ребра. 

С р а в н е н и е . От близких С. (Scarburgiceras) praecordatum 
(R. D о u v.) и С. (Scarburgiceras) bukowski M a i r e описы
ваемый вид отличается небольшими утолщениями на месте 
ветвления ребер. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е . Нижний Оксфорд, зона V. mariae Англии, 
Франции. Низы зоны С. cordatum Польши. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три раковины удовлетворитель
ной сохранности. РСФСР, Калининградская обл., Краснозна-
менский р-н, скв. Весново-33, глуб. 364 м; ЛитССР, Юрбарк-
ский р-н, скв. Таураге-84, глуб. 208,8 м; БССР, Гомельская 
обл., Мозырьский р-н, скв. 72 П, глуб. 205,5 м. Нижний Окс
форд. 

Cardioceras (Scarburgiceras) cf. martini R e e s i d e , 1919 

Табл. VI, фиг. 6 а, б 

Р а з м е р ы, мм. Обр. 12-L-650: Д - 26; Д п - 6,5. 
О п и с а н и е . Раковина небольшая, инволютная, бока не

сколько выпуклые, наибольшая выпуклость на нижней поло
вине оборота. Наружная сторона сжатая, с крышеобразным 
заострением. Ребра серпообразно изогнутые, несколько диф
ференцированные. Первичные ребра короткие, рельефные 
и кончаются бугорковидным утолщением, после чего ребра 
раздваиваются (редко делятся на три ветви) и, плавно пово-
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рачиваясь вперед, достигают килевидное заострение. Киль 
низкий, узкий. 

С р а в н е н и е . От близкого С. (Scarburgiceras) praecorda
tum (R. D o u v . ) описываемый вид отличается более рельеф
ными первичными ребрами с бугорковидными утолщениями. 
От С. (Scarburgiceras) alphacordatum S р a t h — небольшими 
размерами, вытянутым овальным поперечным сечением и 
большим коэффициентом ветвления ребер. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна неполная раковина. 
ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле (Юракальнис). Нижний 
Оксфорд, зона V. mariae. 

Подрод Cardioceras s. str. 

Cardioceras (Cardioceras) percaelatum P a v l o w , 1914 

Табл. VII, фиг. 1; 2 

1883 Cardioceras Rouillieri Nik. Лагузен, с. 50, табл. V, фиг. 5. 
1914 Cardioceras percaelatum. Павлов, с. 50, табл. XIV, фиг. 8. 
1975 Cardioceras (Cardioceras) percaelatum Pavl. Князев, с. 44, 

т. IX, фиг. 2, 4; табл. X, фиг. 2. 
Г о л о т и п происходит из нижнеоксфордских отложе

ний севера Сибири, р. Анабар и хранится в ЦНИГРМ им. 
Ф. Н. Чернышева в Ленинграде. Лектотип избран В. Г. Кня
зевым, изображен А. П. Павловым (1914, с. 50) на табл. XIV, 
фиг. 8 (коллекционный № 275/392 А. П. Павлова). 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-М-80: Д - 52,3; Д п - 15. 
О п и с а н и е . Раковина большая и средних размеров, уме

ренно инволютная. Поперечное сечение субквадратное. Пупок 
плоский, мелкий, пупковая стенка низкая, пологая на внут
ренних оборотах, становится круче на последнем; пупковый 
перегиб округлен. Первичные ребра сильные, чуть наклонены 
вперед, удлиненные, разреженные (на последнем полуобо
роте 6) . Чуть выше середины боковой поверхности пере
ходят в высокие, продольные боковые бугорки. Вторичные 
ребра короткие, наклоненные вперед, многочисленные (на 
последнем полуобороте 4-м первичным ребрам соответствуют 
15 вторичных), но с боковым бугорком связаны лишь 1-2 
вторичных ребра. Киль невысокий, крышеобразный. 

С р а в н е н и е . От очень близкого С. (Cardioceras) costi-
cardia В и с k m. описываемый вид отличается более удли
ненными и разреженными первичными ребрами и субквад
ратным поперечным сечением оборотов. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -



п р о с т р а н е н и е . Нижний Оксфорд, зона С. percaelatum 
Северной Сибири; нижний Оксфорд и низы среднего оксфор-
да (зона С. densiplicatum) Восточной Европы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины и несколько 
фрагментов. РСФСР, Костромская обл., г. Макарьев (обн. I, 
уровни I и II, слой 1, обр. М-80); ЛитССР, Вилкавишкский 
р-н, скв. Кудиркос-Науместис-57, глуб. 247,3 м. Низы сред
него Оксфорда, зона С. densiplicatum. 

Подрод Scoticardioceras B u c k m a n , 1925 

Типовой bur — Ammonites excavatus S o w e r b у, 1 8 1 5 

Cardioceras (Scoticardioceras) laevigatum В о d e n, 1911 

Табл. VI, фиг. 7 а, б 

1911 Cardioceras ex cava turn Sow. var. laevigata nov. v. Boden, 
S. 40, Taf. 2, Fig. 2. 

1941 Cardioceras (?Scoticardioceras) laevigatum Bod. Arkell, 
p. LXXII. 

1963 Cardioceras (Scoticardioceras) laevigatum Bod. Malinowska, 
s. 53, tabl. 19, fig. 111. 

Г о л о т и п происходит из среднеоксфордских отложений 
зоны С. densiplicatum Литвы (Boden, 1911, табл. 2, фиг. 2). 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-651: Д = 6 7 ; Д п = 1 3 ; Т = 18. 
О п и с а н и е . Раковина очень большая, инволютная со 

слабо выпуклыми боками. Максимальная вздутость у пу
почного края. Морфологическая характеристика сильно 
меняется на разных стадиях онтогенеза. Поперечное сече
ние начальных оборотов о кругло-овальное, позже оваль
ное и на последних оборотах треугольное. Пупок глубокий, 
ступенчатый. Пупковая стенка вначале низкая, пологая, на 
последних оборотах — высокая и перпендикулярна оси на
вивания раковины. Два первых оборота совершенно глад
кие. Первичные ребра на третьем и четвертом оборотах тон
кие, частые и начинаются у шва; на последних - начинаются 
по середине пупковой стенки, располагаются более редко, 
становятся более толстыми и оканчиваются бугорковидным 
поднятием на середине оборота. Вторичные ребра в виде мно
гочисленных струек. К концу жилой камеры скульптура 
ослабевает. 

С р а в н е н и е . От близкого С (Sco t icard ioceras) excavatum 
(S о w.) описываемый вид отличается более уплощенными 
оборотами, редко расположенными первичными ребрами 
и струйчатыми вторичными. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхи нижнего и низы среднего Окс
форда. Франция, Англия, Польша, ЛитССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна раковина хорошей со
хранности. ЛитССР, Прекульский р-н, скв. Дитува-21, глуб. 
100,3 м. Средний Оксфорд, зона С. densiplicatum. 

Подрод Subvertebriceras A r k e l l , 1941 

Типовой вид — Cardioceras densiplicatum B o d e n , 1911 

Cardioceras (Subvertebriceras) densiplicatum B o d e n , 1911 

Табл. VIII, фиг. 1 

1911 Cardioceras vertebrate var. densiplicata. Boden, S. 37, Taf. 1, 
Fig. 14. 

1942 Cardioceras (Subvertebriceras) densiplicatum Bod. Arkell, 
P. 240, pi. 52, fig. 3-5; pi. 53, fig. 1, 4, 7-12, text-fig. 85 
( 7 ) , 8 6 . 

1981 Cardioceras (Subvertebriceras) densiplicatum Bod. Matyja, 
Tarkowski, p. 9, pi. 3, fig. 11; pi. 4, fig. 5-6, text-fig. 4. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-8: Д 35; Д п ^ 12. Обр. 
12-M-186: Д - 31; Д п - 11,5; Т 9 ; В - 12. 

Г о л о т и п происходит из среднеоксфордских отложе
ний Литвы (Boden, 1911, табл. 1, фиг. 14). 

О п и с а н и е . Раковина большая, умеренно инволютная 
с уплощенными боками. Пупковая стенка средней высоты, 
крутая. Поперечное сечение шестиугольное с наибольшей 
толщиной по середине оборотов, на месте боковых бугорков. 
Киль высокий, бугорчатый. Скульптура рельефная и густая. 
Первичные ребра начинаются у пупкового шва, на пупковом 
перегибе чуть наклоняются назад и сразу же выпрямляются. 
По середине боковой поверхности приподнимаются в гребне
видный боковой бугорок, вершина которого наклоняется 
назад. Ребра бифуркируют. Иногда появляются вставные 
ребра. На наружном перегибе вторичные ребра приподнима
ются и поворачиваются вперед, ослабевают и соединяются 
с бугорками киля. 

С р а в н е н и е . От близкого С. (S.) zenaidae Y 1 о v. опи
сываемый вид отличается более частыми первичными ребра
ми, более длинными вторичными и меньшим числом повторно 
ветвящихся ребер на сифональной стороне. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Нижняя часть среднего Оксфорда, зона 
С. densiplicatum. Литва, Польша и Англия. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины удовлетворитель
ной сохранности. ЛитССР, Шакяйский р-н, скв. Лукшяй-2, 
глуб. 172,2 м; РСФСР, Костромская обл., г. Макарьев. Сред
ний Оксфорд, зона С. densiplicatum. 

ПодродPlasmatoceras B u c k m a n , 1925 

Типовой вид —Plasmatocerasplastum B u c k m a n , 1925 

Cardioceras (Plasmatoceras) popilaniense B o d e n , 1911 

Табл. VII, фиг. 4 a, 6; 5; 6; 7 a, б, в, г 

1911 Cardioceras popilaniense Boden, S. 41, Tab. 2, Fig. 4, 5. 
1941 Cardioceras (Plasmatoceras) popilaniense Bod. Arkell, 

p. 230, pi. 51, fig. 12. 
1963 Cardioceras (Plasmatoceras) popilaniense Bod. Malinowska, 

s. 49, tabl. 18, fig. 103. 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-Д-3392: Д = 48; Д п = 12,5; T = 14,9. 

Обр. 12-Ь-670:Д = 12;Д П = 4;Т = 4,2. 
Г о л о т и п происходит из среднеоксфордских отложе

ний Литвы (Boden, 1911, табл. 2, фиг. 4 ) . 
О п и с а н и е . Раковина маленькая и большая, умеренно 

инволютная. Бока оборотов равномерно выпуклые, с плав
ным пупковым перегибом и неусеченной наружной сторо
ной. Пупок ступенчатый. Поперечное сечение — высокооваль
ное с наибольшей толщиной в нижней части оборота. Киль 
маленький, мелко зазубрен. Рельефные первичные ребра 
начинаются у самого шва, по середине они раздваиваются. 
Имеются вставные вторичные ребра. Наклоняясь вперед 
вторичные ребра ослабевают и пересекают киль. 

С р а в н е н и е . От наиболее сходного С. (Plasmatoceras) 
tenuicostatum N i k . описываемый вид отличается рельеф
ными первичными ребрами, более высокой точкой ветвле
ния и большим количеством вставных вторичных ребер. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас
п р о с т р а н е н и е . Нижняя часть среднего Оксфорда, зона 
С. densiplicatum. ЛитССР, Польша, Англия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Четыре раковины удовлетво
рительной сохранности. ЛитССР, Клайпедский р-н, скв. Жа-
дейкяй-27, глуб. 144,2 м; Акмянский р-н, Папиле; РСФСР, 
Костромская обл., г. Макарьев (обн. 1, обр. 43—44). Низы 
среднего Оксфорда, зона С. densiplicatum. 
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Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenuicostatum (N i k i t i n), 1878 

Табл. VIII, фиг. 2 а, б 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, с сильно упло
щенными и высокими боками. Пупок умеренно широкий, 
плоский, с низкой пологой пупковой стенкой. В поперечни
ке — высокий овал. Киль узкий, невысокий. Первичные реб
ра рельефные, на пупковой стенке делают коленообразный 
изгиб назад; вторичные — тонкие, на наружном перегибе 
плавно поворачиваются вперед. По середине боковой сто 
роны (или несколько выше) первичные ребра разветвляют
ся на 2-3 тонких вторичных ребра. 

З а м е ч а н и е . Этот вид очень редок в Прибалтике. 
С р а в н е н и е . Наиболее сходен с С. (Plasmatoceras) 

tenuistriatum Вог.; отличия даются ниже при описании по
следнего. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Низы среднего Оксфорда, зона Car
dioceras densiplicatum. Восточная Европа, Туаркыр, Донбасс, 
Северная Сибирь, Польша, ФРГ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины. ЛитССР, Акмян
ский р-н, Папиле (обн. Юракальнис) ; РСФСР, Костромская 
обл., г. Макарьев (обн. 2, обр. 12-М-187). Средний Оксфорд, 
зона С. densiplicatum. 

Cardioceras (Plasmatoceras) tenuistriatum B o r i s s i a k , 1908 

Табл. VIII, фиг. 3; 4; 5 

1908 Cardioceras tenuistriatum.Борисяк, с. 10, табл. I, фиг. 13. 
1911 Cardioceras tenuicostatum Nik. Boden, S. 40, Taf. I, Fig. 

11, 12. 
1937 Cardioceras (Anacardioceras) tenuicostatum Nik. Maire, p. 69, 

tab. 11, fig. 10. 
1941 Cardioceras (Plasmatoceras) tenuistriatum Bor. Arkell, 

p.77. 
1952 Cardioceras tenuistriatum Bor. Siegfried, Tab. A, Fig. 6. 
1963 Cardioceras (Plasmatoceras) tenuistriatum Bor. Malinow

ska, s. 48, tabl. 18, fig. 101, 102; tabl. 19, fig. 112. 
1975 Cardioceras (Plasmatoceras) tenuicostatum (Nik.). Князев, 

с. 56 (частично), табл. 16, фиг. 12, 13. 
Г о л о т и п происходит из нижней части среднеоксфорд

ских отложений Донецкой обл., хут. Заводской и хранится в 
ЦНИГРМ им. Ф. Н. Чернышева, г. Ленинград (Борисяк, 1908, 
табл. I, фиг. 13). 
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Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-688: Д - 29; Д п = 10. Обр. 
12-L-5006: Д - 23; Д п - 7,5. 

О п и с а н и е . Раковина средних и маленьких размеров, 
уплощенная, со слабо выпуклыми боками. Киль плоский, 
средней высоты, мелко зазубрен. Пупок умеренно широкий, 
плоский. Первичные ребра густо расположенные, несколько 
приподнятые на умбонапьном крае, слабо серпообразно 
изогнутые. Разветвление на 2—3 (иногда 4) ребра происхо
дит по середине оборота или несколько выше пупкового 
перегиба. Многочисленные вторичные ребра очень густые, 
нитевидные. Коэффициент ветвления ребер 3—3,5. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид очень сходен с С. (Р.) 
tenuicostatum N i k . , от которого отличается меньшим ко
эффициентом ветвления ребер и меньшей их дифференциа
цией. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Средний Оксфорд, зона С. densiplicatum. 
Англия, ФРГ, Франция, Польша, ЛитССР, Донбасс, Северная 
Сибирь. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . 12 раковин удовлетворительной 
сохранности и много обломков. ЛитССР, Акмянский р-н, 
Папиле (обн. Юракальнис), Каунасский р-н, скв. Норейкиш-
кес-162, глуб. 117 м и Саусине-152, глуб. 99,5 м, Юрбарк-
ский р-н, скв. Таураге-83, глуб. 200 м; РСФСР, Калининград
ская обл., Неманский р-н, скв. Жилино-4, глуб. 324 м и Забро-
дино-32, глуб. 286,3, 287,3, 289,5 м, Костромская обл., г. Ма
карьев и Рязанская обл., с. Кузьминское (уровень I, обр. 
М-52). Нижняя часть среднего Оксфорда, зона С. densiplicatum. 

Подрод Maltoniceras A r k e l l , 1941 

Типовой вид — Cardioceras maltonense Y o u n g et B i r d , 

1822 

Cardioceras (Maltoniceras) bodeni M a i r e , 1937 

Табл. VIII, фиг. 6 а, б , в , г 

1911 Cardioceras cordatum Sow. Boden, S. 35, Taf. I, Fig. 6, 7. 
1937 Cardioceras Bodeni. Maire, p. 118, pi. 19, fig. 5. 

Г о л о т и п происходит из среднего Оксфорда Франции 
(Maire, 1937, табл. 19, фиг. 5 ) . 

Д и а г н о з. Раковина средних размеров, с сердцевидным 
сечением оборотов, сильные первичные ребра разобщены с 
частыми короткими вторичными. 
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Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-2: Д - 31,7; Д п - 11; Т - 12. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, бока округ

ленные, слабовыпуклые, с наибольшей толщиной по сере
дине оборота. Высота всегда преобладает над толщиной. 
Поперечное сечение сердцевидное. Киль слабо выступает. 
Внутренние обороты гладкие. Скульптура выражена силь
ными первичными ребрами, по середине оборота припод
нимающимися в виде бокового бугорка, несколько отогну
того назад. Многочисленные вторичные ребра разобщены 
или слабо соединены с первичными (10-ти первичным реб
рам соответствуют 25 вторичных; коэффициент ветвле
ния 2,5). Вторичные ребра короткие, на вентролатеральном 
перегибе приподнимаются и поворачиваются вперед. Перед 
килем ребра сильно ослабевают. Киль низкий мелкозазуб
ренный. 

С р а в н е н и е . От внешне сходного С. (Subvertebriceras) 
densiplicatum B o d . описываемый вид отличается гладкими 
внутренними оборотами, более редко расположенными пер
вичными ребрами и разобщенностью их со вторичными реб
рами. 

З а м е ч а н и е . Наш образец полностью сходен с образ
цом К. Бодена (1911, табл. 1, фиг. 6, 7) и не совсем иден
тичен с изображением голотипа у В. Мэра (1937, табл. 19, 
фиг. 5 ) . Это неполное совпадение отмечено и у В. Мэра 
(1937, с. 118). Возможно, аммониты К. Бодена (а следо
вательно, и наши) следует отнести к новому виду, однако 
скудность материала затрудняет окончательное решение 
данного вопроса. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Средний Оксфорд, зона Cardioceras 
tenuiserratum. ЛитССР, Франция. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна неполная раковина сред
ней сохранности. ЛитССР, Юрбаркский р-н, скв. Гирджяй-48, 
глуб. 148 м. Средний Оксфорд, зона С. tenuiserratum. 

Cardioceras (Maltoniceras) schellwieni B o d e n , 1911 

Табл. VIII, фиг. 8 а, б, в 

1911 Cardioceras Schellwieni. Boden, S. 36, Taf. 2, Fig. 3. 
1952 Cardioceras schellwieni Bod. Siegfried, Taf. C, Fig. 3. 
1966 Cardioceras schellwiene Bod. Malinowska, s. 794, tabl. Ill, 

fig. 14. 
Г о л о т и п происходит из среднего Оксфорда Литвы, 

Акмянский р-н, Папиле (Boden, 1911, табл. 2, фиг. 3) . 
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Д и а г н о з . Раковина струйчатая, с редкими изогнутыми 
первичными ребрами, оканчивающимися бугорками и корот
кими вторичными ребрами. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-Д-2; Д - 32 (без жилой камеры); 
Д п " 8,5. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, умеренно инво
лютная, с широкой уплощенной вентральной стороной, высо
кой пологой пупковой стенкой и уплощенными боками. 
Поперечное сечение высокоовальное. Киль высокий. Внутрен
ние обороты гладкие. Скульптура появляется при диаметре, 
равном 18 мм. Первичные ребра начинаются у шва. На ум-
бональном перегибе приподнимаются и с легким изгибом 
идут до середины оборотов, где приподнимаются в виде 
продольных бугорков. Короткие, дугообразно изогнутые 
вторичные ребра не соединены с первичными; их количество 
в 2,5 раза превышает число первичных. Кроме этой скульпту
ры раковина покрыта многочисленными струйками. 

С р а в н е н и е . От близкого С. (Maltoniceras) bodeni 
M a i r e описываемый вид отличается почти в 2 раза реже 
расположенными первичными ребрами и высокоовальным 
поперечным сечением оборотов. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхняя часть среднего Оксфорда, зона 
С. tenuiserratum. Литва, Польша, ФРГ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна раковина (без жилой ка
меры) отличной сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Па
пиле. Средний Оксфорд, зона С. tenuiserratum. 

Cardioceras (Maltoniceras) ex gr. schellwieni B o d e n , 1911 

Табл. VIII , фиг. 7 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров (Д - 31 мм), 
умеренно инволютная, бока слабовыпуклые, высокие. Рако
вина покрыта первичными ребрами с нерегулярно развиты
ми боковыми бугорками, а на вентролатеральном перегибе 
ребра приподнимаются в виде бугорков. Кроме этой нере
гулярной скульптуры раковина несет густую сеть струек. 

3 а м е ч а н и я . Возможно, это новый вид, но плохая со
хранность не позволяет точно определить. Аналогичен образец 
с Дальнего Востока (коллекция Е. Д. Калачевой). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . ЛитССР, Шакяйский р-н, скв. 
Суткай-90, глуб. 199,2 м. Одна неполная, скошенная раковина 
из отложений среднего Оксфорда, зоны С. tenuiserratum. 
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Cardioceras (Maltoniceras) cf. highworthense A r k e l l , 1941 

Т а б л . I X , фиг. l ; 2 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-3: Д = 35; Д п = 5. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, умеренно ин

волютная, бока оборотов равномерно выпуклые, пупковая 
стенка последнего оборота крутая и высокая, пупок неглу
бокий. Поперечный разрез — вытянутый овал. Киль средней 
высоты, мелко зазубрен. Первичные ребра начинаются у 
шва, на пупковом перегибе незначительно приподнимаются 
и на середине оборота кончаются боковым бугорком. От 
бокового бугорка с небольшим ослаблением идут по одному 
вторичному ребру, между которыми появляются по 2 встав
ных коротких вторичных ребра. На наружном перегибе вто
ричные ребра несколько приподнимаются и поворачиваются 
вперед. Перед килем ребра ослабевают или совсем исчезают. 

С р а в н е н и е . От близкого С. (Maltoniceras) bodeni 
M a i r e описываемый вид отличается удлиненно-овальным 
поперечным сечением и более редкими первичными ребрами. 

З а м е ч а н и я . Образцы плохой сохранности, что затруд
няет определение. Обр. 12-М-6, изображенный на табл. I X , 
фиг. 2, очень смятый, и определение произведено по скуль
птуре. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Два образца неудовлетвори
тельной сохранности. ЛитССР, Юрбаркский р-н, скв. Гирд-
жяй-48, глуб. 148,2 м. Средний Оксфорд, зона С. tenuiserratum. 

Подрод Cawtoniceras B u c k m a n , 1923 

Типовой вид — Ammonites cawtoniceras B l a k e et 
H u d 1 e s t о n, 1877 

Cardioceras (Cawtoniceras) intercalatum A r k e l l , 1942 

Табл. IX, фиг. 3 а, б 

1942 Cardioceras (Cawtoniceras) intercalatum. Arkell, p. 239, 
text-fig. 84. 

Г о л о т и п происходит из среднеоксфордских отложе
ний Англии (Arkell, 1942, текст-фиг. 84). 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-4: Д ~ 48; Д п = 15, Т = 14. 
О п и с а н и е . Раковина большая, с равномерно выпуклы

ми боками. Поперечное сечение овальное, высота превышает 
толщину. Киль высокий, часто зазубрен. Пупковая стенка 
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крутая, высокая, пупок ступенчатый. Первичные ребра начи
наются у шва, сильно отклоняясь назад. На пупковом пере
гибе приподнимаются, выпрямляются и чуть выше середины 
боковой стороны возвышаются в виде бокового бугорка. 
Такие одиночные ребра чередуются с вставными вторичными 
ребрами. На наружном перегибе несколько приподнимаются 
и плавно поворачиваются вперед, после чего ослабевают и 
к килевым бугоркам подходят в виде нитевидных струек. 

С р а в н е н и е . От сходного С. (Subvertebriceras) densipli
catum B o d . описываемый вид отличается овальным попереч
ным сечением и присутствием одиночных ребер. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас 
п р о с т р а н е н и е . Верхняя часть среднего Оксфорда, зона 
С. tenuiserratum. Англия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . ЛитССР, Акмянский р-н, Па
пиле (коллекция А. Григялиса). Средний Оксфорд, зона 
С. tenuiserratum. 

Cardioceras (Cawtoniceras?) kokeni B o d e n , 1911 

Т а б л . IX, фиг. 4 а, б, в; 5 а, б 

1911 Cardioceras Kokeni. Boden, S. 37, Taf. 1, Fig. 9, 10. 
?1966 Cardioceras cf. kokeni Bod. Malinowska, s. 795, tabl. 3, 

fig. 8, 9. 
Г о л о т и п происходит из среднеоксфордских отложе

ний Литвы (Папиле) (Boden, 1911, табл. 1, фиг. 10). 
Д и а г н о з . Раковина маленькая или средних размеров. 

Скульптура в виде коротких вторичных ребер. 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-D-6/1: Д - 17,3; Д п - 5,1; Т = 5,5; 

В - 7. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая или средних размеров. 

Завивание изменчиво: у маленьких форм — умеренно инво-
лютное, у средних — умеренно эволютное. Бока оборотов и 
наружная сторона уплощенные, киль маленький, мелко
зазубренный. Поперечное сечение внутренних оборотов оваль
ное, последнего оборота — прямоугольное, высотой, немного 
превышающей толщину. Внутренние обороты совершенно 
гладкие. Скульптура выражена короткими, рельефными 
вторичными ребрами на вентролатеральном перегибе. Рако
вина покрыта густой сетью струек, которые видны только 
на раковинах. 

С р а в н е н и е . От близкого С. (Maltoniceras) schellwieni 
B o d . отличается отсутствием первичных ребер. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас -
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п р о с т р а н е н и е . Средний Оксфорд, зона С. tenuiserratum. 
ЛитССР, Польша. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины разной сохран
ности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле (у мельницы); РСФСР, 
Костромская обл., г. Макарьев. Средний Оксфорд, зона 
С. tenuiserratum. 

Подрод Miticardioceras B u c k m a n , 1923 

Типовой вид - Miticardioceras mite В и с k m. Изображе
ние дано в работе Buckman (1923, табл. 375). Средний Окс
форд Англии. 

Д и а г н о з . Раковина маленькая до средних размеров. 
Внутренние обороты всегда гладкие. Скульптура ослаблен
ная, вторичные ребра часто отсутствуют. Киль тонкозазуб
ренный или мелкобугорчатый. 

В и д о в о й с о с т а в . Cardioceras (Miticardioceras) tenuiser
ratum О p. (Oppel, 1863, табл. 53, фиг. 2), С. (М.) mite 
В и с k m. (Buckman, 1923, табл. 375), С. (М.) crenocarinum 
N е и m. (Neumayr, 1871, табл. 18, фиг. 7 ) , возможно, С. (М.) 
neumayri M a i r e (1938, табл. 19, фиг. 10). 

С р а в н е н и е . Подрод Miticardioceras отличается от Malto
niceras меньшими размерами раковины и поздно появляю
щейся сильно ослабленной скульптурой. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхи среднего Оксфорда, зона Cardio
ceras tenuiserratum. Англия, Гренландия, Франция, ФРГ, Поль
ша, Русская равнина (Московская, Рязанская и Костром
ская области), Западный Казахстан (р. Бердянка). 

Cardioceras (Miticardioceras) tenuiserratum (О р р е 1), 1863 

Табл. IX, фиг. 6 а, б; 10 

1863 Ammonites tenuiserratus. Oppel, p. 200, tab. 53, fig. 2 а—с 
(рисунок голотипа). 

1966 Cardioceras tenuiserratum (Op.). Malinowska, s. 794, tabl. 3, 
fig. 5, 6, 7. 

1979 Cardioceras (Miticardioceras) tenuiserratum (Op.). Sykes, 
Callomon, pi. 113, fig. 2 (фото голотипа). 

Г о л о т и п происходит из отложений зоны A. transver-
sarium Бадена (ФРГ) , коллекция Г. Ц. Миоша (Oppel, 1863, 
табл. 53, фиг. 2 ) . Слепок голотипа, подаренный Дж. Кэлло-
моном М. С. Месежникову, хранится во ВНИГРИ, г. Ленин
град. 
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Д и а г н о з . Раковина маленькая, инволютная с первич
ными ребрами и сильными боковыми бугорками. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-З: Д = 14; Д п = 5. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая, инволютная. Бока 

оборотов равномерно выпуклые с наибольшей выпуклостью 
несколько ниже середины оборота (на месте боковых бугор
ков) . Высота превышает толщину. Поперечное сечение оваль
ное. Пупковая стенка и наружный край не обособлены. Киль 
сравнительно высокий, узкий. Первичные ребра начинаются 
у шва, чуть усиливаются и изгибаются вперед. Несколько 
ниже середины оборота первичные ребра кончаются силь
ными, округлыми боковыми бугорками, конец которых 
поворачивается назад. Вторичные ребра в начале отсутствуют, 
в конце оборота выражены слабыми струйками. Наружный 
край киля несет сравнительно редкие, округлой формы 
бугорки. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид сходен с С. (Miticar-
dioceras) crenocarinum N е u m а у г, однако отличается при
сутствием сильных боковых бугорков. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас 
п р о с т р а н е н и е . Верхняя часть среднего Оксфорда, зона 
С. tenuiserratum. ФРГ, Франция, Польша. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Один образец удовлетворит-
тельной сохранности, другой — плохой. РСФСР, Калинин
градская обл., Краснознаменский р-н, скв. Калиновка-29, 
глуб. 285,3 м, Костромская обл., г. Макарьев. Верхи сред
него Оксфорда, зона С. tenuiserratum. 

Cardioceras (Miticardioceras) cf. crenocarinum (N e u m а у r), 
1871 

Табл. IX, фиг. 9 а, б 

1871 Oppelia crenocarina. Neumayr, S. 366, Taf. 18, Fig. 7. 
71980 Cawtoniceras tenuiserratum (Op.). Malinowska, s. 458, 

tabl. 139, fig. 3. 
Г о л о т и п происходит из оксфордских отложений Поль

ши, Станковка (Neumayr, 1871, табл. 18, фиг. 7 ) . 
Д и а г н о з . Раковина очень маленькая, со слабыми боко

выми бугорками. 
О п и с а н и е . Раковина очень маленькая с равномерно 

выпуклыми боками. Поперечное сечение сердцевидное. Пуп
ковая стенка низкая, крутая, пупковый перегиб округлен. 
Киль появляется рано в виде крышеобразного заострения, 
край которого мел ко кру глобугорчатый. 
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С р а в н е н и е . Описываемый вид очень сходен с С. (Mi
ticardioceras) tenuiserratum О р., от которого отличается 
сердцевидным сечением оборотов, слабо выраженными боко
выми бугорками и более бугорчатым краем киля. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхи среднего Оксфорда Польши и 
Московской обл. РСФСР. л 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Один образец плохой сохран
ности. РСФСР, Костромская обл., г. Макарьев. Средний Окс
форд, зона С. tenuiserratum. Данный вид обычен в обнажениях 
Костромской (г. Макарьев) и Рязанской обл. совместо с 
С. (Miticardioceras) tenuiserratum (О р.). 

Cardioceras (Miticardioceras?) neumayri M a i r e , 1938 

Табл. IX, фиг. 7; 8 а, б; табл. X , фиг. 1 а, б 

1871 Oppelia tenuiserrata Op. Neumayr, S. 366, Taf. 18, Fig. 6. 
1938 Cardioceras tenuiserratum Op. var. Neumayri. Maire, 

p. 125, pi. 19, fig. 10 (голотип). 
Г о л о т и п происходит из среднеоксфордских глин 

Франции (Maire, 1938, табл. 19, фиг. 10). 
Д и а г н о з . Раковина ыалых и средних размеров, упло

щенная, со стреловидным поперечным сечением. Скульптура 
в виде тончайших струек или морщинок. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-М-20: Д = 11; Д п = 3. Обр. К-4: 
Д - 35;ДП - 10. 

О п и с а н и е . Раковина средних и малых размеров, уме
ренно инволютная. Бока оборотов уплощенные, высокие. 
Поперечное сечение высокое, стреловидное с узким килем. 
Пупковая стенка низкая, пологая, пупок плоский, мелкий. 
Ребра наподобие струек, которые в приумбональной части 
рельефнее возвышаются в виде складок. Изредка наблюда
ются чуть заметные бугорочки (1-2). Киль узкий, тонкоза
зубренный . 

С р а в н е н и е . От близкого С. (М.) crenocarinum N е u m. 
описываемый вид отличается отсутствием бугорков и высо
ким стреловидным поперечным сечением. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Средний Оксфорд, зона С. tenuiserratum. 
Франция, Польша. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна раковина средней величи
ны и две маленькие. РСФСР, Калининградская обл. , Красно
знаменский р-н, скв. Калиновка-29, глуб. 285,3 м, Костром
ская обл., г. Макарьев. Средний Оксфорд, зона С. tenuiser
ratum. 
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Род AMOEBOCERAS H y a t t , 1900 

Типовой вид — Ammonites altemans В u с h, 1831 

Подрод Amoeboceras s. s. H y a t t , 1 9 0 0 

Amoeboceras (Amoeboceras) altemans (В u с h), 1 8 3 1 

Табл. X, фиг. 2 а, б 

1 8 3 1 Ammonites altemans. B u c h , p i . 7 , f i g . 4 . 
1 8 5 8 Ammonites altemans B u c h . Quenstedt, Tab. 73, Fig. 10. 
1887 Ammonites altemans Buch. Quenstedt, Tab. 91, Fig. 6 

(неотип), 14. 
1915 Cardioceras altemans (Buch). Salfeld, S. 161, Taf. 16, Fig. 3, 

4,6,7 (описание). 
1979 Amoeboceras altemans (Buch). Sykes, Callomon, p. 862, 

pi. 112, fig. 1, 2 (синонимика). 
Н е о т и п , предложенный Сайксом и Кэлломоном (Sy

kes, Callomon, 1979, с. 864), происходит из верхнеоксфорд
ских отложений Лохен, ФРГ (Quenstedt, 1887, табл. 91, 
фиг. 6) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Неполная раковина удовлетво
рительной • сохранности. ЛитССР, Варенский р-н, отторженец 
у с. Акмуо. Низы верхнего Оксфорда. 

Amoeboceras (Amoeboceras) reclinatoalternans (N i k i t i n), 1916 

Табл. X , фиг. 3 a, 6; 4 

1915 Cardioceras ovale Quenstedt. Salfeld, S. 166, Taf. XVI, 
Fig. 8. 

1916 Cardioceras reclinatoalternans. Никитин, с. 11, табл. 2, 
фиг. 14 (голотип). 

1980 Amoeboceras ovale (Quenst.). Malinowska, tabl. 140, fig. 7. 
Г о л о т и п происходит из верхнеоксфордских отло

жений (альтерновые слои) Московской обл. и хранится в 
ЦНИГРМ им. Ф. Н. Чернышева, г. Ленинград (Никитин, 1916, 
табл. 2, фиг. 14). 

Д и а г н о з . Раковина маленькая, инволютная, вентральная 
сторона узкая, уплощенная. Вторичные ребра короткие, на
клонены назад. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-13/2: Д = 16,5; В = 8, Д п = 3,2. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая, умеренно инволют

ная, бока слабовыпуклые, наружная стороная узкая, упло-
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щенная. Пупковая стенка низкая, пологая; пупковый пере
гиб плавный; пупок уплощенный, неглубокий. Ребра бифур-
кируют и несколько утолщаются на месте ветвления. К концу 
жилой камеры преобладают одиночные ребра. На всех стадиях 
роста концы ребер сильно наклонены назад. 

С р а в н е н и е . От близкого A. altemans ( B u c h ) описы
ваемый вид отличается большей инволютностью раковины, 
более тонкими и частыми ребрами, поворотом ребер назад 
и низкой, пологой пупковой стенкой. Отличия от другого 
близкого вида A. ovale (Quenst.) даны ниже при описании 
последнего. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Низы верхнего Оксфорда, зона A. glo
sense , возможно, зона A. serratum. Московская обл., ФРГ, 
Польша. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Семь раковин разной сохран
ности. ЛитССР, Капсукский р-н, скв. Варнупяй-445, глуб. 
260—260,1 м, скв. Саснава-6, глуб. 217,8 м, Шакяйский р-н, 
скв. Паявонис-35, глуб. 439 м (совместно с A. ilovaiskii); 
РСФСР, Калининградская обл., Зеленоградский р-н, скв. 
Светлого рск-20, глуб. 314,7 м. Верхний Оксфорд, зона 
A. glosense. 

Amoeboceras (Amoeboceras) ovale ( Q u e n s t e d t ) , 1849 

Табл. X, фиг. 6; 8 

1849 Ammonites altemans ovalis. Quenstedt, Taf. 5, Fig. 8 (го
лотип) . 

1858 Ammonites altemans ovalis. Quenstedt, Taf. 76, Fig. 14. 
1887—1888 Ammonites altemans oblongus. Quenstedt, Taf. 91, 

Fig. 1 (голотип), 2. 
1915 Cardioceras ovale Quenstedt. Salfeld, S. 166, Taf. 16, Fig. 1 

(голотип) ,2 ,5 . 
1963 Amoeboceras ovale (Quenstedt). Malinowska, s. 55, tabl. 18, 

fig. 104, 105. 
1966 Amoeboceras ovale (Qunstedt). Malinowska, s. 795, tabl. 1, 

fig. 1. 
1975 Amoeboceras (Amoeboceras) ovale (Quenstedt). Callomon, 

p. 380, fig. 3 С, E, F. 
Г о л о т и п происходит из верхнеоксфордских отложений 

Швабии, ФРГ (Quenstedt, 1849, табл. 5, фиг. 8) . 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-18: Д = 28; Д п - 9,8; В б = 11,5. 

Обр. 12-L-19: Д - 27,5; Д п - 9,1; В б - 12. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров с уплощенными 
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боками. Пупок умеренно широкий, ступенчатый, глубокий; 
пупковая стенка низкая, средней крутизны. Киль невысокий, 
тонко зазубрен. Скульптура состоит из тонких, несколько 
изогнутых первичных ребер, которые на внутренних обо
ротах бифуркируют; к концу жилой камеры ребра одиноч
ные. На хорошо сохранившейся раковине заметны струйки. 

С р а в н е н и е . От близкого A. reclinatoalternans (N i k.) 
описываемый вид отличается более редко расположенными 
безбугорчатыми ребрами, большим числом вторичных ребер 
и струйчатостью раковины. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхний Оксфорд, зона A. serratum. 
Англия, ФРГ, Польша. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три раковины хорошей сохран
ности. ЛитССР, Акмянский р-н, на берегу р. Вянта у Папиле, 
Вилкавишкский р-н, скв. Будвечяй-443, глуб. 380 м; РСФСР, 
Калининградская обл., Приморский р-н, скв. Спасекое-48, 
глуб. 334,5 м. Совместно с A. serratum (S о w.). Верхний 
Оксфорд, зона A. serratum. 

Amoeboceras (Amoeboceras) cf. ovale (Q u e n s t e d t), 1849 

Табл. X , фиг. 7; 9; табл. XIII, фиг. 3 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-20: Д = 35; Д п = 9,5. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, умеренно ин

волютная, бока уплощенные. Пупок узкий и мелкий. Первич
ные ребра тонкие, несколько изогнутые; вторичные не соеди
нены с первичными. Кроме ребер раковина покрыта струй
ками. 

С р а в н е н и е . Большим числом вторичных ребер и более 
узким и мелким пупком описываемый вид отличается от 
вышеописанного A. (Q.) ovale ( Q u e п.). Это переходная 
форма между A. reclinatoalternans (N i к.) и A. ovale ( Q u e п.). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три раковины удовлетворитель
ной сохранности. ЛитССР, Капсукский р-н, скв. Варнупяй-445, 
глуб. 259,5 м, скв. Саснава-6, глуб. 217,7 м, Вилкавишкский 
р-н, скв. Паявонис-35, глуб. 439 м. Низы верхнего Оксфорда, 
зона А. glosense. 
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Amoeboceras (Amoeboceras) aff. newbridgense S у k e s et 
С a 1 1 о m о n, 1979 

Табл. X , фиг. 10 а, б 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-700: Д - 18; В б - 9; Д п = 4. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая*, инволютная, бока сла

бо равномерно выпуклые с наибольшей выпуклостью по 
середине оборота. Пупковая стенка низкая, пологая. По
перечное сечение — вытянутый овал. Первичные ребра пря
мые или чуть наклонены вперед, по середине оборота не
сколько приподнимаются и бифуркируют. Вторичные ребра 
очень тонкие, на вентролатеральном перегибе изгибаются 
вперед и ослабевают. Киль низкий, край мелкозазубренный. 

С р а в н е н и е . Описываемый нами образец по скульпту
ре аналогичен A. newbridgense S y k e s et С а 1 1 о m о п. 
Однако инволютность нашей раковины противоречит описа
нию голотипа, где данный вид охарактеризован как эво-
лютная форма. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Один образец удовлетворитель
ной сохранности. РСФСР, Калининградская обл., Красно-
знаменский р-н, скв. Весново-33, глуб. 338,4 м. Низы верх
него Оксфорда, зона A. glosense. 

Amoeboceras (Amoeboceras) aff. nunningtonense W r i g h t , 1972 

Табл. X , фиг. 11; табл. XII , фиг. 1 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-22: Д - 27; Д п - 5. Обр. 12-L-23: 
Д - 29;ДП ~ 8. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, инволютная 
с умеренно выпуклыми боками и суженной, округленной 
вентральной стороной. Пупок узкий, мелкий, пупковая стен
ка низкая, крутая. Ребра тонкие, многочисленные, изогну
тые. Вторичные ребра начинаются на разных уровнях и не 
соединены с первичными. Киль с утолщенным мелкозазуб
ренным краем. 

С р а в н е н и е . От близкого A. (Amoeboceras) reclinato
alternans (N i k.) описываемый вид отличается суженной 
вентральной стороной, более длинными, беспорядочными 
вторичными ребрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины и несколько 
фрагментов. ЛитССР, Капсукский р-н, скв. Саснава-6, глуб. 
217,45 м, скв. Варнупяй-445, глуб. 259,6 м; РСФСР, Калинин
градская обл., Краснознаменский р-н, скв. Весново-33, глуб. 
338,6—338,7 м. Верхний Оксфорд, зона A. glosense. 



Amoeboceras (Amoeboceras) nidaensis* R о t к у t ё sp. nov. 

Т а б л . XI , фиг. 1 а, б 

Г о л о т и п происходит из оксфордских известняков Лит
вы (Клайпедский р-н, скв. Нида-44, глуб. 202,2 м) и хранит
ся в ЛитНИГРИ, г. Вильнюс под № 12-L-7. 

Д и а г н о з . Раковина эволютная, поперечное сечение суб
квадратное. Внутренние обороты гладкие, последний с изо
гнутыми первичными и короткими вторичными ребрами. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-7: Д - 37,7; Д п - 17; Т - 10; 
В - 10. 

О п и с а н и е . Раковина средней величины, сильно эво
лютная (обороты соприкасающиеся). Поперечное сечение 
последнего оборота округленно-квадратное, внутренних 
оборотов — о кругл енно-прямо угол ьное. Пупок широкий, 
мелкий, центральная часть углубленная. Пупковая стенка 
низкая, пупковый перегиб округлен. Киль низкий, основа
ние широкое, край острый, мелкозазубренный. Начальные 
обороты гладкие, предпоследний - струйчатый; струйки 
сохраняются и на последнем обороте. Первичные ребра на
чинаются у шва и отклоняются назад. На пупковом пере
гибе приподнимаются в виде продольного гребня и повора
чиваются вперед. Вторичные ребра короткие, на разных уров
нях образуются из струек. Вначале они очень тонкие и идут 
от первичного ребра или между ними. На наружном крае 
вторичные ребра приподнимаются (трем первичным соот
ветствует 9 вторичных). 

С р а в н е н и е . Новый вид больше всего сходен с Amoe
boceras piecarum M a l i n o w s k a (1960, с. 411, табл. 2, 
фиг. 10,, 11—15), однако сильной эволютностью и гладкими 
внутренними оборотами легко отличается от него. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна неполная раковина хо
рошей сохранности. ЛитССР, Клайпедский р-н, скв. Нида-44, 
глуб. 202,2 м. Возраст точно не установлен, предположитель
но — низы верхнего Оксфорда. 

*Нида — местонахождение вида (Куршская коса, Клайпедский р-н 
Литвы). 
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Подрод Prionodoceras B u c k m a n , 1920, emend, S р a t h, 

1935 

Типовой вид — Prionodocerasprionodes B u c k m a n , 1920 

Amoeboceras (Prionodoceras) ilovaiskii (M. S o k o l o v ) , 1929 

Т а б л . X I , фиг. 2 ; 3; 4 

1903 Cardioceras cf. alternans (Buch). Ilovaisky, p. 272, pi. 11, 
fig. 6 (изображение голотипа). 

1929 Cardioceras ilovaiskii. M. Соколов, с. 29 (описание го
лотипа) . 

1935 Amoeboceras (Prionodoceras) pseudocaelatum. Spath, 
p. 19. 

1937 Amoeboceras aff. pseudocaelatum Spath. Arkell, p. 65, 
pi. 3 , fig. 6, 9 . 

1957 Cardioceras ilovaiskii M. Sokol. Сазонов, с. 137, табл. 18, 
фиг. 2. 

1979 Amoeboceras ilovaiskii (M. Sok.). Sykes, Callomon, p. 865, 
pi. 113, fig. 4 (голотип) ; pi. 114, fig. 5; pi. 115, fig. 8. 

Г о л о т и п , изображенный Д. Иловайским (1903) на 
табл. 11, фиг. 6, происходит из оксфордских отложений Мос
ковской обл., с. Мячково (слой Д 1 ? по Иловайскому, 1903) ; 
утерян. Однако его изображение и описание М. Соколова 
(1929, с. 29) дают полное представление о виде. 

Р аз м е р ы, мм. Обр. 12-М-501: Д - 93; Д п - 25,5. 
О п и с а н и е . Раковины очень большие и средних разме

ров, умеренно эволютные, сильно уплощенные с высоким 
килем. Пупковая стенка очень низкая, пупок мелкий, плос
кий. Первичные ребра прямые, по середине оборота или не
сколько ниже приподнимаются, а на внутренних оборотах 
образуют боковые бугорки, от которых происходит би
фуркация. На жилой камере бифуркация уменьшается, ребра 
становятся одиночными и изредка образуются вставные вто
ричные ребра. Вторичные ребра от места образования сразу 
наклоняются вперед и идут до бугорков киля в виде тонких 
длинных усиков. Киль высокий, край утолщен мелкими греб
невидными бугорками. 

С р а в н е н и е . От близкого А. (P.) glosense (В i g. et 
B r a s . ) описываемый вид отличается наличием боковых 
бугорков, прямыми первичными ребрами и наклоненными 
вперед вторичными. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Низы верхнего Оксфорда, зона A. glo
sense. Англия, Шотландия, Гренландия, Московская и Кост
ромская области РСФСР. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Многочисленные отпечатки в 
черных глинистых сланцах (подошва верхнего Оксфорда) 
у г. Макарьева Костромской обл. РСФСР; ЛитССР, Капсук
ский р-н, скв. Варнупяй-445, глуб. 260,1 м, Шакяйский р-н, 
скв. Вонишкяй-432, глуб. 146,5 м; РСФСР, Калининград
ская обл., Краснознаменский р-н, скв. Весново-33, глуб. 
344,9 м. Низы верхнего Оксфорда, зона A. glosense. 

Amoeboceras (Prionodoceras) cf. glosense ( B i g o t et В r a s i 1), 
1904 

Табл. Х П , фиг. 2; 6 

1904 Cardioceras alternans var. glosensis. Bigot et Brasil, p. 17, 
pi. 1, fig. 17 (голотип). 

1916 Cardioceras alternoides (Nikitin). Никитин, с. 6, табл. 1, 
фиг. 1. 

1932 Cardioceras alternoides (Nikitin). Pakuckas, p. 19, 71, 
tab. 1, fig. 1. 

1937 Amoeboceras (Prionodoceras) glosense (Bigot et Brasil). 
Arkell, p. 48. 

1976 Amoeboceras glosense (Bigot et Brasil). Sykes, Surlyk, 
fig. 50. 

1979 Amoeboceras glosense (Bigot et Brasil). Sykes, Callomon, 
p. 872, pi. 113, fig. 5-7, 9; pi. 115; fig. 1, 9; pi. 116, 
fig. 1—3,6—10 (полное описание). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . РСФСР, Костромская обл., 
г. Макарьев, черные глинистые сланцы. Низы верхнего Окс
форда, зона A. glosense. 

Amoeboceras (Prionodoceras) cf. alternoides ( N i k i t i n ) , 1878 

Табл. XII , фиг. 5 а, б, в 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-D-15a: Д 36; Д п «й 11; В = 17,5; 
Т = 16,4. 

О п и с а н и е . Раковины большие, умеренно инволютные. 
Бока оборотов уплощенные, высота немного превышает тол
щину. Сечение оборотов высокотрапециевидное, на внутрен
них оборотах овальное. Пупок ступенчатый, пупковая стенка 
крутая, невысокая. Скульптура состоит из чередования би-
фуркатных и одиночных ребер. Вторичные ребра наклонены 
вперед с начала образования и слабо соединены с первичными. 
Киль высокий, мелкозазубренный. 
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С р а в н е н и е . От близкого A. (Prionodoceras) ilovaiskii 
(М. S о к.) описываемый вид отличается отсутствием боко
вых бугорков и большей толщиной оборотов, от очень близ
кого A. (Prionodoceras) glosense ( B i g . et B r a s.) — слабым 
соединением первичных и вторичных ребер и наклоном по
следних вперед с начала образования. 

М е е т о н а х о ж д е н и е . Две раковины удовлетворитель
ной сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле; РСФСР, 
Костромская обл., г. Макарьев. Низы верхнего Оксфорда, 
зона A. glosense. 

Amoeboceras (Prionodoceras) transitorium S p a t h , 1935 

Табл. Х П , фиг. 3 а, б; 7 а, б, в; табл. XIII , фиг. 1 а, б, в, г 

1916 Cardioceras alternans var. е. Никитин, с. 8, табл. 1, фиг. 4. 
1935 Amoeboceras (Prionodoceras) transitorium. Spath, p. 17, 

pi. 1, fig. 8. 
1935 Amoeboceras (Prionodoceras) aff. pseudocaelatum. Spath, 

P .19 ,pl .2 , f ig .4 . 
1937 Amoeboceras aff. pseudocaelatum Spath. Arkell, p. 65, pi. 3, 

fig. 7,10,12. 
1979 Amoeboceras transitorium Spath. Sykes, Callomon, p. 868, 

pi. 114, fig. 1—4 (полное описание). 
Г о л о т и п происходит из верхнеоксфордских отложений 

Восточной Гренландии (Spath, 1935, табл. 1, фиг. 8 ) . 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-13/5: Д - 17; В б - 7; Д п = 5,6; 

Т ~ 4. 
О п и с а н и е . Бока оборотов уплощенные, вентральная 

сторона широкая, плоская, пупковая стенка крутая. Попереч
ное сечение прямоугольное. Киль низкий, мелкозазубренный. 
Первичные ребра густо расположенные, со слабым S-образ
ным изгибом, несколько выше середины оборота приподни
маются в виде бугорка. Вторичные ребра короткие, сильные, 
начинаются по бокам первичных. На наружной стороне пово
рачиваются вперед, а на предкилевой ложбинке ослабевают. 

З а м е ч а н и е и с р а в н е н и е . От близкого А. (Р.) 
ilovaiskii (М. S о к.) описываемый вид отличается частыми 
S-образно изогнутыми первичными ребрами, прямоуголь
ным поперечным сечением и более вздутой раковиной. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхний Оксфорд, зона A. glosense. 
Англия, Шотландия, Гренландия и Московская обл. РСФСР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три раковины удовлетвори
тельной сохранности. РСФСР, Калининградская обл., Красно-
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знаменский р-н, скв. Забродино-32, глуб. 260,5 м, скв. По
граничный-16, глуб. 137,5 м; ЛитССР, Акмянский р-н, Па-
пиле. Верхний Оксфорд, зона A. glosense. 

Amoeboceras (Prionodoceras) serratum (S о w e r b у), 1813 

Табл. ХП, фиг. 4; табл. XIII, фиг. 2 

1813 Ammonites serratus. Sowerby, p. 65, pi. 24. 
1915 Cardioceras serratum (Sow.). Salfeld, S. 172, Taf. 18, Fig. 

1-2. 
1943 Amoeboceras (Prionodoceras) serratum (Sow.). Spath, 

text-fig. 1. 
1965 Amoeboceras serratum (Sow.). Сазонов, с. 44, табл. 5, 

фиг. 1; табл. 6, фиг. 1. 
1976 Amoeboceras serratum (Sow.). Sykes, Surlyk, fig. 5E. 
1979 Amoeboceras serratum (Sow.). Sykes, Callomon, p. 877, 

pi. 177, fig. 1, 2, 3, 4 (полноеописание). 
Г о л о т и п . Образцы Соверби утеряны. Неотипом Аркелл 

(1937, с. 50) назначил образец, изображенный Зальфельдом 
(1915) на табл. 18, фиг. 1, который происходит из Восточной 
Англии и хранится в музее Института геологических наук 
(Лондон) под№ 26059. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-50: Д = 31; Д п = 9,5. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, умеренно ин

волютная, с плоским пупком и уплощенными, умеренно 
объемлющими оборотами. На последнем обороте стенка пуп
ка несколько приподнимается и становится крутой. Первич
ные ребра частые, чуть изогнутые, прутьевидные с припух
лыми местами на пупковом перегибе и на месте бифурка
ции. Вторичные ребра короткие, рельефные. Киль высокий 
с гладкой подпоркой и мелкочешуйчатой каймой. 

С р а в н е н и е . От близкого вида А. (P.) regulare S p a t h 
описываемый вид отличается изгибом ребер и более корот
кими вторичными ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас 
п р о с т р а н е н и е . Верхний Оксфорд, зона A. serratum. 
Англия, Шотландия, Гренландия, Канада, РСФСР, Москов
ская обл., бассейн р. Печоры. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины удовлетвори
тельной сохранности. РСФСР, Калининградская обл., Зеле
ноградский р-н, скв. Восточно-Куршский-13, глуб. 285 м 
и Костромская обл., г. Макарьев. Верхний Оксфорд, зона 
A. serratum. 

46 

Amoeboceras (Prionodoceras) freboldi S p a t h , 1935 

Табл. ХШ, фиг. 4; 5; 6; табл. XIV, фиг. 1 

1930 Cardioceras cf. nathorsti Lundgren. Frebold, p. 75, pi. 26, 
fig. 4 (изображение голотипа). 

1935 Amoeboceras (Prionodoceras) freboldi. Spath, p. 25 (опи
сание голотипа). 

1967 Amoeboceras (Prionodoceras) freboldi Spath. Месежников, 
с. 121, табл. 1, фиг. 5; табл. 2, фиг. 1, 2 (полное описа
ние) . 

1975 Amoeboceras (Prionodoceras) freboldi Spath. Callomon, 
p. 38, fig. 30. 

1976 Amoeboceras freboldi Spath. Sykes, Surlyk, fig. 5F. 
1979 Amoeboceras freboldi Spath. Sykes, Callomon, p. 885, 

pi. 118, fig. 6-8;pl. 119, fig. 3. 
Г о л о т и п происходит из валунов Новой Земли и хранит

ся в музее г. Стокгольма (RM No 2605). 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-12: Д - 72; Д п - 21. Обр. 

12-М-4о: Д - 82,5; Д п - 25. Обр. 12-L-14: Д - 26; Д п - 17. 
Обр.12-К-15:Д- 27,5; Д п - 8,1. 

О п и с а н и е . Раковины большие и средние, умеренно 
эволютные, с высокими уплощенными боками. Пупковая 
стенка низкая, крутая. Внутренние обороты густоребристые. 
Первичные ребра на последнем обороте усиливаются на пуп
ковом перегибе и на боках изгибаются. Вторичные ребра 
вставные на вентролатеральном крае приподнимаются и от
клоняются назад. Кроме ребер отмечаются струйки. Киль 
высокий, с суженной подпоркой и расширенным мелко
зубчатым краем. 

С р а в н е н и е . От близкого А. (Prionodoceras) transitorium 
S p a t h описываемый вид отличается более тонкими реб
рами и отсутствием боковых бугорков. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е . Верхний Оксфорд, зона A. regulare и в 
верхах зоны A. serratum. Англия, Гренландия, Канада, Се
верная Сибирь. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Пять раковин удовлетвори
тельной сохранности. ЛитССР, Вилкавишкский р-н, скв. 
Паявонис-34, глуб. 370 м; РСФСР, Калининградская обл., 
Славский р-н, скв. Высокое-40, глуб. 355,6 м, Костром
ская обл., г. Макарьев. Верхний Оксфорд, зона A. regulare. 
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Amoeboceras (Prionodoceras) leucum S p a t h emend. 
M e s e z h n i k o v , 1935 

Табл. X I V , фиг. 2; 3 

1903 Cardioceras cf. Bauchini Oppel. llovaisky, p. 273, pi. X I , 
fig. 2. 

1935 Amoeboceras (Prionodoceras) leucum. Spath, p. 22, pi. 3, 
fig. 3. 

1967 Amoeboceras (Prionodoceras) leucum Spath. Месежников, 
с. 118, табл. I , фиг. 3; табл. I l l , фиг. 2, 3. 

1979 Amoeboceras leucum Spath emend. Mesezhnikov. Sykes, 
Callomon, p. 882, pi. 119, fig. 2. 

Г о л о т и п происходит из Восточной Англии и хранится 
в музее Института геологических наук (Лондон) под№ 72211. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-5 5: Д ~ 29; Д п = 10. Обр. 
12-К-54: Д = 24; Д п - 9. 

О п и с а н и е . Раковина средних размеров, умеренно эво-
лютная, уплощенная. Бока оборотов быстро возрастают в 
высоту. Пупковая стенка низкая, крутая; пупок мелкий, 
уплощенный. Киль средней высоты, внешний край мелко 
зазубрен, подпорка тонкая, средней высоты с косыми струй
ками. Скульптура выражена первичными и вторичными реб
рами разной высоты. На внутренних оборотах ребра очень 
густые прямые (некоторые чуть наклонены вперед), би-
фуркирующие, приподнятые на пупочном и наружном краях. 
На жилой камере ребра имеют характерный сигмоидаттьный 
изгиб, вторичные очень редки и теряют связь с первичными. 
Наружный край очерчен гребневидными утолщениями ребер. 

С р а в н е н и е . От близкого A. (Prionodoceras) rosenkrantzi 
S p a t h описываемый вид отличается сигмоидальным изги
бом ребер. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас
п р о с т р а н е н и е . Средняя часть верхнего Оксфорда (вер
хи зоны A. serratum и зона A. regulare). Англия, Шотландия, 
Гренландия, Шпицберген, Северная Сибирь, Новая Земля, 
Московская обл. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Пять раковин удовлетворитель
ной сохранности. ЛитССР, Шилальский р-н, скв. Ажуолия-20, 
глуб. 181,5 м, Варенский р-н, ледниковый отторженец; 
РСФСР, Калининградская обл., Славский р-н, скв. Русня-9, 
глуб. 177,8 м; БССР, Гомельская обл., Мозырский р-н, скв. 
Березняки-29, глуб. 217,5 м (более густоребристая разно
видность) . Средняя часть верхнего Оксфорда, верхи зоны 
A. serratum и зона A. regulate. 
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Amoeboceras (Prionodoceras) pakuckasi* R о t k у t ё sp. nov. 

Табл. X I V , фиг. 5; 6 

1979 Amoeboceras cf. regulare Spath. Sykes, Callomon, pi. 118, 
fig. 4. 

Г о л о т и п происходит из верхнеоксфордского мерге
ля Литвы, Шакяйский р-н, скв. Кудиркос-Науместис-58, 
глуб. 236,1 м и хранится в ЛитНИГРИ (г. Вильнюс) под 
№ 12-L-27. 

Д и а г н о з . Раковина большая, ребра тонкие, густые, 
не дифференцированные. Внутренние обороты ребристые. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-2 7 (голотип) : Д = 39 ;Д П - 10,5. 
Обр. 12-L-24: Д = 49; Д п - 11,5; В б - 20. 

О п и с а н и е . Раковина большая, умеренно инволют
ная, с неглубоким пупком. Сечение оборотов высокое, округ
ленно-прямоугольное. Пупковая стенка низкая, крутая. 
Первичные ребра частые, слабоизогнутые, тонкие и заострен
ные, по середине оборота слабо приподнимаются. Вторичные 
ребра очень частые, на наружном крае приподнятые, не свя
занные или слабо связанные с первичными. Коэффициент 
ветвления 2,4. Внутренние обороты ребристые. 

С р а в н е н и е . От близкого A. (Prionodoceras) regulare 
S p a t h описываемый вид отличается более тонкой, частой 
и слабоизогнутой ребристостью, от A. newbridgense S y k e s 
et C a l l o m o n — более толстыми вторичными ребрами, 
большими размерами и прямоугольным поперечным сече
нием. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины. ЛитССР, Ша
кяйский р-н, скв. Кудиркос-Науместис-58, глуб. 236,1 м, 
Вилкавишкский р-н, скв. Паявонис-33, глуб. 341,6 м. 
Верхняя часть верхнего Оксфорда, зона A. regulare (воз
можно, низы зоны A. rosenkrantzi). 

Amoeboceras (Prionodoceras) cf. pakuckasi 

Табл. X V , фиг. 1 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-26: Д = 26; Д п - 5,5. 
О п и с а н и е . Раковина средней величины, инволютная, 

пупок узкий, плоский, пупковая стенка очень низкая, сред
ней крутизны. Вентральная сторона узкая, бока уплощен
ные, очень слабо, но равномерно выпуклые. Поперечное 

*Вид назван в честь литовского палеонтолога Чесловаса Пакуцкаса. 
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сечение — вытянутый овал. Киль низкий. Ребра очень густые 
и тонкие, слабоизогнутые. Первичные ребра на месте би
фуркации несколько приподнимаются и между ними по
является еще одно вставное вторичное ребро. Многочислен
ные тонкие вторичные ребра на вентролатерал ьном перегибе 
плавно поворачиваются вперед и ослабевают, в виде тонких 
усиков идут на киль. 

С р а в н е н и е . От A. (Prionodoceras) pakuckasi sp. nov. 
описываемый образец отличается слабыми вторичными реб
рами, от A. (A.) newbridgense S y k e s et C a l l . — наличи
ем боковых бугорков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна неполная раковина. 
ЛитССР, Вилкавишкский р-н, скв. Паявонис-34, глуб. 361,3 м. 
Верхний Оксфорд, зона A. regulare. 

Amoeboceras (Prionodoceras) rosenkrantzi S p a t h , 1935 

Табл. XV, фиг. 2 

1935 Amoeboceras (Prionodoceras) rosenkrantzi. Spath, p. 25, 
pi. 12, fig. 4 (лектотип) ; pi. 13, fig. 5. 

1961 Amoeboceras sp. indet. Frebold, p. 22, pi. 18, fig. 3. 
1979 Amoeboceras rosenkrantzi Spath. Sykes, Callomon, p. 888, 

pi. 119, fig. 10; pi. 120, fig. 1 — 6 (полное описание). 
1982 Amoeboceras cf. rosenkrantzi Spath. Cox et Richardson, 

pi. 6, fig. 2. 
Л е к т о т и п назначен Сайксом и Кэлломоном (Sykes, 

Callomon, 1979, с. 888), происходит из Восточной Гренлан
дии (Spath, 1935, табл. 12, фиг. 4) и хранится в Геологиче
ском музее университета (г.Копенгаген) под№8192. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-56: Д ~ 4 3 . 
О п и с а н и е . Раковина большая, умеренно инволютная, 

уплощенная. Бока оборотов высокие, плоские. Пупковая 
стенка очень низкая, пупок мелкий, плоский. Киль высо
кий с суженной подпоркой и широким мелкобугорчатым 
краем. Первичные ребра прямые, рельефные, частые. По се
редине внутренних оборотов первичные ребра бифуркируют, 
на последнем — вторичные ребра теряют связь с первичными 
и появляются одиночные ребра. На наружном крае ребра 
приподнимаются и поворачиваются вперед. 

С р а в н е н и е . От близкого A. (Prionodoceras) leucum 
S p a t h описываемый вид отличается прямыми, острыми, 
частыми ребрами и их ослаблением по середине боковой 
поверхности жилой камеры. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а е-
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п р о с т р а н е н и е. Верхи верхнего О к с ф о р д а , зона A. ro
senkrantzi. Англия, Шотландия, Гренландия, Канада. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две неполные раковины. 
ЛитССР, Шилальский р-н, скв. Ажуолия-20, глуб. 169,4 м, 
Ретавский р-н. скв. Сауслаукис-23, глуб. 150,7 м. Верхний 
Оксфорд, зона A . rosenkrantzi. 

Подрод Plasmatites B u c k m a n , 1925 

Plasmatites. Buckman, 1925, pi. DCXVIII. 
Plasmatites Buckman. Arkell, 1943, p. JXXXII. 
Plasmatites Buckman. Sykes and Callomon, 1979, p. 858. 
Типовой вид — Plasmatites crenulatus B u c k m a n , 1925, 

табл. DCXVIII. Верхи верхнего Оксфорда(?низы нижнего 
кимериджа) Англии. 

Д и а г н о з . Раковина средних размеров, эволютная. 
Поперечное сечение от округленно-прямоугольного до оваль
ного. Киль низкий, мел козазубренный, без гладкой под
порки. Скульптура выражена густыми тонкими (до струек) 
ребрами. Внутренние обороты ребристые. 

В и д о в о й с о с т а в . A. (Plasmatites) crenulatus B u c k r a . 
(Buckman, 1925, табл. DCXVIII), A. (P.) quadratolineatum 
(S a 1 f.) (Salfeld, 1915, табл. 18, фиг. 12), A. (P.) lineatum 
(S a 1 f.) (Salfeld, 1915, табл. 17, фиг. 10). 

С р а в н е н и е . Округленно-прямоугольным поперечным 
сечением, низким килем, тонкой, густой ребристостью и от
сутствием бугорков данный подрод отличается от других 
подродов рода Amoeboceras. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхний Оксфорд (?нижний кимеридж). 
Англия, Гренландия, ФРГ. 

Amoeboceras (Plasmatites) cf. crenulatus B u c k m a n , 1925 

Табл. XV, фиг. 3 а, б 

Pa з м e p ы, мм. Обр. 12-M-34/73: Д = 25; Д п = 10. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, умеренно эво

лютная, бока слабовыпуклые. Поперечное сечение округленно-
прямоугольное с уплощенной широкой вентральной сторо
ной Киль сравнительно широкий, низкий, мало выступающий 
над вентральной стороной раковины. Скульптура состоит 
из ребер, которые начинаются на крутой пупковой стенке. 
Ребра имеют слабый серпообразный изгиб. Несколько при-
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поднимаются на пупковом и вентролатеральном перегибах. 
На середине бока оборотов ребра бифуркируют. Некоторые 
ребра не ветвятся. Низкий киль наделен частыми попереч
ными ребрышками. 

С р а в н е н и е . От близкого А. (P.) quadratolineatum S а 1 f. 
описываемый вид отличается более грубыми и реже располо
женными ребрами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Один полуоборот удовлетвори
тельной сохранности. РСФСР, Костромская обл., г. Макарьев. 
Верхи верхнего Оксфорда. 

Amoeboceras (Plasmatites) quadratolineatum ( S a l f e l d ) , 1915 

Табл. X V , фиг. 4 а, б, в 

1849 Ammonites altemans quadratus. Quenstedt, Taf. V, Fig. 7 
(рисунок голотипа). 

1915 Cardioceras quadrato-lineatum. Salfeld, S. 186, Taf. XVII, 
Fig. 12 (фотография голотипа). 

Г о л о т и п происходит из верхнеоксфордских отложе
ний Вюртенберга (Salfeld, 1915, табл. 17, фиг. 12). 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-7: Д « 2 1 ; Т«*7 . 
О п и с а н и е . Раковина небольшая, эволютная, с квад

ратным сечением оборотов. Пупок широкий. Пупковая стен
ка низкая, крутая. Ребра очень тонкие, многочисленные, 
в основном одиночные (особенно к концу жилой камеры), 
изредка бифуркируют. Коэффициент ветвления 1,2—1,4. 
На наружном крае ребра несколько приподнимаются. На 
жилой камере ребра одиночные. Внутренние обороты грубо 
ребристые. 

С р а в н е н и е . От близкого А. (P.) lineatum S а 1 f. опи
сываемый вид отличается квадратным сечением оборотов, 
от А. (P.) bauhini (О р.) — более тонкими и чаще располо
женными ребрами. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас
п р о с т р а н е н и е . Верхи верхнего Оксфорда ФРГ. 

М а т е р и а л . Два полуоборота. Калининградская обл., 
Гусевский р-н, скв. Алябьево-34, глуб. 325,4 м, Багратио
новский р-н, скв. Орехово-3, глуб. 472 м. Верхняя часть 
верхнего Оксфорда. 
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Amoeboceras (Plasmatites) lineatum ( Q u e n s t e d t emend. 
S a 1 f e 1 d), 1887 

Табл. X V , фиг. 5 а, б 

1887—1888 Ammonites altemans lineatus. Quenstedt, Taf. 91, 
Fig. 2 3 (голотип). 

1887—1888 Ammonites altemans ovalis. Quenstedt, там же, 
Taf. 91, Fig. 9. 

1887—1888 Ammonites altemans. Quenstedt, там же, Taf. 91, 
Fig. 5. 

1915 Cardioceras lineatum Quen. Salfeld, S. 182, Taf. XVII , 
Fig. 7-11. 

1980 Amoeboceras lineatum (Quen.). Malinowska, s. 461, tabl. 
139, fig. 7. 

Г о л о т и п происходит из верхнеоксфордских отложений 
Швабской юры (ФРГ) и хранится в музее Тюбингена. Фото
графия голотипа дана Сальфельдом (Salfeld, 1915, табл. 17, 
фиг. 10). 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-12: Д = 28,7; В = 8,5; Т = 7,4. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая или средних размеров 

с широким пупком. Бока оборотов выпуклые с наибольшей 
толщиной по середине. Наружная и пупковая стенки пологие. 
Поперечное сечение овальное. Киль низкий, умеренно широ
кий, мелкозазубренный. Скульптура состоит из очень тонких, 
многочисленных, слабо серпообразно изогнутых ребер. По 
середине боковой стороны некоторые ребра раздваиваются, 
а на наружном перегибе несколько утолщаются и повора
чиваются вперед. 

С р а в н е н и е . Очень тонкими и густо расположенными 
ребрами, пологой вентральной и пупковой стенками описы
ваемый вид отличается от других видов данного подрода. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Верхи верхнего Оксфорда ФРГ. Зона 
Ringsteadia pseudocordata Северной Польши. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Один несколько деформирован
ный полуоборот удовлетворительной сохранности. РСФСР, 
Калининградская обл., Неманский р-н, скв. Забродино-32, 
глуб. 234,8 м. Верхний Оксфорд, зона A. rosenkrantzi. 
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Подрод Amoebites B u c k m a n , 1925 

Типовой вид — Amoebites akanthophorus B u c k m a n , 1925 

Amoeboceras (Amoebites) cf. kitchini ( S a l f e l d ) , 1915 

Табл. X V , фиг. 7; табл. X V I I , фиг. 2 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-49: Д - 22,5; Д п = 6,1. Обр. 
12-L-69: Д - 32,5; Д п - 11,5. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая с уплощенными бока
ми, прямоугольным поперечным сечением, с высоким срав
нительно грубозазубренным килем. Ребристость очень рель
ефная, первичные ребра бифуркируют на внешней трети 
оборота, короткие вторичные ребра приподнимаются в ви
де бугорка. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины удовлетвори
тельной сохранности. ЛитССР, Вилкавишкский р-н, скв. 
Паявонис-13, глуб. 350,5 м, Шакяйский р-н, скв. Кидуляй-35, 
глуб. 116 м. Нижний кимеридж. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О P E R I S P H I N C T A C E A E 

Семейство P A C H Y C E R A T I D A E B u c k m a n , 1918 

Род ER YMNOCERAS Н у a t t, 1900 

Типовой вид — Ammonites coronatus О г b i g п у , 1848 

Подрод Erymnoceras s. str. 

Erymnoceras (Erymnoceras) coronatum ( O r b i g n y ) , 1848 

Табл. X V I , фиг. 1; 2; табл. X V I I , фиг. 1 

1848 Ammonites coronatum. O r b i g n y , p . 465, pi. 169, fig. 1, 2. 
1849 Ammonites coronatum O r b . Quens ted t , S. 175, Taf . 14, 

Fig. 1. 
1883 Stephanoceras coronatum O r b . Лагузен, с. 52, табл. 6, 

фиг. 2. 
1887 Ammonites coronoides. Quens ted t , S. 774, Taf . 87, Fig. 

34-36. 
1915 Stepheoceras coronoides Q u e n . L o c z y , p . 347, pi . 14, 

fig. 8a. 
1919 Stepheoceras coronatum O r b . C o u f f o n , p . 88, pi . 13, fig. 

9, 10. 

1924 Stepheoceras coronoides Q u e n . R o m a n , p . 106, pi . 9, f ig. 6. 
1933 Stepheoceras coronatum O r b . Чихачев, с. 22, табл. 2, 

фиг. 5. 
1939 Stepheoceras coronatum O r b . K u h n , S. 467, Taf . 4, F ig . 13. 
1951 Erymnoceras coronatum O r b . Jeannet , S. 34, Taf . 3, F ig . 

2-5; Taf . 37, F ig . 2, 5; Taf . 38, 39; Taf . 40, Fig. 1,2. 
1962 Erymnoceras (Erymnoceras) coronatum O r b . Аманния-

зов, с. 142, табл. 1, фиг. 1, 2; табл. 2, фиг. 1. 
1970 Erymnoceras (Erymnoceras) coronatum ( O r b . ) . Ломинадзе, 

с. 76, табл. 1, фиг. 1; табл. 2, фиг. 1, 2. 
Г о л о т и п происходит из среднекелловейских отложе

ний Франции ( O r b i g n y , 1848, табл. 169, фиг. 1 ,2) . 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-560: Д = 154; Д п = 38; Т = 81,4; 

В 6 = 53,7. Обр. 12-L-561: Д - 43; Д п - 10; Т - 30; В б - 14. 
О п и с а н и е . Раковина большая, иногда очень большая, 

сильно вздутая, с низкими, сильно объемлющими оборотами 
и умеренно узким, воронковидным пупком. Поперечное 
сечение оборотов трапециевидное. Толщина оборотов в 1,5—2 
раза превышает боковую высоту. Наибольшая толщина рако
вины приходится на крутой боковой перегиб. Наружная сто
рона широкая, равномерно выпуклая. Скульптуру составляют 
первичные и вторичные ребра и боковые бугорки. Первич
ные ребра слабо развиты, начинаются у шва и кончаются 
боковыми бугорками. Последние довольно крупные, не
сколько вытянуты в длину. От бугор ков отходят по 2, реже 
3 ребра. На наружной стороне вторичные ребра делают плав
ный дугообразный изгиб вперед. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок к Е. 
(Е.) banksi S o w . Сравнение дано ниже при описании послед
него. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона Е. c o r o n a t u m . 
Западная и Восточная Европа, Северный Кавказ, Мангышлак, 
Туаркыр. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три неполные раковины и пять 
фрагментов удовлетворительной сохранности. ЛитССР, 
Акмянский р-н, Папартине; РСФСР, Калининградская обл., 
Правдинский р-н, скв. Белый Яр-1, глуб. 487,7 м; БССР, 
Могилевская обл., Бобруйский р-н, скв. Бобруйск-4, глуб. 
116,4—121,4 м. Средний келловей, зона Е. c o r o n a t u m . 
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Erymnoceras (Erymnoceras) banksi ( S o w e r b y ) , 1818 

Табл. X V I , фиг. 3; табл. X V I I , фиг. 3 а, б, в 

1818 Ammonites Banksi. S o w e r b y , p . 229, pi . 200. 
1843 Ammonites coronatus. O r b i g n y , p . 465, pi. 168, fig. 1 — 7. 
1865 Stephanoceras coronatum. E i c h w a l d , p . 1047, fig. 1200. 
1887 Ammonites anceps ornati. Quens tedt , S. 7 74, Taf . 87, 

Fig . 24-30. 
1912 Stepheoceras banksi ( S o w . ) . Douv i l l e , p . 32, fig. 25, 26. 
1924 Stepheoceras banksi ( S o w . ) . R o m a n , p . 105, pi . 9, fig. 5. 
1933 Stepheoceras banksi ( S o w . ) . Чихачев, с. 21, табл. 2, фиг. 6. 
1939 Stepheoceras banksi ( S o w . ) . K u h n , S. 466, Taf . 6, F ig . 4, 

10; Taf . 7, F ig . 4, 16,2 3; Taf . 10, F ig . 16. 
1962 Erymnoceras (Erymnoceras) banksi ( S o w . ) . Аманниязов, 

с. 140, табл. 1, фиг. 3; табл. 2, фиг. 3. 
Г о л о т и п происходит из среднекелловейских отложений 

Англии ( S o w e r b y , 1818, табл. 200). 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-570: Д = 39; Д^ 12; Т = 37; 

В б = 14,5. Обр. 12-L-571 (фрагмакон) : Д = 46; Д п = 18; Т = 41; 
в 6 - 1 3 . 

О п и с а н и е . Раковина большая, сильно вздутая, боченко-
образная, с низкими, сильно объемлющими оборотами и 
узким воронковидным пупком. Поперечное сечение оборо
тов трапециевидное, низкое. Толщина оборотов намного 
(в 2,5—3 раза) превышает боковую высоту. Наружная сто
рона очень широкая, слабовыпуклая. Первичные ребра очень 
слабые, начинаются несколько выше шва и оканчиваются бу
горком на пупковом перегибе. Бугорки довольно крупные, 
округлые. От них отходят по 2 (редко 3) толстых вторичных 
ребра. Иногда от бугорка отходит одно ребро, а второе распо
ложено в промежутке. На брюшной стороне вторичные ребра 
слабо дугообразно изогнуты вперед. 

С р а в н е н и е . От близкого Е. (Е.) coronatum ( О г Ь . ) 
описываемый вид отличается более низкими и широкими 
оборотами, менее выпуклой брюшной стороной. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас -
п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона Е. c o r o n a t u m . 
Западная и Восточная Европа, Северный Кавказ, Мангыш
лак, Туаркыр. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины (без жилых 
камер) и девять фрагментов. ЛитССР, Акмянский р-н, Па-
партине и карьер Шалыишкяй; Алитусский р-н, скв. Сим-
нас-3, глуб. 283,65 м; РСФСР, Калининградская обл., Свет
логорский р-н, скв. Восточно-Куршск-13а, глуб. 292 м; 
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БССР, Могилевская обл., Бобруйский р-н, скв. 490, глуб. 
152,7 м, скв. 4, глуб. 116,4—121,4 м. Средний келловей, 
зона E r y m n o c e r a s c o r o n a t u m . 

Семейство PERISPHDJCTIDAE S t e i n m a n n , 1890 

Подсемейство Z I G Z A G I C E R A T I N A E S c h i n d e w o l f , 1925 

PonlNDOSPHINCTES S p a t h , 1930 

Типовой вид — Ammonites calvus S o w e r b y , 1840 

ПодродElatmites S h e v y r e v , 1960 

Типовой вид — Perisphinctes submutatus N i k i t i n, 1881 

Indosphinctes (Elatmites) papilensis ( P a k u с k a s ) , 1932 

Табл. X V I I I , фиг. 1 а, б, в 

1932 Perisphinctes papilensis. Pakuckas , p . 28, tab . 1, fig. 3 (го
лотип) . 

Г о л о т и п происходит из верхнекелловейских отложений 
зоны К. ornatum Папиле Литвы и хранится в Геологическом 
музее Вильнюсского государственного университета ( P a k u c 
kas, 1932, табл. 1,фиг. 3) . 

Р а з м е р ы , мм. Голотип: Д = 70; Д п = 32; Т = 24; 
В б = 22. Обр. 12-L-32: Д = 77; Д п = 39; Т - 23 (без бугорков) ; 
В б = 22. 

О п и с а н и е . Раковина колесовидная, очень большая, 
эволютная, обороты только соприкасаются с предыдущими. 
Наружная сторона слегка выпуклая, поперечное сечение — 
низкое, округленно-квадратное, толщина чуть превышает 
высоту. Пупок очень широкий, открытый, немного углуб
ленный. Ребра рельефные, редкие, чуть ниже наружного края 
разделяются на 2 или 3 ветви, появляется еще одно промежу
точное ребро. На месте ветвления первичные ребра расширя
ются . Первичные ребра прямые или чуть наклонены вперед. 
Наружную сторону вторичные ребра проходят прямо, по се
редине немного снижаясь. На внутренних оборотах ребра 
частые. 

С р а в н е н и е . Очень большими размерами, округленно-
квадратным сечением и 3-ветвистыми ребрами описываемый 
вид огличае!СЯ от Binatisphinctes (Okaites) popilanicus ( К г е n-
k е 1). 
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Низы верхнего келловея, зона К. ornatum 
Литвы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две неполные раковины хоро
шей сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папартине. Верх
ний келловей, зона К. ornatum. 

Подсемейство G R O S S O U V R I N A E S p a t h , 1931 

РодBINATISPHINCTES B u c k m a n , 1921 

Типовой вид — Ammonites binatus B e a n in L e c k e n b y , 

1890 

Подрод Okaites S a s o n o v , 1961 

Типовой вид — Ammonites mosquensis F i s c h e r , 1843 

Binatisphinctes (Okaites) popilanicus ( K r e n k e l ) , 1915 

Табл. XIX, фиг. 1; 2 

1883 Perisphinctes annularis Rein. Лагузен, с. 68, табл. 10, 
фиг. 3. 

1915 Perisphinctes mosquensis var. n. popilanica. Krenkel, S. 236, 
Taf. 24, Fig. 7-10. 

1970 Binatisphinctes (Okaites) cf. popilanicus (Kren.). Mangold, 
p. 205, fig. 149. 

Г о л о т и п происходит из верхнего келловея, зоны 
К. ornatum Папиле, ЛитССР (Krenkel, 1915, табл. 24, фиг. 
8-10) . 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-34: Д = 31,5; Д п = 16. 
О п и с а н и е . Раковина средней величины, эволютная, с 

широким пупком. Обороты чуть касаются предыдущих. 
Поперечное сечение округлое, высота немного превышает 
толщину. Пупковая стенка низкая, пологая. Ребра тонкие, 
рельефные, частые, начинаются у шва и немного наклоняются 
вперед. Чуть ниже вентролатерального перегиба некоторые 
первичные ребра бифуркируют. Имеются сквозные ребра. 
На наружной стороне ребра прерываются, концы ребер не
много отогнуты назад. По обеим сторонам гладкой лож
бинки расположены параболические бугорки. 

С р а в н е н и е . От очень близкого В. (Okaites) rossicus 
(S i е m.) описываемый вид отличается расположением пара
болических бугорков на наружной стороне. 
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Низы верхнего келловея, зона К. orna
tum. Литва, РСФСР (Рязанская обл. ) , Франция. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины и многочислен
ные фрагменты. ЛитССР, Акмянский р-н, Папартине. Верх
ний келловей, зона К. ornatum. 

Binatisphinctes (Okaites) cf. popilanicus ( K r e n k e l ) , 1915 

Табл. X V H I , фиг. 3 a, 6; табл. X I X , фиг. 3 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-36: Д = 46; Д п = 22,2; Т =12; 
В б = 15.06p.l2-L-37: Д - 4 2 ; Д П = 21 ;Т- 11;В б - 11,5. 

О п и с а н и е . Раковина большая, эволютная, с широким 
пупком. Во всем аналогична вышеописанной В. (Okaites) 
popilanicus ( K r e n k e l ) . 

С р а в н е н и е . От очень близкого В. (Okaites) popilanicus 
( K r e n . ) отличается большим диаметром и реже расположен
ными параболическими бугорками на наружной стороне. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две неполные раковины удов
летворительной сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папар
тине — зона К. ornatum; Папиле - зона Е. coronatum. 

Binatisphinctes (Okaites) barbarae ( K r e n k e l ) , 1915 

Табл. XIX, фиг. 4 а, б, в 

1915 Perisphinctes Barbarae. Krenkel, S. 232, Taf. 23, Fig. 7. 
1932 Perisphinctes barbarae. Krenk. Pakuckas, p. 31. 

Г о л о т и п происходит из среднего келловея, зоны 
К. jason Литвы ( Krenkel, 1915, табл. 23, фиг. 7 ) . 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-38: Д = 50; Д п = 20; Т = 14,3; 
В б = 18. 

О п и с а н и е . Раковина большая, умеренно эволютная, 
обороты охватывают треть предыдущих. Пупок широкий, 
пупковая стенка крутая, пупковый перегиб округлен. По
перечное сечение — округленный прямоугольник. Вентраль
ная сторона уплощенная. Скульптура состоит из тонких 
прямых или несколько вперед наклоненных первичных ре
бер, которые по середине оборота делятся на 2 или 3 вторич
ных ребра. Изредка встречаются вставные вторичные ребра. 
Коэффициент ветвления на жилой камере 3,2. На вентральной 
стороне ребра прерываются и образуют гладкую ложбинку. 

С р а в н е н и е . От близкого В. (Okaites) bodeni ( K r e n . ) 
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описываемый вид отличается регулярной скульптурой и 
большей толщиной оборотов. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона К. jason Литвы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Пять раковин хорошей сохран
ности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папартине и карьер Шальтиш-
кес. Верхний келловей, зона К. ornatum. 

Binatisphinctes (Okaites) bodeni ( K r e n k e l ) , 1915 

Табл. X I X , фиг. 5 а, б; табл. X X , фиг. 2 

1915 Perisphinctes Bodeni. Krenkel, S. 237, Taf. 24, Fig. 5, 6. 
1932 Perisphinctes bodeni Krenk. Pakuckas, p. 29. 
1970 Binatisphinctes (Okaites) bodeni (Krenk.). Mangold, p. 206, 

pi. 12, fig. 7,8. 
Г о л о т и п происходит из верхнего келловея, зоны 

К. ornatum Папиле, ЛитССР (Krenkel, 1915, табл. 24, фиг. 
5 ,6) . 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-41: Д = 52; Д п = 25,1. Обр. 
12-L-42: Д = 82; Д п =35. 

О п и с а н и е . Раковина большая, иногда очень большая, 
с мало объемлющими оборотами. Внутренние обороты 
округлые, с суженной наружной стороной. Жилая камера 
несколько расширяется, высота превышает толщину. Пуп
ковая стенка низкая, пологая, пупок широкий и плоский. 
Поперечное сечение у молодых оборотов округлое, на жилой 
камере — вытянутый овал. Наружная сторона — округлен
ная, на внутренних оборотах — суженная, на жилой камере — 
расширяется. Ребра на внутренних оборотах частые, нерав
номерно расположенные и чуть наклонены вперед. На по
следнем обороте ребристость беспорядочная, расстояние 
между ребрами неодинаковое. Преобладает бифуркация, 
но имеются и вставные вторичные ребра. На наружной сто
роне — слабая „елочка" и редкие параболические образова
ния. 

С р а в н е н и е . Беспорядочной скульптурой и узкой 
округленной наружной стороной фрагмакона описываемый 
вид четко отличается от других близких видов - В. (О.) 
credneri ( K r e n k . ) , В. (О.) arlti ( K r e n k . ) . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас 
п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона Kosmoceras 
jason (возможно, зона К. ornatum). Литва и Южная Франция. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три раковины разной сохран
ности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле (обн. у вокзала). 
Средний келловей, зона К. jason. 
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Binatisphinctes (Okaites) credneri ( K r e n k e l ) , 1915 

Табл. X X I , фиг. 1 а, б 

1915 Perisphinctes Credneri. Krenkel, S. 239, Taf. 24, Fig. 12. 
1970 Binatisphinctes (Okaites) cf. credneri (Krenkel). Mangold, 

p. 207, fig. 151; pi. 12, fig. 6. 
Г о л о т и п происходит из среднего келловея, зоны 

К. jason Папиле, ЛитССР (Krenkel, 1915, табл. 24, фиг. 12). 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-43: Д ~ 80; Д п = 35; Т = 19; 

В 6 - 14. 
О п и с а н и е . Раковина очень большая, эволютная, с ши

роким пупком. Поперечное сечение — округленный прямо
угольник, высота всегда преобладает над толщиной. Пупок 
широкий, плоский, пупковая стенка низкая, пологая, пупко
вый перегиб округлен. Первичные ребра развиты, особенно 
в приумбональной части. По середине оборота, где происхо
дит разделение на 2 или 3 ветви, ребра немного затухают. 
Вторичные ребра многочисленные, тонкие равномерно рас
положенные, иногда свободные, вставные. По краям вент
ральной стороны располагаются крупные, явные парабо
лические бугорки. 

С р а в н е н и е . От наиболее близкого В. (О.) bodeni 
( K r e n k . ) описываемый вид отличается регулярностью 
скульптуры, не суженной вентральной стороной, притуха-
нием ребер по середине оборота (на месте появления вто
ричных ребер). 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас 
п р о с т р а н е н и е . Средний келловей, зона К. jason Литвы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Два образца удовлетворитель
ной сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле (обн. у 
вокзала). Верхний келловей, зона К. ornatum. 
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Подсемейство G R O S S O U V R I I N A E 

Род CHOFFATIA S i e m i r a d z k i , 1898 

Типовой вид — Perisphinctes cobra W a a g e n, 1875 

Подрод Grossouvria S i e m i r a d z k i , 1898 

Типовой вид — Ammonites sulciferus O p p e l , 1857 

Choffatia (Grossouvria) cf. sulcifera ( O p p e l ) 

Табл. X X I , фиг. 2 а, б 

1863 Ammonites sulciferus. O p p e l , S. 155, Taf . 49, Fig. 4 (голо
тип) . 

1952 Perisphinctes variabilis L a h . M a k o w s k i , p . 32, pi . 8, fig. 4. 
1970 Choffatia (Grossouvria) sulcifera ( O p . ) . M a n g o l d , p . 189, 

fig. 128 (описание). 
1984 Grossouvria sulcifera (Op. ) . Химшиашвили, с. 45, табл. 9, 

фиг. 1. 
Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-44: Д = 42,3; Д п = 18; Т = 12; 

В б - 15. 
О п и с а н и е . Раковина большая, бока чуть уплощены, 

обороты очень малообъемлющие. Пупок широкий, плоский, 
пупковая стенка низкая, средней крутизны, пупковый пере
гиб округлен. Поперечное сечение на фрагмаконе округлое, 
на жилой камере становится выше и бока чуть уплощаются. 
Толстые, вперед наклоненные первичные ребра на жилой 
камере по середине оборота затухают. Вторичные ребра сла
бые, частые и не соединены с первичными. На фрагмаконе 
первичные ребра более частые и разветвляются на 2 -3 ветви. 
Слабые, но частые вторичные ребра не прерываются на вент
ральной стороне и несут частые параболические образования. 
По краям пережимов первичные ребра не ветвятся. 

3 а м е ч а н и е . Описываемый аммонит прямым проходом 
вторичных ребер на наружной стороне несколько отличается 
от голотипа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна раковина удовлетвори
тельной сохранности. ЛитССР, Шакяйский р-н, скв. Кудиркос-
Науместис-57, глуб. 255,5 м. Верхний келловей, зона К. or
natum. 
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Подсемейство РЕ RISPHINCTINAE S t e i n m a n n , 1890 

Род PERISPHINCTES W a a g e n , 1869 

Типовой вид — Ammonites variocostatus В и с k 1 a n d, 1836 

ПодродDichotomoceras B u c k m a n n , 1919 

Типовой вид — Dichotomoceras dichotomum B u c k m a n , 1919 

Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides E n a y , 1966 

Табл. X X I I , фиг. 1 

1966 Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides. E n a y , p . 509, 
pl. 34, fig. 1-4. 

197 2 Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides E n a y . M a l i n o w 
ska, s. 22, tabl . 7, fig. 1, 3; tabl . 8, fig. 3. 

Г о л о т и п происходит из верхнеоксфордских отложе
ний Франции ( E n a y , 1966, табл. 34, фиг. 1—4). 

О п и с а н и е . Раковина очень большая, эволютная, по
перечное сечение оборотов почти прямоугольное. Скульптура 
не меняется: первичные ребра начинаются на пупковом пере
гибе; на внешней трети оборота они раздваиваются и, накло
няясь вперед, идут по уплощенной наружной стороне. На внут
ренних оборотах первичные ребра несколько наклонены впе
ред, на жилой камере они выпрямляются. 

С р а в н е н и е . От близкого P. (Perisphinctes) cautisnigrae 
A r k . описываемый вид отличается более высокими оборо
тами, более грубыми и реже расположенными первичными 
ребрами и ниже расположенной точкой ветвления. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас 
п р о с т р а н е н и е . Верхний Оксфорд, зона A . serratum. 
Франция, Англия, Польша. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две неполные раковины. РСФСР, 
Калининградская обл., Приморский р-н, скв. Спасское-48, 
глуб. 341,2 м; ЛитССР, Юрбаркский р-н, скв. Таураге-83, 
глуб. 171,5 м. Верхний Оксфорд, зона A . serratum. 
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Подрод Perisphinctes W a a g e n, 1869 

Perisphinctes (Perisphinctes) cf. cautisnigrae A r k e l l , 1935 

Табл. X X Ш , фиг. 1 а, б, в 

О п и с а н и е . Раковина большая, эволютная, бока оборо
тов и брюшная сторона уплощенные, с почти прямоугольным 
поперечным сечением. Первичные ребра почти прямые, на 
месте ветвления несколько приподнимаются, раздваивают
ся близ вентролатерального перегиба. 

С р а в н е н и е . От близкого P. (Dichotomosphinctes) 
wartae В и к. описываемый вид отличается прямоугольным 
поперечным сечением, уплощенной брюшной стороной, более 
высокой точкой ветвления ребер и отсутствием вставных 
вторичных ребер. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна неполная раковина. 
РСФСР, Калининградская обл., Приморский р-н, скв. Спас-
ское-48, глуб. 339,5 м. Верхний Оксфорд, зона A. serratum. 

Perisphinctes cf. obliqueradiatus J i i s s e n 

Табл. X X I , фиг. 3; 4 

О п и с а н и е . Раковина с овальным поперечным сечением 
оборотов, с максимальной шириной у обрамления пупка. 
Брюшная сторона округленная. Скульптура состоит из силь
ных первичных ребер, которые по середине разветвляются 
на 2, иногда 3 ветви. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три раковины неудовлетвори
тельной сохранности. ЛитССР, Юрбаркский р-н, скв. Таура-
ге-83, глуб. 174,5 м, скв. Таураге-79, глуб. 178,6 м; РСФСР, 
Калининградская обл., Багратионовский р-н, скв. Гвардей-
ское-57, глуб. 479 м. Низы верхнего Оксфорда, зона A. glo
sense. 
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Подсемейство A U L A C O S T E P H A N I N A E S p a t h , 1924 

РодRASENIA S a l f e l d , 1913 

Типовой вид — Rasenia involuta S p a t h , 1935 

ПодродRasenioides S c h i n d e w o l f , 1925 

Типовой вид — Nautilus striolaris R e i n e c k e , 1818 

Rasenia (Rasenioides) sp. 

Табл. X V , фиг. 9 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-79: Д го 25; Д п ^ 7; В = 12. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, умеренно эво

лютная. Первичные ребра короткие, сильные, от них отхо
дят 3-4 тонких вторичных. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Один фрагмент удовлетвори
тельной сохранности. РСФСР, Калининградская обл., Красно-
знаменский р-н, скв. Забродино-32, глуб. 222,6 м. Нижний 
кимеридж. 

PORPRORASENIA S c h i n d e w o l f , 1925 

Типовой вид —Prorasenia quenstedti S c h i n d e w o l f , 1926 

Prorasenia sp. 

Табл. X V , фиг. 8 а, б; табл. XXIII , фиг. 2 а, б 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-50: Д = 15; Д п - 5. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая, вздутая, толщина пре

обладает над высотой. Первичные ребра короткие, бугорко-
видные, разветвляются на 2 или 3 ребра. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины удовлетворитель
ной сохранности. РСФСР, Калининградская обл., Краснозна-
менский р-н, скв. Весново-33, глуб. 314,1 м; ЛитССР, Вил-
кавишкский р-н, скв. Паявонис-13, глуб. 350,3 м. Нижний 
кимеридж. 
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О H A P L O C E R A T A C E A E 

Семейство OPPELIIDAE В o n а г e l l i , 1894 

Подсемейство H E C T I C O C E R A T I N A E S p a t h , 1925 

Род PUTEALICERAS B u c k m a n , 1922 

Типовой вид — Ammonites putealis L e c k e n b y , 1859 

Подрод Putealiceras s. str. B u c k m a n , 1922 

Putealiceras (Putealiceras) cf. rursicostatum ( B u c k m a n ) , 1924 

Табл. XXIII , фиг. 3 а, б 

1956 Hecticoceras (Putealiceras) cf. rursicostatum B u c k m . Zeiss, 
S. 6 8 , Taf . 3 , Fig . 7. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 1 2 - L - 1 6 / 5 : Д = 34,5; Д п = 14,8; 
T - 9. 

О п и с а н и е . Раковина умеренно эволютная, обороты 
охватывают треть предыдущих. Бока оборотов уплощенные, 
наружная сторона широкая, уплощенная, с мало выдающим
ся килем. Поперечный разрез округленно-трапециевидный с 
максимальной толщиной в приумбональной части. Пупковая 
стенка пологая, пупковый перегиб округлен. Первичные реб
ра начинаются вблизи пупкового шва, сразу за пупковым 
перегибом усиливаются и наклоняются вперед. От них по 1 
или 2 отходят толстые вторичные ребра. Соединение пер
вичных и вторичных ребер слабое или тсутствует. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три раковины удовлетвори
тельной сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папартине. 
Верхний келловей, зона К. o r n a t u m . 
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Род LUNULOCERAS B o n a r e l l i , 1894 

Типовой вид — Nautilus lunula R e i n e c k e , 1818 

Подрод Lunuloceras s. str. B o n a r e l l i , 1894 

Lunuloceras (Lunuloceras) pseudopunctatum ( L a h u s e n ) , 
1883 

Табл. XX11I, фиг. 4 а, б, в; табл. X X I V , фиг. 1 а, б 

1883 Harpoceras pseudopunctatum. Лагузен, с. 74, табл. 11, 
фиг. 10—12. 

1975 Lunuloceras (Lunuloceras) pseudopunctatum ( L a h . ) . Ломи-
надзе, с. 75, табл. 7, фиг. 6—9 (синонимика, описание). 

Л е к т о т и п происходит из среднекелловейских серых 
глин Рязанской обл. (Лагузен, 1883, табл. 11, фиг. 11). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Четыре раковины и два фраг
мента разной сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле 
(напротив мельницы), Папартине и карьер Шальтишкес. Сред
ний и верхний келловей. 

Lunuloceras (Lunuloceras) michailowense ( Z e i s s ) , 1956 

Табл. X X I V , фиг. 2 а, б; 3 

1883 Harpoceras pseudopunctatum. Лагузен, с. 74, табл. 11, 
фиг. 13. 

1956 Hecticoceras (Lunuloceras) michailowense. Zeiss , S. 43, 
Taf . 1, Fig. 10 (описание). 

Г о л о т и п происходит из верхнекелловейских отложений 
зоны Peltoceras athleta Блюмберга (ФРГ) под № 1950 ХХХ39. 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-К-30: Д = 43; Д п = 11; Т = 10. 
Обр. 12-К-31: Д - 38; Д п = 11. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Три раковины удовлетворитель
ной сохранности. РСФСР, Калининградская обл., Правдин-
ский р-н, скв. Белый Яр-1, глуб. 487 м, Зеленоградский р-н, 
скв. Логвино-5, глуб. 400 м. Верхний келловей, зона К. or 
natum. 
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Lunuloceras (Lunuloceras) kaveckii (P а к u с к a s), 1932 

Табл. X X I V , фиг. 4 а, б, в 

1932 Hecticoceras kaveckii. Pakuckas, p. 36, tab. 2, fig. 2 (го
лотип) . 

Г о л о т и п происходит из келловейских отложений Па
пиле (ЛитССР) и хранится в Геологическом музее Вильнюс
ского государственного университета. 

Р а з м е р ы , мм. Голотипа: Д - 32; Д п - 11; Т - 8. Обр. 
12-L-16/31: Д - 24; Д п - 6,5. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая, умеренно инволютная. 
Бока оборотов уплощенные, наружная сторона заостренная. 
Поперечный разрез в виде треугольника со слегка выпуклыми 
боками; наибольшая выпуклость в приумбональной области. 
Пупковая стенка очень низкая, крутая. Внутренние обороты 
и начало последнего — гладкие, струйчатые. В конце послед
него оборота появляются короткие, бугорковидные первич
ные ребра, наклоненные вперед. Вторичные ребра отсут
ствуют. 

С р а в н е н и е . От близкого L. (Lunuloceras) submatheyi 
(L е е) описываемый вид отличается менее развитыми пер
вичными ребрами, которые более удалены от пупкового 
перегиба. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е рас
п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей, зона К. ornatum 
Литвы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины удовлетвори
тельной сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле (го
лотип) и Папартине. Верхний келловей, зона К. ornatum. 

Lunuloceras (Lunuloceras) cf. kaveckii ( P a k u c k a s ) 1932 

Табл. X X I V , фиг. 5 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-16/1: Д = 34; Д п = 10; Т = 8. 
О п и с а н и е . Раковина аналогична вышеописанной. 

Наружная сторона узкая, заостренная и гладкая. Внутренние 
обороты гладкие, под бинокуляром — струйчатые. В конце 
последнего оборота выше пупкового перегиба появляются 
бугорковидные первичные ребра; вторичные ребра очень 
слабые, в виде струек. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описываемый ам
монит по размерам и форме раковины очень сходен с голо-
типом L. (L.) kaveckii (Р а к.). Отличается лишь более раз-
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витыми бугорковидными первичными ребрами и струй
ками на месте вторичных ребер, что происходит, возможно, 
из-за отличной сохранности нашего образца (сохранена ра
ковина) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Одна раковина отличной со
хранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папартине. Верхний 
келловей, зона К. ornatum. 1 

Lunuloceras (Lunuloceras) cf. submatheyi (L e e), 1905 

Табл. X V , фиг. 6 а, б 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-16/26: Д = 38; Д п = 14,5; Т = 9. 
Обр. 12-L-16/32: Д= 27; Д п = 10,5. 

О п и с а н и е . Раковина уплощенная, эволютная, наруж
ная сторона крышеобразная. Поперечный разрез субтре
угольный, пупковая стенка пологая. На последнем обороте 
первичные ребра начинаются небольшими утолщениями у 
пупкового шва; чуть выше пупкового перегиба приподни
маются в толстые бугорковидные ребра. За ними вдоль обо
рота тянется нитевидная боковая бороздка, отделяющая 
первичные и вторичные ребра. Вторичные ребра очень сла
бые, наклонены назад и к концу оборота совсем исчезают. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две неполные раковины неудов
летворительной сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Па
пиле (у мельницы) и Папартине. Верхний келловей; воз
можно, средний. 

PORBRIGHTIA R О U 11 i е г, 1922 

Типовой вид — Ammo nites hecticus nodosus Q u e n s t e d t , 1849 

Brightia brightii ( P r a t t ) , 1841 

Табл. Vn, фиг. 3 

1841 Ammonites Brightii. Pratt, p. 164, pi. 6, fig. 4. 
1845 Ammonites brightii Pratt. Orbigny, p. 431, pi. 33, fig. 11, 

12 (лектотип). 
1975 Brightia brightii (Pratt ) . Ломинадзе, с. 84, табл. 8, фиг. 4, 

5; табл. 9, фиг. 3—5 (синонимика, описание). 
Л е к т о т и п . Экземпляр изображен Орбиньи (Orbigny, 

1845, табл. 33, фиг. 11—12). Келловей. Местонахождение 
лектотипа неясно. 
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Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-16/2: Д = 29,1; Д п = 10. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины удовлетворитель

ной сохранности. ЛитССР, Акмянский р-н, Папартине. Верх
ний келловей, зона К. ornatum. 

Подсемейство G L O C H I C E R A T I N A E H y a t t , 1900 

Von GLOCHICERAS H y a t t , 1900 

Типовой вид — Ammonites nimbatus O p p e l , 1863 

Подрод Glochiceras s. str. H y a t t , 1900 

Glochiceras (Glochiceras) cf. subclausum ( O p p e l ) , 1863 

Табл. X V H I , фиг. 2 а, б 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-L-45: Д = 27,1; Д п = 6. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, инволютная 

с большим ушком и длинным боковым каналом. 
З а м е ч а н и е . Определение довольно приближенное, 

так как представители этого рода у нас очень редки. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Один образец удовлетворитель

ной сохранности. ЛитССР, Юрбаркский р-н, скв. Гирджяй-48, 
глуб. 143,1 м. Средний или верхний Оксфорд. 

Подрод Coryceras Z i е g 1 е г, 1958 

Типовой вид — Glochiceras (Coryceras) cornutum Z i e g 1 e r, 

1958 

Glochiceras (Coryceras) ex gr. cornutum Z i e g 1 e r, 1958 

Табл. I, фиг. 2 а, б 

1958 Glochiceras (Coryceras) cornutum. Z ieg ler , S. 117, Taf . 11, 
Fig . 5-10; A b b . 26—28 (описание). 

Р а з м е р ы , мм. Обр. 12-K-46: Д = 21; Д п = 5,5. 
О п и с а н и е . Раковина небольшая с довольно широким 

пупком и оттянутым книзу ушком. Боковой канал корот
кий, наружная сторона округленная. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Две раковины разной сохран
ности. ЛитССР, Шакяйский р-н, скв. Шилгаляй-42, глуб. 
171,4 м; РСФСР, Калининградская обл., Краснознаменский 
р-н, скв. Забродино-32, глуб. 239,5 м. Верхи верхнего Окс
форда. 
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II. Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я Ч А С Т Ь 

1. ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПРИБАЛТИКИ 

Опорные разрезы должны быть наиболее полные и с наи
большим количеством фауны аммонитов. Изучаемая пло
щадь должна иметь опорные разрезы для сопоставления 
с неполными и фаунистически хуже охарактеризованными 
разрезами. Опорными разрезами в Прибалтике являются 
две скважины Калининградской обл.: Гвардейское-57 Баг
ратионовского р-на, Белый Яр-1 Правдинского р-на и пять 
скважин Литовской ССР: Таураге-84 Юрбаркского р-на, 
Будвечяй-443 Вилкавишкского, Ажуолия-20 Шилальского, 
Пановяй-3 Шакяйского, Жадейкяй-27 Клайпедского р-нов. 

Скв. Гвардейское-57, Багратионовский р-н (рис. 1) 
Под верхнемеловыми отложениями, представленными из

вестняком с Inoceramus sp. ind., несогласно залегают: 

Волжский (?) ярус (J3V?) 

Алеврит слабоизвестковый, слюдистый, серый, с отдель
ными зернами глауконита, с мелкими гнездами светло-серого, 
мелкозернистого кварцевого песка, с неясно выраженной 
косой слоистостью, обусловленной наличием тонких прослоев 
темно-серой глины 328,4—341,7 м 

Нижневолжский (?) подъярус (J3V1?) 

Алеврит известковый, серый, слюдистый, среднеуплотнен-
ный, с неясно выраженной волнистой косой слоистостью, с 
редкими зернами глауконита, с гнездами светло-серого, 
мелкозернистого, кварцевого песка. С глуб. 346,3 м — детрит 
двустворок. На глуб. 351 м — углефицированные раститель
ные остатки 341,7—351 м 
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песчаник; 
известняк 

— аргиллит; 
22 — расти-
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Верхнекимериджский подъярус ( J 3 k m 2 ) 

Песчаник серый, известковый, слюдистый, тонкозерни
стый, алевритистый, цемент глинистый, с детритом двуство-
рок и аммонитов. На глуб. 352 м — Aulacostephanus sp. indet. 

351-369,6 м 

Верхнекимериджский подъярус, зона Aulacostephanus 
eudoxus (Лзкт^) 

Известняк песчаный, серый, скрыто кристаллический, слабо
слюдистый, плотный, крепкий, с обломками аммонитов. На 
глуб. 369,65 и 369,75 м — Aulacostephanus (Aulacostephano-
ceras) eudoxus ( O r b . ) 369,6—369,8 м 

Верхнекимериджский подъярус, зона Aulacostephanus 
mutabilis (Лзкт^) 

Алевролит темно-серый до черного, известковый, гли
нистый, слюдистый с редкими зернами глауконита. На глуб. 
372 м — A. (Aulacostephanites) cf. moschi (О p . ) . 369,8-373,5 м 

Алевролит серый, с прослоями темно-серого, слабоглини
стый, известковистый, слюдистый. На глуб. 374,3 м - круп
ный перисфинкт и двустворки 373,5—385,5 м 

Нижнекимериджский подъярус (^km^) 

Алевролит серый и темно-серый, плотный, известковистый, 
слюдистый с редкими прослоями черной глины. На глуб. 
386.5 м — Rasenia sp. ind.; 387,5 — боченкообразная Rasenia 
sp. ind.; 389 м — Glochiceras sp. ind 385,5—398,2 м 

Алевролит темно-серый до черного, известковистый, слюди
стый, неравномерно глинистый, плотный, с взаимными пере
ходами в алевритовую глину, мощностью 0,1—0,2 м. На глуб. 
417.6 м — скоплениеMeleagrinella sp., 420 — тонкоребристый 
перисфинкт; 420,6 м —Rasenia sp. ind 398,2—424,8 м 

Песчаник известковистый, серый, мелкозернистый, кварце
вый, плотный, с кальцитовым цементом, средней крепости, 
местами силифицированный. В подошве слоя — оолитовый 
известняк с обломками фауны и редкими зернами глауко
нита. Известняк постепенно опесчанивается и переходит 
в известковистый песчаник. В силифицированных интер
валах песчаника обнаружены мелкие голубоватые опоко
вые палочки 424,8-427,4 м 

73 



Верхнеоксфордский подъярус ( J 3 o x 3 ) 

Алевролит темно-серый до черного, известковистый, слю
дистый, глинистый 427,4—432,2 м 

Песок серый, кварцевый, слабо сцементирован карбонат
ным цементом, с тонкими прослоями темно-серой, слюдисто-
известковистой глины 432,2—439,9 м 

Известняк оолитовый, песчанистый, светло-серый, плот
ный, с единичными зернами глауконита. В интервале 443— 
443,3 м много алевритистого материала и опоковидные па
лочки. Редкие обломки двустворок 439,9 -443,3 м 

Песчаник темно-серый, слюдистый, известковистый, тонко
пористый, средней крепости, с обломками аммонитов и опа
ловыми палочками 443,3—467,3 м 

Алевролит темно-серый, известковистый, слюдистый, раз
ной крепости, плотный, местами силифицированный, с опо-
ковидными палочками. На глуб. 471,6 и 474,7 м — Prorasenia 
sp.; 474 — Amoeboceras sp. ind 467,3—474,8 м 

Алевролит темно-серый до черного, известковистый, слю
дистый, сильноглинистый, слабой крепости, с мелкими пи-
ритизированными гнездами. В интервале 476,6—477,2 м 
алевролит оолитовый. На глуб. 478 м — Amoeboceras sp. 
ind 474,8-478 м 

Алевролит аналогичен вышеописанному. В подошве слоя 
(482,4—483,5 м) содержит многочисленные включения ооли-
тов. Местами глинистый алевролит переходит в алеврити-
стую глину (глинистость увеличивается в подошве слоя). 
На глуб. 478—483,2 м — обломки маленьких белемнитов 
и морских ежей; 478,5 — Perisphinctes (Discosphinctes?) sp.; 
479 м — Perisphinctes cf. obliqueradiatus J u s s e n. 478—483,5 м 

Среднеексфордский подъярус (J3CX2) 

Алевролит детритовый, черный, сильноглинистый (с взаим
ными переходами в глину), горизонтально-слоистый, сильно-
известковистый, с включениями мелких гнезд коломорфного 
пирита, с многочисленными мелкими Bositra sp. В подошве 
слоя содержание фауны резко уменьшается. На глуб. 
500,6 м — обломки крупного перисфинкта . . . . 483,5 -502,2 м 

Нижнеоксфордский подъярус (J30X1) 

Глина алевритистая, серая, сильноизвестковистая, плот
ная, однородная, горизонтально-слоистая. В подошве 
слоя (504,65—504,7 м) глина очень плотная, оолитовая, 
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с зернами кварца. На глуб. 504,5 м — обломок, белемни
та 502,2—504,7 м 

Мергель серый, плотный, крепкий, силифицированный, с 
мелкими зернами кварца. В подошве слоя мергель ооли
товый. В интервале 504,8—504,9 м — прослой темно-серой, 
известковистой, тонкослоистой, плотной глины. В подошве 
слоя — мелкие гнезда коломорфного пирита. На глуб. 
504,9 м — обломки крупного гладкого Cardioceras (Scoti
cardioceras) sp. ind 504,7—505 м 

Средне-верхнекелловейский подъярус (J3CI2+3) 

Песчаник известковистый, оолитовый, желтовато-серый, 
плотный, крепкий, кварцевый, органогенный, с многочис
ленными обломками двустворок. В подошве песчаник пири-
тизирован 505—505,2 м 

Лепонская свита (J2IP) 

Глина черная с буроватым оттенком, неизвесткови-
стая, слюдистая, алевритистая, тонкослоистая за счет 
прослойков тонкозернистого, слюдистого, кварцевого пес
ка 505,2—513,3 м 

Песок буровато-серый, неизвестковистый, мелкозер
нистый, кварцевый, глинистый, хорошо отсортирован
ный 513,3-518 м 

Песок буровато-серый, неизвестковистый, кварцевый, 
глинистый, мелкозернистый 518—527 м 

Глина черная с буроватым оттенком, неизвестковистая, 
алевритистая, тонкослоистая за счет 0,1 см прослоев серого 
кварцевого песка. На глуб. 533,3—535,5 м — мелкие конк
реции пирита. В кровле глин разноориентированные зеркала 
скольжения. На глуб. 528—528,5 м — мелкая конкреция пи-
ритизированного песчаника 527—542 м 

Песок светло-серый, неизвестковистый, кварцевый, мелко-
среднезернистый, отсортированный, хорошо окатанный, с 
прослойками до 3 см темно-серой, плотной, вязкой, слабо-
известковистой глины 542—543,5 м 

Лаваская свита (J^lv) 

Глина зеленовато-серая, неизвестковистая, слабоалев-
ритистая, плотная, жирная, вязкая, местами пятнистая, 
с зеркалами скольжения. В кровле слоя — гравий квар
ца . 543,5—545 м 
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Глина зеленовато-серая с голубоватым оттенком, неизвест
ковистая, алевритистая, плотная, вязкая, жирная. На глуб. 
547—547,2 м прослойки светло-серого, сильноизвестковисто-
го алевролита 545—557 м 

Глина серая, неизвестковистая, алевритистая, плотная, 
вязкая, жирная, с прослойками слабоизвестковистого, слю
дистого алеврита. Прослойки алеврита местами изогнуты 
в виде микроскладок 557—568,5 м 

Алеврит серый, слабоизвестковистый, слюдистый, сла
боглинистый, с тонкими прослойками алеврита стой гли
ны 568,5—574,2 м 

Глина зеленовато-серая, неизвестковистая, сильноалеври-
тистая, плотная, вязкая, жирная. На глуб. 574,2-578,8 м — 
обуглившиеся растительные остатки 574,2—585,2 м 

Ниже залегают породы триаса. 
Скв. Белый Яр-1, Правдинский р-н (см. рис. 1) 

Под нижнемеловыми отложениями, представленными глау-
конитовым песком, несогласно залегают: 

Верхнекимериджский подъярус, зона Aulacostephanus 
autissiodorensis (Jgkm^) 

Алевролит темно-серый, сильноизвестковистый, углистый 
и слюдистый, плотный, пелито-алевритовой структуры, мас
сивной текстуры. На глуб. 356,2 м — Aulacostephanus (Aula-
costephanoceras) sparsus sp. nov 354,5—356,2 м 

Верхнекимериджский подъярус, зона Aulacostephanus 
eudoxus (Jgkm2,) 

Алевролит аналогичен вышеописанному. На глуб. 357 7 м — 
Loripes kostromensis G е г a s., Parallelodon sp., Pinna sp 
обломки гастропод 356,2-358 м 

Верхнекимериджский подъярус, зона Aulacostephanus 
mutabilis (J 3km2) 

Глина серая, слюдистая, ожелезненная, известковистая 
с конкрециями пирита и обломками растительности. На 
глуб. 358,1 м — Aulacostephanus (Aulacostephanites) eulepidus 
(S с h n е i d ) ; 359,5 — Anisocardia sp.; 361,2 — Entolium sp.; 
365 — Loripes kostromensis G e r a s.; 366 и 370 — обломки 
Glochiceras sp. ind.; 367,2 — Pinna sp.; 368,4 — обломки ne-
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рисфинкта; 370—374 — много обломков Amoeboceras 
(Nannocardioceras) sp. ind.; 372,2-375 - A. (Nannocardioce-
ras) anglicum (S a I f . ) ; 378,3 м — обломки Aulacostephanus 
s p . ind 358-380 м 

Нижнекимериджский подъярус (^km^) 

Глина органогенно-детритовая, ожелезненная, слюдистая, 
известковистая. В отдельных интервалах глина переходит 
в мергелистую глину и мергель. На глуб. 380,2, 381, 382, 
385,7 и 386 м — обломки Rasenia sp. ind.; 390,7 — многочис
ленные обломки Meleagrinella sp.; 391,7 м — Loripes cf. 
kostromensis G e r a s 380—399 м 

Глина аналогична вышеописанной 399—408 м 

Верхнеоксфордский подъярус ( J 3 O X 2 ) 

Мергель серый и темно-серый, твердый, окремненный, с от
дельными зернами кварца и глауконита, включениями пирита. 
Встречены членики стеблей криноидей 408—417,5 м 

Глина алевритистая, темно-серая, сильноизвестковистая, мес
тами переходит в мергель, детритовая, с неровным землистым 
изломом. На глуб. 425,9, 429,7 и 433,7 м - обломки Glochi
ceras (?) sp. ind 417,5—451,5 м 

Среднеоксфордский подъярус (J30X2) 

Глина алевритистая, известковистая, детритовая, темно-
серая до черной, очень крепкая, сильно окремненная с зем
листым, иногда полураковистым изломом. На глуб. 472 -
473 м — спонголит; 454,75—459,6 — обломки Glochiceras 
(?) sp . : 465,4 — Cardioceras (Cawtoniceras) sp. ind.; 471 м -
Cardioceras sp. ind 451,5—473 м 

Нижнеоксфордский подъярус и зона Quenstedtoceras lamberti 
верхнекелловейского подъяруса (Jgoxj+cl?,) 

Глина аналогична вышеописанной. Контакт с нижележащим 
песчаником резкий, четкий 473—486,4 м 
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Верхнекелловейский подъярус, зона Kosmoceras ornatum 
(JgdJ) 

Песчаник среднезернистый, серый и коричневато-серый, 
сильно известковистый, крепкий. В кровле песчаника — 
обломочный кварц, кальцит и полевые шпаты размером 
0,2—0,3 мм в диаметре. Цемент — глинистый карбонат. На 
глуб. 487 м — Lunuloceras (Lunuloceras) michailowense 
( Z e i s s ) 486,4-487,4 м 

Среднекелловейский подъярус, зона Erymnoceras coronatum 
(J3 c l2> 

Песчаник аналогичен вышеописанному, но появляют
ся ожелезненные оолиты. В обломочном материале пре
обладает кварц, в меньшем количестве — полевые шпаты 
и кварцит. Контакт с вышележащим песчаником посте
пенный. На глуб. 487,7 м - обломки Erymnoceras sp. 
ind 487,4-488,5 м 

Среднекелловейский подъярус (J3CI2) 

Песок кварцевый, известковистый, ожелезненный гли
нистый, с конкрециями песчаника. Детрит тонкостенных 
двустворок 488,5-489,3 м 

Лепонская свита ( ^ ' р ) 

Глина алевритовая, черная, неизвестковистая, плотная, 
пластичная и вязкая, жирная, с тончайшими прослоями алев
рита 489,3-490 м 

Горизонтальное, тонкое переслаивание серых песков и 
черных глин. Песок кварцевый, мелкозернистый, рыхлый, 
водоносный, неизвестковистый. В слое встречены обуглив
шиеся остатки древесины. На глуб. 519 м в глине прослои 
сидерита 490-527,75 м 

Аргиллит черный, очень крепкий, с пиритом и прослоем 
кварцевых зерен. Нижний контакт резкий . . . . 527,75 -528 м 

Лаваская свита ( J j + 2 lv) 

Глина светло-серая, тон ко плитчатая, неизвестковистая. На 
глуб. 536,1—541 м — растительные остатки 528 -546 м 

Песок светло-серого цвета, неизвестковистый. мелкозер-

нистый, глинистый, кварцевый, с многочисленными обуглив
шимися растительными остатками. В песке присутствуют 
прослойки и линзы алевритистой глины с желваками пири
та 546—570 м 

Глина желтовато-серая, неизвестковистая, алеврито-
песчанистая, неравномерно слюдистая, с желваками пири
та 570-580,8 м 

Ниже залегают глины триаса. 
Скв. Будвечяй-443, Вилкавишкский р-н (рис. 2) 
Под нижнемеловым альбским алевритом залегают: 

Кимериджский ярус (Лзкт) 

Глина темно-серая до черной, известковистая, плотная, 
алевритистая, нечетко слоистая, с тонкими прослоями 
мергеля. Верхний контакт резкий, нижний - постепен
ный 315,4-341,3 м 

Верхнеоксфордский подъярус ( J 3 o x 3 ) 

Глина темно-серая до черной, известковистая, алеврити
стая, с редкими прослоями мергеля. Нижний контакт посте
пенный 341,3—375 м 

Верхнеоксфордский подъярус. зона Amoeboceras serratum 
(J 3 ox | ) 

Глина аналогична вышеописанной. На глуб. 375, 380 и 
381 м — Amoeboceras (Prionodoceras) cf. serratum (S о w.) 
совместно с Prorasenia sp. ind 375—381 м 

Зона A m o e b o c e r a s glosense (J3OX3) 
Глина аналогична вышеописанной. Нижний контакт по

степенный 381—394, 5 м 

Средне-верхнекелловейский подъярус (J3CI2+3) 

Глина темно-серая, местами черная, известковистая, алеври
товая, крепкая, нечетко слоистая, с тонкими прослоями мер
геля и известняка. Нижний контакт резкий 394,5—400 м 
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C.(Vertebriceras)sp.ind. 
C.tPlasmatoceraslsp. ind. 
UPtasmatocerastenuistriafum dor. 
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C. (Ptasmatocerasi sp. 
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C. ISubvertebricerasl sp. ind. 
vertumniceras sp. ind. 

QIQuenstedtocerasI cf. lamberti I Sow I 
Q.IQuenstedtocerasI cf. henrici R доим. 

Рис. 2. Опорные разрезы верхнеюрских отложений Литвы. Условны 
обозначения см. на рис. 1 
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Лепонская свита ( J 2 l p ) 

Песчаник серый, разнозернистый, полевошпатово-кварце-
вый, слабосцементированный глинистым цементом. Нижний 
контакт резкий 400—413 м 

Ниже залегают нижнетриасовые породы. 
Скв. Пановяй-3, Шакяйский р-н (см. рис. 2) 
Под нижнемеловыми отложениями залегают: 

Кимериджский ярус (Jgkm) 

Алеврит темно-серый, известковистый, слюдистый, глини
стый, с редкими прослоями песчанистого алеврита. Фауна пло
хой сохранности. На глуб. 170,8 м и 171, 5 м — Rasenia sp. 
ind.; 167 и 168 — Astarte (Astarte) cordata (T r d.), Parallelodon 
pictum (M i 1.), Nucula calliope (О r b.), Phaenodesmia rouil-
lieri (N i k.); 171,45 м —Prorasenia sp 164,7—171,6 м 

Верхнеоксфордский подъярус (J3OX3) 

Алевролит темно-серый до черного, известковистый, 
песчано-глинистый, тонкослоистый. На глуб. 175,1 м — 
Astarte sauvagei (L о г.); 175,8 — Amoeboceras sp. ind.; 183 м — 
Loripes cf. fischerianus ( O r b . ) 171,6—183, 4 м 

Алевролит темно-серый, известковистый, с линзами песка. 
На глуб. 187,25 м — Microbiplices (?) sp. ind. . . . 183,4 -194,6 м 

Песчаник темно-зеленый, глауконитовый, известковистый, 
глинистый. Фауна редка и очень плохой сохранности. На глуб. 
193,3 м — Amoeboceras sp. ind 194,6—195 м 

Алевролит темно-серый с зеленоватым оттенком, известко
вистый, с линзами темно-зеленого, глауконитового песка. 
На глуб. 195,2 м — Amoeboceras (Prionodoceras) sp. ind., в 
подошве слоя — ходы илоедов 195—197,1 м 

Среднеоксфордский подъярус, зона Cardioceras 
tenuiserratum (?) (Лзох^') 

Алеврит темно-серый, известковистый, слюдистый, гли
нистый, с конкрециями пирита и детритом фауны. На глуб. 
197,3 м — Nucula calliope ( O r b . ) 197,1—198,7 м 

Алевролит темно-серый с горизонтальными прослойками 
светло-серого, известковистый, песчано-глинистый. Местами 
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скопление фаунистического детрита. На глуб. 198,8 м — 
Parallelodon rouillieri (Trd.), Pholadomya hemicardia 
R o e m 198,7-199,4 м 

Алеврит черный, известковистый, слюдистый, глинистый, 
с конкрециями пирита и детритом фауны. На глуб. 201,3 м — 
Parallelodon pictum (М i 1.); 201,4 — Parawedekindia ex gr. 
choffati ( L o r . ) ; 203,3 м — Neocrassina (Neocrassina) lithua-
nica B o d 199,4—203,4 м 

Зона Cardioceras densiplicatum (J 3ox^) 

Алевролит темно-серый с прослойками светло-серого, 
известковистый, слюдистый, с конкрециями пирита. На 
глуб. 206,8 и 208,1 м — Entolium sp. ind., Astarte sp. ind.; 
209,2 — Astarte (Astarte) cordata (T r d.), Entolium demissum 
( P h i l I.); 209,8 - Perisphinctes sp. ind., 212,4 и 213,5 — Car
dioceras (Subvertebriceras) ex gr. zenaidae I 1 о v., 206,8 и 
208,1 — Entolium sp., Astarte sp. ind.; 209,2 - Astarte 
(Astarte) cordata (T r d.); Entolium demissum ( P h i l 1.); 
209,5 — Leda medusa В о г.; 213,5 м - Parallelodon pictum 
( M i l . ) 203,4-213,5 м 

Алевролит темно-серый со светло-серыми пятнами, извест
ковистый, песчано-глинистый. В подошве слоя — многочислен
ные ходы илоедов. На глуб. 213,9 м — Pholadomya canalicu-
lata R o e т.; 214,4 — Parallelodon pictum (M i 1.), Goniomya 
dubois (A g.), Cardioceras (Subvertebriceras) sp. ind., Pinna cf. 
mitis P h i l l 213,5-214,6 м 

Алевролит серый с зеленоватыми пятнами, известковистый, 
песчано-глинистый, тонкослоистый. На глуб. 215,5 м — Paral
lelodon rouillieri ( T r d . ) , Loripes sp 214,6—215,9 м 

Алевролит темно-серый до черного, известковистый, слю
дистый, глинистый, с редкими линзами серого песка и конкре
циями пирита, с ходами илоедов. На глуб. 217 м Astarte 
(Astarte) cordata (Т г d.); 217,8 — Cardioceras (Plasmatoceras) 
sp. ind.; 218,3 — Pholadomya canaliculata R o e m . , Pleurotoma-
ria munsteri ( R o e m.), Cardioceras (Plasmatoceras) tenuistria
tum В о г., 218,4 м — С. (Plasmatoceras) sp. ind., иглы морского 
ежа 215,9-219 м 

Нижнеоксфордский подъярус ( ^ o x j ) 

Алевролит аналогичен вышеописанному. На глуб. 219,3 м — 
Astarte (Astarte) cordata (Т г d.), Pleurotomaria munsteri 
R o e т.; 219,3 — Pholadomya canaliculata R o e т.; 219,5 -
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219 6 - Cardioceras (Cardioceras) sp. juv., Vertumniceras sp. 
ind ' Leda medusa В о г., Lima sp.; 220,5 м - Vertumniceras 
cf. mariae ( O r b . ) 219 -220,8 м 

Верхнекелловейский подъярус (J3CI.3) 

Алевролит темно-серый с зеленовато-желтоватыми пят
нами, известковистый, песчанистый, с многочисленными 
ходами илоедов и детритом фауны. На глуб. 221,5 м — 
Thracia incerta (D е s h.) 220,8—222,6 м 

Зона Kosmoceras ornatum и среднекелловейский подъярус, 
зона Erymnoceras coronatum (J^cl^+clJ) 

Песчаник серый с зеленоватым оттенком, на известкови-
стом цементе, массивный. На глуб. 222,7 м — Radulopecten 
(Fibrosapecten) fibrosa (S о w.) , Protocardia cognata (P h i l l . ) ; 
222,9 — Meleagrinella subechinata ( S o w . ) 222,6—223,3 м 

о 
Зона Erymnoceras coronatum (J3CI2) 

Песчаник желтовато-зеленый с темно-зелеными пятнами, 
глауконитовый, кварцевый, на известковистом цементе, 
с примесью гравия. На глуб. 224,1—224,2 м — песчаник 
серый, переполнен детритом фауны; 223,8 - R. (Fibrosa
pecten) fibrosa (S о w.); 224 м — Trigonja sp. ind., R. (Fib
rosapecten) fibrosa (S о w.) , Isognomon promytiloides 
A r k 223,3 -224,2 м 

Зона Kosmocera jason (Л 3с1|) 

Песок серый, тонкозернистый, алевритовый, слабоизве-
стковистый. На глуб. 224,3 м — Astarte sauvagei (L о г.). Фауна 
редка 224,2-226,5 м 

Песок серый с зеленоватым оттенком, слабоизвестко-
вистый, разнозернистый, с редкими прослоями (до 5 см) 
песчаника, слабосцементированного глинисто-кремнистым 
цементом 226,5—228,6 м 

Песчаник желтовато-зеленый, тонкозернистый, с глауко
нитом, местами окремненный, сцементирован железисто-
глинистым цементом. Много обломков фауны. На глуб. 
228,9-229,1 м — R. (Fibrosapecten) fibrosa (S о w.), Trigonia 
sp. ind., Entolium demissum ( P h i l l . ) 228,6—229,8 м 
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Лепонская свита (J 2lp) 

Переслаивание алеврита и песка. Алеврит черный, глини
стый, слабоизвестковистый. Песок светло-серый, тонкозерни
стый, кварцевый, слабоизвестковый 229,8—236,5 м 

Песок серый, тонкозернистый, среднеизвестковистый, 
алевритовый, кварцевый, с прослоями черного, глинистого 
алеврита до 15 см толщины. В песке — редкие включения 
окремненного песчаника 236,5 -239,6 м 

Переслаивание алеврита и песка. Алеврит черный, глини
стый, слабоизвестковистый. Песок светло-серый, тонкозер
нистый, слабоизвестковистый, кварцевый . . . . 239,6—240,8 м 

Алеврит черный с тонкими прослоями и гнездами светло
серого алевритового песка 240,8—248,15 м 

Ниже залегают породы нижнего триаса. 
Скв. Таураге-84, Юрбаркский р-н (см. рис. 2) 
До глуб. 180,8 м бурение проводилось без отбора керна. 

Граница нижнего мела и верхней юры установлена по геофи
зическим данным на глуб. 138 м. 

Верхнеоксфордский подъярус (J30X3) 

Алевролит черный, известковистый, кварцево-полевошпато-
вый, слюдистый с прослойками алевритовой глины 

180.8—184 м 
Алевролит темно-серый и черный, известковистый, мелко

зернистый, с конкрециями пирита и обломками фауны. Пере
ход в вышележащий слой постепенный 184—188,3 м 

Алевролит черный, мелкозернистый, кварцево-полевошпа-
товый, известковистый, слюдистый, с детритом фауны, хода
ми илоедов и опаловыми палочками. На глуб. 189 м - облом
ки Amoeboceras sp. ind. и перисфинкты. Переход в вышележа
щий слой постепенный 188,3—190 м 

Зона Amoeboceras glosense (J3OX3) 

Мергель темно-серый, органогенно-детритовый, слюдистый, 
с многочисленными ходами илоедов. В нижней части слоя -
конкреции пирита 190—194,2 м 

Силицит темно-серый, известковистый, алевритовый, слю
дистый, массивный, с ходами илоедов и детритом фауны и 
единичными конкрециями сидерита. На глуб. 195,4 м 
Amoeboceras sp. juv. и перисфинкт. Переход в вышележащий 
слой постепенный 194,2 -196,7 м 
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Среднеоксфордский подъярус ( J 3 o x 2 ) 

Силицит серый, известковистый, алевритовый, с многочис
ленными опаловыми палочками. На глуб. 197,3 м 
Cardioceras (Subvertebriceras) sp. ind. Переход в вышележащий 
слой постепенный 196,7 -202 м 

Зона Cardioceras densiplicatum (J3OX2) 

Алевролит темно-серый, известковистый, сильнослюдистый, 
с детритом фауны и ходами илоедов. На глуб. 204,2 м и 
206,7 м — Cardioceras (Plasmatoceras) sp. ind.; 204,9 — Cardio
ceras sp. ind. Верхняя граница слоя разбурена 202—207 м 

Нижнеоксфордский подъярус, зона Cardioceras cordatum ( J 3 o x | ) 

Глина темно-серая и черная, известковистая, неравномерно 
' алевритовая, слюдистая, с тонкими прослоями алевролита, с 

конкрециями пирита, ходами илоедов и детритом фауны. На 
глуб. 208,8 м — Cardioceras (Scarburgiceras) cf. harmonicum (M a-
i г e). Переход в вышележащий слой постепенный . 207—209 м 

Нижнеоксфордский подъярус (J30X1) 

Глина темно-серая, известковистая, неравномерно алеври
товая, слюдистая, с ходами илоедов и обломками гастропод, 
двустворок и аммонитов. На глуб. 209,6 м — Cardioceras sp. 
ind. и Turitella sp. ind. Переход в вышележащий слой посте
пенный 209—210,5 м 

Келловейский ярус 

Известняк желтовато-светло-серый, песчанистый, оолито
вый, массивный, с обломками крупных толстостенных дву
створок. На глуб. 210,6 м — Kosmoceras sp. ind., Gervillia sp. 
ind. В верхах слоя вертикальные трещины, заполненные 
вышележащей глиной. Кровля слоя резкая, волнисто-бугри
стая поверхность с размывом 210,5—210,9 м 

Известняк серый, песчанистый, оолитовый, окремнен-
ный, массивный, с детритом фауны. Кровля слоя разбуре
на 210,9—211,3 м 
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Среднекелловейский подъярус, зона Kosmoceras jason (J3CI2) 

Песчаник серый, оолитовый, известковистый, с гравием 
кварца, конкрециями пирита и обломками мелких двуство-
рок. Кровля слоя разбурена 211,3 -211,5 м 

Ниже с размывом залегают породы нижнего триаса. 

Скв. Ажуолия-20, Шилальский р-н (рис. 3) 

Под нижнемеловыми отложениями, представленными 
светло-зеленым неизвестковистым песком, залегают: 

Кимериджский ярус (J 3km) 

Алеврит темно-серый, известковистый, сильнопесчаный, 
плотный, слюдистый, тонкослоистый за счет прослойков 
кварцевого песка. Нижний контакт постепенный. Обломки 
фауны очень редки 146,5—150,3 м 

Алеврит темно-серый до черного, известковистый, песчано-
глинистый, слюдистый, тонкослоистый за счет прослойков 
кварцевого слюдистого песка. Обломки фауны очень ред
ки 150,3 -157 м 

Глина сильнопесчанистая, темно-серая до черной, известко
вистая, слюдистая, алевритовая, плотная, с гнездами и про
слойками слюдисто-кварцевого песка. На глуб. 162 м — об
ломки двустворок; 166 — Entolium sp. ind. Нижний контакт 
постепенный 157—167 м 

Верхнеоксфордский подъярус, зона Amoeboceras rosenkrantzi 
( J 3 o x 3 > 

Глина темно-серая до черной, известковистая, слюди
стая, песчано-алевритовая, с редкими гнездами и прослой
ками слюдисто-кварцевого песка. На глуб. 169,2 м — Amoe
boceras sp. juv.; 169,4 — A. (Prionodoceras) rosenkrantzi 
S p a t h 167—175 м 

Зона Amoeboceras regulare (J3OX3) 

Глина аналогична вышеописанной. На глуб. 181,5 м -
A. (Prionodoceras) leucum S p a t h 175—182 м 
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Зона Amoeboceras serratum (J3OX3) 

Глина аналогична вышеописанной. На глуб. 193,5 м -
A. (Prionodoceras) ex gr. serratum (S о w.); 193,8 - обломки 
перисфинкта. Нижний контакт постепенный 182—194 м 

Зона Amoeboceras glosense (J3OX3) 

Глина аналогична вышеописанной 194—198 м 
Среднеоксфордский подъярус (J30X2) 

Глина темно-серая до черной, аналогична вышеописанной, 
но появляются зеркала скольжения 198—201,85 м 

Нижнеоксфордский подъярус (J30X1) 

Глина темно-серая до черной, известковистая, слюдистая, 
песчано-алевритовая, плотная, с редкими прослойками слю-
дисто-кварцевого песка. В глине много конкреций пирита; 
фауна плохой сохранности, ходы червей 201,85—205,6 м 

Глина песчанистая, темно-серая с пятнами желто-серого цве
та, известковистая 205,6—206,15 м 

Известняк песчанистый, желтовато-бурый с серыми пятна
ми, ожелезненный, трещиноватый, крепкий, с детритом фауны 
и конкрециями пирита 206,15—206,25 м 

Верхнекелловейский подъярус, зона Quenstedtoceras lamberti 
(J3CI35) 

Глина темно-серая до черной, известковистая, песчано-
алевритовая, плотная, с редкими гнездами кварцевого песка 
и многочисленными конкрециями пирита и редкими — сиде
рита. На глуб. 208 м — Quenstedtoceras sp. ind 206,2— 
218,85 м 

Алеврит желто-серый с пятнами, известковистый, плот
ный. Фауна в детрите 218,35—219,25 м 

Среднекелловейский подъярус, зона Erymnoceras coronatum 
(J 3 c l | ) 

Мергель серый с пятнами желтого цвета, неравномерно 
глинистый, с небольшой примесью песка и глинистого алев
рита 219,25-220,15 м 
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Зона Kosmoceras jason (^cl^) 

Песок серый, известковистый, кварцево-полевошпато-
вый, с тонкими прослоями алеврита и редкими обломками 
фауны 220,15-221,15 м 

Песок темно-серый, среднеизвестковистый, кварцево-поле-
вошпатовый, с 10-сантиметровыми прослойками глинистого 
алеврита. На глуб. 221,15—221,35 м встречены конкреции 
песчаника. У нижнего контакта на глуб. 224,8 -224,9 м — 
желтый пирит с многочисленной пиритизированной фауной — 
Pleuromya sp. и др. Нижний контакт неровный 221,15 — 
224,9 м 

Скв. Жадейкяй-27, Клайпедский р-н (см. рис. 2) 

Под четвертичными отложениями залегают: 

Верхнеоксфордский подъярус ( J 3 o x 3 ) 

Известняк органогенно-детритовый, серый с зеленоватым 
оттенком 123,5 123,7 м 

Песчаник зеленовато-серый с буро-желтыми пятнами, 
известковистый, глинистый, разнозернистый, с обломками 
двустворок 123,7—135,5 м 

Песок зеленовато-серый, известковистый, разнозерни
стый 135,5-136,2 м 

Песчаник серый с темно-серыми пятнами, известковистый, 
разнозернистый 136,2—137,2 м 

Среднеоксфордский подъярус ( J 3 o x 2 ) 

Песок серый с зеленоватым оттенком, известковистый, 
алевритово-глинистый 137,2—142,5 м 

Песчаник серый и темно-серый, известковистый, оолитовый, 
с остатками обугленной древесины и обломками фауны. 
На глуб. 143,2—143,3 м — Cardioceras (Plasmatoceras) sp. ind., 
С. (Subvertebriceras) sp. ind.; 144,1—144,2 — Cardioceras 
(Plasmatoceras) popilaniense B o d e n ; 144,6 м — Cardioceras 
sp. ind 142,5-149,6 м 

Нижнеоксфордский подъярус (Лзох!) 

Алеврит серый и темно-серый, известковистый, глинисто-
песчанистый, тонкослоистый, с конкрециями пирита. На 
глуб. 149,7 м — Vertumniceras sp. ind.; 147 — Cardioceras sp. 
i n d 149,6-151,7 м 
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Верхнекелловейский подъярус, зона Quenstcdtoceras lambert i 

( J 3 c l 3) 
Алеврит серый и темно-серый, известковистый, глинисто-

песчанистый с конкрециями пирита. На глуб. 160 -166 м — 
конкреции с фауной Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) cf. 
lamberti (S о w . ) , Eboraciceras sp. ind. , Q. (Quenstedtoceras) 
cf. henrici R . D o u v 151,7—170 м 

Ниже не пробурено. 

2. ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПРИБАЛТИКИ 

Келловейский ярус. Выделен А. Орбиньи в 1850 г. ( O r b i g 
n y , 1841—1851). Название дано по местности Келловей ( K e l -
l a w a y ) в Уилтшире (Англия), где впервые описаны много
численные аммониты келловея (Phi l l ips , 1829). А. Орбиньи 
( O r b i g n y , 1842—1851) описал 37 видов келловейских аммо
нитов Англии. В общей стандартной стратиграфической схеме 
келловейские отложения делятся на три подъяруса (табл. 2) : 
1. Нижний келловей — зоны Macrocephal i tes macrocepha lus 
и Sigaloceras calloviense. 2. Средний келловей — зоны K o s m o -
ceras jason и E r y m n o c e r a s c o r o n a t u m . 3. Верхний келловей — 
зоны Peltoceras athleta и Quenstedtoceras lambert i . 

Расчленение келловейского яруса Прибалтики первона
чально производилось исключительно на основе изучения 
папильских аммонитов. В 1915 г. Э. Кренкель утверждает 
отсутствие морских нижнекелловейских отложений в Лит
ве и присутствие отложений среднего и верхнего подъярусов 
данного яруса. Зональное расчленение произведено Р. Бринк-
манном (1927), но объемы зон не соответствуют действи
тельным. Зональное расчленение средне- и верхнекелловей-
ских отложений произведено автором (Ротките, 1970) на 
основе изучения рода Kosmoceras, они включены в унифи
цированную стратиграфическую схему Прибалтики (1976). 

Нижний келловейский подъярус. Отложения нижнего 
келловея выделены в папильскую свиту А. Григялисом 
(1960). Отсутствие аммонитов исключает возможность зо
нального расчленения. 

Средний келловейский подъярус. Зона K o s m o c e r a s jason 
( O r b i g n y , 1852). Вид-индекс К. jason (R е i п.) в При
балтике не найден. Комплекс очень бедный: Kosmoceras 
(Gulielmites) aff. medea C a l l o m o n , К. (Zugokosmokeras) 
subnodatum T e i s s., Binatisphinctes (Okaites) bodeni 
( K r e n k . ) . Отложения зоны К . jason в обнажениях Папил-j 
представлены песками, оолитовым песчаником серого и буро-
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Т а б л и ц а 2. Зональная стратиграфическая схема верхнеюрских отло 
жений Прибалтики 

Общая шкала 1 
(зоны юрской системы в СССР, 1982) | 

Прибалтика (Ротките, 1985) 

Ярус Подъярус Зона I Зоны и слои с аммонитами 

Верхний 

Craspedites 1 
nodiger 1 
Craspedites 1 
subditus 1 
Kachpurites 1 
fulgens 1 

? 

В
ол

ж
ск

и
й

 

Средний 

Epivirgatites 1 
nikitini 1 
Virgatites I 
virgatus 1 
Dorsoplanites 1 
Danderi 1 

Нижний 

Ilowaiskya 1 
pseudoscythicusl 
Ilowaiskya I 
sokolovi 1 
Ilowaiskya I 
klimovi 1 

Слои с Pavlovia 

>к 
•г" 

Aulacostepnanul 
autissiodorensis | Aulacostephanus autissiodorensis 

Ж
СК

! 

Верхний 
Aulacostepnanul 
eudoxus 1 Aulacostephanus eudoxus 

!р
ид

: Aulacostepnanul 
mutabilis | Aulacostephanus mutabilis 

К
им

« 

Нижний 

Kasema 1 
cymodoce 1 
Pictonia I 
bavlei 1 

Слои с Amoebites и Rasenia 

Ringsteadia 1 
pseudocordata \ 

Amoeboceras rosenkrantzi 
Amoeboceras regulare 

Верхний 
Uecipia 1 
decipiens 1 

Amoeboceras rosenkrantzi 
Amoeboceras regulare 

,с
к

и
й

 

Perisphinctes 
cautisnierae I 

Amoeboceras serratum 
»s Amoeboceras glosense 

ю
рд

 
Средний 

Oregoryceras j 
transversarium С (Miticardioceras) tenuiserratum 

K
Ct

J Средний Perisphinctes 
plicatilis C. (Subvertebriceras) densiplicatum 

О 

Нижний 

Cardioceras 
cordatum Cardioceras cordatum 

Нижний Vertumniceras 
mariae Vertumniceras mariae 

ск
ин

 

Верхний 

Quenstedtoceras 
lamberti Quenstedtoceras lamberti 

1в
ей

( Верхний 
Pelthoceras 
athleta | Kosmoceras ornatum 

!е
лл

с 

Средний 

Erymnoceras 
coronatum I Erymnoceras coronatum 

и Средний Kosmoceras 
jason 1 Kosmoceras jason 
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вато-желтого цветов с прослойками сильно ожелезненных 
бурых плитчатых известняков. Мощность зоны в обнаже
ниях 2—2,5 м. В скважинах зона выделена по микрофауне 
(Григялис, 1981) : Ажуолия-20 (глуб. 220,25-224,9 м) и 
Ладушкин-55 (глуб. 494,4—499). Зона представлена песка
ми или песчаниками с прослоями глин, в нижней части — 
глинами известковистыми. Мощность 4,6 м. 

Зона Erymnoceras coronatum (Orbigny, 1852). Вид-индекс 
Е. coronatum (В г u g.) в Прибалтике встречается довольно 
часто совместно с Erymnoceras banksi (S о w.), Kosmoceras 
(Zugokosmokeras) obductum (В u с k т . ) , K. (Spinikosmokeras) 
castor (R e i п.), К. (Spinikosmokeras) pollux (R e i п.), К. (Kos
moceras) castorinum T i n t . var. wrzosoviense K o p i k , K. (Kos
moceras) pollucinum T e i s s. Отложения зоны Erymnoceras 
coronatum в обнажениях Папиле представлены песками и 
оолитовыми песчаниками. Мощность зоны в обнажениях 
2,5 м. В скважинах Ажуолия-20 (глуб. 219,25 -220,15 м ) , 
Станчайчяй-25 (глуб. 201,9—202,7) и Белый Яр-1 (глуб. 
487,4—488,5 м) отложения зоны представлены оолитовыми 
мергелями или известковыми оолитовыми песчаниками, 
в нижней части переходящими в песок. Мощность 0,8—2,1 м. 

Верхний келловейский подъярус. Зона Kosmoceras ornatum. 
Вид-индекс — Kosmoceras ornatum (S с h I о t.). Зональный 
комплекс Прибалтики кроме вида-индекса составляют: 
Kosmoceras (Spinikosmokeras) aculeatum ( E i c h w . ) , К. (Spi
nikosmokeras) transitionis N i k . , K. (Kosmoceras) proniae 
T e i s s., K. (Kosmoceras) torosum K o p i k , Indosphinctes 
(Elatmites) papilensis (P a k u с k a s), Binatisphinctes (Okaites) 
popilanicus (К r e n k.), B. (Okaites) barbarae (К r e n k.), 
Choffatia (Grossouvria) cf. sulcifera ( O p . ) , Putealiceras (Putea
liceras) cf. rursicostatum (В u с k m.), Lunuloceras (Lunuloceras) 
michailowense ( Z e i s s), L. (Lunuloceras) kaveckii (P a k u c-
k a s), Brightia brightii ( P r a t t). Отложения зоны К. ornatum 
в обн. Папартине представлены в нижней части оолитовыми 
мергелями серого или бурого цвета, конкреционного сложе
ния, в верхней — желтыми разнозернистыми песками. Мощ
ность зоны в Папартине — 1,5 м. В скважинах Кудиркос-
Науместис-57 (глуб. 251,5—256 м) и Паявонис-34 (глуб. 
391,8—395) отложения зоны К. ornatum выражены в нижней 
части известняками конкреционного сложения, в верхней — 
алевролитом или алевритом и известковой глиной. Мощность 
в скважинах 3,2—4,5 м. 

Зона Quenstedtoceras lamberti (Hebert, 1857). Вид-индекс 
Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) lamberti (S о w.) очень ре
док в Прибалтике. Комплекс составляют: Quenstedtoceras 
(Quenstedtoceras) leachi (S о w.) , Q. (Quenstedtoceras) henrici 
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R. D о u v., Eboraciceras carinatum ( E i c h w . ) , Kosmoceras 
(Kosmoceras) spinosum (S о w.) . Отложения зоны представ
лены темно-серыми и черными, слюдистыми, известковыми 
глинами и алевритами, мощность которых в обнажениях 
Папиле 2 м. В скважинах Ладушкин-55 (глуб. 448,9 -494,4 м) 
и Салантай-59 (глуб. 89—92,5) отложения зоны Q. lamberti 
представлены внизу глинами известковыми, слюдистыми, 
вверху — алевролитами. Мощность в скважинах изменчива -
от 0 до 45,5 м. 

Оксфордский ярус. Установлен А. Орбиньи в 1850 г. 
(Orbigny, 1842—1851). Название дано по названию города 
Оксфорда (Южная Англия), где впервые описаны данные 
отложения (Phillips, 1829). Разрезы Англии послужили осно
вой для составления стандартной зональной шкалы оксфорд
ского яруса. Палеонтологическая характеристика дана 
А. Орбиньи; нижняя граница яруса уточнена В. Аркеллом 
(Arkell, 1933, 1946) и проводится в основании зоны Ver
tumniceras mariae, верхняя — Г. Зальфельдом (Salfeld, 1914) 
в кровле Ringsteadia anglica (=R. pseudocordata). 

В настоящее время оксфордский ярус по стандартной зо
нальной шкале подразделяется на три подъяруса: 1. Нижний 
Оксфорд — зоны Vertumniceras mariae и Cardioceras cordatum. 
2. Средний Оксфорд — зоны Perisphinctes plicatilis и Gregory -
ceras transversarium. 3. Верхний Оксфорд — зоны Perisphinctes 
cautisnigrae, Decipia decipiens и Ringsteadia pseudocordata. 

В региональной стратиграфической схеме юрских отложе
ний Прибалтики (Решения..., 1978) оксфордские отложения 
расчленены на два подъяруса. Нижний Оксфорд принимается 
в объеме двух зон — Cardioceras mariae (внизу) и С. cordatum. 
Верхний Оксфорд в объеме зон Perisphinctes plicatilis (внизу) 
и Amoeboceras altemans. В результате многолетнего изучения 
скважин Литвы и Калининградской обл. появилось много 
нового палеонтологического материала, позволяющего дета
лизировать эту схему. 

Оксфордские отложения Прибалтики мощностью до 120 м 
широко распространены на территории Калининградской обл. 
РСФСР и западной части Литвы (рис. 4) . 

Анализ литологических особенностей оксфордской толщи 
позволяет выделить в поле ее развития три крупные фа-
циальные зоны. Первая — относительно глубоководная — 
представлена глинисто-алевритово-карбонатными образова
ниями и простирается на юге Калининградской обл. (вдоль 
границы с Польшей). Отложения данной зоны (мощностью 
80-100 м) являются краевой частью известняковой фации 
Оксфорда северо-восточной Польши. Аналогичные образо
вания известны и на побережье Балтийского моря в районе 
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Рис 4 Литолого-фациальная карта оксфордских отложении Прибалти-
™ С ' / _ граница современного распространения оксфордских отложе
ний- 2 - изопахиты- 3 - предполагаемые изопахиты; 4 - границы ли-
?™ого-фациаГн Х ь" полей ( i f n , Ш ) ; 5 - ~^7l?HB°7n£™oe 
ное поле ( I ) ; 6 - песчано-глинистоалевритовое поле ( П ) , / глинистое 

фациальное поле ( Ш ) 

Клайпеда—Вилькичяй—Нида. К северо-востоку и востоку от
ложения этой (радиальной зоны переходят в песчано-глинисто-
алевритовую фацию. Это вторая, переходная, фациальная 
зона находится в районе нижнепалеозойского Нижненямун-
ского поднятия. Возможно, что наиболее грубозернистые 
для Оксфорда песчано-глинисто-алевритовые образования 
данной зоны связаны с синседиментационными тектониче
скими движениями в центральной части этого древнего под
нятия. Узкие, вытянутые в СВ—ЮЗ направлении участки, 
с изменчивыми мощностями (от 20 до 60 м) могут быть 
обусловлены наличием соответствующих более мелких консе-
диментационных структур. Третья, прибрежная зона опоясы
вает предыдущую с севера и востока и представлена глини
стыми образованиями. 

Фаунистический анализ оксфордских отложений Прибал-
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тики (аммониты исследовались автором, фораминиферы — 
А. А. Григялисом) позволил детализировать региональную 
стратиграфическую схему оксфордских отложений Прибал
тики и в первую очередь обосновать трехчленное его деление. 
Для этой цели выбраны опорные разрезы, наиболее полно 
и подробно опробованные, содержащие остатки аммоноидей 
и комплексы фораминифер (Григялис, 1982). Такими сква
жинами оказались Ажуолия-20 (Литовская ССР, Шилальский 
р-н), Забродино-32 (Калининградская обл., Неманский р-н) 
и Кудиркос-Науместис-43 (Литовская ССР, Шакяйский р-н) 
(см. рис. 3) . Оксфордские отложения скв. Ажуолия-20 (се
верная часть палеобассейна) начинаются 10-сантиметровым 
прослоем песчанистого известняка (см. рис. 1, глуб. 206,1— 
206,2 м ) . Выше залегает известковистая, серая, песчано-
алевритовая глина (от 167 до 206 м ) . В нижней части (201,8— 
205,6 м) глина с конкрециями пирита и ходами червей. Верх
няя часть оксфордской толщи (от 159 до 167 м) сложена 
известковистыми алевритами. При послойном опробовании 
юрских отложений керна данной скважины найдены сле
дующие аммониты: Quenstedtoceras sp. juv. (глуб. 208 м ) , 
Amoeboceras (Prionodoceras) ex gr. serratum (S о w.) (глуб. 
193,5), Amoeboceras (Prionodoceras) leucum S p a t h (глуб. 
181,5), A. (Prionodoceras) rosenkrantzi S p a t h (глуб. 169,4), 
Amoeboceras sp. juv. (глуб. 169,2 м ) . Мощность оксфорд
ских отложений в скв. Ажуолия-20 — 47 м(ох 1 — 2, о х 2 — 6, 
ох 3 — 39 м) (см. рис. 3) . 

В скв. Забродино-32, которая расположена в центральной 
части оксфордского палеобассейна Прибалтики, разрез окс
фордских отложений начинается известковистой, алеври-
тистой глиной, внизу постепенно переходящей в глинистый 
песок (глуб. 295—306 м) . Выше залегает однообразная толща 
серых, известковистых алевролитов (230 -295 м) . По аммо
нитам Vertumniceras cf. mariae (О г b.) (глуб. 303,7 м) отло
жения отнесены к нижнему Оксфорду (мощность 7 м) . Выше 
по разрезу найдены: Cardioceras (Plasmatoceras) tenuistriatum 
B o r . (глуб. 298,5, 286,6, 286,3 м) , Cardioceras sp. ind. (глуб. 
292), С. (Plasmatoceras) sp. juv. (глуб. 287,3), Perisphinctes 
sp. ind. (глуб. 282,5 м) , и отложения отнесены к среднему 
Оксфорду (мощность 38 м) . Граница с верхним Оксфордом 
проведена по появлению Amoeboceras sp. juv. (глуб. 260,5 м ) . 
Мощность верхнеоксфордских отложений 31 м. Аммониты 
найдены в верхней части верхнеоксфордских отложений 
(снизу вверх) : Glochiceras (Coryceras) ex gr. cornutum Z i e g-
1 e г (глуб. 239,5 м ) , Prorasenia cf. hardyi S p a t h (глуб. 
238,6) и Amoeboceras (Plasmatites) lineatum (S a 1 f.) (глуб. 
234,8 м ) . Алевролиты скв. Забродино-32 (глуб. 230—240 M I , 

95 



содержащие вышеперечисленную фауну, сопоставляются с 
одновозрастными глинами верхней части верхнего Оксфор
да в скв. Ажуолия-20 (глуб. 159—167 м) , где найден зональ
ный аммонит Amoeboceras (Prionodoceras) rosenkrantzi S p a t h 
(глуб. 169,4 м ) . Данные отложения относим к верхней зоне 

верхнего Оксфорда Прибалтики — к зоне Amoeboceras ro
senkrantzi. 

Скв. Кудиркос-Науместис-43 расположена на восточной 
окраине оксфордского палеобассейна Прибалтики. Разрез 
оксфордских отложений представлен известковистыми, алев-
ритистыми глинами серого цвета (глуб. 216—275 м ) . В верх
ней части залегает прослой мергеля. Остатки перисфинктов 
найдены на глуб. 260 и 244,6 м. Нижнюю часть оксфордских 
глин (глуб. 244—275 м) относим к нерасчлененным нижне-
и среднеоксфордским отложениям. Выше найдены обломки 
Prorasenia sp. ind. (глуб. 239,3 и 222,6 м) и Amoeboceras sp. 
(глуб. 217,3). Граница с кимериджскими отложениями про
водится в подошве мергелей с ходами червей и Pictonia sp. 
ind. (глуб. 213,6 м) . Верхняя часть оксфордских отложений 
(глуб. 216—223 м) коррелируется с отложениями зоны 
A. rosenkrantzi. 

Зональное деление нижнеоксфордских отложений оста
ется без изменений, что обусловлено, очевидно, стабиль
ностью раннеоксфордских бассейнов на многих континен
тах (Месежников, 1982, с. 95—109). Крупные палеогеогра
фические изменения начались в середине оксфордского 
века и привели к дифференциации фаун отдельных бассей
нов. Зоны общей стратиграфической шкалы средне- и 
верхнеоксфордских отложений обоснованы Perisphinctidae. 
В отдельных регионах оксфордского бассейна (в том чис
ле и в Прибалтике) данные аммониты практически отсут
ствуют. Появилась необходимость создания параллельной 
зональной шкалы по Cardioceratidae. Такая шкала для 
Арктики разработана Р. Сайксом (Sykes, Surlyk, 1976), 
а затем детализирована в работе Р. Сайкса и Дж. Кэлломо-
на (Sykes, Callomon, 1979). Эта зональная шкала примене
на и для расчленения среднеоксфордских отложений При
балтики (Ротките, 1981). Средний Оксфорд подразделен 
на две зоны: Cardioceras densiplicatum (внизу) и С. tenuiser
ratum. Верхний Оксфорд подразделяется на 4 зоны: Amoebo
ceras glosense, A. serratum, A. regulare и A. rosenkrantzi. 

Нижний оксфордский подъярус. Зона Vertumniceras ma
riae (Н. Douville, 1881). Вид-индекс —Vertumniceras mariae 
( O r b . ) . Кроме вида-индекса в Прибалтике встречаются 
Vertumniceras vertumjium ( B e a n in L e c k e n b y ) и пер
вые представители рода Cardioceras: С. (Scarburgiceras) 
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scarburgense ( Y o u n g et В i r d), C. (Scarburgiceras) prae-
cordatum (R. D о u v.), C. (Scarburgiceras) cf. martini R e e-
s i d е. Отложения зоны представлены алевритистой глиной 
или алевритом. Наилучшим образом отложения данной зоны 
аммонитами охарактеризованы в скв. Знаменка-59 (глуб. 
478—516,5 м) и сложены алевритистой, известковистой, 
слюдистой глинами. Мощность 38,5 м. 

Зона Cardioceras cordatum (Orbigny, 1852). Вид-индекс 
Cardioceras (Cardioceras) cordatum (S о w e r b у) в Прибал
тике не найден. Комплекс очень скудный: С. (Scarburgiceras) 
harmonicum M a i r e , С. (Cardioceras) spp. Отложения зоны 
представлены алевритом, алевритистой глиной, внизу пере
ходящей в алевритистый мергель. Мощность до 9 м (скв. 
Весново-33, глуб. 355—364 м; Кудиркос-Науместис-57, глуб. 
247—251 и Таураге-84, глуб. 207—209 м) . Опорным разре
зом предлагается скв. Таураге-84. 

Средний оксфордский подъярус. Зона Cardioceras densip
licatum (Sykes, Surlyk, 1976). Вид-индекс — Cardioceras (Sub-
vertebriceras) densiplicatum В о d e п. Кроме вида-индекса 
в Прибалтике встречены: С. (Plasmatoceras) popilaniense 
B o d . , С. (Plasmatoceras) tenuistriatum В о г., С. (Subverteb-
riceras) spp., очень редки С. (Vertebriceras) sp., С. (Scoticardio-
ceras) sp. и обломки перисфинктов. Отложения зоны С. den
siplicatum представлены алевролитом, песчаником, мергелем 
или глиной. Опорным разрезом предлагается скв. Пановяй-3 
(глуб. 203,4 -219 м ) , мощность 15,6 м. 

Зона Cardioceras tenuiserratum (Sykes, Surlyk, 1976). Вид-
индекс — Cardioceras (Miticardioceras) tenuiserratum (О p p e 1). 
Кроме вида-индекса встречаются: С. (?Cawtoniceras) kokeni 
B o d . , С. (Cawtoniceras) intercalatum A r k . , C. (Maltoniceras) 
schelwieni B o d . , C. (Maltoniceras) cf. highworthense A r k e l l , 
C. (Miticardioceras) crenocarinum ( N e u m a y r ) , C. (Miticardio
ceras) spp., C. (Maltoniceras) bodeni M a i r e и обломки перис
финктов. Фаунистическая зона охарактеризована в скважинах 
Калийовка-29 (глуб. 281—289,5 м) и Суткай-90 (глуб. 188— 
200). 

Отложения зоны представлены серыми глинисто-алеврито
выми породами с прослоями мергеля, песчаника или сили-
цита. Мощность 8—12 м. 

Верхний оксфордский подъярус. Зона Amoeboceras glosense 
(Sykes, Surlyk, 1976). Вид-индекс - Amoeboceras (Prionodo
ceras) glosense ( B i g o t et B r a s i l ) . Достоверных остатков 
вида-индекса в Прибалтике пока не установлено. Зона выде
ляется по комплексу: Amoeboceras (Prionodoceras) ilovaiskii 
(М. S о k.), A. (Prionodoceras) transitorium S p a t h , A. (Amoe
boceras) reclinatoalternans (N i k.), A. (Amoeboceras) aff. new-
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bridgense S y k e s et C a l l o m o n , A. (Amoeboceras) cf. 
ovale ( Q u e п.), Perisphinctes cf. obliqueradiatus J u s s e n и 
другими перисфинктами. Фаунистически наилучшим образом 
зона охарактеризована в скв. Весново-33 (глуб. 328—345 м ) . 
Цитологически выражена известковыми, слюдистыми глина
ми. Мощность 17 м. 

Зона Amoeboceras serratum (Sykes, Surlyk, 1976). Вид-ин
декс — Amoeboceras (Prionodoceras) serratum (S о w e r b y). 
Кроме вида-индекса комплекс аммонитов составляют: Amoe
boceras (Amoeboceras) ovale ( Q u e п.), Perisphinctes (Perisphinc
tes) cf. cautisnigrae A r k . , P. (Dichotomoceras) bifurcatoides 
E n a y, Prorasenia spp. Опорным разрезом предлагается скв. 
Будвечяй-443 (глуб. 375—381 м) . Отложения представлены 
алевритами. Мощность 6 м. 

Зона Amoeboceras regulare (Sykes, Surlyk, 1976). Вид-ин
декс — Amoeboceras (Prionodoceras) regulare S p a t h . При
балтийский комплекс составляют: Amoeboceras (Prionodoceras) 
freboldi S p a t h , A. (Prionodoceras) leucum S p a t h , Prora
senia spp., редкие Glochiceras sp. Отложения выражены алев-
ритистым мергелем мощностью до 13 м. Опорный разрез — 
в скв. Паявонис-34 (глуб. 357—370 м) . 

Зона Amoeboceras rosenkrantzi (Sykes, Surlyk, 1976). Вид-
индекс — Amoeboceras (Prionodoceras) rosenkrantzi S p a t h . 
Кроме вида-индекса в отложениях данной зоны встречены: 
Amoeboceras (Plasmatites) lineatum ( Q u e п.), A. (Plasma
tites) quadratolineatum (S a 1 f.), Glochiceras spp. Отложения 
зоны A. rosenkrantzi выражены песчано-алевритовой глиной 
или алеврит—алевролитом (скважины Ажуолия-20, глуб. 167— 
175 м; Алябьево-34, глуб. 311—329 и Забродино-32, глуб. 
230—240 м) . Мощность зоны от 8 до 18 м. Опорным разре
зом предлагается скв. Ажуолия-20 (см. рис. 3 ) . 

Кимериджский ярус. Установлен А. Орбиньи в 1850 г. 
(Orbigny, 1842—1851). Название дано по деревне Кимеридж 
в Дорсете (Южная Англия), где кимериджские глины впер
вые установлены. Кимериджский ярус подразделяется на 
два подъяруса. В стандартной стратиграфической шкале 
нижний кимеридж состоит из зон Pictonia bay lei и Rasenia 
cymodoce, верхний кимеридж — Aulacostephanus mutabilis, 
A. eudoxus и A. autissiodorensis. 

Нижний кимериджский подъярус. В Прибалтике нижне-
кимериджские отложения подразделить на зоны не удалось, 
так как очень мало остатков фауны удовлетворительной 
сохранности. Обычно фауна очень хрупкая и тут же рассы
пается на мелкие кусочки. Поэтому выделены слои с Rasenia 
(Rasenioides) sp. . Amoeboceras (Amoebites) cf. kitchini (S a I f . ) . 
В нашей коллекции имеются два образна явно раннекиме-
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риджского возраста: Amoeboceras (Amoebites) cf. kitchini 
(S a 1 f.) и Rasenia (Rasenioides) sp. ind. Отложения нижнего 
кимериджа фаунистически охарактеризованы в скважинах 
Весново-33 (глуб. 307—230 м) , Забродино-32 (220—230), 
Паявонис-13 (глуб. 338—351 м) и представлены алеврит-
алевролитом и глиной песчанистой с прослоями известняка. 
Мощность нижнекимериджских отложений 10-13 м. 

Верхний кимериджский подъярус. В Прибалтике зональное 
деление верхнего кимериджа на основании изучения аммони
тов впервые дано в 1982 г. (Ротките, 1982). 

Зона Aulacostephanus mutabilis (Salfeld, 1913). Вид-индекс — 
Aulacostephanus (Aulacostephanus) mutabilis (S о w.). Кроме 
вида-индекса комплекс составляют: Aulacostephanus (Aula
costephanites) eulepidus (S с h n e i d.), A. (Aulacostephanites) 
cf. moschi О p., A. (Aulacostephanites) cf. linealis ( Q u e п.), 
Amoeboceras (Nannocardioceras) anglicum (S a 1 f.), A. (Nanno-
cardioceras) krausei (S a 1 f.) совместно с Xenostephanus. Отло
жения зоны A. mutabilis представлены алевролитом глини
стым, слюдистым, известковистым с редкими зернами глауко
нита в верхней части или глиной известковистой, слюдистой 
с конкрециями пирита. Отложения установлены в ряде сква
жин Прибалтики, наилучшая фаунистическая характеристика 
в скв. Гвардейское-57 (глуб. 369,8—385,5 м) . Наибольшая 
мощность зоны A. mutabilis 15,7 м. 

Зона Aulacostephanus eudoxus (Oppel, 1865). Вид-индекс — 
Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) eudoxus ( O r b . ) . Кроме 
вида-индекса в Прибалтике найдена Sutneria (Enosphinctes) 
cf. eumela ( O r b . ) . Отложения зоны A. eudoxus в Прибалтике 
представлены маломощным прослоем известняка (скв. 
Гвардейское-57, глуб. 369,6—369,8 м) . Максимальная мощ
ность 0,2 м. 

Зона Aulacostephanus autissiodorensis (Ziegler, 1961). Вид-
индекс — Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) autissiodo
rensis (С о t t e a u). В Прибалтике зона выделяется условно, 
так как аммониты зоны A. autissiodorensis пока очень редки, 
единственная находка — Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) 
sparsus R о t к у t ё (Ротките, 1982) — предположительно 
этого возраста. Однако литологическая последовательность 
разреза позволяет говорить о присутствии отложений и этой 
зоны. 

Волжский ярус. Волжские отложения в Прибалтике впер
вые установлены в 1975—1976 гг. (Ротките, Григялис, 1975; 
Ротките, 1976). Сведения о них скудны и по сей день. Из 
аммонитов наиболее важны находки Pavlovia (Pallasiceras) 
hypophanlica I 1 о v. emend. M i k h 1 v. в скв. Приозерье-44 
на глубине 192,4—192,5 м. Цитологически данные отложения 
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представлены алевролитом плотным, массивным, известкови-
стым, на отдельных участках пятнистым с ярко-зеленым 
глауконитом и с прослоем песчаника. Мощность 1,7 м. Волж
ские отложения Прибалтики требуют дальнейших исследо
ваний. 
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S U M M A R Y 

The Jurassic system was the first geological system which was determined 
at the beginning of the 19th century in the territory of Lithuania. The Jurassic 
system deposits are spread in all the territory of the Kaliningrad Region, 
West Lithuania and Southwest Latvia. The exposures of Papile (Lithuanian 
SSR) and Nigrande (Latvian SSR) have been known from the 19th century. 
The degree of exposure has changed for the worse since that time. In the 
territory of Nigrande there are no exposures., left, in Papile there are two 
exposures — near the station and in the Jurakalnis gully. In 1958 we had 
the luck lo discover a new exposure of the Callovian rocks opposite the 
Papartine mill (5.5 km from Papile upwards the Venta River) and collect 
a great number of fauna and the Middle and Upper Callovian rocks of 
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Lithuania. The ammonites of the Oxford and Kimmeridge were mainly 
collected from the geological section of boreholes. 

When describing the ammonites of the Baltic area the author used the 
palaeontologic material collected in the exposures of the Oxford rocks near 
the town of Makaryevo (Kostroma Region) and the material collected by 
T. Moiseyeva (Byelorussian Institute of Geology) and K. Monkevich 
(Institute of Geochemistry and Geophysics of the Academy of Sciences 
of the BSSR) from the geological section of boreholes in the Byelorussian SSR. 
Besides, some material brought by A . Grigelis from England was used. The 
old collections of the rock exposures of Papile were also made use of in the 
work. Those collections belonged to J. Dalinkevi^ius and 6. Pakuckas, and 
now they are stored in the Lithuanian Institute of Geology in Vilnius. 

76 species of the late Jurassic ammonites of the Baltic area are represented 
and described in this work. These species belong to 17 genera and 5 families. 
Among them, there are 3 new species: Eboraciceras sp. nov., Amoeboceras 
(Amoeboceras) nidaensis R o t k y t e sp. nov., Amoeboceras (Prionodoceras) 
pakuckasi R o t k y t e sp. nov. Because of a great taxonomic variety of 
the collected ammonites, the species were not described in detail. More 
attention is paid to the representatives of the Cardioceras and Amoeboceras 
species. Besides, the insufficiently known subgenera of Miticardioceras (genus 
Cardioceras) and Plasmatites (genus Amoeboceras) are described. 

The description of the breaks of two bearing wells in the Kaliningrad 
Region and five bearing wells in the Lithuanian SSR is presented. The zonal 
complexes of ammonites are distinguished. A new zonal scale of Cardioce-
ratidae suggested by R. M. Sykes and F. Surlyk (1976) for the zonal 
disjunction of the Middle and Upper Oxford deposits has been employed. 

П О Я С Н Е Н И Я К П А Л Е Н Т О Л О Г И Ч Е С К И М Т А Б Л И Ц А М I - X X I V * 

Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1 — Kosmoceras (Gulielmites) aff. medea C a l l . Экз. № 12-L-301/6. 
Вид сбоку. Средний келловей, зона Kosmoceras jason. ЛитССР, Акмян
ский р-н, обн. Папиле. 

Фиг. 2 — Glochiceras (Coryceras) ex gr. cornutum Z i e g 1. Экз. 
№ 12-K-46. Вид сбоку (a) , то же х2 ( б ) . Верхи верхнего Оксфорда. 
РСФСР, Калининградская обл., Краснознаменский р-н, скв. Забро
дино-32, глуб. 239,5 м. 

Фиг. 3 — Kosmoceras (Gulielmites) aff. medea C a l l . Экз. № 12-В-З. 
Вид сбоку (а) и со стороны устья (б ) . Средний келловей, зона Kosmo
ceras jason. БССР, Гомельская обл.,Петриковский р-н,скв. Заозерная-39, 
глуб. 186,2 м. 

Т А Б Л И Ц А II 

Фиг. 1 — Kosmoceras (Zugokosmokeras) subnodatum Т е i s s. Экз. 
№ 12-E-l. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Средний келло
вей, зона Kosmoceras jason. РСФСР, Рязанская обл., г. Елатьма. 

Фиг. 2 — Kosmoceras (Zugokosmokeras) subnodatum Т е i s s. Экз. 
№ 12-L-152. Средний келловей, зона Kosmoceras jason. ЛитССР, Акмян
ский р-н, обн. Папартине. 

Фиг. 3 — Kosmoceras (Zugokosmokeras) subnodatum Т е i s s. Экз. 
№ 12-E-2. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Средний келло
вей,зона Kosmoceras jason. РСФСР, Рязанская обл., г. Елатьма. 

Фиг. 4 — Kosmoceras (Zugokosmekeras?) balticum К г е n к. Экз. 
№ 12-L-141. Вид сбоку ( а ) , с наружной стороны ( б ) и со стороны устья 
(в) . Средний келловей, зона Erymnoceras coronatum. ЛитССР, Акмян
ский р-н, обн. Папиле (у вокзала) . 

Фиг. 5 — Kosmoceras (Zugokosmokeras?) balticum К г е n к. Экз. 
№ 12-L-143. Вид сбоку (а) и со стороны устья ( б ) . Средний келловей, 
зона Erymnoceras coronatum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папиле 
(у вокзала) . 

Т А Б Л И Ц А III 

Фиг. 1 — Kosmoceras (Spinikosmokeras) torosum K o p i k . Экз. 
№ 12-L-301. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Верхний келло
вей, зона Kosmoceras ornatum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папар
тине. 

•Все изображения кроме особо отмеченных в пояснениях даны в на
туральную величину. 
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Фиг. 2 — Kosmoceras (Kosmoceras) castorinum wrzosowiense К о p i k. 
Экз . № 12-L-l. Вид сбоку ( а ) , с наружной стороны (б) и со стороны 
устья ( в ) . Верхний келловей, зона Kosmoceras ornatum. ЛитССР, Акмян
ский р-н, карьер Шальтишкес. 

Т А Б Л И Ц А I V 

Фиг. 1 — Kosmoceras (Spinikosmokeras) pollux (R e i п.). Экз . № 12-L-23. 
Вид сбоку ( а ) и с наружной стороны ( б ) . Средний келловей, зона Erym
noceras coronatum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папартине. 

Фиг. 2 — Kosmoceras (Spinikosmokeras) torosum К о р i к. Экз. 
№ 12-L-91. Вид сбоку. Верхний келловей, зона Kosmoceras ornatum. 
ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папартине. 

Фиг. 3 — Eboraciceras carinatum (Е i с h w . ) . Экз. № 12-L-506. Вид сбо
к у (а) и с наружной стороны ( б ) . Верхний келловей, зона Quenstedtoceras 
lamberti. ЛитССР, Клайпедский р-н, скв. Жадейкяй-27, глуб. 166 м. 

Фиг. 4 — Eboraciceras carinatum (Е i с h w . ) . Экз. № 12-L-507. Вид 
сбоку (а ) и с наружной стороны ( б ) . Верхний келловей, зона Quensted
toceras lamberti. ЛитССР, Клайпедский р-н, скв. Жадейкяй-27, глуб. 
166 м. 

Фиг. 5 — Eboraciceras cf. carinatum (Е i с h w . ) . Экз. № 12-L-508. Вид 
сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Верхний келловей, зона Quensted
toceras lamberti. ЛитССР, Клайпедский р-н, скв. Жадейкяй-27, глуб. 
166 м. 

Фиг. 6 — Eboraciceras sp. nov. Э к з . № 12-L-28. Вид сбоку ( а ) , раковина 
в сечении ( б ) и вид с наружной стороны ( в ) . Верхний келловей ( ? ) . 
ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папиле, на бичевнике р. Вянта. 

Фиг. 7 — Vertumniceras mariae (О г Ь. ) . Экз. № 12-L-502. Вид сбоку. 
Нижний Оксфорд, зона Vertumniceras mariae. ЛитССР, Акмянский р-н, 
обн. Папиле (Юракальнис). 

Фиг. 8 — Vertumniceras mariae (О г Ь. ) . Экз. № 12-L-503. Вид сбоку. 
Нижний Оксфорд, зона Vertumniceras mariae. ЛитССР, Акмянский р-н, 
обн. Папиле (Юракальнис). 

Т А Б Л И Ц А V 

Фиг. 1 — Vertumniceras vertumnum ( B e a n in L e с k.) . Экз. 
№ 12-K-2. Вид сбоку. Нижний Оксфорд, зона Vertumniceras mariae. 
РСФСР, Калининградская обл., Багратионовский р-н, скв. Знаменка-59, 
глуб. 513,6 м. 

Фиг. 2 — Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) cf. lamberti (S о w . ) . Экз. 
№ 12-L-512. Вид сбоку. Верхний келловей, зона Quenstedtoceras lamberti. 
ЛитССР, Клайпедский р-н, скв. Жадейкяй-27, глуб. 166 м. 

Фиг. 3 — Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) cf. lamberti (S о w . ) . Экз. 
№ 12-L-510. Вид сбоку. Верхний келловей, зона Quenstedtoceras lamberti. 
ЛитССР, Клайпедский р-н, скв. Жадейкяй-27, глуб. 166 м. 

Фиг. 4 — Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) cf. lamberti (S о w . ) . Экз. 
№ 12-S-l. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Верхний келловей, 
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зона Quenstedtoceras lamberti. РСФСР, Саратовская обл., обн. Жареный 
бугор. 

Фиг. 5 — Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) henrici R. D о u v. Экз . 
№ 12-L-514. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Верхний кел
ловей, зона Quenstedtoceras lamberti. ЛитССР, Ретавский р-н, скв. Виль-
кичяй-18, глуб. 135,4 м. 

Фиг. 6 — Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) henrici R. D о u v. Экз. 
№ 12-L-515. Вид сбоку. Верхний келловей, зона Quenstedtoceras lam
berti. ЛитССР, Ретавский р-н, скв. Шауклишкес-96, глуб. 208,9 м. 

Фиг. 7 — Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) henrici R. D о u v. Экз. 
№ 12-L-513. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Верхний келло
вей, зона Quenstedtoceras lamberti. ЛитССР, Ретавский р-н, скв. Виль-
кичяй-18, глуб. 135,4 м. 

Фиг. 8 — Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) leachi (S о w . ) . Экз. 
№ 12-L-516. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Верхний келло
вей, зона Quenstedtoceras lamberti. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Па
пиле (у мельницы). 

Фиг. 9 — Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) leachi (S о w . ) . Экз. 
№ 12-L-519. Вид сбоку. Верхний келловей, зона Quenstedtoceras lamberti. 
ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папиле (Юракальнис) . 

Фиг. 10 — Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) leachi (S о w . ) . Экз. 
№ 12-L-520. Вид сбоку (а ) и с наружной стороны ( б ) . Верхний кел
ловей, зона Quenstedtoceras lamberti. ЛитССР, Тельшяйский р-н, скв. 
Памавис-87, глуб. 189,7 м. 

T A I ._.ЛЦА V I 

Фиг. 1 — Cardioceras (Scarburgiceras) cf. mirum A r k . Экз. № 12-B-l. 
Вид сбоку. Нижний Оксфорд, зона Vertumniceras mariae. БССР, При-
пятский прогиб, скв. 25, глуб. 338 м. 

Фиг. 2 — Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum (R . D о u v.). Экз. 
№ 12-652. Вид сбоку. Нижний Оксфорд, зона Vertumniceras mariae. 
РСФСР, Калининградская обл., Багратионовский р-н, скв. Знаменка-59, 
глуб.480 м. 

Фиг. 3 — Cardioceras (Scarburgiceras) scarburgense ( Y o u n g et 
B i r d ) . Экз . № 12-K-l. Вид сбоку. Нижний Оксфорд, зона Vertumniceras 
mariae. РСФСР, Калининградская обл., Зеленоградский р-н, скв. Янтар-
ное-1, глуб. 385 м. 

Фиг. 4 — Cardioceras (Scarburgiceras) harmonicum M a i r e . Экз. 
№ 12-K-651- Вид сбоку. Нижний Оксфорд, зона Vertumniceras mariae. 
РСФСР, Калининградская обл., Краснознаменский р-н, скв. Весново-33, 
глуб.364 м. 

Фиг. 5 — Cardioceras (Scarburgiceras) harmonicum M a i r e . Экз . 
№ 12-L-521. Вид сбоку ( а ) , то же х2 ( б ) . Нижний Оксфорд, зона Car
dioceras cordatum. ЛитССР, Юрбаркский р-н, скв. Таураге-84, глуб. 
208,8 м. 

Фиг. 6 — Cardioceras (Scarburgiceras) cf. martini R e e s. Экз. №12-L-650. 
Вид сбоку (a) , то же x2 ( б ) . Нижний Оксфорд, зона Vertumniceras mariae. 
ЛитССР, Акмянский р-н, Папиле (Юракальнис). 
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Фиг. 7 — Cardioceras (Scoticardioceras) laevigatum B o d . Экз. 
№ 12-L-651. Вид сбоку (а) и вид раковины в сечении ( б ) . Средний Окс
форд, зона Cardioceras densiplicatum. ЛитССР, Прекульский р-н, скв. 
Дитува-21, глуб. 100,3 м. 

Т А Б Л И Ц А VII 

Фиг. 1 — Cardioceras (Cardioceras) percaelatum (Р a v 1.). Экз. № 12-М-80. 
Вид сбоку. Средний Оксфорд, зона Cardioceras densiplicatum. РСФСР, 
Костромская обл., обн. у г. Макарьева. 

Фиг. 2 — Cardioceras (Cardioceras) percaelatum (Р a v 1.). Экз. 
№ 12-L-522. Вид сбоку. Раковина несколько деформирована. Средний 
Оксфорд, зона Cardioceras densiplicatum. ЛитССР, Вилкавишкский р-н, 
скв. Кудиркос-Науместис-57, глуб. 247,3 м. 

Фиг. 3 — Brightia brightii ( P r a t t). Экз. № 12-L-16/2. Вид сбоку. 
Верхний келловей, зона Kosmoceras ornatum. ЛитССР, Акмянский р-н, 
обн. Папартине. 

Фиг. 4 — Cardioceras (Plasmatoceras) popilaniense B o d . Экз. 
№ 12-D-3392. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Средний Окс
форд, зона Cardioceras densiplicatum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Па
пиле. 

Фиг. 5 — Cardioceras (Plasmatoceras) popilaniense B o d . Экз. № 12-M-44. 
Вид сбоку. Средний Оксфорд, зона Cardioceras densiplicatum. РСФСР, 
Костромская обл., обн. у г. Макарьева. 

Фиг. 6 — Cardioceras (Plasmatoceras) popilaniense B o d . Экз. № 12-M-43. 
Вид сбоку. Средний Оксфорд, зона Cardioceras densiplicatum. РСФСР, 
Костромская обл., обн. у г. Макарьева. 

Фиг. 7 — Cardioceras (Plasmatoceras) popilaniense B o d . Экз. № 12-L-670. 
Вид сбоку ( а ) , то же х2 ( б ) , со стороны устья х2 (в ) и с наружной 
стороны х2 ( г ) . Средний Оксфорд, зона Cardioceras densiplicatum. 
ЛитССР, Клайпедский р-н, скв. Жадейкяй-27, глуб. 144,2 м. 

Т А Б Л И Ц А VIII 

Фиг. 1 — Cardioceras (Subvertebriceras) densiplicatum B o d . Экз. 
№ 12-L-8. Вид сбоку. Раковина несколько скошенная. Средний Оксфорд, 
зона Cardioceras densiplicatum. ЛитССР, Шакяйский р-н, скв. Лукшяй-2, 
глуб. 1723 м. 

Фиг. 2 — Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenuicostatum (N i k.) . Экз. 
№ 12-M-187. Вид сбоку ( а ) , то же х2 ( б ) . Средний Оксфорд, зона 
Cardioceras densiplicatum. РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Ма
карьева. 

Фиг. 3 — Cardioceras (Plasmatoceras) tenuistriatum B o r . Экз. 
№ 12-L-5006. Вид сбоку. Средний Оксфорд, зона Cardioceras densipli
catum. ЛитССР, Каунасский р-н, скв. Норейкишкес-162, глуб. 117 м 

Фиг. 4 — Cardioceras (Plasmatoceras) tenuistriatum B o r . Экз. 
№ 12-K-688. Вид сбоку. Средний Оксфорд, зона Cardioceras densiplicatum. 
РСФСР, Калининградская обл., Неманский р-н, скв. Жилино-4, глуб. 
324 м. 
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Фиг. 5 — Cardioceras (Plasmatoceras) tenuistriatum^ о г. Экз. № 12-L-680. 
Вид сбоку. Средний Оксфорд, зона Cardioceras densiplicatum. ЛитССР, 
Акмянский р-н, обн. Папиле (Юракальнис). 

Фиг. 6 — Cardioceras (Maltoniceras) bodeni M a i r e . Экз. № 12-L-2. 
Вид сбоку ( а ) , с другого бока ( б ) , раковина в сечении (в) и с на
ружной стороны ( г ) . Средний Оксфорд, зона Cardioceras tenuiserratum. 
ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папиле (у мельницы). 

Фиг. 7 — Cardioceras (Maltoniceras) ex gr. schellwieni B o d . Экз. 
№ 12-L-57. Вид сбоку. Раковина скошенная. Средний Оксфорд, зона 
Cardioceras tenuiserratum. ЛитССР, Шакяйский р-н, скв. Суткай-90, 
глуб. 199,2 м. 

Фиг. 8 — Cardioceras (Maltoniceras) schellwieni B o d . Экз. № 12-D-2. 
Вид сбоку ( а ) , раковина в сечении (б) и с наружной стороны ( в ) . 
Средний Оксфорд, зона Cardioceras tenuiserratum. ЛитССР, Акмянский 
р-н, обн. Папиле. 

Т А Б Л И Ц А IX 

Фиг. 1 — Cardioceras (Maltoniceras) cf. highworthense A r k . Экз. 
№ 12-L-3. Вид сбоку. Средний Оксфорд, зона Cardioceras tenuiserratum. 
ЛитССР, Юрбаркский р-н, скв. Гирджяй-48, глуб. 148,2 м. 

Фиг. 2 — Cardioceras (Maltoniceras) cf. highworthense A r k . Экз. 
№ 12-М-6. Вид сбоку. Средний Оксфорд, зона Cardioceras tenuiserratum. 
РСФСР, Костромская обл., обн. у г. .акарьева. 

Фиг. 3 — Cardioceras (Cawtoniceras) intercalatum A r k . Экз.№12-Ь-4. 
Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Средний Оксфорд, зона Car
dioceras tenuiserratum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папиле. 

Фиг. 4 — Cardioceras (Cawtoniceras?) kokeni B o d . Экз. № 12-D-6/1. 
Вид сбоку (а) , со стороны устья ( б ) и с наружной стороны ( в ) . Средний 
Оксфорд, зона Cardioceras tenuiserratum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. 
Папиле. 

Фиг. 5 — Cardioceras (Cawtoniceras?) kokeni B o d . Экз. № 12-M-126. 
Вид сбоку (а — х2) . Средний Оксфорд, зона Cardioceras tenuiserratum. 
РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Макарьева. 

Фиг. 6 — Cardioceras (Miticardioceras) tenuiserratum ( О p . ) . Экз. 
№ 12-К-З. Вид сбоку ( а ) , то же х2 ( б ) . Средний Оксфорд, зона Cardio
ceras tenuiserratum. РСФСР, Калининградская обл., Краснознаменский 
р-н, скв. Калиновка-29, глуб. 285,3 м. 

Фиг. 7 — Cardioceras (Мiiicardioceras?) neumayri M a i r e . Экз. № 12-К-4. 
Вид сбоку. Средний Оксфорд, зона Cardioceras tenuiserratum. РСФСР, 
Калининградская обл., скв. Калиновка-29, глуб. 285,3 м. 

Фиг. 8 — Cardioceras (Miticardioceras?) neumayri M a i r e . Экз. 
№ 12-M-207. Вид сбоку (а — х2) . Средний Оксфорд, зона Cardioceras 
tenuiserratum. РСФСР, Костромская обл., г. Макарьев (обн. Северный 
Макарьев-4, уровни 2 и 3 ) . 

Фиг. 9 — Cardioceras (Miticardioceras) cf. crenocarinum ( N e u m.). 
Экз. № 12-M-195. Вид сбоку (a — x2) . Средний Оксфорд, зона Cardio
ceras tenuiserratum. РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Макарьева. 

Фиг. 10 — Cardioceras (Miticardioceras) tenuiserratum (О р . ) . Экз. 
N- 12-М-11. Вид сбоку. Средний Оксфорд, зона Cardioceras tenuiserratum. 
РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Макарьева. 
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Т А Б Л И Ц А X 

Фиг. 1 — Cardioceras (Miticardioceras?) neumayri M a i r e . Экз. 
№ 12-M-20. Вид сбоку ( а ) , то же х2 ( б ) . Средний Оксфорд, зона 
Cardioceras tenuiserratum. РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Макарьева. 

Фиг. 2 — Amoeboceras (Amoeboceras) cf. alternans ( B u c h). Экз. 
№ 12-L-60. ВИД сбоку ( а ) , то же х2 ( б ) . Низы верхнего Оксфорда. 
ЛитССР, Варенский р-н,отторженецу д. А к м у о . 

Фиг. 3 — Amoeboceras (Amoeboceras) reclinatoalternans ( N i k.) . Экз . 
№ 12-L-13/2. Вид сбоку (б — х 2 ) . Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras 
glosense. ЛитССР, Капсукский р-н, скв. Варнупяй-445, глуб. 260,1 м. 

Фиг. 4 — Amoeboceras (Amoeboceras) reclinatoalternans ( N i k.). Экз. 
№ 12-K-13/4. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. 
РСФСР, Калининградская обл., Зеленоградский р-н, скв. Светлогорск-20, 
глуб. 314,7 м. 

Фиг. 5 — Amoeboceras (Amoeboceras) cf. reclinatoalternans (N i k.). Экз . 
№ 12-L-13/1. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. 
ЛитССР, Капсукский р-н, скв. Варнупяй-445, глуб. 200 м. 

Фиг. 6 — Amoeboceras (Amoeboceras) ovale ( Q u e п.). Экз. № 12-L-19. 
Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras serratum. ЛитССР, А к 
мянский р-н, на берегу р. Вянта у обн. Папиле. 

Фиг. 7 — Amoeboceras (Amoeboceras) cf. ovale ( Q u e п.). Экз. 
№ 12-L-21. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. 
ЛитССР, Капсукский р-н, скв. Саснава-6, глуб. 217,7 м. 

Фиг. 8 — Amoeboceras (Amoeboceras) ovale ( Q u e п.). Экз. № 12-К-18. 
Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras serratum. РСФСР, Ка
лининградская обл., Приморский р-н, скв. Спасское-48, глуб. 334,5 м. 

Фиг. 9 — Amoeboceras (Amoeboceras) cf. ovale ( Q u e п.). Экз. 
№ 12-L-20. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. 
ЛитССР, Капсукский р-н, скв. Саснава-6, глуб. 217,7 м. 

Фиг. 10 — Amoeboceras (Amoeboceras) aff. newbridgense S y k e s et 
C a l l . Экз . № 12-K-700. Вид сбоку (б — х 2 ) . Верхний Оксфорд, зона 
Amoeboceras glosense. РСФСР, Калининградская обл., Краснознаменский 
р-н, скв. Весново-33, глуб. 338,4 м. 

Фиг. 11 — Amoeboceras (Amoeboceras) aff. nunningtonense W r i g h t . 
Экз . № 12-L-22. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. 
ЛитССР, Капсукский р-н, скв. Саснава-6, глуб. 217,45 м. 

Т А Б Л И Ц А X I 

Фиг. 1 — Amoeboceras (Amoeboceras) nidaensis R о t к у t ё sp. nov. 
Экз. № 12-L-7. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Верхний Окс
форд. ЛитССР, Клайпедский р-н, скв. Нида-44, глуб. 202,2 м. 

Фиг. 2 — Amoeboceras (Prionodoceras) ilovaiskii (М. S о к.) . Экз. 
№ 12-L-61. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. 
ЛитССР, Шакяйский р-н, скв. Вонишкяй-432, глуб. 146,5 м. 

Фиг. 3 — Amoeboceras (Prionodoceras) ilovaiskii (М. S о к.). Экз. 
№ 12-К-62. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. 
РСФСР, Калининградская обл., Краснознаменский р-н, скв. Весново-33, 
глуб.345 м. 
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Фиг. 4 — Amoeboceras (Prionodoceras) ilovaiskii (М. S о к.) . Экз . 
№ 12-М-501. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. 
РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Макарьева (в черных глинистых 
сланцах). 

Т А Б Л И Ц А XII 

Фиг. 1 — Amoeboceras (Amoeboceras) aff. nunningtonense W r i g h t . 
Экз. № 12-L-23. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. 
ЛитССР, Капсукский р-н, скв. Варнупяй-445, глуб. 259,6 м. 

Фиг. 2 — Amoeboceras (Prionodoceras) cf. glosense ( B i g o t et 
B r a s i l ) . Экз . № 12-M-63. Вид сбоку. Верхнт. Оксфорд, зона Amoeboce
ras glosense. РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Макарьева (в черных гли
нистых сланцах). 

Фиг. 3 — Amoeboceras (Prionodoceras) transitorium S p a t h . Экз. 
№ 12-K-13/5. Вид сбоку ( а ) , то же х2 ( б ) . Верхний Оксфорд, зона 
Amoeboceras glosense. РСФСР, Калининградская обл., Краснознаменский 
р-н, скв. Пограничный-16, глуб. 137,5 м. 

Фиг. 4 — Amoeboceras (Prionodoceras) serratum (S о w . ) . Экз. 
№ 12-М-54. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras serratum. 
РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Макарьева (0,6 м выше кровли 
черных глинистых сланцев) . 

Фиг. 5 — Amoeboceras (Prionodoceras) cf. alternoides ( N i k.). Экз. 
№ 12-D-15a. Вид сбоку ( а ) , со стороны устья ( б ) и с наружной сторо
ны (в) . Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. ЛитССР, Акмян
ский р-н, обн. Папиле. 

Фиг. 6 — Amoeboceras (Prionodoceras) cf. glosense ( B i g o t et 
В r a s i 1). Экз. № 12-M-64. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoe
boceras glosense. РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Макарьева (в чер
ных глинистых сланцах). 

Фиг. 7 — Amoeboceras (Prionodoceras) transitorium S р a t h. Экз. 
IV 12-D-15b. Вид сбоку ( а ) , со стороны устья (б ) и с наружной сторо
ны ( в ) . Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. ЛитССР, Акмян
ский р-н, обн. Папиле. 

Т А Б Л И Ц А XIII 

Фиг. 1 — Amoeboceras (Prionodoceras) transitorium S p a t h . Экз. 
№ 12-K-65. Вид сбоку (а, в — х2) и с наружной стороны (б , г — х2) . 
Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. РСФСР, Калининград
ская обл., Краснознаменский р-н, скв. Забродино-32, глуб. 260,5 м. 

Фиг. 2 — Amoeboceras (Prionodoceras) serratum (S о w . ) . Экз. 
№ 12-K-50. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras serratum. 
РСФСР, Калининградская обл., Зеленоградский р-н, скч. Восточно-
Куршский-13, глуб 285 м. 

Фиг. 3 — Amoeboceras (Amoeboceras) cf. ovale ( Q u e п.). Экз. 
№ 12-L-52. Вид сбоку. Раковина скошенная. Верхний Оксфорд, юна 
Amoeboceras glosense или A. serratum. ЛитССР, Капсукский р-; , скв 
Варнупяй-445, глу'.>. 2Г>9,5 м. 



Фиг. 4 — Amoeboceras (Prionodoceras) freboldi S p a t h. Экз . 
№ 12-L-14. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras regulare 
(возможно, верхи зоны A . serratum). ЛитССР, Вилкавишкский р-н, 
скв. Паявонис-34, глуб. 370 м. 

Фиг. 5 — Amoeboceras (Prionodoceras) freboldi S p a t h . Экз. 
№ 12-K-15. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras regulare. 
РСФСР, Калининградская обл., Слав с кий р-н, скв. Высокое-40, 
глуб. 355,6 м. 

Фиг. 6 — Amoeboceras (Prionodoceras) freboldi S p a t h . Экз. 
№ 12-M-48. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras regulare. 
РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Макарьева. 

Т А Б Л И Ц А X I V 

Фиг. 1 — Amoeboceras (Prionodoceras) freboldi S p a t h . Экз. 
№ 12-L-12. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras regulare. 
ЛитССР, Вилкавишкский р-н, скв. Паявонис-34, глуб. 370 м. 

Фиг. 2 — Amoeboceras (Prionodoceras) leucum S p a t h emend. M e-
s e z h n i k o v . Экз. № 12-L-55. Вид сбоку ( a ) , то же х2 ( б ) . Верхний 
Оксфорд, зона Amoeboceras regulare. ЛитССР, Шилальский р-н, скв. 
Ажуолия-20, глуб. 181,5 м. 

Фиг. 3 — Amoeboceras (Prionodoceras) leucum S p a t h emend. M e-
s e z h n i k o v . Экз. № 12-K-54. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона 
Amoeboceras regulare. РСФСР, Калининградская обл., Славский р-н, 
скв. Русня-9, глуб. 177,8 м. 

Фиг. 4 — Amoeboceras (Prionodoceras) aff. leucum S p a t h emend. 
M e s e z h n i k o v . Экз. № 12-B-53. Вид сбоку. БССР, Мозырский р-н, 
скв. Березняки-29, глуб. 217,5 м. Густоребристая разновидность. 

Фиг. 5 — Amoeboceras (Prionodoceras) pakuckasi R o t k y t e sp. nov. 
Экз. №12-L-27 (голотип) . Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoebo
ceras regulare (возможно, низы зоны Amoeboceras rosenkrantzi). ЛитССР, 
Шакяйский р-н, скв. Кудиркос-Науместис-58, глуб. 236,1 м. 

Фиг. 6 — Amoeboceras (Prionodoceras) pakuckasi R o t k y t e sp. nov. 
Экз. № 12-L-24. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras regulare. 
ЛитССР, Вилкавишкский р-н, скв. Паявонис-33, глуб. 341,6 м. 

Т А Б Л И Ц А X V 

Фиг. 1 — Amoeboceras (Prionodoceras) cf. pakuckasi R O T K Y T E . Экз. 
№ 12-L-26. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras regulare. 
ЛитССР, Вилкавишкский р-н, скв. Паявонис-34, глуб. 361,3 м. 

Фиг. 2 — Amoeboceras (Prionodoceras) rosenkrantzi S p a t h . Экз. 
№ 12-L-56. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras rosenkrantzi. 
ЛитССР, Шилальский р-н, скв. Ажуолия-20, глуб. 169,4 м. 

Фиг. 3 — Amoeboceras (Plasmatites) cf. crenulatus В u с K m. Экз. 
№ 12-М-34. Вид сбоку (а) и с наружной стороны (б) . Верхи верхнего 
Оксфорда. РСФСР, Костромская обл., обн. у г. Макарьева. 

Фиг. 4 — Amoeboceras (Plasmatites) quadratolineatum (S a I Г.). Экз 
№ 12-K-7. Вид сбоку (а) , то же х2 (б ) и с наружной стороны (в — х2). 
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Верхи верхнего Оксфорда. РСФСР, Калининградская обл., Гусевский 
р-н, скв. Алябьево-34, глуб. 325,4 м. 

Фиг. 5 — Amoeboceras (Plasmatites) lineatum ( Q u e п.). Экз. № 12-К-12. 
Вид сбоку (а ) и с наружной стороны ( б ) . Верхний Оксфорд, зона Amoe
boceras rosenkrantzi. РСФСР, Калининградская обл., Неманский р-н, 
скв. Забродино-32, глуб. 234,8 м. 

Фиг. 6 — Lunuloceras (Lunuloceras) cf. submatheyi (L e e). Экз. 
№ 12-L-16/26. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Верхний кел
ловей (возможно, средний) . ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папиле 
(у мельницы). 

Фиг. 7 — Amoeboceras (Amoebites) cf. kitchini (S a 1 f .) . Экз . 
№ 12-L-49. Вид сбоку. Нижний кимеридж. ЛитССР, Вилкавишкский 
р-н, скв. Паявонис-13, глуб. 350,55 м. 

Фиг. 8 — Prorasenia sp. Экз. № 12-L-70. Вид с наружной стороны (а) 
и последний оборот того же экземпляра ( б ) . Нижний кимеридж. 
ЛитССР, Вилкавишкский р-н, скв. Паявонис-13, глуб. 350,3 м. 

Фиг. 9 — Rasenia (Rasenioides) sp. Экз. № 12-К-79. Вид сбоку. Нижний 
кимеридж. РСФСР, Калининградская обл., Краснознаменский р-н, скв. 
Забродино-32, глуб. 222,6 м. 

Т А Б Л И Ц А X V I 

Фиг. 1 — Erymnoceras (Erymnoceras) coronatum (О г b . ) . Экз. 
№ 12-L-560. Вид сбоку. Средний келловей, зона Erymnoceras coronatum. 
ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папартине. 

Фиг. 2 — Erymnoceras (Erymnoceras) coronatum (О г b . ) . Экз. 
№ 12-L-561. Вид сбоку. Средний келловей, зона Erymnoceras coronatum. 
ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папартине. 

Фиг. 3 — Erymnoceras (Erymnoceras) banksi (S о w . ) . Экз. № 12-L-570. 
Вид со стороны устья. Средний келловей, зона Erymnoceras coronatum. 
ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папартине. 

Т А Б Л И Ц А X V I I 

Фиг. 1 — Erymnoceras (Erymnoceras) coronatum (О г b . ) . Экз. 
№ 12-L-560. Вид со стороны устья. Средний келловей, зона Erymnoceras 
coronatum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папартине. 

Фиг. 2 — Amoeboceras (Amoebites) cf. kitchini (S a 1 f.). Экз. № 12-L-69. 
Вид сбоку. Нижний кимеридж. ЛитССР, Шакяйский р-н, скв. Кидуляй-35, 
глуб.116 м. 

Фиг. 3 — Erymnoceras (Erymnoceras) banksi ( S o w . ) . Экз. № 12-L-571. 
Вид сбоку ( а ) , со стороны устья ( б ) и с наружной стороны ( в ) . Средний 
келловей, зона Erymnoceras coronatum. ЛитССР, Акмянский р-н, карьер 
Шальтишкес. 
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Т А Б Л И Ц А X V I I I 

Фиг. 1 — Indosphinctes (Elatmites) papilensis (P а к.) . Экз. № 12-L-32. 
Вид сбоку ( a ) , со стороны устья ( б ) и с наружной стороны (в; . Верхний 
келловей, зона Kosmoceras ornatum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папар
тине. 

Фиг. 2 — Glochiceras (Glochiceras) cf. subclausum (О p.) . Экз. 
№ 12-L-45. Вид сбоку (а , б — х2) . Средний (зона Cardioceras tenuiserra
tum) или верхний (зона Amoeboceras glosense) Оксфорд. ЛитССР, Юрбарк-
ский р-н, скв. Гирджяй-48, глуб. 143,1 м. 

Фиг. 3 — Binatisphinctes (Okaites) Cf. popilanicus ( K r e n k.). Экз. 
№ 12-L-37. Вид сбоку (а ) и с наружной стороны ( б ) . Средний келло
вей, зона Erymnoceras coronatum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папи
ле (у вокзала) . 

Т А Б Л И Ц А X I X 

Фиг. 1 — Binatisphinctes (Okaites) popilanicus ( K r e n k.). Экз . 
№ 12-L-34. Вид сбоку. Верхний келловей, зона Kosmoceras ornatum. 
ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папартине. 

Фиг. 2 — Binatisphinctes (Okaites) popilanicus ( K r e n k.). Экз. 
№ 12-L-35. Вид сбоку. Верхний келловей, зона Kosmoceras ornatum. 

Фиг. 3 — Binatisphinctes (Okaites) cf. popilanicus ( K r e n k.). Экз. 
№ 12-L-36. Вид сбоку. Верхний келловей, зона Kosmoceras ornatum. 
ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папартине. 

Фиг. 4 — Binatisphinctes (Okaites) barbarae ( K r e n k.). Экз. № 12-L-38. 
Вид сбоку ( а ) , с наружной стороны ( б ) и со стороны устья (в ) . Верх
ний келловей, зона Kosmoceras ornatum. ЛитССР, Акмянский р-н, карьер 
Шальтишкес. 

Фиг. 5 — Binatisphinctes (Okaites) bodeni ( K r e n k.) . Экз. № 12-L-41. 
Вид сбоку (а) и с наружной стороны (б) . Средний келловей, зона Kos
moceras jason. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папиле (у вокзала) . 

Т А Б Л И Ц А XX 

Фиг. 1 — Binatisphinctes (Okaites) cf. barbarae ( K r e n k.). Экз. 
№ 12-L-72. Вид сбоку ( a ) , с наружной стороны (б) и поперечное сече
ние раковины (в) . Верхний келловей, зона Kosmoceras ornatum. ЛитССР, 
Акмянский р-н, обн. Папартине. 

Фиг. 2 — Binatisphinctes (Okaites) bodeni ( K r e n k.). Экз. № 12-L42. 
Вид сбоку. Средний келловей, зона Kosmoceras jason. ЛитССР, Акмян
ский р-н, обн. Папиле (у вокзала) . 

Т А Б Л И Ц А X X I 

Фиг. 1 — Binatisphinctes (Okaites) credneri ( K r e n k.) . Экз. № 12-L-43. 
Вид сбоку (а) и с наружной стороны (б) . Верхний келловей, зона Kos
moceras ornatum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папиле (у вокзала) . 
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Фиг. 2 — Choffatia (Grossouvria) cf. sulcifera ( О p.) . Экз. № 12-L-44. 
Вид сбоку (а) и поперечное сечение раковины ( б ) . Верхний келловей, 
зона Kosmoceras ornatum. ЛитССР, Шакяйский р-н, скв. Кудиркос-Нау-
местис-57, глуб. 255,5 м. 

Фиг. 3 — Perisphinctes cf. obliqueradiatus J i i s s e n . Экз. № 12-L-73. 
Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. ЛитССР, Юр-
баркский р-н, скв. Таураге-83, глуб. 174,5 м. 

Фиг. 4 — Perisphinctes cf. obliqueradiatus J i i s s e n . Экз. № 12-L-74. 
Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras glosense. ЛитССР, Юр-
баркский р-н, скв. Таураге-79, глуб. 178,6 м. 

Т А Б Л И Ц А XXII 

Фиг. 1 — Perisphinctes (Dichotomoceras) bifurcatoides Е п а у. Экз. 
№ 12-К-75. Вид сбоку. Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras serratum. 
РСФСР, Калининградская обл., Приморский р-н, скв. Спасское-48, 
глуб. 341,2 м. 

Фиг. 2 — Perisphinctes (Perisphinctes) sp. ind. Экз. № 12-L-77. Вид 
сбоку. Верхи среднего Оксфорда (зона Cardioceras tenuiserratum) или 
низы верхнего Оксфорда (зона Amoeboceras glosense). ЛитССР, Шакяй
ский р-н, скв. Суткай-88, глуб. 158,7 м. 

Т А Б Л И Ц А XXIII 

Фиг. 1 — Perisphinctes (Perisphinctes) cf. cautisnigrae A r k . Экз. 
№ 12-K-78. Вид сбоку ( а ) , поперечное сечение оборотов ( б ) и вид с 
наружной стороны (в) . Верхний Оксфорд, зона Amoeboceras serratum. 
РСФСР, Калининградская обл., Приморский р-н, скв. Спасское-48, 
глуб. 339,5 м. 

Фиг. 2 — Prorasenia sp. Экз. № 12-К-50. Вид сбоку ( а ) , то же х2 ( б ) . 
Нижний кимеридж. РСФСР, Калининградская обл., Краснознаменский 
р-н, скв. Весново-33, глуб. 314,1 м. 

Фиг. 3 — Putealiceras (Putealiceras) cf. rursicostatum ( B u c k т . ) . Экз. 
№ 12-L-16/5. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Верхний келло
вей, зона Kosmoceras ornatum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папар
тине. 

Фиг. 4 — Lunuloceras (Lunuloceras) pseudopunctatum (L a h.). Экз. 
№ 12-L-80. Вид сбоку (a ) , со стороны устья (б) и с наружной стороны (в) . 
Верхний келловей, зона Kosmoceras ornatum. ЛитССР, Акмянский р-н, 
кар.! <_р Шальтишкес. 

Т А Б Л И Ц А X X I V 

Фиг. 1 — Lunuloceras (Lunuloceras) pseudopunctatum (L a h . ) . Экз. 
№ 12-L-16/22. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . Средний или 
верхний келловей. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папиле (у мельницы). 
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Фиг. 2 — Lunuloceras (Lunuloceras) michailowense ( Z e i s s). Экз. 
№ 12-K-30. Вид сбоку (а) и с наружной стороны ( б ) . РСФСР, Калинин
градская обл., Правдинский р-н, скв. Белый Яр-1, глуб. 487 м. 

Фиг. 3 — Lunuloceras (Lunuloceras) michailowense ( Z e i s s). Экз. 
№ 12-K-31. Вид сбоку. Верхний келловей, зона Kosmoceras ornatum. 
РСФСР, Калининградская обл., Зеленоградский р-н, скв. Логвино-5, 
глуб .400 м. 

Фиг. 4 — Lunuloceras (Lunuloceras) kaveckii ( P a k u c k a s ) . Экз. 
№ 12-L-16/31. Вид сбоку (а , в — х2) и с наружной стороны ( б ) . Верх
ний келловей, зона Kosmoceras ornatum. ЛитССР, Акмянский р-н, обн. 
Папартине. 

Фиг. 5 — Lunuloceras (Lunuloceras) cf. kaveckii ( P a k u c k a s ) . Экз. 
№ 12-L-16/1. Вид сбоку. Верхний келловей, зона Kosmoceras ornatum. 
ЛитССР, Акмянский р-н, обн. Папартине. 
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