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Монография является обобщапцей сводкой по раннемеловым мономорфным 

аммонитам Крыма ■ Кавказа. Обработан, проанализирован и обобщен большой па

леонтологический материал. Изучен полный морфогенез раковины - септальной 

линии, формы и скульптуры; особое внимание уделено внутреннему строению, ис

следованному под растровым электронным микроскопом. Установлены ранее неиз

вестные структурные элементы раковины и закономерное увеличение числа септ 

в филогенезе. Среди многочисленных признаков для систематики аммоноидей ре

шающая роль отводится септальной линии, рассматриваемой в онтогенезе. Перес

мотрена систематика И филогения - Barrlaeellidae, beymeriellidae, Venezuela 

lldae, Dourllleiceratldaa, Aoanthohoplitidae И Deahayealtldae, стратигра

фическое распространение которых лежит в основе расчленения нижнемеловых 

отложений. Установлено'16 новых видов, 5 родов -Balkitea, Tauricoceras (Ве- 

rrlasellldae), Vanazuella, Hansiella (Yenezuellldae), Chaaohupaeceraa (Acant- 

hohoplltidae); 3 подсемейства - Seoooenooerattnae, Pomello eratlnae (Barela- 

aellidae), Diadochoоaratinae (Aoanthohoplitidae); I надсемейство - Olcoa- 

tephanoidaa и I подотряд - DouYilleioeratlaa. Рассмотрены вопросы биоот- 

ратиграфии нижнего мела Крыма и Кавказа. Дана схема зонального расчленения 

нижнего мела этих регионов.

Книга рассчитана на широкий круг палеобиологов и геологов.
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Посвящается памяти трагически 

погибших 9 апреля 1989 г. в г.Тбилиси

В В Е Д Е Н И Е

Детальные биостратиграфические и палеонтологические исследования нижне- 

меловых отложений Крыма и Кавказа,используя современные методы изучения,в на

стоящее время приобретают особо важное теоретическое и практическое значение.

В основе расчленения нижнемеловых отложений лежит глобальное распрост

ранение стенохронных представителей надсемейств Oicoatephanoidea, Hoplito- 

idea, Douvlllelceratoidea и Deahayeaitoldea. Наши научно-исследовательские 

работы были направлены в сторону уточнения и детализации существущей унифи

цированной биостратиграфической схемы нижнего мела. Шесте с тем большое 

внимание было уделено глубокому исследование аммонитов. Несмотря на хорошую 

изученность внутреннего строения раковин и ивменения септальной линии, фор

мы и скульптуры в онтогенезе некоторых нижнемеловых аымонитид, значительная 

их часть еще остается не исследованной, поэтому недостаточно полно изучены 

вопросы их систематики и филогении. По-разному оценивается таксономическое 

значение внутренних и внешних морфологических признаков раковины амюнитид.

Настоящее исследование ставит перед ообой такие задачи, как изучение 

морфогенеза внутренних и внешних признаков раковины аммонитид, установление 

таксономического значения отдельных признаков для систематики; изучение ске

летных образований раковин под электронными микроскопами (СЭМ и РЭМ); интерп

ретацию септограш головоногих; разработку филогенетической систематики неко

торых представителей надсемейств Oicoatephanoidea, Hoplitoidea и Douvillei- 

ceratoidea и установление филогенетических взаимосвязей; ревизию и описание 

семейственных категорий; изучение наиболее важных разрезов нижнего мела Крыма 

и Кавказа; составление схемы биостратиграфического расчленения и ее корреля

цию с соответствующими схемами некоторых регионов Западной Европы и Азии.

Материалом для данного исследования послужили личные послойные сборы 

фауны во время полевых работ на различных площадях Крыма и Кавказа. В работе 

также были использованы переданные в наше распоряжение аммониты из коллекций 

некоторых исследователей. В общей сложности располагаемая нами коллекция нас

читывает около двух тысяч экземпляров аммонитов.

Большая часть описанных экземпляров хранится в Палеонтологическом музее 

им.Г.Д.Харатишвили при кафедре геологии и палеонтологии Грузинского политех

нического института им.В.И.Ленина (ПШ) под коллекционными JM 4,8 и 12. Дру

гая часть - в музее ГИН АН ГССР под J№ 105 и 107; в музее ЦНИГР в г.Ленингра

де под A II949 и в г.Москве, в МГУ, на кафедре палеонтологии - Я 230.

Основные положения монографии докладывались и обсужцались на конферен

циях и других форумах республиканского, союзного и международного значения. 

Геолого-палеонтологические исследования велись в тесном научном сотрудничест

ве с геологами кафедры палеонтологии МГУ, проф.,докт.геол.-мин.наук В.В.Дру- 

щицем и докт.геол.-мин.наук И.А.Михайловой, научным сотрудником М.В.Кнориной; 

кандидатами геол.-мин.наук: Т.Н.Богдановой (ВСЕГЕИ), Т.И.Добровольской и докт. 

геол.-мин.наук Н.И.Лысенко (Крым), проф.,докт.геол.-мин.наук Г.Д.Харатишвили, 

докт.геол.-минер.наук Т.А.Ломинадэе, канд.геол.-мин.наук: А.В.Квернадзе, М.З. 

Шарикадэе, старш.препод. Г.И.Магалашвили (кафедра геологии и палеонтологии



ШИ им.В.И.Ленша); докт.геол.-мин.наук: Р.А.Гамбашдзе, М.В.Какабадзе, Э.В. 

Котепшнкли ж канд.геол.-мин.наук Т.Ю.Назаришвили (ШН АН FCCP); канд.геол. - 

мин.наук: Д.Ю.Папава ("Грузнефть"), Е.И.Девдариани в Н.Н.Квахвдзе (Геологи

ческое производственное управление Грузик).

Автор настоящей работы пользовался советами и консультациями академи

ков АН ГССР Л.Ш.Давиташвили, А.Л.Цагарели, проф.,докт.геол.-мин.наук В.В. 

Друщица, докт.геол.-мин.наук И.А.Михайловой, проф.,докт.геол.-мин.наук Г.Д. 

Харатишвили, докт.геол.-мин.наук Т.А.Ломинадэе, канд.геол.мин.наук М.З.Шари- 

кадзе и считает своим приятным долгом всем названным исследователям выразить 

глубокую благодарность.

Фотоснимка фауны были выполнены сотрудником кафедры палеонтологии Ле

нинградского государственного университета Б.С.Погребовым и сотрудником Па

леонтологического института в Москве В.Т.Антоновой. Фотографирование образ

цов на электронных микроскопах (СЭМ и РЭМ) произведены в МГУ А.С.Алешинекой 

и П.А.Румянце вой, а в Республиканском центре электронной микроскопии в г. 

Тбилиси - зав.центром, докт.наук Э.Р.Кутелия и канд.наук О.Г.Харашвили; под 

микроскопом МББ-1-1969 - сотрудником кафедры палеонтологии МГУ - А.Б.Жарко

вым.

Несколько экземпляров под коллекционным Ji 107 были сфотографированы в 

Словакии, в г.Братислава (ЧССР) в Геологическом институте им.Д.Штура - док- 

юром Ф.Цано, при содействии директора инотитута тов.М.Славкай и зав.секто

ром региональной геологии доктором И.Возар.

Пользуясь случаем названным лидам выражаю искреннюю признательность.

ГЛАВА I . МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

М а т е р и а л

На протяжении двадцати лет работы автора на Кавказе и в Крыму собра

на богатая коллекция головоногих, насчитывающая более 2000 экземпляров. 

Сохранность материала самая различная. Значительная часть аммонитов была 

использована для определения геологического возраста горных пород; изготов

лено более 500 аншлифов и большое число экземпляров развернуто до протокон- 

ха. На электронном (СЭМ и РЭМ) и в световом микроскопах всего было сфотог

рафировано, отпечатано и проанализировано более 1200 положений.

Помимо собственного материала были использованы также любезно предос

тавленные нам образцы аммонитов из нижнего мела различных регионов Ига СССР 

А.С.Сахаровым, Н.И.Лысенко, Т.Н.Богдановой, М.В.Какабадзе и М.З.Шарикадзе.

В качестве с р а в н и т е л ь н о г о  материала была использована кол

лекция Т.А.Ломинадэе,имеющая прекрасную сохранность раковин аммонитов из 

верхнеюрских отложений Рязанской области и Приполярного Урала, а также кол

лекция Т.А.Богдановой и В.Б.Сапожникова из альбеких отложений Закаспия. В 

целом весь этот материал позволил проследить изменение признаков раковины 

аммонитид в течение длительного геологического времени - от поздней юры до 

альба включительно.

Особенности изменения числа септ и межсептальных расстояний в медиаль

ной плоскости у головоногих моллюсков с учетом фактора времени в литературе 

еще не освещались. С этой целью были изучены аншлифы представителей почти



40 с тичпга родов 18 семейств. Составлено более 150 кривых межсептальных 

расстояний. Для определения степени изменчивости изучены более 70 септограш 

20 родов 10 семейств.

С целью изучения муральных гребней в растровом электронном микроскопе 

исследовании подверглись раковины 30 аммонитов, принадлежащих различным се

мействам.

При изучении полного морфогенеза раковины аммонитов первоначально под

бирался соответствующий материал и тщательно препарировался. Обработанные 

образцы фотографировались в различных положениях.'

После фотографирования часть аммонитов в соответствии с существующей 

методикой подвергалась постепенному разворачивании (Михайлова, 1982, 1963). 

Крупные фрагменты хранились в небольших коробках. По мере уменьшения диамет

ра раковины, во избежание потери отдельных мелких фрагментов, дальнейшая 

обработка производилась в камере Франке, которая закрывалась прозрачной ле

нтой. Эта лента с помощью хорошо отточенной иглы прокалывалась и уже после 

этого под бинокуляром производилось последующее разворачивание вплоть до 

протоконха. К развернутому образцу аммонита прилагалась схема последователь

ности оборотов для постоянного хранения (рис.1). Мелкие фрагменты аммонитов

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и й

K ///J  нерасколовшиеся фраг-
■ ■ ■ ■ * кйвяи /Илплшлвменты оборотов 

первичный валик

1 ,2 ,3 .. .фрагаенты оборотов 

0q g ,0j . . . номера оборотов

Рис.1. Схема расположения оборотов и привязка 
к нт' фрагментов



помеивлись в каперы Франке, наклеенные попарно и закрывались прозрачной 

лентой. Всевозможные вашей производились рядом с камерой с обязательный 

указанием принадлежности фрагментов к оборотам. Способ хранения в парных 

камерах более экономичен - они занимают ровно в два раза меньше места, а 

прозрачная лента позволяет экономить время - отдельные фрагоенты скульптуры 

и септальной линии можно наблюдать непосредственно через ленту. В случае 

плохой сохранности образца и отсутствия возможности препарирования пупка, 

применялся второй способ (Михайлова, 19766, 1982). Однако, по нашему мнению, 

этот способ не всегда надежен, так как в конечном счете протоконх и первые 

обороты могут быть перекристаллизованными или вовсе отсутствовать и вся тру

доемкая работа будет проведена впустую. Во избежание подобных случаев, мы 

прибегали к предварительной контрольной оценке возможности разворачивания 

оборотов или изготовления аншлифов в медиальной плоскости. С этой целью не- 

отпрепарированный экземпляр предварительно разламывали молотком, по возмож

ности, на две части с таким расчетом, чтобы линия разлома проходила через 

центр раковины, вскрывая протоконх, а затем эти фрашенты надежно склеива

лись. После этого, не теряя последовательности оборотов, приступали к разве

ртыванию вторым способом или к шлифованию. Качество пришлифованной поверхно

сти и видимость элементов внутреннего строения при этом практически не о т 

жались.

В процессе разворачивания оборотов последовательно замерялись диаметр 

раковины, высота и ширина оборотов, диаметр пупка и др. (рис.2а). Описыва

лась скульптура; с помощью рисовального аппарата РА-1, установленного на 

бинокуляре МБС-I зарисовывалась септальная линия, структуры внутренних обо

ротов и т.д. в онтогенезе.

Зарисованные фрагменты монтировались, а затем полученные рисунки тща

тельно корректировались путем непосредственного сравнения с оригиналами и 

фотографировались на пленку. С помощью фотоувеличителя на чертежную бумагу 

стандартного формата (60 х 80 см) в соответствии с композицией в карандаше 

монтировались изображения, а затем тушью доводились до окончательного вари

анта. Таким образом чертеж был готов для демонстрационных целей. После это

го производилось фотографирование чертежа и печатание фотоснимков с нужным 

увеличением для использования их в тексте.

В н у т р е н н е е  строение значительной части раковин изучалось в 

аншлифах в медиальной плоскости. Шлифование начиналось с грубозернистого 

порошка А 8. Крупные экземпляры, с целью ускорение работы, шлифовались на 

шлифовальном диске до определенного уровня, а затем на стекле; мелкие - 

прямо на стекле. После грубой обработки последовательно использовались бо

лее мелкозернистые порошки - Л 6, М-40. Окончательная полировка производи

лась с помощью взвеси двуокиси хрома на сукне до получения зеркальной пове

рхности и отчетливой видимости всех элементов. Весь процесс шлифования кон

тролировался под бинокуляром. Все замерн образцов (рис.З) производились с 

помощью измерительной линейки и сводились в соответствующие таблицы. В кон

це каждого оборота измерялась толщина септ в ее средней части и толщина ра

ковины (в большинстве случаев для 4-х оборотов). Размеры в миллиметрах и 

кратность увеличений снимков в РЭМе высчитывались с помощью специально сос

тавленных расчетных табл. 14 и 15.

Внутренняя структура раковины представителей родов cheionicerae и 

Spichelonlcerae изучалась с помощью СЭМ JSM-20 в МГУ; а всех остальных - 

в Республиканском центре электронной микроскопии в г.Тбилиси с помощью РЭМ 

Nanolab-7 фирмы Opton (ФРГ) 1979 года выпуска. Несколько экземпляров пред-
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Рис.2. Схема измерения основных структур раковины 
(а,б) и элементы септальной линии (в).

Сечения: а - медиальное, б - поперечное.
Обозначения: Вт.Во... - внутренняя высота соотве

тствующего оборота; Вп внутренний призматический 
слой; Дт.До... - диаметр соответствупцего оборота ра
ковины; йог- наружный призматический слой; пв - пер̂ - 
вичный валик; па - пластинчатый (перламутровый) слой; 
оп - первичный пбрехим; С ,СТ,С2 . . .  - диаметры сифона 
соответствупцих оборотов;иц - цекум; Шт.Шо... - шири
на соответствующего оборота; 1Ш - ширина протояонха;
1 6 ,1 7 ,1 8 ... - порядковые номера септ. Септальная ли
ния (в): т- вентральная лопасть, L- латеральная ло
пасть, О — умбиликальная лопасть, I - интернилатера- 
льная (дорзолатеральная) лопасть, D - дорзальная ло
пасть.

ставителей родов leymeriella и Hoplites были изучены в СЭМе типа Jeol 

JSH-840 (Япония) 1984 г. выпуска в г.Братиславе в Геологическом институте 

им. Д.Штура (Словакия, ЧССР).

Образцы, предназначенные для наблюдений в электронных микроскопах, 

предварительно обрабатывались согласно существующей методике (Друщиц, Догу- 

хаева, 1981). Непосредственно перед изучением пришлифованная и отполирован-
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Рис.З. Схема внутреннего строения раковины аммонитов в ме
диа льеом сечении и измерения основных структур: а - протоконх 
и начало фрагмокона; б - цекум и фиксатор; в,г - овитальные 
трубки.

Обозначения: ав - аннулярный валик: Дам - диаметр аммони
те дды; Дт - диаметр первого оборота; Дп.дп - диаметры прото- 
конха: Дп - большой, дп - малый; Дц.дц - диаметры цекума:
Дц - вдоль спирали, дц - перпендикулярно расположенный к Дц; 
жк - жилая камера; ио - известковая оболочка цекума; кр - кро
мка; кон - конус; кф - короткая связка фиксатора; м - манжета; 
ме - мембрана', мг - муральный гребень; пмг - промежуточный му
ральный гребень; пет - прохоанитовая септальная трубка; р - 
распорки фиксатора; С,Ст,С2 . . .  - септа, про-, примасепта и 
т .д .; сиф - сифон; ф - фиксатор; ц - цекум; <*пп - угол перви
чного пережима в градусах.

ная поверхность раковины протравлялась 1-2? соляной кислотой до появления 

слабого, едва заметного под бинокуляром рельефа. Далее на протравленный 

днюлиф в вакуумных надылителях типа S-I50 Edwards (Англия) наносился токо

отводящий слой золота или углерода в ЗЕЕ-4В/4с (Япония)', толщиной от 150 

до 200 А. Затем образцы помещались в РЭМ на особый держатель и исследуемая 

поверхность ориентировалась под разными углами - между 15 и 30° по отноше

нию к пучку электронов. Раковины исследовались при ускорявшем электронном 

напряжении 15, 26 и 30 квт.

Ф о т о г р а ф и р о в а н и е  в РЭМе производилось с использова

нием обычных черно-белых фотопленок (24 х 36 или 6 x 7 )  чувствительностью 

32 , 45 и 65 ед ГОСТ фотоаппаратами типов Contax RTC, или в СЭЫе -iiamiya 

(Япония). Под микроскопом МББ-1-1969 образцы были сняты в отраженном свете 

на черно-белую пленку "Микрат-200" (2,7 ед ГОСТ) фотоаппаратом "Зенит-Е". 

Объект освещался одним осветителем марки ОИ-21 УИ.2. Время экспозиции опре

делялось экспериментальным путем.

Рисунки, иллюстрирующие внутреннее строение раковин аммонитов, выпол

нены на основе полученных фотоснимков и при непосредственном просмотре в 

бинокуляре МБС-I родов Cheloniceras и Epicheloniceraa совместно С В.В.Дру- 

щицем, Ы.В.Кнориной и М.З.Шарикадзе, а для всех остальных - автором.

Изменение числа септ и межсептальных расстояний у аммовоидей отобра

жено в виде графиков - с е п т о г р а м м .

Септограммы строились для каждого рода отдельно взятого семейства.
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При построении графиков для раковин планоспирально свернутых головоногих, в 

прямоугольной системе координат на ось ординат в миллиметрах наносились рас

стояния мешу септами, которые замерялись на вентральной стороне вдоль си

фона в плоскости симметрии, а на ось абсцисс - порядковый номер септ в мас

штабе: I мм на оси ординат соответствует 0,02 мм расстоянии между септами; 

септы на ось абсцисс откладывались через каждые 2 ш  для амгонитов (Друщиц, 

Догухаева, 1981), а для наутилоидей - через 4 мм. Над кривой линией ставил

ся порядковый номер оборота и количество септ на обороте. В конце линии бу

квой Ф указывалась финальная или последняя септа и ее порядковый номер (бук

восочетанием Обл. - если обороты неполные, т.е. фрапюкон обломал). Допол

нительно были введены индексы о геологическом возрасте экземпляра. Состав

лялись также совмещенные графики для 2-3 родов отдельно взятого семейства. 

Сравнение числа септ производилось поэтапно, последовательно - оборот за 

оборотом или по сумме септ для определенного количества оборотов. Для прове

рки степени изменчивости кривых межсептальных расстояний для родов были изу

чены пределы вариаций, иллюстрируемые кривыми для экстремальных значений 

(см.рис. 40г, 41в,г, 42в,г, 436,в, 446).

В систематической части работы с учетом литературных и собственных 

данных приводятся описания преимущественно новых или малоизвестных, а также 

(в отдельных случаях) известных таксонов, в диагностику которых внесены из

менения.

Для биостратиграфического расчленения в Крыму и на Кавказе были изу

чены разрезы нижнемеловых отложений,наиболее полно охарактеризованные фау

ной, особенно головоногими. Как правило, эти исследования завершались сос

тавлением схем расчленения отложений. В работе приведены схемы,принятые ав

тором, в соответствии с которыми даются описания разрезов нижнего мела. Ис

торические данные о биостратиграфическом расчленении и корреляции отложений 

нижнего мела Крыма и Кавказа и некоторых других регионов приведены в виде 

таблиц в конце книги (табл.8-13).

Наблюдения как в полевых, так и в камеральных условиях сопровожда

лись зарисовками схем и фотографированием различных объектов исследований.

Т е р м и н о л о г и я

В работе использованы термины, разработанные как советскими, так и 

зарубежными исследователями. Ниже в алфавитном порядке даются несколько но

вых или малоизвестных терминов.

М о р щ и н и с т ы й  с л о й  ( stratum rugoaura) - слой, напоми

нающий дактилоскопический отпечаток, имеющийся у наружнораковинных голово

ногих моллюоков, помимо трех известковых слоев. В вентральной стенке фраг- 

мокона и в жилой камере он занимает положение между перламутровым и внутрен

ним призматическим слоями, а в дорсальной, при двуслойном строении - между 

наружной поверхностью раковины предыдущего оборота и внутренним призматиче

ским. При жизни поверхность мягкого тела животного соприкасалась с этим 

слоем.

М у р а л ь н ы й  г р е б е н ь  - тонкая кольцевая полоса (обод) 

из карбоната кальция, прикрепляющаяся к стенке раковины с внутренней сторо

ны на месте будущей септы. На радиографических снимках наутилуса они видны 

в виде тонких, со временем прогрессивно утолщающихся линий.

П р о м е ж у т о ч н ы й  м у р а л ь н ы й  г р е б е н ь  - гре

бень, образованный с внутренней стороны раковины в межсептальном промежутке, 

по всей вероятности, в результате кратковременных остановок тела животного
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при очередном подтягивании внутри хилой камеры. Термин предлохен нами (Кван- 

таляани, 1983в).

Р а с п о р к и  - нитевидные ленточки, подпирающие фиксатор, отходя

щие от него и прикрепляшциеся к внутренней стенке протоконха с вентральной 

стороны. Термин предлохен нами (Кванталиани, 1984в).

С е п т о г р а м м а  (от лат. Septum - перегородка, ограда и от 

греч. ...gramma - линия, запись) - кривая, отобрахапцая мехсептальные рас

стояния и число септ. Термин предлохен нами (Кванталиани, 1982, 1964а).

С т е н о х р о н н ы е  (от греч. stenoe - узкий, СЬгопов - время) - 

организмы и растения быстро эволюционируицие (в узкий, небольшой отрезок 

геологического времени). Синоним: тахителические формы.

Термины, не нуждающиеся в дополнительной характеристике, в работе по

ясняется рис. 2 и 3,

При описании септальной линии (рис.26) в онтогенезе употребляется ин

дексация и терминология,используемая рядом советских исследователей (Ружен- 

цев, I960, 1962; Друщиц, 1956а и др.).

В процессе работы, однако, нередко возникали трудности, связанные с 

использованием того или иного термина, тем более, что существуя! многочис

ленные синонимы. Разноречивые вопросы терминологии зхементов септальной ли

нии неоднократно затрагивались в многочисленных работах (Давиташвили, 1949; 

Рухенцев, 1949, I960, 1962, 1964; Шималский, Журавлева, Безносова, 1959; 

Попов, 1959; Шевырев, 1962; Лушов, 1977; Михайлова, 1983; scMndewolf, 

1926, 1929, 1961, 1966; Kullmann, Vledmann, 1970 и др.). Ниже коснемся 

одного из наиболее спорных терминов ’ перегородочная линия” и употребляемых 

индексов L и и , а также строчных букв - т и d.

Помимо терминов "перегородочная линия" и "лопастная линия", имеются 

еще и другие синонимы, как например, "сутурная линия", "сутура" и т.д. Из 

них наиболее употребительные первые два. Ряд исследователей рекомендует те

рмин "лопастная линия" (Руженцев, I960; Шевырев, I960 и др.). И.А.Михайлова 

(1983) для аммоноидей предлагает термин "лопастная линия” , а для наутилоид- 

ных форм - ’ перегородочная линия”. По нашему мнении, термин "лопастная ли

ния’ не совсем удачен, хотя бы потому, что у края перегородки, или, что то 

хе самое, у края септы, изображаемой в виде линии, имеются как лопасти, так 

и седла. Ограничить хе термин только наутилоидными формами, очевидно, не 

следует - это внесет определенную путаницу. Наиболее правильным кажется 

употребление термина "перегородочная линия", рредлохенного ранее (Давиташ

вили, 1949; Луппов, 1977 и др.) и пригодного не только для ашоноидей, но 

и для всех нарухнораковинных головоногих моллюсков. Что хе касается термина 

"септальная линия", появившегося недавно (Друщиц, Кванталиани, Кнорина, Ша- 

ршсадзе, 1982), то он не долхен вызывать особой'тревоги, так как представ- 

дяет собой латинизированный вариант термина "перегородочная линия". 

Полагаем, что употребляя термин "септальная линия” всегда, как и при упот

реблении "перегородочная линия", будет подразумеваться только очертание 

края перегородки (септы) нарухнораковинных головоногих моллюсков. По-преж

нему употребляем прочно укоренившиеся в литературе термины "просутура", 

"просепта" (первая линия или первая септа) и "примасутура", "приыасепта" 

(вторая линия или вторая септа).

В большинстве случаев для новых лопастей при их индексации использу

ются цифровые обозначения, которые указывают не только на место, но и на 

последовательность (время) появления новых элементов. В последнее время для 

характеристики рассеченности лопастей стали употреблять*предложенные Р.Ве

декиндом (wedekind, 1916а,б), прописные латинские буквы v и d . Указанная
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индексация (Зила использована в оововном для обозначения алиментов, возник

ших в облаоти умбилика в пределах интернилатеральной (дорзолатеральной) ло

пасти I - It, Id, Itt, Ivdd и т.д.(Михайлова, 1972, 1973, 1983 и др.). При 

такой индексации конечно видно в какой части закладывается новая лопасть, 

но из-за громоздкости формулы довольно трудно воспринимается, а главное то, 

что при такой обозначении почте невозможно произвести сравнение с тени схо

дными линиями аммоноццей, индексы которых обозначавтоя цифрами. Помимо это

го теряется весьма в а ж н а я  информация о времени закладки новых элемен

тов и об образования симметрично или асимметрично расположенных лопастях, 

что может иметь большое значение при установлении отдельных таксономических 

категорий. В связи с этим считаем целесообразным при индексации вместо про

писных букв употреблять цифровые обозначения.

Следующее замечание касается термина "фиксатор". Этим термином обозна

чается структурный элемент,расположенный в протоконхе. Начиная с Е.Мшье- 

Шальма ( Munler-Chalmas,I873) он описывался многими исследователями ( Grand* 

Jean, 1910; Шульга-Нестеренко, 1926; ВЫиптагаДЭЗб; Богословская, 1959; Ег- 

ben, 1964; Друщиц, 1956а и др.). По представлению некоторых из них (Huni- 

er-chalmae, 1873; Щульга-Нестеренко, 1926) связка,существующая в виде лен

ты или нити между цротоконхом и цекумом, должна была играть роль сифона в 

эмбриональной камере; она получила название "просифон" ( Munier-Chalmae, 

1873). С этой точкой зрения не соглашались В.В.Друщиц (1956а) и М.Ф.Богосло

вская (1959). Они считали, что просифон служил только для прикрепления, фик

сации тела эмбриона к раковине в определенном положении и возникал в виде 

связки медцу мантией и внутренней стенкой протоконха после освобождения пос

леднего. Поэтому вместо термина "просифон" В.В.Друщицем (1976) был предло

жен новый термин "фиксатор", отражающий функциональное значение рассматри

ваемой структуры как прикрепительного органа. В дальнейшем этот термин все 

чаще стал употребляться советскими исследователями (Друщиц, Догужаева, Ло- 

минадэе, 1977; Друщиц,-Кванталиани и др., 1981, 1982; Ломинадэе, 1982; Дру

щиц и др., 1983 и др.). Однако И.А.Михайлова (1983) отдает предпочтение те

рмину "просифон", так как, по ее мнению, "фиксатор" является его младшим 

синонимом. По нашему ае мнению, допустимо употребллть оба термина.

ГЛАВА II. МОРФОГЕНЕЗ РАКОВИНЫ ННСОТОРЫХ РАННШЕИОВЫХ 

АММОШЩЦ

Подробные сведения или отдельные моменты истории изученности аммони- 

твд, в частности структур внутреннего строения раковины, можно найти почти 

в каждой работе, упс.шнаемой далее.

Историю изученности внутреннего строения раковины аммонитид условно 

можно разделить на три основных этапа.

На п е р в о м  э т а  п е, длившемся с середины прошлого века до 

60-х годов 20-го столетия, изучались отдельные структуры раковины и разра

батывалась соответствующая терминология ( Buch, 1832; nyatt, 1872, 1894,

1897; Munier-Chalmae, 1873; Branco, 1879, 1880; Smith, 1897, 1901; Noet- 

ling, 1906; Шульга-Нестеренко, 1926; ВбЬтеге, 1936; Miller, Unkleebey, 

1943; Руженцев, Шимансклй, 1954; Друщиц, 1956; Шиманский, Журавлева, 1961; 

Богословская, 1959 и др.). Это был период накопления фактического материала. 

Публикации указанных авторов содержат описания внутреннего строения раковин, 

преимущественно палеозойских и триасовых аммонитов с различной степенью
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детальности. Юрские и меловые аммониты с достаточной полнотой никем не изу

чались.

В т о р о й  ' э т а п  исследований охватывает период с конца 60-х 

годов и характеризуется широким применением электронных микроскопов (СЭМ, 

РЭМ), благодаря чему уровень изученности внутреннего строения раковин аммо

нитов значительно повысился. К этому этапу относятся работы многочисленных 

исследователей ( Mutvei,I964, 1969, 1972; Birkelund, 1967; BirkelundT Han

sen, 1968, 1974; Erben, Flaje, Siebl, 1968, 1969; Друщиц в соавторстве с 

многочисленными исследователями, 1969-1983; Барсков, 1971, 1973; Erben, 

1971; Захаров, 1970-1972, 1974, 1978; Kulicki, 1974, 1975, 1979; Tanabe и 

др., 1979, 1980; Ломинадае, 1982 и др .). Особо следует отметить первую обоб- 

щаццую монографию В.В.Друщица и Л.А.Догужаевой (1981), ставшей для палеон

тологов настольной книгой.

С конца 70-х годов наметился т р е т и й  э т а п ,  на котором широ

ко используется комплексный метод с охватом изучения полного морфогенеза 

раковины ашонитид. К этому этапу мохно отнести работы ряда исследователей 

(Захаров, 1978; Друщиц, Кванталиани, Кнорина, Шарикадзе, 1981, 1982; Ломи- 

надэе, 1982; Друщиц, Кванталиани, Кнорина, 1984; Ломинадае, Кванталиани,Ша

рикадзе, Харашвили, 1984; Кванталиани, Шарикадзе, Харашвили, Ломинадае,1986; 

Ломинадзе, Кванталиани, Харашвили, 1985; Ломинадзе, Кванталиани; 1986 и др.).

Настоящая глава содержит описание фактического материала, послуживше

го основой для построения последующих глав. Дается морфогенетическое иссле

дование раковины представителей некоторых раннемеловых аммонитид.

ОТРВД АШОЙ IT IDA HYATT ,1009

Подотряд Feriaphinctina Beanosov et I .  Ittchailova,1903 

Надсемейство Oicoatephanoidea Pavlov,1892 

Семейство Berriasellldae Spatb,1922 

Подсемейство Berriasellinae Spatb,1922 

Род Dalmasiceras Djanelidze,1921

Табл.I ,И; рис.4,5,10а,37

М а т е р и а л .  Аншлифы в медиальной плоскости: d. punctatum DJan.

- X экз. 4(3025/1-6). Развернут до протоконха D.elegans Kvant,-экз.4(3021/ 

3—1) и D. ex gr. housai Le Hggarat — экз. 4(3026/1—1) - 2 экземпляра. Гор

ный Крым, окрестности с.Балки, берриас, зона Dalmasiceras dalmasi.

П р о т о к о н х .  Сохранность протоконха не позволяет произвести его 

зарисовку. Судя по фратаентам стенки он средней величины, в медиальном се

лении почти круглой формы - Дп=0,57; дп=0,53.

Ф и к с а т о р  и ц е к у м  не сохранились.

С и ф о н  можно наблвдать с третьего оборота. Его диаметр в конце

3-го оборота равен 0,30; 4-го - 0,53; 5-го - 0,72. D септальных трубках си

фон сжат. Относительный диаметр сифона с ростом раковины уменьшается быстро 

и закономерно: в конце 3-го оборота он равен 0,22; 4-го - 0,11, 5-го - 0,06. 

Как видим, относительный диаметр предыдущего оборота в два раза больше пос- 

ледущего. На третьем обороте сифон привентральный, затем на остальных обо

ротах он плотно прилегает к стенке раковины (см.рис.38).

С е п т ы ,  с е п т а л ь н ы е  т р у б к и  и м а н ж е т ы .  

Септы состоят из пластинчатого слоя. Количество септ и расстояния менду ни

ми показаны на рис.42.
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Септалыше трубки первых трех оборотов не сохранились; на 4-м и 5-м 

оборотах они прохоанитовые, короткие. Манжеты расположены внутри септальных 

трубок, их задний конец незначительно выступает назад. Привентральная часть 

септальной трубки несколько короче придорсальной - в середине 5-го оборота 

ойи, соответственно, равны 0,20 и 0,25; 0,30 и 0,32. Иногда сохраняются мем

браны.

С т е н к а  р а к о в и н ы .  Стенка протоконха двухслойная и до пе

рвичного валика состоит из призматических кристаллов. Первичный валик длиной 

0,17 имеет толщину 0,02. Первичный пережим выражен четко. Структура первич

ного валика в результате вторичных процессов кристаллизации изменена и нево

зможно различить призматические и пластинчатый слои (табл.1, фиг.1е). Стенка 

раковины на четвертом обороте состоит из трех слоев - внутреннего призмати

ческого (в свою очередь состоит из двух прослойков - внутреннего призматиче

ского и морщинистого), толстого перламутрового и тонкого наружного призмати

ческого слоев (табл.П,фиг.1а). Соотношение слоев примерно следующее: 1 :4 :2 .

Она
Рис.4. Строение и размеры септальных трубок

И СИЙЮНа У Dalmasiceras punctatum D j a n.j
экз. й 4(3025/1-6). Крым, окрестности с. Балки, 
р. Сарысу, берриас. Рисунки составлены по сним
кам в РЭНе.

Ф о р м а  р а к о в и н ы  и р а з м е р ы .  Раковины мелких и 

средних размеров с умеренно возрастающими оборотами с разной степенью инво- 

лютности. Форма поперечного сечения оборотов у третьей септы широко-оваль

ная; такое же сечение сохраняется до 4-го оборота. Начиная с 4-го - высота 

оборота увеличивается несколько быстрее, чем ширина и сечение приобретает 

форму овала, вытянутого в высоту с чуть уплощенной наружной стороной. У дру

гих экземпляров - 4(3025/1-6), высота оборота, по сравнению с шириной, воз

растает значительно быстрее,и обороты становятся сильно уплощенными, вытяну

тыми в высоту с почти параллельными боковыми сторонами (табл.1, фигЛа-в). 

Внутренняя высота в конце I-го оборота равна 0,27, 2-го - 0,55, 3-го - 1,05,

4-го - 3,70, 5-го - 9,2, 6-го - 18,0.

С к у л ь п т у р а .  Первые два с половиной оборота гладкие. С сере

дины 3-го - в средней части боковых сторон появляются точечные небольших 

размеров бугорки, выдерживающиеся почти до середины 4-го оборота, где они 

присутствуют на главных ребрах и вытянуты вдоль спирали. Затем они, как пра

вило, исчезают. Ветвление ребер может происходить как в боковых, так и в 

умбиликальных бугорках. Между главными ребрами редко могут присутствовать 

вставные одиночные, промежуточные ребра. На поздних оборотах ребра на боко

вых сторонах сглаживаются или сильно понижаются и вновь усиливаются у нару

жного перегиба. На вентральной стороне ребра прерываются с образованием 

гладкой поверхности. На последних оборотах скульптура упрощается, ослабляет-
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ся, иногда почти до полного исчезновения. Характерной особенностью являются 

наиболее четкие и постоянно присутствующие умбиликальные бугорки. Мелкие на

ружные бугорки, находящиеся на концах прерывающихся ребер, таете могут быст

ро исчезать.

С е п т а л ь н а я  л и н и я г  Изучить первые две линии не удалось. 

Третья линия пятилопастная - (v1v1 )ьи;id, при этом лопасть и ухе смещена 

к наружной стороне (рис.5). В конце интернилатеральная лопасть делится на 

две асимметричные части - • Ij . Затем в начале Од лопасть в свою оче-

Рис.5. Dalmasicerae ex gr. houeai Le Mggarat, ЭКЗ.4 (3026/1-4).
I - изменение септальной линии, П - формы поперечного сечения обо
ротов в онтогенезе. Обозначения: 1,2 - про- и примасутура; 0Т,02 . . .
- положение септальной линии или сечения на обороте.

редь, делится на две симметричные лопасти, а латеральная L - на три. Позд

нее, на 3-м обороте, на седле I2 1 появляется небольшая вспомогатель

ная лопасть Ig, а умбиликальная лопасть делится на три части. Развитие сеп

тальной линии в онтогенезе можно выразить следующим образом: (v^v^ibiD— *- 

(V1V1 )LUI2: I 1D — ►(V1V1 )(L 2L1L2 )UI2 1 :l 2 n D-►(V1V1 )(L2L1L2 )(U2U1U2)

Род Berriaaella Util ig, 1905 

Табл.Ш, рис.6

М а т е р и а л .  Аншлифы в медиальной плоскости: Berriaaella ар. -
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- экз. 4(3025/4-4), 4(3012/2-8) и изученный в РЭМе - экз. 4(3017/2-13). Гор

ный Крым, гора Чатырдаг, берриас; окрестности с.Балки, берриас, аона Spiti- 

cerae epltlenae; с. Барабаново, берриас, зона Taurlcocerae craseicoetatum. 

Сохранность материала не позволяет изучить онтогенез септальной линии, ску

льптуры и формы поперечного сечения оборотов.

П р о т о к о н х  в плоскости симметрии имеет почти круглое сечение: 

Дп = 0,42; дп = 0,40 (табл.Ш, фиг.16).

Ф и к с а т о р ,  ц е к у м  и с и ф о н  из-за плохой сохраннос

ти не изучены.

С е п т ы ,  с е п т а л ь н ы е  т р у б к и  и м а н ж е т ы .  

Количество септ в онтогенезе изменяется следующим образом - на I-м обороте

- 10-13, на 2-м - 11-15, 3-м - 12, 4-м - I2-I3, 5-м - 13-14 и 6-м - 17. Рас

стояния ме^цу септами на I-м обороте колеблется от 0,15 до 0,30, на 2-м - 

0,15-1,0, 3-м - 0,28-1,5, 4-м - 0,88-3,2, 5-м - 1,75-4,59 и 6-м - 4,25-5,95.

Септальные трубки короткие, прохоанитовые, наблхщались с конца 3-го 

по 5-й оборот. С вентральной стороны длина трубки несколько короче (рис.6),

Рис.6 . Септальная трубка у предс
тавителей рода Berrlaeella { Berri- 
aseiiidae). Рисунок составлен по сним
кам в РЭМе. Крым, окрестности с.Петро
во, берриас, зона Taurlcocerae сгае- 
elcoetatum.

чем с дорсальной - в конце 0^, соответственно, 0 ,18  и 0 ,23 , в конце 0g - 

0,23 и 0 ,40 . Манжеты обычно не выступают за пределы септальных трубок. Адо- 

ралышй конец оболочки сифона переходит в короткую манжету, а задний (апи

кальный) - входит в септальную трубку и прикрепляется к ней изнутри с помо

щью аннутарного валика.

С т е н к а  р а к о в и н ы .  Стенка протоконха двухслойная и до пе

рвичного валика состоит из призматических кристаллов. Первичный валик коро

ткий и равен 0 ,29  при толщине 0 ,03 . Его структура сохранилась неудовлетво

рительно. Стенка раковины в конце пятого оборота трехслойная, состоит из 

двух тонких призматических (наружного и внутреннего) и значительно толстого, 

расположенного между ними, перламутрового слоев.

Род Taurlcocerae Kvantallanl et LyeeenJco,1979 

1979. Taurlcocerae, Кванталиани, Лысенко, с .629.

ТаблЛУ-ХП, рис.7-106

М а т е р и а л .  Аншлифы в медиальной плоскости - 5 экземпляров: т. 

petrovenele Kvant. et Lyee. - экз. 4(3017/1-15), T. angulicoetatum Kvant. 

et Lyee. - экз. 4(3017/2-1), T. lyeeenkoi Kvant. - экз.4(3017/2-

-2), 4(3017/1-12). Развернуты до протоконха - Т. lyeeenkoi Kvant. - экз. 

4(3017/2-8), Т. craeelcoetatum Kvant. et Lyee. - экз. 4(3017/1-9) и Т. 

lrregulatue Kvant. et Lyee. - 4(3017/1-14). Горный Крым, бассейн р.Сары- 

су, окрестности С.Петрово, верхний берриас, зона Taurlcocerae craeeicoeta-

tura.

berrtaseLla sp.
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П р о т о к о н х  веретеновидной формы в сечении круглый с уплощен

ной вентральной стороной: Да = 0,50-0,59; дп = 0,45-0,50.

Ф и к с а т о р  не сохранился. У экз. 4 (3017 Д-12) у цекума наблша- 

ется начало фиксдтора, судя по его положении фиксатор должен быть длинным - 

около 0,28 (рис.76).

Ttwricoceras Циаш' Kvont. 
N*Oofr/t-ni

Рис.7. Схема строения и 
размеры внутренних структур1 
раковины у представителей 
семейства Berriasellidae: 
а-в - протоконх, цекум и 
первый оборот; г - первич
ный валик; д,ж - септальные 
трубки и сифон (ж - экз. 
4(3017/1-16); е - промежу
точный муральный гребень. 
Крым, берриас, р.Фувдуклн, 
окрестности с.Петрово. 
Рисунки составлены по сним
кам в РЭМе. Обозначения 
см.на рис.З.

Ц е к у м  сохранился только у одного экземпляра - 4(3017/1-12); он 

окружен известковой оболочкой: Дц = 0,10, дц = 0,10 (рис.7в, таблЛУ, фиг. 

1г-е,э).

С и ф о н  на первой четверти I-го оборота слегка сдвинут к дорсаль

ной стенке (расстояние От вентральной стенки 0,08, от дорсальной - 0 ,07), в 

середине 0j - центральный, с конца 0j - сифон сдвигается к вентральной сте

нке и к концу О2 становится привентральным, местами плотно прилегая к вент

ральной стенке фрагаюкона (рис.38).

Диаметр сифона увеличивается постепенно: в первой половине Oj он ра

вен 0,08, в конце 0j - 0,10; 2-го - 0,17-0,18, 3-го - 0,25-0,34, 4-го - 

0,41-0,62, в середине 5-го - 0,53-0,70, в конце 5-го - 0,80. Отношение диа

метра сифона к внутренней высоте оборота соответственно уменьшается: 0,32, 

0,29, 0,26-0,21, 0,17-0,16, 0,14-0,12, 0,11-0,10, 0,10.

С е п т ы ,  с е п т а л ь н ы е  т р у б к и  и м а н ж е т ы .

На I-м, 2-м и 3-м оборотах насчитывается по II—12 септ, на 4-м - 14-15, на

5-м - 18-24, 6-м - у экз. 4(3017/1-15) на 3/4 оборота - 22 септы, у экз.
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Рис.8 . Taurlcocerae lyeeenkoi Kvant., экз. 4(3017/2-8).
I - протоконх: a - вид сбоку, б - вид сверху, в - вид спереди 
(х22). Изменение септальной линии (II) и формы поперечного сече
ния оборотов (Ш) в онтогенезе . Обозначения см.на рис.5.

4(3017/2-1) - на 1/2 оборота - 15 септ, у экз. 4(3017/1-12) аммонит на 1/4 

оборота построил 5 септ, а затем следует жилая камера, сохранившаяся на 1/2 

оборота.

Расстояние между септами возрастает на I-м обороте приблизительно до 

С,45, на 2-м - до 0,63, на 3-м - до 1,30, 4-м - 2 ,1 , 5-м - 2,75, 6-м - 4,5 

(всего 5 септ у экэ. 4(3017/1-12).

Септальные трубки на I-м обороте не сохранились. На последупцих оборо

тах они короткие, прохоанитовые. Задний конец манжеты очень короткий и час

то не выступает за пределы септальной трубки. В конце О2 длина септаяъной 

трубки и выступающего заднего конца манжеты составляет 0 ,7 , 3-го - 0,14,

4-го - 0,22 (в том числе выступавший конец манжеты - 0 ,01), 5-го - 0,42-0,49 

(длина манжеты 0,07, септальной трубки - 0 ,42), в середине 6-го - 0,50-0,63. 

Отношение обыявествленной части сифона к органической в камере от 0,09 до 

0,17.

С т е н к а  р а к о в и н ы .  Стенка протоконха двухслойная, состоит 

из призматических кристаллов. Кромка упирается в цекум. Структура стенки ра

ковины не меняется до первичного валика. Перламутровый слой впервые появля-

2. И.В.Кванталиани 17



Рже.9. Taurieoceraa craeaicoatatum Kvant. et Lyes., ака. 
4(3017/1- 9). Изменение формы поперечного сечения оборотов (I) и 
септальной линии (Ш) в онтогенезе.

Па-в: протоконх - а - вид сбоку (хЗО), б - вид спереди (х27), 
в - вид сверху (х27). Обозначения см.на рис.5.

ется в первичном валике. Он имеет нечетко выраженное начало и более четкое 

окончание - первичный пережим; пэттая ншпигя о , 21—0,28, мя»пимн1п.яяя толщина

- 0,03. Угол первичного пережима - 315° - экэ. 4(3017/1-12), у остальных 

экземпляров точно измерить не далось. После первичного пережима раковина 

двухслойная, состоит из наружного призматического н перламутрового слоев. 

Третий, внутренний призматический слой появляется несколько позднее, как ви

дно на втором обороте; на 3-м — по сравнению с нару^ннм, толпщна его неболь

шая, а на 4-м - несколько увеличивается, но он все же в 2 раза тоньше наруж

ного. Толщина Перламутрового слоя всего в несколько раз больше толщины приз

матического. На 5-м обороте соотношение слоев составляет 1 :6 :1  (табл.УП, 

фиг.16). Толщина стенки раковины от 0,01 на I-м обороте увеличивается до 

0,35-0,49 в конце 5-го (0,35 между ребрами, 0,49 - на ребре).

Ф о р м а  р а к о в и н ы  и р а з м е р ы .  Диаметр раковины 

аммонителлы 0,99-1,08, I-го оборота - 1,15-1,23, 2-го - 2,32-2,45, 3-го - 

5,0-5,1, 4-го - 10,8-11,1, 5-го - 23,7-24,2 - данные по двум экземплярам - 

4(3017/1-12) и 4(3017/1-15). Форма поперечного сечения у примасепты серпо-
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Рис.10. Схемы изменения скульптуры в онтогенезе: а - у Daimaaicerae 
ex gr. boueal Le H<garat. экз. 413026/1-4); Крым. Екисарайский овраг, 
зона Dalmaeicerae dalmaei} б - T Tauricoceras crasaicoetaium Event, et 
Lyae., экз. 4(3017/1-9), Крым, окрестности с.Петрово, Ceppiac,
зона Tauricocerae craeeicoetatum. Обозначения: бл — бугорки латераль
ные; бвл - бугорки вентро-латеральные; От,02 . . .  - номера оборотов; вс - 
вентральная сторона; перегибы: в - вентральный, у - умойликальный; 
стенка: лс - латеральная, ус - умбнликальная; ш - шовная линия.

видная, далее изменяется от широко-овального до округло-трапециевидного 

(см.рис.8 ,9 ) .

С к у л ь п т у р а .  Протоконх и почти три оборота гладкие. Скульп

тура в виде прерывавшихся ребер на наружной стороне появляется в конце 3-го 

оборота (рис.106). На 4-м и последующих оборотах появляются одиночные и дву

раздельные субрадиально направленные ребра; иногда они,раздваивалоь в вред

ней части одной стороны, на другой не соединяются. Прерывистость ребер сох

раняется почти до 7-го оборота. Мешу прерванными ребрами на наружной сторо

не образуется гладкая поверхность, а окончания ребер сопровождалтоя бугорко

видными вздутиями. Последний, 8-й оборот, характеризуется относительно тол

стыми ребрами, общее число которых колеблется в пределах 42-46. На пупковом 

перегибе имеется 22-24 ребра. Главные ребра начинаются с середины стенки 

пупка. Промежуточные ребра по одному, иногда вставляются между главными.

Они начинаются с середины боковых сторон, за редким исключением, ниже этого 

уровня. Все ребра на этой стадии развития наружную сторону первоекают без 

перерыва и с выгибом вперед. На умбиликальном перегибе в виде гребней име

ются небольше вдольреберные утолщения. По обе стороны сифона на ребрах при

сутствуют едва различимые йугорковидные утолщения (рис.106, табл.1У,фиг. 

Ia-в; табл.УШ, фиг.1а-в; табл.IX, фигЛа-в).
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С е п т а л ь н а я  л и н и я .  Просутура с высоким срединным сед - 

лом. Примасутура пягилопастная - (v^JLtJiD. Дорсальная лопасть одноконеч - 

иая. Появление новых элементов приурочено к интернилатеральной лопасти (I).

В результате расчленения лопасти I образуется сутуральная лопасть. На стадии 

развития в 2 ,5  оборота, на внешнем склоне лопасти I , в виде небольшого из

гиба, образуется лопасть 12 . Она быстро углубляется и, в свое очередь, дели

тся на две симметричные части. Процесс деления этой лопасти продолжается и 

на последующих оборотах. На самых поздних стадиях развития умбиликальная ло

пасть и также, как и лопасть I , вовлекается в процесс провисания. Лопасть 

L на три части начинает делиться несколько позднее - на 4-м обороте. Вент

ральная и дорсальная лопасти господствуют над остальными элементами. Седла 

по сравнению с лопастями широкие (см.рис.8-П, Э-Ш). Формулу септальной пинии 

можно, представить в следующем виде: (v1v1 )ibiD— »-(v1v1 )lu (i2 1 si2 — ►

(V1T1 ) < ̂  Ь2) U( l2. 14 . ! :  i1z. 112. 1 il )D-

Надсемейство Hoplitoidea H. Douvllli ,1890 

Семейство Leymeriellidae Breietroffer,1951 

Род Mathocerae Casey,1964

Табл.ХШ-ХУ, табл.ХУП, фиг.Ia ,б; 2а-з,рис.38

М а т е р и а л .  Аншлифы в медиальной плоскости: м. dlabolua Савву

- экэ. 4(500/10), 4(500/11); М. regularia (Brug.) - экз. 4(500/9), 4(500 /  

/104), 4(503/2-3), 4(503/2-5); М. ар., экз. 4(500/7-1), 4(500/8),4(500/107* 

4(500/5), 4(503/24), 4(75^/73). В РЭМе удалось изучить 4 экземпляра - экз. 

4(500/11), 4(500/104), 4(500/107) и 4(503/2-3). Развернуты до протоконха:

И. diabolus Сааеу - экэ. 4(500/7-3) и 4(500/48) - 2 экземпляра и и. ер. - 

экз. 4(500/7-4). Восточная Грузия, окрестности сс. Чумателети, Бвджниси, ни

жний адьб, зона Leymerlella tardefurcata.

П р о т о к о н х  мелкий, валиковидный, Д=0,44, Ш=0,60; отношение 

ширины к диаметру 1,36 . В медиальном сечении - круглый - Дп=дп=0,44.

Ф и к с а т о р  начинается в виде конуса и далее переходит в тяж 

средней длины - 0,20. Отчетливо наблюдаются распорки фиксатора, увеличиваю

щие его прочность и фиксатор с короткой связкой в апикальной части цекума 

(табл.ХШ, фиг.4; табл.Х1У, фиг.16; табл.ХУ, фиг.1а).

11 е к у м  мелкий, каплевидной формы, Ди=0,12, дц=0,09. Он окружен 

известковой оболочкой и со стенкой протоконха не соприкасается. Кромка нахо

дится на определенном расстоянии от цекума (табл.ХШ, фиг.4).

С и ф о н  по положению его в просепте и фрагменту в конце I-го обо

рота занимает центральное положение, затем постепенно смещается к вентраль

ной стенке и с конца 3-го оборота вплотную прилегает к ней (см.рис.38). Аб

солютный диаметр сифона ь ^лтогенеэе непрерывно возрастает: на I-й половине

I-го оборота составляет 0,08, в конце I-го оборота - 0,09, в середине 3-го

- 0,14, в конце 3-го - 0,18, 4-го - 0,38 (см.рис.38). Соотношение диаметра 

сифона с внутренней высотой оборота в процессе онтогенеза уменьшается. На 

первом обороте оно равно 0,29, на 2-м - 0,18, 3-м - 0,14, 4-м - 0,13.

С е п т ы ,  с е п т а л ь н ы е  т р у б к и  и м а н ж е т ы .  

Количество септ в онтогенезе изменяется следующим образом: на I-м обороте 

приблизительно насчитывается 12 септ, на 2-м - II , на 3-м - 13, 4-м —'16,

5-м - 2 и далее фрагаокон обломан. Расстояния медцу септами на первом оборо

те не замеряются. На втором - 0,30-0,95, на 3-м - 0,75-1,25, 4-м - 1,30 - 

2,65, а на 5-м - 3,5-5,0.

Септальные трубки прохоанитовые. В онтогенезе они постепенно увеличи



ваются, но всегда остаются короткими. В строении септ принимают участие ман

жеты, мембраны и аннулярные валики (рис.Иг; табл.ХУ, фит.2а ,б).

С т е н к а  р а к о в и н ы .  Стенка протоконха двухслойная и сос

тоит из призматических кристаллов, окруженных органическими слоями. Кромка 

не соприкасается с цекумом. Структура отенки раковины более поздних оборо - 

тов, в результате вторичных процессов кристаллизации, не сохранилась. Длина 

первичного валика 0,18, тдлщина 0,03. Угол первичного пережима ~ 280°.

Рис.II. Схема строения и размеры внутренних 
структур раковины по данным снимков в РЭМе у пре
дставителей рода Matbocerae (семейство Leyme- 
riellidae): а,б - протоконх и начало первого обо
рота у Mathoceraa regularia (Brug.) (х75); В - 
цекум и фиксатор того же вида (х250); г - септалъ- 
ная трубка с дорсальной стороны у Mathoceras dia- 
bolus Cas. (хБ50). Обозначения см.на рис.З.

Ф о р м а  р а к о в и н ы  и р а з м е р ы .  Раковины уплощенные 

или умеренной толщины, обычно мелких размеров с умеренно возрастающими, по- 

луэволютными или почти эволютными (на поздних стадиях развития) оборотами . 

Поперечное сечение первых оборотов широко-овальное со значительным превыше

нием ширины над высотой. Примерно с третьего - начала четвертого оборота 

высота начинает возрастать несколько быстрее и на последних оборотах значи

тельно опережает ширину. Форма поперечного сечения поздних оборотов стано - 

вится субтрапециевидной или субгексагональной (см.рисЛЗ-1У). Пупок умерен

но широкий или широкий, ступенчатый, средней глубины или глубокий; стенки 

пупка низкие или высокие, выпуклые с постепенным переходом в боковые сторо

ны.

Диаметр раковины аммонителлы приблизительно равен 0,87, I-го оборота

- 1,05, 2-го - 2,18, 3-го - 4 ,3  и 4-го - ~  9 ,0 . Диаметр каждого последую

щего оборота по сравнению с предыдущим возрастает приблизительно в два ра

за.
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С к у л ь п т у р а .  До конца четвертого оборота раковины гладкие 

(cu.pio.I2). С конца 4-го - появляются тонкие ребра. Они начинаются от шва, 

от пупкового перегиба ней чуть вное этого уровня. На 5-м и поел едущих обо

ротах многочисленные ребра усиливаются и усложняются. На боковых сторонах 

они слегка изогнуты либо S-образно, либо саблеобразно и наклонены вперед.

С середины боковых сторон в направлении к наружной стороне ребра уплощаются. 

На их уплощенной части хорошо развита срединная борозда. Пережимы редкие, 

иногда располагаются с равномерным интервалом и чаще наблюдаются в геронти- 

ческой отадии развития. Наружные бугорки возникают на верхних (вентральных) 

окончаниях ребер и под разным углом по отношению к плоокости симметрии, пове

рнуты вперед, либо почти прямые. 

На наружной стороне они занима

ют противолежащее положение, а 

между ними располагается бороз

дка или гладкая поверхность. На 

очень ранней стадии развития,на 

втором обороте, появляются очень 

толстне, массивные боковые буго

рки, что нами отмечается впер - 

вые (табл.ХУП,фиг.2г,д). Они 

присутствуют не у всех экземпля

ров. Затеи быстро исчезают.Вновь 

боковые бугорки появляются нес

колько позже; они вытянуты вдоль 

ребер, часто шиповаты. Наружные 

более мощные, остроконечные и 

сильно развиты по сравнению с 

баковыми. Иногда у умбиликально- 

го перегиба на самых поздних 

стадиях развития можно наблюдай» 

едва различимые вдольреберные 

утолщения. Угол разворота ребер 

(до цинянм изученных образцов) 

на наружной стороне колеблется 

в пределах 38-67°.

С е п т а л ь н а я  ли

н и я .  Просутура двухлопастная. 

Примасутура пятилопастная - 

(ТДЛиш • 113 очень

Рис.12. Схема изменения скульптуры 
В онтогенезе У lfatboceras. dlabolue 
(qtsev ) (монтаж экз.4(500/7-3) и 
4(500/48). Окрестности с.Чумателети, 
Восточная Грузла, иижиий адьб, зона 
Leymeriella taidefurcate. Обозначения 
о - бугорки; сб - срединные бороздки. 
Остальные обозначения см.на рис.10.

две аешметричные части - 12

'  1_ V
стадии онтогенеза унбиликальная 

лопасть о смепрется к наружной 

стороне, а лопасть I делится на 

В конце 3-го оборота боковая лопасть 1

делится на три части. На следующей стадии, в конце 4-го и на 5-м обороте на 

седле I^ /I j . по обе стороны от шовной линии появляются две симметрично рас

положенные небольшие вспомогательные лопасти (см.рис.13-1). Лопасть U дели

тся на три ветви, а остальные элементы становятся более зазубренными. Фор

мула с витальной линии - (v1 v1 ) (ц ц  l2) (и2и., u2)i2ij: 12:цв.
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Рис.13. Mathocerae dlabolue (Caeey).i Изменение овиталь
ной линии 1а-г,е - экз.4(500/7-3); 1д.ж,з - эка.4(500/48) 
и формы поперечного сечения оборотов 1Уа-е - эка.4(500/7-3),
1Уж - эка.4(500/48) в онтогенезе. II - строение протоконха и 
первого оборота в медиальной сечении, экз.4(500/104, х 30).
Ша-в - протоконх (х 27): а - вид сбоку, б - вид со стороны 
просепты, в - вид сверху. Окрестности с.Чумателети, Восточная 
Грузия, нижний альб. обозначения см.на рис. 5.

Род Leymerieiia Jacob ,1907 

Табл.ХУ1,ХУП, фиг.За-з.рис.Зв,51

М а т е р и а л .  Аншляфы в медиальном сечении: Leymerieiia tardefur- 

cata Leym. , ЭКЗ. 107(19Д ), 107(1/20), 107(1/13), 107(1/10); L. bogdano- 

v tschi Glaa. - 9КЗ. 107(19/2), 107(5/3), 107(1/4), 107(1/22), 107(1/9), 

107(3/1), 107(1/5), 107(1/1), 107(4/3), 107(5/1); L. natzkyi Glae. - экз. 

107(4/2), 107(4/1); L. cf. renaseens Seitz., - эка. 107(10/2); L. astrica 

Glaa. - экз.107(1/14), 107(1/15), 107(1/11), 107(1/7). Развернуты до прото

конха: L. tardefurcata Leym. -экз.. 107(20/1), 107(20/2); L. brevicoetata 

Sav. - экз. 107(20/3), L. ер. - эка. 107(20/5). Западный Копетдаг, ущ.Ча- 

лсу, зона Leymerieiia tardefurcata (коллекция В.Б.Сапожникова).

П р о т о к о н х  . мелкий, валиковидный, Дп= 0,40-0,50, дп= 0,39-

- 0,48, Щ= 0,52; отношение ширины к диаметру 1,30. В медиальном сечении по

чти круглой формы (табл.ХУ1, фит.1) .

Ф и к с а т о р  средней длины имеет вид тонкой нити - Ф= 0,12-0,17.

Ц е к у м  окружен органической оболочкой, почти округлой формы и сле- 

дупцих размеров: Дц= 0,14-0,15, дц= 0,11-0,12 (табл.ХЯ, фиг.2).

С и ф о н  на первом обороте занимает центральное положение, затем
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субцентральное и, приблизительно, с конца второго оборота - вентрально-кра

евое. Диметр сифона в начале первого оборота равен 0,05-0,08, конце I-го -

- 0,08-0,10, 2-го - 0,18-0,25; 3-го 0,25-0,32; 4-го - 0,68. Изменение расс

тояния сифона от вентральной стенки раковины в онтогенезе показано на рис. 3S.

С е п т ы  и с е п т а л ь н ы е  т р у б к и .  Все септы аа иск- 

яючением просепты, пластинчатого строения. Септальные трубки прохоанитовые 

короткие (табл.ХУ1,фиг.4-6). Изменение количеотва септ на обороте в онтоге

незе приводится на рис. 51.

Ф о р м а  р а к о в и н ы  и р а з м е р ы .  Раковины мелких раз

меров от умеренно до быстро возрастающих, со олабо или едва объемллцими обо

ротами. Поперечное сечение ранних оборотов широко-овальное со значительным 

превышением ширины над высотой. Приблизительно с конца 4-го оборота высота 

превышает ширину, и сечение становится высоко-овальным. Форма поперечного 

сечения поздних оборотов может быть различной - трапециевидной, субтрапеци- 

евидной (редко иной формы). Наружная сторона часто с гладкой поверхностью, 

вогнутая в виде буквы У. Боковые стороны плоские, слабо скошенные. Иногда 

нижняя часть боковой стороны слабовыпуялая, а верхняя слабовогнутая. Пупок 

неглубокий, реже умеренно глубокий, широкий или умеренно широкий, ступенча

тый. Стенки пупка умеренно крутые или средненаклонные, постепенно или.резко 

переходят в боковые стороны. Хилая камера занимает половину или несколько 

больше последнего оборота.

Диаметр раковины аммонителлй равен 0,90-0,98, I-го оборота - 0,96 - 

1,05, 2-го - 2,07-2,18. Диаметр каждого последующего оборота по сравнению с 

предыдущим возрастает приблизительно в два раза.

С к у л ь п т у р а .  В начале четвертого оборота начинает появляться 

на боковых сторонах гофрировка, у некоторых экземпляров (или с конца Og или 

с начала 0^),как и у некоторых представителей рода Matboceras намечаются 

ранее неизвестные боковые бугорки, которые с возрастом становятся мощными и 

крупными, но затем они быстро исчезают и больше не появляются (тайл.ХУЛ, 

фп.ЗжДВ конце О4 ребра вполне отчетливы, простые, начинаются от пупкового 

перегиба. На боковых сторонах слабо з-образно, интегралообраэио, либо саб

леобразно изогнуты, наклонены вперед. Пережимы отсутствуют. Наружные бугор

ки возникают на верхних окончаниях ребер и под разным углом по отношению к 

плоскости симметрии повернуты вперед, либо почти прямые. На наружной сторо

не они занимают противолежащее положение, а между ч™" располагается бороз

да или гладкая поверхность. В геронтической стадий наружные бугорки понижа

ются, позднее исчезают, а на их месте ребра, соединяясь, образуют острые 

шевроны.

С е II t а I  ы  а я л и н и я .  Просутура двухлопастная. Примасуту

ра пятилопастная - (v1v1 )lIjid. Дальнейшее развитие линии идентично с раз

витием ее у представителей рода МаШосегав. Конечная формула септальной 

линии: (v1 v1) (ig ^ l2) (Ujii,иг) 121г! Ф 1D-

Подотряд Ancyloceratina Wiedmann,1966 (emend. Bee- 

noeov and I.Mieliailova,1983; emend. Kvantaliani,1985) 

Надсемейстео Deahayeeitoidea Stoyanow,1949 

Семейство Deehayesitidae Stoyanow,1949 

Род Turkmeniceraa Tovbina,1963 

Табл.XIX; рис.54,55

1963. Turkmeniceraa, Товбина, с .100.

1971. Turkmeniceraa, Богданова, с .65.
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М а т е р и а л .  2 экземпляра т. turkmenicum Tovb. - экз. 2307/50, 

18/10367 (коллекция Т.Н.Богдановой). Туркмения, нижний апт, зона Turkmeni-

еегав turkmenicum.

Онтогенез септальной линии и форма поперечного сечения оборотов дан в 

работах авторов,указанных в синонимике. 0 внутреннем строении представителей 

данного рода, до настоящего времени ничего не было известно. Из-за неудовле

творительной сохранности, нами в РЭМе изучен фрагментарно (экз. 2307/50).

П р о т о к о н х  и первые три оборота изучить не удалось. Приблизи

тельно на четвертом обороте было сделано несколько снимков септ.

С е п т ы ,  с е п т а л ь н ы е  т р у б к и  и м а н ж е т ы .  Ко

личество септ на первых трех оборотах подсчитывалось приблизительно; количе

ство септ и расстояния мевду ними даны на рис.54,55.

На четвертом обороте септальные трубки прохоанитовые, с вентральной 

стороны несколько длиннее, чем с дорсальной и, соответственно, равны 0,25 и 

0,22. Манжеты короткие и слегка выступагт назад за септальные трубки. Прису

тствуют небольше аннулярные валики (табл.ИХ, фкг.1б-г).

Род Deehayesites Kaeansky ,1914 

Табл.XX; рис.14а,16а,32а,38,54

1981. Deshayesltes, Друщиц, Догужаева, с .И З .

М а т е р и а л .  Аншлифн в медиальной плоскости: D. dechyi Рарр 

4 экземпляра, D. formoeus Bogd. ,Kvant. .Sciiarik. - 4 экз., D. babaechensls 

Bogd. - 3 экз., D. inconeuetue Kvant. - I ЭКЗ., С. rarecoatatue Bogd., 

Kvant..Sc^arlk. - I экз. и D. sp. - 18 экз. В РЭМе изучен экз.8(К/1-15).

Рис.14. Схема изменения скульптуры в онтогенезе: а - weaaye- 
sites formosus Bogd., Kvant. et acharik., экэ.4 (3054/a-I0: 

-?ufrenoya caaeyi Kvant., экз.4(3057/5-3). Дагестан,с.Тан- 
до la; и с.Леваши (б), в основании среднего апта (гаргаз) в пе- 
реотложенном состоянии. Обозначения см.на рис.10.
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Развернуты ДО DpOTOROHXa: D. formosue Bogd. .Kvant. , Scharik. - 4 (3054/a - 

10), D. eaaeyi Kvant. - 4(3057/5-3), 4(3057/5-30) И D. up. - 4(3055/6-19). 

Северный Кавказ, pp.Белая, Кубань, нижний апт, зона ОевЬауевПев dechyi; 

Дагестан, сс.Ходжялмяги, Цудахар ■ Леваии - в переотложенном состоянии в ос

новании ЗОНЫ Bpieheloniceras subnodoaocoetatum (средний апт).

Между наблюдениями В.В.Друщица и Л.А.Догужаевой (1981, с .П З ) х наши

ми нет существенных отяичжй, поэтому описание признаков внутреннего строе

ния опускается и приводятся лишь данные фактического материала в виде таб- 

яиц 1 рисунков.

Онтогенез септалъной линии рода De ekaye в ite в, скульптуры и формы по - 

перечного сечения оборотов детально изучены И.А.Михайловой (1957, 1976).

РОД Dufrenoya Burcktiardt,1915 

Табл.Й1,1Ш;рис. 146,15,16г, 27а, 316,38,54,55

1966. Dufrenoya, Кванталиани, Шарикадэе, Харашвшш, Ломинадзе, с .57.

М а т е р и а л .  Атишфи в медиальной плоскости - 12 экземпляров: О. 

furcate (Sow.) - 4(3057/5-61), D. mackeeoni Casey - 4(3057/5-29), 0. ep.

- 4(3057/5-27), 4(3057/5-44 , 4(3057/5-45), 4(3057/5-56), 4(3057/5-57), 

4(3057/5-58), 4(3057/5-59), 4(3057/5-60), 8(104/7), 8(104/8), 4(ХБ/3-2). В 

РЭМе изучены - 4(3057/5-61) и 4(3057/5-29). Развернуты до протоконха - D. 

caeeji Kvant.- 4(3057/5-3), 4(3057/5-30). Дагестан, с.Левашн, в основании 

среднего апта (гаргаз) в переотложенном состоянии.

П р о т о к о н х  средней величины шаровидный, в сечении круглый 

(рис.15-Па, 16г; табл.XXI, фиг.2а).

Огл

S '^M p 'Q .s

III

РИС.15. Dufrenoya caseyi Kvant., 8K3.4(3057/5-3): 
I - изменение септальной пинии и Ш - формы попереч
ного сечения оборотов в онтогенезе;11а-в - протоконх: 
а - вид сбоку (х 22), б - вид со стороны просепты, 
в - вид сверху на просутуру Сх 23). Обозначения см.на 
рис.5.
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Рис.16. Схема строения протоконха и первого оборота у 
представителей семейств: а,г -Deehayeaitisae; б,в -Оои- 
vlllelceratidae; д - Paimhoplitidae •, е-и - Aoanthohop- 
litidae. Северный Кавказ: а ,б,г - нижний апт; в,д,е - 
средний апт; ж,з,и - верхний апт.

Ф и к с а т о р  средней длины - 0,11 (рис.16г).

Ц е к у м  мелкий, шаровидной формы; Дд=дц=0,08 (рисЛбг).

С и ф о н  в начале I-го оборота центральный, в средней части сдви

нут к вентральной стенке (расстояние от вентральной стенки 0,08, от дорса

льной - 0,015), со второй половины I-го оборота становится привентральным, 

а с конца 2-го оборота и до конца фрагаокона плотно прилегает к вентральной 

стенке (см.рис.38).

Диаметр сифона увеличивается постепенно: в первой половине I-го обо - 

рота (по данным экз. 4(3057/5-61) он равей 0,08, в конце I-го оборота -

- 0,09, 2-го - 0,15, 3-го - 0,33, 4-го - 0,57. В септальных трубках сифон
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- 0,25 (вяз. *400) при максимальной толщине 0,03-0,04. 7 экэ. *400 наиболее 

тодотая часть валика приходится на его середину и влияет на высоту оборота: 

до валика она равна 0,25, на выступе - 0,22, в конце валика - 0,27. Угол пе

рвичного пережима составляет 270-280°, оам пережим выражен нечетко.

Толщина стенки раковины увеличивается от 0,01 на I-м обороте до 0,35 

на 4-м. Толщина дорсальной стенки, перекрывапцей ребра, на 4-6-м оборотах 

очень изменчива: на вершинах ребер небольшая, а в межреберннх промежутках 

увеличивается в 2-3 раза, иногда полностью заполняя пространство или обра - 

зуя "моотики" между вершинами ребер (рис.17г,е).

Рис.17. Схема стро
ения и размеры внут
ренних структур рако
вины у представителей 
рода Chelonlceraa: 
а-б - Cbelonlceras 
eemlnodoaum Slnz.,
экэ. 401/230: а - це- 
кум и начало От; б - 
септальные труоки;в-е 
- Cheloniceraa cornu- 
ellanum , ( d ' O r b . ) ,  
8K3.400/230: в - оста
тки раковины брахио- 
поды; г-е - сифон и 
септальные трубки. 
Часть рисунков соста
влена по снимкам в 
СЭМе. Обозначения ом. 
на рис.З.

В конце 4-го обореiа меиду вентральной стенкой этого оборота и дор - 

сальной стенкой 5-го оборота обнаружена раковина брахиоподы,принадлежащая 

отроду теребратулвд. По-видимому, личинка брахиоподы поселилась на ракови

не ашонита и достигнув длины раковины 0,36, погибла, будучи перекрытой 

внутренним призматическим слоем 5-го оборота (см.рис.17в; табл.НУ,фиг1а,б1 

Ф о р м а  р а к о в и н ы  и р а з м е р ы .  Диаметр раковины 

аммонителлы 0,78 (экэ. K O I) - 0,87 (экэ. №400), I-го оборота - 0,99-1,02, 

2-го - 2,14-2,25, 3-го - 4,90-5,00, 4-го - 11,0-11,2, 5-го - 24,6-27,0.

Форма поперечного сечения оборотов у примасепты серповидная, а в да

льнейшем - широко-овальная, при ширине значительно превышапцей высоту (см. 

рис.18-Ш). Внутренняя высота оборота в конце I-го оборота равна 0,28-0,31,
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Рис.18. Chelonlcerae eemlnodoeum Sln z., экз. 399/230. 
Иэиенение септалъной линии (I) и формы поперечного сечения 
оборотов (Ш) в онтогенезе. Па-в - протоконх (х 29): а - вид 
сбоку при наличии 2-й септы; б - вид со стороны 2-й септы; 
в - вид сверху на просутуру. Обозначения см.на рис.5.

2-го - 0,63-0,76, 3-го - 1,44-1,47, 4-го - 3,43-3,93, 5-го - 7,35-9,80.

С к у л ь п т у р а .  Протоконх и I-й оборот гладкие. После первично

го пережима на вентральном перегибе 2-го оборота появляются длинные острые 

шипы, уплощенные в радиальном направлении, от которых на ядре сохраняются 

конической формы бугорки; на 2-м обороте их 6 , на 3-м - 14 (см.рис.21а).На

чиная с середины 3-го оборота от них отходят слабые валикообразные ребра, 

которые на боковых сторонах слабо наклонены вперед, но вентральную сторону 

переходят прямо; часть ребер впереди сопровождается пережимом. В конце 3-го 

оборота появляются уыбиликальные вдольреберные утолщения. На 4-м - происхо

дит дифференциация ребер и бугорков: от более крупных бугорков отходят си - 

льные главные ребра, сопровождаемые спереди и сзади пережимами, из которых 

передний более глубокий; между главными расположены по 2-3 промежуточных 

ребра. Все ребра одиночные, прямые, на вентральной стороне образуют неболь

шой изгиб вперед. На 5-м обороте ребра, особенно промежуточные, усиливают - 

ся, но главные остаются несколько крупнее и сопровождаются двумя парами бу

горков: вентро-латеральными и умбиликальными; пережимы ослабевают; у неко

торых вентро-латеральных бугорков главное ребро делится на две ветви, буго

рки, от которых отходят промежуточные ребра, постепенно уменьшаются и исче

зают. На второй половине 5-го оборота (экз. АЗ99) насчитывается 21 ребро, 

из которых 7 главных. Ребра образуются за счет изгибов стенки раковины (см. 

рис.17г-е).

С е п т а л ь н а я  л и н и я .  Просутура с высоким срединным седлом
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шириной 0,41 при высоте 0,27. Примасутура пятилопастная - (t1v1)l{jid. К ко

нцу I-го оборота умбиликальная лопасть и редуцируется,и линия становится че

тырехлопастной - (v1v1 )liid. Вентральная лопасть всегда двуравдельная, а 

дорсальная - одноконечная. На 2-м обороте боковая лопасть вторичный седлом 

разделяется на две части (1>̂ l2). В начале 3-го оборота разделяется также и 

интернилатеральная лопасть на Ij . На более поздних стадиях вентральная 

лопасть, боковое седло н лопасть L .становятся крупнее всех остальных элеме

нтов (см.рнс.18-1). Формула септальной линии развивается следупцим образом:

(71V1 )L0ID—* ( V 1V1 )L»XD— »(V1V1 ) (^ L g )  ( Igl ^  )D.

Подсемейство DouTilleiceratinae Parona 

at Bonarelli,1897 

Род Epicheloniceraa Casey,1954

Табл.ХШ-ХШУ; рис.16в, 19а-г,20,216,22a,23-25,39,56

1982. Eplchelonlcerae, Друщиц.Кванталиани.Кнорина.Шарикадзе, с. 56.

М а т е р и а л ,  е. aubnodoaocostatum sinz.-I3 экз.: аншлифы в медиа

льной плоскости - 10 8кз. (JM 402-408), 4(ХБ/4^81), 4(ХБ/4-40), 4(ХБ/4-93); 

зкз. №№ 407, 4(ХБ/4-81, 4(ХБ/4-40) и 4(ХБ/4-93) изучены в СЭМе и РЭМе; раз

вернут до протоконха экэ. 409; 406, 8(101/411), 8(101/238) - Северный Кавказ, 

р.Кубань, все остальные - Дагестан, средний апт, зона Epicheioniceraa subno-

dosocoetatum.

П р о т о к о н х  в&хиконидннй, широкий 0,80, Дп = 0,65; отношение 

ширины к диаметру 1,23 (см.рис.16в, табл.ХШ , фиг.2а; ХХУШ, фиг.1а-в). В 

оечении круглый с уплощенной вентральной стороной; Дп = 0,52-0,57, дп =0,41- 

-0,46, у экэ. 404 и 409 протоконх более крупный: Дп = 0,65-0,69, дп = 0,55- 

-0,58. Г

Ф и к с а т о р  • в сечении в виде тонкой нити длиной?, 14-0,21 ( рис. 

16в; табл.ХХУШ, фиг.1г; табл.XXX, фиг.16; табл.ХХХП, ХХХШ, ХХХ1У; фиг.1а,б).

Ц е я у м в продольном и поперечном сечениях овальный (рис .I9a,6;20ij 

Дд = 0,07-0,11, дц = 0,07-0,10.

С и ф о н  в начале I-го оборота центральный, в конце оборота - суб

центра лышй, приближенный я вентральной стороне, далее привентральный, иног

да довольно плотно прилегапций к вентральной стенке. Расстояние между сифо - 

ном и стенкой раковины всегда меньше, чем у рода c^eioniceraa(ом.рис.39) . 

Диаметр сифона в начале спирали равен 0,06т0,08, в конце I-го оборота -0,08- 

0,13, 2-го - 0,11-0,22, 3-го - 0,27-0,41, 4-го - 0,42-0,84. В септальных 

трубках сифон заметно сужается, особенно с конда 3-го оборота; на 3-м оборо

те при диаметре сифона 0,31 в септальных трубках он равен 0,24, на 4-м - 

0,59 и 0,39. Относительный диаметр сифона в начале спирали равен 0 ,47-0 ,57, 

в конце I-го оборота - 0,22-0,36, 2-го - 0,19-0,29, 3-го - 0,17-0,24, 4-го - 

0,16-0,20.

С е п т ы ,  с е п т а л ь н ы е  т р у б к и  и м а н ж е т  ы.Се

птальные трубки у 2-3-й септ прохоанитовые (рис.20в,г) с коротким задним ко

нцом манжеты, общей длиной около 0,03 (у большинства экземпляров септальные 

трубки на I-м обороте сохранились плохо). В конце 2-го оборота длина септа

льных трубок и манжет равна 0,07-0,08, в конце 3-го - 0,15-0,23, 4-го -0,21- 

0,59 (септальная трубка - 0,49, конец манжеты - 0 ,10). Привентральная часть 

септальной трубки обычно длиннее придорсальной. Относительный размер извест

кового футляра на первых трех оборотах не превышает 0,25, чаще 0,15-0,20,на

4-5-м оборотах сокращается до 0,10. Иногда сохраняются мембраны, соединяпцие 

заднюю органическую оболочку септы с оболочкой сифона. Септы и манжеты имеют
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EpicheLoniceras subnodosocostatm (Sinz.)
fj4(X6/4-93)

Рис.19. Схема строения и размеры внутренних 
структур раковины в медиальной плоскости по дан
ный снимков в РЭМе у представителей семейства 
Douvilleiceratldae; а -протоконх (х 75); 6 - 
цекум и начало От (х 200): в - фиксатор (х 500); 
г - конус, деталь в (х 1300); Дагестан, с.Ход- 
жалмахи, средний апт, зона Epichelonicerae 
subnodosocoetatum; д - свитальные трубки с дор
сальной стороны (х 70); е - септальная трубка 
(х 20); Восточная Грузия, с.Биджниси, нижний альб, 
зона Levmer.ella tardefurcata. Обозначения см. 
на рис.З.

пластинчатую структуру. Количество септ и расстояния меаду ними приведены 

на септограммах (см.рис.55).

С т е н к а  р а к о в и н ы .  Стенка протоконха двухслойная и с пе

рвым оборотом до первичного валика имеет призматическую структуру. Полость 

цротоконха изнутри выстлана органической пеликулой. Кромка не соприкасается 

с цекумом. Первичный валик удлиненный - 0,21-0,35, при максимальной толщине 

0,03-0,04 имеет пластинчатую структуру; первичный пережим выражен нечетко. 

Угол первичного пережима 270-290* .

3. И.В.Кванталиани 33



Рис.20. Схема строения и размеры внутренних 
структур раковины у представителен рода EpicJie- 
lonlcerae: а-е - Epicnelonicerae eubnodoeocoe- 
tatum sinz. (a - экз. 403/230, в - экз.402/230); 

в - пекум и начало сифона (экз.402/230); г - экз.
404/230, кромка, I-я и 2-я септы; б-е - зкз.407/230; 
д - сифон, е - стенка раковины, ieталь д. Часть ри
сунков составлена по снимкам в СЭМе. Обозначения 
см.на рис.З.

Толщина стенки раковины увеличивается от 0,11 на I-м обороте до 0,42 

на 5-м. На 4-м обороте толщина раковинного слоя в ребрах увеличивается в

2-3 раза.

Ф о р м а  р а к о в и н ы  и р а з м е р ы .  Диаметр раковины 

аммонителлы 0,94-1,02, у одного (экз.404) - 1,20. Диаметр I-го оборота - 

1,15-1,34, 2-го - 2,30-2,78, 3-го - 4,70-6,50, 4-го - 9,50-15,0, 5-го -

20,5-26,2.

Форма поперечного сечения у 4-fl септы серповидная, в последней четве

рти I-го оборота ширина несколько меньше, чем у 4-й септы, на последуищи 

оборотах сечение широко-овальное с шириной, превышапцей высоту (см.рисJ23-ffl, 

24-П). Позднее, к концу 7-го - в начале 8-го оборота при Д = 150 у некото

рых экземпляров высота становится почти равной ширине (см.рис.24-П) и соот

ветственно изменяется сечение оборота. Внутренняя высота оборотов в начале



Рис.21. Схема изменения скульптуры в онтогенезе: а - cheio- 
niceraa aemlnodoaum Sin s .,экз.399/230; Западная Груэия.с.Пи
па, нижний апт; 6 — Epicbeloniceraa aubnodoaocoatatum S in z ., 
экз.404/230; Дагестан, с.Цудахар, нижний апт.

Рис.22. Схеыа изменения скульптуры в онтогенезе: а - Epi- 
cheloniceraa aubnodoaocoatatum (S i n z . ) , ЭКЭ.8(101/411); 
Дагестан, с.Ходжалмахи, средний апт, зона Epicbeloniceraa 
subnpdoepcoetatuml б - Douvilleiceraa mamnilllatum (Sc^lotb.),
экз.4(503/2-6 ) , 4CII0 /7 3 ) ; Восточная Грузия, сс. Бщошисд и 
Чумателети, нижниИ альб, зона Leymerieiia tardefurcata. 
Обозначения: бугорки: б - бугорки, бвл - вентролатеральные, 
бв - вентральные, бу - уыбиликальнне, п - пережимы; ^еЗра: 
рг - главные, рп - промежуточные. Остальные обозначения см. 
на рис.10.
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III
Pe c . 23. Epicheloniceraa aubnodoaocoatatuin (S in z .),

Экз.409/230. Изменение септальной линии (1)и формы попере-

рис.

спирали ранна 0,14-0,15, в конце I-го оборота - 0,35-0,49, 2-го - 0,62-0,81,

3-го - 1,26-2,18, 4-го - 2,58-4,85. Почти все максимальные значения относя

тся к экэ. 404, минимальные - к экэ. 402.

С к у л ь п т у р а .  Протоконх и 1-й оборот гладкие. После первично

го пережима или с середины 2-го оборота на вентро-патеральном перегибе появ

ляются длинные шипы (от 4 до II на обороте), основание которых вытянуто 

вдоль спирали. На 3-м обороте птипн дифференцируются на более сильные и сла

бые. В середше 3-го оборота появляются слабые валикообразные ребра, отходя

щие по одному или по два от шипов; во втором случае передняя ветвь несколь

ко слабее задней, сопровождаемой иногда пережимом. На 4-м обороте у некото

рых экземпляров (см.рис.22а) намечаются ушбиликальные утолщения на ребрах; 

у экземпляра 409 насчитывается 12 шипов; выделяются главные тигт» с основани

ем, вытянутым вдоль спирали и промежуточные с радиально вытянутым основани

ем; от первых отходят главные ребра, от вторых - промежуточные. От главного 

шипа, как правило, отходят два ребра, иэ которых заднее более сильное, на 

вентральной стороне на нем появляются слабые вдольреберные утолщения. Все 

ребра на вентральной стороне образуют изгиб вперед. К концу 4-го оборота 

появляются ребра на боковых сторонах. На ядрах под утолщенными ребрами воз-
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Рис.24. Epichelonicerae eubnodosocostatum (S i n- 
> i »  ), экз.8(101/411). Изменение септалъной линии 
(I) и формы поперечного сечения оборотов (П) в онто
генезе. Ша-в - протоконх: а - вид сбоку (х16), б - 
вид со стороны 2-й септы (х18), в - вид сверху на 
просутуру 1x17) Обозначения см.на рис.5.

никагт пережимы. На 5-м обороте скульптура грубеет; на главных ребрах вент

ральные утолщения превращаются в бугорки, которые иногда крупнее вентро-ла

теральных, на умбиликальном перегибе появляются вдольреберные утолщения.Про

межуточные ребра очень редко сопровождаются вентральными бугорками. На 6-м 

обороте (жилая камера) скульптура ослабевает - ребра учащаются, становятся 

одиночными, вентральные бугорки уменьшаются и исчезают, а вентро-латералыше 

и умбиликальные имеют вид вдольреберных утолщений (см.рис.216, 22а). У дру

гих экземпляров со второй половины 6-го оборота полностью исчезают наружные 

и боковые бугорки, остаются следы умбиликальных утолщений. Все ребра на на

ружной стороне одинаковой толщины, выгибаются вперед и не прерываются. Ино

гда у умбиликальных утолщений они раздваиваются; большей частью - одиночные, 

короткие вставные, заканчиваются у середины боковых сторон (см.рис.216,22а). 

На наружной стороне последнего оборота насчитывается около 75, а на умбили

кальном перегибе 40 ребер.

С е п т а л ь н а я  л и н и я .  Просутура с высоким вентральным се

длом и низким дорсальным; высота>вентрального седла 0,26, ширина 0,61. При- 

масутура пятилопастная - (v1v1 )l (jid . Умбиликальная лопасть и в конце 1-го 

оборота редуцируется и число лопастей сокращается до четырех. В латеральной 

лопасти в конце 2-го оборота появляется небольшое седло, которое разделяет 

ее на две ветви; вторичное седло постепенно увеличивается и достигает поло

вины высоты наружного седла. Одновременно с латеральной лопастью происходит

37



разделение интернилатеральной лопасти на две части. На 5-м обороте вся сеп

тальная линия иедкораосеченвая. Наружное седло становится самым крупным еле- 

менток (см.рис.23-1, 24-1). На внешней стороне раковины боковые шипы распо

ложены, вначале против углубления латеральной лопасти, а позднее под вторич

ным седлом этой лопасти (см.рис.23-1). Характерной особенностью для экз. 

8(101/411) является полное смещение лопасти ь2 в сторону седла L j/l^  за 

счет быстрого воэдымания-седла ЧРичвм это ж расположенное рядом се

дло одинаковой высоты, а первая латеральная лопасть ц  делится на три ветви, 

что ранее у представителей этого рода не отмечалорь (см.рис.24-1). Развитие 

септальной линии можно выразить формулой: (v1v1 )luid— »-(v1v1 )Ltid— »-(v1v1 ) 

1*2 Ig * D*

Род Douvilleicerae Groseouvre ,1894 

• Табл. ХШ - Ш Л 1; рис.19д,е;' 226,25,26,32ж,39,56

М а т е р и а л .  Анпшифы в медиальной плоскости: D. mammiliatum 

(Scblotb.) - 16 экз. Изучены в РЭМе: 4(Ю26/За-4), 4(500/4) и 4(110/73) - 

3 экз. Развернуты до протоконха 4 экземпляра того же вида: 4(501/4),4(500/1— 

-117), 4(503/2-6). Восточная Грузия, сс. Чумателети и Биджниси, нижний альб, 

зона Leymerieiia tardefurcata.

П р о т о к о н х  крупный, веретеновидный, имеет почти круглое сече

ние; отношение ширины к диаметру 1,45 (рЪс.26-П); Дп = 0,61, дп = 0,42.

Ф и к с а т о р  не наблвдается.

Ц е к у м  в сечении шаровидный, крупный; Дц = дц = 0,14.

С и ф о н  в просепте занимает сперва придорсальное положение, затем 

центральное; со второй половины первого оборота привентральное. Со второго 

оборота вентрально-краевое, но никогда плотно не прилегает к вентральной 

стенке (см.рис.39). Абсолютный диаметр в начале I-го оборота равен 0,06, в 

конце того же оборота т 0 ,08, 2-го - 0,18, 3-го - 0,30, 4-го - 0,65 и 5-го - 

1,35. В септальных трубках сифон сжат. Соотношение диаметра сифона с внутре

нней высотой в начале I-го оборота равно 0,50, в конце того же оборота -

- 0,23, в конце 2-го оборота - 0,26, 3-го - 0,23, 4-го - 0,20 и 5-го - 0.IEL

С е п т ы ,  с е п т а л ь н ы е  т р у б к и  и м а  н ж  е т ы 

Из-за неудовлетворительной сохранности материала количество септ подсчитано 

приблизительно. Количество септ и расстояния между ними приведены на рис.56. 

Сохранность септальных трубок первых двух оборотов не позволяет произвести 

наблюдения в РЭМе. В начале 3-го и на последующих оборотах можно наблюдать 

трубки, манжеты и аннулярные валики (табл.ХХХЛ). Основная часть манжет рас

положена внутри септальной трубки, а небольшой задний конец несколько высту

пает назад, к которому прикрепляется оболочка сифона. Иногда сохраняются ме

мбраны (см.рис.19д,е; табл.ХХШ, фигЛв). Привентральная часть септальной 

трубки чуть длиннее придорсальной: на 6-м обороте они, соответственно, равны 

0,75 и 0,50 (см.рис.19д,е;32ж). На всех оборотах септальные трубки прохоани- 

товые.

С т е н к а  р а к о в и н ы .  Стенка протоконха до первичного вали

ка состоит из призматических кристаллов. Толщина первичного валика длиной 

0,60 незначительная - 0,04; угол первичного пережима ~  270°. Первичный пе

режим выражен нечетко. В результате вторичных процессов кристаллизации нево

зможно наблюдать микроструктуру валика и стенки раковины.

Ф о р м а  р а к о в и н ы  и р а з м е р ы .  Обороты сильно взду

тые, наполовину объемлющие, и медленно возрастапцие. Диаметр раковины аммони- 

теллы равен ~  1,02, диаметр I-го оборота - 1,29, 2-го - 2,40, 3-го - 4,75,
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Рве.25. Изменение септальной линии в онтогенезе у 
gplchelonlceraa pueillum (Каван.), экз.8(101/238]. 
Обозначения он. на рис.5.

Возрастные 
стаОии _|

Z п адк ой  п к ови н ы

III

Рис.26. Douvilleicerae mammillaturn (3 с “ 1 о t Ь .):
Ia-д - эта.4(503/2-6); Грузия, с.Бид«ниси, 1е - экэ.4(500/1-117);

' ”  вние септальной п ш  (I) и 
в онтогенезе; П - строение

альб. Изменение септальной п ш  (I) и
________ , ______ ______________|ротов (1У У в онтогенезе; П - строени

протоконха и первого оборота, экэ.4(110/73, хЗО), с.Еиджниси, ниж-

Груэия, с.Чумателети, 
формы поперечного сечения оборотов

ний альб. Ша-в - протоконх (х19): а - вид сбоку, б - вид со стороны 
просепты, в - вид сверху. Обозначения см.на рис.5.



4-го - 10,3, 5-го - 22,95. Диаметр каждого последующего оборота по сравнении 

с предыдущими возрастает почти в два раза. Внутренняя высота оборота в нача

ле I-го оборота равна 0,12, в крнце того же оборота - 0,35, в конце 2-го - 

0,68, 3-го - 1,30, 4-го - 3,25 и 5-го - 7,70.

Поперечное сечение оборотов в процессе онтогенеза изменяется незначи

тельно: на самых ранних стадиях развития полулунное; позднее, за счет неко

торого ускорения роста в высоту, принимает форму широкого овала с широкой 

выпуклой или слегка уплощенной вентральной стороной, постепенно переходящей 

в выпуклые боковые стороны , которая сохраняется на всех стадиях развития. 

Через главное ребро сечение округло-полигональное. Пупок умеренно широкий, 

довольно глубокий, ступенчатый. Стенки пупка вертикальные, высокие с отчет

ливым перегибом к боковым сторонам (рис.25-1У). Хилая камера различной дли

ны - от 0,1 до 0,7  длины оборота.

С к у л ь п т у р а .  Протоконх и первый оборот до первичного пережи

ма гладкие (см.рис.226). Сразу же после первичного пережима на боковых сто

ронах появляются тупые бугорковвдные утолщения, располагавшиеся на середине 

боковых сторон ( х е л о н и ц е р а с о в а я  стадия развития). В конце 

третьего оборота намечается появление ребер, отчетливо наблццаемых на боко

вой стороне до указанного бугорка. В первой половине четвертого оборота 

(иногда несколько позже) появляется наружные бугорки; вскоре между ними и 

боковыми бугорками возникают ребра, несколько позднее - умбиликальные вдоль

реберные утолщения,и ребра становятся трехбугорчатыми- ( э п и х е л о н и -  

ц е р а с о в а я  стадия). На пятом и в начале 6-го оборота между боковы

ми и наружными бугорками появляется еще один, а затем и второй ряд дополни

тельных бугорков ( э о д у в и л л е й ц е р а с о в а я  стадия). Наконец, 

примерно с середины шестого оборота появляется шестая пара бугорков (д у - 

в и л л е й ц е р а с о в а я  стадия). Общее число бугорков на этой после

дней стадии развития у различных видов может доходить до 8 пар. Вдоль сифо- 

нальной стороны, в результате резко выраженных бугорков образуется седлови

дное понижение. Помимо главных бугорчатых ребер присутствуют также более то

нкие промежуточные вставные.

С е п т а л ь н а я  л и н и я .  В просутуре вентральное седло дово

льно широкое, а латеральная лопасть узкая. Примасутура пртилопастная; как 

правило, умбиликальная лопасть и сидит на шве - (v^v., )luid. Лопасть и бы

стро редуцируется и со второй половины I-го оборота формула принимает следу- 

щий вид: (T1T1 )Ltic. К концу второго обороту латеральная лопасть L и ин- 

тернилатеральная - I , начинают делиться на две асишетричные части. Развитие

септалъной линии можно выразить формулой: (v1v1 )l (j id --- — (v1v1 )li i d ---

(v1v1 )L1L2i j i l 1D. В дальнейшем новые элементы не возникают, лишь происхо

дит усложнение существующих за счет появления многочисленных зубцов (рис. 

26-1).

Семейство Acanthoboplitidae Stoyanow,1949 

Подсемейство Colombiceratinae Tovbina,1979 

Род Colombicerae SpatJi,1923 

Табл.ШУШ-XL П; рис.16е,27б-г,32в,40,57,58

1981. Colombicerae, Друщиц, Догужаева, с .119.

М а т е р и а л .  Аншлифы в медиальной плоскости: С. tobieri (Jac. et 

ТоЫ.) - 3 ЭКЗ., C. tobieri dlecoldalis (Sinz.) - I ЭКЗ., С. eraesicoeta- 

tum (d 'O rb .) - 3 экз., С. eraeeicoetatum angulata Eg. - I экз., С. cau- 

casicum Lupp. - I экз. и С. эр. - 15 экз. Нз них в РЭМе изучены 2 экзем

пляра - с. craeeicoatatum angulata Eg. - 8(К/8-26) и С. ер. -8(1С1/359).
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СеверныЯ Кавказ, pp.Кубань, Хокодзь; Дагестан, с.Ходжалмахи, средний апт,зо

ны Epicheloniceras eubnodoeocoetatum и Para^oplites melchiorie.

Ф и к с а т о р  у представителей данного рода в ископаемом состоянии 

сохраняется редко. Он состоит из короткой связки и колеблется в пределах 

0,07-0,09. При большом увеличении четко наблюдаются отходящие от фиксатора в 

сторону стенки протоконха с внутренней стороны ники, имеющие вид распорок и, 

по-видимому, увеличивающие прочность фиксатора (р(ис.27б,в).

ParahopLites aebiUcostatus Mich.
л/фоца-д)

Рис.27. Схема строения внутренних структур 
раковины в медиальной плоскости по данным сним
ков в РЭМе у представителей семейств: а - Desha- 
yesitidae, б-Г - Acanthoiioplitidae и Д,е - 
- Pai-aboplitidae: а - Дагестан, с.Леваши, в 
переотложенном состоянии в основании среднего 
ап та (х 100); б-г - Северо-Западный Кавказ, р. 
Кубань, средний апт (б - х 125, в - х 400, г - 
х 75); д,е - Дагестан, с.Ходжалмахи, средний 
апт, эона Parafcoplitee melcbiorls (д - х 60, 
е - х 70). Обозначения см.на рис.З.

Д е к у м круглого или овального сечения, чаще с равными диаметрами

- Дц = 0,07-0,10, дц = 0,07-0,09. Иногда большой диаметр незначительно боль

ше малого.Он окружен известковистой оболочкой. Описание остальных элементов 

см. в монографии В.В.Друщица и Л.А.Догужаевой (1981).
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Подоемейство Diadocboceratlnae Kvanbal iani ,1978 

Род Faracanthohoplites Stoyanow,1949 

(■Nodoaohoplltee Egoian,1965)

ТаЙд.ХЬ Ш-XL IX; рвс.16ж, 28,29,32г.40

1981. Nodoeohoplltee, Друтциц, Догужаева, с .129.

М а т е р и а л .  Аншлифы в медиальной плоскости: P. eubpianatua (Bgo- 

ian) - 2 вкэ., 8(XR/8-7), 4(XK/I0-I), Р. ер. - I экз. 4(XK/5-6), P. 

aubasobiitaeneie (Eg.) -  I в кв. 4(K/5-7). Северный Кавказ, рр.Хокодзь и Ку

бань, верхний апт, клане ей, зона Acanthoboplitea nolani.

П р о т о к о н х  в сечении круглый или слегка овальный с несколько 

уплощенной вентральной стороной; Дп = 0,53-0,54, дп = 0,41-0,43.

Ф и к с а т о р  оредней длины - 0,10-0,12 (см. рис. 16x,28а; табл.ХНУ, 

фиг.1а).

Ц е к у м  в сечении каплевидный ДЬ = 0,10, дц = 0,09 (рис.28а, табл. 

Хь1У, фиг.1в).

Paracarthohoptites subasctiiLtaensis (6д.)

Рис.28. Схема строения и размеры внутрен
них структур раковины в медиальном (а,б,д) и 
в поперечном (в,г) сечениях по танннм снимков 
в РЭМе: а - х 400. б - х 1000, в - х 8 , г - 
х 375, д - х 60. Северо-Западный Кавказ, р.Ку
бань. верхний апт, клансей. Обозначения см.на 
рис.З.

42



К р о и к а по рисунку, изображенному в работе В.В.Друщица и Л.А.До- 

гуиаевой (1981, о .17), упирается в цекум. По нашим данный она находится и на 

определенном расстоянии от цекума (см.рис.28а, табл.XL 1У, фиг.1в).

С т е н к а  р а к о в и н ы  на поздних стадиях развития с дорсаль

ной стороны имеет трехолойное строение (см.рис.28г,д; табл.XL 71, фиг.16; 

табл. X l  УП-Xl IX) .Подробное описание см.в главе Ш.

С е п т а л ь н а я  л и н и я  в онтогенезе развивается сходным с 

другими акантогоплитидами путем. Данные об изменении расстояний между септа

ми изображены в виде графика на рис.29.

Описание остальных признаков см. в монографии В.В.Друщица и Л.А.Догу- 

жаевой (1981).

Подсемейство Acanthohoplitinae Stoyanow,1949 

Род Acantbohoplitea Slneow,1907 

Табл.L -L П; рис.16з,30а-в,31,32д,40 

1981. Acantbohoplites, Друщиц, Догужаева, с .116.

М а т е р и а л .  Аишлифы в медиальной плоскости: A. noiani (Seun. )-

- 7 8К8. ,  A. ex gr. nolanl (3eun.) - I 8ЯЗ., A. ер. - 3 зкз. В РЭМе изу

чен a . nolanl (Seun.) - 8(106/34). Развернуты до протоконха a . noiani 

pianulata Eg. - 4(ШЦ/5-40). Северный Кавказ, рр.Пшеха и Хокодзь; Дагестан, 

ос.Ходжалмахи, Мекеги, Нуги, верхний апт, кланоей, зона Aeanthobopiitea no

lanl.

П р о т о к о н х  валиковидной формы, в поперечном сечении эллипти

ческий, яйцевидный или почти круглый. Большой диаметр протоконха колеблется
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в пределах 0,33-0,60, малый - 0,28-0,46 (си.табл.Ь, фиг.2а,d).

Ф и к с а т о р  короткий и средней длины 0,07-0,17. 7 цекума фикса

тор с конической воронкой, переходящей в тонкий тяж, ярикреп ляпцийся к про- 

токонху с внутренней стороны. Иногда сохраняются 2-3 связки (см.табл. L , 

фиг.2в).

Ц е к у м от мелких до средних размеров, в медиальном сечении круг

лый или эллиптический: Дц = 0,07-0,13, дц = 0,07-0,12. Стенка цекума, види

мо, окружена известковой оболочкой. В апикальной части с вентральной стороны 

он сливаетоя со стенкой протоконха (рис.30а,б).

Nt(106/ab)

ЛОц

Н\

Рис.30. Схема строения внутренних струк
тур раковины в медиальной плоскости по дан
ным снимков в РЭМе у представителей семейс
тва Acanthohoplitldae: &-в - Дагестан, вер
хний апт, зона Acantbohoplitea nolani (а - 
х 100, б - х 385, в - х 100); г - Дагестан, 
с.Ыуги, верхний апт, зона Hypacantboplitea 
Jacobi (х 100). Обозначения см.на рис.З.

С и ф о н  в первой половине I-го оборота занимает почти центральное 

положение (несколько одвинут к вентральной стороне). В конце первого оборота 

смещается еще больше. Со второй половины 2-го оборота и на поел едущих зани

мает привентральное и вентрально-краевое положение, но никогда плотно не при

легает к стенке раковины. Абсолютный диаметр сифона в начале I-го оборота 

варьирует в пределах 0,05-0,08, в конце - 0,10-0,14, в конце 2-го - 0,14 - 

-0,20, 3-го - 0,31-0,37, 4-го - 0,43-0,60. Задний конец органической оболоч

ки сифона входит в септальную трубку и прикрепляется к аннулярному валику; 

адоральный конец - к манжете. Соотношение диаметра сифона с внутренней высо-

44



Рис.31. Изменение септальной линии (I) и формы поперечного сече- 
НИЯ оборотов (П) в онтогенезе У Acanthohoplitee nolanl planulata 
B g., экэ. 4(ПШ/5-40); Северо-Западный Кавказ, бассейн р.Пшехи, ве
рхний апт, клансей. Ша-в - протоконх (х 35): а - вид сбоку, б - вид 
со стороны просепты, в - вид сверху. Обозначения ом.на рис.5.

той оборота в онтогенезе умёныпается: на I-м обороте оно равно 0,26-0,38, в 

конце 2-го оборота - 0,20-0,30, 3-го - 0,17-0,20, 4-го - 0,12-0,18 и 5-го -

- 0,06-0,11.

С е п т ы ,  с е п т а л ь н ы е  т р у б к и  и м а н ж е т ы .  

Количество септ в онтогенезе и расстояние между ними показаны на рис.ЗОв.

Направление септальных трубок про- и примасепты не установлено. Осталь

ные прохоанитовые, короткие (см.табл.I II, фиг.1). В строении септ принимает 

участие манжеты, аннулярные валики различной длины и мембраны (см.табл. III, 

$иг.1).

С т е н к а  р а к о в и н ы .  Структура стенки протоконха призма ти - 

ческая, состоящая из двух выклинивашдахся и вэаимозаыещалцихся слойков. Пер

ламутровый слой впервые появляется в первичном валике. Первичный валик лин- 

зовидной формы длиной 0,13-0,28 при толщине 0,02-0,04. Первичный пережим вы

ражен нечетко и расположен на расстоянии 270-260° от просепты. После первич

ного валика на 2-м обороте раковина состоит из двух, примерно равных по тол

щине, наружного призматического и пластинчатого слоев. В начале 3-го оборота 

появляется внутренний призматический слой,и раковина становится трехслойной. 

Толщина перламутрового слоя быстро увеличивается и на последних оборотах в

3-4 раза превышает толщину призматического олоя. Вентральная стенка предыду

щего оборота перекрывается одним довольно тонким (по отношении к толщине ве

нтральной стенки) дорсальным призматическим слоем следующего оборота. В ме - 

диальном сечении, как и у представителей рода Coiombicerae, можно наблвдать
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Dufrenoya furcala Sou- 

N14(3057/4-60
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Sim., NU(K/2-0

PorncantMcplites subaschil- 
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Q

18 Uypacanthoplites 
restriclus Sg ■ 

N14(3052/7-16)

Рис.32. Септальные трубки и сифон у представит 
Deshayaeitidae - (а ,б ); Acanthoboplitidae - (в-е) 
ceratldae (я ).

[телей семейств 
И Douvillei-

своеобразные небольшие "мостики", сглахивапцие внутренние поверхность ракови

ны (см.табл. LI, фиг.16). В хилой камере дорсальная стенка постепенно утоня

ется.

Ф о р м а  р а к о в и н ы  и р а з м е р ы .  Раковины от слегка 

вздутых до схатых с боков. Обычно они более или менее сжаты (см.рис.31-П). 

Обороты от быстро- до умеренно возрастают, наполовину дерекрывапцих преды-

46



дутцие. Поперечное сечение в онтогенезе изменяется от широко-овального до вы

соко-овального. Наружная сторона уплощенная илг округленная. Пупок ступенча

тый, различной глубины и величины - от узкого до умеренно широкого.

Диаметр раковины аммонителлы колеблется в пределах 0,62-1,02. Диаметр 

I-го оборота - 0,77-1,22, 2-го - 1,54-2,67, 3-го - 3,85-6,3, 4-го - 10,0 - 

13,4, 5-го - 23,1-25,2. Размеры следующих оборотов могут колебаться в значи

тельных пределах.

С к у л ь п т у р а .  Почти два первых оборота гладкие. У различных 

видов развитие скульптуры в онтогенезе происходит по-разному плану. Суммируя 

имеющиеся данные, можно дать общую характеристику развития скульптуры.

С конца второго оборота на месте боковых ребер возникают микроскопиче

ских размеров бугорковидные вздутия, вслед за которыми появляются тонкие, 

едва различимые ребра; часто на ранней стадии онтогенеза наблюдается их ос

лабление на вентральной стороне. На более поздних оборотах ребра усиливаются. 

Они всегда имеют умбиликалфше утолщения и (у большинства форм) боковые буго

рки, в которых происходит деление на две-три ветви. Иногда присутствуют 

очень мелкие наружные бугорки. Число промежуточных ребер, доходящих иногда 

до пупка - от I до 6. Обычно они лишены бугорков. Часто наблюдается раздвое

ние ребер у пупкового перегиба. Ребра на наружной стороне прямые или слегка 

выгибаются вперед. С ростом раковины бугорки исчезают, ветвление ребер прек

ращается, и скульптура представлена чередованием главных ребер с более корот

кими (от одного до нескольких) промежуточными.

С е п т а л ь н а я  л и н и я .  В просутуре вентральное седло отно

сительно широкое, а латеральная лопасть узкая. Примасутура пятилопастная - 

(t1v1 )l {jio . В первой половине I-го оборота уыбиликажьная лопасть О реду

цируется - (y1t1 )l : i d , и  далее развитие септалъной линии происходит без это

го элемента. В конце 2-го оборота интернилатеральная лопасть делится на две 

асимметричные части - 12 и Ij . Лопасть 12 быстро смещается в сторону вершины 

седла ь /1 . Вслед за этим латеральная лошсть ь начинает делиться на три 

вспомогательные лопасти. Конечная формула септалъной линии (v1v1 ) ( l 2l1l2 ) i 2 : 

X1(D1D1 ). Дальнейшее усложнение происходит за счет появления новых зубцов 

то на седле, то в пределах лопасти (см.рис.31-1).

Род Cbaahupeecerae Kvantaliani,1968 

Табл. 1П,фиг.2а-в, За,б, рис.33,34 

1968. chaeehupeeeeraa, Кванталиани, с .65

1983. cbaschupaeoeraa, Кванталиани, Шарикадзе, с .39.

М а т е р и а л .  В медиальном сечении в РЭМе у С. dagheetanlcum Kvant. 

et Scharik., экз. 8(105/49) наблюдалась лишь структура септы и стенки рако

вины на 4-м обороте. Развернут до протоконха С. bogdanovae Kvant. et Scha- 

r ik ., экз. 6(105/50). Остальные экземпляры - 8(105/49), С. abcbaaicum Kvant., 

4(3/8) и С. caucasicum Kvant. et Sc^arlk., экз. 4ШЩ/5-1) - изучены с более 

поздних оборотов (с 02 g). Северный Кавказ, р.Пшеха; Дагестан, с.Мути, верх

ний апт, кланеей, зона Hypacahtboplitee Jacobis Грузия, с.Мецделеево, верх

ний апт, кланеей.

Ф о р м а .  Раковины сильно вздутые с умеренно возрастающими, незначи

тельно объемлющими, почти эволюпшми оборотами. Поперечное сечение ранних 

оборотов трапециевидное или поперечно-овальное; оно сохраняется на всем про

тяжении онтогенеза, причем ширина всегда значительно превышает высоту оборо

та (см.рис.33-1). Широкая наружная сторона на всех стадиях развития выпуклая, 

постепенно переходит в низкие, выпуклые боковые стороны. Пупок довольно широ-
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Рис,33. cbaacupseceras bogdanovae Kvant. et Scharik., 
экз. 6(105/50): I - изменение формы поперечного сечения обо
ротов и II - изменение септальной линии в онтогенезе.

кий, ступенчатый, глубокий.

С к у л ь п т у р а .  Первые два оборота гладкие. В начале 3-го оборота 

у границы наружного перегиба появляются шиповатые бугорки, основание которых 

слегка вытянуто в радиальном направлении. На 3-м обороте насчитывается 6 та

ких бугорков; в конце зтого хе оборота они становятся более мощными, удлинен- 

но-шиповатыми. Их заостренные кончики слегка оттянуты назад. На наружной 

стороне между бугорками появляются слабые валикообразные ребра, ограниченные 

спереди и сзади углублениями. В начале 4-го оборота ребра появляются на бо

ковой стороне. Они начинаются у шовной линии и,постепенно усиливаясь, слива

ются с основанием бугорков. В бугорках, смещенных уже к верхней трети боко

вых сторон, ребра раздваиваются (у некоторых экземпляров главные ребра деля

тся на три ветви в единственной паре боковых бугорков). Главная ветвь прямо

линейная и более сильная, ч-и передняя и выгибается в сторону устья. Между 

главными ребрами иногда располагается одно (рехе два) вставное более слабое 

ребро. В середине вентральной стороны все ребра понижаются, создавая впечат

ление бугорковидных вздутий, располохенных по обе стороны сифона. На боковой 

стороне ребра слегка изгибаются или s -образно или субрадиально. 4-й и пос

ледний обороты сопровождаются многочисленными ребрами. Они начинаются с шов

ной линии и без перерыва переходят на наружную сторону, где образуют едва 

заметные наружные ндольреберные утолщения. В первой трети последнего оборота 

главные ребра в бугорках делятся на две ветви, затем они становятся одиноч

ными. Главные ребра сопровождаются одной парой мощных бугорков, расположен

ных на границе между боковыми и наружными сторонами. Они выдерживаются на 

протяжении . .3  последнего оборота, а затем исчезают. Одиночные главные ребра
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Рис.34. Изменение септальной линш в онтогенезе (I) и попе
речного сечения оборота Ш) в конце 0Л при Д = 18,5 мы, В =
= 7,9  мм, Ш = 8,3 нм (х 2,4) у ChascBupsecerae dagbestanicum 
Kvant. et Scharlk., экз. 8(105/49). Обозначения см.на рис.5.

с бугорками редко чередуются с промежуточными беэбугорковыми. В конце после

днего оборота наблццается отчетливый выгиб ребер на наружной стороне вперед. 

Расстояние между ребрами в несколько раз превышает толщину ребер. В конце, 

особенно в пределах дилой камеры, наблццается некоторое изменение скульптуры. 

Ребра становятся одиночными, а бугорки исчезают.

С е п т а I {> н а я л и н и я .  Примасутура, вторая и третья линии 

пятилопастные - VLUID (см.рис.33,34). В конце первого оборота происходит 

редукция лопасти и . В конце 2-го - у шовной линии в пределах лопасти I от

четливо наблццается появление нового элемента - 12 . Дальнейшее развитие сеп

тальной линии идет путем усложнения седла, расположенного между лопастями Ig 

и Ij . Лопасть I2 смещается на боковую сторону. Лопасть L трехраздельная.Се- 

птальная линия изучена также с двух сторон; она явно асимметрична - элементы 

правой стороны не соответствуют очертаниям элементов левой. Формула септаль

ной ЛИНИИ- (V1V1 )(L2L1L2)I2I^!I1 (D1D1 ).
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Род Hypacanthoplites 3patb,1923 

Табл. LIU, Ы У; рис.16и,30г,32е,40,57,58 

1981. Hypacantboplltee, Друщиц, Догужаева, с .124.

М а т е р и а л .  Аншлифы в медиальной плоскости: И. microtubercuiatue 

Sg. - экз. 4(ШЦ/5-8), Н. reetrictua Bg. - экэ. 4(3052/7-16),4(3059/3-5), 

Н. tacharlokanaia Qlaa. - экэ. 4(ШЦ/5-6), Н. вр ., экэ. 4(3059/3-10), 4(К/ 

/6-2). В РЭМе изучены экэ. 4(ПЩ/5-8) и зка. 4(3059/3-5). Развернут до прото

конха н. reetrictua Eg. - экэ. 4(ПЩ/5-12). Северный Кавказ, pp.Кубань, Пше- 

ха; Дагестан, сс.Мекеги, Мути, верхний апт, кланеей, зона Hypacanthopiites

Jacobi.

П р о т о к о н х  валиковидной формы. В плоскости симметрии почти 

круглой, овальной или яйцевидной формы; Дп = 0,36-0,56, дп = 0,31-0,43. У 

исследованного нами образцам, reetrictua Bg., экэ. 4(3059/3-5) на отенке 

протоконха, против фиксатора с дорсальной отороны было обнаружено валиковид

ное вздутие лзгавойидной формы, представляющее утолщение призматического слоя 

(см.табл. ьШ.фягЛг-ж). По-видимому, это эмбриональное, патологическоа изме

нение.

Детальное описание других признаков см. монографию В.В.Друщица и Л.А. 

Догуааевой (1981).

Семейство Parahoplitidae Spath,1924 

Род Paraboplitefc Anthula,1899 

Табл. ЬУ- LXI; рио.27д,е, 32г, 35-37,39 

1961. Paraboplitaa, Друщиц, Догужаева, с.132.

М а т е р и а л .  Аншлифы в медиальном сеченш: P. melobioria intb.

- 5 экз., P. debllicoatatua I . HI oil. - 4 экэ. и Р. ар,- 3 экэ. Изучен в 

РЭМе - p. debilicoatatue I . М1Ы». - 4(3053/5-6). Развернуты до протоконха:

P. tumldua Eg. -4(ХК/3-2), Р. dabiliooatatua I. ШоЬ. - 4(3053/5-3), 

8(103/42), p. tranaltana Sins. - 4(3052/5-13)и P. auboappieohei

dinz. - экэ. 8(103/47). Северный Кавказ, р.Хокодэь, в переотложенноы сос - 

тоянии в клансее (верхний апт). Дагеотан, ос.Чугли, Ходжалмахи, Акуша, Ме- 

кеги, средний апт, зона Parahoplitea melohloris.

Подробное описание см. синонимику. Здесь приводятоя в основном новые 

данные.

Ф и к с а т о р  от ореднего до очень длинного - 0,18-0,49, у наших 

образцов колеблется в пределах 0,30-0,42. У экз. 4(3053/5-6) он наблюдается 

в виде небольшого обрубка длиною 0,03 и его продолжение. Имеется также фикса

тор и о короткой овязкой начиналцейся от цекума чуть ниже обрубленного (ом. 

табл. 1У- 1У1П). Более подробное его описание см. главу Ш.

Ц е к у м в оечениж круглый или слегка овальный; по данным В.В.Друщи- 

па и Л.А.Догужаевой (1981) Дц = 0,13-0,17, дц = 0,06-0,15 и окружен тонкой 

органжчеокой оболочкой.

По нашим данным Дц а 0,10-0,15, дц * 0,10-0,15, большой и малый диамет

ры равны между собой. Цекуы окружен жзвеотковой оболочкой, ооотоящей, по-ви

димому, из призматических криоталлов арагонита, довольно внушительной толщи

ны - 0,02 по сравнению с толщиной отенки протоконха под фикоатором - 0,03. 

Такая же структура наблюдается и в начале фикоатора, у цекума (табл. 1 УП).

С и ф о н ,  с е п т а л ь н ы е  т р у б к и  и м а н ж е т ы .  

Про- и цримаоепта с дорсальной стороны прикрепляются к внутреннему призмати

ческому прослойку стенки протоконха, а внешний призматический прослоек обра-
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тогене:
Рис.35. Схема изменения скульптуры в он- 
'еиеае У Paraboplitea transit ana 3inz., 

экз. 4(3052/5-13); Северный Кавказ, Дагестан, 
средний апт. Обозначения сы.на рис.10.
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Рис.37. Parahoplitea debilicoatstue I. Mich.,
элэ. 8(103/42): Ia-в - протоконх: a - ш  сбоку (x 22),
<5 - вид спереди (х 22), в - вид сверху (х 22). Измене
ние формы поперечного сечения оборотов (Пе-э) и септа- 
льнои линии (110 в онтогенезе. Обозначения см.на рис.5.

зует кромку небольшой длины (0 ,02), упирающуюся в цекум (см.рис.27д,табл.1У, 

фигЛе, табл. ЬУ1, табл. LIX, фиг.1а.Х

Септальные трубки короткие, прохоанитовые. Их длина в конце 3-го обо

рота (как с дорсальной, так и с вентральной стороны) одинаковая и равна 0,17. 

В конце 5-го оборота соотношение длины несколько меняется: трубка с вентраль

ной стороны несколько длиннее (0 ,45 ), чем с дорсальной (0,43). Манжеты коро

ткие, расположены внутри трубок. Адоралышй конец органической оболочки си

фона соединяется с манжетой, а задний (апикальный) входит в трубку и плотно 

прилегает к манжете и аннулярному валику (см.рис.27е, табл. XX).

С т е н к а  р а к о в и н ы  - описание см. в монографии В.В.Друщица 

и Л.А.Догужаевой (1981).

Ф о р м а  р а к о в и н ы  и р а з м е р ы .  Раковины от мелких 

до крупных размеров с умеренно (реже быстро) возрастающими довольно сильно 

объемлпцими и широкими (редко высокими) оборотами. Поперечное сечение на вну

тренних оборотах широко-овальное, а на поздних - округло-прямоугольное, ок- 

рутло-субквадратное, иногда округло-трапециевидное (см.рис.3741). Наружная 

сторона широкая (редко узкая), выпуклая, постепенно переходит в выпуклые или 

слегка выпуклые боковые стороны. Пупок довольно узкий, глубокий, ступенчатый. 

Стенки пупка почти вертикальные или крутопадаицие с резким перегибом к боко

вым сторонам.
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Farahoplltaa deblllcoatatua I .  Idch., Л 4(3053/ 5-6)

Cbalonieeraa eornueliamm (d 'Orb») , Л 400

■Splobalonlceres aubnodoaocoatatum Sins» A  402

Douvillelceras maamillatuin (Bchloth.) ,  Jt 110/73

Рис.39. Сифонограммы представителей семейств Parabopii- 
tldae И Douvlllelceratlaae.

Диаметр раковины аммонителлы колеблется в пределах 1,25-1,42, диаметр 

I-го оборота - 1,32-1,50, 2-го - 2,55-3,10, 3-го - 5,25-6,85, 4-го - 10,9- 

-16,8 и у одного экз. 4(3053/5-6) на 5-м обороте - 35,7.

Внутренняя высота в начале I-го оборота колеблется от 0,12 до 0,18, 

в конце того хе оборота - 0,40-0,42, в конце 2-го - 0,75-0,95, 3-го - I 65- 

-2,35, 4-го - 3,57-5,78.

С к у л ь п т у р а .  Протоконх и первый оборот гладкие. Скульптура в 

ввде боковых бугорков, а затем и слабых ребер появляется в начале 2-го обо

рота. У некоторых экземпляров на вторам обороте количество мощных боковых 

бугорков возрастает до 10. В них происходит деление ребер на две или три 

ветви. В конце 3-го оборота бугорки сглаживаются, превращаются в припупковые
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вдольреберные утолщения (гребни), в которых некоторые ребра разветвляются.

На более поздних оборотах (4-6-й обороты) скульптура простая: присутствуют 

одиночные или двухраздельные на боковых сторонах и слегка 3 -образно изог

нутые или субрадиахыше "главные" ребра и расположенные между по одно

му, реже по два, одиночных, промежуточных ребра. У пупкового перегиба "глав

ные" ребра образуют вдольреберные гребневидные утолщения. Бугорки на позд - 

них стадиях практически отсутствуют. Наружную сторону все ребра переходят 

без перерыва и образуют широкий и сильный выгиб вперед (см.рис.35). У круп

ных экземпляров ребристость выражена слабее, скульптура сглаживается, упро

щается.

С е п т а л ь н а я  л и н и я .  Последовательность образования эле

ментов септальной линии у Parahopiites показана на рис.36,37. Просутура с 

довольно высоким вентральным седлом и узкими латеральными лопастями. Прима- 

сутура состоит из пяти лопастей - (V1v1 )l6id. Умбиликальная лопасть и бы

стро редуцируется и уже с 4-й септы имеет, вид - (v1v1 )liid. В дальнейшем 

умбиликальная лопасть на протяжении всего онтогенеза отсутствует. Со второй 

половины 2-го оборота интернилатеральная лопасть I начинает делиться на две 

асимметричные части - I2 и Ij , а лопасть I  в некоторых случаях на две, в 

других - на три чаоти. Последующее развитие септальной линии происходит сле

дующим образом: (t1t1)li2: — »-(v1v1 ) ( l2l1l2)i2«^ d . Усложнение эле

ментов пинии на поздних оборотах осуществляется благодаря появлению многочи

сленных зубчиков.

ГЛАВА Ш. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЫШЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

СТРОЕНИЯ РАКОВИНЫ АММОНИТВД

Наружная раковина как вымерших, так и рецентных головоногих моллюсков 

представляет собой сложный, так называемый, гидростатичеокий аппарат, выпол- 

нящий функцию защиты и опорного скелета для мягкого тела животного, много - 

обраэие структур которого до конца еще не выявлено. Он состоит из трех осно

вных частей - протоконха, фрагаокона и жилой камеры.

Последовательность образования первичных скелетных элементов раковины 

нами не рассматривается, так как довольно обстоятельно дается в ряде работ 

(Друщиц, 1956; Друщиц, Хиами, 1970; Друщиц, Богословская, Догужаева, 1976; 

Друщиц, Догужаева, Михайлова, 1977; Друщиц, Кванталиани и др., 1981, 1982; 

Друщиц, Догужаева, 1981; Ломинадзе, 1982; Smith, 1901; Erben, 1964; Erben, 

Plajs, siehl, 1969 и др .). Мы присоединяемся к мнению тех исследователей, 

которые полагают, что аммониты после выклева из яйцевой капсулы развивались 

прямым путем без метаморфоза (Друщиц, 1956; Догужаева, Михайлова, 1977; Ло

минадзе, 1982 и др.}. Как выясняется из анализа литературного материала, не 

все последователи одинаково оценивают значение внутренних и внешних морфоло

гических признаков раковин аммонитид.

А.К .Миллер и А.Г.Анклесбей ( Miller, Unklesbay, 1943) пришли к выводу, 

что внутреннее строение раковины не имеет таксономического значения. В то же 

время Ю.Д.Захаров (1971, 1978), напротив, изучая внутреннее строение ранне

мезозойских аммоноидей, полученные данные использовал для систематики. Неко-
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горне исследователи воздерживается или придает определенное значение отдель

ным структурам внутреннего строения раковины (Друщиц, Догужаева, 1974; Догу

жаева, 1974; Друщиц и др., 1977; Друщиц, Догужаева, 19в1; Догужаева, Михай

лова, 1982 н др.). Детально изучив некоторые кеяловейокие аммонитиды Кавка

за, Т.А.Ломинадзе (1982) пришел к выводу, что мккроотруктура протоконха и 

последующих оборотов, строение первичного валика, иаменение положения сифо

на в онтогенезе и его относительный диаметр, а также строение септальных 

трубок имеет таксономическое значение лишь на уровне отрядов, реже - надсе

мейств и не могут быть использованы для установления более низких таксономи

ческих категорий.

Разноречивые взгляды существуют и в отношении оценки таксономического 

значения внешних морфологических признаков - формы поперечного сечения обо

ротов, скульптуры и септальной линии, о чем более подробно будет сказано при 

рассмотрении соответствуют признаков. Имеющийся материал позволяет просле

дить в процессе исторического и индивидуального развития изменчивость разных 

признаков раковины ашонитид и использовать полученные результаты с целью 

выяснения и оценки таксономического значения каждого отдельно взятого приз

нака.

Протоконх

Т и п ы ,  ф о р м а  и р а з м е р н ы е  г р у п п ы  п р о т о 

к о н х а .  Сведения о строении протоконха можно найти в работах опубликова

нных в разное время ( Branco, 1879-1680; Друщиц, 1956; Богословская, 1959;

Palframen, 1966, 1967; Шевырев, 1968; Руженцев, 1962; Друщиц, Хиами,1969а,4  

Догужаева, 1974; Захаров, 1978; Михайлова, 1973, 1975, 1983; Друщиц, Догужа

ева, 1981; Ломинадзе, 1982 и др.).

По форме просутуры как для юрских, так и меловых аммонитов характерен 

ангустиселлатный тип протоконха. Среди изученных аммонитид по наибольшему 

диаметру (Друщиц, Догужаева, 1981) протоконха (Дп) выделяются - I) очень ме

лкие Дп < 0 ,3 0 0 ; 2) мелкие. - Дп = 0,301-0,450; 3) средние - Дп = 0,451-0,600; 

4) крупные - Дп = 0,601-0,750; 5) весьма крупные - Да > 0 ,7 5 1  мм. В.В.Друщи- 

цем и Н.Хияии (1969а,б) были предложены три типа протоконхов: а) шаровидный

- при Ш-Д<0,10 мм, .6 ) валиковидный - при Ш-Д = 0,101-0,200 и в) веретено

видный - при Ш-Д ̂ 0 ,2 0 1 . Типы протоконхов изученных аммонитов сведены в 

табл.1.

Аммониты из семейства Berriaseiiidae также, как и дорэопланитиды,име

ют веретеновидные и валиковидные протоконхи (см.рис.8 ,9 ), круглую или почти 

круглую форму сечения в плоскости симметрии. Они бывают как мелких ( Berria- 

eella - 0 ,42), так и средних размеров ( Dalmaaicerae - 0,57, Taurlcoceras -

- 0,50-0,55). Этот тип протоконхов можно наблюдать на рис.8 ,9.

Семейство Leymerieiiidae в основном характеризуется мелкими размерами 

( Leymerieiia - 0 ,45), круглым сечением в плоскости симметрии и валикообраз- 

ным протоконхом; реже встречаются веретеновидоые протоконхи (см.рис.13).

Валиковидные, веретеновидные, а также шаровидные протоконхи мелких, 

средних и крупных размеров отмечаются в семействе Douyiiieiceratidae (сье- 

lonieerae - 0,45; Bpicheloniceraa - 0,52-0,69 и Douvilleicerae - 0,61).

В медиальном сечении они имеют круглое или почти круглое сечение (ом.рис.18, 

23-26).

Семейство Deahayesltidae характеризуется постоянством формы протокон

ха. Здесь встречаются шаровидные протоконхи (см.рис.15) средних размеров с 

круглым сечением ( Deshayeeitee - 0,48-0,56; Dufrenoya - 0,54).
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Тепы протоконхов

Таблица I

Тип протоконха Роды Семейства Надсемейства Подотряды

Шаровидный,

круглый

(Ш -Д«0,Ю  мм)

Deahayealtea

Dufranoya

Cheloniceraa

Deahayeaitidae 

_ " .

OouTill-'tidaa

He ehaye-oldea 

—**—

Douvil-oidea

Anoyl-tlna

Douvll-tlna

Валиковидный 

(Ш-Д=0,Ю1- 

0,200 мм)

Balkitea

Lajmariella

Mathoceraa

Cbeloniceraa

Bpiebeloniceraa

Hypac antbop -te a

Berriasellidae

Leymeriellldae
_ n_

Douvill-tidae

Acantbobop-dae

Olcoat-oldea

Hoplltoldea
_ n_

Douvil-oidea

„«a

Periap-tina
_ n_

Douvil-tina
_
_ n_

Веретеновидный 

(Ш-Д 5s 0,201 мм

Taurlooeeraa

parahoplltea

Acanthohop-tea

Dourillaieeraa

Berrlaaellldae 

Paraboplitidae 

Ac anthohop-dae 

Douylll-tldae

Olcoet-oidea

Douvil-oidea

Feriep-tina

Douvil-tina

■

У представителей семейства Farabopiitidae веретеновидные протоконхи 

средних и крупных размеров (0,55-0,70), а в медиальном сечении круглой фор

мы (см.рис.37),

У всех изученных родов семейства Acanthobopiitidae протоконхи от мел

ких до средних размеров. Среди родов CoiomMceraa и Uypacantbopiitea встре

чаются валиковидные, а среди Aeantbobopiitea - веретеновидные протоконхи.

Они характеризуются овальной, эллиптической, яйцевидной или почти круглой 

формой в медиальной плоокости (см.рис.16е-и; 276 , 30).

Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  п р о т о к о н х а .  Изу

чая аммоноидеи раннего мезозоя, Ю.Д.Захаров (1971, с .35) показал, что фор

мам со сравнительно крупными протоконхами, соответствуют крупные размеры це

нима и амюнителлы. Коррелятивная связь между величиной протоконха и величи

ной аммонителлы, а также увеличение диаметра протоконха у потомковых родов 

по сравнению с анцестральными, также была установлена у литоцератид, тетера- 

гонитид и гошштид юры и мела (Друщиц, Кнорина, 1961; Михайлова, 1983). Ис

следования Т.А.Ломинадзе (1982) подтверждают мнение Ю.Д.Захарова о корреля

тивной овязи величины протоконхов с размерами цекума и амюнителлы и в свою 

очередь показывает, что у форм с крупными протоконхами больший диаметр пер

вого оборота.

Указанная закономерность действительно существует, что подтверждается 

ж нашими наблюдениями, причем увеличение размеров не ограничивается диамет

рам только первого оборота (табл.З). Эти особенности в филогенезе были про

слежены В семействах BerTlaeellidae.Deehayeaitidee и Douvillaiceratidae.

Из берриаселлид изучены представители родов Faurieiia и Tauricocerae.

У первого диаметр протоконха меньше, чем у второго, возможно потомкового.

В семействе Deebareaitidae род Deabayealtea изучен хорошо. Из-за 

плохой сохранности материала этого нельзя сказать о раковине представителей 

рода Dufrenoya, особенно не всегда удается проследить его отдельные элеме

нты. Немногочисленный материал все-таки дает возможность уловить разницу в 

величинах протоконхов. У дегезитов протоконхи сравнительно меньших размеров 

чем у потомков, у дуфреной (см.табл.З).
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По о воин крупный размерен протоконхов представители оемейства РагаЬор- 

lltidse тяготеют К оеыейотву Douviileiceretidae (см.рио.16).

Увеличение размеров протоконхов в филогенезе,наблюдаемое пока у небо

льшого числа родов различных оемейотв, конечноjне может послужить основани

ем для каких-либо окончательных обобщений я выводов, но с определенной долей 

осторожности можно отметить, что это качество, видимо, должно быть присуще 

всем аммонитам.

Т а к с о н о м и ч е о к о е  з н а ч е н и е  п р о т о к о н х а .  

Касаясь вопросов оиотематики раннемеловых десмоцератид, В.В.Друщиц и Н.Хиа- 

ми (1969) отмечали, что размеры и форма протоконха, возможно, имеют значение 

для семейственных категорий. Л.А.Догужаева (1974) полагает, что форма прото

конха в медиальном сечении имеет таксономическое значение лишь в отдельных 

группах раннемеловых аммонитов. Так, например, в отряде Ammonitida форма 

протоконха изменчива в пределах надсемейства Parahopiitoidea и Desmocera- 

toidea и более устойчива у Hopiitoidea. Что же касается абсолютных раэме - 

ров диаметров протоконха, то, по мнении втого исследователя,они, по-ввдимомя 

не имеют таксономического значения на семейственном и более высоких уровнях. 

Указанный признак, по предположению названного автора, возможно, имеет бо

лее узкую изменчивость в пределах отдельных родов. Приводимая характеристи

ка протоконхов показывает, что в одних случаях один и тот же тип протоконха, 

его форма и размеры встречаются в гетерогенных семействах (см.табл.I). В 

других олучаях, в пределах одного семейства можно наблвдать один или два ти

па протоконхов одинакового размера и формы. Учитывая изложенные данные мы 

приходим к выводу, что типы протоконхов, их форма и величина не имеют таксо

номического значения для семейственных и более низких категорий.

Стенка раковины

С т е н к а  п р о т о к о н х а .  Раковинная железа на змбриональ - 

ной стадии развития оекретировала стенку протоконха, пока еще недифференци

рованными тканями мантии организма. По данным Х.К.Эрбена и др. ( Erben, pia- 

ie, siebi, 1969) стенка протоконха оостоит из шееей прослоев - двух субп- 

ризматических и четырех призматических, возникших на ранней стадии развития 

эмбриона. Т.Биркелуцд и X.Хансен ( Blrkelund, Haneen, 1968, 1974) у мезозой

ских аммоноидей наблвдали протоконхи, стенка которых состояла ив двух приз

матических слойков - внутреннего призматического и наружного субпризматиче

ского. В.В.Друщиц и Л.А.Догужаева (1981) полагают, что в описанных случаях 

из двух призматических слоев протоконха наружный является дорсальной стенкой 

первого оборота. По их данным многослойноеть стенки протоконха также не под

тверждена. Они наблюдали однослойную стенку, состоящую из призматических 

кристаллов, выклинивающихся в начале первого оборота. Призматический слой 

первого оборота появляется в последней четверти протоконха, который замещает 

выклинивающийся призматический слой протоконха. Исследования Т.А.Ломинадэе 

(1982) келловейоких аммонитвд вновь подтвердили двуслойное призматическое 

строение стенки протоконха. Аналогичные результаты были получены также при 

изучении келловейских и волжоких (Ломинадзе, Кванталиани, 1982; Ломинадзе, 

Кванталиани и др., 1984), а также раннемеловых ашюнитид (табл.XXX, ХХХП).

Один из призматических слойков, по нашим наблюдениям, у просепты вык

линивается, а второй утолпдотся. Просепта с вентральной отороны образована 

за счет утолщения внутреннего проолойка отенки протоконха (си.табл.ХХШ,фиг. 

26; ХШ1, фиг.1е). С дорсальной стороны она секретировалась в складке, име

ющейся, очевидно, в теле животного (Ломинадзе, 1982). Апикальный конец стен
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ки протоконха - кройка то соприкасается с цевумом ( Taurlcocerae, Deehaye- 

eltea),то находится на определенном расстоянии от него (itatbocerae, Bpiebe- 

J.oniceraa, Paraboplitee, ColomMceraa, ИурасаШ^орИ^ве).

С т е н к а  п е р в о г о  о б о р о т а  д о  п е р в и ч н о 

г о  в а л и к а .  Наружный призматический микрослоек выклинивается прибли

зительно у третьей септы (Bpicbeloniceraa и др .), а внутренний постепенно 

утолщается и до первичного валика его отруктура не меняется.

П е р в и ч н ы й  в а л и к .  В результате сильного утолщения стен

ки раковины, за счет появления перламутрового слоя, вокруг устья раковины 

аммонителлы образуется так яяяняяямнО первичный валик неправильной линзови

дной формы. За первичным валиком по ходу роста аммонита расположен первичный 

пережим, местоположение которого на раковине определяется углом первичного 

пережима. Длина первичного яятгая наших образцов измеряется приблизительно, 

так как его границы фиксируптся нечетко (табл.2).

Таблица 2

Размеры первичного валика, мм

Названия семейства и рода Длина Толщина

Berriaeellidae

Dalmaalceraa 0,17 0,02

Berrlasella 0,28 о .оз
Taurlcocerae ^ ^ 3 0,21-0,28 0,03

Leymeriellidae

Leymerlella K^al^ 0,25-0,32 0,03
Matbocerae 1Ц al., 0 ,18 0,03

Douvilleiceratidae

Epicbelonlcerae 0,33 0,04

Douvllleloerae al^ 0,47 0,04

ParaboDlltldae

Paraboplltea ^ ia2 0,33-0,50 0,04

icantiioboplltidae

4
Colomblcerae K^aT 0,21 0,03

Acanthoboplitee *4*3 0,14 0,02

Deehayeeitidae

Deebeyeeitee *4*1 0,14-0,28 0,01-0,03
Dufrenoya b] al) 0,23 0,04

У изученных семейств угол первичного пережима варьирует в следупцих

пределах: у берриасских берриаселлид от 260 до 315, аптских дегеэитид от 300 

до 325, апт-альбоких дувиллейцератцд от 270 до 290, парагошштид от 300(?) 

до 330, акантогошштид от 250 до 310 и альбоких леймериеллид ~ 280°.

Р а к о в и н а  а м м о н и т е л л ы .  Аммонителлой принято назы - 

вать постембриональнув стадию в развитии ашонита, имевшего протоконх и пер

вый оборот, включая первичный валик (Друщиц, Хиами, 1969). Выделяются следу

ющие размерные группы раковины ашюнителлы: I) весьма мелкие < 0 ,6 0 , 2) ме

лкие - 0,61-0,75, 3) средние - 0,76-1,00, 4) крупные - 1,00-1,50 и 5) весь - 

ма крупные - > 1 ,5 1  (Друщиц, Догужаева, 1901).
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Среди изученных аммонитид по размерам выделяются три группы амионителл: 

мелкие, средние и крупные. Анмонителлы средних размеров встречаются у лейме- 

риеллид (о* 0 ,87); средних и крупных размеров - у берриаоеллид (0,83-1,05), 

дегеажтвд (0,85-1,12), дувиллейцератид (0,78-1,20); крупных - паратошштид 

(1,13-1,29); мелких, средних и крупных размеров -• у акантогошштвд (0,60 - 

1,02).
Хилые камеры анмонителлы группируются следупциы образом; дегезитиды, 

парагоплитиды характеризуются хилой камерой средней длины; берриасселиды - 

короткой и средней; дувиллвйцератиды - короткой; акантогоплитиды - от весь

ма короткой до оредней и, наконец, леймериеллиды - короткой.

С т е н к а  р а к о в и н ы  п о с л е  п е р в и ч н о г о  в а 

л и к а .  В строении стенки раковины после первичного валика принимают учас

тие три слоя. Наружный призматический слой, по данным ряда последователей 

(Друщиц, Хиаыи, 1970; Birkelund, Hansen, 1975; Друщиц, Догужаева, 1981 и 

др .), закладывается под первичным валиком. Далее он выходит наружу, образуя 

внешнюю стенку раковины. Снаружи этот слой покрыт периостраком, образованным, 

по-видимому, одновременно о наружным призматическим слоем, сохраняыцимся то

лько между оборотами спирали. Пластинчатый слой формируется и начинается 

там же,где и наружный призматический слой. Указанные авторы допускают также 

наличие третьего, но очень тонкого внутреннего призматического слоя, который 

мог и не сохраниться в процессе фоссилиэации. Однако Х.К.Эрбен и др.(Erben, 

Flajs, Siehl, 1969) наблцдали случаи, когда внутренний призматический слой 

появляется в конце второго оборота.

По дяяиим Т.А.Ломинадэе (1982) и ияптим наблюдениям (Ломинадзе, Кванта- 

лиани, 1982) стенка раковины после первичного валика становится двухслойной. 

Внутренний призматический слой появляется позднее и не у всех точно молно 

зафиксировать время его появления. Например, у рода Tauricoceras он, как 

видно, появляется на втором обороте, у аптского рода Acanthohopiitee - в 

начале 3-го оборота. С момента появления внутреннего призматического слоя 

стенка раковины состоит из трех слоев; соотношение толщины слоев с ростом 

раковины меняется и может быть различным. Так у берриаоеллид ( Dalmasiceras) 

перламутровый слой в конце третьего оборота в 3-4 раза может превосходить 

призматические олои. У Tauricoceras на пятом обороте это соотношение -1:6:1

Таким образом, внешняя часть раковины построена тремя слоями, а внут

ренняя, как предполагали, всегда состоит из одного внутреннего призматичес

кого слоя ( Birkelund, Н*пвеп, 1968; Друщиц, Хивми, 1970; Друщиц, Догужаева, 

Ломинадзе, 1977; Друщиц, Догужаева, 1981; Ломинадзе, 1982 и др .), при этом 

наружный призматический и пластиичатнй слои, выклиниваясь,прикрепляются к 

наружному призматическому слою предыдущего оборота.

Наши наблюдения над ранними стадиями развития раковин аммонитов подт

верждают указанную особенность. Что хе касается более поздних, то мы наблю

дали несколько иную картину у представителей родов Colombioerae и Рагасап- 

thohopiites в начале хилой камеры на внутренней части раковины (дорсальной 

стенке) в месте соприкосновения смежных оборотов, там где образуются;так на

зываемые "мостики". У представителей рода Paracantbohoplites (табл.Хь!, 

фиг.1г-е; табл.Х1У1, фиг.16; табл.Х ЬУП-Х LIX; рис.28в-д) в конце пятого 

оборота дорсальная стенка состоит из четырех слоев - наружного призматичес

кого, перламутрового, морщинистого и внутреннего призматического. Вентраль

ная стенка предыдущего 4-го оборота состоит из внутреннего призматического, 

морщинистого, перламутрового и наружного призматического слоев. Таким обра

зом, стенка между смежными оборотами на поздней стадии онтогенеза у некото-
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Диаметры протоконхов, раковины амюнителлы, I-го и 2-го оборотов, 
размеры цекума, фиксатора и угла первичного пережима

Таблица 3

»
Название свкв- 
Вотва а рода

JI odp. Да ДП Дам % h Дд ДЦ Ф пп°

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Taurloooerma 4(3017Д-12) 0,55 0,49 1,05 I 23 2,40 0,10 0,10 ? 315°

4(3017/1-15) 0,50 0,43 0,94 I 18 2,30 - - - -

4(3017/2-1) 0,55 0,48 - I 26 2,55 - - - -

Dalaaaloaru 4(3025/1-6) «0,57 .0,53 0,90 0 96 1,89 - - - -

Peurlalla 4(3026/1-6) 0,51 0,42 0,83 I 04 1,88 0,09 0,08 - -260°

Ieymtr-dM

Leymerlelle 107(5/1) 0,50 0,48 0,98 I 05 2,07 0,15 0,12 0,17 -

107(1/14) 0,41 0,39 0,90 0 96 2,18 0,14 0,11 0,12 -

Matbsoeraa 4(500/104) 0,45 0,42 -0,87 I 05 2,18 0,12 0,09 0,22 280°

107(1/6) 0,41 0,38 0,86 0 98 2,18 0,12 0,11 0,15? -

107(10/1) 0,45 0,38 0,90 0 98 2,30 0,15 0,12 - -

Deahayaa-daa

Daabayaa-a 4(3053/a-4) 0,34 0,32 0,85 0 94 2,00

4(3053/a-6) 0,49 0,46 1,07 I 17 2,35 - - - 325°

4(3053/a-8) 0,56 0,46 1,04 I 22 2,22 0,10 0,08 0,10 300°

4(3053/a-25) 0,51 0,46 1,02 I 19 2,40 - - - 320°

4(3055/6-20) 0,53 0,43 1,02 I 19 2,40 0,08 0,08 - 320°

4(3057/4-1) 0,50 0,41 1,00 I 09 2,15 - - - 320°

6(КД-15) 0,48 0,48 1,12 I 36 2,75 0,14 0,12 0,13 300°

Dofranoya 4(3057/5-61) 0,54 0,54 1 .12 I 32 2,88 0,08 0,08 0,11 315°
Douvll-daa

Obalon-raa 400/230 0,45 0,40 0,87 0 98 2,15 - _ _ 280°

40I/2X 0,43 0,36 0,78 I 14 2,38 0,11 0,08 0,10 270°

Splob>raa 402/230 0,52 0,41 0,98 I 12 2,25 0,11 0,08 0,15 280°

403/230 0,52 0,45 1,02 I 20 2,50 - - - -

404/230 0,69 0,58 1,20 I 95 2,78 0,12 0,10 0,18 280°

405/230 0,53 0,42> 0,98 I 10 2,40 0,10 0,10 0,14 280°

406/230 0,53 0,42 0,94 I 13 2,55 - - 0,15 280°

407/230 0,57 0,42 1,01 I 26 2,50 0,10 0,10 - 270°

408/230 0,53 0,46 1,02 I 25 2,50 0,10 0,10 0,21 290°

Sour-raa 4(110/73) 0,61 0,42 «1,02 I 29 2,40 0,14 0,14 - -270°
Parabop-daa

Farab-taa 8(W I3- I) 0,58 0,55 1,29 I 43 2,75 0,15 0,15 0,32 320°

4(3053/5-6) 0,70 0,65 - I 50 3,10 0,15 0,15 0,42 325°

8(101/90) 0,55 0,50 1,28 I 32 2,55 0,10 0,10 - 315°

8(XK/I8-3) 0,55 0,50
j

1,25 I 35 2,55 0,10 0,10 0,30 300°
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Продолжение таблицы 3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Aoanthop-daa

Colomblcer. 8(101/359) 0,50 0,40 0,85 1,00 2,12 0,09 0,09 0,19 270°

Parao-tee 4(XK/5-6) 0,53 0,41 0,97 1,14 2,25 0,10 0,09 0,12 298°

4(XK/I0-I) 0,54 0,43 0,95 1,09 2,00 0,10 0,09 0,10 310°

Aoantb-tea 8(105/133) 0,46 0,37 0,87 1,04 1,95 0,08 0,08 0,17 270°

8ШЩ/5-83) 0,60 0,46 1,00 1,22 2,30 - - - 275°

8ШЩ/5) 0,53 0,46 1,02 1,16 2,20 0,13 0,12 - 280°

8(106/34) 0,08 -

4(3052/7-11) 0,53 0,41 0,92 1,12 1,98 0,12 0,10 0,17 265°

Hypao-tee 4(3052/7-16) 0,56 0,43 0,95 1 .19 2,05 0,12 0,10 0,10 270°

4(3059/3-5) 0,53 0,40 0,88 1,12 2,05 0,12 0,10 0,12 265°

4(K/6-2) 0,51 0,40 0,92 1,05 2,05 0,12 0,12 - 275°

рых аммонитид состоит из S, а не из 6 слоев, как это предполагалось раньше 

(Догужаева, 1980). Опиоаниые слои, обнаруженные у перечисленных родов, осо

бенно хорошо прослеживаются при наличии мостиков. Очевидно аиюниты нужда - 

лиоь в укреплении раковины о дорсальной стороны, так как в атом иеоте смеж

ные обороты не ооприкаоаются. Там, где обороты плотно прилегают друг к дру

гу с дорсальной стороны, по нашему предположению, вполне достаточным оказы

вается один слой.

Т а к с о н о м и ч е с к о е  в н а ч е н и е  с т р о е н и я  

с т е н к и  р а к о в и н ы .  Литературные данные (Дытжаева, 1974; Дру

щиц, Догужаева, 1981; Ломинадзе, 1979, 1982 и др.) и собственные наблюдения 

над строение отенки раковины, длиной жилой камеры аммонителлы и первичного 

валика показали, что эти признаки не имеют таксономического значения.

Фикоатор

Ф о р м а  и р а з м е р ы  ф и к с а т о р а .  Фикоатор (проои - 

фон) представляет органичеокое образование и характеризуется оложным строе

нием и весьма большим многообразием форм и размеров, что было выявлено рабо

тами последних лет (Друщиц, Хиами, 1970; Захаров, 1972, 1978; Ломинадзе,1983 

Друщиц и др ., 1983). В медиальном оеченин раковины он имеет вид нити или тя

жа, отходящего от цекума, обычно о небольшим коничеокиы расширением у после

днего (Друщиц, Догужаева, 1Э81).

Рассматриваемый структурный елемент, начиная о Е.Мшье-Шальма (Htmier- 

Chaimas, 1873) описывалоя многими исодедователями ( arandjean, 1910; Шуль- 

га-Нестеренко, 1926; Bohnara, 1936; Богооловокая, 1959; Brban, 1964; Дру

щиц, 1956 и др .). По представлению некоторых из них ( Munler-Chalmae, 1873; 

Шульга-Нес теренко, 1926) о вяз ка, оущеотвущая в виде ленты или нити между 

протоконхом и цекумом, должна была играть роль оифона в эмбриональной каме

ре.

Фиксатор может иметь как короткую, так и длинную связку; его сочлене

ние с цекумом может происходить различными способами (Захаров, 1972, 1978; 

Друщиц и др., 1983).

7 юрских и меловых аммонитид выделяют следующие типы: а) сложный фик-
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сатор, состоящ ей из многочисленных коротких связок или тяжей, б) простой, 

состоящий из бокала, охватывалцего цекум и связки,или тяжа, в) фиксатор,име

ющий вид одинарной или раздвоенной трубки, отходящей от цекума, г) фиксатор, 

имеющий вид широкой ленты, отходящей от цекума, д) фикоатор, имепций вид ши

рокого конуса. Сравнительно недавно было еще выявлено большое разнообразие 

форм фиксаторов (Друщиц, Догужаева, 1981; Друщиц и др., 1983).

По длине связки различают четыре группы фиксаторов (Захаров, 1978;Дру- 

щиц, Догужаева, 1981; Т.А.Ломинадэе, 1982) по соотношению длины ленты фикса

тора к диаметру цекума рассматривает 3 типа фиксатора. Мы, в основном, при

нимаем размерные группы фиксаторов, предложенные Ю.Д.Захаровым (1978), но,в 

свою очередь, добавляем еще одну и,таким образом,различаем 5 групп фиксато

ров: I) фиксатор с весьма короткой связкой - 0,06, 2) короткой - 0,061-0,100, 

3) средней - 0,101-0,200 , 4) длинной - 0,201-0,300 и 5). весьма длинной 

0,300 и более.

У Vatbooeres был обнаружен длинный фиксатор (0 ,22). Короткую связку 

фиксатора имели представители Chelonlcerae (0 ,10), короткую и длинную - 

Bpichelonicerae (0,09-0,21). Парагоплитиды характеризуются фиксаторами сре

дней длины, длинной и весьма длинной связками (0,18-0,42). Среди представи

телей семейства Acanthohoplitidaa встречаются фиксаторы, имеющие короткую 

И средней длины связку (Colombiceras, Acanthohoplltee, Hypacenthoplitee -

- 0,07-0,19), только средней (par acanthohoplltee - 0,10-0,12); в пределах 

одного рода могут встречаться сразу три размерные группы - с короткой, сре

дней и длинной связкой (Dladoсhoceras - 0,08-0,25). Фиксаторы со связками 

средней длины (в редких случаях и более) встречаются у дегезитид (Deahaye- 

sltes - 0,10-0,21, Dufrenoya - 0 ,1 1 ).

Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  ф и к с а т о р а .  Несмо

тря на то, что последнее время при исследованиях широко используется элект

ронный микроскоп, степень изученности фиксатора, как мы полагаем, остается 

неудовлетворительной. Это,видимо,вызвано различными причинами и в первую 

очередь редкой сохранностью его в ископаемом состоянии. Во-вторых, фиксатор 

не всегда находится в плоскости симметрии, поэтому часто, в процессе шлифова

ния иочеэает. В-третьих, большое значение имеет качество протравки кислотой, 

обуславливающей четкую видимость структур и создание необходимого рельефа 

для изучения и фотографирования в электронном микроскопе. Помимо описанных 

в литературе самых разнообразных форм фиксаторов, имеющих сложное строение, 

нами обнаружены ранее неизвестные его структуры. Так, например, органические 

нити, отходящие от фиксатора в виде распорок, как бы подпирая его (роды Epi- 

cbelonlceras, Faraboplitee, Colombiceras И Hatboceras). Они возможно пре

дставляют вертикальные мембраны, упоминаемые Ю.Д.Захаровым (1972), укрепляю

щ е фиксатор в протоконхе. В пределах вида эти структуры у одних индивидов 

могут присутствовать, а у других - отсутствовать (см.рис.116,в; 27б,в,д;30а,

б,г; табл.ИИ, фиг.4; табл.Х1У, фиг.16; табл.ХУ, фиг.1а; табл.XX, фиг.2а;табл. 

ХХ1У, фиг.1а,б; табл.ХХУШ, фиг.1г; табл.XXX, фиг.16; табл.ХХХП.ХХХШ; табл. 

XXXIX, фиг.16,в ,2; табл.ХзЛУ, фиг.1а; табл. ь , фиг.2в; табл. ЬУ1-ЬУШ).

У Parahoplitee debilicostatue I .  Mich. (экз. 4(3053/5-6) наблюдает

ся фиксатор, цредставляпций собой небольшой фрашент (обрывок) длиной 0,03мм 

(см.табл. ьУП). По-вцдимому, на самой ранней стадии эмбрионального развития 

произошел срыв органической пленки фиксатора. Слегка закручиваясь у цекума, 

органическая пленка берет свое начало рядом с точкой сочленения обрывка фик

сатора с цекумом (см.табл. ьУП, фиг.1а,б). Далее фиксатор тянется обычно в 

виде длинной связки. Помимо длинной связки имеется фиксатор и с короткой
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связкой, начинапцейся от цекума, чуть ниже оборванного фиксатора. Помимо на

званных, были обнаружены и другие структуры (Кванталиани 1984в, здесь см. 

рнс.19в,г; табл.XXX, фиг.16; табл.ХХХШ; табл.ХХПУ, фиг. 1а).

Т а к с о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е  ф и к с а т о р а .  

По В.В.Друщицу и Н.Хиами (1969) фиксатор может быть использован в качестве 

таксономического признака для высших систематических категорий (выше надсе- 

мейств). По дянинм Л.А.Догужаевой (1974), фиксатор имеет систематическое 

значение на уровне отрядов или надсемейств. Так, например, представители 

филлоцератид и литоцератид характеризуются короткими фиксаторами. У аммони- 

ТИД В надсемействах DSshayeBitoidea, Parahoplitoidea И Hoplltoldea фикса

торы средней длины; Deemoceratoldea характеризуются очень длинными фиксато

рами. Позднее В.В.Друщиц и Л.А.Догужаева (1981) в пределах одного рода наб- 

лвдали связки фиксаторов, длина которых варьирует в широких пределах - от 

0,15 до 0,56 ( Craepedodlscue) . Поэтому они советовали оценивать таксономи

ческое значение этого элемента с большой осторожностью. На основании анали

за литературных данных и нашего материала, мы пришли к заключению, что фик

сатор, его длина и форма не должны иметь таксономического значения.

Цекум и сифон

Фиксатор, цекум и сифон - это отдельные части единого целого, мягкого 

тела организма. Сифон рассматривается как сильно суженный задний конец внут

ренностного мешка, а полость сифона - как задний отдел вторичной полости те

ла. Сифон начинается небольшим шаровидным или каплевидным вздутием, называе

мым цекумом ( Hyatt, 1872). Внутри сифона у аммонитов были обнаружены крове

носные сосуды (Друщиц, Догужаева, 1981; Друщиц и др., 1982). Си$он с помощью 

органических мембран (Друщиц, Догужаева, 1981) прикрепляется к вентральной 

стенке, а также к септам и стенкам раковины. У аммонитов начало сифона похо

же на начало сифона у современной спирулы и отличается от таковой у наутилу

са (Друщиц, Догужаева, 1981 и др.) .С  помощью сифона современные наутилусы 

свою плавучесть прекрасно регулируют. Цекум, сифон (и, возможно, фиксатор у 

аммонитов) осуществляли, аналогично современному наутилусу, контроль за ре

гуляцией газово-жидкостной системы в гидростатических камерах.

Данные об изменении диаметра цекума, сифона, отношение диаметра сифона 

к внутренней высоте оборота, отношение длины неорганической части септалъной 

трубки к органической части оболочки сифона приведены в таблицах 3-6.

Ф о р м а  и р а з м е р н ы е  г р у п п ы  ц е к у м а .  У юрс

ких и меловых аммонитов форма цекума изменяется в широких пределах. В плос

кости сшшетрии выделяются три основных типа цекума: I) каплевидный - при 

Дц < дц, 2) шаровидный - при Дц=дц и 3) чашевидный - при Дц >  дц и следующие 

размерные группы: а) очень мелкий - дц < 0,07, б) мелкий - дц = 0,071-0,100, 

в) средний — дц — 0,101-0,130, г) крупный - дц = 0,131-0,200 и д) очень кру

пный - дц > 0,201  (Друщиц, Догужаева, 1981).

Цекум обычно прилегает к вентральной стенке. В отдельных случаях стен

ка цекума непосредственно сочленяется со стенкой протоконха (см.табл.XXX). 

Стенка цекума почти у всех изученных аммонитов состоит из известковой оболо

чки. Толщина ее (0,02) в некоторых случаях ( Parabopiitidae ) составляет 67% 

толщины стенки протоконха (0 ,03). У просепты цекум резко сужается и перехо

дит в сифон.

В большинстве случаев цекум полностью расположен в пределах протоконха, 

но иногда может находиться и в протоконхе и в первой камере.

Цекумы у Deshayeeitidae, Acanthohoplitidae, Berrlaaellidae И Leymeri-

5. И.В.Кванталиани
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einaae от мелких до средних раамеров (см.табл.3) .шаровидные и каплевидные.

Среди Douvillsioeratldae и Parahoplitidae можно встретить ОТ мелких 

чаще до средних или крупных раамеров цекумы шаровидной и каплевидной формы.

П о л о ж е н и е  о и ф о н а  в ф р а г и о к о н е .  Изученные 

аммониты на ранних стадиях онтогенеза можно отнести я группе с относительно 

нестабильным положением сифона. На более поздних - встречаются как с привен- 

тральннм, так и с вентрально-краевым положением, иногда плотно прилегая к 

вентральной стенке или находясь от нее на значительном расстоянии (см.рис. 

38-40).

У представителей семейств Berriaeeilidae и Parahoplitidae в первой 

половине I-го оборота сифон занимает центральное положение. В конце того же 

оборота у перечисленных, а также и у Douviiieiceratidee - субцентральное.

У отдельных представителей семейства Aoanthobopiitidae на I-м обороте поло

жение сифона центральное и о уб центральное. На последующих он может занимать 

вентрально-краевое положение, плотно прилегая к вентральной стенке (Dalme

al се гая, Berriaeeilidae ). Такое же положение занимает сифон у представите

лей семейства Douviiieiceratidee. Однако у некоторых Berrlasellldae, Douvii

ieiceratidee И Aoanthobopiitidae СИ,фон (на 4-6-М оборотах) ОТ вентральной 

стенки раковины находится на значительном расстоянии.

Среди представителей parahoplitidae на первых трех оборотах сифон за

нимает привентральное положение, а затем вентрально-краевое, плотно прилегая 

к вентральной стенке, хотя в отдельных случаях может находиться от нее и на 

значительном расстоянии.

Несколько иное расположение сифона наблццается у представителей семей

ств Deehayeeitidae и beimeriellidae • У Ueahayeaitidae и Leymerieiiidae 

в первой половине I-го оборота сн$он сразу же занимает почти привентральное 

положение. У Deehayeeitidae к концу первого и на последуших оборотах, а 

у Leymerieiiidae начиная со второго оборота - вентрально-краевое, плотно 

прилегая к вентральной стенке. Л.А.Догужаева (1974) я В.В.Друщиц (Друщиц, 

Догухаева, 1981) у Deaahayealea в отличие от нас, в первой половине 1-го 

оборота наблюдали субцентральное положение сн$она.

Изменение диаметра сифона в онтогенезе в пределах отдельно взятого се

мейства незначительно. Абсолютные диаметры у Taurieocerae составляют 0,38- 

-0 ,50, Dalmaaicaraa - 0,55, (Berrlaaellldae ) ; Leymerieiiidae - 0,38;Dee- 

hayesltidae - 0,26-0,57; Aoanthobopiitidae ’- 0,43-0,60; Douvilleiceratl- 

dae - 0,45-0,71; Parahoplitidae - 0,90 (табл.4).

Т а к с о н о м и ч е о к о е  з н а ч е н и е  ц е к у м а  и 

о и ф о н а .  Размеры и форма цекума, а также положение сифона в фрагиоконе 

изучались с семвдесятых годов (Друщиц, Хиами, 1969; Захаров, 1971, 1978;До- 

гулаева, 1974; Друщиц, Догужаева, Ломинадзе, 1977; Ломинадзе, 1979; Друщиц, 

Догужаева, 1981 и др .). По мнению ряда специалистов по внутреннему строению 

раковины аммонитид цекум не должен иметь какого-либо таксономического зна - 

чения. Что хе касается положения сифона на первых оборотах у раннемеловых, 

а также у позднеюрских аммонитид (как планоспиральных, так и гетероморфных) 

оно имеет таксономическое значение на уровне отрядов или надсемейств (Дру - 

щиц, Хиами, 1970; Догужаева. 1974; Друщиц, Догужаева, 1981; Догужаева, Ми - 

хайлова, 1982; Ломинадзе, 1982).Несмотря на незначительное уклонение на 1-м 

обороте, можно все же сказать, что у изученных ашюнитов (Berriaeeilidae, Do- 

uvilleiceratidae, Aoanthohoplitidae и Parahoplitidae ) положение сифона 

примерно центральное или субцентральное. Как мы полагаем, такое положение 

сифона гетерогенных аммонитов лишает этот признак таксономического значения.

Если принять положение сифона в фрагиоконе за таксономический признак,
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ИамененШе дааметра 4ж$о|а

Название семейства 
и рода
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Aoanthohoplitidae
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:*ov*6
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4 (IK/5-6X . ' ЛУ,07 0,32 - -
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Acantboboplltes 8(105/133) ^ .0 7 o /R) <3.14 ft, 32 0,43 -
8ШЩ/5) 0,05 .0 .J4 4.20 • в ,37 0,60 -
8(Ш^5-83) \ Р'.ОЭ* f a b 0,36 - -
4(3052/7,{Ц) ''« 4 0 8 0,31 0,56 0,66

Rypacanthoplltes 4(3052/7-16)' Э.08 ;0 ,I2 tori p. 31 •- -
4(3059/3-5) • 0 ,08 0 ,50 в,. 27 —. -

4 (К/6-2) , 0 ,08
* t

■ K ?
•0,29 0,60 -

Douvlllelceratidae

DouTlllelceras 4 (И 0 /7 3 Х  ' М&Об-

l‘ 'V
0 ,30 0,65 1.35

Bplohelonloeras 402/230
I* ■ ,■.

(Г, 06
. Л» 1
о A b

\il л  •
'P. 29 0,45 -

Cbslonlceras 400/230 ’ .0 ,06 ’0 ,0 ^ а д е 1<5,36 0,71 1,40

Faraboplltldae

Parahoplltes 4(Эр53/5->6У
№

• tf

0,45 0*90 -



Таблица 5

Отношение длины неорганической части септалъной трубки к 
органической части оболочки сифона

Название семейст ° I °2 °3 °4 °5 °6 °7
ва и рода *  обр.

c/o c/o c/o c/o c/o c/o c/o

Berrlasellidae

Tanrlcoceraa 4(3017/1-16) - - - - 0,09 0,06 0,13

Dalmaaiceraa 4(3025Д-6) - - - 0,12 0,09 - -

Deshayeeitidae

Deshayesites B(K/I-I5) 0,06 0,04 0,09 0,13 - - -

Dufrenoya 4(3057/5-61) 0,10 0,17 0,16 0,34 - - -

Parahoplltldaa

Parahoplltes 8(ХЦ/13-1) 0,07 0,11 0,08 - - - -

4(3053/5-6) 0,05 0,10 0,09 0,09 - - -

Acanthohoplitidae

Colombioeras 8(K/8-26) 0,13 0,08 0,10 0,20 - - -

8(101/359) 0,17 0,20 0,17 - - - -

Di ado cho cep aa 8(XH/36-I) 0,11 0,12 0,16 - - - -

Paraoanthohopl• 4(K/5-7) 0,14 0,07 0,10 0,08 0,09 - -

4(XK/5-6) 0,10 0,08 0 ,16 0,08 - - -

Acanthohoplitee 8(106/34) 0,13 0,09 0,22 0,13 _ _ _

8(105/133) 0,11 0,06 0,30 0,14 0,13 - -

Hypacanthoplites 4(ПЩ/5-8) 0,12 0,14 0,14 0,15 - - -

Douyilleiceratidae

Douvllleioerae 4(501/4) - - 0,10 0,12 О l-
H

СЛ - -

Таблица 6

Отношение диаметра сифона к внутренней высоте оборота (с/в)

Названия семейств 
и родов *  Обр,

° o . °2 °3 °4 °5

Berrlasellidae

Tauricoceraa

Dalis aslceras

4(3017/1-12)

4(3017/1-15)

4(3017/2-1)

0,32 0,29 0,23 0,18 0,12

0,12

0,12

0,10

0,09

0,10

4(3025/1-6) - - - 0,22 0,11 0,06

Leymerlellldae

Hatboceras 4(500/104) 0,75 0,29 0,18 0,14 0,13

Deshayeeitidae

Dufrenoya' 4(3057/5^-61) 0,26 0,19 0,15 0,13 0,09

Domrlllelceratldae

Douvllleioerae 4(110/73) 0,50 0,23 0,26 0,23 0,20 0,18

Farahoplltldae

Parahoplltea 4(3053/5-6) 0,33 0,29 0,22 0,19 0,16 -

ос-



то, к примеру, заведомо гетерогенные семейства Deehayeeitidae и beymeriel- 

lldae, у которых сифон в первой половине I-го оборота занимает почти при - 

вентральное положение, а на последующих - вентрадьно-краевоё, плотно приле

гая к вентральной стенке раковины, должны быть отнесены к одному таксону - 

семейству, надсемейству или, по крайней мере, к одному подотряду, что при

ведет нас к неизбежной ошибке. В действительности, названные семейства отно

сятся не только к разным надсемействам, но и подотрядам - первое it tacyloce- 

ratina, а второе - К Ferlephlnctlna.

Нельзя принять за систематический признак и значительное удаление си

фона от вентральной стенки раковины или его плотное прилегание к той же сте

нке, наблщаемое на поздних оборотах. В первом случае в один таксон попали 

бы представители разных семейств - Berriaeeilidae, Douvlllelcftratldae и 

Aeanthohoplltldae. В другом случае - некоторые Berriaeeilidae, Farahoplitl- 

dae, Deehayeeitidae ж leymerieiiidae, в действительности относящиеся к 

разным надсемействам и подотрядам.

Таким образом, анализ собственного и литературного материала показыва

ет, что изменчивость диаметра сифона не может быть использована в качестве 

систематического признака. Форма и размеры цекума, изменчивые в пределах 

даже одного вида, повторяются в различных родах гетерогенных семейств и ш е

сте с положением снфона в фратоконе не могут иметь таксономического значе

ния для семейственных и низших категорий.

Септы

Существенными и наиболее ияжннми морфологическими элементами раковины 

аммонитид являются септы ж муральные гребни. Эти последние участвуют в сло

жном процессе образования септ. Кажпый отдельно взятый структурный элемент, 

в том числе и седты и муральные гребни, являются продуктом секреции гистоло

гически дифференцированных различных зон эпителия мантии. Установление му

ральных гребней имеет большое значение для выяснения и разгадки механизмов 

построения септ. Морфологии септ, септальным трубкам, их биологическому зна

чению в разное время и особенно за последние два десятилетия были посвящены 

многочисленные работы. Во многих из них септы рассматриваются как опорные 

структуры, укрепляющие стенки раковины. Данные о числе септ на обороте, об 

изменчивости расстояний между ними в процессе онтогенеза стали накапливать

ся лишь в последние три десятилетия.

И с т о р и я  и з у ч е н н о с т и .  Среди многочисленных элемен

тов внутреннего строения раковины аммонитов особое внимание привлекает коли

чество септ и расстояния между ними, стадии роста, строение септальных тру

бок, яниулярннт валиков, манжет, механизм образования септ и т .д ., с той 

или иной полнотой нашедшие отражение в ряде работ.

Первые попытки получения информации о росте раковины у наутилоидей 

путем измерения расстояний между септами принадлежит, по-видимому, В.Н.Шима

новскому (1948). Он, как у современных, так и у ископаемых наутилид, изме

рял углы, образованные касательными к двум соседним септам - септальные уг

лы. Х.Хельдер (Bolder, 1952) и Е.Ошли (Oechele, 1958) по обломкам раковин 

аммонитов сделали первую попытку изобразить в графиках сближение септ у жи

лой камеры. Эта особенность рядом исследователей рассматривалась как приз

нак зрелости особи (Джанелидзе, 1946; Makowekl, 1963; Ломинадзе, 1967 и др.).

А.И.Дханелидзе (1946) довольно подробно и Ы.Г.Химшиашвили (1957) нес

колько видоизменено рассматривают вопрос о механизме построения септ у ам- 

моноидей, о чем будет сказано далее.
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JO.H.Поров (1959) укАзыBatт( что .биологическое значение септ у аммонои- 

дей лежит в области, реако о пачкой qr чиЬто механических представлений £. 

Пфаффа (Pfaff, 1911), ко*орнй,ое,пту к раковину рассматривал исключительно 

с точки зрения " сопротив!|в^дл.-ма^рная«а". Сильный удар назад при движении 

наружнораковинных моялюояфр пр* отсутствии септы, по мнение Ю.Н.Попова, дол

жен был аалать тело животного' гЛукжо в раковину. Следовательно, выделение 

оепты явлиетоя биологической р?овходи<!ц>стью, обеспечивапцей им возможность 

реактивного движений ' ■[ . ' С у

Х.Хальдер (Holds*, 19$0.}ме*веа, надьжн^ш признаком окончания роста ра

ковины считает сближение *  уф6щ*1ие пЬрегородок: известны случаи, когда 

этот привнак наблвдадся н1» на oarfrfx последних перегородках. Это можно объяс

нит! временно возникащижнеблагоприятными для роста внешними условиями сре

ды обитания. Приблизительно к такому жЬ выводу пришел и С.В.Миллер (Muller, 

1970).

Интересные соображения можно найекЧе работе Ф.Брауна (1964). Он отме

чает, что биологические £атмы соответствуют лунному месяцу и допускает пос

троение перегородок у аммёнитой &  месячным интервалом. Зная количество септ 

в фрагмоконе, можно определив.количество Прожитых головоногим лет.

Согласно исследованям Ж.М^тЬея X  »Л тв*,1967) и Х.К.Эрбена, Г.Флайса 

и А.Зиля ( ВгЪеп, Flaje, ®1еЬ1 , I969V бнф> установлено, что септа аммоноидей 

состоит из одного перламутрофго. слоя/ покрытого с обеих сторон тонкими ко- 

нхиолиновымв мембранами.

А.Н.Иванов (I§71, 1975) , учитывая чисЛо перегородок в раковине в целом 

и по оборотам и другим п$йввд|Свм̂  разделяет мнение о лунном ритме в постро

ении септ, высказанное Ф.5рауйом".(-1964)» При замедленном росте септы распо

лагаются ближе, а при доСорекйом - дальшУ от предыдущей перегородки. Следо

вательно, о темпах poCTd'̂ takojpfHb можао говорить по расстоянию между септа

ми, а воздушные камеры- ра^сматршвть Как регистрирующие структуры. Основная 

идея о лунной ритме пострЬе^^ о«цт цр^водйтся и в другой работе (Иванов, 

Стумбур, 1975). В ней прейиаАет^я' райдачать тает- и брадиморфные типы кри

вых межсептайьных расс*ояянй.

Ю.Д.Захаров (1971, 1979)- рассматрий&вт вопрос о корреляционных связях 

между отдельными органам^ цефалопод, в частности о связи между числом камер 

фрапюкова и формой* его пЬперечнего сечения. <

Выяснению палеобиояот^рсккх ворресов Происхождения и образования 

складчатых перегородок, ф^мы ж Atpyarfpu раковины посвящает несколько ра

бот Г.Веотерманн ( »4et«Aannj,I97I, 1973, 1975, 1975а и др .). Рассматривая 

прочность вогнутых перегородок и пределы обитания ископаемых головоногих, 

Г.Веотерманн (1973), ноАазарт,' что она1 опрбделяется толщиной перегородки и 

радиусом ее кривизны. В друрйй' а^Тьв'Г.Зейтбрманн (1975а) предлагает модель 

происхождения, функционйдевавЬю в образование складчатости септ, рассматри

вая их как опорные стр^кфры, поверхность которых у аммоноидей приобретает 

складчатый характер, САлаАчатЬс», по его Лнению, сокращает расстояние меж

ду септами и, тем с£шм, уКреЛгая&т сменки, раковины. В процессе эволюции ам

моноидей степень скЯад^атЬоти ув^пичйкадась. ~В онтогенезе функции перегоро

док менялись. На ранних/етДО^а^гиуп^'сецЪй одерживали давление,, переда

ваемое извне через тело Aeoi^oraj В дальнейшем, становясь складчатыми, они 

приобретали функций itojon, уйреыяхдах стенку раковины. С увеличением скла

дчатости ум&йынаетая толщина vifpiropdJipK. Близкие идеи были высказаны Х.Му- 

твеем ( Mitral, 19?$), кбторш двйус&л, что ашониты были пелагическими 

животными, обитавшими йа faydefce ip X.00G м. !- 
• . г. 1 
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7 .Байером ( Bayer,1972) различные формы изменчивости связываются с 

половым диморфизмом. Изучая модели перегородок и учитывая их особенности у 

аммонитов он ( Bayer, 1978) выдвигает гипотезу, согласно которой внутракаме- 

рное давление было выше внешнего по сравнение с современным наутилусом.

По А.Зейлахеру ( seilacher,1975) перегородки образуются путкм шд 

ния нонхиолиновой мембраны, которая затем минерализуется. В раковинах цефа- 

лопод они отражают форму мантийного мешка. Согласно проведенным опытам с на

дувными резиновыми шарами и цилиндрическими трубками и учитывая характер 

перегородочных линий, складчатость их он объясняет формой сечения оборотов. 

Число яеукрепленных участков в стенках фрагмокона сокращалось до минимума, 

благодаря чему уменьшалась толщина конотеки.

По скорости роста, определяемой по количеству септ, меловые аммониты 

Н.К.Яковлева и Е.Н.Горохова (1975) относят к трем группам: быстрорастущим, 

среднерастущим и медленнорастущим. Отсутствие заметного скачка в росте ам

монитов указывает, на то, что все они жили в сравнительно мало изменяющихся 

условиях среды в течение всей жизни. По данным названных исследователей, 

средний показатель для 3-го оборота юрских амгонитов в большинстве случаев 

12-13 перегородок, тогда как у меловых он колеблется в основном в пределах 

14-17. Такой замедленный рост аммонитов, очевидно, зависел от постепенного 

понижения температуры воды в море с середины волжского времени до позднеме - 

ловой эпохи.

Новые данные о структуре фрагмокона каменноугольных, триасовых и мело

вых аммонождей приводятся в работе Ю.Д.Захарова и В.С.Кривошалкиной (1976). 

Они различают три основных постэмбриональных периода роста - тороидальный 

(замедленный), фреквентальный (ускоренный) и иррегулярный (неравномерный). 

Продолжительность этих периодов у разных групп аммоноидей различна, а у пре

дставителей одних и тех же форм приблизительно одинакова. Авторы предполага

ют, что формирование одного оборота фрагмокона в среднем происходило за 1,3- 

-1,7 года. В сгущениях серий септ второго порядка (реже отдельных септ) от

ражаются, по их мнению, лунные ритмы. Учитывая число оборотов, по интерпре

тации авторов, продолжительность формирования раковины колеблется от шести 

с половиной лет до полутора-двух десятков лет. Эта же идея повторяется и в 

монографии Ю.Д.Захарова (1978).

Давая общую характеристику отряду литоцератид и касаясь вопроса числа 

септ в пределах одного оборота, которые варьируют от II до 19-20, В .В .Дру

щиц и М.В.Кнорина (1981) не могут пока уловить (как об этом говорят сами 

авторы) какой-либо закономерности. Межсептальные расстояния, по их данным, 

могут варьировать иногда в значительных пределах.

В.В.Друщиц и Л.А.Догужаева (1981) полагают, что септы, их количество 

и расстояния между ними у головоногих моллюоков позволяют восстановить осо

бенности развития, в частности у аммонитов, а такие влияние на темп роста 

различных эколого-биономических факторов среды обитания (соленость, питание, 

размножение, патология и т .д .). Более или менее постоянное число септ на 

каждом обороте указывает на благоприятные условия существования, нормальный 

режим питания, относительно стабильные условия температуры и солености. Из

менчивое число септ, часто увеличенное, должно указывать на замедленный 

рост раковины; помимо этого, оно может быть связано и с видовыми особеннос

тями и половым диморфизмом.

Большой интерес представляет наблюдение за образом жизни современных 

головоногих моллюсков, строением их раковины, мягкого тела животного и др ., 

что успешно может быть использовано для расшифровки многих неясных палеобио

логических вопросов вымерших головоногих моллюсков (Шиманский, 1940,Willey,



1895; Bidder. 1962; Blind, 1975, 1980; Veetermann, Ward, 1980; Ward, Qre- 

enwald, Magnler, I981; Vard, Chamberlain, 1983 и др .).

Интересные данные, имеющие пряное отношение к вопросу выделения септ у 

головоногих моллюсков и расшифровке его механизма, были получены недавно 

( Vard, Qreenwald, Hagnler, 1981; Vard, Chamberlain, 1983) на основании экс

периментальных радиографических исследований процесса образования камер у 

Hautllus macromphaiuB в условиях аквариума. Эти исследования показали, что 

новая септа образуется от периферии, от стенки раковины. Продолжительность 

полного ттгпя образования септы длится 70-120 дней. Продолжительность роста 

животного составляет 5-6 лет.

На этом можно завершить краткий исторический обзор и перейти к харак

теристике отдельных структур и, в частности, септ.

С е п т а л ь н ы е  т р у б к и .  7 всех изученных аммонитов, как и 

для подавляющего большинства мезозойских аммонитид, септальные трубки корот

кие, прохоанитовые. Они были снабжены манжетами и аннулярными вядикями раз

личной величины и конфигурации, описание которых приведены в предыдущей гла

ве.

Септальные трубки, их образование, развитие црохоанитовых септальных 

трубок и формирование сифона дается в многочисленных работах (Друщиц, Хиами, 

1970; Догужаева, 1974; Друщиц, Богословская, Догужаева, 1976; Друщиц, Догу

жаева, 1981; Догужаева, Михайлова, 1982; Ломинадзе, 1982; Branoo, 1879 - 

1880 и др.) и поэтому здесь мы не будем задерживаться на рассмотрении дета

лей этих элементов.

Т а к с о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е  с е п т а л ь н ы х  

т р у б о к  для систематики до конца еще не выяснено. Существует мнение, 

что они у мономорфных аммоноидей имеют таксономическое значение на уровне 

отрядов. У гетероморфных аммонитов этот признак таксономического значения 

не имеет (Догужаева, 1974; Догужаева, Михайлова, 1982).

А н а л и з  и з м е н е н и я  ч и с л а  с е п т  и м е ж с е -  

п т а л ь н ы х  р а с с т о я н и й .  Общеизвестно, что появление новой 

септы - результат роста раковины (Джанелидзе, 1946; Иванов, Стумбур, 1975 и 

др .). Септограммы могут также рассматриваться как показатели роста раковины 

головоногих, анализ которых позволит уловить те или иные изменения в ходе 

их индивидуального развития. Для построения, а затем исследования септограмм 

был привлечен литературный и обильный собственный материал.

Анализ септограмм представителей отдельных родов в пределах произволь

но взятого семейства показывает одну и ту же, весьма любопытную, картину 

(рис.41-62). Септограммы представителей анцестральных родов, как правило, 

расположены ближе к оси ординат, а межсептальные расстояния возрастают дово

льно интенсивно (тахиморфный тип, малосептальные обороты),в то время, как 

септограммы потомковых родов удалены от нее, характеризуются замедленным 

ростом межсептальных расстояний и в большинстве случаев приближаются к оси 

абсцисс (брадиморфный тип, многоеептальные обороты). Такая последователь - 

ность наиболее отчетливо наблюдается на септограммах представителей родов, 

отделенных довольно длительным периодом времени. При небольшой разнице суще

ствования во времени - септограммы поздних представителей анцестральных форм 

и более ранних представителей потомков - приближаются друг к другу. Устана

вливаемое нами взаимоотношение между септограммами слабо ощущается на первых 

двух оборотах. Значительно более резкая разница появляется несколько позже

- с третьего-четвертого оборотов. Эти необычные особенности были нами прос

лежены не только у юрско-меловых аммонитов (Кванталиани, 1983, 1984), но и
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Рас.41. Септограымы представителей семейства Popanooeratidae. 

Надсемейство Popanoceratoldea.Отряд Oonlatitlda. Рт - нижняя пермь;
Р2 - верхняя перкь. Обозначения: От - 9, 02 - 9 ...-  число cei---
ответствупцем обороте, ф-132 - общее число септ в фрагмоконе 
якчии хилой камеры

септ на со
при на-

а-

7-

1

wDitos ussuriensis jirlJ. et zharn
tj7KJfSOi

T in

6 -

Рис.42. Септограммн пред- 5- 
ставителей семейства Columbi- 
tldea. Надсемейство Ooiumbl- 
toidea. Отряд Oeratitida (no 
тгянннм Захарова,Кривошалкиной, Ц- 
1976; монтаж септограмм и ин- 
тердретация Кванталиани И.Б.).
Т-) г-| - нижниЯ триас ,русский 

ярус,зона HeoeolMibltae insi
gnia, тл - нижний триас, 
руеский ярус,зона subooiumbi- 
тев multirorraie.
Обозначения см.на рис.41
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Pro.43. Септограммы семейств Ferlaphlnotldae 
И Doreoplanltllae. J30I 2 — верхняя upaf средний 
келловей; JjvlgJ - верхняя юра, нижняя часть с 
средней ВОЛГК, зона ParloTia latriezlala, Jyrisf
- верхняя ера, верхняя часть,средней волги, зона 
laugaltaa groanlandioue.
Обозначение: обл. - 63 - фрашовон обломан. 
Остальные обозначения см.на рис.41

пермских тоннатитоя и триасовых цератитид. Наряду с этим были построены и 

проанализированы септограшы наутилоидей, а для белемнитид использован лите

ратурный материал (Кабанов, 1967).

Септограио гониаптов (см.рис.41) весьма близки по своему характеру. 

Для родов рорахшсагаа и таигооагав характерны многоеептальные обороты, а 

их септограммы находятся на незначительном расстоянии друг от друга. Септог- 

рпшП Рорапосагаа (аяцестральный род по отношению к Таигосегаа ) с относи

тельно менылим числом септ, находится выше, чем септограша Фашгоеегаа (по- 

томвовый род) с более многочисленными септами. Первый из названных родов 

встречается в нижней перьыи, а второй - верхней. Такуг же зависимость можно 

набхвдать и у триасовых цератитов, но с разницей более стремительного возра

стания септограмм, чем это наблццается у гониатитов (см.рис.41).
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Рис.44. Пределы вариаций селтогранм семейств 
Ferlspblnotldae и Dorsoplsnltldaa. Jjcl - верх
няя юра, келловей; JjTigl г верхняя юра.нидняя 
часть средней волги; Jjvigf- верхняя юра.верх
няя часть средней волги. Здесь я далее Z  п

4
- 5(36-41) - сумма септ четырех оборотов. Цифра 
за скобками - количество экземпляров; в скобках
— минимальные и максимальные числа септ для дан
ного числа оборотов

Сопоставляя септограммы представителей семейства Dorsopianitidaa.мож

но констатировать следующее: представители рода Pevlovia имеют относитель

но высокие септограммы, в то время как у возможно потомковых Laugeites с 

многочисленными септами и небольшими межевитальными расстояниями имеют сеп

тограммы, отстоящие дальше от оси ординат и ближе к оси абсцисс (см.рис.40). 

Аналогичные взаимоотношения септограш можно проследить почти у всех изуче

нных нами позднеюрско-меловых аммонитов, а также у белемнитид и наутилвд 

(рис.41-62).

Следует правда заметить, что такая закономерная последовательность во 

взаимоотношениях септограш у филлоцератид и литоцератид по сравнению со 

скульдтировинными аммонитами, не столь ярко выражена. Оообенно это касается 

представителей оемейства Phyiioceratidae. Для этого семейства были построе

ны септограммы представителей РОДОВ Bowerblceras и Salfeldlella (рио.45),
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Рис.45. Септограммы подсемейства Holoopbyllooera- 

tlnae. Семейство Phyilooeratidae. J30I - верхняя 
вра, келловей; Ki&2 - кихний мел, средний апт, гар- 
газ. Обозначения си.на рнс.41,43

Рис.46. Пределы вариаций септограмм подсемейства Hoico- 
phyiioceratinae. Семейство Phyilooeratidae. Jjcl - верх
няя юра, келловей; Kiao - нижний мел, средний апт.гаргаэ. 
Обозначения см.на рис.44
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Рнс.47. Септограмш подсемейства Pbyiiocera- 

tinae. Семейство Phylloceratidae. Jjcl - верх
няя spa, келловей; к-ib - н ш в й  мел,берриас; 
iia3 - нижний мел,верхний апт.клансей. обозна
чения оч.на рис.41, 43

входящих в состав подсемейства Holcophyllooeratinae. Взаимосвязь между их 

септограммамж та же, что и в других случаях. Однако совершенно противополо

жная взаимосвязь наблццается у представителей другого подсемейства - phyiio- 

ceratinae. у берриасского Ptychophyiioceras меньшее число септ, чем у 

келловейского Caiiiphyiiocerae; у келловейского Phyllo р aohy се гае также 

меньшее число септ, чем у того же caiiiptg-iioceras. То есть, в этих случаях 

наблццается обратная картина - септограммы потомковых родов стоят ближе к 

оси ординат к стремительно возрастают по отношении к септограммам анцестра

льных родов. Указанная зависимость между септограммамж наводит нас на мысль 

что в систематике семейства Pbyiiooeratidae, данной в "Основах палеонтоло

гии* (1958) и в работе Н.В.Безносова (1958) предстоит пересмотреть некоторые 

ее звенья, так как в отдельных случаях те или иные подсемейства (или семей

ства), на наш взгляд, содержат гетерогенные роды. То же можно сказать и в от

ношении септограт представителей семейства Tetragonltidae ( Gaudryceratldae}

Не менее ясная картина наблццается в соотношениях септограж у белем- 

нитид. По данным Г.К.Кабанова (1967), на приведенном им графике (рис.61) 

отчетливо видно, что септограммы анцестральных родов (подсемейство Duvain- 

пае)стоят значительно выше и ближе к оси ординат,чем у потомковых родов (под

семейство Beienmopsinae ), т.е. общая картина аналогична той, которая была 

прослежена для ашюнитид - предки имеют меньшее число септ по сравнению с 

потомками, а расстояния между ними у предков больше.

Сравнительно трудно уловить рассматриваемую закономерность у наутило

идей. У них эта особенность проявляется в том случае, если время существо

вания сравниваемых родов значительно отдалено (рис.62). По всей вероятности
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Flo.48. Пределы вариаций септограш подсемейства Fhyllo- 

ceratinaa. Семейство Fhylloceratidae. J ,c l-  верхняя вра, 
келловей; Kib - нижний мед, берриас; Ki aJ - имений мел, апт. 
Обозначения см.на рис.44

это связано с тем, что наутилоидеи относятся к весьма консервативной группе, 

не поддапцейся значительным эволюционным изменениям в течение длительного 

геологического времени. '

Подводя итог анализу септограш,можно прийти к общему выводу о том,что 

чем более эволюционирующая группа головоногих моллюсков, тем более отчетливо 

выражена рассматриваемая закономерность - предки имеют меньшее число и на 

значительном расстоянии расположенные септы, чем потомки. Среди головоногих 

моллюсков наиболее быстрораэнивающимися (эволюционирующими) организмами яв

ляются анюнитиды. В темпах развития неоколько уступают белемнитиды, а затем 

й наутилоидеи.

Т а к с о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е  с е п т о г р а м м .  

Учитывая изложенное, приходим к заключению, что септограммы и их взаимоотно

шение сами по себе имеют не определенное систематическое, а и н д и к а т о 

р н о е  значение. Они могут указывать на незавершенность, недоработанноеть 

той или иной системы.

0 . в а р и а ц и я х  с е п т о г р а м м .  Зависимость септограмм и 

увеличение числа септ в филогенезе было подтверждено диаграммами пределов 

вариаций септограмм, на которых можно видеть, что группа септограмм потомко-
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Рис.49. Седтограммы се
мейства Berriaaellidae.
Ki - нимниИ мел,средний 
Оерриас, зона Frqtacanthodla- 
cua malboel,KibJ- нидниИ 
мел, средний берриас, зона 
Dalmaalcaraadaloaalt 
Iib4 - нижний мел,верхний 
берриас,зона lauricooeres 
craaalooatatum.
Обозначения см.на рис.41,43

Рис.50. Пределы вариаций септограмм семейства Berrleselll- 
daa. Kib2 — нияняи мел,средний берриас; Kibj - нижний 
мел,верхний берриас. Обозначения см.на рис.44
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Рис.51. Септограммы семейств Leymerieiiidae и Hoplltlda e . .
Klall “  нииний М6Л,НИЖНИЙ Я1ГМ1; K^alb — М6Л,СредНИЙ &ЛЬб.
Обозначения см.на рис.41,43 ^

вше родов (горизонтальная или наклонная штриховка) всегаа расположена значи

тельно ниже и правее группы септограмм анцестральных родов (вертикальная 

штриховка). Эффект увеличения количества септ у потомков определяется по 

экстремальным значениям, тончим в виде суммы ( ) септ для определенного 

числа оборотов и количества экземпляров, приводимых на рисунках под родовы

ми названиями (рис.44,46,48,50,53,55,58).

К о р р е л я ц и о н н а я  с в я з ь  м е ж д у  ч и с л о м  

с е п т  и п о п е р е ч н ы м  с е ч е н и е м  о б о р о ю  в. Одним 

из сложных представляется вопрос о корреляционных взаимосвязях между отдель

ными структурами раковины аммонитов. А.И.Джанелидзе (1946) считает, что рас

стояние между септами определяется как функция соотношения между скоростью 

роста раковины от устья вперед и скоростью построения новой септы. Х.Хель - 

дер ( Holder, I960) указывал на необходимость корреляции числа оборотов ра

ковины аммонитов с числом перегородок.
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Рис.52. Септограммы 
семейства Sileeifidae.
Kib2 - нижний мел.бар-0 

рем; К1вз - нижний Z- 
мел,верхний апт, клане ей. 
Обозначения см.на рис.
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Рис.53. Пределы вариаций септограмм семейства siieei- 
tidae.Kib2 - нижии мел,барреи; Ki»з_ нижний мел,верхний 
апт, кланеей. Обозначения см.на рис.44

6. И,В.Кванталиани
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fee .54. Септограммы семейства Deehayeeitidae.
Kiaj - КИ1Н1Й ме;,нижнжй апт,аона Turfanenlcerae 
turknenloun, Kiai - нмжниД мел.няжннй апт,зона 
Deehayesites deshayeal, Kiaf - нижний мел,нижний 
алт,80ва Dufrenoya furсatа. Обозначения см.на 
рже.41,43

Корреляция медку числом камер фрагмокона и формой поперечного сечения 

■ '■■е были намечены Ю.Д.Захаровым (1971). По его мнению, аммоноидеи разли- 

ь'рвтся по форме раковины и имеют различное число камер. Многие раковины с 

широкими и низкими оборотами характеризуются минимальным количеством камер, 

в то время как у аммойитов с тонкодискондальными или тонколинзовидными ра - 

конинами - значительно большее число камер. В подтверждение Ю.Д.Захаров при

водит несколько примеров. Однако в более поздней работе (1978) он ухе пишет, 

что у аымонолдей, обладающих широкими я умеренно низкими оборотами, наблюда

ется как ограниченное, так и достаточно большое число гидростатических камер 

Увеличение Числа камер в уплощенных фрапюконах объясняется как способ уве

личения дополнительной прочности раковины. Сгущения перегородок увязывается 

,1акже и с другими- причинами, в частности с сезонными явлениями, не связан - 

ними с формой поперечного сечения оборотов.

Г.Вестерманн ( Weetermann, 1975), изучая строение и плавучесть простых 

фрагмоконов цефалопод отмечает, что у длинноконячеекях (лонгяконжческих) ра

ковин с узким сечением септы располагаются более редко, чем у короткокониче

ских (брениконических) раковин с широком сечением. По его мнению, длинноко

нические фрагмоконы были способны выдерживать большие давления до глубины



Рис.55. Пределы вариаций септограш семейства 
Deahageaitldae. К1»1 - нижний мел, НИЖНИЙ апт, 
зона Turkmeniceras tuxkmenloum ; Kiaf - ниж
ний МВЛ, НИЖНИЙ вПТ, зона Dufrenoya furcata.
Одозначения см. не рис. 44.

250 м, а короткоконические были менее прочными и поэтому цефалоподы вряд ли 

могли опускаться ниже 200 м, хотя они и были более подвижными. Сложный хара

ктер септ у аммонитов связан с функцией распределения внешнего давления. Г. 

Вестерманн сомневается, что аммониты опускались до больших глубин, кая это 

предполагает Х.Мутвей.

В.В.Друщиц и JI.А.Догужаева (1981) усматривают связь между формой обо

рота и числом септ. Так, многосепталыше обороты отмечены у полуинволютных 

и инволптных раковин, имепцих высокие обороты (филлоцератпды, аконецерати - 

ды), или, напротив, широкие и низкие (некоторые симбирскитиды). Среднееепта- 

льные обороты чаще фиксируются у форм с эволютой или полуэволютной ракови

ной (литоцератиды).

Анализ литературных данных (Захаров, 1968,1971,1978; Друщиц, Догужае

ва, 1981 и др .), а также собственного довольно представительного фактическо

го материала для родов одного семейства не всегда показывает одну и ту хе 

постоянную зависимость количества септ от сечения оборотов. Не всегда у ам

монитов с толстыми оборотами наблюдается минимальное число септ, а с тонга-
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Рис.56. Септограммы 
семейства Douvlllaice - 
ratidae. Kiai - НИЖНИЙ 
мел.нижний апт; Kia? - 
нижний мел,средний апт, 
Зона Epichelonlcerae 
aubnodoaocoatatum, К1alt 

нижний мел, килшлА алъб, 
Зона Leymerieiia tarde - 
furcate. Обозначения см. 
на рис.41,43

1" 1 I ' I 1 I 
10 20 30 40 50 60 70 80 30

— Colombiceras tobieri (Jac. e t Tobi.)
t/XW6-st) у

J - L  Q,-nl

3-

Manthohopiites nolani (Seun)i
H/40Û S-2)

-Hypacanthopiites restrictusj
Ef}., /1/4(3052/746) д I

Of It

-[— ■— I— ■— I— '-JT— '— r -1— I— '— I— — г 
W 20 30 40 SO 60 70 80 

Рис.57. Септограммы семейства Aoanthohoplitidae.
Kia2 - нижний мел,средний апт; Kial - нижний мел, ве
рхний апт, клансей.эона Acanthohoplltee nolani; К.а? — 
нижний мел,верхний апт,клансей.эона Hypacanthopiitea 
Jacobi. Обозначения см.на рис.41,43
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Рис.58. Пределы вариаций септограмм семейства Acantho

hoplitidae . Kia2 - нижний мел, средний апт,гаргаз;
К1&3 - нижний мел, верхний апт, кланеей. Обозначения 
см.на рис.44
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М-
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1 -

Tetragonites duvaUanus fJVrb)
<P-S3

KossmateUa agassiztonajP/ct)
K /Q lz

септы

Рис.59. Септограммы подсемейства Tetragonltinee. 
Семейство Tetragonitidae (по Друщицу, Догужаевой, 
1981,стр.68,рис.24, часть). к-|аз - нижний мел, верх
ний апт, клансей; Kialo - нижний мел, средний альб. 
Обозначения см.на рис.41,43 «
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Рис.60. Септограшш подсемейства Gaudryceratinae.

Семейство Tetragonltldae ( Gaudryceras tenulllratum 
jab. - по данным Друщица, Догулаевой,1981,стр.75, 
рже.27). Kia3 - нижний мел,верхний апт,кланеей;
Ков-ор - верхний мел, сантон-кампал. Обозначения 
ей.на рис.41,43

ми - максимальное (Ломинадзе, 1982). Для иллюстрации к сказанному достаточ

но привести несколько примеров (табл.7).

Род Oolumbltee в семействе Columbitidae Spath, 1934 ( Ceratltlda) 

является анцестральным по отношению к роду Subcoiumbites. У этого послед

него (Захаров, 1968) обороты в два-два с лишний раза толще (В/Д - 61-86), 

чем у Colimljitee (В/Д - 33-37). Несмотря на это, количество септ для пяти 

оборотов у потомкового рода оо значительно широкими оборотами больше, чем у 

анцеотрального - 46 против 43 (Захаров, Кривошапкина, 1976). К сожалению, 

в работах Ю.Д.Захарова отсутствуют те данные, которые позволили бы произве

сти дальнейшую корреляцию.

Корреляции между числом септ и сечением оборотов можно проследить и 

на нашем фактическом материале (см.табл.7).

В семействе Doreoplanltidae род Laugeltee, ПО отношению к Favlovia, 

является потомковым. У него ширина оборотов меньше, чем у payiovia, а коли

чество септ значительно больше - 51-59 против 48-52.

Потомковый род Salfeldiella, по отношению к ЗояегЫсегав (семейство 

phyiloceratidaa ) , имеет значительно более толстые и относительно широ - 

кие обороты; число септ для 4-х оборотов у salfeldiella колеблется в пре - 

делах 61-66, а у SowerMoerae - до 60.

Такая же зависимость наблюдается в оемействе Berriaeeilidae. У взду

того потомкового рода Taurioocerae по cyme 5 оборотов количество септ зна

чительно больше - 68-78, чем у более древних сильно уплощенных родов Paurie- 

11аж Dalmaaicerae - 54-и 65.

s — Eogaudryceras питШт 
* (СоЪ.), НКпш/б-э)
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Pic.61. Септограм
мы представителей се
мейства Belemnltldaa: 
I - подсемейство ш- 
yalllnae, 2 - подсе
мейство Belemuopelnae 
(Кабанов,1967,с .47, 
рже.32)

10 15 20 
Порядковый номер камеры

Рас.62. Септограммы предста
вителей семейство Nautilidae 
Blainville, 1825. Обоэначеивя: 
нижний мел, баррем - КчЪг (?)i 
апт - Kia; верхний мел, турон- 
коньяк(?) - к2Ч-сп.



Таблющ 7

Корреляционная связь медду диаметром, высотой, шириной оборотов и количеством септ

Название семейств и 
родов

*  обр. Д В Ш в/д в/ш Щ/Д Число септ на оборотах о”8

°1 °2 °3 °4 °5 Is
о  о

£s
О  о

Beiriaaellidae

У1’Paurlella 4(3026/1-6) 31,5 10,0 6,0 32 1,67 19 12 II 12 12 7ф 54

Dalmaalcerae 4(3025/1-6) 48,0 18,0 11,0 38 1,64 23 12 13 II 15 14 65

Tauricoceras K^b^ 4(3017/1-15) 37,6 10,5 12,5 28 0,84 33 12 II 12 15 23 73 -Шс

4(3017/1-12) 41,0 13,6 13,3 33 1,02 32 14 II 13 15 24 77 И _ И

4(3017/1-16) 44,0 13,3 12,8 30 1,03 29 -Л5 • II II 15 26ф 78

Leymeriel1idae

107(19/2)Leymerieiia K^al^ 32,8 14,0 8,0 43 1,75 24 II 12 13 14 5 55 У

Hoplitldae

■Anaboplitee K^al^ 107(10/3) 29,7 13,5 8.4 45 1,60 28 13 12 13 14 15 67

Da ehayealtIdas

Turkmeniceras K1 a!j 18/10367 ~48,0 17.5 16,5 36 1,06 34 ~Ю ~12 16 15 - 53 Шс

Deshayesites 4(3053/a-3) 21,0 9.5 5.6 45 1,70 27 14 15 17 19ф - 65 У
8(КД-15) 22,1 10,5 8,0 48 1,32 36 14 14 17 18 - 63 я п

4(3053/a-4) 29,0 12,0 8.2 41 1,46 28 13 13 16 19 _ 60 It н

4(3053/a-6) 33,5 14,0 8,2 42 1,70 24 13 15 17 17 - 62

Duf renoya K., a| 8(104/8) 25,0 9.3 8,0 37 1,16 32 ~12 13 16 21 - 62 ft If

4(3057/5-29) 25,7 11,7 7.5 46 1,56 29 ~13 19 18 16 - 66 l._lf

8(104/7) 27,4 8.6 7.2 31 I .I9 26 -12 17 15 15 - 59
я _ п

. Douvilleiceratidae

BpichelSniceras 4(ХБ/4-86) 16,8 7.1 10,0 42 0,71 60 14 15 13 18 - 60 Шс

Kl“2 4(ХБ/4-80) 20,0 8,7 13,0 44 0,67 65 14 15 17 17ф — 63 И _ И

4(3055/9-5) 25,0 И . 2 15,0 45 0,75 60 14 18 15 15 - 62 ft II



Dourilleioarae
К1ВЗ.1

4(501/4) 27,0 И . 5 15,0 43 0,77 56 14 19 16 18 - 67 У

Aoantbohoplltldaa
Colombicerae 4ЦБ/4-64) 16,0 6,8 7.0 42 0,97 44 17 15 17 17ф 66 Шс

K1“2 8(101/58) 16,5 6,5 7.0 39 0,93 42 17 19 18 15 - 69

40СБ/4-67) 18,0 7.5 8 ,6 42 0,87 48 17 18 17 15 - 67

8(101/359) 18,0 6,5 6;4 36 1,02 36 16 16 18 18 - 68

8(101/340) 23,5 10,0 10,0 43 1,00 43 15 18 16 13 - 62

8(101/288) 27,0 11,3 11,0 42 1,03 41 15 19 17 15 - 66

4(ХБ/4-53) 29,0 13,0 11,0 45 1,18 38 13 14 17 15 _ 59 Шо

4(3053/4-5) 29,5 12,0 12,0 41 1,00 41 18 17 16 16 - 67

8(101/362) 30,5 12,5 13,0 41 0,96 43 16 18 17 15 - 66

8(101/344) 31,0 13,5 12,0 44 I.I2 39 15 17 18 16 - 66 П ттП

4 (К/2-1) 54,4 22,5 17,2 41 I.3 I 32 16 19 16 14 - 65 »»__#»

Acantboboplltee

*1-3

8(ПЩ/5а) 13,7 5,5 4 ,2 40 1,31 31 16 18 19 7ф - 60 У
8(106/34) 17,0 6,7 6,6 39 1,02 39 16 20 17 1Йф - 69

8(ПЩ/5) 20,4 7.6 6,4 38 1,20 31 18 21 18 18ф - 75

4(ХК/5-2) 29,0 12,2 10,0 42 1,22 34 16 18 17 18 - 69

8(105/133 30,5 13,0 9.0 43 1,44 30 20 18 18 19 - 60

4(3052/7-11) 38,0 17,0 14,0 45 1,21 37 13 17 15 15 - 60

Rypacanthoplitee 4(3059/3-5) 19,9 9.4 8.0 47 1,18 40 18 18 14 15 — 65 " т ш *

*1*3
4(3052/7-16) 22,0 10,0 8,0 45 1,25 36 16 19 20 20 - 75 Щ*тЩ

4 (К/6-2) 26,0 10,5 9,0 40 1,17 35 16 20 14 14 - 64

4ШЩ/5-8) 33,0 13,6 11,0 41 1,18 33 19 17 17 17 - 70 Пв Я

^  У - узкое сечение, Шс - широкое сечение, Ф - финальная септа. 

Д,В.Ш - диаметр, высота и ширина оборотов и их соотношения.



У представителей семейства sileeltidae (и у предков и у потомков) 

приблизительно одинаковая толщина оборотов, однако количество септ, судя по 

суше 4-х оборотов, у потомков ( Paeudoeilesltae ) больше - 59-63, чем у пре

дков ( Silaaltea ) - 46-54.

В составе семейотва Daahayaaltldaa предковый род Turkmenioeraa, ПО 

сравнению с потомковыми - Deahayaaltea и Dufrnnoya, имеет относительно бо

лее вздутые обороты и по сумме 4-х оборотов 53 септы, в то время как у Daa- 

hayealtee и Dufrenoya приблизительно одинаково вздутых (но более уплощен

ных чем Turkmanlearaa ) значительно больше: у Deehayeeitee - 52-65, a yDu- 

frenoya - 59-66.

В семействе Douylllaloeratldaa, у наиболее древнего рода Cbalonleeraa 

(Друщиц, Кванталиани и др., 1981, 1982) более приземистые обороты по срав

нению С ПОТОМКОВЫМИ родами Splobelonlcaraa И DouTlllelcaraa, однако КОЛИ - 

чество септ у двух последних по сумме 4-х оборотов у Bplohelonlcaraa - 60- 

67, а у Dnuvilleiceraa-67, против 58 у Chelonloerae.

у предкового рода Colomblceras (семейство Acantbohoplitldaa) относи

тельно более широкие обороты, чем у потомковых родов Acantbohopiitee и Нур- 

aoanthoplitea. По сумме 4-х оборотов у Oolombiceraa количество септ варь

ирует в пределах 59г69, Acantbohopiitee - 60-75, а у Rypacanthoplitee - 64- 

-75.

Наконец, приведем еще один пример. В семействе Tetragonitldae у по - 

томкового рода ааъыосвгаа очень широкие обороты, примерно в 2 раза толще, 

чем у представителей предкового Tetragoniteas разница же в количестве септ 

по подсчетам для 5 оборотов следующая: у Tetragonltea - 71, a y  баЪЫосе- 

гаа - 75 септ.

Бели внимательно присмотреться к табл. 7 , легко мохно заметить, что 

число септ у потомковых родов возрастает в основном на первых четырех обо

ротах, т.е. тогда, когда поперечное сечение оборотов почти у большинства 

аммонитов широко-овальное или приближается к нему. Изменение сечения оборо

тов, особенно возрастание в высоту и ее преобладание над шириной, происхо

дит на сравнительно более поздней стадии развития раковины. Поэтому гово - 

рить о строгой приуроченности того или иного количества септ к толщине обо

ротов, по нашему мнению, не приходится.

Корреляцию можно было бы конечно продолжить и дальше, но думаем, что 

для освещения вопроса о взаимосвязи количества септ с поперечным сечением 

оборотов у планоспирально свернутых аммонитов,рассмотренных примеров впол - 

не достаточно. Однако отметим, что из рассмотренного правила существуют и 

исключения (или отклонения). Имеются случаи, когда увеличение числа септ у 

потомковых родов наступает несколько более поздно. Так, например, у рода 

Taurlcocerae (семейство Berriaaellidae ) наблюдается почти такая же (или 

незначительно отличается) сумма септ на первых четырех оборотах,как и у ан- 

цестральных родов Pauriella и Dalmaeicerae. На 5-м же обороте число септ 

у Taurlcocerae увеличивается внезапно - от 18 до 26,как бы компенсируя"не

достачу" септ на предшествующих оборотах.

Резюмируя можно констатировать, что независимо от толщины оборотов во 

всех приведенных выше случаях наблюдается все одна и та же стереотипная за

кономерность, один и тот же эффект - у древних, предковых родов произвольно 

взятого семейства - минимальное, а у потомковых - наибольшее, максимальное 

количество септ.

Сушируя приведенные фактические данные об изменении числа септ у ам- 

моноидей приходим к следующему о с н о в н о м у  выводу - в пределах от

дельно взятого семейства эволюция числа септ была направлена от мало- (ан -
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цестральные роды) к многосептальному (потомковые роды) тяну, что,возможно, 

является о б щ е !  тенденцией в развитии головоноги моллюсков.

М е х а н и з м  о б р а з о в а н и я  с е п т  у р е ц е п т 

н ы х  г о л о в о н о г и х  м о л л ю с к о в .  Сравнительно недавно у 

современных наутилоидей, а также у палеозойских ортоцератоидей и у некоторых 

доаднесрогат и позднемеловых ашюноддей, были обнаружены так называемые му - 

ральные гребни ( Blind, 1975, 1980; Ward, Oreenwald, Hagnier, 1981, рис.63). 

Как выяснилось они принимают участие в сложном процессе образования септ.Их 

наличие у разновозрастных головоногих моллюсков свидетельствует о филогене

тически древнем образовании выделяющих их органон (Blind, 1975, 1980). Для 

оценки значения муральных гребней необходимо в кратце расомотреть основные 

моменты механизма образования септ у рецентных головоногих, поскольку в оте

чественной литературе они не освещены.

Наблюдения над процессом образования камер у Nautilus в Новой Каледо

нии, вблизи Нумея.в условиях аквариума привели к весьма интересным резуль - 

татам, имеющим большое научное значение (ward, Greenwaid, Hagnier, I981; 

ward, Chanberlaln, 1983). Согласно зтим исследованиям цикл образования ка

мер у наутилуса условно подразделяется на 4 этапа.

П е р в ы й  этап начинается тогда, когда предыдущая камера на 50% 

освобождается от камерной жидкости и определяется моментом начала секреции 

мурального гребня. В анатомированном экземпляре nautilus macromphaiue с ухе 

образованным муральным гребнем было установлено, что на данном этапе септа

льная мантия все еще прижата к предыдущей септе. Стадия образования мураль

ного гребня продолжается от 14 до 18 дней и завершается продвижением септа

льной мантии вперед в жилой камере, после чего она прикрепляется к новому 

муральному гребню и начинает кальцификацию новой септы.

В т о р о й  этап начинается секрецией септы, что может происходить 

2-3 недели спустя после начала формирования мурального гребня. Одновременно 

с секрецией септы сифон начинает кальцификацию нового соединительного коль

ца внутри полости новой камеры, которая полностью заполнена камерной жидко

стью. Продолжительность этого этапа 18-34 дня.

Т р е т и й  этап начинается до завершения кальцификации септы. Но - 

вал камера освобождается от жидкости, а новая септа продолжает утолщаться. 

Вытеснение жидкости продолжается до уровня, когда ее непосредственный кон - 

такт с сифоном (соединительным кольцом) прекращается.

На ч е т в е р т о м  этапе уровень жидкости в камере понижается на

столько, что прерывается непосредственный контакт с сифоном. Даже после на

чала формирования новой камеры продолжается ее опорожнение до полного уда - 

ления жидкости.

Давление газа внутри камер у наутилуса постоянное и, по данным А.Бид- 

дер (Bidder, 1963) и Е.И.Дентона и И.Б.Джилпин-Брауна (Denton, Gilpin - 

Broim, 1966), никогда не превышает одной атмосферы независимо от изменения 

глубины погружения животного. Следовательно, одной из основных функций каме

рной жидкости является валщта кальцифицируемой септы от воздействия давле - 

ния окружающей среды. Удаление камерной жидкости должно начаться только по

сле достижения достаточной толщины септы (I/3-2/3 своей конечной толщины), 

обеспечивающей стойкость к перепадам давления между двумя сторонами септы. 

Наряду с этим, в процессе образования камер важная роль отводится также ре

гуляции объема камерной жидкости, которая имеет значение и для стабилизации 

плавучести. Этот этап протекает при полной кальцификации септы. Одновремен

но, по данным анализа радиографических снимков, устанавливается формирование
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нового мурального гребня, -указывапцего на начало нового цикла образования 

камер (рис.63).

Продолжительность третьего и четвертого этапов вместе составляет 135 

дней. Кальцификация септы продолжается 80-100 дней. Скорость прироста рако

вина со стороны устья - 0,9-0,25 мм за день. В общей сложности цикл образо

вания камер длится от 70 до 120 дней. Судя по проведенным экспериментам,про

должительность роста животных составляет 5-6 лет. Период межяу началом каль

цификации септ и началом удаления жидкости ё общем цикле образования камер 

должен быть периодом сильно уменыиапцейся плавучести.

Рис.63. Радиографические снимки, 
демонстрирующие цикл образования камер. 
А-В - образование мурального гребня; 
С-D- секреция септы; в-р - удаление 

ЖИДКОСТИ (Вагa, Greemtald, Magnier, 
1901, с. 488, f . 7).<

М у р а л ь н ы е  г р е б н и  у а м м о н и т о в .  Как уже от

мечалось, муральные гребни были обнаружены сравнительно недавно. По своим 

очертаниям они не отличаются от очертаний септальной линии ( Blind, 1975) . 

Наш исследования (Кванталиани, 1983) показали, что у изученных аммоявтов 

наблццается два основных способа прикрепления септ к муральному гребню: с 

адоральной (рис,64 б,г,е-л; табл.Х1,ХХХУПД ЬП, ь XI) и сверху (как бы "сидя" 

на гребне, рис.64 д ) .  Форма собственно муральных гребней в медиальной плос

кости может быть самой различной и не стандартной даже для отдельно взятого 

индивида. В процессе онтогенеза она может варьировать в значительных преде

лах (рис.64 е-и; табл. L X I ) .  Способы прикрепления гребней также разнообраз

ны - к органическому слою, выстланному на внутренней поверхности жилой каме

ры или к внутреннему призматическому слою. В некоторых случаях происходит 

"надстройка* мурального гребня, очевидно, для увеличения прочности септы 

(рис.64к; табл.ХЬП).

Помимо муральных гребней, непосредственно связанных с септами, в меж- 

септальных промежутках (как на вентральной, так и на дорсальной сторонах, 

иногда в пределах одной и той же камеры) были обнаружены вздутия (рис.64а; 

табл.ХН;табл.ХХХУН,фиг.2), имеющие призматическую микроструктуру. Исходя 

из этого, вздутия по форме и местоположению, не отличимые от настоящих мура

льных гребней, нами рассматриваются кал промежуточные. Оки, по всей вероят

ности, образовались при кратковременных остановках тела при очередном подтя

гивании внутри жилой камеры. Очевидно к этим промежуточным муральным греб - 

а я  прикреплялись органические мембраны, описанные О.Шиэдевояьфом ( aehinde- 

wolf, 1967)'. Вполне возможно, что до окончательного построения септы в ги-



Tauricoceras anaiUcostatum /aantetLes.,
юнец-Ск, A/+(3Cfj*-ty конецОз

ЮОр

Dufrenoya /nacxesoniOasey ParahopUtes deblUcostatus I  Mich 
Mttiosys-ssHamOg //«xxys-y-Ojj

Para/ioplitei de/MostatoslHich, tatum апдиШаТд.*f OxiMeicemmmaiUatu&cMii 
Wxsifi-iyOy, /Ш -̂гО-кощО* л/фя/За-у—Оь

К *  »r '

Рио.64. Схемы строения муральных гребней у раннемело
вых аммонитид, составленные до снимкам в РЭМе: а,в,д,е-и
- с дорсальной стороны: в.г.к.л - с вентральной стороны. 
Обозначения см.на рис.З

дростатической камере остановки животного происходили неоднократно и каждая 

задержка оставляла след в виде органической пластинки, которая из-за хрупко

сти сохранялась крайне редко (Друщиц, Догужаева, 1981). Наиболее устойчивы

ми и не подцапцимися разрушению, по сравнению с указанными пластинками, яв

ляются промежуточные муральные гребни - свидетели периодических остановок 

животных в жилой камере.

Муральные гребни у аммоноидей в отличие от наутилодцей (учитывая слож

ную гофрировку задней части мантии), очевидно, формировались на новом месте

- на месте будущей септы, после продвижения тела животного вперед.

О в о з м о ж н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  о б р а 

з о в а н и я  с е п т  у а м м о н о и д е й .  Способ построения новых 

септ у емгоноидей и современных головоногих моллюсков вызывает интерес с да

вних времен, о чем можно судить по работам, с той или иной полнотой затраги

вают! данный вопрос. Механизм образования септ разным авторам представляет

ся по-разному. Ниже вкратце рассмотрим некоторые из этих работ.

А.И.Джанелидзе (1946) полагал, что новая септа закладывалась в конта

кте со старой, но не на периферии, а в центральной части септалъной мантии. 

Стимулом для ее образования служил очень тонкий слой газа , по-видимому, 

существующий между септой и телом животного. Следовательно, новая септа ра

звиваясь должна была точно копировать старую. Уже переместившись на необхо

димое расстояние, на новом месте септа срасталась со стенкой раковины.

^  По наблццениям А.Бцддер (Bidder, 1962) над современным наутилусом для 
предположения о наличии rasa между телом животного и септой не находит 
подтверждения
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Н.Г.Химшиашвшш (1957) большое место уделяет разбору причин гофрировки пере- 

городочной линии и функциональному значению этого явления. Рассматривая воп

рос о механизме выделения септ он в основном принимает гипотезу А.И.Джанели

дзе, но считает, что образование новой септы обязательно начинается после 

перемещения мягкого тела животного вперед. Точное повторение рисунка перего

родочной линии определяется достаточной стабильностью формы мягкого тела,не 

изменявшего значительно своих очертаний вследствие перемещения.

Ыа ископаемых образцах триасовых аммонитов Р.Дионом ( John, 1909) бы - 

ли обнаружены и описаны следы внутрикамерных движений тела животного. Подо

бные следы в промежутках между септами были отмечены также Ю.Н.Поповым(1959). 

На основании этих наблюдений он предположил, что для построения новой септы 

отделение мантии от септы и мускулов от стенки раковины происходило в два 

приема. По-видимому, сначала медленно продвигались вперед участки аннуляр - 

ной связки, соответствующие отпечаткам седел, а затем,после их закрепления; 

продвигались мускулы-лопасти.

Г.Вестерманн ( weetermann,1975) полагает, что образование септ у аммо- 

ноидей, вероятно, происходило следующим образом. Камерная жидкость оказыва

ла дифференцированное давление на заднюю часть тела. Мантийные волокна рас

полагались вдоль линии напряжения, что выражалось в углублении и удлинении 

складок мантии. Сначала выделялась конхиолиновая мембрана, которая затем за

мещалась известковой перегородкой.

В.Блинд ( Blind,1975), изучая структуру раковины современного наутилу

са установил, что в его фрагмоконе каждая новая септа упирается в муральный 

край предыдущей септы. К муральному гребню прикрепляется эпителиальная мус

кулатура, связывающая заднюю часть тела со стенкой раковины и участвующая в 

образовании септы. Аналогичное строение, по данным этого автора, наблвдает- 

ся и в раковинах аммоноидей. У них также имеется муральный гребень, который 

обнаруживает ту же форму, что и септальная линия. Вероятно, к этому гребню 

прикреплялась и эпителиальная мускулатура, состоящая из отдельных складок. 

Складчатость способствовала лучшему прикреплению мускулов к стенке раковины. 

После укрепления мускулов начиналось образование новой септы, волнистая по

верхность которой отражала характер эпителиальной мускулатуры.

Последовательность образования септ описывается и в ряде других работ 

(Друщиц, 1956; Друщиц, Хиами, 1970; Друщиц, Месежников, Алексеев, 1982;Дру- 

щиц, Кванталиани и др .,1982; BohmerB>I936; Bayer, 1977; Blind, 1980; Ward, 

Greenweid, Hagnier, 1981и др .). Попытаемся проблему образования септ рассмо

треть с учетом результатов наших наблюдений над раковинами под растровым 

электронным микроскопом (Кванталиани, 1983, 19846,в) и анализа литературных 

источников.

В отличие от наутилоидей у аммонитов септальная часть мантии, как вид

но, была построена весьма сложно. Она, как мы полагаем, целиком представля

ла эластичную, хорошо развитую мускулатуру, способную и напрягаться и расс

лабляться. По всей вероятности, этим свойством животное пользовалось и при 

образовании септ.

Учитывая данные актуалистического метода исследований ( Blind, 1975, 

1980; Ward, Greenwald, Hagnier, 1981) мы предлагаем следупцую возможную по

следовательность образования септ у аммоноидей.

Предыдущая камера у аммоноидей, очевидно также, как и у современного 

наутилуса, начинала освобождаться от камерной жидкости. Септальная мантия в 

этот момент должка была находиться в тесном контакте с предыдущей септой. 

Передний край мантии надстраивал новую часть раковинной трубки. Тело живот

ного (постепенно вытесняемое вперед давлением жидкости, поступающей частично
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из предыдущей камеры через сифон и частично из тела животного) очень медлен

но продвигалось вперед. Уже на новом месте происходило формирование мураль

ного гребня - фундамента и опоры для построения новой септы. Существующий 

органический слой в жилой камере резервировался и новый муральный гребень 

прочно соединялся с внутренним призматическим слоем раковины. Затем тело жи

вотного прикреплялось к новому муральному гребню. Позднее будущая камера по

лностью должна была заполниться жидкостью. Задняя септальная часть мантии, 

будучи прикреплена к муральному гребню, под давлением внутрикамерной жидко

сти сохраняла стабильность формы будущей септы. Септальный эпителий одновре

менно всей поверхностью септальной части мантии секретировал - первую орга

ническую составляпцую септы. Вслед за этим выделялся пластинчатый слой.Пла

стинчатая структура облегчала аммониту создание сложно изогнутой поверхнос

ти септ и их прочное прикрепление как к муральному гребнА, так и внутренней 

поверхности стенки раковины. Одновременно с секрецией септн, септальный эпи

телий внутри мягкого тела животного в имеющемся,очевидно, углублении форми

ровал сифон. В указанном углублении сифон находился с запасом длины в одну 

(возможно и в две) камеру, сложенную телескопически. При продвижении вперед 

он растягивался на длину одной камеры. Вокруг сифона выделялась конхиолино- 

вая оболочка, края которой могли обиэвествляться. Конхиолиновый слой сифона 

был связан с первым конхяолиновым слоем септы.

Новая камера до полного завершения кальцификации септы должна была ос

вобождаться от жидкости.В то же время новая септа продолжала утолщаться.

Цикл образования септ завершался,очевидно,полной кальцификацией септы 

и формированием органического слоя, выстилающего переднюю поверхность новой 

септы и полость жилой камеры. Все гидростатические камеры,таким образом,из

нутри были покрыты органической пленкой ели пелликулой. Септальная трубка, 

направленная вперед, формировалась за счет складки, существующей в задней 

части тела аммонита и секретировалась септальный эпителием и также выстила

лась снаружи и внутри органическими слоями. Одновременно с этим формировал

ся новый муральный гребень, означающий начало нового цикла образования ка - 

мер.

Как видим, септальный эпителий секретировал трехслойную септу, состо

ящую из первого органического слоя, перламутрового и второго органического 

слоя. Согласно данным Ю.Д.Захарова и В.С.Грабовской (1984) и нашим наблюде

ниям, этот процесс у некоторых аммонитов несколько усложнялся путем образо

вания дополнительных двух призматических слоев - переднего и заднего (в на

шем случае).

Таким образом, сложный процесс образования камер у аммонитов, по всей 

вероятности, проходил также, как и у современного наутилуса, но с некоторы

ми отличиями. Возможно, аммонитам для образования новой септы требовалось 

гораздо больше времени (дней), чем наутилоидеям ( Ward, Greenwald, Hagnier, 

1961). Весь этот процесс, как видно, происходил в динамике при несколько по

ниженной активности животного в момент прикрепления септальной части мантии 

к муральному гребню, то есть тогда, когда у мягкого тела животного отсутст

вовала прочная опора в задней части мантии. После завершения одного цикла 

построения септы сразу же наступал новый. Лишь в геронтической стадии разви

тия рост замедлялся или вовсе прекращался.

Форма раковины

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Учитывая литературные и соб

ственные данные можно отметить, что общимупожалуй,для всех поэднеюрских и
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раннемеловых аммонитов является то, что на самых ранних (первые два оборота) 

стадиях онтогенеза они имеют довольно толстые обороты с широким поперечным 

сечением; различия же наступают на более поздней стадии развития, когда ра

ковины начинает уплощаться,приобретая самые разнообразные формы. Дальнейшая 

эволюция поперечного сечения оборотов направлена в сторону их уплощения 

(Троицкая, 1964; Ломинадзе, 1967; Кванталиани, 1971в и др .). Такое изменение 

сечения оборотов в процессе онтогенеза связывается с образом жизни аммони - 

тов. На ранней стадии развития они, по-видамому, вели пассивный, относитель

но малоподвижный, придонный образ жизни. Позднее, при переходе к более актив

ному плаванию, поперечное сечение раковины уплощалось и становилось сравни

тельно обтекаемым и,тем самым, совершенствовались "мореходные" качества.

Среди изученных аммонитид встречаются офиконы, платиконы, кадиконы и 

дискоконы.

Представители раннемеловых аммонитид, принадлежащих не только одному 

семейству или надсемейству, но и разным подотрядам, в отдельных случаях име

ют приблизительно сходную форму сечения оборотов, как например, у некоторых 

Acantbohoplltldae и Berriaeeilidae (ом.рис.5 ,8 ,9 ,31 ,33 ). Некоторым постоян

ством форм сечения характеризуются представители семейства Douvilleicerati- 

dae. Почти на протяжении всего онто-филогенеза у них широкие обороты с лопе- 

речно-овальным сечением (см.рис.18,23,24,26). Сечение у дегезитид высоко

овальное (см.рис.15), приближающееся к прямоугольному. Такое же сечение мо

жно встретить и среди представителей семейства Acanthohoplltidae (рис.31).

Т а к с о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е  ф о р м ы  р а к о 

в и н ы .  Вопрос о таксономическом значении формы раковины затрагивался мно

гими исследователями. Суммируя существующие данные можно констатировать,что 

форма раковины у мономорфных аммонитов имеет значение преимущественно для 

низших систематических категорий - видов и родов (Руженцев, I960, 1962; Ми

хайлова, 1957, 1980; Казакова, 1971; Савельев, 1979; Ермакова, 1979; Ломи - 

надзе, 1982 и др .). У гетероморфных аммонитов на передний план выступают фо

рма и скульптура раковины, которые в сочетании с септальными линиями на пе

рвых двух оборотах имеют ведущее диагностическое значение для таксонов семе

йственного ранга. Общая форма раковины приобретает значение при выделении 

таксономических единиц ниже семейственного ранга (Какабадзе, 1971, 1981).

С.В.Меледина (1979) при изучении бат-келловейских кардиоцератид форму рако

вины, наряду со скульптурой использовала как ведущий признак при вцделении 

подсемейств, в то время как для оксфордг-кимериджских - три признака: два уже 

упомянутых и третий - септальнув линию. Родовые, подродовые и видовые приз

наки, по мнению этого исследователя, можно распознать только на средних ста

диях роста раковины.

Учитывая многолетние исследования разновозрастных и самых разнообраз

ных групп аммонитов, а также литературные источники, можно сделать вывод, 

что форма раковины и форма поперечного сечения оборотов имеют подчиненное, 

вспомогательное значение. В большинстве случаев они могут иметь значение для 

низших систематических категорий - родов и видов, но совместно с другими 

признаками.

Скульптура

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Изученные аммониты характе

ризуются многообразием скульптурных особенностей. Изменение скульптуры в он

тогенезе иллюстрируется схематическими зарисовками, показывающими характер 

изменения ребристости, бугорчатости и других структур (см.рис.12,14,21,22, 

35).
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Ребристость и бугорчатость, как полагают, могли иметь определенное 

функциональное значение. Ребристость прежде всего увеличивала прочность ра

ковины и принимялв участие в гидростатическом процессе, а бугорки служили 

элементами равновесия (Ломинадзе, 1982; Weetermann, 1971; со wen, Gertraann, 

figgert, 1976; Chanberlaln, weetermann, 1976). По характеру скульптирован- 

ности представляется возможным установить относительную плавучесть аммони - 

тов: ашониты с сильно сяульптированыыми раковинами (грубыми ребрами, мае - 

сивными и многочисленными бугорками), по всей вероятности, были плохими пло

вцами по сравнению с тонкоребристыми и беэбугорковыми.

Сложная скульптура наблюдается у представителей семейства Berriasei- 

lidae. Появление скульптуры приурочено к третьему-четвертому оборотам. Ре

бра на вентральной стороне прерываются с образованием киля или гладкой пове

рхности вдоль сифона, или пересекают ее без перерыва, иногда зигзагообразно. 

Встречаются двух- и трех-, реже четырехраэдельные, дихотомные и бидихотом- 

ные ребра. Они могут быть как с бугорками до трех пар, так и без них или 

сопровождаться бугорковидными утолщениями. Присутствуют одиночные вставные 

ребра. 7 некоторых представителей имеются пережимы (Neocomitinae). На позд

них стадиях развития скульптура ослабевает, иногда почти до полного сглажи

вания.

Большим многообразием представлена скульптура у представителей семей

ства Leymeriellldae (надсемейство Hoplitoldea ); она появляется на третьем- 

-четвертом оборотах, иногда в виде толстых латеральных бугорков, что нами 

отмечается впервые. На самих ребрах у Leymerieiiidae присутствуют срединные 

бороздки, а у Venezueiiidae они отсутствуют. Ребра на вентральной стороне 

по отношению к плоскости симметрии образуют угол. Здесь они преимущественно 

прерываются и сопровождаются довольно развитыми грубыми бугорками. Количес

тво бугорков на ребрах может достигать трех пар.

В семействе Douvilleiceratidae намечается постепенное усложнение ску

льптуры - от более примитивных до высокоорганизованных форм. Особенно нео

быкновенно сильной орнаментированности раковины достигают у представителей 

рода Douviileiceras. Скульптура появляется на ранней стадии онтогенеза в на

чале 2-го оборота в виде бугорков на латеральных сторонах, позднее к ним 

присоединяются ребра (одиночные или двураздельные) непрерывно переходящие 

вентральную сторону. В филогенезе вначале появляется одна пара, затем две 

(Chelonlceras ), три (Epichelonioeras ), четыре-ПЯТЬ пар (Eodouvillei.ee - 

гае), а У конечных форм - до семи-восьми пар (Douviileiceras ) бугорков. 

Присутствуют также пережимы. Дувиллейцерасы своей оригинальной скульптурой 

довольно резко выделяются среди изученных аммоноидей.

Простой скульптурой, появлящейся в конце 3-го оборота, характеризуют

ся представители семейства Deehayeaitidae. Она представлена тонкими (Turkme- 

nlcerae, Deehayealtes ) или относительно толстыми ( Dufrenoya) многочисле

нными прерывающимися на вентральной стороне на ранних оборотах, а затем не

прерывными, сильно выгибающимися вперед ребрами. Бугорки отсутствуют, но 

имеются приумбиликальные и вентральные утолщения ребер.

Такой же простой скульптурой характеризуется семейство Parahopiitidae

- беэбугорковые, одиночные, редко двураэдельные ребра с приумбиликальными 

утолщениями, на вентральной стороне сильно выгибающимися вперед.

Многообразная скульптура наблюдается у представителей семейства Асап- 

thphoplitidae. Среди НИХ МОЖНО встретить И тонко-. (Acanthohoplitee, Нурвг- 

canthoplites ) И толсторебристые (Colomblcerae, Diadochoceras ) формы как 

с бугорками, так и без них. ^Максимальное количество бугорков - три пары 

присутствуют у Diadochoceras И Paracanthohoplites.
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Т а к с о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е  с к у л ь п т у р ы .  

Скульптура аммонитов, как свидетельствуют наши исследования, а также анализ 

многочисленной литературы, может иметь таксономическое значение для опреде

ленной систематической категории - вида, рода, подсемейства и семейства.

И.А.Михайлова (1957) скульптуре приписывала ведущее значение для хара

ктеристики видов и родов и пришла к выводу, что для изученных ею семейств ра- 

rabopiitidaa и Deshayeeitidae она одинаково важна для выделения всех так

сономических категорий в рамках семейства. Такую оценку дает и В.Е.Руженцев 

(I960, 1962).

С.В.Меледина (1979) подчеркивает, что родовые и видовые признаки выс

тупают только на средних стадиям роста раковины.

Для определения систематического положения амнонитид некоторые особен

ности в скульптуре раковины, как, например, перерыв ребристости на наружной 

стороне с образованием гладкой борозды, углы изгиба ребер, положение пережи

мов и др. И.Г.Сазоновой (1971) выделяются как основные родовые и семействен

ные таксономические признаки.

По мнению М.С.Месежникова (1974) такие скульптурные особенности как 

густота и грубость ребер важны для разделения близких видов, но малоприемле

мы для обоснования более крупных таксонов.

А.А.Савельев (1979) отмечает, что для установления родовой и подродо- 

вой принадлежности аммонитов (гоплитяд) успешно применяются скульптурные 

особенности.

С.П.Ермакова (1979) при изучении раннетриасовых аммоноидей скульпту

ру, за исключением отдельных случаев, считает наименее ценным таксономичес

ким признаком.

Изучая альбские гоплитиды И.А.Михайлова (I960) отметила, что разнооб

разие родов этого семейства определяется скульптурными вариациями.

Касаясь развития скульптуры аммонитов в онтогенезе С.З.Товбина (1979) 

ошечает, что она важна для установления таксономического положения отдель

ных морфологических груш внутри семейства: родов, подсемейств, а также для 

установления филогенеза.

Таким образом, значение скульптуры разными исследователями оценивает

ся по-раэному - в одних случаях она учитывается при установлении видовых и 

родовых, в других - семейственных категорий (но не выше).

Как показали наши исследования, скульптура раковины в рамках одного 

ниц» стабильно выдерживается, а те незначительные отклонения, которые наблю

даются, не выходят за пределы внутривидовой изменчивости. В отдельных слу

чаях скульптура большое значение имеет при определении родовых и даже семей

ственных категорий.

В заключение следует отметить, что скульптура раковины аммонитов, на

ряду с другими признаками, может рассматриваться как в е д у щ и й  таксо

номический признак для вида, рода, подсемейства и, наконец, семейства.

Септальная линия

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Септальную линию может быть и следова

ло рассматривать в предыдущей подглаве "Септы", однако ее особое значение 

для систематики побуждает нас охарактеризовать ее в отдельной подглаве.

Форма септы является точной копией задней части мягкого тела аммони - 

тов. Септальные линии отражают края прикрепительной мускулатуры животного 

(Попов, 1959; soiger, 1902; Diener, 1912 и др .). Эта мускулатура, по-видимо- 

му, смягчала резкие толчки при движении или внезапном торможении. Собствен
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но септы, выделенные специальными железами, определяли прочность раковины, 

способной противостоять резким перепадам давлений при вертикальных переме - 

щениях аммонитов. Сложные онто-филогенетические преобразования септальной 

линии свидетельствует о соответствунцем развитии мягкого тела животного.По- 

этому'по характеру гофрировки септы и ее краям устанавливаются пути истори

ческого развития аммоноидей.

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е п т а л ь н о й  л и 

н и и  у и з у ч е н н ы х  а м м о н и т и д .  Все изученные аммонити- 

ды имеют ангустиселлатную просутуру с двумя или тремя лопастями. Они отно - 

СЯТСЯ К трем подотрядам - Perisphinctina,Ancyloceratlna и Douvilleicerati- 

na-и имеют только пятилопастную примасутуру. У первого подотряда она устой

чива, а у двух других - в раннем онтогецеэе редуцируется умбиликальная ло

пасть и . Преобразование и эволюционное развитие септальной линии даны в ви-

Рис.65. Пути эволюционного преобразования септальных 
линий некоторых поэднеюрско-раннемеловых аммонитид
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7 представителей подотряда F e r i e p h i n o t i n a  прооепта бывает 

двух или трехлопастной, всегда присутствует пятилопастная примасутура, кото

рая не испытывает редукции умбиликальной лопасти и . Общим для подотряда яв

ляется деление на ранней стадии лопаоти I на две астшетричные вспомогатель

ные лопасти I2 и Ij. На этой стадии развития для всех перисфинктин формула 

септальной линии - (v .^ )  m i ̂ ^Латеральная лопасть в основном делится на 

три ветви, но на поздней стадии онтогенеза может быть и многозубчатой. Даль

нейшее развитие и усложнение элементов происходит на базе этой линяя я опре

деляет специфику семейств.

Для наиболее древних представителей подотряда (для Perisphlnctidae ) 

характерно появление новой лопасти I3 я развитие в области интернилатераль

ной лопасти - сутуральной лопасти. Столь ярко выраженная yperisphinctoidea 

лопасть Ig у представителей oieostephanoidea отсутствует (Кванталиани, Ло- 

мин&цзеГ 1984).

Представители подотрядов A n c y l o c e r a t l n a  И D o u v l -  

l i e i c e r a t i n a  также имевт двух- и трехлопастную просутуру. Анци- 

хоцератины характеризуются, как было отмечено, пятилопастной примасутурой с 

последующей редукцией лопасти и и формированием новых элементов на базе че

тырехлопастной септальной линии (Михайлова, 1983). Подотряд характеризуется 

возникновением лопастей за счет деления внутреннего седла I /d  . У предста

вителей дувиллейцератин также, как и у анцилоцератин, имепцаяся в примасуту- 

ре пятая лопасть и в онтогенезе редуцируется. Однако для них в отличие от 

анцилодератин, общим и характерным является деление лопастей, а не седел.

Т а к с о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е  с е п т а л ь н о й  

л и н и и .  В оценке таксономического значения септальной линии имеются не

которые расхождения. Так, например, одни исследователи (Spath, I93I;Arkeli, 

1957; Троицкая, 1955) не прядают рассматриваемому элементу особо важного та

ксономического значения. Это неверное представление позднее было подвергнуто 

критике (Руженцев, I960, 1962; Шевырев, 1962 и др.).

Анализ некоторых работ показал, что септальные линяя особо большое 

значение имеют при выделении любых таксономических категорий. На фоне других 

признаков развитие септальной линии в онтогенезе представляет наиболее усто

йчивый признак, четко характеризующий таксоны родового и особенно семействе

нного и более высокого ранга (Руженцев, 1946, I960, 1962; Михайлова, 1957, 

1972, 1976, 1980, 1983; Попов, 1959; Шевырев, I960, 1962; Сазонов, 1965; Ка

закова, 1971; Захаров, 1978; Товбина, 1979; Ермакова, 1979; Меледина, 1979; 

Ломинадзе, 1982; Kullraann, wledmann, 1970 и др.).

Касаясь строения типов примасутуры В.В.Друщиц и И.А.Михайлова (1974) 

отмечали, что пяти- и четырехлопастный типы не могут служить основой для вы

деления таксонов подотрядного ранга, поскольку четырехлопастный тип незави

симо возникал в разных стволах аммонитов.

Наши исследования показали, что септальная линия, сохраняя основные 

признаки, характерные для данного семейства, в пределах рода и вида может 

испытывать некоторые изменения в деталях. Отдельные индивиды одного вида (и 

даже на обоих сторонах раковины одного индивида) могут иметь более или менее 

разные очертания септальной линии, т.е. не являться точной копией. Поэтому 

установление низших таксонов с помощью септальной линииiнам представляется 

маловероятным. Заложение и местоположение новых элементов на ранней стадии 

онтогенеза, по нашему мнению, безусловно определяет высокий таксономический 

ранг. Двух- или трехраэдельность лопастей, появление новых элементов на сед

лах, двураздельность или одноконечность дороальной лопасти и т .д ., как мы 

полагаем, характеризуют семейственные категории.
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Сушшруя изложенное, можно констатировать, что на фоне внешних морфо

логические и внутренних признаков, септальная линия, рассматриваемая в онто- 

-филогенеэе, имеет первое тененное, в е д у щ е е  значение при установле

нии семейственных категорий и выше.

ГЛАВА 17. СИСТЕМАТИКА И ВОЗМОЖНЫЕ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

С и с т е м а т и к а

В процессе работы мы руководствовались основными принципами системати

ки, сформулированными В.Е.Руженцевым (I960, 1962) и успешно использованными 

многими исследователями (хронологический принцип, принцип гомологии, онтоге

нетический, принцип основного звена и хорологический).

Признаки внутреннего строения раковины аммонитвд, как было показано, 

имеет значение для установления высших, преимущественно отрядных категорий. 

Для таксономических целей более низкого ранга используем с ептальнув линию в 

сочетании с другими признаками,рассматривая их в онтогенезе.

Систематика представителей двух подотрядов Ferisphinctina Besnosov et 

I . Hlchallova, 1983 и Ancyloceratlna Wiedmann, 1966, в зависимости от сте

пени изученности, взглядов исследователей на значение отдельных признаков и 

многих других причин, менялась неоднократно. Оба подотряда вместе с подотря

дами Haploceratlna Beanoвот et I .  Hichallova, 1983 И Ammonltina Hyatt, 

1889 составляют отряд Amraonltida Hyatt, 1889 (Безносов, Михайлова, 1983; 

Михайлова, 1988). Помимо названных в отряд Ammonltida нами предлагается вклю

чить новый подотряд ? Douvilleiceratlna.

П о д о т р я д  Ferisphinctina включает пять надсемейств: stepha- 

noceratoldea, Dsamoceratoldea, Ferlsphlnctoldea, Ho pi i to idea и предлагав - 

мое Olcostephanoidea (Кванталиани, Ломинадзе, 1964). Ниже рассматриваются 

представители двух последних надсемейств и частично Ferlsphlnctoldea, так 

как из его прежнего состава семейство Olcoetephanldae Favlow, 1892 мы впе

рвые возвели в ранг надсемейства.

Н а д с е м е й с т в о  Ferlsphlnctoldea появилось в среднеюрскую 

эпоху, как полагают, из древнейших стефаноцератоидей (Безносов, Михайлова, 

1983; Михайлова, 1983 и др .). Число семейств, входящих в состав данного над

семейства, разными исследователями определяется по разному и колеблется в 

пределах от шести до семнадцати ("Основы . . . " ,  1958; Сазонов, 1965; Basse, 

1952^ Arkell, 1957; Schlndewolf, 1966; Kullmann, Wiedmann, 1970; Donovan, 

Callomon, Howarth, 1980 И др.).

На основании изучения полного морфогенеза раковины представителей раз

личных семейств перисфинктоидей, а также анализа литературных данных мы при

шли к выводу, что надсемейство Ferlsphlnctoldea следует разделить на два 

надсемейства (Кванталиани, Ломинадзе, 1984).

У представителей первого надсемейства - Ferlsphlnctoldea - в составе 

семейств Ferlsphlnctldas, Relneokeldae, Fachlceratldas и Farklnsonlldas 

в процессе онтогенеза септальной линии на внутреннем склоне лопасти I возни

кает новая лопасть Ig. Процесс усложнения линии вдет по пути: (ViVi ) luI d — »■ 

(V ^ j L U l I D — —( V ^ j L U I g ^ D — ^ ( V ^ ^ L U I j J I ^ j D.
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У представителей семейств Craapedltldae, Oleoatephanldee, Berrlaeel- 

lidae, Atsxlooeratldae, Doreoplanltidae, Folyptychltldae, Aulaooetephanl - 

da* и Tulitldae лопасть Ig в процессе онтогенеза не возникает; развитие

септальнО'Р'линии идет по пути: (t 1v 1)l u i d --- Uii d  --------------- »-

(V-jV ^ l u i^ D -- »-(T1Y1)LUl2f2Jl2i1l 1 D . Перечисленный состав семейств

И временно семейства Holcodlacldae, Hlmalayltldae, Simoceratidae, Oosterel- 

lidae и Aapldoceratldae, систематическое положение которых предстоит вы

яснить В будущем, включаем В надсемейство Olcoetephanoldea Favlow, 1892.

Н а д с е м е й с т в о  Olcoetephanoldea появилось в батское вре

мя от перисфинктоидей и просуществовало до'аптского века.

С е м е й с т в о  Berrlaaellldae. Представители семейства Berri- 

aaeiiidae появились в позднеюрскуг эпоху, по всей вероятности, от virgato- 

■phlnotlnfee (семейство Ataxloceratldae ) и достигли большого расцвета в 

берриасское время, затем, к концу валанжжнского века стали вымирать.

Л.Ф.Спэт (Spath, 1922-1925,1928) это семейство установил в объеме 

трех подсемейств: Berriaaellinae, Hlmalayltlnae И Parabo11се rat1пае. В 

таком составе оно признавалось большинством специалистов. Однако в дальней

шем в процессе накопления нового палеонтологического материала состав этого 

семейства стал меняться.

В 1938 году Ф.Роман (Roman, 1938) выделил новое семейство Paiaehop - 

lltlda» с четырьмя подсемействами - Hlmalayltlnae, Berrlaeellinae, Neoco- 

mltlnae и Parahoplltlnae. В дальнейшем выяснилось, что новое семейство 

Ф.Романа является гетерогенным, а название - младшим синонимом вегг1ааеш~ 

dae.

Ыногочисленные аммониты были описаны Г.Маэено ( Mazenot, 1939); он 

их также отнес к семейству Paiaehopiitidae, которое рассматривал в составе 

трех подсемейств - Berriaaellinae, Neocomltlnae И Hlmalayltlnae. Се

мейство Berrlaaellldae Е.Басс ( вааае, 1952) рассматривала в составе че

тырех подсемейств: Berriaaellinae, Hlmalayltlnae, Parabollceratlnae И Neo

comltlnae. В том же составе семейство Berrlaeellldas рассматривал и Ц.В. 

Райт ( Wright, 1952). В недавно опубликованной сводке по систематике мезозо

йских аиюнитид он ( fright, 1980) полагает, что семейственное название Ber

rlaaellldae является младшим синонимом Reooomltldae Saifeld, 1921 и 

рассматривает его в составе Berriaaellinae,Heocomltinae и Bndemoceratlnae.

В американских 'Основах палеонтологии" ( Arkell, Kummei, Wright, 1957) 

семейство Berrlaaellldae рассматривается В следупцем составе - Berriaael- 

llnae, Hlmalayltlnae и Neocomltlnae.

В советских "Основах палеонтологии " (Луппов, Эристави, Друщиц, 1958) 

рассматриваемое семейство необоснованно возведено в ранг надсемейства 

Berrlaaelloldea. Оно было принято В объеме трех подсемейств - Berrlaeelli

nae, Hlmalayltlnae и Parabollceratlnae.

О.Шиндевольф ( Schlndenolf, 1966) на основании сходства септальных ли

ний, форш поперечного сечения и скульптуры раковины, рассматриваемой в он

тогенезе, склонен Berrlaeellldae ВКЛЮЧИТЬ В семейство Ferlsphlnctldae в 

ранге подсемейства и рассматривать его наравне с Hlmalayltlnae и Neocoml - 

tlnae. У всех названных подсемейств, как и у перисфинктид, на ранней ста - 

дии онтогенеза происходит деление лопасти I и образование сутуральной за 

счет дальнейшего ее усложнения.

Г.Ле Эгара iL *  Hegarat, 1973) рассматриваемое семейство раэделил на 

две большие группы - А и Б. В группу А вошли ашониты с простыми и раздваи- 

ващимися ребрами, с бугорками или без них; в группу Б - ашониты с пучками 

ребер, с бугорками или без них.
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Т.Г.Нжколов ■ И.Г.Сапунов (likolov, Sapunov, 1977) предложили новое 

подсемейство Feeudosubplanltlnaa. Однако, как мы полагаем, 7  названных ав

торов нет оснований для выделения этого подсемейства, так как существуйте 

скульптурные признаки достаточны лишь для установления родовой категории. То 

же самое можно сказать и в отношении другого подсемейства - Argentinicara- 

tinaa (Hikoloy, 1979а). По нашему мнении нет достаточных таяямт (Hikoiov, 

'19796) и для выделения нового подрода Pomelloerae (aezezutlceras).

Описания видовых и родовых категорий приводятся и в некоторых других 

работах (Григорьева, 1930; Uhlig, 1910; Hikoiov, Sapunov, 1977 и др.).

Изученный нами палеонтологический материал показал следующее. 7 берри

ас ел гад по сравнению с предшественниками ( Ataxioceratidae и Doreoplanlti- 

dae ) - широкие седла и менее глубокая лопасть Ij. Формула септальной линии

- ( V ^ L U I D --. - ( Y ^ H L ^ L ^ U I ^ ^ D --^ (V 1T1) ( I 2L1I 2)D(I2i i I 2>1) I 1 D .

Принимая во внимание развитие септальной mmra и характер скульптурных осо

бенностей, вполне обоснованным представляется включение подсемейства Неосо- 

oitinaa в состав семейства Berriaeeilidae (Arkell, KUnmel, «right, 1957; 

Schlndemlf, 1966; Wiedmann, 1979; fright, 1900 и др.).

Таким образом, семейство Berriaeeilidae рассматривается в составе 

подсемейств Berrlaaellinee, Heocomitinae и устанавливаемых нами Пеосоаво- 

ceratlnae и Fomaliceratinae.

Н а д - с е м е й с т в о  Hopiitoidea. Из целого ряда семейств данно

го надсемейства, поздние перисфинктины - представители семейства Leyaerlel- 

lidae - появились от десмоцератвд в конце поэдвего алта и вымерли в ко

нце раннфго-начале среднего альба. Септальная линия развивается по формуле -

C y ^ X l u i d --- — ( y ^ l u i ^ i ^ ---- *-(7 1t1) (l 2l 1l2)ui2i 2«i2i 1». Анализ

литературного материала ( Сааеу, 1964; Renz, 1978; Кванталиани, 1980-1983; 

Ivantaiiani, 1903), в конечном Hiorejпривел нас к выводу, что из состава 

семейства Leymerieiiidae подсемейство Vesesuellinee следует возвести в 

ранг нового, самостоятельного семейства - Yenezua*Llidae (табл.ХУШ). *et - 

hocerae, ранее включаемый в состав семейства DBehayeaitldaa должен быть 

отнесен к семейству Leymerieiiidae в ранге рода. От LeymeriellidaeutaK мы 

полагаем, должны были возникнуть Tenezuellidaa.

П о д о т р я д  Anoyloceratina.Ha границе позднеюрской и раннемеловой 

эпох от перисфинктоидей произошли Ancyloceratoidea, в свою очередь давшие 

начало трем надсемействам: в барреме - Douvilleiceratoidea и в раннем и 

среднем апте - Deshayeaitoldea и Farahopiitoidea (Михайлова, 1983).

Семейство Deehayeeitidae вместе С семействами Ancyloceratldae и 

Heteroceratldae ( Ancyloeeratoidea), а также Parahoplitidae (Farahopiitoi

dea), Douviiieiceratidee (Douvilleiceratoidea) и Scaphltoidea (включаю - 

щие и Turrintoidaa ) на базе четярехлопастной примасутуры составляли подот

ряд Ancyloceratlna, установленный Я.Видманном ( wiedmann, I966;Schlnde - 

wolf, 1968). Первоначально этот подотряд был отвергнут (Друщиц, Михайлова, 

1974) по той причине, что является сборным и полифжлетическим. Позднее Н.В. 

Безносов и И.А.Михайлова (1983) признали существование подотряда Ancyioee- 

ratlna, цднако в его состав внесли некоторые коррективы - исключили нвдсе- 

мейство Scaphltoidea, условно перенеся его в подотряд Lytoceratina, а Ти- 

rrllltoldea - возвели в ранг подотряда.

Сравнительной анализ онтогенезов септальных линий надсемейств Deahay- 

eaitoldea и Douvllleloeratoldea позволяет отметить между ними коренные 

отличия:

I) у Daehayaeltoldea образование новых элементов септальной линии
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происходит в результате деления седла, расположенного между интерннлатераль- 

ной и дорсальное лопастями - I /d. лопасть ь делится на три ветви.

2) у Douvillelceratoidea (семейство Douvllleloeratidae ) новые эле

менты возникает в пределах лопастей. Лопасти L и I делятся на две ветви.

Здесь необходимо отметить, что мы не располагаем обширным материалом 

для категоричного утверждения, но все-таки следует подчеркнуть, что указан

ные отличия в строении септальной линии, наряду со скульптурными особеннос

тями, весьма значительны. Это наталкивает нас на мысль - ограничить подот

ряд Ancyloceratina двумя надсемействами - Ancyloceratoldea и Deshayeei- 

toidea, а надсемейство Douvilleioeratoidea рассматривать в новом по

дотряде - ? Douvilleiceratina (рис.65).

? П о д о т р я д  Douvilleiceratina, согласно нашим данным, должен 

рассматриваться в составе одного надсемейства - Douvillelceratoidea, о 

чем будет сказано далее несколько подробнее.

Н а д с е м е й с т в о  Douvillelceratoidea Р.КеЙСШ ( Савеу,1961) 

рассматривает как моногипическое, состоящее из номинального семейства.

В объеме трех семейств — Douvlllelceratldae, Deshayesltidae и Рага - 

hopiitidae это надсемейство впервые предложил О.Шиндевольф (Schlndewolf, 

1966).

Одновременно Й.Ввдманн ( Wiedmann,1966) установил, что у Parahopliti- 

dae таким же образом, как и у Douvllleloeratidae,наиболее рано асимметри

чно дифференцируется интернилатеральная лопасть I . В этом, по его мнению, 

заключается генетическая связь между парагоплитидами и дувиллейцератидами. 

Сходство некоторых важных черт онтогенеза явилось основанием для объедине - 

ния этих двух групп аммонитов в одно надсемейство Douvillelceratoidea, а" 

семейство Deehayesitidae - в самостоятельное надсемейство Deshayesltoidea. 

Перечисленные надсемейства, вместе с Ancyloceratoldea и Scapbitoldea бы

ли включены В новый подотряд й.видманна ( Wiedmann, 1966) - Ancyloceratina 

в основу выделения которого была заложена четырехлопастная примасутура.Мне

ние Й.Видманна в отношении систематического положения семейств Parahopliti- 

dae и Douvllleloeratidae разделяет С.З.Товбина (1970, 1979).

Вскоре О.Шиндевольф ( Schlndewolf, 1968) изменил свою первоначальную 

точку зрения и все перечисленные семейства в подотряде Anoyloceratina, на

ряду CO Scaphitoidea и Ancyloceratoldea, в отличие от Й.ВвдманНа, СТал 

рассматривать в ранге самостоятельных надсемейств - Douvillelceratoidea,Ра- 

rahoplitoidea и Deehayesitoidea. •

Позднее В.В.Друщиц и И.А.Михайлова (1974) отметили, что морфогенез 

септальной линии у Douvillelceratoidea, Parahoplltoldea и Deshayesito- 

ldea протекал по-разному и их нельзя объединять в один таксон - Ancyloce

ratina.

Недавно Н.В.Безносов и И.А.Михайлова (1983) в подотряд Ancylocerati

na внесли поправку - из его состава исключили надсемейство scaphitoidea. 

После этого в понятии названных авторов,подотряд Ancyloceratina охватыва

ет часть гетероморфных аммонитов (надсемейство Ancyloceratoldea), у кото

рых новые элементы септальной линии обычно не возникали, и мономорфных, у 

которых элементы возникали тремя различными способами - путем деления седла 

I/D  - Deshayesltoidea, путем деления седла L /I  - Parahoplltoldea и 

Путем деления лопастей U И I - У Douvillelceratoidea.

В.В.Друщиц (Друшиц, Догужаева, 1981), учитывая внутреннее строение ака- 

нтогоплитид в отношении рассматриваемых трех надсемейств, придерживался не

сколько иной точки зрения. По его мнению, семейства акантогоплитид и пара-
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гоплитид могут быть объединены в одно надсемейство, но они никак не связа

ны с семейством Douvillelceratldae, которое представляет самостоятельную 

филогенетическую ветвь.

Состав надсемейства Douvilleiceratoldea нами рассматривается неско

лько иначе, чем предыдущими исследователями. Оно объединяет три семейства - 

Douvillelceratldae, Acanthohoplitidae И Farahoplltidae ПО следующим ос

новным признакам: лопасть I делится на две асимметричные части; дорсальная 

лопасть у Douvillelceratldae И Farahoplltidae - одноконечная (у Acant

hohoplitidae она делится на две ветви, однако у самых ранних представи

телей - Proeolombicerae и Colombleeras, это деление происходит на поз

дних стадиях развития); скульптуру названных родов и рода Chelonlceras (Do- 

uvlllelceratldae ) зачастую невозможно бтличить, что должно рассматрива - 

ться как проявление близких филогенетических связей (Кванталиани, Шарикадзе,

1980, 1982).

С е м е й с т в о  Douvillelceratldae ПОЯВИЛОСЬ, ПО-ВИДИМОМу, В 

раннем апте (возможно в барреме) и вымерло в начале альба. Оно включает три 

подсемейства - Holoboceratlnae, Cheloniceratinae и Douvlllelceratlnae. 

Основные положения и особенности морфогенеза септалъной линии, скульптуры и 

формы поперечного сечения оборотов представителей данного семейства убеди

тельно были сформулированы И.А.Михайловой (1976). Вопросы систематики этого 

семейства, таким образом, казалось были решены. Однако некоторые обстоятель

ства - разноречивые толкования о систематике и объеме данного таксона, про

должающиеся по настоящее время, побудили нас вновь возвратиться к освещению 

ряда, на наш взгляд, нерешенных и пока еще спорных вопросов. Не вдаваясь в 

подробности истории изучения данного семейства, остановимся лишь на главных 

ее моментах.

После установления семейства Douvillelceratldae (Parona et Bonarelli, 

1897) его систематика и объем разными исследователями трактовались по-разно

му.

В 1938 году Ф.Роман ( Roman, 1938) опубликовал первый справочник по 

юрско-меловым аммонитам. Семейство Douvillelceratldae он рассматривал ра

нгом ниже - Douvlllelceratlnae и включал его в состав семейства Acanthoce- 

ratldae вместе С подсемействами Acanthoceratinae и Mammltlnae.

Во французских "Основах палеонтологии" ( Баеве, 1952) в качестве само

стоятельных семейств рассматривались: Chelonlceratldae . и Douvillelcera

tldae.

Число подсемейств данного семейства в американских "Основах палеонто

логии" ( Arkell, Kimnel, Vright, 1957) возрастает до 4-х: Chelonicerati- 

nae, Douvlllelceratlnae, Farahoplltinae и Acanthohoplltinae.

В советских "Основах палеонтологии" (1958) рассматриваемое семейство 

разделено на два самостоятельных семейства - Chelonlceratldae и Douvillei- 

' ceratldae.

Р.Кейси ( Саееу, 1961) на основании внешних морфологических признаков 

Douvillelceratldae подразделял на Три подсемейства - Roloboceratlnae, Che- 

lonlceratlnae и Douvlllelceratlnae. Такое трехчленное деление семейства 

было принято И.А.Михайловой (1976).

Если в настоящее время хорошо изучены морфогенезы септальных линий, 

скульптуры и формы поперечного сечения оборотов представителей Douvliieice- 

ratldae, то этого нельзя сказать о внутреннем строении раковины, которое 

оставалось вне поля зрения и до сих пор не изучалось. В 1981 и 1982 годах 

были опубликованы две наши статьи (Друщиц, Кванталиани и др .,1981, 1982),по
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священные вопросам систематики семейства Douvilleiceratidae и изучении 

полного морфогенеза раковины родов Chelonlcerae и Eplchelonleerae. Одна

ко в отношении систематики этого семейства (несмотря на совместную публика

ции статей) наши мнения (Кванталиани, Шарикадзе) с мнением В.В.Друщица рас

ходятся. В.В.Друщиц считал, что подсемейство Cheioniceratinae наряду с ро- 

uvllieioeratina* следует рассматривать в ранге самостоятельных семейств. 

В статье 1982 года в процессе подготовки рукописи к публикации была упущена 

сноска, поясшшцая различие взглядов на систематику рассматриваемых групп 

аммонитов. Подсемейства Cheioniceratinae, Douvlllelueratina* И Roloboce- 

ratlnae мы рассматриваем в едином семействе Douvilleiceratidae, о чем 

было доложено на Всесоюзном совещании "Систематика и филогения головоногих 

моллюсков", состоявшемся в Москве (Друщиц, Шиманский, 1983, с .141; Кванта - 

лиани, Шарикадзе, 1985, с.135).

Занимаемая нами позиция продиктована следупцини соображениями: 1)сеп- 

тальная линия всех трех подсемейств развивается единым путем

( ^ V j U iIS  --- - ( V ^ H L ^ I ^ D  ------»- (T1Y1)L1L2I 2 iI 1D,

2) на общем фоне ее развития наблюдается господство наружного седла над ос

тальными и 3) скульптура представлена двух- и трехраздельными ребрами с бу

горками, максимальное число которых постепенно возрастает до 8 пар (Douvil

leiceratidae) .

Некоторые изменения внесены и в состав подсемейств cheioniceratinae 

и Douvllleiceratinae. Принимая во внимание то, что в эволюции представите

лей семейства DouTllleiceratidae одним из важных моментов является возни

кновение вентральных (от одной до нескольких пар) бугорков, роды Bpichelo - 

nloeraa и 7 Walpenltea следует перевести из подсемейства Cheionicerati

nae в подсемейство Douvllleiceratinae. В целом у представителей семейст

ва поперечное сечение оборотов в онто-филогенеэе проявляет консервативность

- в основном оно широко-овальное, лишь на самых поздних стадиях развития у 

крупных экземпляров становится незначительно уплощенным.

С е м е й с т в о  Parahopiitidae. Происхождение данного семейства 

окончательно не выяснено и остается дискуссионным. Предположительно оно бе

рет начало от рода Chelonlcerae. В систематике аптских аммоноидей Parahop

iitidae в> lato (с Подсемействами Parahoplitlnae и Acanthohoplitinae ) 

занимает неопределенное положение. Противоположные взгляды исследователей 

на систематику этого семейства вызваны в основном неясным положением подсе

мейства Parahoplitlnae, которое несет сходные черты как представителей Ас- 

anthohoplltinae, так и Douvllleiceratinae. Разногласия сводятся, главным 

образом, к различной трактовке и восприятию особенностей развития септальной 

линии в онтогенезе, возникновения новых элементов. В этом аспекте вкратце 

рассмотрим основные моменты из истории изученности данного семейства.

В изучении систематики парагоплитид четко обособляется два основных 

этапа. На первом э т а п е  исследований (до середины 50-х годов нашего 

столетия) систематика строилась преимущественно на основании морфологических 

признаков раковин последних оборотов (Казанский, 1914; Глазунова, 1953; Эри- 

стави, 1955; Anthula, 1899; 3path, 1922; Homan, 1938; Stoyanow, 1949; 

Wright, 1952 и др .).

« В 1899 году Д.И.Антула ( Anthula, 1899) выделил новый род Parahopli-

tee, который разделил на две группы: a) Farahoplitee melchlorie Anthula 

и б) Parahoplitee aschll taenele Anthula. Позднее первая группа послужила 

Л.Ф.Спэту ( Spath, 1922) основанием для установления семейства Parahopiiti

dae, В которое ОН ВКЛЮЧИЛ подсемейство Douvllleiceratinae, а через год
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( Bpath, 1923) возвел его в ранг самостоятельного семейства Douvilleicera- 

tidaa, из состава которого затем выделил семейство cheioniceratidae.

Ф.Роман ( Roman,1936) семейство Parahoplitidae низвел до ранга под

семейства, включив его в выделенное им новое семейство paiaahopiitidae.

А.Стоянов ( etoyanow, 1949) в этом же семействе выделил два новых под

семейства - Aeanthohoplltlnae и Deehayeeitinae и Новые роды - Kaeanskye- 

11а, sinzonella, Imounitoceraa и Peraoanthohopiitee. Впоследствии выяс

нилось, ЧТО Sinzowella и Kaeanakyella ЯВЛЯЮТСЯ синонимами Parahoplltee, 

Iimunitocerae - Ас ал t ho ho pi it •  в, а установленный В.Л.Егояном (1965) род 

NodOBohoplltee - Paracanthohoplltee.

В классификации Е.Басс ( Вааве, 1952) семейство Parahoplitidae сос

тоит ИЗ трех подсемейств - Hemihoplitinae, Parahoplitinae в. etr. и Acant-

hohoplitina*.

Ц.В.Райт ( Wright, 1952) семейство Parahoplitidae рассматривал в 

следущем составе - Parahoplitinae И Aeanthohoplltlnae. При ЭТОМ ОН 

полагал, что Deehayeeitinae является синонимом подсемейства Parahopllti- 

пае. Позднее Ц.В.Райт ( Wright, 1955) подсемейство Deehayeeitinae возво

дит в ранг семейства, а в составе parahoplitidae, по-прежнему, рассматрива

ет дня подсемейства - Paraboplltinae и Aeanthohoplltlnae.

В американских "Основах палеонтологии” ( Arkeli, Kmmel, Wright, 1957) 

семейство Parahoplitidae низведено до подсемейственного ранга и наравне с 

Aeanthohoplltlnae, Chelonlceratlnae и Douvllleiceratlnae включено В се

мейство Douville i cerat idae.

В советских "Основах палеонтологии " (1958) отражена классификация, 

предложенная А.Стояновым ( stoyanow, 1949) с незначительной разницей.

В т о р о й  э т а п  в изучении парагоплитид (начиная с середины 

50-х годов) знаменуется применением онтогенетического метода исследований. 

Главное внимание и впервые для меловых аммоноидей уделяется развитию септа

льной линии, а также скульптуре и форме раковины. Благодаря этому, создана 

прочная научная основа филогенетической систематики парагоплитид (Друщиц, 

19566; Михайлова, 1957, 1976, 1979, 1983 и др.),Однако несмотря на это, все 

еще нет единого мнения на систематику данного семейства.

Изучая онтогенез представителей Parahoplltee, Acanthohoplites и 

Hypacanthopiites, В.В.Друщиц (19566) пришел к заключению, что нужно сох

ранить не только семейство Parahoplitidae, но и выделить новое - Acantho- 

hoplitidae. Однако И.А .Михайлова (1957, 1962) считает, что выделение самос

тоятельного семейства Acanthohoplltidae и отделение его от семейства Para

hoplitidae. не целесообразно и не подтвержцается данными ее исследований 

(Михайлова, 1979, 1983 и др.). 0на(Михайлова, 1957, 1958) также, как и Ц.В. 

Райт (wright, 1955), но уже на основании онтогенетических исследований сеп

тальных линий представителей семейства Parahoplitidae, доказала необходимо

сть выделения из него самостоятельного семейства Deeheyeeltidae.

Важным моментом в исследовании аммоноидей является установление в се

мействе Parahoplitidae пятилопастной примасутуры с последующей редукцией 

первой умбиликальной лопасти и дальнейшее формирование новых элементов на 

основе четырехлопастной линии (Михайлова, 1976, 1978, 1979).

Р.Кейси ( Савву, 1965) семейство Parahoplitidae принимает в объеме 

двух подсемейств Parahoplitinae и Aeanthohoplltlnae.

О.Шиндевольф ( Schindewolf, 1966) для выделения Aeanthohoplltlnae не 

видит оснований, так как он полагает, что различия в скульптуре и строении 

септальной линии парагоплитин и акантогоплитин не имеют особого значения.
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Й.Видманн ( Wledmannj966) вдет дальше своего учителя и в отличие от многих 

исследователей, подсемейства парагоплитин и акантогоплитин склонен понизить 

до родового ранга.

С.3 .ТовОина (1970) вслед за Й.Видманном ( Wiedmann, 1966) семейство Pa

rahoplitidae относит к надсемейству Douvlllelceratoidea и рассматривает 

его в составе трех подсемейств: нового Colomblceratlnae Tovbina и двух из

вестных - Acanthobnplitlnae и Parahoplitinae.

Изучая внутреннее строение раковины аммонитов на ранних стадиях разви

тия, В.В.Друщиц и Л.А.Догужаева (1980) высказывают предположение о филогене

тической близости изученных ими родов, принадлежащих семействам DeBhayeelti- 

dae И Parahoplitidae. На основании ЭТИХ исследований ОНИ Deahayeeltinae, 

Parahoplitinae и Acanthohoplitinae рассматривают в ранге подсемейств едино

го семейства Parahoplitidae (возврат к идее А.Стоянова) в составе подотряда 

Amnonttina, а не подотряда Ancyioceratina. При этом отмечается, что несмо

тря на многие общие черты в строении несколько особняком стоит род Parahop- 

lltee. Уже в 1981 году В.В.Друщиц (Друщиц, Догужаева, 1981) резко изменил 

свое представление и Parahoplitinae и Acanthohoplitinae рассматривает в 

ранге самостоятельных семейств.

В некоторых работах семейство Parahoplitidae по-прежнему рассматрива

ется в составе двух - Acanthohoplitinae и Parahoplitinae (Михайлова, 1983) 

ИЛИ трех подсемейств - Acanthohoplitinae.Parahoplitinae и Colomblceratlnae 

(Товбина, 1970, 1979, 1983). Нами на основании морфологических признаков ра-# 

осматривалось в объеме трех подсемейств - Acanthohoplitinae, Diadochoceratl- 

пае и Parahoplitinae (Кванталиани, 1978). Недавно вопрос возведения подсе

мейства Acanthohoplitinae в ранг семейства нами вновь был поднят (Кванталиа

ни, Шарикадэе, 1980, 1982) и поддержан В.В.Друщицем (Друщиц, Догужаева,1981). 

Но в указанных статьях (Кванталиани, Шарикадэе, 1980, 1982) Parahoplitinae 

из прежнего номинального семейства в том же ранге было перенесено в состав 

семейства DouTillelceratidae.

Таковы основные этапы истории исследований семейства Parahoplitidae. 

Суммируя имеющиеся данные следует еще раз подчеркнуть, что в настоящее время 

существующие два принципиально различных взгляда на систематику парагоплитид 

сводятся, в основном, к различной трактовке заложения новых элементов в он

тогенезе септалъной линии. Одни исследователи (Михайлова, 1957, 1958, 1976) 

считают, что новые элементы появляются путем деления седла ь /I , определяю

щего самостоятельность названного семейстЬа, другие же ( wiedmann; 1966;Тов

бина, 1970, 1979) - за'счет расчленения лопасти I, аналогично тому, как это 

происходит у дувиллейцератид и поэтому парагоплитиды относят' к надсемейству

Douylllelceratoidea.

По нашим данным, у подсемейства Parahoplitinae в отличие от Douville- 

iceratidae, интернилатеральная лопасть I делится на две асимметричные, а за

тем латеральная I - на три части. У представителей семейства ttmvilleice - 

ratldae и подсемейства Parahoplitinae дорсальная лопасть одинаково цельная

- нераздвоенная, в то время, как у представителей Acanthohoplitinae всегда 

двураздельная. Делением на ранней стадии онтогенеза латеральной лопасти на 

три ветви парагоплитины похожи на акантогоплитин и в то же время отличаются 

от дувиллейцератид. У последних лопасти делятся на( две ветви. Септальная ли

ния у парагоплитин развивается по формуле: (v ^t ^ u i i d -- —(т1 v1 )L i iD --- «-

-- "•(т171)(ь2ь1ь2)1г111в. Господство наружного седла над ос

тальными элементами у парагоплитин выражено не столь отчетливо как у дувил

лейцератид. Такое же сходство и отличия можно наблюдать и в скульптуре и в
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форме поперечного сечения оборотов. По характеру скульптуры парагоплитины 

резко отличаются от дувщщейцератид и болыпе похожи на представителей акан- 

тогоплитин. У парагоплитин и главные и промежуточные ребра на вентральной 

стороне сильно выгибаются вперед. На внутренних оборотах присутствуют быст

ро исчеэапцие латеральные бугорки (Михайлова, 1957). На умбиликальном пере

гибе имеются вдольреберные гребневидные утолщения. Бугорки на вентральной 

стороне отсутствуют. По толщине оборотов некоторые парагоплитины ближе стоят 

к дувиллейцератидам, но среди них встречаются виды с более уплощенными обо

ротами на поздних стадиях развития, чем напоминают акантогошштин.

Учитывая перечисленные особенности можно заключить, что парагоплитины 

не укладываются в рамки семейства Douvilleiceratidae и в то же время не мо

гут рассматриваться в одном семействе с Acanthohoplitinae. Мы полагаем, что 

оба подсемейства должны рассматриваться в ранге самостоятельных семейств F®- 

rahoplltldae и Aoanthohoplitidae, как это первоначально было установле

но (Друщиц, 19566). Основными признаками для их разделения на самостоятель

ные семейства, по нашим данным, являются: у Parahoplitlnae обороты, в пода

вляющем большинстве случаев толще, а пупок значительно уже, чем у Acanthoho

plitinae. Парагоплитины от акантогоплитин.отличаются и скульптурными осо

бенностями - у первых ребра на вентральной стороне сильно выгибаются вперед, 

а на умбиликальном перегибе присутствуют сильные гребневидные вздутия. Раз

личие имеется и в стороении септальной линии - дорсальная лопасть у Paraho

plitlnae , по имеющимся на сегодняшний день данным, одноконечная, у Acantho

hoplitinae она двураэдельная; латеральная лопасть у Acanthohoplitinae сим

метрично-трехраздельная, в то время как у Parahoplitlnae она несколько аси

мметрична.

С е м е й с т в о  Aoanthohoplitidae появилось на рубеже раннего и 

среднего апта и просуществовало до раннего альба, а в раннем альбе вымерло. 

Предковым, по-видимому, был род Procolombicerae. Скульптура этого рода несет 

признаки как рода Chelonlcerae, от которого семейство должно было возникнуть, 

и потомкового Colombiceras - типичного представителя семейства Acanthohop- 

litidae. Септальная линия развивается по формуле (t ^ ^ l u i d — »-(v1v1)L:iD  —

(V ^ ^ L l g i l ^ ---- >-(v1v1)(L2L1l2)l2tl1(D1D1) . Скульптура представлена

как грубыми, так и тонкими ребрами, делящимися в средней части боковых сто

рон на две или три ветви; иногда от бугорков отходят пучки ребер. Ребра соп

ровождаются бугорками до трех пар, но имеются и без них. На наружной стороне 

ребра в большинстве случаев не прерываются, переходя почти прямолинейно, у 

некоторых слегка выгибаются вперед и прерываются. Для поздних представителей 

(род Hypacanthopiitee) прерывание ребер становится характерным. Среди пред

ставителей семейства встречаются раковины с уплощенными, средней толщины и 

очень широкими оборотами.

Зциный тип развит: септальной линии и скульптуры в онто-филогенеэе у 

представителей подсемейства Acanthohoplitinae в. lato является надежным 

критерием для возведения в ранг семейства. Скульптурные особенности позволя

ют подразделить семейство Acanthohoplitidae на три подсемейства - Acantho

hoplitinae, Colombiceratinae и Dladochoceratlnae.

Н а д с е м е й с т в о  Deahayeeltoldea состоит из номинального се

мейства.

С е м е й с т в о  Deehayeeitidae возникло на границе баррема и ап

та и вымерло к концу раннеаптского времени. По данным Р.Кейси ( Саееу, 1964) 

ОНО состоит ИЗ двух подсемейств - Deehayeeitinae и Mathoceratinae. Наши 

исследования (Кванталиани, 1980-1983; Kvantaliani, 1983), как было отмече
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но, показали, что представители Mathoceratinae, по характеру септальной ли

нии и внешних морфологических признаков не могут рассматриваться в самейот- 

ве Deehayeeitidae. У представителей данного семейства ребра многочисленные, 

на ранних оборотах тонкие, прерывается на наружной стороне, а затем перехо

дят ее непрерывно с некоторым ослаблением, но сильно выгибаясь вперед (Dee- 

hayeeitee). У более поздних представителей ( Dufrenoya ) ребра несколько бо

лее грубые, в основном прерывающиеся на вентральной стороне и сопровождавши

еся приуиДитгиия 1и.ними и вентральными утолщениями. Поперечное сечение оборо

тов высокое, округло-субпрямоугольное. Как видим, различия между Deehayeei

tinae и Kathoceratinae веоьма значительны. 7 типичных представителей семе

йства Deehayeeitidae новые элементы возникает на седле I / d . Септальная ли

ния развивается по формуле - ( v ^ H u i d --—(v ^ ^ L j I D ---■-(v1v1)ilti1D-»‘

(V-jV, )Ы 1^|11 D -- »-(V1V1)(L 2L1L2) ( I 2I 1I 2) I 2 iI 3I 1D.

Таким образом, на основании изучения морфогенеза наружных и внутренних 

структур раковины аммонитид, а также принимая во внимание литературные дан

ные, систематика раннемеловых изученных аммонитид предлагается в следущем 

виде:

О Т Р Я Д  AMMOTHTIDA HY ATT, 1809 

ПОДОТРЯД РЕН13РН1НСТША Beenosov et I .  Mlchailova,1983 

Н а д с е м е й с т в о  Olcoetephanoidea Pavlov,1092 

С е м е й с т в о  Berriaeeilidae Spath,1922 

Подсемейство Berrlaeelllnae 8path,1922 

Подсемейство Neocomitinae 3p«th,1924

Подсемейство Neocoemoceratinae Kvantallanl subfam, nov. 

Подсемейство Pomelleeratinae Kvantallanl eubfam. nov. 
Н а д с е м е й с т в о  Hoplitoidea H. Douville,1890 (pare) 

С е м е й с т в о  Leymerieiiidae Breietroffer,1951 

С е м е й с т в о  Veneauellidee Kvantalieni,1980 

ПОДОТРЯД ANCYLOCERATINA Wiedmann, 1966 (emend* Beenoeov et I .  Ml- 

challova,1983; emend. Kvantallanl, 1985) 

Н а д с е м е й с т в о  Ancyloceratoidea G ill ,1871 

С е м е й с т в о  Ancyloceratidae 0 1 1 1 ,1 8 7 1  
Подсемейство Crioeeratitinae Gill,1871 

Подсемейство Ancyloceratlnae G ill ,1871 
Н а д с е м е й с т в о  Deshayeeltoldea Stoyanow, 1949

С е м е й с т в о  Deshayqsitldae Stoyanow,1949 

? ПОДОТРЯД DOUVILLEICERAHNA KVAHTALIAin,1985

Н а д с е м е й с т в о  Douvilleiceratoidea Parona et 

Bonarelli,1897 

С е м е й с т в о  Douviiieiceratidee Parona et 

Bonarelli,1897 

Подсемейство Roloboceratinae Casey,1961 

Подсемейство Chelonlceratlnae Spath,192 3 
Подсемейство Douvillelceratinae Parona et Bonarelli,1897

С е м е й с т в о  Acanthohoplitidae Stoyanow, 1949 
Подсемейство Oolombiceratinae Tovbina,1 97 9 
Подсемейство Aeanthohoplltlnae Stoyanow,1949 

Подсемейство Diadochoceratlnae Kvantallanl,1978

С е м е й с т в о  parahoplitidae Spath,1924 

В результате личных исследований, а также учитывая литературные данные,
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перегруппировку родов, подсемейств и установление новых таксонов, нике при

водятся диагнозы некоторых семейственных категорий, состав-каждого таксона, 

его распространение и возможные филогенетические взаимосвязи.

Пгшпяиия семейотвеиянт иятягорий и возможные Филогенетические 

яаяямппмя»

О Т Р Я Д  Л1Ш0Щ TIDA ЩЛТТ.1889

ПОДОТРЯД FEHIBFHIJJCTINA Beanosov et I .  Mlcheilova,1983 

Н а д с е м е й с т в о  Olcoetephanoldea Pavlow,1092

Д и а г н о з .  Раковины от дисковидных,сильно сжатых с боков до сильно 

вздутых со слабо- или умеренно объемлющими оборотами.Ребра прямые,слегка на

клоненные вперед или изгибающиеся,двойные,трех- и многоветвистые,полиптихи- 

товые,бидюсотомные или виргатитовые, переходящие вентральную сторону обычно 

без ослабления или прерываютоя образуя на концах утолщения,иногда выгибают

ся вперед или назад. В области умбилика ребра усиливаются,превращаясь иног

да в вытянутые вдоль ребер бугорки, в которых они разветвляются; количество 

бугорков достигает 3-х пар. У некоторых представителей присутствуют пережи

мы и наблюдается зигзагообразное соединение ребер. Вентральная сторона раз

личной ширины может быть плоской, выпуклой или плоско-выпуклой, редко киле- 

ватой. Пупок от узкого до очень широкого, от неглубокого, ступенчатого до 

очень глубокого, воронковидного. Септальная линия характеризуется отсутстви

ем лопасти I3. Конечная формула для разных представителей выглядит следущим

ОбраЭОМ — ( ̂ 1^1) ( ̂ *2̂ 1 ̂ 2^^2 • 1 * ̂ 2 • 1 ̂  1 ̂  ИЛИ ^ 1̂ 1 ̂  ̂ *̂2̂ 1 .2 *^2.1 ̂  1
С е м е й с т в е н н ы й  с о с т а в :  Olcoetephanldaa pavlow, 1892, 

Berrlaaellldae Spath,1922, Ataxloceratldae Buckman,1921, Dorsoplanltldae Ar- 

lcell,1950, Pollptycbytldae Spath, 1924, Aulacostephanldae Spath, 1924 и 

Tulltldae Buckman, 1921. Временно включены: Holcodlecidae Spath,1924, Hl- 

malayltldae Spath, 1925, Slmoceratldae Spath, 1924, Ooeterellldae Breis- 

troffer,1940 И Aspldoceratldae Zittel,1895<

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат-(?) баррем Европы, Кавказа, Восточ

ного склона Урала, Северной Сибири, Новой Земли, Мангышлака, Гренландии, 

Англии, острова Шпицберген (?), Индии, Америки, Африки и острова Мадагаскар.

С е м е й с т в о  Berrlaaellldae Spath,1922-

Д и а г н о з .  Раковины от мелких до очень крупных размеров, с оборо - 

тами от медленно до быстро возраставдих и различной степени объемлемости. 

Высота у различных представителей может быть и меньше и больше ширины. Фор

ма поперечного сечения высоко-овальная, сжатая с боков или слегка выпуклая, 

широко-овальная, округло-субквадратная, округлая и округло-прямоугольная.Ве

нтральная сторона различной ширины, плоская или плоско-выпуклая, редко киле- 

ватая. Боковые стороны от низких до высоких, плоские, слегка или сильно вы

пуклые. Переходы между сторонами резкие, дугообразные или постепенные. Пупок 

от узкого до очень широкого, ступенчатый, от неглубокого до глубокого. Устье 

с боковыми ушками. Скульптура состоит из многочисленных тонких или редких, 

толстых, иногда очень грубых радиальных или изгибающихся ребер с мелкими или 

очень крупными (до трех пар) бугорками или без них. Ребра обычно двух- или 

трехраздельные, иногда бидихотомные; встречаются пучкообразно отходящие от 

боковых, в некоторых случаях от приумбиликальных бугорков. Между главными 

присутствуют от одного до нескольких вставных ребер различной длины. На на

ружной стороне они или прямолинейны, прерываются и образуют борозду или гла

дкую поверхность или же непрерывны и в отдельных случаях сильно выгибаются
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вперед. У некоторых представителей на Соковых сторонах ребра оолабляются и 

как-бы стираются; промежуточные ребра образуют морщины, иногда раздваиваясь 

в приумбиликалышх, а затем вновь соединяясь в наружных бугорках. У некото

рых представителей присутствуют пережимы. Развитие септальной линии в онто

генезе стало известным в результате исследований,проведенных нами для родов 

Dalmaalceras, Balkltee и Tauricoceras. Примасутура пятилопастная -

Лопасть I делится на две асимметричные части I2 :Ij . Лопасть 12 

в свою очередь делится на две симметричные ветви I2 1^2  I ' Дальнейшее усло

жнение происходит за счет деления седла I2 -JI2 j> на котором также симмет

рично образуются лопасти; конечная формула’- (т1т1)(Ь2Ь1Ьг)и12

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого семейства Dorsopianitidae опи

сываемое отличается наличием ребер, часто прерывающихся на вентральной сторо

не и присутствием бугорков, поперечным сечением оборотов и характером септа

льной линии. У представителей Dorsopianitidae лопасть 12 делится на две аси

мметричные ветви, а затем на седле 12>2Д 2>1 появляется серия симметрично ра

сположенных лопастей, в то время как у представителей семейства Berriaeeiii- 

dae та же лопасть 12 сразу же делится на две симметричные лопасти. От пред

ставителей Ataxloceratldae семейство Berrlaeellldae отличается отсутствием 

виргатитового типа ветвления ребер.

П о д с е м е й с т в е н н ы й  с о с т а в .  Семейство Berriasel- 

lidae предлагается рассматривать в составе следующих подсемейств: 

Berrlasellinae Spath,1922,

Neocomitlnae Spath,1 9 2 4 ,

Neocosmoceratlnae Kvantalianl subfam. d o t . ,

Fomellceratinae Kvantaliani subfam. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний титон(?)-берриас.

Подсемейство Berrlasellinae Spath,1922 

Т и п о в о й  р о д  - Berriasella Uhlig,1905

Д и а г н о з .  Раковины дисковидные, от мелких до крупных размеров. 

Обороты от сильно объемлющих до почти эволютных, обычно сжатых с боков, но 

имеются и относительно вздутые. Узкая наружная и довольно высокие боковые 

стороны выпуклые или уплощенные. Высота чаще превышает ширину, но иногда бы

вает и меньше. Поперечное сечение высокоовальное или округло-прямоугольное, 

округло-субквадратное, иногда трапециевидное. Пупок от узкого до широкого, 

ступенчатый, неглубокий или средней глубины. Устье с боковыми ушками. Скуль

птура обычно представлена частыми тонкими или сильными широко расставленными 

(с возрастом несколько грубеющими) радиальными или нередко изгибающимися,ви

лообразно раздваивающимися, иногда пучкообразно отходящими от умбиликальных 

утолщений или боковых бугорков, ребрами. В некоторых случаях ребра бвдихото- 

мируют, в других - делятся на три ветви. В отдельных случаях присутствуют 

одиночные вставные ребра. Наружную сторону ребра переходят или без перерыва 

(иногда с ослаблением и образованием в таких случаях небольших бугорковидных 

вздутий), или с перерывом, образуя при этом гладкую поверхность или борозду. 

Иногда на ребрах могут присутствовать небольшие боковые бугорки и приумбили- 

кальные вдольреберные бугорковидные утолщения. У некоторых представителей на 

боковых сторонах ребра ослабляются и как бы стираются. Некоторые представите

ли характеризуются наличием пережимов.

С р а в н е н и е .  Среди представителей семейства Berriaseilidae под

семейство Berrlasellinae отчетливо выделяется своей значительно узкой фор

мой поперечного сечения и высокими оборотами, характером скульптуры, в част
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ности тонкими многочисленными дихотомирупцими ребрами, нередко прерывапцими- 

ся на вентральной отороне с образованней гладкой поверхности, относительно 

радкнм присутствием небольших приумбжликалышх и боковых бугорков на ребрах.

Р о д о в о й  с о с т а в :  Berrlaeella Uhllg,1905, Blanfordlceras 

Coaemann, 1907, Dalmaelcerae Djanelidze, 1921, Argentlnlcerae Spath, 1924, 

Peeudargentlnlceraa Spath, 1925, Subalplnltes Hazenot, 1939, Subthuxmannla 

Spath, 1939, Retoweklceraa Nlkolov,1966, Mazenotlcerae Hikolov, 196£>i Riasa- 

nltee Spath,1923, Jabronilla Nlkolov,1966, Bonchevlceraa Nlkolov,1966, Dsl- 

phlnella Le Hegarat,19731 Fseudoeubplanltee Le НЙgarat, 1973, Tauricoce- 

гав Kvantallanl et Lyeeenko, 1979, Balkltea bogdanova, Kvantallanl, 1963,

7 JrorJasanltes Sasonova, 1977*

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний та тон (?) -б ерриас Кавказа,Кры

ма, Карпат, юга Западной Европы, Русской платформы, Мангышлака, Северной Аф

рики, Индии, Мексики, №ной Америки.

Подсемейство Neocoamoceratlnae Kvantallanl subfan. пот.

Т и п о в о й  р о д  - Neocoemoceras Blanchet,1922

Д и а г н о з .  Раковины от мелких до очень крупных размеров со 

слабо или наполовину объемлющими и умеренно возрастающими, средней вздутос

ти, оборотами. Высота чаще больше ширины, иногда равна ей. Поперечное сече

ние округло-прямоугольное либо округло-субквадратное. Наружная и боковые сто

роны различной ширины, уплощенные, с резким перегибом к слегка выпуклым бо

ковым сторонам. Пупок от узкого до широкого, ступенчатый, от средней глубины 

до глубокого. Устье с небольшими боковыми ушками. Главные ребра сильные, ра

диальные или наклоненные вперед, одиночные, но обычно двух-трехветвистые, 

трехбугорчатые. В точке ветвления на боковых сторонах, как правило, присутс

твует довольно развитый бугорок, от которого иногда отходят пучки (по 2-4) 

ребер. Из трех пар бугорков у некоторых представителей развиты очень сильные 

шиповидные наружные бугорки. Между главными нередко присутствуют один-два 

промежуточных ребра. У некоторых же промежуточные ребра слабо развиты и яв

ляются как бы морщинами на боковых сторонах. Раздваивающиеся у пупковых бу

горков ребра в отдельных случаях вновь соединяются в наружных бугорках. На

ружную сторону ребра обычно переходят не прерываясь и прямолинейно, иногда с 

понижением между бугорками или образованием гладкой поверхности между ними.

С р а в н е н и е .  Среди представителей семейства Berrlaaellldae но

вое подоемейство резко выделяется своеобразной скульптурой, особенно четко 

выраженными толстыми ребрами с сильно развитыми вентральными бугорками и фо

рмой поперечного сечения.

З а м е ч а н и е .  В 1938 году O.K. Григорьева выделила новый подрод 

FrotacanthodlecuB (Halboelcerae). С тех пор разные авторы Halboelceras рас

сматривают то в ранге самостоятельного рода, то подрода. В ’ Основах палеон

тологии" (1956) Halboelcerae, на наш взгляд, справедливо признан младшим 

СИНОНИМОМ рода Frotacanthodlacue.

Р О Д О В О Й  с о с т а в :  Neocoemoceras Blanchet ,1922, Euthymlce- 

raa Grigorieva,1938, 7 Protacanthodlscua Spath,1923*

Р а с п р о с  т р а н е н и е .  Берриас Крыма, Кавказа, Мангышлака, юга 

Западной Европы, Индии, Русской платформы, Гималаев, Индонезии, Северной 

Америки.

Подсемейство Fomellceratlnae Kvantallanl eubfam. s o y .

Т и п о в о й  р о д  - Fomelleeras Grigorieva,1938.

Д и а г н о з .  Раковины средних и очень крупных размеров с почти 

аволетными и медленно возрастающими приземистыми оборотами. Высота всегда
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меньше ширины оборотов. Форма поперечного сечения широко-овальная. Пупок 

ступенчатые, глубокий. Умбиликальнне стенки выпуклые. Вентральная и латера

льные стороны выпуклые с постепенными переходами. Скульптура оостоит из тол

стых сильных, широко расставленных субрадиальных главных и нескольких проме

жуточных ребер. Главные ребра сопровождаются четкими приумбиликальными утол

щениями и особенно сильно развитыми массивными латеральными бугорками. У не

которых представителей присутствуют слабовыраженные вентральные бугорки. От 

латеральных бугорков отходят пучки (по 1-5) ребер. Между ними располагаются 

относительно короткие (по 1-3) промежуточные, иногда не доходящие до умбили- 

кального перегиба. Вентральную сторону ребра переходят не прерываясь или с 

незначительным ослаблением.

С р а в н е н и е .  Описываемое подсемейство отличается от всех оста

льных, главным образом, очень широкими, приземистыми оборотами и широким пу

пком, грубыми ветвящимися главными и многочисленными промежуточными ребрами 

и сильно развитыми латеральными бугорками.

Р О Д О В О Й  с о с т а в :  Pomelicerae Grigorieva,1938, Boebmicerae 

Grigorieva,1938.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний титон(?)-берриас Северной Аф

рики, Юго-Восточной Франции, Индии, Северного Кавказа.

Филогенетические связи

В отдельных работах можно найти попытку установления филогенетических 

взаимосвязей между отельными видами и родами семейства Berriaeeilidae (uh- 

lig , 1905i Kilian, 1910,1912; Roman, 193S; Mazenot, 1939; Nikolov, 1967; Le 

Hegarat, 1973; Nikolov, 1982 И др.).

Существующий на сегодняшний день фактический материал, по нашему мне

нию, пока не дает оснований с полной убедительностью говорить о предках и 

переходных формах от одного таксона к другому. Пока еще неясен вопрос проис

хождения самого семейства Berriaeellidae.no данным многих исследователей, 

берриаселлиды должны были возникнуть в титонский век от пока неизвестных пе- 

рисфинктид.

Характер развития септальной ЛИНИИ Berriaeeilidae, Ataxioceratldae и 

Doreoplanltldae (Olcoetephanoidea) позволяет нам искать Предков Berrlaeelll- 

dae среди Представителей двух семейств - Ataxioceratldae и Doreoplanltl

dae. ’

У берриаселлид й атаксиоцератид лопасть I делится на две части - Ig и 

Ij , а сутуральная лопасть образуется путем ее дальнейшего усложнения, причем 

у них лопасть I2 одинаково делится на симметричные ветви - I2 j : I2 р  Таким 

образом, пути развития септальной линии у названных семейств одинаковы, что 

говорит об их очень близких филогенетических связях.

На ранней стадии развития у Doreoplanltldae также, как И У Berriaeei

lidae , лопасть I делится асимметрично. Основное же различие состоит в том, 

что позднее у берриаселлид в лопасти I2 возникают сишетрично расположенные 

вспомогательные лопасти - I2 jslg I ’ а У Doreoplanltldae асимметрично - 

*2 2 : *2 I - Несмотря на такую незначительную разницу, мы не решаемся что-либо 

сказать об их прямом родстве. Тем более, что дорзопланитвды являются типич

ными бореальными ашюнитами, в то время, как берриаселлиды - Средиземноморс

кими.

Одним ИЗ ВОЗМОЖНЫХ Предков семейств Berriaeeilidae и Doreoplanlti - 

dae, по-видимому, следует рассматривать (как это предполагал Roman, 1938, 

а теперь и Nikolov, 1982) представителей подсемейства Virgatoephinctinae
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(семейство Ataxioceratidae в нашем понятии). Т.Г.Николов (1982,с .31) в фи

логенетической схеме показывает, как Berriasellidae берут свое начало от 

семейства Ferisphinctidae, через virgatoephinctinee.От этого последнего от

ветвляются подсемейства - Fseudosubplanltinae, Berrlasellinae, Argentini- 

ceratinae И Hlmalayitinae. От Другой ветви - Faeudovirgatitlnae - ОТХОДИТ 

ветвь подсемейства Neocomitlnae.

Основным стволом семейства Berriasellidae, как нам представляется, 

очевидно, является подсемейство Berrlasellinae (рис.66), от которого в про

цессе быстрой дивергенции ВОЗНИКЛИ подсемейства Fomellceratinae, Neocosmoce

ratlnae и neocomitlnae. Из-за отсутствия многих необходимых данных фи

логенетические связи между отдельными подсемействами на схеме показаны усло

вно.

Имещиеся в нашем распоряжении некоторые палеонтологические данные по

зволяет несколько более уверенно судить о родственных взаимоотношениях меж

ду отдельными родами подсемейств neocosmoceratlnae, Berrlasellinae и Neo- 

comltlnae.
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Рис.66. Филогенетическая схема семейства Berrlaaellldae.

В подсемействе Neocosmoceratlnae роды Neocosmocerae И Buthyml - 

сегав в отношении скульптуры и формы поперечного сечения оборотов очень 

близки и нет сомнения, что это сходство при одинаковом типе развития септа

льной линии является генетическим. Представители рода Buthymlсегав должны 

были произойти ОТ Neocoemocerae на границе фаз Dalmasiceras dalmasl И Eu- 

thymlceras euthyml (рис.67). К началу фазы Tauricoceras craeslcostatum 

оба рода, видимо, вымерли,не оставив после себя потомков.

Не менее интересен вопрос о происхождении подсемейства Neocomitlnae, 

родов Rlasanitee, Tauricoceras и Balkltee и ИХ взаимоотношении С подсе

мейством Berrlasellinae, который уже затрагивался некоторыми исследовате

лями.
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Рис.67. Филогенетическая схема некоторых представителей 
семейства Berriaeeilidae.

Впервые В.Улиг ( uhlig, 1905), а затем В.Килиан ( Kiiian, 1912) и Г. 

Маэено ( Mazenot, 1939) высказали предположение о генетических связях кили- 

анелл С берриаседлинами, в частности С Berriaaella (Berrlasella) privasen- 

eie. Значительно позднее Г.Ле Эгара ( Le Неgar at J973) в схеме филогенети

ческого развития рассматриваемого семейства как на предковый для рода Kiii- 

aneiia указывал на picteticeras. Однако новые находки аммонитов Baiki - 

tes в позднем берриасе Крыма позволили ним высказать несколько иную точ-' 

ку зрения (Богданова, Кванталиани, 1983). У нового рода скульптурные особен

ности - характер ребристости, наличие борозды на вентральной стороне и неко

торые другие детали сблшаот их,с одной стороны,с неокомитесами и, с другой,
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с позднеберриасскими берриаоедлинами. Поэтому, на ншп взгляд, правильнее род 

Balkitee, ПОЯВИВШИЙСЯ на рубеже фаз Dalmaelcerae dalmael И Euthyraicerae 

euthyrai, связывать С представителями подрода Berriaaella (Picteticaras), 

от которых они должны были произойти. На рубеже берриасского и валанжинско

го времени балкитесы (имепцие общие черты развития септальной линии, скульп

туры, наличие пережимов) дали начало новому подсемейству Neocomitinae. Род 

Balkitee, по-видимому, был промежуточным эвеном между берриаселлинами, к 

которому от относится , и неоконитинами (см.рис.67).

Весьма интересен вопрос О происхождении родов Rlaeanitee И Taurlco

cerae. Ще Н.П.Луппов (1952, с. 130), касаясь аммонитов рода Rlaeanitee и 

Frotacantbodiecue, широко распространенных в Ьореальном поясе отмечал,что 

они очень близки по своим признакам к одноименным им Средиземноморским видам 

и допускал несомненную генетическую связь с последними. .Они ни в коем случае 

не должны рассматриваться как типичные бореальные формы, а являются предста

вителями Средиземноморской фауны, проникшими, как полагал Н.П.Луппов, с ран- 

неваланжинской (=раынеберриасской - И.К.) трансгрессией в море Русской плат

формы, где они быстро вымерли не оставив потомков. Находки названных аммони

тов на Северном Кавказе, Мангышлаке и, как теперь известно (Кванталиани,Лы

сенко, 1979а,б, 1962), в Крыму, должны указывать на путь их проникновения 

из Тетиса в Еореальное море.

Роды Rlaeanitee И Taurlcocerae ПОЯВИЛИСЬ в конце среднего берриаса 

и вымерли к концу этого века. Скульптура двух первых оборотов в общем похо

жа, а отличия наблццаются в некоторых деталях ветвления ребер, толщине обо

ротов, форме поперечного сечения. Большое сходство наблюдается на средних 

оборотах. Все эти признаки говорят в пользу генетической связи упоминаемых 

родов. Учитывая стратиграфическое распространение (рязаниты в Крыму нами об

наружены несколько выше чем таврикоцерасы, см.рис.73), можно полагать, что 

предками рода Rlaeanitee могли быть представители рода Taurlcocerae.Схема

тично взаимоотношения между отдельными представителями семейства Berriaeei

lidae показаны на рис.66,67.
Н а д с е м е й с т в о  Hoplitoidea Н. Douville,1890 

С е м е й с т в о  Leymerieiiidae Breietroffer,1951
Д и а г н о з .  Раковины преимущественно мелких размеров от умеренно 

до быстро возрастающих с умеренно или слабо объемлющими оборотами. Форма по

перечного сечения трапециевидная, субтрапециеввдная или округло-полигональ

ная. Высота на поздних оборотах всегда превышает ширину. Наружная сторона во

гнутая в виде буквы Vj уплощенная или несколько закругленная. Нередко наблю

дается слабая выпуклость боковой стороны в нижней ее части, в то время как в 

верхней - она слабовогнутая. Пупок ступенчатый,умеренно широкий или широкий, 

неглубокий, реже умеренной глубины. Ребра в большинстве случаев простые с 

боковыми или наружными бугорками различной формы и величины; у некоторых пре

дставителей намечаются пупковые бугорковидные вздутия. В старческой стадии 

вентральные бугорки понижаются, затем исчезают, а на их месте ребра, соединя

ясь, образуют острые шевроны. Ребра начинаются от пупкового перегиба либо от 

шва, на боковых сторонах субрадиальны, слабо 3-образно, интегралообразно 

или саблеобразно изогнуты, часто расширены и наклонены вперед. Между пупко - 

выми и боковыми, боковыми и наружными бугорками в пониженных частях ребра 

могут раздваиваться с образованием срединной бороздки. У других представите

лей эти бороздки могут отсутствовать. На наружной стороне ребра непрерывны, 

с бороздой или,чаще всего,прерываются с образованием гладкой поверхности.На

ружные окончания ребер всегда противостоящие и под различным углом часто си

льно повернуты вперед. У некоторых леймериеллид в старческой стадии (или ре-
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дао во вэроолой) присутствуют перепшы, только на ядрах (на раковине не от

ражается) повторяют азгиб ребер, резко выражены на боковых сторонах и неско

лько слабее на вентральной стороне. Конечная формула септалъной линии - 

(T1y1)(L2L1L2)UI2l2«l2I lD-
З а м е ч а н и е .  Р.Кейси ( Casey, 1964) в своей монографии не при

вел диагнозов нового подсемейства Mathoceratinae и единственного рода на- 

thoeerae, относимого им к семейству Deshayeeitidae. При сравнении представи

телей родов Hathocerae Casey, 1964 И Neoleymeriella Sayeliev, 1973, мы 

(Кванталиани, 1980-1983; Kvantallanl, 1983) убедились в том, что между ними 

нет существенной ряаницн (см.таОл.ХУП) И поэтому Neoleymeriella считаем 

младшим синонимом рода Hathocerae.

Р I  Д О В о'й с о с т а в :  Proleymeriella Breletroffer,1947, Leyme- 

rlella Jacob,1907, Bpileymeriella Breietroffer,1947, Hathocerae Casey,1964 

(•Leymerlella (Neoleymeriella) Saveliev,1973)•

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний альб Крыма, Кавказа, Югославии, 

Западной Австрии, ФРГ, Швейцарии, Франции, Англии, Восточной Гренландии,Се

верной Африки (Туниса и Северо-Восточного Алжира), Дании, Центрального Ира

на, Эфиопии(?), Испании (?), Северного Прикаспия, Мангышлака, Западной Тур

кмении, Болгарии.

С е м е й с т в о  Venezuellidae Kvantallanl,1980

1980. Yenezuelllnae, Кванталиани, с .123.

1981. Yenezuelllnae, Кванталиани, с .81.

1983. Yenezuelllnae, Kvantallanl, p .705.

Д и а г н о з .  Раковины мелких размеров с быстро возрастающими слабо 

объемлющими оборотами. Форма поперечного сечения округло-прямоугольная или 

приближается к округлой трапеции. Высота на поздних оборотах всегда превыша

ет ширину. Наружная сторона вогнутая в виде буквы Vj между бугорками - уп

лощенная. Боковые стороны уплощенные или слабо выпуклые. Пупок умеренно ши

рокий, умеренной глубины, ступенчатый.Ребра сильно дифференцированы.Главные

- одиночные, толстые, субрадиальные или слегка изгибающиеся на боковых сто

ронах, сопровождаются сильными, с каждой стороны двумя парами (или одной на

ружной) удлиненных бугорков - верхнебоконими и наружными противостоящими и 

обраэупцими острый угол к плоскости симметрии, а также слабо выраженными пу

пковыми вдольреберными утолщениями. Срединные бороздки на пониженных частях 

ребер, как правило, отсутствуют. Главный ребра широко расставлены; между ни

ми расположены от одного до многочисленных тонких нитьевидных промежуточных 

ребер. На наружной стороне ребра прерываются. Септальная линия (род Venezu- 

ella) не отличается от таковой у представителей семейства Leymerieiiidae 

(табл.ХТШ, фиг.1в, Зв). Наружная лопасть узкая двураздельная. Латеральная - 

чуть длиннее вентральной и слабо асимметрична: ее наружная ветвь несколько 

приподнята по отношению к внутренней. Имеются также несколько мелких вспомо

гательных латеральных лопастей. Седла небольшие, чуть шире лопастей.

С р а в н е н и е .  Представители нового семейства Venezuellldae^ сре

ди других семейств надсемейства Hopiitoidea, образуют четко обособленную 

группу по основным признакам, позволившим рассматривать в качестве семейст

венного ранга. Наиболее близко оно стоит к представителям семейства ьеулег1- 

eilidse, от которого отличается прежде всего характером скульптуры - более 

тонкими нитьевцдными одиночными ребрами, расположенными между широко расста

вленными главными с двумя парами бугорков и пупковыми утолщениями. Основное 

отличие заключается в отсутствии срединной борозды на пониженных частях меж
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ду бугорками ва главных ребрах. На наружной и боковых сторонах бугорки более 

отчетлжвы, массивнее чем у предотавителей оравниваеиого семейства beymeriei- 

lidae.

Р о д о в о й  с о с т а в :  Venezuella Kvantaliani,1980, ? Renzlella 

1731118118111,1980.

Р а с п р о с т р а н е н н а .  Согласно нашей интерпретации сущест - 

вупцего литературного материала (Кванталиани, I960; Kvant aliani, 1983) - 

ранний альб Северо-Восточной Венесуэлы.

Филогенетические связи

Впервые филогенетических связей представителей семейства Leymerieiii

dae коснулся Ш.Лакоб ( Jacob,1907). Он указывал на Proleymeriella schram- 

meni как на исходную форму Leymerieiia, в то же время он.ошибочно связывал 

их происхождение с аптскими parahoplltldae. Первые основательные филогене

тические исследования представителей семейства leymerieiiidae связаны с име

нем немецкого палеонтолога Р.Бринкмана ( Brlnknann, 1937), по данным которо

го Leymerieiiidae берет свое начало от десмоцератвды caiiizonicerae (woi- 

lemanniсегав), по-ввдимому, в аозднем клансее.

Ф.Роман ( Roman, 1938, с .360) приводит схему филогенетического разви

тия целого ряда альбских родов. Любопытно, что род Leymerieiia 0н произво

дит от souviiieicerae. Предложенная схема родственных взаимоотношений наз

ванных груш не может быть приемлемой, так как морфогенез септальной линии, 

не говоря о скульптурных различиях, у представителей этих таксонов протека

ет совершенно различными путями. Для сравнения достаточно привести конечные 

формулы септальных линий названных аммонитов, чтобы убедиться в несостояте

льности построений Ф.Романа (см.рис.65). У Douvilleiceratidae она выгля - 

дат следующим образом - Cv-, V-, )Ь1Ь2Х2 У Leymerieiiidae - HLjL-jLj)

in g lJil^D .

P .КеЙСИ ( Casey, 1957) считал, ЧТО Deehayesitldae И Leymerieiiidae 

сходны и поэтому их производил от Caiiizonicerae. Однако Deshayesltldae 

коренным образом отличается от кализоницерасов и такое утверждение, на наш 

взгляд, под собой не имеет никакой основы. У десмоцератид (Caiiizonicerae) 

новые элементы септальной линии возникают путем деления лопасти I и в проце

ссе онтогенеза не происходит редукция умбиликальной лопасти и , в то время, 

как у Deshayesltldae новые элементы образуется за счет деления седла 1/ю 

и происходит редукция умбиликальной лопасти и . О.Шицдевольф (Schlndewolf, 

1966) на основании изучения ранних стадий онтогенеза септальной линии Рго- 

leymerlella и Leymerieiia показал их тесное генетическое родство.

А.А.Савельев (1973, с .85), подробно рассматривая схему Р.Бринкмаяна 

( Brintonann, 1937) отмечает, что его филогенетические построения наиболее 

убедительны и важны в отношении нихней части ствола - от с. keiihacki ante

rior до L. schrammenl schrarameni И ОТ ЭТОЙ последней К L. (L .) tardefur

cata (Leym.). В то же время он не соглашается с мнением Р.Бринкмана о ветви, 

ведущей К L. (N.) regularis через вид L. (L .) acuetlcoetata Brinkm. И С 

некоторыми дополнениями к схеме Р.Бринкманна предлагает видоизмененную схему.

Вопросу систематики и происхождения родов Proleymeriella и Leymerieiia 

посвятила небольшую статью Н.Димитрова (Dimitrova, 1980). Она пыталась раз

вить идею Ш.Жакоба ( Jacob, 1907) о происхождении леймериеллвд от parahopll- 

tidae и придать ей научное обоснование. В этой работе, ссылаясь, в основном, 

на литературные источники, она рассматривает развитие раковины - форму сече

ния оборотов, скульптуру и септальную линию в онтогенезе у трех родов - Ра-
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rahoplitee, Proleymerlella a Leymerlella. Сравнивая признаки родов, H. Ди

митрова приходит к тению, что все эти роды (от древних к долее молодым)ха- 

рактеризуются постепенным переходом. Что же касается септальной линии, то в 

понимании этого автора, по основным элементам они сходны и различаются гла

вным образом, возникновением в онтогенезе адвентивны элементов. Суммарный 

анализ всех данных позволяет Н.Димитровой допустить не только морфологичес

кое, но и, в равной степени, общее филогенетическое сходство родов РагаЬор- 

litee, Proleymerlella и Leymerlella. Свои представления она иллюстрирует 

соответствущей схемой. Присутствие непрерывных ребер на поздних стадиях ра

звития видов рода Leymerlella говорит о сходстве с их предками - parahop- 

lites и Proleymerlella. Наличие бугорков у представителей рода Leymerlella 

соответствует бугорчатой стадии ранних оборотов у представителей рода Рага- 

bopiitea. Низкие поперечные сечения Leymerlella на ранних оборотах напо

минают низкие сечения у их предков - рода Parahoplltee. По ее мнению пере

ход от рода Parahoplltee к роду Proleymerlella осуществлялся, вероятно, 

в Кавказско-Туркменском бассейне. Затем произошла миграция с Востока в За

падную Европу.

Такая постановка вопроса о филогенетических взаимосвязях Parahoplltee 

и Proleymerlella в ее решение нам представляется несколько странной, несет 

на себе печать искусственности и не содержит рационального зерна. Уже было 

сказано, что септальные лтпги родов Proleymerlella и Leymerlella тождест

венны и одинаково развиваются в онтогенезе (sohlndewolf, 1966). Поэтому до

статочно рассмотреть вопрос о родственных связях между родами Parahoplltee 

и Proleymerlella. или Leymerlella, чтобы выяснять насколько приемлемы пред

ставления Н.Димитровой.

Онтогенез септальной линии представителей родов Leymerlella и para

hoplltee был изучен И.А.Михайловой (1957, 1975, 1976а), С.З.Товбиной (1979) 

и нами (Кванталиани, Шарикадэе, I960). Сопоставляя все эти данные можно кон

статировать, что между названными родами нет никакой связи. Для иллюстрации 

достаточно привести формулы септальных ЛИНИЙ родов Parahoplltee и Leymerl

ella , входящих в состав разных семейств, надсемейств и даже подотрядов.Сеп- 

тальная линия у представителей рода Parahoplltee развивается следупцим об

разом: (v^v^)lu id-- )xtiD — ;—►( v.j) (LgL^ L2) i 2 * а у предс

тавителей рода Leymerlella - (V1V1 )LUID— ^ ( Y 1V1 XL2L1L2)UI2lJ * l 2I iD.

Как видим, у представителей рода Parahoplltee на самых ранних ста

диях онтогенеза умбиликальная лопасть и редуцируется и дальше, септальная 

линия развивается без этого элемента, в то время как у представителей рода 

Leymerlella она присутствует на всем протяжении ’онтогенеза. Появление но

вых элементов приурочено к интернилатеральной лопасти, причем у Parahoplltee 

наблццается одно деление, в то время как у Leymerlella - з_4 последователь

ных деления. Сравнение формул септальных линий названных родов показывает 

обособленный путь эволюции каждого из них, не имеющих генетической связи. 

Следовательно, дальнейшее сравнение скульптуры и формы сечения оборотов рас

сматриваемых родов нам кажется совершенно излишним. Таким образом, неприем - 

лема и филогенетическая схема, предложенная Н.Димитровой.

Нани принята (Кванталиани, 1982) схема родственных взаимосвязей, пред

ложенная А.А.Савельевым (1973) для Leymerieiiidae с той лишь разницей,что 

ветвь Peeudoleymerlella не показана, так как>судя по литературным данным 

( wiedmann, 1966, с.58)>этот род обнаружен на более низких стратиграфических 

уровнях (в апте и нижнем альбе). Исходя иэ изложенного в предлагаемой нами 

филогенетической схеме развития семейства Leymerieiiidae вествь Peeudoley

merlella - не показана (рис.68). При всем этом, остается еще ряд вопросов,
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Рис.68. Филогенетическая схема семейств Leymerieiiidae . И Vene

zuellidae.

касающихся филогении рассматриваемого семейства, решение которых предстоит в 

будущем.

Учитывая ряд изменений в систематике семейства Leymerieiiidae (Кван - 

талиани, 1980-1982; Kvantallanl, 1983) допускаем, что представители нового 

семейства Venezuellidae отчленились от Leymerieiiidae (см.рис.68) и мигри

ровали с Восточной полусферы в Западную, в сторону Карибской палеозоогеогра- 

фической провинции, где окончательно и обосновались.
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? ПОДОТРЯД DOJVILLEICBRATIHA Kvantallanl, 1985 

Н а д с е м е й с т в о  Douvilleiceratoidea Parona et 

Bonarelli,1897

Д и а г н о з .  Обороты от слегка сжатых до очень толстых; поперечное 

сечение от высоко- до пшрокоовального. Скульптура состоит из главных и проме

жуточных, ветвящихся ж одиночных ребер; главные (редко и промежуточные) соп- 

роводцаются бугорками от одной до восьми пар.' Новые элементы септалъной ли

нии возникает за счет деления лопастей i  и I . Конечные формулы септальных 

линий представителей надсемейства имеют следующий вид:

Douvillelceratldae - ( V1V , K l ^ L j ) (1 2 «1-|)D ,

Parahoplitidae - (Y-jV, K L g L - jL ^ IjJ ^ D ,

Acanthohoplitidae - (T 1T 1) (L 2L1L2) I 2 sI1(D1D1) .

Усложнение линии в дальнейшем происходит путем деления седел L / I  или

V i i .

С е м е й с т в е н н ы й  с о с т а в :

Douvillelceratldae Parona et Bonarelli,1897,

Acanthohoplitidae 3toyanow,1949,

Parahoplitidae Bpath,19 2 2 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Апт-ранний алъб Бореалъного и Средизем

номорского палеоэоогеографических поясов.

С е м е й с т в о  Douvillelceratldae Parona et Bonarelli,1897

Д и а г н о з .  Раковины наполовину или едва объемлющие с сильно взду

тыми оборотами. Пупок довольно глубокий, ступенчатый, от умеренно широкого 

до широкого. На ранних, средних ( Roioboceratinae ) и поздних оборотах сече

ние у всех представителей широкоовальное с шириной, значительно превышающей 

высоту. На более поздних ( Epichelonlceraa, Eodouvilleiceras, Douvilleice- 

ras) высота возрастает несколько быстрее чем ширина и в этом случае сече

ние становится округло-субквадратным, округло-субтрапециевидным или округло

полигональным. Скульптура представлена главными и промежуточными двух- и тре- 

храэдельными редкими ребрами, переходящими на вентральную сторону с неболь - 

шим выгибом вперед либо у некоторых - с выгибом назад. Скульптура формируют

ся в пределах 2-5 оборотов. Сначала появляются бугорки, а затем ребра. Ран

неаптские представители характеризуются наличием 1-2, а более поздние 3-6 ря

дами бугорков. На средних стадиях развития ранних представителей семейства 

(Roioboceratinae) имеется очень грубая скульптура с одной сильно развитой 

парой умбиликальных бугорков, придающих раковине короноввдный облик. Другие 

представители ( Cheionlceratinae) на ребрах средних оборотов имеют две пары 

бугорков и в некоторых случаях зачаточные вентральные. Более молодые предс

тавители ( Douviiieiceratinae) характеризуются 3-8 парами бугорков. На позд

ней, геронтической стадии развития бугорки исчезают, скульптура упрощается, 

ребра становятся одиночными, безбугорковыми. Лишь на умбиликальном перегибе 

они сопровождаются вдольреберными утолщениями. Септальная линия развивается 

следующим образом: (v^ ^ lOi d — ^ ( v ^ ^ l s id  — ► (v 1t 1)u 2 : I 1d — » ( v 1v 1)l 1l 2 

l 2 : I 1 D. Наблюдается господство наружного седла над остальными элементами; 

в меньшей степени оно проявляется у Douviileiceras. Дорсальная лопасть всег

да одноконечная.

С р а в н е н и е .  От представителей Parahoplitidae отличается наличи

ем многочисленных грубых ребер с бугорками до восьми пар, широким поперечным 

сечением оборотов и образованием новых элементов септалъной линии путем деле

ния лопастей на две ветви.
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П о д с е м е й с т в е н н ы й  с о с т а в :

Holbboceratlnae 00867,1961!

Cheioniceratinae 3path,1923,

Douvllleiceratinae Farona et Bonarelll,1897>

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний апт-ранний альб Крыма, Кавказа, 

Мангышлака, Туркмении, Среднего Поволжья, Эмбенской области, Индии, Западной 

, Европы, Восточной Африки, острова Мадагаскар, Америки.

Филогенетические связи

Прежде чем приступить к изложение наших представлений о родственных 

взаимоотношениях, кратко ознакомимся с историей филогенетических исследова

ний представителей семейства Douvllleloeratidae.

Ц.В.Вайт ( Wright, 1952) предполагал, что основным стволом в апт-альб- 

ское время было семейство Farahopiltidae, уходящее корнями в барремское вре

мя. В процессе дивергенции от этого семейства возникли различные семейства. 

Эволюционный ряд интересупцей нас группы по Ц.В.Райту имеет следующий вид:

Farahopiltidae----- ►  Chelonlceratidae---»■ Douvilleiceratidae. Конечно,

такое неверное представление о происхождении дувиллейцератид от парагоплитид 

было вызвано тем, ЧТО Ц .В .РаЙТ Desheyesitinae считал СИНОНИМОМ Farahopli- 

tinae. Примерно также представляла себе филогенетические связи Е.БассСвавве, 

1952), но с небольшой разницей - непосредственно от Farahopiltidae она от

водила ветвь семейства Chelonlceratidae, а происхождение Douvilleiceratidae 

связывала с Hoplltidae. Но в пользу такого взгляда в цитируемой работе от

сутствует соответствующее объяснение.

В схеме В.И.Аркела ( Arkell, Kuimel, Wright, 1957) семейство Douvil

leiceratidae берет свое начало от десмоцератид в раннебарремское время.

О.Шиндевольф (schlndewolf, 1966, 1968) надсемейство Douvilleiceratoi- 

dea, наряду С Parahoplltoldea и Deshayesltoidea, производил ОТ Ancylo

ceratoldea.

Неоколько иную схему развития предложил Й.Видманн ( wiedmann, 1966).

Он также, как и О.Шиндевольф ( Schlndewolf, 1966), полагал, что parahopiiti- 

dae И Douvilleiceratidae следует Объединить В надсемейство Douvilleicera- 

toldea, как И Deshayesltoidea ОНИ ДОЛЖНЫ были произойти ОТ Ancylocerato- 

idea. И.Видманн ( wiedmann, 1966, 1969), как и ранее В.Килиан ( K il lап, 

I907-I9I3), в качестве предка для Douviiieiceratoidea предложил барремский 

род Faraaplticeras Killan  с умбиликальным зиянием, имепций "Хелонидератид- 

ный" облик поздних оборотов. Родоначальником для Farasplticeras й.Видманн 

предложил род Leptocerae. В целом филогенетический ряд семейства Douville

iceratidae ОН представил себе следующим образом: Faraspiticeras-«-Chelonlceras 

-^Douvilieiceras.B среднем альбе вновь происходит раскручивание раковины с 

образованием, по Й.Видманну, рода Astiericeras. К точке зрения И.Видманна 

близки представления И.А.Михайловой. Она также разделяет мнение об образова

нии Douvilleiceratidae ОТ гетероморфНЫХ аммоноидей, В частности, ОТ Ancylo

ceratoldea (Михайлова, 1976, 1980, 1983; Безносов, Михайлова, 1983).

С.З.Товбина (1979, 1983) в основном принимает схему И.Видманна о прои

схождении семейства Douvilleiceratidae и его дальнейшего развития до сред

него альба, но в отличие от него она ограничивает это семейство родом Douvil- 

leiceras (Товбина, 1979, 1983). Принципиальных различий между схемами фи

логенетического развития И.А.Михайловой и С.З.Товбиной нами не усматривается.

Из-за отсутствия необходимого палеонтологического материала мы не в 

состоянии сказать чего-либо определенного1 о предполагаемых предках
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Faraapiticeras и потомках Aetiericeras. Поэтому далее мы эатроним отдель

ные моменты (близкие к представлениям П.Видмаяна, И.А.Михайловой и С.З.Тов- 

бИНОЙ) развития остальных родов семейства Douviiieiceratidee (см.рис.69,70).

Все роды семейства Douvilleioeratidae связаны между собой единым типом 

развития септальной линии,формой поперечного сечения оборотов (с незначите

льным отклонением) и характером скульптуры.Каждый потомковый род на ранних 

стадиях онтогенеза рекапитулирует признаки своих предков.Род Douvilleiceras, 

замыкапций семейство Douvilleioeratidae» повторяет все стадии развития пред

ков,начиная от chelonioeras Далее Epioheloniceraa и,наконец, Eodouvilleice- 

гае (см.рис.226, 26-1У, 7 0 ) .

С наступлением аптского века продолжаемся широкая экспансия представи

телями Douvilleioeratidae морских пространств Тетического и части Бореаль- 

ного поясов.

Первые представители рода Procheionicerae отмечается в зоне Turkmeni- 

оегае turkmenioum (Товбина, 1979). От них, видимо, отчленилась новая ветвь

- Roloboeerae - Megatylocerae. На смену прохелонинерасам приходят представи-
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Рис.70. Филогенетическая схема алт-альбских семейств Douville- 
iceratldae, Parahoplitidae и Acanthohoplitidae.

тели рода Chelonicerae, просуществовавшие до конца фазы IXifrenoya furcate, 

а затем уступившие место наиболее высокоорганизованным представителям рода 

Epioheloniceras (воэдерхиваемся сказать что-либо о слабо изученных родах 

Vectisites и Walpenitee). Видимо, появление наружных бугорков, учеличение 

общего числа и усиление боковых бугорков у потомковых аммонитов данного семе

йства, по сравнению с примитивными анцестральными хелоницерасами, давали оп

ределенные преимущества в освоении новых вкологических ниш в прибрежно-морс

кой части, где они вели, как видно, придонный образ жизни. Очевидно острые 

шиш и бугорки препятствовали глубокому погружению раковины в илистое дно.

Род Epichelonlceraa в конце фазы Epichelonlceraa subnodoaocoatatum, по всей 

вероятности, вымер. Выше, в зоне Parahopiitea meichiorla он пока еще не 

обнаружен.

В дальнейшем представители семейства испытали эволюционный прогресс. 

Приблизительно в конце фазы Parahopiitea meichiorla появились представите

ли рода Eodouyllleiсегае. Таким образом, непосредственная связь между Epi

chelonlceraa и EodouTiiieicerae, из-за неполноты геологической летописи, 

отсутствует. Эодувиллейцерасы просуществовали до конца поэднеалтского века.В 

начале альбского, с наступлением новой трансгрессии моря, появляется оригина

льная, сильно специализированная многобугорковая группа аммонитов - Douville- 

i сегае. Распространение представителей этого рода некоторыми исследователя

ми ограничивается только фазой DourilleiceraB mammillatura (Товбина, 1979, 

1983). В Грузии, на периферии Дзирульского массива они обнаружены нами как в 

зоне Ley.meriella tardefurcata, так И Douvilleicerae maranlllatum.

В процессе' исторического развития, как мы думаем, род Chelonicerae ди- 

вергировали (возможно, несколько раз). В первый рае этот род дал начало ново

му семейству Acanthohoplitidae, а несколько позднее, возможно даже семейс

тву Parahoplitidae (см.рис.70), о филогенетических взаимоотношениях кото

рых будет еще сказано.



С е м е й с т в о  Acantbohoplltidae Stoyanow, 1949

Д и а г н о з .  Раковины от мелких до крупных размеров с различной сте

пенью возрастания, объемлемостж и толщины оборотов. Поперечное сечение самых 

различных очертаний - округлое, округло-прямоугольное, прямоугольное, субк- 

вадратное, округло-полигональное и др. Наружная сторона различной ширины,уп

лощенная или выпуклая, округленная, постепенно или резко переходит в плоские 

либо выпуклые различной высоты боковые стороны. Пупок от очень узкого до 

очень широкого, ступенчатый, различной глубины. Представители семейства ха

рактеризуются очень сильной скульптированное ты). Раковины покрыты многочис

ленными тонкими или грубыми, в отдельных случаях сильно уплощенными радиаль

ными ребрами, но в большинстве случаев В -образно изгибавшимися на боковых 

сторонах. Главные ребра часто двух- или трехраздельные, иногда одиночные. 

Промежуточные вставные ребра от I до 5-6 расположены между главными. Ребра 

на наружной стороне прямолинейны, слегка выгибаются вперед, ослабляются или 

полностью прерываются. Главные (редко вставные) сопровождаются двумя или тре

мя парами различной величины бугорков; у некоторых представителей они могут 

вовсе отсутствовать. Септальная линия развивается по формуле - (v ^ ^ L U ID  —  

(T1V1)L i I 9 -- -------------- «-(TiV, ) (L2L1L2) I 2 iI 1(D1Di ) .

П о д с е м е й с т в е н н ы й  с о с т а в :

Colomblceratlnae ТоуЪ1па,1979,

Aeanthohoplltlnae Stoyanow, 1949 *

Dladochoceratlnae Kvantallanl, 1978.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Конец раннего апта (бедуль)-начало ран

него альба Крыма, Кавказа, Средней Азия, Ирана, Индии, Северной Африки,ост

рова Мадагаскар, Западной Европы, Америки.

Подсемейство Colomblceratinaa Tovblna,1979

Т и п о в о й  - р о д  - Oolombicerae 3path,1923

Д и а г н о з .  Раковины от мелких до крупных размеров с умеренно воз

растающими с небольшой обьемлемостьв и различной толщины оборотами. Попереч

ное сечение от широкого до высокоовального, округло-субквадратного или окру

гло-прямоугольного. Наружная сторона выпуклая, постепенно переходит в упло

щенные или выпуклые боковые стороны. Пупок от умеренно широкого до очень ши

рокого, ступенчатый, неглубокий или средней глубины. Раковины покрыты много

численными, преимущественно субраднальными (редко з -образно изогнутыми) на 

боковых сторонах грубыми главными и по 1-2 промежуточными ребрами. Главные 

ребра одиночные или в боковых бугорках могут делиться на две или три ветви 

различной толщины. 7 некоторых представителей (особенно поздних коломбицера- 

тин) имеется глубокие межреберные углубления, очень напоминающие пережимы. 

Все ребра наружнтю сторону переходят без перерыва и прямолинейно. Характерно 

сильное уплощение ребер. Некоторые коломбицератины безбугорчатые или имеют 

только умбиликальные утолщенир.либо отчетливые боковые бтгорки.

С р а в н е н и е ' .  От наиболее близкого по ск7льптуре подсемейства 

Aeanthohoplltlnae отличается, главным образом, наличием очень сильно упло

щенных ребер.

Р О Д О В О Й  с о с т а в :  Procolomblcerae Soharlkadze,1979, Oolom

bicerae Spath,1923> Qargaaioerae Caaey,1954.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Конец раннего (бедуль)-начало позднего 

(кланеей) апта Крыма, Кавказа, Мангышлака, Туркмении, Ирана, Индии, Западной 

Европы, Северной Африки, острова Мадагаскар, Америки.
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Подсемейство Acanthohoplitinae Stoyanow,1949 

Т и п о в о й  р о д  - Acanthohoplltee Slnzow,1907 

Д и а г н о з .  Раковины от мелких до крупных размеров с различной сте

лены) объемлености, возрастания и толщины оборотов. Поперечное сечение от 

высоко- до широко-овального или округло-прямоугольного. Наружная сторона вы

пуклая иди уплощенная. Боковые стороны плоские, плоско-выпуклые или выпуклые. 

Пупок от узкого до очень широкого, ступенчатый, различной глубины. Раковины 

сильно скульптированы. Ребра простые и разветвленные, на боковых сторонах 

чаще s-образно изгибаются, но могут быть и субрадиальными. Главные - в бо

ковых бугорках (или без них) двух- и трехраздельные; у некоторых одна ветвь 

может отходить от пупковых утолщений. Часто на ребрах имеются две пары бу

горков - умбиликальных и латеральных; редко присутствуют очень мелкие взду

тия на вентральной стороне, исчезающие с ростом раковины. Отдельные предста

вители совершенно лишены бугорков. Промежуточные вставные ребра от одного до 

нескольких. Ребра на вентральной стороне могут переходить без перерыва, пря

молинейно или с небольшим выгибом вперед, с ослаблением или перерывом.

Р о д о в о й  с о с т а в :  Acanthohoplltee Slnzow,1907, Hypacanthop- 

lites  3path,1923, Chaschup весе гав Kvantallanl, 1968.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний апт (клане ей)-ранний альб Кры

ма, Кавказа, Туркмении, Таджикистана, Мангышлака, Индии, Западной Европы,Се

верной Африки, острова Мадагаскар, Америки.

Подсемейство Diadochoceratlnae Kvantallenl, 1978 

Т И П О В О Й  р о д  - Di ado cho се гае Hyatt, 1900 

Д и а г н о з .  Раковины мелких и средних размеров с вздутыми или уп

лощенными с боков, слабо или умеренно объемлющими, умеренно возрастающими 

оборотами. Высота может быть как меньше, так и больше ширины. Поперечное се

чение округлое, уплощенно-округлое, овально-прямоугольное или округло-трапе- 

циевццное. Наружная сторона выпуклая, постепенно переходит в выпуклые или 

слегка выпуклые боковые стороны. Пупок ступенчатый, от умеренно глубокого до 

глубокого, умеренно широкий или широкий. Скульптура представлена многочисле

нными ребрами: толстыми главными с четко выраженными (примерно до размеров 

раковины 30-40 мм в диаметре) тремя парами бугорков и простыми тонкими про- 

межуточными (иногда также с бугорками), расположенными по 6-1 между главными. 

На поздних оборотах бугорчатые ребра исчезают или располагаются очень нерав

номерно. На зтой стадии развития в большинстве случаев бугорки исчезают,хотя 

в некоторых случаях выдерживаются до конца. На наружной стороне ребра обычно 

не прерываются и прямолинейны, но некоторые могут выгибаться вперед.

С р а в н е н и е .  От Acanthohoplitinae и Colomblceratlnae подсеме

йство Diadochoceratlnae отличается главным образом наличием крупных и ясно- 

выраженных трех пар бугорков.

Р о д о в о й  с о с т а в :  Diadochoceraa Hyatt,1900, Faracanthohop - 

lites  Stoyanow,1949 ( “ Hodoeohoplltee Egoian,1965).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний апт (клансей) Кавказа, Туркме

нии, Венгрии(?), Юго-Западной Франции, острова Мадагаскар, Северной Америки.

С е м е й с т в о  Farahopiltidae Spath, 1922

Д и а г н о з .  Раковины от мелких до крупных размеров (до 420 мм) 

с умеренно (реже быстро) возрастающими довольно сильно объемлющими и широки

ми (редко высокими) оборотами. Поперечное сечение округло-прямоугольное, ок- 

ругло-субквадратное, иногда округло-трапециевидное. Наружная сторона широкая 

(редко узкая), выпуклая, постепенно переходит в выпуклые или слегка выпуклые 

боковые стороны. Пупок довольно узкий, глубокий, ступенчатый. Стенки пупка
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крутопадающие с резким перегибом к боковым сторонам. Скульптура состоит из 

одиночных ели двураадельннх на боковых сторонах и слегка з -образно изгибаю

щ и м  а ш  прямолинейных, субрадиальных "главных” ребер и расположенных между 

ними по одному, реже по два, одиночных промежуточных ребер. На крупных экзе

мплярах ребристость выражена слабее, сглаживается. У пупкового перегиба "гла

вные" ребра образуют вдольреберные гребневидные утолщения. Бугорки практиче

ски отсутствуют. Лишь на самой ранней стадии онтогенеза имеются быстро исче

зающие сильные, отчетливо выраженные боковые бугорки. Наружную сторону все 

ребра переходят без перерыва и образуют широкий выгиб вперед. Септальная ли

ния в онтогенезе развивается следующим образом: ( t1t 1)l u i d — »-(У1Т1 )LiID —»- 

( v ^ m ^ D -- — (v1t 1) ( i 2i 1l 2) i 2«i1d.

Р о д о в о й  с о с т а в :  Parahopiitea Anthula,1099.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний апт (гаргаз) Крыма, Кавказа, 

Мангышлака, Туркмении, Западной Европы, Северной Африки, острова Мадагаскар, 

Северной Америки.

Филогенетические связи

В морях тетического пояса в аптское время господствующее положение за

нимали В' основном представители трех семейств - Douvillelceratldae, Para

hoplitidae и Acanthohoplitidae. Особенно so второй половине аптского века 

большой расцвет испытали представители семейства Acanthohoplitidae и в ме

ньшей мере - Parahoplitidae; время существования последних определяется 

ОДНОЙ фазой Parahopiitea meichiorla.

Вопросы происхождения семейства Parahoplitidae и Acanthohoplitidae 

все еще остается проблематичными, требующими дальнейших исследований. К нас

тоящему моменту появилось большое количество работ, в той или иной степени 

затрагивающие данную проблему. В связи с тем, что оба семейства в подсемейс- 

твенном ранге длительное время включались в состав семейства Parahoplitidae, 

очевидно, целесообразно рассматривать филогенетические взаимосвязи и краткую 

историю их изученности одновременно.

Примерно до шестидесятых годов XX века специально филогенетическими 

исследованиями парагоплитид никто не занимался. Ранние работы, касающиеся 

вопросов филиации семейства Parahoplitidae е. lato, основывались лишь на 

изучении морфологических признаков,в большинстве случаев последних оборотов 

раковин аммонитов. В результате такого формального подхода к исследованиям 

появились самые различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения.

Впервые, когда Л.Ф.Спэт ( Spath, 1923) предложил род ColomMceraa, 

он поместил его в подсемейство Cheloniceratinae и допустил, что происходит 

от Chelonicerae martini (D 'O  г Ъ .) .  В дальнейшем он этот род произвел ОТ 

парагоплитов, сходящихся в одной точке с Chelonicerae ( Spath, 1931,с .3411

Ф.В.Уайтхауз ( Whitehouaa, 1926) полагал, ЧТО Parahopiitea проис

ходит от Chelonicerae. Это предположение, хотя и не доказанное, но заслу

живающее внимание, более поздними работами опровергалось (Михайлова, 1957).

Ф.Роман ( Roman, 1938) род Parahopiitea производил от Keocomitea, 

берущий свое начало от представителей семейства Periaphinctidae. Такая не

посредственная связь с перисфинктидами конечно ничем не обоснована.

По Ц.В.Райту ( Wright, 1952) семейство Parahoplitidae берет свое на

чало ОТ Deamocer&toldea.

Е.Басс ( вааве, 1952) это семейство связывает родственными узами с 

гоплитидами.

М.С.Эристави (1955) пытался установить родственные взаимоотношения ме

жду отдельными видами родов Acanthohoplitaa, Hypасanthoplitee и Colombl -
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сегав. Некоторые его соображения очень интересны и заслуживают внимания.

Семейство Faraboplltldae рангом ниже в американских "Основах палеон

тологии " ( Arkell, Kummel, Wright, 1957) включается в состав семейства Dou- 

villeiceratidae, происхождение которого связывается с Deemoceratldae.

И.А.Михайлова (1957, 1958, 1962, 1963, 1976, 1979, 1980, 1983), изучая 

представителей семейства Farahopiltidae, пришла к выводу, что род Parahop- 

litee  произошел от Aoanthohopiitee, а не наоборот, как считалось ранее. 

Свое предположение она высказала на основании неожиданно обнаруженных боко

вых бугорков у Farahoplitee, о которых раньше не было известно. И.А.Михай

лова (1957) этот факт использовала для обоснования происхождения Farahopli

tee от предков, характеризуются присутствием бугорков. Таковым ей предс

тавляется род Acanthohoplltee. Следует заметить, что боковые бугорки при

сутствует и у представителей семейства Douvilleiceratidae, обладатели 

которых также могут рассматриваться в качестве предков. И.А.Михайлова (1979) 

генетическую связь, показанную пунктирной линией между семействами Deshaye- 

sitldae и Farahopiltidae, окончательно разрывает. Она допускает, что се

мейство Farahopiltidae ВОЗНИКЛО ОТ раннеаптских Ancyloceratoldea, кото

рые кроме того дали начало еще двум надсемействам - Deshayesltoidea и 

Douvillelceratoidea. По мнению И.А.Михайловой, семейство парагоптатид, как 

и дегезитид - не имели потомков.

И.Видманн ( Wiedmann, 1966) высказал предположение о генетической 

связи парагошштид с хелоницерасами.

Мнение И.Видманна разделяет С.З.Товбина (1970, 1979). На приведенной 

ею схеме (Товбина, 1979) род Farahoplitee (Farahoplltinae) стоит особня

ком, а пунктирная линия указывает на его возможное происхождение наряду с 

Gargasicerae и Colombiceras, от рода Chelonlcerae.

Схема филогенетических взаимоотношений представителей семейства Рага- 

hopiltldae в. lato, данная И.А.Михайловой (Друщиц, 1963а) с незначительны

ми дополнениями,была принята нами (Кванталиани, 1970, 1971в). В указанной 

схеме были показаны родственные связи родов Acanthohoplltee, Diadochoceraa 

и Hodoeohoplltee. Позднее в отношении происхождения Farahoplitee, нами 

были высказаны некоторые соображения (Кванталиани, Шарикадзе, 1962).

В результате изучения внутреннего строения представителей семейства 

дегезитид В.В.Друщиц (Друщиц, Догужаева, 1961) указывал на их близость с 

акантогоплитидами, но считал вопрос о происхождении Aoanthohoplitidae отк

рытым, хотя не исключал их происхождение от дегезитид. Он не соглашается с 

мнением о происхождении дегезитид, имевших мономорфную раковину, от специа

лизированных аммонитид с гетероморфной раковиной.

На этом можно завершить краткий обзор основных работ, затрагивающих 

ВОПРОСЫ филогении представителей семейств Acanthohoplitidae и Farahopli- 

tidae и перейти к изложению наших представлений.

Несмотря на решение ряда деталей филогении и систематики семейств ра- 

rahoplitidae и Acanthohoplitidae, что видно из анализа приведенных выше 

работ, на наш взгляд, остаются еще некоторые вопросы, требующие дальнейшего 

уточнения и разъяснения. Одним из кардинальных является вопрос о филогене

тических связях родов Farahoplitee и Acanthohopllteej следовательно фило

генетических связях названных двух семейств. В этом отношении первостепенное 

значение приобретают данные о стратиграфическом распространении указанных 

выше родов (см.рис.70, 78).

Детальные стратиграфические наблвдения на Кавказе нам показали, что 

представители рода Aoanthohopiitee встречаются в пограничных отложениях 

гаргаза и кланеея (Кванталиани, Шарикадзе, 1982), хотя имеются сведения
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о ТОМ, ЧТО ВИД Acanthoboplitea aechlltaenala (Anth .), ПОМИМО ЗОНЫ Aoantho- 

boplltee nolanl, попадается и в зоне Parahoplltee oelohlorla (Друщиц, 

Михайлова, 1979; Хосни Хаидан Хамама, 1965). Если даже допустить, что Acant- 

hobopiitee aschiitaeneie (Anth.) встречается в мельхиоровой аоне, кая это 

утверждается в цитируемых работах, то эти данные все-таки будут находиться 

в противоречии с теки филогенетическими схемами, которые предлагается (Дру

щиц, 1963а; Михайлова, 1979, 1983), так как по ним Acanthoboplitea берет 

начало стратиграфически значительно ниже, на границе нижнего и среднего апта 

в основании зоны Bpicheioniceraa oubnodoeocoatatum, где представители дан

ного рода отсутствует.

'Таким образом, по нашему мнению, биостратиграфические данные сами по 

себе противоречат представлению о происхождении рода parahopiitaa oi Аоа- 

nthohoplltea.

Обращалоь к онтогенезу септальной линии parahoplltee и Acanthohop- 

litea для установления возмоаной родственной связи межцу ними, мохно об

наружить довольно значительные различия. В частности, у Parahoplltee умби- 

ликальная лопасть асимметричная, а у Acanthoboplitea - симметричная, трех

раздельная. Кроме того, у первого рода дорсальная лопасть на всем протяжении 

онтогенеза цельная, тогда как у второго - она двураздеяьная. По характеру 

развития септальной линии в онтогенезе, морфологии, а также некоторым скуль

птурным особенностям (сильное выгибание безбугорковых ребер вперед на вент

ральной стороне, очень узкий пупок и др.) наиболее возможным предком peraho- 

plltea, вслед за С.З.Товбиной (1979) предлагаем рассматривать род chelonl- 

сегаа.

О предполагаемых предках Acanthohopiitidae можно сказать следувдее. 

Самым древним, известным в настоящее время представителем зтого семейства 

является род ProcoiomMceraa, обнаруженный недавно в зоне Dufrenoya furct • 

ta нижнего апта Западной Грузии (Шарикадзе, 1979). По морфологическим осо

бенностям он, с одной стороны, похож на chelonloenaa и несет его признаки 

(форма оборотов, наличие сильных ребер, несущих пару бугорков), а с другой

- на Coiombiceraa (уплощением ребер на наружной стороне, смещением боковых 

бугорков в сторону умбиликальных перегибов). Однако по характеру септальной 

линии (трехраздельная латеральная я двухраэдельная дорсальная лопасти) род 

Procoloablceras должен относиться к семейству Acanthohopiitidae. По всей 

вероятности, Procolombloerae является ПОТОМКОМ Chelonlcerae и предком 

Coiombiceraa (см.рис.70). Род Coiombiceraa в процессе дивергенции на ру

беже среднего и позднего апта дал начало двум ветвям - Diadochoceraa и Ра* 

racanthohoplltee (Dladoohoceratlnae), а Тдкхе Acanthohoplltee с ветвями 

Hypacanthoplitea И Chaaehupeeeerae (Aeanthohoplltlnae). Что же касается 

рода Gargaaiceraa, то он пока слабо изучен, представлен практически един

ственным видом и поэтому трудно судить о его филогенетических связях.

Семейство Aoanthohoplitldae также, как И семейство Parahoplitidae, 

по предполохенив ряда исследователей (Михайлова, 1979; Савельев, 1973) в том 

числе и нашему, в противоположность мнению М.Колиньона ( colilgm n, 1949), 

который потомками рода Paraboplltea считал роды Lemuroceraa И Воппвга- 

tia - потомков не давало. Маловероятным, как было сказано, представляется 

также родственная овязь между Parahoplitidae и Leymerieiiidae, как это 

утверждает Н.Димитрова ( Dimitrova,1980), особенно если учесть резкое морфо

логическое отлжчие их представителей ж совершенно иной тип развитая септаль

ных линий.

В целом для части юрско-меловых аммонитид мохно предложить следупцую 

сушарную схему филогенетического развития (рис.71).
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Рис.71. Филогенетическая схема врско-меловых аммонитид

ГЛАВА У. БИОСТРАТИГРАФИЧВСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОШХ РАННЕМЕЛОВЫХ 

АШОНИТЩ

Расчленение нижнемеловых, как и вообще мезозойских, отложений на био- 

стратиграфические зоны и их корреляция базируется, главным образом, на вер

тикальном и горизонтальном распространении, в первую очередь аммонитов.

В нижнем мелу в настоящее время известны около ста семейств, число ко

торых, по мере накопления новых палеонтологических данных, продолжает неук

лонно возрастать. Большая часть аммонитов представляла собой стенохронные 

организмы. Их прохорез осуществлялся разными путями и темпами. Благодаря пе

реносу течениями на ранней стадии развития аммонителлы, а также сравнительно 

активного плавания на поздней стадии, подавляющее большинство аммонитов име

ет глобальное распространение. Эти основные качества их и определили, несра

вненное с другими ископаемыми, большое б и о с т р а т и г р а ф и ч е с -  

к о е значение. №  не преследуем цели показать центры возникновения тех 

или иных таксонов и пути дальнейшего расселения их представителей, так как 

считаем, что на данном этапе еще нет достаточного соответствующего материала. 

Схематические карты географического распространения аммонитов (рис.72, 74-77) 

скорее показывают степень изученности и находок раннемеловых аммонитид в от

дельных регионах, чем истинную картину их глобального распространения. В дан

ной главе рассмотрены вопросы географического и стратиграфического распрост

ранения аммонитов некоторых представителей описанных семейств и дана оценка 

их биостратиграфического значения (рис.73, 78).



Рио.72. Схематическая карта географического распространения пред
ставителей семейства Berriesellidae ( • ) .

Обозначения: В - Berriaaella; Ва - Balkitea; D - Dalmaaiceraa; De- 
Delphlnella; E - Euthymiceraa; P - Fmiriella; J - Jabronella; H - Hl- 
malayitee) К - Kilianella; II - Mazenoticerae Ne - Naocomites; Po - 
Pomelloerae; Pr-Protacanthodlecua; Ps - Paeudosubplanltea; R - Retow- 
ekiceraa; Ri - Rlasanitas; S - Subalpinltea; T - Taurlcocerae; Th - 
Thurmannicerae; К - Neocoamoceraa.

I - Грузия (D ,E ,F ,K ,j ,B ,T h ,P e ) ; 2 - Северный Кавказ (pe ,H ,De ,R ,
В ,F ,Pr,g ,Fo  ,D , J ,E ,N ,R 1 ,T ,N e ,K , Th,M ); 3 - Крым ( P a ,D e ,R ,B ,F ,H ,P r , 
P o ,D ,E ,N ,R i ,T ,N e ,K ,T h ,B a ,S , M); . .  4 - Мангышлак (R i .3 ,P r tE ,N ,J  ) ;
5 - Индия (B ,F ,H ,P o ,E ,N e ,K ,T h ,P r ,N , J ); 6 - йропа (P a .B .F .N e .K .Th , 
D e ,R ,P r ,8 ,P o ,D ,J ,E , N ) ;  7 - Испания ( D e ,p ,H ,D ,s  ) ;  8 - Северная 
Африка ( P a ,D e ,B ,P ,H ,P o ,N ,N e ,K ,T h ,P r ,j ,D  ) ;  9 - (Мадагаскар ( K ,E ,b , n ,
Ne, Th ) ;  Ю  - Северная Америка ( В ,в ,He,
( в ,p.N.Ne,K,Th ) ;  12 - Гималаи ( Po .n . h 
Ri ) ; 14 - Турция (В); 15 - Иран ( Рг,в 

Аргентина ( B ,N ,Ne,Pr,H ,Th).

Представители отдельных родов и видов различных семейств берриаса име

ют весьма широкое географическое распространение и встречаются на африканс

ком, американском и евразиатском континентах. Несмотря на это, их стратигра

фическое значение пока изучено очень cnatfo. Можно назвать лишь несколько ра

бот, в которых даны послойные описания разрезов с привязкой фауны ( Le Hdga- 

rat, 1973; Друщиц, Вахрамеев, 1976; Сахаров, 1976; Кванталиани, Лысенко , 

1979; Николов, 1982).

Основную массу берриасских аммонитов Средиземноморской области состав

ляют перисфинктины - представители семейства Berriaseiiidae. Наиболее древ

ние члены этого семейства появились на рубеже юрского и мелового периодов,в 

фазе jacobi-grandis, но просуществовали разные отрезки времени (рис.72,73). 

Отдельные виды представляют надежные зональные виды-индексы для нижнего бер

риаса. Особенно широко распространены представители родов Paeudosubpianites, 

встречающиеся в самых низах берриаса Европы, Северной Африки, Крыма и Кавка

за. Род Dsiphineiia и его отдельные представители поднимаются в вышележа

щую подзону privaeensie в Юго-Восточной Франции, в то время как в Крыму и 

на Северо-Восточном Кавказе они находятся в нижнем берриасе (рис.73). Некото

рые виды встречаются и в Северной Африке и Испании. Род Retowekiceraa из

вестен из тех же отложений Юго-Восточной Франции, Северо-Западного Кавказа и
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Рас.74. Схематическая карта географического распространения предс
тавителей семейств Leymerieiiidae (•)  и Venezuellldae (о).

Обозначения: Leymerieiiidae: В - Bplleymerlella; L - Leymerlella;
Н - Hatboeerae; Fr - Proleymerlella. Venezuellldaei R - Renzlella;
V - Venesuella.

I - Грузия (l, И ) ;  2 - Северный Кавказ ( l ,h  ) ;  3 - Северный При- 
каспай \ L ) ;  4 - Мангышлак и Копетдаг ( ь,м ) ; 5 - Центральный Иран 
( L.M  ) ;  6 - Крым_£ l ) ;  7 - Бортарм ( ,L )i  .8 -Катослдвия ( l ) ;  9 - 

Австрия ( l»h ) ;  10 - Швейцария ( L ,r?  ) ;  I I  - Испания (Р ): 12 - ФРГ 
( L ,k  ) ;  13 - Франция ( L ,> ,B  ) ;  14 - Давая ( L.M ) : 15 - Англия ( L .U ); 
16 - Греция ( L , ) ; 17 - Восточная Гренландия (l ) ;  18 - Канада ( РТ);
19 - Северо-Восточная Венесуэла ( v,R ) ; 20 - Северо-Восточный Алжир 
( Рг ) ;  21 - Северный Т^лас ( Рг,в ,м  ) ;  22 - Эфиопия ( L7 ) ;  23 - Мада
гаскар (РТ).

Крыма. Роды Berriaaella и Faurlella существовала начиная от раннего берри- 

аса до раннего валанхина. Она встречается в берриасе Крыма, Кавказа, Запад

ной Европы, Северной Африки, Индии и Америка. Представители рода Hlmaiayites 

распространены в берриасе Крыма, Северной Африка, Испанаи в Индии. По данным 

Ле Эгара ( Le Higarat, 1973) она на протяжении своего существования дваж

ды испытали расцвет - в раннем и позднем берриасе, причем, отдельные его 

представителе переходила в в рянний валакжин. В Крыму они не известны выше 

зовы Kuthymiceraa euthyml, а на Северо-Восточном Кавказе были обнаружены в 

подзонах Buthymlcerae eutbyml-RlaaanlteB rjaeanensis. Род ■azenotlceraa 

просуществовал на протяжении всего берриасского века в всчез в фазе paraml- 

шо unun; в Крыму она обнаружены в зонах Spltlceraa apltlense и Dalmaal- 

oeras dalnaal, а на Северном Кавказе - Tlrnovella oooltanlca.

Род Protaoantbodiscue был распространен от раннего берриаса до фазы 

caiiieto. В Крыму, во Франции в на Северном Кавказе в зону calllato пере

ходят отдельные его представители. Род Subaipinitea во Франции обнаружен в 

зоне jaeobl. Его представители испытали расцвет в фазе paramlmounum. В 

Кршу ова пока не известны. На Северо-Восточном Кавказе этот род занимает 

интервал фаз Dalmaeloerae dalmaal и Tlmovella berrlaaenela.

Редко встречаемый род Poaeiiceraa распространен в позднем титоне (?) 

-берриасе Севервой Африки, Кршв, Северного Кавказа, Юго-Восточной Франции, 

Гималаев и Иццжи (?).

Род Daiaaaiceraa во Франции встречается как в наанем, так и в сред-
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Рве.75. Схематическая карта географического распространения пред
ставителей семейств (о) i Deahsyeailidae и Faraboplltldaa.

Обозначения: DeHhayeBitida*1 в - Burckhardtltaai D - Daahayaal - 
teal Du - Dufrenoyai К - Kuntsiellaj T - Turkmanlceraa. Parahcpliti- 
daej Farahoplitee.

( D,DU,P,T ? ) ;  2 -  Крым ( p,p ) ;  3 - Иран ( d ,p  ) ;  4 - 
T.B.B.fti.p ) ; 5 - Мангышлак T d,du,p,b ) ; 6 - Эмбенская 
Du ) ;  7 - Арктика ( D ) ; 8 - Русская платфосыа ( D.Du.F ) ;

9 - Западная Европа ( D,Du,p ); 10 - Гренландия ( D ) : II - Северная 
Аыерика( D .D u .F .B ') ;  12 - Шная Америка ( Б ,Ш  ); 13 - Северная Аф
рика ( D, F ); 14 - Эфиопия ( D.P ) ; 15 - Мадагаскар ( К,Р )

нем берриасе и исчезает в подзоне paramimoummi, хотя отдельные его предста- 

вители ( D. panlnl La Higarat ) указываются и в подзоне plateti. В Крыму 

и на Северо-Восточном Кавказе этот род имеет несколько ограниченное распро

странение. Он постоянно находится на определенном, одном и том хе стратигра

фическом уровне, что позволяет выделить зону Dalmaeicerae dalmaai. На Севе

ро-Восточном Кавказе он переходит в подзону Tirnoraiia berriaeeneia. Отде

льные представители этого рода встречаются также в Испании и Грузии.

Диапазон распространения рода Jabronaiia во Франции довольно значи

тельный. Редкие представители (J* laari pom.) встречаются выше зоны Jacobi 

и ограничиваются подзоной ealliato. На Северо-Восточном Кавказе - в зоне R1- 

aaanltaa rjaaanltaa и частично - Faurialla bolealerl.

Весьма ограниченным распространением пользуется род Buthymlсегав как 

в Иго-Восточной Франции, в Крыму, так н на Северо-Восточном Кавказе и, по 

существу, является руководящим видом подзоны paramlmounum, или зоны But- 

hymlearaa euthyni. Его представители такие встречаются в Грузии, на Русской 

платформе, в Индии, на острове Мадагаскар и в Северной Америке (?).

Несколько большее вертикальное распространение имеет род Неосошосе- 

гаа. Представители этого рода в Цго-Восточной Франции встречаются в нижней 

части среднего берриаса - подзоне aubaipina и продолжают существовать до 

фазы pioteti. На Северо-Восточном Кавказе они приурочены к определенному 

стратиграфическому уровню - зоне Buthymlсегав euthyni. Однако нами на Се- 

веро-Западном Кавказе, в бассейне р.Белой их представители были обнаружены 

выше - в зоне Rlaeanltee rjaeanensle. В Крыму они были обнаружены в зоне

I - Кавказ 
Туркмения ( 
область ( D,
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Рис.76. Схематическая карта географического распространения пред
ставителей семейства Douvilleioeratiaee (•)♦

Обозначения: С - Chelonlcer&ei D - Douvllleioerae; В - Bpicheloni- 
ceraej Во - Водоит111е1с«гав| И - MBgatylocerae; F - Prooheloniceraej 
R - Rolobocerae; V - Vectlelteet W - Walpenltee.

I - Кавказ ( m ,p ,b o ,e ,c ,d ,r  ) : 2 - Крым ( с,в ); 3 - Ттрдоения 
( P ,c ,B ,B o ,R  ); 4 - Индия ( b ,d  ); 5 - Мангышлак ( ?,с,в ) ;  б - Рус
ская платформа ( С ,в ) ;  7 - Западная Европа ( P ,C ^ ,w .r ,b ,d .m  ) ;  о - 
"  - - ' j 9 - Мадагаскар ( с,р,в ) ;  i(J - северСеверная Африка ( е , с ,р ); 9 - Мадагаскар С с,Ь,в У; Iff - Севе! зная 
Америка ( р,с,Ео,в,d,m ); II - Ююая Америка —  » —
( с,В ); 13 - Иран ( с  ); 14 - Эфиопия ( с,В

jacobi-grandis. Отдельные представители этого рода известны из берриаоа 

Северной Африки, Гималаев, острова Мадагаскар и Анд (Юпшя Америка).

Представители рода Rlaeanltea является руководящими для зоны В. rja- 

eaaeneis и встречаются на этом уровне как на Русской платформе, так и в Кры

му, на Северном Кавказе и Мангышлаке.

Говорить о границах стратиграфического распространения представителей 

нового рода Taurlcocerae пока еще рано, однако заметим, что они занимают 

тот же стратиграфический уровень в Крану и на Северном Кавказе,что и ряэани- 

ты на Русской платформе, быть может несколько даже низкий (Кванталиани, Лы

сенко, 1978, 1979).

Представители Neocomltes, Klllanella, Thurmannlсегаеи нового рода Вв- 

lkltee в Крыму нами были найдены совместно с типичными берриасскими аммо

нитами зоны Buthymiceraa euthyml (Богданова, Кванталиани, 1983). Мохно ут

верждать, что перечисленные выше "валанхинские" роды в действительности поя

вляются не в валанжине, а значительно раньше,чем это предполагалось - в се

редине берриаса, но наибольший расцвет испытали в валанжинеком веке (см.рис. 

73). Они известны в Юго-Восточной Франции, Крыму, на Кавказе, юге Западной 

Европы, Северной Африке, Индии, Мексике, Южной Америке.

Другие представители перисфинктин - Leymerieiiidae характеризуют но

вый - альбекий этап в развитии аммонитов (см.рис.74,78). Представители этого 

семейства известны, по существу, в нижнем альбе, в зоне Leymerlella tardefu- 

roata е. lato в Европе и Азии и на острове Гренландия. Их находки указы

ваются на Севере Африки - Тунисе, Северо-Восточном Алхире, на юге (?) Эфио-
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pseoeraas D - D1adochocsгае; С - Gargaaiceraei H - Hypacanthoplitee;
F - Pro coiombiceraa; Fa - Faraoaathoboplltes.

I - Грузия ( P,o,x,H,ch,D,Fa ) ; 2 - Северный Кавказ ( c,ch,
3 - Крым Т А,н,с ); 4 - Иран ( с,н ); 5 - Эакасдий ( c,d,h,a,p 
Западная Европа ( с.о, a ,d ,Pb ,h ); 7 - Северная Африка ( с , а , н )
Эфиопия ( А,с,Н,Ра ); 9 - Мадагаскар ( С, A.Pa.D ): 10 - Индия [ с,А );
II - Северная Америка ( c ,A ,pa,H ,G  ) ;  12 - Шная Америка ( с,о,а )

%

шш и на Севере Америки (в Канаде). Новые находки леймериелл в Центральном 

Иране также расширили ареал юс распространения ( sayed-Bmemi кагвш, 1980). 

Отдельные виды семейства иногда переходят в зону DouTillelcerae mammilla- 

turn*

Самые древдие представители рассматриваемого семейства - Proieymerie- 

11а - встречается в самых низах зоны Leymerlella tardefurcata в. lato(или 

Froleymerieilla schxammenl a. atr.) нижнего альба Западной Европы и Северной 

Африки.

Род Leymerlella распространен в двух вышележащих зонах Leymerlella 

(Leymerlella) tardefurcata и Leymerlella (Neoleymerlella) regular!в (Саве

льев, 1973), а также в верхней зоне Douvilleicerae mammillatum совместно 

с многочисленными представителями рода Douvillelceras. На Северном Кавка

зе в некоторых регионах (центральные районы, Дагестан) леймериеллы отсутст

вуют из-за перерыва в ооадконакоплении в соответствупцих фазах tardefurcata 

и mammlllatum (Мордвилко, 1956; Кудрявцев, I960). Эти факты подтверждают

ся и нашими наблюдениями (см.главу У1, Кванталиани, 1985).

Род Bplleymerlella слабо изучен. Его немногочисленные представители 

известны из нижнеальбских отложений Франции.

Представители рода Hatboeerae («leoleymeriella) имеют довольно широ

кое географическое распространение. Они встречаются в нижнеальбских отложе

ниях Франции, Дании (?), Добрудли, Грузии и, по данным наших исследований 

(Кванталиани, I960, 1981, 1983) - в нижнем альбе Туниса, зоне Leymerlella 

regularle Мангышлака, Копетдага, Северного Кавказа, ФРГ (?), Западной 

Австрии, Франции и Англии.

A, ij.pa, н );
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Семейство Veneeuellidae представлено двумя родами Venezuella и Res

ell а, распространенными в нижнеальбских отложениях Южной Америки - в Се- 

зро-Восточной Венесуэле (см.рис.74).

Представители семейства Deehayeeitidae распространены в раннеаптс

ких отложениях Средиземноморской и Бореальной палеозоогеографической облас

тях (см.рис.75). В нижнем алте они встречаются во всех пяти зонах снизу 

вверх - Turkmeni сегае turkmenicun, Deshayesitee tuarkyricue, D. weissi, D. 

deshayesi и Dufrenoya furoata.

Аммониты рода Turkmenlсегае за пределами Туркмении пока неизвестны. 

С.З.Товбина (1979) полагает, что род эндемичен.

Аммониты рода Deshayesitee имеют довольно широкое географическое ра

спространение. Они известны в нижнеаптских отложениях Кавказа, Западной Ев

ропы, Арктики, Ирана, Северной Африки, Центральной Америки, на островах Гре

нландия и Мадагаскар, в Средней Азии и в Крыму (см.рис.75,78).

Таким же широким географическим распространением пользуются представи

тели рода Dufrenoya. Они известны на Кавказе, Мангышлаке, Эмбенской облас

ти, Среднем Поволжье, Западной Европе, Северной Америке, севере Южной Амери

ки.

Представители рода Burckhardtitee были известны лишь в Северной Аме

рике (Мексике). В 1971 году они впервые были обнаружены в СССР, в Копетдаге 

и Туаркыре, в зоне Dufrenoya furcata (Богданова, 1971, 1979).

Мадагаскарский род Kuntzieiia по скульптурным особенностям очень 

близок к ixifrenoya, а географическое и стратиграфическое распространение 

его пока слабо изучено.

Семейство Douyiiieiceratidee представлено многочисленными родами, 

имеющими узкое стратиграфическое, но широкое географическое распространение 

(см.рис.76). Самый древний представитель - род Frocheloniceraa появляется 

в начале аптского века. Аммониты этого рода встречаются на Кавказе, Мангыш

лаке, Туркмении, Западной Европе и Северной Америке.

В середине раннего алта появляются представители родов Hegatyloceras, 

Roloboсегае и Chelonicerae. Первые два существовали в фазе welssl,a 

третий, Chelonicerae несколько дольше - до конца фазы furcata. Аммониты 

рода Chelonicerae известны на Кавказе, Мангышлаке, Туркмении, Эмбенской об

ласти, в Среднем Поволжье, Западной Европе, Северной Америке и Африке (?). 

Представители Roloboceras и Megatyloceras, так Жв)как и Vectisitee и Wa

lpenltee, изучены слабо. Они известны в аптских отложениях Западной Европы. 

Мегатилоцерасы встречаются также в Грузии и Северной Америке.

Представители рсла Epichelonicerae известны в среднем апте Кавказа, 

Мангышлака, Туркмении, Среднего Поволжья, Западной Европы, Восточной Африки, 

острова Мадагаскар, Индии ,г '.'еверной Америки.

Род Bodouyiiieicert также сравнительно слабо изучен. Его представи

тели встречаются преимущественно в верхнеаптских (клансейских) отложениях 

Южной Америки (Колумбии), на Северном Кавказе, в Грузии и Туркмении.

Представители рода Douvilleiсегае распространены преимущественно в 

нижнеальбских отложениях, но иногда отдельные экземпляры встречаются и в са

мых низах среднего альбг на Кавказе, Закаспия, Западной Европы, Индии, ост

рова Мадагаскар и Северной и Южной Америки.

Семейство Acanthohoplitidae появилось в конце раннего алта и просу

ществовало до раннего альба включительно. Отдельные его представители явля

ются видами-индексами ряда зон аптского яруса. Самый древний представитель 

ЭТОГО семейства род Procolombiceras был обнаружен В ЗОН‘ Dufrenoya furca

ta нижнего алта Грузии (Шарикадэе,1979) и за пределами этого региона пока 

не известен (см.рис.77). 13д



Представители рода oolombiceras распространены в среднем апте (гар- 

гаэе) Кавказа, Мангышлака, Западной Европы, на острове Мадагаскар, в Индии, 

Северной и Южной Америке (см.рис.77). Отдельные экземпляры этого рода были 

найдены и в Крыму (Друщиц, I960 ; Друщиц, Михайлова, Нероденко, 1961).

Род Gargaelceraa известен из среднеаптских отложений Западной Евро

пы и Мексики (см.рис.77).

Представители рода Acanthohopiites появились на рубеже среднего и по

зднего апта, хотя существует предположение (Друщиц, Михайлова, 1979), что 

они появились в начале среднего алта. Поэтому данный вопрос, очевидно, тре

бует дополнительного изучения и проверки. Некоторые из них продолжают сущес

твовать и в фазе Hypacanthoplitee jacobl, имея при этом довольно широкое 

географическое распространение. Представители данного рода известны на Кав

казе, Мангышлаке, Западной Европе, Северной Америке, на острове Мадагаскар 

и в Крыму (см.рис.77).

Род Dladochoceras имеет весьма ограниченное стратиграфическое расп

ространение. Представители его известны только из нижней зоны клансея - Аса- 

nthohoplites nolani-Diadochoceras nodosocoetatum Кавказа, Туркмении, Запа

дной Европы и острова Мадагаскар (см.рис.77).

Представители рода Paracanthohopiites распространены в клансее Кав

каза, Западной Европы, острова Мадагаскар и Центральной Америке, как в зоне 

Acanthohoplitee nolani, так И В зоне Hypacanthoplitee jacobl (см.рис.77).

Представители рода Chaechupseceras в Грузии и на Северном Кавказе 

встречаются в клансее как в его нижней зоне, так и выше - в зоне Hypacant

hoplitee jacobi, в ассоциации с гипакантогоплитами (см.рис.77).

Род Hypacanthoplitee представлен, в основном, в верхней зоне клансея

- в зоне Hypacanthoplitee Jacobi Северной Германии, Франции, Англии, Ту

ркмении, Таджикистана и Кавказа. Единичные находки отмечаются и в Крыму(Дру

щиц, I960). По наблюдениям многих исследователей единственный вид Hypacant

hoplitee m il l e t i a n U B  (d 'Orb.) переходит В зону tardefurcata нижнего 

альба. Некоторое недоразумение вызывает стратиграфическое распространение 

родов Hypacanthoplitee, Colombiceras, Deehayesitee, Dufrenoya, Chelonlceras, 

parahoplites и Paracanthohopiites на американском континенте (Stoyanow, 

1949, с .18; Rod, Иаупс, 1954, с .276, 277). На приводимых таблицах стратиг

рафического распространения ископаемых ( Rod, мвупс, 1954) для некоторых 

перечисленных родов показан почти один и тот же диапазон. Приведенный мате

риал, по нашему мнению, неправильно проанализирован. Скорее всего, перечис

ленные аммониты находятся во вторичном залегании (см.рис.77,.78).

Семейство Parahoplitidae представлено родом Parahoplites, который 

имеет очень узкое стратиграфическое распространение и образует зону Paraho

plites meichlorie (см.рис.75). Он известен на Северном Кавказе, Мангышла

ке, Западной Европе, Северной Америке, острове Мадагаскар и Северной Африке. 

В Грузии и в Крйму было обнаружено всего лишь несколько экземпляров (Друщиц, 

И др., 1962, 1981). Данные, будто некоторые Parahoplltee, равно, как И Co

lombiceras, встречаются в клансее (Егоян, 1965, 1969), поздними исследова

телями не подтверждаются (Друщиц, Михайлова, 1966; Кванталиани, Шарикадзе,

1978).
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ГЛАВА У1. ВОПРОСЫ БИОСТРАТИГРАФШ НИЖНВАЕПОВЫХ ОТЛОШШЙ 

КРЫМА И КАВКАЗА

В данной главе использованы работы ряда исследователей, на основании 

которых в самых общих чертах дается поярусный обзор отложений (Акопян,1970; 

Гамкрелидзе, 1966; Друщиц, 1956, I960, 1968; Друщиц, Михайлова, 1966; Егоян, 

1968, 1974, 1975, 1979; Какабадэе, 1982, 1987; Канчели, 1968; Котетишвили, 

1968, 1979, 1982, 1986; Кудрявцев, I960; Луппов, 1952; Лычагин, 1969; Морц- 

вилко, I960, 1962; Ренгартен, 1951, 1959; Ткачук, I960; Халилов, 1959,1973; 

Халилов, Алиев, 1972; Химшиашвили, 1976; Эристави, 1952, 1957, 1962а,б,1964; 

Нижний м ел ..., 1965 и др .). На фоне этого общего описания приводятся новые 

данные или некоторые соображения по вопросам биостратиграфии нижнего мела 

отдельный районов Крыма и Кавказа. Следует,0jiHaK0jпринять во внимание, что 

приводимые автором схемы расчленения ярусов нижнего мела не на все регионы 

можно распространить однозначно. Дело в том, что детальное послойное изуче

ние разрезов зачастую затруднеио по многим причинам и в первую очередь из-за 

плохой обнаженности пород, отсутствия фауны или частых перерывов в осадкона- 

коплении, чем и можно объяснить неполноту наших сведений о детальной биост

ратиграфии нижнего мела.

Эволюция взглядов исследователей на объем отдельных ярусов и их зона

льного расчленения, а также корреляция некоторых схем биостратиграфического 

расчленения нижнемеловых отложений различных регионов приводится в таблицах 

8-13.

Б е р р и а с

На протяжении длительного времени и на страницах печати и на многих фо

румах высказывались самые различные мнения о стратиграфии, фауне берриаса и 

проблеме проведения границы между юрской и меловой системами. Предлагались 

разнообразные варианты проведения этой границы на разных стратиграфических 

уровнях - внутри берриаса, а также под и над ними. Можно назвать по меньшей 

мере шесть ИЗ НИХ; ПОД зонами boiasieri, pertranelene, occitanica, grandie, 

Jacobi и jacobl-grandie. Большинство исследователей высказывается за ее 

проведение под зоной j acobi-grandia. Основные положения данной проблемы че

тко сформулированы в отдельных работах (Друщиц, Вахрамеев, 1976; Химшиашви

ли, 1976; Егоян, 1974, 1979; Barbier, Thleuloy, 1965; Le Hegarat, 1973  и 

д р .) , однако она до настоящего времени остается неразрешенной.

Как правило, для обоснования проведения стратиграфической границы об

ращаются к трем основным аспектам: (I) историческому, связанному с приорите

том, (2) стратиграфическому, основанному на изменении условий осадконакопле- 

ний и (3) палеонтологическому, основанному на изменении состава фауны. Каж

дый из аспектов или все вместе обстоятельно рассматриваются в многочисленных 

работах известных широкому кругу специалистов (Эристави, 19626; Химшиашвили, 

1976; Цагарели, 1971; Le Hegarat, 1973; Nlkolov, 1969, 1982 и др .). Поэто

му. здесь мы ограничимся самыми краткими замечаниями.

И с т о р и ч е с к и й  аспект. Если к применению закона (или прави

ла) приоритета подойти строго, то,очевидно, правильнее берриас относить к

141



еловой системе, так как Г.Кокал (Ooquand, 1871) впервые виделшг берриасс- 

кий ярус и включил его в состав меловой системы.

С т р а т и г р а ф и ч е с к и й  аспект. В рассматриваемых яиже ре

гиона! имеются разрезы как с постепенным, так и несогласным переходом юрс

ких отлохений в меловые.

В Крыму отложения берриаса на отдельных участках трансгрессивно и с 

угловым несогласием налегают на таврическую серию средней юры (Друщиц,I960). 

В Грузии, в ряде разрезов - на лагуино-континентальных пестроцветных отло - 

женжях верхней юры (кимерилж) или на вулканогенных образованиях средней юры 

(Эристави, 1962). На Северном Кавказе этот хе ярус трансгрессивно налегает 

на нижнетитонские пестроцветные глины и песчаники (Химпшаовили, 1976; Саха

ров, 1979). В то хе время в тех же регионах, если и отмечается несогласие 

между валанжином ж подстилающими отложениями берриаса, то масштаб размыва 

незначителен.

Таким образом, если ограничиться разрезами Крыма, Грузии и Северного 

Кавказа, то можно констатировать, что несогласие между беррвасом и более 

древними отложениями юры значительно большего масштаба, чем между берриасом 

и валанжином. У нас создается полное впечатление, что берриас знаменует со

бой новый седиментационный цикл и на этом основании границу между указанны

ми системами, очевидно, целесообразнее проводить по подошве берриаса, под 

ЗОНОЙ Jacobl-grandle.

П а л е о н т о л о г и ч е с к и й  аспект. Как известно и следует 

из предыдущей главы, первые берриаселлиды, появившись в фазе Jacobi, испы

тали полный расцвет в берриасском времени, а, затем, в конце этого века, пос

тепенно угасли, едва переступив валакжинский век. Учитывая сказанное, зону 

Jacobi необходимо перенести в берриас. Следовательно, развитие представи

телей семейства Berriaeeilidae полностью будет приурочено к одному берри- 

асскому этапу. Большинство участников Лион-Невшательского симпозиума ( Colo- 

q ue ..., 1973), исходя из этих соображений, предлагали границу между юрой и 

мелом проводить в основании зоны Jacobi, объединяя ее с зоной grandie. В 

таком случае, граница между титоном и берриасом должна определяться исчезно

вением представителей позднеюрского семейства Ataxioceratldae и появлени

ем пришедших им на смену представителей семейства Berriaeeilidae, эанима- 

щих господствующее положение в берриасском веке. Эта гранивд более четкая, 

чем граница между берриасом и валанжином, если рассматривать ее на родовом 

уровне. В недрах берриаса ПОЯВЛЯЮТСЯ роды Beocomltee, Klllanella, Thurman- 

oieerae, которые переходят в валанхин. По последним данным французских ис

следователей ( Buenardo, Thieuloy, Itoullade, 1979) >из берриаса в самые низы 

валанжина, в зону otopeta, переходят Pauriella boieeieri (Piet.), Tirnove

il а of. donzei Le Hegarat, T. cf. alpilleneie (Маг.) и Berriaeella aff. 

oallieto (d ’O r b .) . Следовательно, фаунистическая связь берриаса с валан

жином выглядит значительно прочнее, чем титона с берриасом.

Таким образом, по сумме всех перечисленных данных берриас в ранге яру

са, но с тремя подъярусами нами относится к меловой системе, а граница между 

юрой И мелом проводится поподошве зоны Berriaeella Jacobi- Pseudoeubplani- 

tee grandie (Кванталиан^Лысенко, 1979; Кванталиани, 1985). Деление на три 

подьяруса основано на этапности в развитии аммонитов (см.рис.73). В раннебе- 

рриасское время господствовали преимущественно представители родов Peeudoeu- 

planltee, Delphinella, Peeudargentinicerae, Retowekioerae. На смену пе

речисленным родам на среднем этапе развития приходят роды protacanthodiecue, 

Маге not ice гае, Buthymioerae, Heocomoceraet интенсивное развитие испытывают 

представители рода Dalmaeicerae. Терминальный этап знаменуется появлением



родов Taurlco се гав и Hiaaanltea.

Трехчленное деление берриаса, независимо от налах работ (Кванталиани, 

Лысенко, 1979), позднее било принято и французскими исследователями (виапаг- 

йо, 1984).

К р ы м .  Отлохеяия берриаса на территории Крыма известны начиная от 

г.Феодосии на востоке, где они связаны постепенным переходом с отложениями 

титона, .либо залегают трансгрессивно с угловым несогласием на породах таври 

ческой серии средней юры - на юго-западе, в Байдарской и Варнаутской котло

винах, в бассейне р.Бельбек. Первое зональное расчленение берриаса Крыма 

связано с именем В.В.Друщца (Друщиц, Вахрамеев, 1976). К сожалению, наши 

исследования (Кванталиани, Лысенко, 1978, 1979, 1982; Богданова, Кванталиа

ни, 1983) не нашли отражения в коллективной монографии "Нижний мел юга СССР1 

(1985).

По характеру обнаженности и особенно по степени насыщенности фауной, 

прежде всего ашонитами, берриас Крыма нами рассматривается в качестве опо

рного для юга СССР.

В результате стратиграфо-палеонтологических исследований на протяжении 

нескольких лет (Кванталиани, Лысенко, 1978, 1979 и др.) с учетом данных пре

дшественников, для Крыма предлагается следующая схема биостратиграфического 

расчленения берриаса:

1. Нижний берриас - зона Berriaaella jacobl-Faeudoaubplanltea grandla,

2. Средний берриас — зона Frotaoantbodlaoua maiboai,
? вона Spltleeraa apitiense,

зона Dalnaeioerae dalmaai,
зона Kuthymiceraa euthyai,

3. Верхний берриас - зона Taurlcocerae oraaalcoatatum,

зона Fauriella bolaalerl.

Ниже приводятся данные по берриасу Крыма и дается палеонтологическое 

обоснование этой схемы.

Зона Berriaaella Jacobi-Pseudo eubplanltee * grandla. Один ИЗ лучших 

разрезов нижнего берриаса Крыма можно наблюдать на ижном крыле Султановекой 

синклинали, чуть западнее г.Феодосии, на юго-восточной окраине о.Южное, ко

торый ранее никем не описывался (рис.79,80). Зпесь, вше флишоидных отложе

ний верхнего титона, без перерыва в обнажении, согласно следуют глины, мерге

ли, мергелистые известняки и иэвестковистые песчаники мощностью 10-15 м без 

фауны, условно относимые нами к берриасу. Однако не исключено, что они могут 

соответствовать и зоне virgatoaphinctea transitoriua верхнего титона.Стра

тиграфически выше залегает толща чередования тонкослоистых мергелистых изве

стняков и глин. В нижней, более глинистой части были встречены Paeudoaubpia- 

nltea grandla (Haz.), F. cf. berrlasenale Le Hegarat, Berriaaella (Berriaae

lla) Jacobi Kaz.; Ftychopbylloceraa ptycholcum (Quenet.), Lytoсегае autile 

(Opp.), H&ploceraa graelanum (d 'Orb.), Bpltloeraa (Spltleeraa) cf. proteua 

(Ret.), Functaptychua punctatue ( Yoltz. ) И др., а В верхней -Berriaaella 
(В.) paramaclllenta Haz., Spltleeraa (S .) proteua (Ret.), 8. (S .) kllianl 

DJan.; B. (8.J tenalcoatatuai DJan., Haploeeraa earaehteie (Zueaehn.), Ptycho- 

phylloceraa ptycholcum (Quenat.), Oonobelua orbignlanua ( Duv. ) и мел

кие ежи. Мощность толщи равна 62 м. Она выделяется в подзону Paeudoaubpiani- 

tea grandla. Эалегапцие выше мергели, глины, мергелистые известняки, звон

кие известняки, обильно содеривщие Berriaaella (в .) Jacobi las ., в. (Flcte- 

tieeraa) evoluta Le Hegarat, Peeudoeubplanltea euxlnua (Rat.), P. pontlcua 

(Ret.), Delphinella ef. delphlnenala <K11.) D. ez gr. crimenee (Burekh.),

D. garnleri ( № • ) ,  Retowekiceraa andrueeowi (Rat.), R. retowakii Kvant. , Tir- 

novella cf. allobrogenaia (Haz.), Hlaalayitea cortaeari (K ll .), Ptyohopbyl-
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Рис.79. Корреляция некоторых разрезов берриаса Крыма.
I - песчаники; 2 - конгломераты; 3 - кораллово-водорослевые биогер

мы; 4 - глины, песчанистые глины, глинистые песчаники; 5 - песчанистые 
известняки; 6 - мергели; 7 - известняки; 8 - гастроподовые известняки;
9 - уровень отбора фауны

loeerae ptychoicura (Quenst.), Spiticeгав orientale ( K ll. ) ,  Haploceras gra- 

eianum (d 'O  г Ь .) ,  H. elimatum (O pp .), Lytocerae eutile (О p p .) и др., 

мощностью примерно в 25 м, выделяются в подзону Fseudoaubplanitea ponticue- 

Peeudoaubplanitea euxlmie. Раннеберриасский возраст этих пород в основ

ном определяется по встречапцимся по всему разрезу представителям родов Гее- 

udoaubplanltee, Delpblnella и Berrlaeella. Описанные отлохения перекрыва

ются тонкослоистыми известняками и мергелями, а еще выше - глинами, не соде

ржащими фауну.

В бассейне р.Сарысу, в ущелье р.йшеарай нижний берриас представлен 

глинистыми известняками и мергелями мощностью около IOO-IIO м (видимая мощ

ность 60 м). В них Т.Н.Богданова и др. (1961) обнаружили раннеберриасский
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Рис.80. Схематические геологические разрезы берриаса Крыма: а - 
в окрестностях с.Петрово, б - в окрестностях с.Шное.

I - глины, песчанистые глины, глинистые песчаники; 2. - конгломе-

Гты; 3 - песчаники; 4 - песчанистые известняки; 5 - известняки;
- гастроподовые известняки; 7 - мергели; 8 - кораллово-водоросле

вые биогермы; 9 - уровень отбора фауны

P. pontieus. Эта часть разреза вполне сопоставима с нихним берриасом окрес

тностей с.Шное.

Описанные отлокения хорошо корродируются с синхронными отложениями 

Юго-Восточной Франции ( Le Hdgarat, 1973). Для зоны Jacobi сравниваемого 

региона характерны Berriasella (В .)  Jacobi, В. (В .)  subcallieto, В. (В .)  то

ге t i , в. (P .)  euroueei, Delphinella delphinensls, D. obtusenodoea, D. gar- 

n ieri, D. barthei, D. c f . subchaperl, D. crimense, Protacanthodiscus chaperi, 

P . alzyeneis, Pseudosubplanitee lo r io li. В зоне P. grandle распростра

нены Pseudosubplanltee grandls, P. combeei, P . berriaaensis, P. lo r io li,

P . euxlnus, P . pontieus, Berriasella paramacilenta, В. (B .)  subcallieto, 

Delphinella berthei, D. ellenica, Pauriella schlpkovensis, J . floquensie, 

Tirnovella eubalpina.

В низах берриаса Юго-Восточного Крыма встречается почти тот хе самый 

комплекс аммонитов, что и в Юго-Восточной Франции, причем P. grandls встре

чается в самых низах, а в. Jacobi-и совместно с P. grandle и выше.Оба
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названных вида имеют коррелятивное значение для самых низов берриаса обшир

ной территории ига Европы, Северной Африки, а теперь и для юга СССР. Комп

лекс аммонитов нижней зоны берриаса Крыма в общем сопоставим с комплексом 

зоны. P. pontioue Центральной части Северного и Северо-Восточного Кавказа 

(Сахаров, 1976), однако, в этом последнем регионе отсутствуют виды F. gran

die и в. Jacobi.Поэтому у нас остается впечатление, что зона в. jacobi- 

Р. grandie здесь отсутствует, а более молодые отложения ЗОНЫ Protacantho

diecue maiboei(рис.81,82) несогласно (Друщиц, Михайлова, 1966; Сахаров,1979) 

залегают на породах титона.

З о н а  Frotaeantbodieeua m al bo ei. Отсутствие аммонитов в перекрываю

щих отложениях в разрезе окрестностей с.Шное не позволяет судить об оста

льных верхних зонах берриаса. Поэтому для описания более высоких биострати- 

графических зон обращаемся к другим разрезам Крыма. Зоны среднего и верхне

го берриаса хорошо представлены в Центральном (окрестности сс.Петрово, Со- 

ловьевки, горы Чатырдаг, бассейн р.Сарысу и др.) и Западном (бассейн р.Бель- 

бек, Байдарекая котловина и д р .) Крыму.

По степени обнаженности и фаунистической насыщенности отложений для 

биостратиграфического расчленения среднего и верхнего берриаса интересным 

представляется разрез ущелья р.Енисарай (бассейн р.Сарысу) и его продолже

ние в окрестностях с.Салки. Этот разрез, ранее описанный В.В.Друщицем(1960} 

позднее был переописан (Кванталиани, Лысенко, 1979; Богданова и д р .,1981; 

Богданова, Кванталиани, 1983).

Стратиграфически выше зоны в. j acobi-p. grandie без каких-либо еле - 

дов несогласия залегают песчаники и алевролиты с двустворчатыми, брахиопо - 

дами и одиночными корралами. В кровельной части, в конкреционных известня

ках (Кванталиани, Лысенко, 1979) был обнаружен ProtacanthodieouB maiboei 

( P i e t . ) .Мощность этой толщи 10-15 м (по замерам Т.Н.Богдановой и др.,1981 -

- 28 м). К сожалению, зона весьма бедно охарактеризована аммонитами. В стра

тиграфической схеме В.В.Друщица (Друщиц, Вахрамеев, 1976) этот уровень не 

имеет собственного названия и отмечается вопросительным знаком. Т.Н.Богда - 

нова и др. (1981) предлагают назвать его слоями с Malbosiceraa (?) ер. дан

ная зона по стратиграфическому положению, вероятно, соответствует подзоне 

Subaipina французской схемы, которая характеризуется следующими аммонита

ми Berriaaella (В .)  paramacilenta, В .(В .)  privasensie, Tirnovella subal - 

pina, Delphinella ellenica, S . boieseti, D. berthei, D. eevenieri, Faurie- 

11a Bchipkovensie, P. floqueneie, Neocoemoqeras aayni. Перечисленный 

комплекс по своему составу очень близок к комплексу нижележащей зоны P. gra- 

ndie и, возможно, его следовало бы отнести к этой последней, а не к зоне 

T.oeeitanicaJIa Северо-Восточном Кавказе, в бассейне р.Ассы (Сахаров, 1979), 

в нижнем берриасе выше подзоны P. ponticus выделяется верхняя подзона - 

Malboeiceraa maiboei (■Protacanthodiscus maiboei в нашей транскрипции), 

которая содержит преимущественно виды этого рода и с которой сопоставляем 

рассматриваемую зону (рис.82 ).

З о н а  Spiticeras spitienee. Стратиграфически выше, но уже в ок

рестностях с.Балки, следуют все те же песчаники и алевролиты мощностью при

мерно 4-6 М. Здесь было обнаружено множество Spiticeras (S .)  spitienee ( B l . ) ,  

S . ( S . )  obliquenodosum fauriensis DJan .; Ptychophylloceras ptychoicum (Quen.), 

Haploeeras graeianum (D 'O  r  b . ) ,  Protetragonites municipale ( O p p .  ) ,  

Gupbylloceras serum (O p p .) , Conobelus ер., мелких ежей, гастропод,

двустворчатых и брахиопод. Эта часть разреза нами сопоставляется с зоной в. 

privaeeneis-s. spitienee схемы В.В.Друщица (Друщиц, Вахрамеев, 1976).

Корреляция ее о синхронными зонами других регионов несколько затрудняется,
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Рис.81. Корреляция некоторых схем биостратиграфического 
расчленения берриаса по р.Белая (Северный Кавказ)

так как в ней отсутствуют общие руководящие виды. Несмотря на это, ее с оп

ределенной долей условности все-таки можно сопоставить о подзоной в. priva- 

eensls Франции идэоной т. occitanlca s. etr. Северо-Западного Кавка

за. Во Франции комплекс подзоны в. privaeensis резко отличается от комп

лекса сопоставляемой зон:- s. apitienae в Крыму. Во Франции в ней встречаю

тся представители рода .ilphinella : D. delphinensls, D. ellenica, D. aeve- 

n ierl, а также Pseuiioeubplanites lo r io li, P . combeel, Berriasella (B .)  

prlvasensle, Faurlella gauthlerl, T im ovella  berriasensls, T. occitanlca, 

Dalmasiceras daimasi и др. В перечисленном списке присутствуют В ОСНОВ - 

ном виды самых низов берриаса, в то же время появляются более молодые элеме

нты - В. (В .)  prlvasensls И D. dalraasl.a также Neocosmoceras eaynl. Зо

ну 3 . spitienae трудно сопоставить и с подзоной Т. occitanlca в. etr. на 

Северном Кавказе, которая содержит аммониты Tim ovella  occitanlca, т. cf.ni- 

kolovl, Neokomltea cf. vasaeuri. Корреляция зоны s> spitienae Крыма о под

зонами в. privaaenaia Франции и т. occitanlca в. etr. Северо-Западно- 

го Кавказа, скорее всего возможна благодаря лежащей выше зоне D. daimasl,
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хорошо выделяемой'в названных регионах. Как видим, по набору аммонитов зона 

Spltleeraa epltienee выделяется несколько условно и ее дальнейшая суцьба 

будет зависеть от новых фактических данных.

3 о н-a Dalmaeiceraa dalmaai. В окрестностях с.Балки, стратиграфи

чески выше зоны S. spitiense, в аналогичных породах мощностью 10-12 м вст

речены: Dalmaeicerae punctatum DJan., D. craeeicoetatum DJan., D. ep ., Eup- 

hyllocerae eerum (O pp .), Haplocerae graeiaoum (d 'O r b .) , ProtetragonlteB ta- 

urlcue KulJ.-Уог., P. munlclpale (O pp .), F. quadrlaulcatue (d 'O r b .) ,Pty- 

chophylloceras ptycholcum (Quenat.), F. aemlaulcatum (d 'O r b .) , Spltleeraa sp. 

ind*, Hlmalayltee hyphaele (B la n f .), Berriaaella sp. Ind ., Pauriella sp. И 

др. В разрезе окрестностей с.Соловьевки на зтом же стратиграфическом уровне, 

кроме перечисленных в разрезе с.Балки, были обнаружены Dalmaeiceras dalmael 

(P iet .) и D. botellae (K ll .)t  В разрезе р.Бельбек - Dalmaeiceras mazeno- 

tl Kvant.,*D. elegana Kvant., D. abkhaalca Kimch., D. dalmaai (F ic t .) . Пос

кольку комплекс анионитов рода Dalmaeiceras всегда четко обособлен от ко

мплекса аммонитов в выше залегающих отложениях, представленного преимущест

венно мигами родов Неосовшосегав И Euthymiceras, охарактеризованная 

часть описанного разреза нами выделена В зону Dalmaeiceras dalmael. Она 

сопоставляется с нижней частью зоны в. euthymi-D. dalmaai схемы В.В.Дру

щица (Друщиц, Вахрамеев, 1976), а такие С частью ЛОНЫ Dalmaeiceras craesico- 

statum схемы Т.Н.Богдановой я др. (I9B I). Дунаем нерационально менять 

название данной биостратиграфической единицы На Salmaaiceraa craaaicoatatum 

(Богданова и др ., 1981), так как название Dalmaeicerae dalmael уже укоре

нилось в литературе, а в разрезах вид-индекс на этом уровне встречается до

вольно часто не только в Крыму, но и на Кавказе и во Франции (рис. 82, табл.

8 ) .  Описанная зона характеризуется одним и тем хе составом аммонитов ; 

вместе с Dalmaeiceras dalmael и D. punctatum в Крыму встречаются также 

Dalmaeiceras craealcoetatum, а на Северо-Восточном Кавказе - D. craaeico- 

etatum и Tirnovella occitanlca. В Грузии, по р.’Галвдзга, нами обнаружены 

аммониты - Dalmaeicerae cf. dalmael (Flct.), D. ер., Neocoemoceraa ер. йле- 

щапцие их отложения, очевидно, являются аналогами этой зоны.

З о н а  Euthyrai сегае eutbymi. Аналогичная по литологическому сос

таву толща в разрезе окрестностей с.Балки, залегающая стратиграфически выше, 

мощноетью“-12м, содержит ожелезненные ядра аммонитов - Euthymlcerae cf. eut- 

ftymi (Flct.), E. ep., Haplocerae graeianum (d 'Orb.), Ftychopbylloceraa semi- 

sulcatum (d 'Orb.), Frotetragonltea tauricus KulJ.-Vor., Berriaaella ep.,Bal- 

kltea nerodenkol Bogd. et Kvant.; B. ildlchotoma Bogd. et Kvant.,B. bal- 

kenaiB Bogd. et Kvant. В окрестностях С.Соловьевки - Euthymlcerae cf. 

traneflgurabllla (Bogosl.). На основании многочисленных представителей ро

да Euthymlcerae, выдерживапцихся на одном стратиграфическом уровне, эта 

толща выделяется в зону Euthymlcerae eutfayml. Она охватывает верхнюю часть 

зоны Euthymlcerae euthymi-Dalmaeicerae dalmael схемы В.В.Друщица (Друщиц, 

Вахрамеев, 1976) и соответствует слоям Euthymicerae-Heocoamocerae схемы 

Т.Н.Богдановой и др. (1981). Данную зону, благодаря присутствию в ней предс

тавителей рода Euthymlcerae, мы параллелизуем с важней подзоной т. parami- 

mounum зоны Р. boieeieri схемы Ого—Восточной Франции ( Le Hegarat,1973 ).

По составу аммонитов эта зона очень близка к одноименной зоне Северо-Восточ- 

ного Кавказа (Сахаров, 1976, 1979) и поэтому их легко сопоставить друг с 

другом.

З о н а  Taurlcocerae craaaicoetatum. Представители нового рода Те*- . 

urlooсегае встречаются в окрестностях сс.Балки, Петрово и в Байдарской 

котловине, в бассейне р.Тонас (в окрестностях с.Красноселовка) и на Северном
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Кавказе по р.Урух, совместно с многочисленными рязаяитали.

Охарактеризованная выше зона в . eutfaymi в окрестностях с.Балки пере

крывается песчано-глинистыми породами мощноети>~10 м, которые в подошве со

держат Tauricoceras c f . craseicoetatum Kvant. et L y ss ., Protetregonltee cf. 

tauricue Kulj.- Vor.; Haplocerae graelanum (d 'O r b .) ,  а В верхней части - 

охелеэненные ядра аммонитов Riasanltes ер. ind. ,  Fauriella ер ., Berriasella 

s p ., Haplocerae graelanum (d 'O r b .) ,  Ftyobophyllooeras eemlsulcatum (d 'O r b . ) , 

Macrbpbylloceras ptychostoma (B e n .) ,  H. s p ., Spitlcerae s p ., белемнита Oono- 

beius oonlcus в 1 . ,  множество гастропод и брахиопод.

Учитывая присутствие на этом уровне рязанитов (практически редковстре- 

чаемых в берриасе Крыма), данную толщу относим к верхам берриаса и предлага

ем дать ей новое зональное название по наиболее часто встречаемому в Кшму 

аммониту - Tauricoceras craseicoetatum.

Зона Tauricooerae craseicoetatum обнажается также в 15-20 км восто

чнее г.Симферополя в окрестностях с.Петрово,в балке Фундуклы (левый приток 

р.Зуи). Здесь она также представлена терригеннымн осадками - линзами конгло

мератов с хорошо окатанными гальками различного размера кварца, плотными из

вестно вистыми песчаниками, алевролитами общей мощноетьв~30 м. На разных уро

внях этой зоны, в плотных песчанистых породах встречается довольно много 

аммонитов: Tauricoceras craaaicoatatum Kvant. et l y s s ., T . lyssenkoi Kvant.,

T . lrregulatum Kvant. et l y s s ., T . tuberculatum Kvant. et L y ss ., T. petrove

nal e Kvant. et Ly se ., T. angulicostatum Kvant. et Ly sa ., T . drushitsi Kvant., 

T . obscurum Kvant., Berriasella s p ., Spitlcerae (Hegrelieeraa) negrell (Math), 

S . (N .)  paranegrell D Ja n ., S . (Spitlcerae) cf. tenulcostatum С J a n . , 

Haplocerae ellmatum (O p p .) ,  H. c f. graelanum ( d 'O r b .) ,  Protetragonltea quad- 

rlsulcatue (d 'O r b .) ,  Ftychophyllocerae ptycbolcum (Quenat.) и д р . , а также 

Eutrephocerae cyclotus (O p p .) , Conobelue conlcus ( B l . ) .

Зона т. craesicostatum Крыма хорошо сопоставляется с зоной Riaeani- 

tes rjasanensis Северного Кавказа, в составе которой помимо рязанитов на

ми по р.Урух были обнаружены Tauricoceras craesicostatum. В СВОЮ очередь 

подзона Riasanltes rjasanenela Северного Кавказа (табл.8) сопоставляется с 

подзоной P. picteti зоны Fauriella boieeleri Юго-Восточной Франции (Са

харов, 1976, 1979).

В о з м о ж н ы е  а н а л о г и  з о н ы  Faurlella boleeierl. В 

разрезе окрестностей о.Петрово, как и в разрезе окрестностей с.Балки, выше 

зоны т. crasslcostatum следуют те же терригенные породы мощностью пример

но 10-15 м, не содержащие аммонитов. Они условно относятся к выделяемой поч

ти повсеместно зоне Fauriella boissieri. К сожалению, руководящие аммони

ты названной зоны нами не были обнаружены ни в Крыму, ни на Кавказе.

В о з м о ж н ы е  а н а л о г и  З О Н Ы  Thurmannicerae thurman- 

nl-Killanella roubaudiana. Условно выделяемая в Крыму зона P. boissieri в 

свою очередь перекрывается горизонтом кораллово-водорослевых биогермов (8-

10 м) С Calamopbyllia compreaea ( d 'O r b .) ,  Styllna multisepta KUem., Diplo- 

ooenla poligonalia Kusm., D. octoseptata Kuam. (определения Е.И.Кузмиче- 

вой) и зоогенных неринеевы* известняков (15-20 м) с Ptygmatia longa P e e l ., 

Hultlptyxle airigulenels Fogdt, Phaneroptyxle gemmellaroi P e e l ., Upella upen- 

aia Fogdt и др. (определения H .И.Лысенко). Фауна, найденная в этой части 

разреза, не позволяет уверенно датировать вмещапцие породы и поэтому их воз

раст как валанжинский определялся нами несколько условно - преимущественно 

на основании стратиграфического положения между готеривом и верхним берриа- 

сом и сопоставлялся с зоной K iiian eiia  roubaudiana. Возможно, эти предста

вления в будущем изменятся, тем более, что,по данным Т.Н.Богдановой и др.
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(1981), в соседнем разрезе стратиграфически выше, как утверждает авторы,бы

ли обнаружены берриасские аммониты.

С е в е р н ы й  К а в к а з .  Для Северного Кавказа нами принимает

ся следующая схема расчленения берриаса:

1. Нижний берриас - зона Peeudosubplanitee ponticue,

2. Средний берриас - зона Protacanthodiscus maiboei,

зона Tirnovella occltanlca, 

зона Dalnaaicerae dalmaei, 

зона Eutbymloerae euthymi,

3. Верхний берриас - зона Rlaeanitee rjaeanenels.

Приведенная схема составлена по литературным материалам (Сахаров,1976,

1979) с учетом наших данных и несколько отличается от схемы, разработанной 

А.б.Сахаровым (1976), прежде всего трехчленным подразделением яруса, а также 

названиями некоторых зон.

На Северо-Западном Кавказе берриас представлен флишевыми отложениями

мощностью от 20-30 до 800 м. Они представлены песчаниками, глинами, конгло- __

мератами и глыбами и содержат в ряде мест руководяще аммониты. В централь- у 

ной части Северного Кавказа рассматриваемые отложения обнажаются от р.Б&ксан 

и восточнее, а также на Северо-Западном Кавказе - от р.Белая до р.Хокодзь и 

западнее. Местами они представлены плитчатыми мергелями, переслаивающимися с 

пелитоморфными известняками, песчанистыми и оолитовыми известняками. В меж

дуречье Белая-Большой Зеленчук они отсутствуют и вновь появляются только на 

левом берегу р.Белая, где представлены зоной Rlaeanitee rjaeanensie, тран

сгрессивно залегающей на породах титона (см.рис.81). В восточных разрезах 

берриас по литологическим особенностям четко подразделяется на нижнюю, алев- 

рито-глинистую толщу и верхнюю с чередованием пачек глин, глинистых и орга

ногенных известняков флишоидного облика. В пределах Чечено-Ингушетии и Запа

дной части Дагестана (р.Чанты-Аргун) берриас представлен мергелями с просло

ями алевролитов, известняков, местами до ломитизированными известняками. Еще 

восточнее эти отложения то исчезают, то вновь появляются и представлены ла

гунными осадками доломитовой свиты с берриасскими аммонитами (р.Каракоису). 

Разрез берриаса по р.Асса (ущелье р.Маг-Секябир), в котором выделены биост- 

ратиграфические зоны и подзоны, рассматривается как опорный для Северного 

Кавказа (Сахаров, 1976).

Осенью 1987 г. было проведено Международное полевое совещание по "Про

блеме границы юра-мел на Северном Кавказе". Маршрут экскурсий пролегал от 

г.Минеральные .Воды (Ставропольский край) до г.Орджоникидзе (Северо-Осетинс- 

кая АССР) с осмотром разрезов верхней юры и берриаса по долинам рек Баксан 

и Урух (Сахаров и др., 1987). В подготовке разрезов участвовал большой отряд 

геологов под руководством М.С.Месежникова, А.С.Сахарова и В.А.Захарова. От 

Грузинской ССР участие принимали Н.Г.Химшиашвили, В.М.Киласония, Д.В.Ткеше- 

лашвили и автор настоящей работы. _________

Из названных двух разрезов по обилию фауны и степени обнаженности наи- • 

больший интерес представляет разрез по р.Урух (Сахаров, 1976, 1978), который \ 

на протяжении многих лет изучался и нами. Результаты этих, исследований, с ' 

учетом данных других геологов (Сахаров и д р ., 1987 и д р .), сводятся к 

следующему.

По р.Урух берриас трансгрессивно залегает на титоне (рис.82). Титонс- 

кий возраст пород установлен в разрезах pp.Баксан и Чегем по виду-индексу 

Virgatoephlnctee traneltorlue (Сахаров, 1984). В самом ущелье р.Урух раз - 

реэ имеет следующий вид:
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р. Урух
(Центральная часть Севервого Кавказа)

Баооейн р. Ассы

(Севе ро-Вооточный Кавказ)

Друщжц̂ Мщайлова, Сахаров,1979,1987 Квавташаш, 1979,1988 Сахаров,1976,1978
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Рио.82. Корреляция некоторых схем биостратиграфического расчлене
ния берриаса по ррГУрух и Ассы. Северный Кавказ

jjt  I .  Тонкослоистые плотные серого цвета известняки на поверхности с 

розоватым оттенком. В них на левом берегу был обнаружен фраг

мент Phylloceraa ер..............................................................> 5 м

К,Ь2 2. На рязмытой неровной, волнистой поверхности предыдущей пачки 

тран .^ессивно залегает брекчия-конгломерат, состоящий из об

ломков разнозернистого известняка с многочисленными обломками 

фауны иг яг -<■- лих и двустворчатых моллюсков................... 0 ,2  м

3. Песчанистые глины с многочисленншш аммонитами - Protaeantho- 

dlecue malbosi (P i e t .) ,  P. ep ., Pomellceraa ep ., Retowekiceraa 

maiboeifome (Le Hegarat). Этот последний встречается как на

правом, так и на левом берегу реки ...............................~ 2  м

К.|Ъ| 4. Песчанистые глины, в которых на левом берегу реки были обнару

жены фрагменты аммонитов плохой сохранности - Spltleeraa вр. 

........................................................................................................8 м

5. Глины, песчанистые глины, с многочисленными, плохой сохраннос

ти аммонитами - Dalmaeicerae eubloeviB H az ., D. c f. puneta- 

tum D jan ., D. ep........................................................................... ~ I 0  M

6. Пачка равномерного, ритмичного чередования известковистых глин,
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песчанистых известняков и известняков. Пачка начинается марки

рующим слоем (слой №104) известняка мощностью 0,20-0,25 м, ко

торый хорошо прослеживается и на левом берегу реки. Этот слой 

расположен среди темно-серых песчанистых глин. Мощность извес

тняков и количество их прослоев вверх по разрезу увеличиваются.

В основании пачки (5 м),в  глинах, были обнаружены - Euthymice- 

гав euthymi (P ie t .), Е. ер., Taurieocerae ер,, Berriaaella вр. 

Аммониты были обнаружены и в средней и в верхней части пачки - 

Euthymlcerae transflgurabllle (Bo go el.), E. euthymi (P iet .),

E . druschltei Kvant. sp. nov. ( E . вр.....................................30 M

K.|bj 7. Нижняя часть пачки представлена песчанистыми известняками, в

которых нами обнаружены - Rlaeanitee rjasaneneie (Nik.) ,R . sp ., 

Taurlcocerae crasslcostatum Kvant. et Lyee., многочислен

ные мелкие ежи. Верхняя часть пачки представлена чередованием 

тонкослоистых, почти черного цвета;глин и песчанистых извест

няков серого цвета (мощность отдельных прослоев 0,15-1,5 м и 

более). Отдельные слои переполнены фауной. В средней части па

чки также были обнаружены рязаниты. В самых верхних слоях из- Ч 

вестняков были найдены Negrelicerae cf. subnegreli Djan., a

также множество ежей............................................................. 25 м.-

^ ь ^  8. Чередование песчанистых карбонатных глин голубоватого цвета, [

известняков и темно-серых песчанистых глин....................... 5 м

K1vl 9. Известняковый брекчия-конгломерат ...........................  0,1-0,15 м

10. Известняки плотные, серого цвета...................................... > 10  м

Отложения, соответствующие зоне в. jacobi-p. grandls размыты.

Пачка I исследователями условно относится к верхам титона. Пачка 2 пре

дставляет собой базальное основание следующей пачки 3 и вместе с ней по ру

ководящим видам аммонитов относится к зоне Protacanthodiscue maiboei. Что же 

касается Retowskicerae melboeiforme, то, ПО данным Ле Эгара ( Le HSgarat, 

1973), он встречается как в отложениях подзоны subaipina зоны Occitanica, 

так и подзоны Paramimounum зоны Boissieri французской схемы и выводу об 

отнесении рассматриваемой пачки к названной зоне не противоречит. Залегающая . 

выше пачка 4 содержит многочисленные аммониты, в том числе вид-индекс Tirno- 

vella occitanica (pict.) (Сахаров, 1976; Сахаров и др., 1987), на основа

нии которого на Северном Кавказе выделяется одноименная зона - Tirnoveila 

occitanica. Эта часть разреза должна быть сопоставлена с зоной Spiticeras 

epitienae, выделяемой нами в Крыму (Кванталиани, Лысенко, 1979). Пачка 5 - 

бесспорно относится к зоне Dalmaeiceras dalmasi, а пачка 6 - к зоне Euthy

mlcerae euthymi. Пачка 7 обильно содержит руководящие аммониты, характер

ные для зоны Rlaeanitee rjasaneneie, а пачка 8 по стратиграфическому поло

жению условно относится к этой же зоне. Следует отметить, что представители 

рода riassuites М.С.Месежниковым и его коллегами были обнаружены стратиг - 

рафически ниже ЗОНЫ Riasanites rj aaanensis - в зоне Euthymlcerae euthymi. 

Самая верхняя часть берриаса (пачка 6) со следами размыва перекрывается бре- 

кчия-конгломератовым слоем (слой 9) - основанием вышележащей мощной толщи 

известняков нижнего валанЖина, начинающегося пачкой 10.

Таким образом, в приведенном разрезе выделяются почти все известные 

ЗОНЫ, за исключением самой нижней - Peeudosubplanitee ponticue, которая 

отсутствует из-за перерыва в осадконакоплении в фазу jacobi-grandie, но ус

тановлена в бассейне р.Ассы (Сахаров, 1976).

Мощность берриаса в целом на Северном Кавказе колеблется от 0 до 800 м. 

Г р у з и я .  В отложениях, соответствующих берриасскому ярусу, не все-
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гда можно встретить фауну, позволяющую датировать вмещающие породы. Поэтому 

в большинстве случаев берриас выделяется условно, по стратиграфическому по

ложен™.

Берриас согласно залегает на породах титона в Западной Абхазии и в Ра- 

че (на Мамисонском перевале), а в остальных пунктах - трансгрессивно на раз

личных стратиграфических горизонтах средней и верхней юры. За свою историю 

исследований этих отложений были найдены единичные экземпляры аммонитов, ча

сто плохой сохранности.

Немногочисленная фауна позволяет разделить берриас яишь на две части. 

Нижний берриас со слоями Fseudosubplanltes pontieus и верхний - со слоями 

Hegrelieeraa negrell и Euthymiсегав transfigurabllis.

В Туадсе-Новороссийской зоне берриас представлен чередованием тонко- 

и среднеслоистых аргиллитов, песчанистых известняков и песчанистых мергелей, 

содержащих Berriasella eubrlchteri Ret., Faeudoaubplanltea cf. pontlcue 

(Ret.), Spitlcerae ep., Thyaanolytoceraa sp. В среднем течении р.Псоу, на 

правобережной стороне р.Арквы, недалеко от пересечения старой автодороги с 

р.Арква, выше брекчиевых известняков с титонской фауной Duvalia ensifer Opp., 

Conobelus conophorus Opp., C. strangulatua Opp. (Эристави, 1963) залегает 

пачка чередования тонко- и среднеслоистых, иногда мергелистых известняков, 

тонкослоистых песчаников и мергелей. В нижней трети этих пород (30-40 м) на

ми обнаружены Delphinella retowekyi (заг. et Shond.). В средней части - Ве- 

rrlaeella eubrlchteri (Rat.), В. ар., Frotetragonites taurlcua Kulj.- Vor. 

(40-50 м). В самой верхней части - Berriasella sp. lnd. вся толща берриаса 

имеет мощность не менее 100 м (Кванталиани, Квернадзе, 1978).

В Местийско-Тианетской зоне развиты флишевые образования известняков 

И мергелей, в которых были обнаружены Himalayitea ex gr. seidell Opp., Ber- 

riaaella eubrlchteri (Ret.). Мощность отложений 350-400 м.

В Гагрско-Джавской зоне, в Абхазии (в ее северо-западной части, в ок

рестностях г.Гагра и бассейне р.Бзыбь) отложения берриаса согласно залегают 

на титоне. В окрестностях г.Гагра в глинистых и песчанистых известняках мощ

ностью 40-50 м были найдены Olcostephanua cf. drumenals (Sayn), Dalmasiceras 

sp. (Эристави, 1952, 1955). В районе Голубого озера, в самом ущелье р. 

Бзыбь, от правобережной стороны до левобережной, в северном направлении от 

Голубого озера, на протяжении почти 1,6 км, в пределах Ачмардской синклина

ли, нами установлен непрерывный разрез нижнемеловых отложений (Кванталиани 

и др., 1981). В берриасе были найдены аммониты Fauriella lncompoalta (Ret.), 

F. ahlpkovenala (Nik. et Mand.), Dalmasiceras cf. craaelcoatatum DJan., D. 

ap., Neocoamoceras вр., Fomelicerae ер. В междуречье Западная Гумиста и 

Джампал, в пределах Келасурского массива, берриас выпадает из разрезов, и на 

средне- и верхнеюрских породах трансгрессивно залегают отложения баррема 

(Друщиц и др., 1959, 1962), что подтверждается и нашими наблюдениями. На во

стоке, в разрезах рр.Улыс, Мокви, Галидзга, Окуми и Кодори отложения берриа

са начинаются монотонной толщей доломитиэироваяных известняков и доломитов 

с прослоями мелкоообломочной доломитовой брекчии. В подошве этих слоев выде

ляется маломощный (до I м) пласт песчанистых доломитиэироваяных известняков 

с микрогалечниковым конгломератом в основании. Галька образована песчанико

выми породами пестроцветной свиты верхней юры, почти повсеместно подстилаю

щими меловые отложения. В бассейне р.Галидзга в известняках берриаса были 

обнаружены Negreliceraa negrell (Hath.), Buthymlceras transfigurabilis (Bo- 

goal.) (Качарава, 1933; Нуцубидэе, 1945). Нами стратиграфически ниже бы

ли найдены Dalmaalcerae cf. dalmaai (Flct.), D. ep., Neocoamoceraa sp.Поро-
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i, выещашяе эти ископаемые, должны быть аналогами зон Daimaeloerae daima-

1 И Buthymlceraa euthymi.

На периферии Дзирульского массива берриас отсутствует, и на гранитои- 

ы фундамента, и на породы юры трансгрессивно залегают отложения баррема.

А з е р б а й д ж а н .  На рассматриваемой территории берриас местами 

с.Ковахкенд) трансгрессивно эалегаец на глинисто-песчанистых сланцах сред

ней юры (?), по р.Дагнячай - на верхнюю юру (тнтон?) и представлен плотными 

фемнистыми, доломитгэировашиши, а также органогенными известняками. Места- 

в  верхняя часть берриаса представлена карбонагно-терригекной фацией. Мощ- 

юсть колеблется от 130 до 900 м. Этот ярус редко содержит фауну, в том чи- 

зяе В аммониты: Buthymlceraa tranef igurabilie (Bogosl.), Splticaraa obliqui- 

lobatua (U h l .) , Holoophyllooerae tauricum (R e t .) , Berriaaella pontloa (R et .), 

B. eubrlchterl (R e t .) , B. oallleto (d 'O r b .) .

На Малом Кавказе берриас выявлен в Юго-Восточной и Центральной частях

- Гоурагачайском, Кафанском антиклинориях и Гадрутском, Хуэабирском, Гочас- 

ском синклинориях. Он представлен преимущественно в карбонатной фации с ред

кими пропластками туф$итов и туфопесчаников и примесью песчашстого материа

ла. На верхнюю юру ложатся согласно или трансгрессивно с базальным конгломе

ратом в основании. Мощность отложений 50-120 м. В них иногда встречаются Be

rriaaella pauyannel (Pom .), В. ex gr. calllato (d 'O r b .) , В вр., Frotetrago- 

nltee cf. quadrlaulcatua (d 'O r b .) .

А р м е н и я .  На территории Армении берриасские отложения, по-видимо- 

му, отсутствуют, или аммонитами не подтверждены.

В а л е н т и н

На Лионском коллоквиуме в 1963 году (Colloqua Cretaca lnferleur, 1965) 

в связи с отсутствием в стратотипе рассматриваемого яруса аммонитов, было 

рекомендовано в качестве парастратотипа выбрать разрез в Воконтсяой впадине 

(Юго-Восточная Франция). В результате детального комплексного палеонтологи

ческого и литологического исследований нового разреза (Buanardo et al.,1979), 

выше берриаса (выше зоны paurleila boieaieri) снизу вверх были выделены два 

подьяруса валалжжна с жестью зонами:

1. Нижний валанжин - зона Thurmannloeraa otopeta,

зона Thurmannlceraa pertranelena, 

зона Thurmannlceraa campylotoxun,

2. Верхний валанжин - зона Sayпосегав verrucoaum,

зона Hlmantoceraa trlnodoeun, 

зона Teecbenltea callldiacua.

Ярус перекрывается зоной Acanthodiacua radiatua нижнего готерива.

Эта схема в настоящее время является самой детальной.

Отложения валанжнна Крыма и Кавказа весьма бедны аммонитами и поэтому 

составить схему зонального биостратиграфического расчленения данного яруса 

практически невозможно (Друщиц, Горбачик, 1979; Нижний мел..., 1985) и воп

рос этот остается пока открытым. По данным некоторых разрезов Северного Кав

каза, на основании аммонитов, нами (Сахаров, Саламатин, Кванталиани, 1983; 

Кванталиани, Сахаров, 1986) валанжин делится на две части:

1. Нижний валанжин - зона Thurmanniсе гае thurmannl-Kilianella

roubaudiana,

2. Верхний валанжин - зона Neoсоmites neo comlensle-Sayno сегад

твггисо еипь

К р ы м .  Отложения валанжина, представленные в терригеяной и карбона

тной фациях, распространены от г.Феодосии (на востоке) до р.Черная (на юго-
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западе). В степной части Крыма они вскрыты многочисленными буровыми скважи

нами. На участке от р.Салгир до р.Кача валанжин отсутствует. За 'BCD' историю 

исследований нижнего мела юга СССР в Крыму были обнаружены линь единичные 

аммониты, на основании которых ярус подразделяется на две части - нижнюю с 

Thuxmannieeras thurmannl и K ilianella  гоиЪшиИапаи верхнюю - С Neocomltee 

neooomieneie. МОЩНОСТЬ отложений ОТ О ДО 160 м.

В рассматриваемых отложениях в районе г.Феодосии встречаются аммониты 

-Thurmanniceras cf.thurmannl (F lct .)  ,Ptychophylloceras semis.ulcatum (d 'O r b .) ,  

белемниты Conobelue oonlcue ( B l . ) ,  Pseudobeluв blpartltua ( B l . ) ,  аПТИХИ и 

др. На юго-западе, на левобережье р.Черная и в Байдарской и Варнаутской ко

тловинах, в глинах и мергелях с конкрециями сидеритов были отмечены находки 

Thurmannlceras thurmannl (F l c t .) ,  K ilianella  roubaudlana (d 'O r b .)  и др.

В окрестностях с.Балки, в пограничных слоях берриаса и валанжина В.В. 

Друтщцем (I960 , с .59) были обнаружены K ilianella  roubaudlana (d ’Orb.) ,Thur- 

manniceras thurmannl (F lc t .)  и др., на основании которых слои датирова - 

лись средним и поздним валанжином (ранний и поздний валанжин в современном 

понятии). Нашими исследованиями установлено, что эти виды определены ошибоч

но и поэтому с другими многочисленными аммонитами из тех же слоев обособле

ны в новый род Baikltee. В действительности выяснилось, что комплекс аммо

нитов, обнаруженный нами в этих отложениях, типично берриасский (Богданова, 

Кванталиани, 1983).

С е в е р н ы й  К а в к а з .  Отложения валанжина представлены как в 

терригенной, так и карбонатной фациях. На Северном Кавказе они широко расп- i 

ространены от р.Большой Зеленчук до р.Баксан и условно выделяются на р.Хо- 

кодэь; местами ярус выклинивается (правобережье р.Большой Зеленчук). Мощно

сть отложений колеблется от 0 до 200 м, а иногда и более.

Валанжинские отложения кое-где содержат брахиоподы, двустворчатые мол

люски, ежи, редко головоногие. В.П.Ренгартеном (1951) в окрестностях г.Кис

ловодска был обнаружен аммонит Thurmannia thurmannl (F lc t .)  и до недавне

го времени остававшийся единственной находкой. Позднее были найдены единич

ные аммониты Kilianella  cf. pexlptycha U h l ., Neocomltee ex gr. neocomien - 

els ( d ' Orb.) ,белемниты - Conobelue conlcue ( B l . ) , c .  extinctoriue Hasp. (Дру- 

щиц, I960; Эристави, 1962).

По р.Сунже в глинистых известняках верхнего валанжина отмечаются оди

ночные находки "Thurmannicerae" a ff . campylotoxura (U h l.) (СаламаТИН,Фро- 

Лова-Багреева, Мосякин, 1964), а также "Thurmenniceras" carapylotoxum (U h l .) ,  

Valanglnitea perlnflatua Math., Lytlcoceras s p ., Заупосегав sp. В малгобе- 

кской свите верхнего валанжина по р .ыайрамадаг и Vaianginites sp. и Thurraa- 

nnlceraa ер. в подошве пахмерской свиты нижнего готерива по р.Урух (Сала- 

матин, 1979).

В Северной Осетии,по западному истоку р.Майрамадаг (рис.83), у водопа

да, стратиграфически выше толщи крепких грубослоистых органогенно-обломочных 

известняков валанжинского возраста согласно следует пачка среднеслоистых 

глинистых известняков. В ней были обнаружены многочисленные аммониты (Саха

ров, Саламатин, Кванталиани, 1983; Кванталиани, Сахаров, 1986), в большинс

тве случаев хорошей сохранности, даже с приустьевыми ушками - Vaianginites 

wllfrldl Кат., V . ventrotuberculatus N ik ., Baynoceras verrucosum (d 'O r b .) ,

S . hirsutum Fall, et Term., Neocomltee neocomlensis ( d 'O r b .) , Teschenltee 

teschenensls U h l ., Neollssoceras graelanum (d 'O r b .) ,  Busnardoltee concordle 

Kvant.et Sakh. .Luppovella superba (Sayn) ( " 3  м). В вышеэалегающих анало

гичных породах (2-3 м) были обнаружены vaianginites ventrotuberculatus Nik. 

и v. w iifridl Кат. Еще выше, в органогенно-обломочных известняках - Thur-
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Рис.83. Схема расположения изу
ченных разрезов валанжина на Север
ном Кавказе.

И  - пункты местонахождений поэд- 
неваланжинских аммоноидей: I - раз
рез по р.Майрамадаг; 2 - разрез по 
р.Урух

manniceras sp. in d ., Valangini- 

tee ep. ind. (2-2,4 м), кото

рый согласно перекрывается песча

нистыми алевролитами готерива. В 

целом весь комплекс аммонитов не

сомненно лоздневаланжинский и из

вестен в соответствующих отложе

ниях Западной Европы.

Второй разрез, в котором 

были обнаружены многочисленные 'J 

' поздневаланжинские аммониты, рас

положен на западе Северной О с е 

тии, в бассейне р.Урух. На правом 

ее берегу, у дороги хорошо обна

жены среднеслоистые известняки 

серого и голубовато-серого цвета 

мажгобекской свиты (верхний вала- 

нжин, мощность >5 м). На размы

той, волнистой их поверхности за

легает маломощная пачка переслаи

вания алевролитов, алевритистых 

известняков и глин с базальными слоями пахмерской свиты готеривского возрас

та (Саламатин, 1979). В самой нижней части глинистого алевролита с неясновы- 

раженной слоистостью содержатся окатыши известняка. В слое мощностью 0,2- г~| 

-0,3 м в значительном количестве обнаружены хорошей сохранности и окатанные' 

аммониты, двустворчатые моллюски, морские ежи. Изредка встречаются ростры 

белемнитов. Удалось определить следующие аммониты: oicoetephanus convolutus 

(Koen .) ,  0 . eayni K i l . ,  0 . psiloetoraue (Neum. et U h l .) ,  Rogersites ethers - 

tonl (Scharpe), R. atherstonl denslcoetatus (Wegner), Valanginites w ilfridi 

Кат., V. ventrotuberculatus N ik ., Saynoceras verrucosum (d 'O r b .) ,  Neocomites 

neoeomiensis ( d 'O r b .) ,  N. eubquadratue Sayn, Busnardoites a ff. campylotoxus 

(U h l .) ,  Karakaschiceras treeanensie (Lory), K. heteroptychum F a v l ., Neoho- 

ploceras arnoldi (Piet, et Canp .). Отдельные виды перечисленного комплекса 

характеризуют как верхний валанжин, так и нижний готерив Болгарии, Франции 

и Швейцарии. Стратиграфически выше эти отложения перекрываются алевритистыми 

известняками и неяснослоистыми глинистыми .алевролитами (1,2 м) с готеривсни

ми аммонитами - Barremites deemoceroides Kar.

Таким образом, в урухском разрезе в одном слое сконцентрирован компле

кс различных по возрасту групп аммонитов: поздневаланжинских, поздневалан- 

жин-готеривских и готеривских. В нем вместе с окатышами известняков содержа

тся окатанные ядра моллюсков, что наводит на мысль об их возможном переотло- 

жении в основании готерива. Не исключена,правда,возможность, что описанные 

слои с аммонитами конденсированы. В то же время разрез р.Майрамадаг указыва

ет на нормальные условия седиментации. Общая мощность валанжина в этом рай

оне порядка 150-180 м.

Г р у з и я .  В Туапсе-Новороссийской (20-80 м) и Местийско-Тианетской 

(200-350 м) зонах валанжин выделяется условно, по стратиграфическому положе

нию в разрезе.

В Гагрско-Джавской зоне валанжин вместе с готеривом слагается пелито- 

морфными известняками. В окрестностях г.Гагра в них отмечаются единичные на

ходки - Thurmaimiceras thurmanni (Piet, et Camp.); в Цханари и по р.Ксани

- Kilianella cf. pexiptycha (U hl.), Thurraajmicerae cf. campylotoxura (Uhl.),
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Neooomiteв cf. tresanensls Lory, N. c f. neocomlenels (d 'O r b .) .  МОЩНОСТЬ 

валанжина незначительна - от нескольких до 50 м.

А э  е р б а й д ж а н .  На территории Азербайджана, в пределах Большо

го Кавказа, валанжин развит в ряде разрезов. Местами он представлен чередо

ванием известняков, мергелей и известковистых песчаников, а местами - 

отложениями карбонатно-терригенного флнша. Мощность колеблется в пре

делах 100-105 и более метров. В отложениях редко встречаются головоногие, в 

ОСНОВНОМ белемниты - Conobelua oonicue ( В1. ) ,  С. orblgnyanus ( Duv.-Jouv.) ,  

Duvalla blnervla (R asp .)»  Fseudobelus bipartltue ( B l . ) ,  P . giziltschaeneie 

A k .А1 1 ь,но встречаются и другие беспозвоночные.

На Малом Кавказе валанжин, представленный кристаллическими и песчанис

тыми известняками с примесью туфогенного материала, туфами, туфобрекчиями, 

известен в Севано-Карабахской и Мисхано-Кафанской зонах. Здесь рассматривае

мый ярус условно выделяется между фаунистически обоснованными берриасом и 

готеривом. Мощность их примерно до 100 м.

А р м е н и я .  На территории Армении валанжин известен в Кафанском 

районе и представлен вулканогенной свитой, различными порфиритами и их пиро- 

кластолитами с крупными линзами известняков. Аммониты отсутствуют. Возраст 

яруса определяется в основном по двустворчатым моллюскам. Мощность приблизи

тельно 500-700 м.

Г о т е р и в

Для готеривских отложений юга СССР нами принята следующая общая схема 

(Какабадэе, 1982):

1 . Нижний готерив - зона Aoanthodlacue radlatus-Bndemocerae ambllgonium,

зона Crloceratitee eabllerl,

2 . Верхний готерив - зона Speetonlceras lnverBUm-Subsaynella aaynl,

зона Pseudo thurmaimla mortllletl-Craspedodle- 

cus dlscofalcatus.

К р ы м .  Отложения, относимые к готериву, распространены значительно 

шире, чем валанжина. Они отсутствуют в бассейнах рр.Сарысу и Бодрак. В Вос

точном Крыму, от г.Феодосии до р.Тонас они представлены глинами; в Централь

ной части Крыма, в междуречье Бурульча и Бештерк - песчаниками, песками.кон- 

гломератами с подчиненными прослоями глин; в Юго-Западном Крыму, по р.Боль

шой Салгир и Бельбек - песчаниками, конгломератами и глинами; на крайнем юго- 

западе - глинами. Рассматриваемый ярус подразделяется на два подъяруса - ни

жний и верхний. Фауна, особенно головоногие, в большинстве разрезов, отсутс

твует. Она встречается в основном в западных разрезах, в долинах рр.Кача и 

Бельбек. Здесь в нижнем подъярусе можно встретить аммониты Leopoidla leopol- 

di (d 'O r b .) ,  L . blasealensle Кат., Olcostephanue aetieri (d ’ O rb .) , Valanglni- 

tes nucleus Roem., Lyticoceras amblygonlum (Neum. et U h l .) .  В верхнем - 

Crloceratitee duvall L e v ., Balearltes balearls H o i .,  B. taurlcus E lchw ., 

Oosterella cultrata (d 'O r b .) ,  Suboosterella hellacue (d 'O r b .) ,  Barremltes 

deamoceroldes Кат., попадаются белемниты, двустворчатые и другие иско

паемые. Мощность готеривских отложений от нескольких до 250-300 м.

С е в е р н ы й  К а в к а з .  Отложения готерива на Северном Кавказе 

распространены почти повсеместно, но отсутствуют на участке от р.Малый Зеле

нчук до р.Губе. Они представлены песчано-глинистыми алевролитами, содержащи

ми подчиненные прослои известняков, иногда встречаются валуны и глыбы, вверх 

переходящие в известняки (Северо-Западный Кавказ) и на подстилающих породах 

залегают с отчетливым размывом.

В большей части восточных разрезов, в Чечено-Ингушетии и Дагестане на

157



ваданжинских слоях готерив залегает без видимых следов перерыва. В районе 

Цудахар-Аматерк-Махи и на северо-западе они трансгрессивно залегают на поро

дах от валанжина до средней юры включительно. В литологическом отношении в 

полных разрезах в нагорном Дагестане они представлены тремя толщами: нижняя 

и верхняя - песчаниками и глинами, средняя - известняками. Характерной осо

бенностью является ничтожная роль известняков в составе готерива Западной 

части Дагестана и Чечено-Ингушетии. Рассматриваемый ярус также, как и валан

жин, беден ашюнитами. В нижнем готериве встречаются (иногда единичные) ам

мониты Acanthodiscus radiatus B ru g ., Olcostephanus astierianus (d 'O r b .) ,  

Lytlcoceras b if  alcatum Koen ., Leopoldia leopoldi ( d 'O r b .) ,  Crloceratltee 

durali L e v ., C. nolanl K il . и др. Верхний готерив местами (в основании) 

содержит Bpeetonlceras versicolor Traut., 3 . lnversum M. Pavl., S. corona- 

tlforae M. P a v l .,3 .  c f. sublnvereum M. Pavl. и Peeudothurmannia angulicoe- 

tata ( d 'O r b .) ,  P . c f . renevieri Sar. et Sohond,., Slmblrskltes dechenl Hoem.

И Др.

В опорном разрезе Центрального Предкавказья, по р.Баксан (Друщиц, Ми

хайлова, 1966; Нижний мел.. . ,  1985) подразделение готерива несколько отлича

ется от общепринятого для юга СССР и делится на следующие стратоны:

Нижний готерив - вона Lytlcoceras norlcum-L. amblygonlum,

зона Acanthodiscus radiatue-Leopoldia leopoldlana,

Верхний готерив - зона Speetoclceras invereum-Subeaynella sayni,

зона Peeudothurmannia angulicoetata-Craepedodiecus 

dleoofalcatus.

Мощность готерива колеблется от нескольких до 320 м.

Г р у з и я .  На территории Грузии, в Туадсе-Новороссийской зоне, в 

мергелях и глинисто-песчанистых известняках готерива обнаружены Speetonice- 

ras ex gr. elegantum Glaa. и S . auerbachl Bichw.

В Местийско-Тианетской зове, в глинисто-мергелистых сланцах, чередую

щихся с прослоями известковистых песчаников, песчаников, мергелей и глинис

тых известняков мощностью 250-500 м, отмечается единственная находка Speeto- 

nloeras cf. sublnTereum И. P a v l ., Eulytoceras c f . denlsubflmbrlatum (U h l .) .

В полосе Орхевского надвига в окрестностях сс.Цханари и Фасраго встречены 01- 

costephanua c f . Jeannotl ( d 'O r b .) ,  Rogersltee cf. attheretonl Seharpe, Pse

udo thurmannl a angulicostata ( d 'O r b .) ,  P . of. plctetl Sark.

В Гагрско-Лжявской зоне и на Грузинской глыбе готерив представлен сло

истыми педитоморфными, доломитизированнами’известняками, местами с кремнис

тыми стяжениями, а также ургонскими или им подобными известняками. В нижней 

части разреза ярус содержит следующие аммониты: Leopoldia bargamensis dubi- 

slensie К Н . ,  Crloceratltee duvali L e v . ,С. nolanl Ю .1 ., а В верхней - 

Olooetephanus jeannotl ( d 'O r b . ) , Peeudothurmannia angulicostata (d 'O  г b . ) ,

P . mortllletl P lct . et L o r ., P . renevieri Sar. et Schond., Rogersltee cf. 

attherstonl Seharpe, Bpeetonlceras versicolor astarte O las ., S . lnversum И. 

p а т  l . ■ ДР* Мощность отложений колеблется от 10 до 200 м. На подстилапцих 

породах готерив местами на верхнеюрских известняках залегает согласно, а ме- 

отами - трансгрессивно.

В нижнем готериве,в разрезе р.Риони(рис.В4, пачка 2 ) ,в теснине Хццшса- 

ри,в тонкослоистых известняках, помимо известных аммонитов впервые для Гру- 

эии(кванталиани, Квахадзе, 1981) были обнаружены Haplocerae graalanum (d 'Orb ) 

(этот вид нами также был обнаружен в барреме р.Ксани, Восточная Грузия), Bu

lytoceras rotundum Brush. В верхнем готериве, в аналогичных породах (со

вместно с М.В.Какабадзе и Н.Н.Квахадзе) повторно были найдены Bpeetonlceras 

auerbachl (B ic h w .) , s . sp. - в нижней части, а в верхней, в пелитоморфннх
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ftic.84. Схематический геологический разрез правобережья р.Риони 
в теснине Хидикари (Рача, Западная Грузия)

известняках (рис.84, пачки 3-5) - Pseudothurmannia angulicoetata (d 'O  г b .) , 

Р. вр. (Кванталиани, Квахадзе, I 981).По нашим замерам мощность нижнего го

терива в этом разрезе ~  40 м, а верхнего - 30-35 м.

На Малом Кавказе, на востоке Храмского массива нами в верхней части 

готе^ивских толстослоистых сланцеватых известняков мощностью 6 м Шалава,

1970) обнаружен белемнит Duvalia cf. binervia Rasp, и несколько брахиопод

- Mueculina acuta (Q u en at .), Belbekella ep. И Др., характерные ДЛЯ ЭТОГО 

яруса беспозвоночные (определение Н.Н.Квахадзе). Оце выше следуют известня

ки мощностью ~  2 м, но более мергелисто-песчанистые в верхней части и не 

содержащие фауну, которые относим условно к готериву. Эти последние, по на

шему мнению, с признаками размыва, трансгрессивно перекрываются глинистыми 

породами альбского возраста. Таким образом, в описанном разрезе, по-видимо

му, отсутствуют два яруса - баррем и апт.

А з  е р б а й д ж а н .  Отложения готерива развиты в Хизинском синкли- 

нории, Тенгинско-Бешбармакском антиклинории и других местах. Данный ярус 

представлен, в основном, карбонатно-глинистой фацией, местами аргиллитами и 

мергелями, мощность которых колеблется в пределах 280-580 м. В нем сравни

тельно часто встречаются Speetonicerae cf. inoetranzevi К аг ., S . auerbachl 

(Elchw.) и др., белемниты, аптихв и другие беспозвоночные.

На Налом Кавказе присутствие фаунистически охарактеризованных отложе

ний готерива доказано в Юго-Восточной и Центральной частях региона, где он 

представлен в карбонатной фяттии с редкими пропластками туффитов и залегает 

согласно или местами трансгрессивно (на кимеридже ?) на подстилающих породах 

с базальным конгломератом в основании. В этих отложениях иногда встречаются 

ашюниты Subsaynella вaynl Paq ., Crloceratltee duvali L e r ., Phyllopachyce- 

raa cf. kateohaenele (игиа.),белемнитн, аптихи и др. беспозвоночные. Мощность 

готерива колеблется в пределах 90-120 м.

А р м е н и я .  Отложения готерива также, как и предыдущего яруса,име

ют ограниченное распространение и известны в Кафанском районе, где представ

лены карбонатными фациями, согласно эалегапцими между валанжином и барремом. 

Аммониты отсутствуют. Возраст пород определяется преимущественно двустворча

тыми моллюсками и брахиоподами. Мощность незначительная, порядка 100 м.
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Б а р р а м

Нижняя граница баррема проводится по кровле зоны Paeudothurmannia тог- 

tilleti-CraepedodiBcus diecofalcatua верхнего готерива. Спорной является 

верхняя граница яруса, которая связана со стратиграфическим положением кол- 

ХИДИТОВЫХ слоев и зоны Turkmeniceraa turkmenlcum.

Вопрос о стратиграфическом положении колхидитовых слоев подробно рас

сматривается в некоторых работах(Друщиц, 19636; Друщиц, Михайлова, 1966;Ко- 

тетишвили, 1970; Какабадзе, 1971, 1982). Мы считаем, что по развитию аммони

тов, условиям осадконакопления и взаимоотношения аптских и барремских отло

жений колхидитовые слои должны быть отнесены к барремскому ярусу.

После того, как в пограничных отложениях баррема и апта над слоями с 

Colohldltee была установлена новая зона Turkmenicerae turkmenlcum (Тов- 

бина, 1963), часть исследователей границу проводит над этой зоной и апт на

чинает С ПОДОШВЫ ЗОНЫ Deahayeeitea tuarkyricua (Товбина, 1963, 19796,

1982; Луппов и др., 1972; Богданова, 1971, 1977, 1978; Постановление МСК,

1977 и д р .). Другая часть исследователей зону Turkmenicerae turkmenlcum от

носит к адту, так как аммониты рода Turkmenicerae являются наиболее древ

ними членами семейства Deehayeeitidae и непосредственными предками рода 

Deehayeeitee (Михайлова, 1970, 1979, 1983; Друщиц, Михайлова, 1979).

Анализируя существующий фактический материал и литературные источники 

(Прозоровский и д р ., 1961 ; Товбина, 1965, 1979, 1982, 1983; Михайлова,1970, 

1979. 1983; Богданова, 1971, 1978; Какабадзе, 1982 и др.) приходим к выводу, 

что зону ,1. turkmenlcum следует отнести к аптскому ярусу, так как в комп

лексе аммонитов этой зоны указывается наиболее молодой представитель семейс

тва Deahayesitidae - род Turkmenicerae. Граница между барремом И ап- 

том должна быть проведена по подошве зоны т. turkmenlcum,что, на наш взгляд, 

правильно отображено в ряде работ и в постановлении МСК (I9BI).

На основании анализа литературных данных (Эристави, 1951; Котетишвили, 

1979, 1982; Какабадзе, 1981, 1987) в работе принята следующая схема расчле

нения барремского яруса:

1. Нижний баррем - зона Hoi codiscus calllaudi-Paracriocerae

rondischlense,

2. Верхний баррем - зона Subpulchellla plana-Heinzia matura,

зона Hemihoplltea soulieri-? Silesitee seranonia,

зона Imerltes glraudi,

зона Colchidltes aecuriformie.

Однако вопрос зонального подразделения окончательно еще не решен.

К р ы м .  В отложениях верхнего баррема в Крыму отсутствуют аммониты, 

характерные ДЛЯ самых верхов ЭТОГО яруса —Hemihoplltea khwemlienels, Imeri- 

tee glraudi, Oolchidites eecuriformle И др. и поэтому вряд ЛИ МОЖНО цели

ком распространить приведенную выше схему на этот регион.

Отложения баррема развиты прерывистой полосой и не везде выделяются 

четко. В полосе г.Феодосия-с.Курское они представлены однообразными глинами. 

Между рр.Кучук-Карасу и Тонас к баррему отнесены конгломераты с огромными 

глыбами известняков верхней юры и метаморфических сланцев. Западнее в конг

ломератах появляются прослои глин и песчаников. В окрестностях деревни Ново- 

кленовка, на р.Сарысу, отложения баррема отсутствуют. Западнее поселка Зеле- 

ногорска глины верхнего баррема ложатся на конгломераты готерива, выполняя 

эрозионную котловину. Начиная от р.Бурульча, с небольшими перерывами, от pp. 

Большой Салгир, Бодрак, с.Партизанское до с.Высокое развиты буровато-красные 

глинистые известняки. У с.Цветочное на породах верхнего готерива залегают 

песчанистые известковистые глины, содержащие прослои буровато-красных ооли-
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товше известняков. На участке от р.Бодрак до пяной окраины с.Партизанекое, 

отлохения Оаррема отсутствуют. Далее они вновь появляются около обсерватории 

Академии наук и прослеживаются до р.Качи (с.Верхоречье) , несогласно залегая 

на глинах верхнего готерива. В них встречаются как барремекие, так и переот- 

ложенные готеривегие аммониты. Выше залегают красно-бурые известняки (1,5-

2 м ) . На известняках нижнего баррема залегают темно-серые и буровато-серые 

глины с верхнебарремскими аммонитами. В нижнем барреме встречаются преимуще

ственно Holcodlecue gaetaldinue (d 'O r b .) ,  Spitidlscus eeunesi K il= , Barremi-

tee d iffic ilie  (d 'O r b .) ,  Phyllop achyoeras craeeum Drueh., а В верхнем - 

Phyllopaohycerae infundlbulum ( d 'O r b .) ,  Sileaitee aeranonia ( d ' Orb. ) , Barre- 

mites eubdifflcilla  K a r ., B. atrettoetoma (Uhl. )  и др.Мощность от нескольких 

метров до 200-300 м.

В другом разрезе, южнее г.Симферополя, в окрестностях с.Партизанское, 

рядом со средней школой, имеется хорошее обнажение нижнего мела, содержащее 

богатую ассоциацию фауны. Здесь на неровную размытую поверхность диоритов 

юры (рис.85, пачка I) трансгрессивно налегают песчанистые известняки (рис.

85, пачка 2) с обильными железистыми конкрециями и аммонитами нижнего барре

ма - Barremitee d iff ic il ie  (d 'O r b .) ,  В. ар. и др. (0 ,5  м). Стратиграфичес

ки выше залегают глины (3 ,0  м) с многочисленными аммонитами и белемнитами 

Phyllopaohycerae infundlbulum (d 'O r b .) ,  Salfeldiella  milaschewitechi K ar ., 

Biaealocerae eubeequene K ar ., Barremitee d iff ic il ie  (d 'O r b .) ,  B. peilotatua 

Uhl. (рис.85, пачка 3 ). йце выше - слой известняка (0 ,3  м) с обилием фау

ны, главным образом, аммонитов - Barremitee d iff ic il ie  (d 'O r b .) ,  Valdedoreel- 

la  craeeidoraata K ar ., Holcodlecue calllaudianue (d 'O r b .) ,  H. gaataldinua 

(d 'O r b .) ,  H. zlczac K ar ., Spitidlscus andruseowl K ar ., S . seuneel К 1 1 . ,  

Fhyllopachyceras infundlbulum (d 'O r b .)  (рис.85, пачка 4 ). Пачки 3 и 4

по фауне относятся к нижнему баррему. Непосредственно на указанный известняк 

с размывом залегает брекчия-конгломерат (рис.85, пачка 5) с глинистым цеме

нтом, обильно содержащим фауну - Coatldlecus nodoaocoatatum K ar ., Euphyllo- 

ceras pontlculi, Rouse., Fhyllopachyceras infundlbulum (d 'O r b .) ,  Holcodiecus 

gaetaldinue (d 'O r b .) ,  H. calllaudianue (d 'O r b .) ,  Spitidlscus fallaclor Coq., 

Bulytoceras phestum Hath., Barremitee d iffic ilie  ( d 'O r b .) ,  B. charrlerianue 

(d 'O r b .) ,  Fulchellia ар. Этот слой (0,2 м) несогласно залегает на пачке

4 (рис.85) и содержит окатанные гальки нижележащих пород и фауну. Создается 

впечатление, что эта пачка является базальным основанием вышележащей пачки 

6. Она содержит аммониты как нижнего, так и верхнего баррема. В самой верх

ней части конгломератового слоя (рис.85, пачка 5) нами также были найдены 

два небольших фрагмента аммонитов, по сечению оборотов и скульптуре очень 

напоминающих представителей Epicheionicerae. В связи с этим до получения 

новых материалов, аналогично данным в некоторых разрезах Северного Кавказа 

(Какабадэе и др., 1978), пачку 5 условно относим к основанию аптских глин 

(рис.85, пачка 6 ), допуская ее трансгрессивное залегание на отложениях бар

рема. Пачку глин (рис.85, пачка 6) М.С.Эристави (1957) подразделял на нижний 

и верхний апт и нижний альб.

Из анализа приведенного материала для Крыма целесообразнее принять 

следующую схему деления баррема:

I . Нижний баррем - зона Holcodlecue k ilian i,

С е в е р н ы й  К а в к а з .  Отложения баррема развиты от р.Баксан 

до р.Малый Зеленчук и от р.Фарс до р.Хокодзь. Они представлены преимуществе

нно песчаниками, алевролитами, оолитовыми и песчанистыми известняками и в 

меньшей степени глинами. Нижняя граница неясная, условная, в то время, как 

верхняя повсеместно отделена от алта поверхностью размыва. В нижнем барреме

I I .  И.В.Кванталиани ТС1

зона Holcodlecue calllaudianus,

2. Верхний баррем — зона Silesltea eeranonie.

161



Рио.85. Схематически!! геологический разрез окрестностей 
с.Партизанское (Юго-Западный Крым).

I - косослоистые песчаники; 2 - песчанистые глины; 3 - брек
чия-конгломерат; 4 - известняки; 5 - песчанистые известняки; 
б - андеэитовый лакколит; 7 - несогласие; 8 - номера пачек

редки аммониты - Holcodlacua calllaudianus (d 'O rb .), Barremltee dlfficille 

(d 'O rb .), Sileaitea vulpee (Coq.). В верхней части - Phyllopaohyceras 

infundibulum (d 'O rb .), Barremltee cf. atrettoatoma (U hl.), Hemlhoplltea (Ma- 

theronltee) eoulierl (Hath.), Colchldites ex gr. costatue Rouoh., Tropa- 

ешп bowerbanki Sow., T. hillai Sow. и др.

В Дагестане, в пределах Кадарской антиклинали и в большей части Муг- 

ринской зоны отложения баррема с явными признаками размыва трансгрессивно 

залегают на разных стратиграфических горизонтах от готерива до средней горы 

включительно. На остальной территории Чечено-Ингушетии и в Дагестане на по

дстилающие породы они залегают согласно. Здесь нижний баррем представлен 

известняками, а верхний - терригенными отложениями. Аммониты встречаются 

редко. Мощность отложений доходит до 250 м.

Г р у з и я .  В Местийско-Тианетской ^оне баррем, лишенный фауны, пре

дставлен терригенн1"' флишем. Эти отложения слагают свиты геске (в Раче) и 

пасанаурскую! (в paf = Военно-Грузинской дороги и восточнее). Мощность от 

250 до 400-500 м.

В Туалсе-Новоросс кой зоне, в бассейне р.Псоу к баррему относятся 

среднеслоистые известия^, и глинисто-песчанистые мергели мощностью 15-40 м.

В НИХ обнаружены Heminoplites (Н .) feraudi (d ’Orb.), Barremltee diffici - 

lie (d ’Orb.), Heterocerae ер., белемниты, брахиоподы И др.

В Гагрско-Джавской зоне и на Грузинской глыбе баррем представлен тре

мя фациями. В Западной Абхазии и на Северном крыле Рачинско-Лечхумской син

клинали распространены пелитоморфные известняки с головоногими. В Централь

ной Абхазии и на Грузинской глыбе преобладают ургонские известняки с рекви- 

ениями. Между аммокитовой и ургонской фациями распространена смешанная - в 

одних горизонтах известняки с реквиениями, в других - с относительно редки

ми головоногими. По мощности нижний подъярус баррема во многих разрезах 

значительно превосходит верхний и колеблется в широких пределах - от неско-
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лькнх до 500 м и более. Большая его нижняя часть почти лишена ископаемой фа

уны или присутствует спорадически - Holeodieoue calllaudi ( d 'O r b .) ,  Н. fal- 

lax (C o q .) , Spltldlecue fallaeior  (Coq.)f S . seunesi ( K l l . ) ,  Barremltee di- 

f f ic i i is  (d 'o  г ъ .) и др. Верхняя часть баррема относительно богато оха

рактеризована фауной, причем в ней в большом количестве встречаются руково

дящие Rfa.n» головоногих - Imerites glraudi ( К Н . ) ,  Colchidltee securlfoimls 

(S im .) , С. leenhardtl ( K l l . ) ,  Silesltes seranonls (d 'O r b .)  и др. Мощность 

верхнего подъяруса может варьировать в пределах нескольких десятков метров.

В Западной Абхазии, по нашим наблюдениям, в ущельях рр.Кэопсе и Санд- 

ришо баррем представлен толстослоистыми плотными известняками со стяжениями 

кремня черного цвета. Нижняя часть охарактеризована толстостенными амфидон- 

тами (р.Хэопсе), а верхняя - колхидитами (р.Сандридш).

Аналогичная последовательность наблвдалась нами и другими исследова

телями (Накабадзе, Квернадзе, 1970) и на левобережной стороне, в ущелье р. 

Хашупсе, севернее с.Хашупсе. Сходные фации можно проследить и несколько вос

точнее, в нижнем течении р.Бзыбь, у старого Бзыбского моста, у с.Аквара (Ха- 

ратишвили, Кванталиани, Квернадзе, 1971).

Северо-восточнее, на правобережной стороне р.Бзыбь, выше слияния р.Ге- 

ги с р.Бзыбь, вдоль новой автодороги, идущей в сторону села Псху, наблюдае

тся несколько структур. Здесь нами на основании фауны было доказано присут

ствие верхнего баррема (Харатишвили, Кванталиани, Квернадзе, 1971). Позднее 

М.В.Какабадзе (1978) эти отложения расчленил более детально.

В Рача-Лечхуми и на Дзирульском массиве встречается богатый комплекс 

барремских аммонитов, на основании которых произведено биостратиграфическое 

подразделение этого яруса (Эристави, 1951; Котетишвили, 1979, 1982; Какаба

дзе, I 981). В нижнем подъярусе баррема, в зоне Hoicodiscus calllaudi встре

чаются - Hoicodiscus calllaudi (d 'O r b .) ,  H. fallax  (C o q .) ,  H. p e r e zi(d 'O r b .) , 

Spltldlscue fallaeior (C o q .) ,  S . seunesi K l l . ,  Barremltee d l f f l d l l s  (d 'O r b .) ,  

Paracrloceras rondishlenee Kakab. В нижней зоне верхнего ПОДЪяру-

са встречаются - Subpulchellla plana K ot ., Helnzla mathura Hyatt, H. oua - 

chensls (C o q .) , Pulchellla galeata Buch ., Paracrloceras cf. elegans (Koen.)

И др. Во второй зоне - Hemlhoplltes soullerl (M a th .) , H. khwemliensis Ro - 

uch ., Barremltee d lfflc llle  (d 'O r b .)  И др.; В третьей - Imerites gl - 

reudl К Н . ,  I .  favrel Rouch., I .  eparclcletatus Rouch., Erlstavia vam enels 

Nik. и др.; наконец, в четвертой зоне— Colchidltee securlformle 31m ., С. 

col chi cue D jan ., C. shaorlensis D Jan ., C. erietarii K o tet ., Paralmerltes 

planus Rouch., Barremltee etrettoetoma Uhl. И др. Общая МОЩНОСТЬ баррема 

колеблется от нескольких десятков до трех с лишним сот метров.

В сложных геотектонических условиях изолированные выходы баррема об

нажаются в полосе Орхевского надвига в Восточной Грузии. Они в бассейне р. 

Ксани представлены ургонской фацией, но мощность их здесь невелика и колеб

лется в пределах 20-30 м.

А з е р б а й д ж а н .  В пределах Большого Кавказа баррем представ

лен известняками, чередованием глин с известняками, местами с пропластнами 

песчаников и мергелей. Они согласно залегают между готеривом и алтом. Мощ

ность колеблется в пределах 210-610 м. На отдельных участках региона в от

ложениях баррема встречаются аммониты: Eulytoeeras auctum (Trautech .), Phyl- 

lopachycerae lnfundlbulum (d 'O r b .) ,  P . ectocoetatum Crush., Deemoceras cra- 

seldoreatum (K a r .) ,  Euphylloceras ponticull (Reuse), E . cf. eabllenee (K a r .) ,  

Barremltee cf. d lfflcllle  (d 'O  r b 1 g n у ) , белемниты и другие беспоз

воночные.
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На Малом Кавказе отложения баррема известны в пределах Кафанского ан- 

тиклинория в бассейне рр.Баэарчай и Охчичай, в районе горы Бартаэ, в Гочас- 

ском, Хузабиртинском и Матрунинском синялинориях и в Агдамском антиклинории. 

Этот ярус почти повсеместно представлен в карбонатной фации, иногда с приме

сью глинисто-песчанистого материала с прослоями в низах мергелей, аргилли - 

тов и туфопесчаников. В отдельных случаях в основании имеются базальные ко

нгломераты. Мощность колеблется от нескольких десятков до 600 м. Здесь они 

содержат следующие позднебарремские аммониты: Fhyilocerae milaschewitechi 

Kar., Barremitee difficilie (d 'O rb .), B. subdifficilia (Kar.), B. etrettoe- 

toma ( U M .) ,  B. psilotatue (U h l .), Sileeitee eeranonie (d 'O rb .), Costidie - 

cue cf. reoticoetatue (d 'O rb .), Frotetragonltea crebrieulcatus (Uhl.) и др., 

встречают^ также белемниты и другие представители беспозвоночных.

А р м е н и я .  Баррем на территории Армении развит в Кафанском райо

не и представлен крупно- и мелкозернистыми тонкослоистыми известняками со 

стяжениями и линзами кремня мощностью 120 м. Аммонитами охарактеризована ве

рхняя часть баррема, где встречаются - Pulchellia nlcklesi Hyatt, P. chan- 

gamieri Seyn., P. armenica Hacob., Barremitee difficilie (d 'O rb .), B. sub- 

difficllle (K ar .), B. psilotatue (U hl.), Holcodiacus perezianus (d 'O  r b .) ,  

Fhyllopachyceraa infundlbulum (d 'O rb .), Crloceratitee cf. dlaeimllle (d 'Orb .), 

Astlerldiscue elegcne (Kar.) и др. Эта ассоциация аммонитов встречае

тся в районах сс.Агарак, Евгард и Саралы Хаштаб. Самые верхи баррема охара

ктеризованы следующими аммонитами — Imerltee cf. planus Rauch., Heteroceres 

(Argvetitee) laehenels Rouch., Coetldlecue recticoetatue plana Kil. И др.

А п т

В настоящее время большинством исследователей апт подразделяется на 

три подъяруса. Дискуссионными, как отмечалось, остаются нижняя его граница, 

а также границы и объемы подъярусов.

Объем н и ж н е а п т с к о г о  п о д ъ я р у с а  (бедуль) раз - 

ными исследователями определяется по-разному. Мы считаем, что аптский ярус 

должен начинаться С ЗОНЫ Turkmenicerae turkmenicum.

В Туркмении выше названной зоны была выделена зона Deshayesites tuar- 

kyricus (Богданова, 1971). Большинство ее видов, встречаемых в этой зоне, 

новые - Deahayeeitee tuarkyricus, D. oglanleneie, D. antiquue И др. Ука

занный комплекс аммонитов всегда находите^ между зонами Turkmeniceraa turk

menicum и Deahayeeitee welasl и выдерживается по площади. Вместе с этим 

он довольно резко отличается от комплексов подстилающих и перекрывающих зон.

В связи с этим реальность существования этой зоны в Туркмении у нас не вы

зывает сомнений.

Зонам Turkmenicerae turkmenicum И Deahayeeitee tuarkyrlcue на 

Северном Кавказе должен соответствовать интервал между слоями с Matheroni- 

tea ridzewakyi верхнего баррема И слоями С Deahayeaitea, ПО МОЩНОСТИ 

примерно около 1 ,5  м (Дагестан). В Грузии, в окрестностях с.Бетлеви - 4 ,5  м 

(Котетишвили, 1986); в Гореша-Харагоульской синклинали, в разрезах Габоурас- 

геле, р.Корнеба и с.Хорити, выше зоны Colchiditea securiforrais - интерва

лу по мощности в 1-1,5 м (Шарикадзе, 1975). Что же касается Крыма, то эти  ̂

интервалы изучены плохо из-за отсутствия хороших обнажений с соответствую

щей аммонитовой фауной или наличия частых перерывов в осадконакоплении.

Стратиграфически выше последовательно выделяются зоны Deahayesites 

weiael И Deehayeeitea deehayeai. Завершается НИЖНИЙ апт ЗОНОЙ Dufrenoya 

furcata.
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Таким образом, для ига СССР нижнеадтский ярус рассматриваем в объеме 

пяти зон.

Зональное подразделение с р е д н е г о  а п т а  (гаргаэ) опреде

ляется преимущественно распространением представителей семейств - Douviiiei- 

се rat Ida*, Parahoplitidae я Acanthohoplitidae. Граница с цдтам аптом 

отбивается довольно четко - по исчезновении представителей семейства Desha- 

yesltidae и появлению родов Bplohslonicaras (семейство DouTilleioera- 

tidae) H Oolombicerae (семейство Acanthohoplitidae) .Верхняя граница, ПО 

нашему мнению, должна определяться прежде всего по исчезновение родов Рага- 

hoplitea и Coiombicerae и по появлении представителей родов Diadochoce- 

гав, Paracanthohoplitee И Aoanthohoplltee.

В е р х н и й  а п т  (клане ев). В настоящее время, по единодушному 

соглашению стратиграфов, кланеей относится к аптскому ярусу, а гранит меж

ду аптом И альбом проводится ПО кровле ЗОНЫ Rypacanthoplitea Jacobi.

В 1968 году в основании клансея Туркмении была выделена зона Acantho- 

hoplitea prodromue, сопоставляемая с нижней частью зоны Acanthohoplitae 

noiani Северного Кавказа - с зоной Acanthohoplltes aechiltasnele (Товби— 

на, 1968). В 1971 году нами была предпринята попытка установить в клансее 

Грузии названную зону (Кванталиани, 1971). Позднее зона Aeanthohopiltee pro

dromue была включена в Унифицированную схему меловых отложений запада Сре

дней Азии (постановления ИСК, 1977). Однако, по мнению В.В.Друщица и И.А.Ми

хайловой (1979), вид-индекс этой зоны не обоснован и с трудом отличается от 

вида Acanthohoplltes noiani; вместе с тем в непрерывном разрезе комплекс 

аммонитов зоны Farahopiitas meichiorla сменяется комплексом аммонитов вы

шележащей зоны Acanthohoplltes nolanl, практически без перерыва и для ка

кой-либо промежуточной зоны не остается реального места.

Суммируя изложенное для Крыма и Кавказа принимаем следущее подразде

ление апта:

1. НИЖНИЙ апт - зона DeehayaBites weissl,

зона Dashayssiteв dashayssi,

зона Dufrenoya furcata (помимо перечисленных для 

Юга СССР нами принимаются еще две зоны снизу - 

Turkmenlcerae turkmenlcum и Deshayesites 

tuarkyrlcus),

2. Средний апт - зона Bpichelonicerae BUbnodosocostatum,

зона Farahoplltee melchloria-Oolombiceraa tobieri,

3. Верхний апт — зона Acanthohoplltes nolanl,

зона Hypaoanthoplltas Jacobi.

К р ы м .  Аптские отложения простираются от г. Феодосии до р. Буру ль ча 

непрерывной полосой и отсутствуют на участке от р.Буружьча до р.Большой Са- 

лгир. Юкнее г.Симферополя аптские глины вскрыты скважинами в Салгирской ко

тловине. Местами они полностью размыты, а местами выполняют ингрессионные 

котловины. Во всех изученных разрезах апт представлен глинами с конкрециями 

буровато-красных сидеритов; в верхней части появляются песчаники.

В нижней части апта редко встречаются руководящие аммониты Deehayeai- 

tee cf. deshayesi Ъеуш., В средней - Aeoneceras nlsum (d 'O rb .), Colombi- 

eeras sp., а В верхней - Acanthohoplltes trautscholdl Sim., Вас., Sor., 

Hypaoanthoplltas sp. Недалеко от поселка Зеленогорск наряду, с барремски- 

ми аммонитами и глыбами известняков и песчаников (видимая мощность 10-15 м) 

аптские ашониты находятся в переотложенном состоянии. Помимо известных в 

литературе (Друщиц, I960), нами были обнаружены Barremltee cf. strettoBtoma 

Uhl., Chelonicerae sp., Ffayllopachycerae lnfundlbulin (d 'O rb .) ,3pltldlscus
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if . fallaeior (Coq.), Hoicodiscus sp., Deshayeeltee sp., Epicheloniceres sp., 

Blasalooeras sp., Haplocerae sp., Cymatooeras neocomlensis (d'O г Ъ i g .) , 

DuTalia sp. Ammo hi  ты назвавши родов весьма редок ели неизвестны в Кры

му в поэтому представляют большой интерес. Возможно, эти слов соответствуют 

нинему клансею (верхний, очевидно, размыт), выше которого оладует трансгрес-

nwnmjft и пгстЯ ftJIbd.

Недавно в междуречье Альма в Салгир (Юго-Западный Крым) в глинах были 

обнаружены аптскве амиониты - представители родов Aoanthohoplites, Colombi- 

oeree, Deshayesitea в впервые - parahoplites (Друщиц, Михайлова, Неро- 

денко, 1981). Этв находка позволила выделить в аптеках отложениях Крыма нес

колько ЗОН. В нвжнем апте - зону Deehayesites deshayesl, В среднем - ЗОНЫ 

Colombiceras craeaicostatum и Parahoplites melchioris, В верхнем - зону 

Acanthoboplitea nolanl.Ua указанных участках мощность отложений колеблется 

от нескольких десятков до 80-90 м. Максимальные мощности в Крыму доходят до

С е в е р н ы й  К а в к а з .  Адтские отложения развиты на большей 

частв территории Северного Кавказа и трансгрессивно залегают на подстилашщх 

породах. Местами вз разреза выпадает нижний апт, местами - отложения всего 

яруса (район с.Ахметовекая) и в этом случае нижний альб непосредственно за

легает на буро-красных глинах твтона. Рассматриваемые отложения представлены 

в нвжней части превмущественно глинями, но встречаются в прослов песчаников. 

Верхняя часть сложена алевролитами и песчаниками, содержащими горизонты иэ- 

вестковвстых конкреций.

Нвжвеаптскне глины содержат ожедеэненные аммониты - Deshayesltes «else

(Heum. et Uhl. ) ,  Procheloniceras albrechtiauatrlae (Hoh.), Cheloniceras semi

nodosum S i n z . ,  стратиграфически выше появляются Deshayesltes dechyl Papp, 

D. latllobatus Sinz. Присутствие верхней зоны Dufrenoya furcate ниж

него апта фаунвствческв подтверждено в разреаах pp.Малый и Большой Зеленчук 

И Кубань. Здесь встречены Dufrenoya furcate (Sow.), D. subfurcata Kas.

В более восточных районах, в Чечено-Ингушетии в Дагестане, средний в 

верхний апт представлен мощной толщей серых в желтовато-серых алевролитов 

или черных сланцеватых глин. Для этвх отложений характерно наличие конкре - 

ций известковвстых алевролитов и алевролитовых мергелей различной формы и 

размеров (до 3-1 в диаметре). В нвх совместно с видом-индексом в обилии вст

речаются характерные для зоны Bplchelonicerae eubnodoeocostetum аммониты

- Bploheloniceras subnodosocostatum S in z ., В. pusillum Sins ., В. buxtorfl 

Jac ., Coiombiceraa craaeicoetatum (d 'O r b .) , реже Coiombiceraa toblerl 

(Jac. et Т оЫ .) в др. Для верхней зоны среднего апта parahoplites meic- 

hlorie характерны: P. melchlorie Anth., P . sbhmidti (Jac. et To bl.), P. 

transitane 31nz., Salfeldiella guettardl Rasp., реже некоторыми исследо

вателями отмечаются.находки Aoanthohoplites aschlltaensls (Anth.) (Хосни 

Хамдан Хамама, 1985).

В песчаниках верхнего апта часто рассеяны шаровидные ковкрецвв с аю 

нвтамв нижней зоны клансея Aoanthohoplites nolani-A. bigoureti (Seun .), A. 

bergeroni (Seun .), Paracantbohoplitee multlspinatus (Anth.), Diadochoceras 

nodosocoetatum (d 'O rb .).

В верхней зоне клансея Hypacanthoplitee Jacobi помимо ввда-вндекса 

встречаются Н. teoharlokenaie Glas., Н. compreeus Кае., Н. anthulai Kas. и 

др. Впервые была обнаружены представители рода Chaechupeeceras (Кванта

лиани, Шарвкадэе, 1983; см.табл.Ь П). На границе зон Acanthohoplltee nolani 

в Hypaoanthoplites Jacobi часто наблццается небольшой размыв пород. Общая

200 и,
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потноеть аптских отложений на Северном Кавказе колеблется в пределах 0-500м 

и более.

Нахе вкратце приведем некоторые новые данные по стратиграфии аптских 

отложений Северо-Западного и Северо-Восточного Кавказа.

На Северо-Западном Кавказе рассматриваемые отложения наиболее полно и 

богато охарактеризованы амюнитами в бассейнах pp.Кубань, Пшеха и Хокодэь. 

Существуют разногласия о взаимоотношениях средне- и верхнеаптских отложений 

по р.Хокодзь и стратиграфическом распространении parahopiites и Coiombice- 

гаа в отложениях кланеея (Егоян, 1965, 1969; Друщиц, Михайлова, 1966), Де

тальный анализ нашего фактического материала показал, что в разрезе по р.Хо

кодзь клансейские отложения, как это утверждалось и ранее (Друщиц, 1960;Дру- 

щиц, Михайлова, 1966), несогласно залегают на подстилающих слоях гаргаза. В 

основании клансея, в брекчия-конгломератовом слое наблюдается меланж клан- 

сейских и гаргазских конкреций, объясняемый нами переотложеиием последних 

И вместе с ними представителей родов Farahoplitee и Colombiceras (Кван- 

талнани, Шарикадзе, 1978).

В Дагестане над слоями с Hemlhoplites (Matheronltes) rldzewskyl рас

положена НИЖНЯЯ зона нижнего апта Deshayesites welssl-Frochelonlceras albre- 

chtlaustrlae и следупцая за ней зона Deshayesites dechyl-D. deshayesl.

Зона Dufrenoya furcata в разрезах окрестностей сс.Леваши, Ходжалмахи.Цу- 

дахар, Мекеги, Акуша, Нижнее Чугли, г.Ботлиха и др. отсутствует из-за ее ра

змыва (рис.86). Наряду с этим получены новые данные о среднеаптском возрас

те "сгруженного" горизонта, залегающего со стратиграфическим несогласием на 

подстилающих породах нижнего апта (Какабадзе, Кванталиани, Шарикадэе, 1978). 

"Сгруженный" горизонт мощностью несколько десятков сантиметров представляет 

собой скопление обломочного материала, разнообразной и разновозрастной (сре

днего, нижнего апта) фауны со следами окатанноети. Лишь Н.П.Кудрявцев (I960) 

и Т.А.Морцвилко (1956, 1962) условно, но правильно относили его к гаргазу. 

Несмотря на это, всеми предшествупцши исследователями "сгруженный" горизонт 

почему-то относился к нижнему апту. Непосредственно над "сгруженным" гори

зонтом в глинистых алевролитах мощностью ~ 60 м нами были обнаружены много

численные фрагменты аммонитов нижней зоны гаргаза Eplchelonlceras subnodoso- 

costatum. Следовательно, возраст как "сгруженного" горизонта, так и зале

гающих выше пород нями до аммонитам определяется как среднеаптский. В райо

не г.Ботлиха, в окрестностях с.Тандо, на северном крыле одноименной с селе

нием антиклинали в "сгруженном" горизонте нами были обнаружены представители 

родов Hemlhoplites (Matheronites), Deshayesites, Chelonlcerae И Epiche- 

loniceras. Следовательно надо допустить, что размыв подстилающих средний 

апт пород на этом участке шел довольно глубоко, затрагивая и баррем.

Мощность нижней части апта (включая "сгруженный" горизонт) в окрест

ностях сс.Леваши и Ходжалмахи, по В.П.Ренгартену (1961),- 2-4 м.По нашим же 

.данным от кровли верхнего баррема с И. (м .) rldzewskyl Каг. до "сгруженного" 

горизонта включительно не менее 18-25 м. Мощность же среднего апта над "сгру

женным" ГОРИЗОНТОМ г>ы> 60 м.

Новые данные нами были получены также на Шноы склоне Большого Кавка

за в Сочинском районе (Кванталиани, Квернадзе, Шарикадзе, 1982). В ущелье 

р.Агуры, у подножья Орлиной Скалы (рис.87), в ядре и на крыльях Ахунской 

антиклинали, на размытой поверхности плотных известняков с фауной баррема 

( > 10 м) трансгрессивно залегает пестроцветный, преимущественно красного 

цвета брекчия-конгломератовый слой (2 м).Встречаемая в этом слое фауна и 

гальки известняков настолько окатаны, что некоторые из ископаемых очень тру-
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Kaaan.
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Рис.06. Схематический геологический разрез в окрестностях с.Цуда- 
хар (Дагестан).

I - глины, алевролиты с прослоями тонкослоистых песчаников; 2 - 
брекчия-конгломератовый слой с разновозрастной фауной; 3 - горизонт 
с конкрециями; 4 - песчаники; 5 - несогласие; 6 - уровень отбора фау
ны. K-ibro - верхний баррем; к-|а5+а? - нххняя и средняя зоны ниж
него апта; ^«g- - средний апт

Рис.87. Трансгрессивное залегание альба на барреме 
в разрезе р.Агура (Сочинский район)
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дно определить даже до рода. Это обстоятельство, на наш взгляд, позволя< 

сделать заключение, что виды клансея (Acanthohoplltee nolani Seun ., А. 

chi Anth ., A . blgoureti .Seun., Dladochoceras rotundum Eg. и др.) и 

хелехащвх отложений апта ( Salfeldiella  guettardl Rasp ., Euphylloceraa 

ensis Зауп и др.) находятся во вторичном залегании в основании альба 

довательно, по нашему предположению, время формирования брекчия-конглом 

гового слоя совпадает с временем образования отложений зоны Leymerieiia 

rdefurcata (рис.87 ,88). Таким образом, на барреме трансгрессивно з: 

гает не клансей, как это предполагалось ранее (Ренгартен, 1927), а ниши 

альб. Этот слой представляет базальное основание трансгрессивно залегаии 

мощной (до 90 м) песчано-глинистой толщи альба. Размыв пород в рассматрг 

МОК районе, по-видимому, происходил В фазу Hypacanthoplltes jacobi.

р. Агура

Рис.88. Схема сопоставления алт-альбских отложений неко
торых разрезов Северо-Западной Абхазия и Сочинского района.

I - альб. Слоистые глины и мергели; 2 - брекчия-конгломе- 
ратовый слой; 3 - апт. Мергели; 4 - баррем. Слоистые извест
няки с кремнистыми стяжениями; 5 - баррем. Глинистые извест
няки; 6 - несогласие

Г р у з и я .  В Туапсе-Новороссийской зоне, в бассейне р.Псоу апт пр 

дставлен чередованием мергелистых сланцев, известковистых, глинистых и пес 

чанистых мергелей мощностью около 80 м. В них в нижней части отмечаются Ci

tldlecus microcostatus S im .,В а с .,S o r ., Deahayesites dechyi Fapp, D. c f . It 

tllobatus S in z ., Chelonlcerae c f . meyendorfl (d 'O  r b . ) ,  Anpyloceras si 

inmanni Sim ., Средний апт содержит - Colombiceras rectangularls K a s ., a 

верхний - Faracanthohoplltes c f . multlspinatue (A n th .), Acanthohoplites ex 

gr. blgoti (Se u n .).

В Местийско-Тианетской зоне алтские отложения представлены глинисты

ми сланцами и аргиллитами с прослоями мергелей и мелкозернистых песчаников 

мощностью до нескольких сот метров (500-600 м). В ТИанетском районе и на 

Кахетинском хребте распространены выделенные Н.Б.Вассоевичем свита тетрахе- 

ви (апт) и навтисхеви (альб), мощность которых измеряется до 500-600 м.Под

робное описание этих свит будет дано далее.

В Гагрско-Джавской зоне и на Грузинской глыбе почти повсвду апт пред

ставлен известково-мергелистой фацией; иногда присутствуют песчанистые мер

гели, в ряде случаев глауконитовые и известковистые алевролиты; обычно при-
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месь терригенного материала возрастает снвзу вверх.Аптские отложения богаты 

аммонитами, позволяющими произвести зональное деление яруса. Общая мощность 

отложений колеблется от нескольких до 50 м.

В нижней части апта (бедуль) встречаются Deshayesltes weisei (Heum.et 

Uhl.), Prochelonioeras albrechtiauatrlae H о h., стратиграфически выше - 

Deshayesitea deshayesl Leym., Б. dechyi papp, Cheloniceraa eemlnodosum Sinz,, 

а еще выше - Dufrenoya furcata Sow. В средней части апта (гаргаэ) обнару

живаются - Bploheloniceras tschemyschewl Sinz., В. of. martini orientalis 

Jacob, ВНШв - Coiombiceraa tobleri Jac. et Tobl., C. caucasioa Lupp. Вер

хний апт (клансей), часто представленный розовыми и серыми мергелями, содер

жит В НИЖНеЙ части Acanthohoplitea nolani (Seun,), A. aschiltaensis (Anth.), 

Diadochoceras nodoaocostatum (d'O r b.), а В верхней - Hypaeanthoplites 

noianiformia G 1 а а. и др. Обычно этот ярус представлен всеми зонами. Одна

ко имеется разрезы, где весь апт или верхняя зона клансея частично,ияж пол

ностью размыты (Центральная Абхазия, Северное крыло Рачинско-Дечхумской син

клинали) , а его фауна (Абхазия) находится во вторичном залегании в основании 

трансгрессивного альба. Детальное описание этих разрезов приведено в наших 

некоторых работах (Кванталиани, Девдарияни, 1967; Харатишвили, Кванталиани, 

Квернадзе, 1971; Кванталиани, 1971).

В пределах восточной Абхазии, в междуречье Галидзга и Ингури, в сред

нем алте по аммонитам нами впервые установлены зоны Epicheloniceres subnodo- 

socostatum и Coiombiceras tobleri, а в верхнем - нижняя зона клансея - 

Acanthohoplitea nolani (Кванталиани, Назаршивили, 1968).

Не менее интересные разрезы мояно наблвдать,двигаясь далее на восток, 

в Мегрежиж, Лечхуми и Рачу. Богатая ассоциация фауны в некоторых разрезах 

содержит впервые обнаруженные неизвестные для Грузии виды головоногих (Ква

нталиани, Назаршпвили, 1975). Новые данные, касащиеся апт-адьбекнх отложе

ний, были получены также на Северном крыле Рачкнской синклинали в промежутке 

между сс.Тола и Цеси на протяжении 25-30 км (рис.89-91).

3 разное время многие исследователи (Мефферт, 1930; Джанелидзе, 1940; 

Эристави, 1952; Гамкрелидэе, 1966 и многие другие) указывали на непрерывный

Рис.89. Контакт сеномана с адтом по р.Рицеула - в 
известняках апта (справа) видны "карманы” , заполненные 
песчаниками трансгрессивного сеномана (слеза)
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Рис.90. Трансгрессивное залегание сеномана на отложениях 
верхнего 6&ррвие. в окрестностях с.Квацгути (Рача, Западная 
Грузия)

р.Аскисцкали р.Чорджосцкалн р.Гвиарасгеле р.Рицеули с.Квацхути

л; о» | СQicojnaj* ёяа̂акилюбье лесчал илг и

[M*W| a-
---  порой

[ Л лЬо. Слоистые лге/**елц и  елш см

§§3lS Ĵ am -М ергелист ые utJeem ttKra и

jJ«y| е^жй^аа/̂ ем и

Рис.91. Схема сопоставления меловых отложений северного крыла 
Рачишкой синклинали (Западная Грузия)

переход низшего мела в верхний. Лишь в неопубликованной работе Е.К.Бахания 

и Д.Ю.Паяава (1955) отмечается трансгрессивное залегание сеномана "на аль- 

ба", то есть и эти исследователи полагали, что в пределах рассматриваемой 

полосы нижний мед представлен всеми ярусами и если имеется размыв в самых 

его верхах, то масштаб его незначителен и затрагивает только верхи альба. 

Нашими исследованиями впервые на данной площади (см.рис.89-91) доказано 

трансгрессивное залегание сеномана на различных ярусах нижнего мела, вплоть 

до баррема включительно (Кванталиани, Квахадзе, 1971а,б). Здесь аят—альйс-
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кие отложения были размыты в предсеноманское время, в результате проявления 

австрийской фазы тектогенеэа.

На Грузинской глыбе, в пределах Дзирульского массива имеются многочис

ленные разрезы аптских отложений, которые детально были изучены рядом иссле

дователей, выделивших почти все известные зоны данного яруса (Эристави,1952, 

1955; Котетишвили, 1961; Лобжанидзе, 1964; Шарикадзе, 1975 и др .). В ряде 

разрезов апт начинается брекчия-конгломератовым слоем мощностью 1,5-2 м. В 

некоторых хе (с.Молити) апт слагается чередованием известковистых, глаукони

товых и туфогенных песчаников, песчанистых глин и мергелей. Эта фация содер

жит большое количество туфогенного материала, исчезапцего в северо-западных 

и северо-восточных разрезах. Появление туфогенного материала связывается с 

активной вулканической деятельностью в области Аджаро-Триалетской геосинкли

нали. Особенно богата аммонитами верхняя часть апта, наиболее детально изу

ченная нами в разных районах Грузии (Кванталиани, 1970, I97I6, 1974а,б;'Ква

нталиани, Шарикадзе, 1974; Шарикадзе, Кванталиани, Квернадэе, 1974; Кванта

лиани, Магалашвили и др., 1976).

А з е р б а й д ж а н .  Аптские отложения обнажены от бассейна р.Велве- 

личай вплоть до Каспийского моря. Они в результате позднемеловых размывов 

отсутствуют в бассейне р.Гагирджачай, на горе Шахдаг, в нижнем течении р.Кы- 

зылкаэмачай, в районе сс.Угах, Мешриф, Гюлех и др. В названных пунктах отло

жения апта представлены преимущественно терригенными отложениями. В них вст

речаются главным образом белемниты: Neohibolitea montanus Ak. A l l z . ,  N. In f- 

lexus S t o l ., N. cairioua N a tz ., N. ewaldi (Strom b.), N. atrombecki M ul., N. 

wollemannl S t o l .,  Mesohibolitea brevis Schwetz., M. abkhasiaensia (Krimh.) 

и другие беспозвоночные. Мощность яруса колеблется в пределах 22-200 м.

На Малом Кавказе аптские отложения известны на крайнем юге - в преде

лах Кафанского антиклинория, Гочасского и Хузабиртского синклинориев. Они 

согласно залегают на барреме и представлены глинами, мергелями, туфопесчани- 

ками, туфогравелитами, реже туфобрекчиями с прослоями песчанистых и органо

генных известняков, пелитоморфными известняками. На основании руководящей 

фауны апт подразделяется на три подъяруса. В нижней части встречаются харак

терные аммониты ДЛЯ нижнего подъяруса - Deshayesites weissi (Neura. et U h l .) , 

D . dechyi Papp, Cheloniceras semlnodosum S in z ., C . cornueli (d 'O r b .) ,  Pro- 

ehelonlceras albrechtiauatrlae Hoh. В среднем апте можно встретить руко

водящие виды среднего подъяруса - Epiohelonleeras martini (d 'O r b .) ,  Е . mar

tini caucasica (A n th .), Colombiceras tobleri Jac. et T o b l ., C . tobleri dis- 

coidalis S in z .,  C . subtobleri Kasan ., Ci crassieoetatum (d 'O r b .) ,  C. garga- 

sensis ( A n t h . ) .  верхний подъярус содержит следующие характерные аммониты

- Paracanthohoplitea m ultispinatus(Anth.) ,  Aoanthohopiitee bigoti (Se u n .), A . 

asehiltaensia (A n th .) , A. trautscholdi (Sim .,Bac . ,S o r .) И Hypacanthop- 

lites ef. Jacobi presuia 01. По всему аптскому ярусу попутно встречают

ся также белемниты и другие беспозвоночные. Мощности на Малом Кавказе колеб

лются в пределах 15-600 м.

А р м е н и я .  Аптские отложения распространены в Кафанском районе, 

в тех же местах, где и валанжин-готеривские. Нижний апт сохранился в ядрах 

синклинальных складок, на северо-восточном крыле Кафанской антиклинали (сс. 

Агарак, Егвард, Кахнут) и представлен в основном терригенно-карбонатными об

разованиями общей мощностью 50-60 м; верхний - трансгрессивный апт к западу, 

на водоразделе Кашуни и Воротан (Окузаратский хребет) и в ущелье р.Воротан 

(район с.Гатев) достигает максимальной мощности - 300 м и слагается окузаре- 

тской свитой осадочных и вулканогенных пород.

Разрез верхнеаптских отложений, изученный В.П.Ренгартеном (1959) и
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нами (Кванталиани и др., 1982), наблццается в районе с.ДавидОек (Зейва) на 

левом склоне ущелья р.Кашуни. Отложения с типичным клансейским аммонитом(ра- 

racanthohoplltes multiapinatus Anth.), найденный В указанном разрезе В.П. 

Ренгартен отнес к верхнему апту (т.е. к гаргаэу), а не клансею (В.П.Ренгар- 

тен кланеей относил к альбу). В.Т.Акопян (1970), опираясь на данные В.П.Рен- 

тартена (1959), также отнес эти слои к верхней зоне верхнего апта (в их поня

тии гаргаз) - Acanthohoplitea aschiltaensis. Учитывая вышеизложенное и со

поставляя факты, приходим к заключению, что на территории армянской части 

Малого Кавказа (несмотря на присутствие типично клансейского аммонита) кла- 

нсей не выделялся.

Проведенные нами стратиграфо-палеоытологические исследования (Кванта

лиани, Шарикадзе, Какабадзе, 1982) аптских отложений Кафанского района поз

воляют в окрестностях с.Давидбек (Зейва) установить кдансейские отложения 

(зону Acanthohoplitea nolani) мощностью 20 м. Вопрос о наличии вышележащей 

зоны клансея ( Hypaeanthoplites Jacobi) и его верхней границы в этом разре

зе остается пока открытым.

А л ь б

Вопрос о проведении границы между алтом и альбом был освещен в ряде 

работ, в том числе и наших (Кванталиани, Девдариани, 1967; Кванталиани и др.,

1971). В настоящее время положение этой границы среди исследователей не вы

зывает возражений и проводится в основании зоны Leymerlella tardefurcata; 

верхняя - по кровле зоны stollczkala dispar.

Общая схема зонального расчленения альбеких отложений для Крыма и Кав

каза, принятая нами в данной работе, приводится с незначительными изменения

ми существующих схем (Друщиц, Михайлова, 1966; Друщиц, Горбачик, 1979; Пос

тановления ЫСК, 1981):

1. Нижний альб - ? зона Proleymerlella schrammenl,

зона Leymerlella tardefurcata, 

зона Douvillelceras mammlllatum (для ЮГ8. СССР 

между названными двумя последними зонами принимае

тся еще одна зона- Mathoceras regularis),

2. Средний альб - зона Hoplltes dentatus,

зона Anahoplltes lntermedlus, 

зона Anahoplltes daviesi-Daghestanltes dages- 

tanensls,

3. Верхний альб - зона Anahoplltes rosslcus,

зона Mortoniceras lnflatum-Hysteroceras orbignyi, 

зона Stollczkala dispar.

К р ы м .  Альбские отложения протягиваются без перерыва от г. Фео

досии до р.Бурульча, где представлены черными глинами с подчиненным содер

жанием прослоев песчаников. Между рр.Зуя и Малый Салгир отложения альба от

сутствуют. В юго-западной части Крыма (юго-западнее р.Альма) они представ

лены маломощными песчаниками, мощность которых увеличивается только в бас - 

сейне р.Черная. Южнее г.Симферополя, по р.Большой Салгир и около с.Партиза

нское альбские отложения выполняют крупные ингрессионные котловины. Повсеме

стно рассматриваемые отложения от подстилающих пород отделены отчетливой 

границей размыва и в основании содержат окатанную гальку. Необходимо отме

тить, что альб Крыма, по сравнению с другими регионами юга СССР, сравните - 

льно беден головоногими и в особенности аммонитами. Известны единичные на - 

ходки нижнеальбских Leymerlella sp. в скважине около Белагорска и север
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нее поселка Планерокое в толще глии. Чаше всего аниониты встречаются в сред

нем и верхнем альбе. Из среднего альба указываются Koeamateila agaaslziana 

P ie t ., Hoplltea dentatua Sow., Latidoreella latldoraata Mich.; в верхнем 

редко МОЖНО встретить llortonlcerae inflatum (Sow.) , Hyateroceraa varicoaum 

(Sow.), Bpihopiitea gibbosus Spath. Встречаются также белемниты, двуствор

чатые моллюски, аптихи, ежи и др. (нижний мел..., 1985).

Интересный разрез нижнего альба можно наблюдать в окрестностях с.Зеле- 

ногорска, представленный глыбовыми конгломератами и брекчиями известняков 

( >  10 м), в которых нами были найдены Beohlbolitea minor Stoll., харак

терный вид для зоны Leymerieiia tardefurcata. Этот горизонт трансгрессив

но залегает на породах апта (возможно, нижнего клансея). Мощность альбеких 

отложений в Крыму, на дневной поверхности колеблется от 10 (с.Высокое) до 

250 м (с.Курское), в буровых скважинах - от 200 до 800 м.

Как видно из списка фауны, в Крыму прослеживаются не все аммонитовые 

зоны, выделяемые в других регионах юга СССР.

С е в е р н ы й  К а в к а з .  Здесь отложения альба имеют значитель

ное распространение на поверхности и вскрыты буровыми скважинами. Они отсут

ствуют на участке от р.Губса до р.Белой. В некоторых местах нижний альб от

сутствует и в Дагестане и в Чечено-Ингушетии. На отдельных участках нижний и 

верхний альб на подстилающих породах залегает с признаками несогласия. Ниж

няя часть альба представлена алевролитами, верхняя - черными слюдистыми гли

нами с небольшими конкрециями пирита; глины местами переходят в алевролиты, 

пески, рыхлые глауконитовые песчаники. Нижний альб относительно беден фауной 

и по аммонитам устанавливается в разрезах pp.Большой Зеленчук, Кубани, Кумы, 

Урупа и западнее Большой Лабы. В нижней зоне нижнего альба Leymerieiia tar

defurcata - редко встречаются руководящие амюниты - L . bogdanovltachi 01 ., 

L . rencurelensla Jac ., Proleymerlella achrammenni Jac. и др. (Друщиц, 

1968). Особого внимания заслуживает Proleymerlella echrammennl Jac ., кото

рый в Западной Европе является видом-индексом самой нижней зоны нижнего аль

ба (Савельев, 1973). В Советском Союзе элементы этой зоны имеются только н а _  

Северном Кавказе (Друщиц, 1968). Аммониты верхней зоны нижнего альба - Dou- I 

villeiceraa mammlllatum обнаружены в районе г.Кисловодска и на pp.Боль - I 

шой Зеленчук и Щедок. Лучше обосновывается средний альб на участке г.Кисло- ' 

водск - р.Большая Лаба, где встречаются Hoplltea dentatua (Sow.), а в бас

сейне р.Хокодзь - Koeamateila agaaaiziana (d 'O r b .) , Tetragonltea timothea- 

nua Mayor, Hoplltea dentatua (Sow .), Puzosla mayorlana (d 'O r b .). Верхний 

альб установлен на рр.Хокодзь, Лаба, Щедок на основании находок Hyateroce

raa orblgnyl Spath, Н. varlcoaum (Sow.), llortonlcerae inflatum (Sow .), Oat- 

llngoceraa puzosianum (d 'O  r b .) .  Нижняя зона верхнего альба Hyateroceraa 

orblgnyl установлена в бассейне р.Хокодзь. Отложения вышележащей зоны Мог- 

toniceraa inflatum ложатся с размывом на подстилающие породы среднего аль

ба. Мощность отложений колеблется от 0-250 до 400 м и более. Ниже кратко ко

снемся новых данных со трем разрезам. Два из них расположены в Дагестане, 

один - в центральной части Северного Кавказа.

В северных предгорьях Большого Кавказа отложения верхнего мела в це

лом согласно налегают на нихний мел, но в ряде районов подобное взаимоотно

шение нарушено. Так, западнее р.Урух породы альба и среднего адта несоглас

но перекрываются отложениями сеномана. В разрезах, расположенных западнее 

бассейна р.Ассы,вплоть до р.Урух, перед туроном наблюдается размыв. Здесь 

известняки этого яруса несогласно залегают на различных зонах верхнего аль

ба (рр.Асса, Фиагдон, Урух) и даже на верхнем апте (р.Гиэельдон). В разрезе 

р.Ардон наблюдается перерыв большего стратиграфического диапазона. По дан-
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ш ш  М.М.Москвина (1959) здесь кампан непосредственно налегает на верхнго зо

ну альба - Pervinquieria in fla ta . Позднее В.В.Друщиц и И.А.Михайлова(1966, 

с .161) привели разрез одного из левых притоков р. Ардон, где обнажаются самые 

верхи альба, представленные глинами с иноцерамами, которые, судя по схеме 

сопоставления, несогласно перекрываются мергелями сеномана. Наш данные (Га- 

мбашидзе, Шарикадзе, Кванталиани, I960) подтверждают прежние представления 

(Москвин, 1959).

Дагестанские разрезы окрестностей сс.Мекеги и Акуши интересны прежде 

всего тем, что в них отсутствует нижний альб и на отложениях клансея (зона 

Hypaeanthoplites Jacobi) со стратиграфическим несогласием залегает средний 

альб (зона Boplites dentatus). Эти данные вполне согласуются с данными пре

дшествующих исследователей (Кудрявцев, I960, с .33; Мордвилко, 1956, 1962, 

с .174). Отсутствие нижнего альба объясняется предполагаемым перерывом в оса- 

дконакоплении в раннеальбекое время. Указания на находки в Акушинском разре

зе атонитов нижнего альба - Leymerlella bogdanovitschi G la s ., L .  c f . revi-

11 J a c .  (Мордвилко, 1962, с .78) и отсутствие нижнеальбских отложений,

Н.П.Кудрявцевым (I960, с .33) и нами ставится под сомнение. №  полагаем, что 

средний альб трансгрессивно залегает на отложениях апта (рис.92). Аммониты, 

определенные как представители рода Leymerlella, в действительности явля

ются деформированными ядрами аммонитов рода Hopiites.

Г р у з и я .  В Туапсе-Новороссийской зоне альб представлен верхней 

частью аргиллито-известняковой толщи. В бассейне р.Псоу ярус сложен глинис

тыми сланцами и мергелями с преобладанием в верхней части глин с белемнита

ми среднего И верхнего альба - Neohibolites minimus L i s t . ,  N. stylioides 

Renng. Мощность яруса 70-115 м. В Местийско-Тианетской зоне альб предста

влен терригенной фацией - свитой павлеури, сложенной пестроцветными глинис

тыми сланцами и аргиллитами с прослоями песчаников и мергелей. В Тианетском, 

Ахметском и Гурджаанском районах и на Кахетинском хребте навтисхевская сви

та, аналог свиты павлеури, представлена чередованием пестрых глин или слан

цев с прослоями мергелей и реже песчаников. Эти отложения весьма бедны ис - 

копаемыми остатками. Мощность - от 60 до 150 м.

На одних геологических картах территория Тианетского района в окрест

ностях с.Толенджи (балка Мелиасхеви) относилась к палеогену и неогену с по

казом небольшого выхода нижнемеловых отложений (Н.Канделаки, И.Кахадэе, 

1947). На других -'рассматривалась как поле наибольшего распространения ме

ловых отложений (Имерлишвили, Хатискаци и др., Чичуа и д р .). Возраст флише- 

вых отложений этого района (в равной степени это касается и обнажения по р. 

Тхилисхеви Гурджаанского района) без каких-либо веских фаунистических дока

зательств определялся по сходству литологических признаков алт-альбским.По 

нашим данным эти, так называемые "апт-альбекие" отложения, по фауне в дейс

твительности оказались верхнеэоценовыми, а значительное обнажение известня

ков нижнего мела - не что иное, как глыба, включенная в эти отложения (Та- 

таришвили, Сепашвили, Годердзишвили, 1982). Ниже приводятся те данные, ко

торые не вошли в цитируемую статью.

В балке Мелиасхеви, в нижней части разреза, у Орхевского надвига об

нажаются глины темно-серого до черного цвета, датируемые прежними геологами 

альбом. Вверх по разрезу глины начинают переслаиваться с тонкослоистыми пе

счаниками, число прослоев которых увеличивается вместе с их мощностью и зе

рнистостью. Мощность этой песчано-глинистой толщи измеряется тремя-четырьмя 

сотнями метров. В верхней части толщи наблюдаются конгломерато-глыбовые от

ложения, в которых можно встретить отдельные крупные глыбы верхнеюрских из

вестняков, среднеюрских порфиритов, гранитов, верхнемеловых кремней и ниж-
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Рис.92. Схема трансгрессивного залегания среднеальОских отложе
ний на зоне клансея Hypacanthoplites Jacobi в окрестностях с.Ме- 
кеги (Дагестан).

I - песчаники; 2 - слоистые песчаники; 3 - глины и алевролиты;
4 - мергелистые известняки; 5 - известняки; 6 - несогласие; 7 - 
уровень отбора фауны

немеловых известняков. На основании находок аммонитов, аптихов и других ис

копаемых, в нижней части последних нами были обнаружены Lameiiaptychus di- 

dayi (C o q .) , L . ар. (готерив, неполная мощность Ю м ) ,  а в верхней - Phy- 

llopachyceres c f .  infundibulum ( d 'O r b .) ,  Spltldiscus c f .  seunesi K i l . ,  Ae- 

tieridiscus s p .,  Inoceramus neocomlensls ( d 'O r b .) ,  Opis neocomlensis (d'Or- 

bigny) и др. (нижний баррем, неполная мощность 30 м). Эти и другие-разно

возрастные глыбы, мы полагаем, представляют олистолиты в обложениях верхне

го эоцена, образованные в процессе седиментации. Поэднеэоценовый возраст по

род, вмещающих указанные глыбы, установлен на основании микрофауны, обнару

женной ПОЧТИ ПО всему разрезу - Nummulites s p .,  Pseudoplanulina'meskhethica

H . K atsch ., Gyroidina mardensis 11. K atsch ., Alabamina achalzichensia M. 

K atsch ., Anomalina grossirugoaa (Gum b.), A . granosa (H a n t .) ,  Globigerina 

o ffic in alis  Subb ., Rotalia georgiana 11. K atsch ., Bulimina ovata (d 'O rb .),3u -  

bbotina eooaenica (T erq .) и др. (определения Г.Годердзишвили). Наряду с 

перечисленными видами позднего эоцена, в некоторых образцах попадаются пе- 

реотложенные раннеэоценовые и меловые фораминиферы - Globorotaiia aragonen- 

sis  N u tt ., Q. marginodentata Subb ., G. caucasica G laess ., G. lensiformis 

Su bb ., Acarinina pseudotopilensis Subb ., Anomalina danica (В г о t z .)  (ни

жний эоцен), Textularia trochus (d 'O r b .) ,  Anomalina tenuis B uk ., A . biinvo- 

luta M Ja t ., A . plana S a id ., A . agalarovae V a s ., Lenticulina nuda R e u s ., L . 

multicius Zasp ., Gyroidina micheliana (d 'O  r b .)  (мел). Стратиграфически 

выше отложения эоцена переходят в свиту кинта (майкоп). Таким образом, те 

отложения, которые ранее датировались как апт-альбские (свиты "навтисхеви" 

и "тетрахеви"), нашими данными относятся к верхнему эоцену.

В Гагрсяо-Джавской зоне альб представлен преимущественно мергелями, 

иногда глинами с прослоями песчаников, туфопесчаников, песчано-мергелистыми
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известняками и в ряде разрезов венчаются пачкой глауконитовых алевролитов.

В некоторых разрезах они трансгрессивно залегают на породах баррема и разных 

горизонтах апта. В Окрибе и на Даирульском массиве рассматриваемый ярус пре

дставлен глинисто-известковистыми алевролитами или в нижней части туфогенны

ми песчаниками.

В нижнем альбе встречаются аммониты: Leymerieiia tardefurcata Leym ., 

liathoceras regularla (Brug.), И . consueta magna(CaaeyJt U. intermedia (Spatlj, U. 

craasa (Spath), U. rudls ( C a s e y ) .  Обращает на себя внимание вид liathoce

ras regularis , который в Западной Европе используется в качестве вида-ин- 

декса самостоятельной зоны, расположенной выше зоны Leymerieiia tardefurcata 

(Савельев, 1973). В Грузии этот вид встречается совместно с аммонитами зоны 

Leymerieiia tardefurcata. Стратиграфически выше встречаются - Douvlllel- 

сегаа mammlllatum Schloth ., D . monlle Sow ., D . orblgnyl .Hyatt, многочисле

нные двустворчатые и др. В окрестностях сс.Чумателети и Биджниси в нижнем 

альбе нами впервые были обнаружены несколько видов рода Gabbioceras. Поми

мо неизвестных ранее в Грузии белемнитид, были обнаружены 9 видов литоцера- 

тид неизвестных в СССР, но широко распространенных в нижнемеловых отложени

ях Средиземноморской палеозоогеографической области (Шарикадзе, Кванталиани, 

Квернадзе, 1974; Кванталиани, Назаришвили, 1975; Шарикадзе, Кванталиани, 

1975).

В среднем альбе встречаются Hoplltea dentatua Sow ., Н . danubienaia 

Раиса et P a t r ., Kossmatella rencurelensls J a c .,  Oxytropldoceras rolssyanum 

(d 'O  r  b . ) ;  В верхнем - Anlsoceraa perarmatum perarmatum P lct . et Camp.,

A . armatum Sow ., A . plctetl Spath, Stollczkala (S .)  dlapar ( d 'O r b .) ,  S . ( S . )  

c f .  clavlgera Heum., Hortonlceras rostratum Sow.

Общая мощность альбских отложений колеблется от нескольких до 50-60 м 

и возрастает до 150-180 м в буровых скважинах.

Богатая ассоциация фауны позволяет альб Грузии расчленить на дробные 

биостратиграфические единицы (Эристави, 1962, 1964; Котетишвили, 1982, 1986 

и д р .). Схема расчленения альбских отложений Грузии, учитывая данные назва

нных исследователей, в конечном итоге представляется в с л едущем виде:

1. Нижний альб - зона Leymerieiia tardefurcata,

зона Douvlllelceraa mammlllatum,

2. Средний альб - зона Boplltes dentatua,

зона Oxytropldoceras rolssyanum,

3. Верхний альб - слои с Actlnoceramus sulcatus,

Зона Hysteroceras orblgnyl-Могtoniceras Inflatum,

СЛОИ С Aucelllna gryphaeoldea,

зона Stollczkala dlspar-ltortonlceras roatratum.

На Малом Кавказе, на восточной периферии Храмского массива, как было 

сказано при описании готеривского яруса, на готерив трансгрессивно налегают 

глины альба.

На северном склоне Триалетского хребта, в ущельях рр.Тедзами, Дзама и 

Хведуретисцкали альб представлен вулканогенно-терригенными породами с ред

кими двустворками. По цяииим буровых скважин, их мощность достигает 2000м(?}

А з е р б а й д ж а н .  Альбские отложения распространены в Хизинском 

синклинории, в окрестностях с.Конахкенд, в бассейнах рр.Агачай, Халчай, Ги- 

дарчай и др. В Кубинско-Прикаспийской области они вскрыты буровыми скважи

нами. В бассейне р.Тагирджалчай и в западной части Шахдагской зоны отло

жения альба отсутствуют. Подразделение на три подъяруса основано преимущес

твенно на наличии в разрезах белемнитов. В нижней части альба встречаются
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Heohibolites wollemanni (S t o l l .) ,  N . minor (S t o l l .) ,  N . andrussovl Natz.,Fa-  

rahlbolitee fr a g iiis  I k .  t  1 i  г «  для среднего альба характерны Neohibo- 

11tea minimus ( L i s t . ) ,  N . plnguis ( S t o l l .) ,  N . stylloldes &  e n n g . , B  вер

хнем альбе можно встретить Parahlbolltee paeudoduvalia s 1 n г .П о  всему ра

зрезу альба встречаются также двустворчатые и др. беспозвоночные. Мощность 

отложений данного яруса колеблется от 40 до 300 м и более.

Ыа Малом Кавказе альбскне отложения широко распространены в прогибах 

Сомхето-Агдамской, Севано-Карабахской и Мисхано-Кафаиской зон, причем нижне- 

альбские отложения имеют ограниченное распространение и известны в пределах 

Кафанского антиклинория, Гочасского и Сарыбабинского синклинориев. В нижне- 

альбских отложениях отсутствуют типичные руководящие аммониты - представите

ли родов Leymeriella И Douvllleioerae. В районе горы Сарыбаба НИЖНИЙ 

альб, представленный слоистыми пелитоморфными известняками ( 6 м ) ,  залегающи

ми на карбооатных отложениях готерива, охарактеризован,преимущественно, дву

створчатыми моллюсками - Auoellina aptlensls ( d 'O r b .) ,  A . nasslblantzl So k ., 

A . cauoaslca Buoh.

Средний и верхний -альб представлен в основном чередованием глин, мер

гелей, аргиллитов, туфопесчаников и туфоконгломератов, причем доминируют 

глины и аргиллиты. В среднем альбе в Гочасском и Хуэабиртском синклинориях 

встречены руководящие аммониты - Hoplites hexagonalis Lupp ., Turrllltes ca- 

tenatus (d 'O r b . ) ,  Puzosla quenstedtl ( F a r .  et В о п . ) ,  белемниты - Neohi- 

bolltes stylloldes Renng., N . c f .  splnlformls Krim h., N . c f .  minimus (L ist .) . 

Верхний альб содержит Hortonlceras inflatum (S o w .) , H . symmetrica P i t t .,  

Hysteroceras blnum (S o w .) , H . orblgnyl Spath, H . carlnatum S p a t h ,  много

численные двустворчатые моллюски и др.

Мощность альба на Малом Кавказе варьирует в довольно широких пределах

- от 30 до 645 м.

А р м е н и я .  В Сомхето-Карабахской зоне альбские отложения распрос

транены в районах сс.Котигех, Кохб, Верин-Агдан и представлены чередованием 

известняков, песчаников, туфопесчаников и туффитов общей мощностью более 

100 м. Возраст отложений как средне- и позднеальбский определяется по нахо

дкам аммонитов - Kossmatella agasslzlana F l c t .,  Hysteroceras orblgnyl Spath, 

H. carlnatum Spath, Anlpoceras ex g r . armatum S o w .  В пределах присеванс- 

кой зоны наиболее полный разрез наблюдается в верховьях р.Дзорагет, где але

вролиты содержат ашониты - Puzosla sharpel Spath, P . ex gr. planulata Sow., 

Anlsoceras s p .,  Kossmatella agasslzlana P ie t .’ и др. На Идхеванском (Дади- 

дегском) хребте альб представлен песчанистыми известняками и известновисты- 

ми песчаниками с глинистым цементом, песчанистыми мергелями и алевролитами, 

содержащими средне- И верхнеальбские - Anlsoceras armatum Sow ., A . plctetl 

Spath, Kossmatella agasslzlana F l c t .,  Turrllltes hugardlanus (d 'O r b О и др.

Ограниченные выходы альбских отложений имеются также в пределах Ерева- 

но-Ордубадской зоны в районе с.Гнишек, где они в основном представлены база

льными конгломератами палеозойских известняков, а выше - мергелями, мергели

стыми пеочаниками, чередующимися с глинистыми песчаниками, мергелистыми але

вролитами и содержат верхнеальбские Baouiites gaudini F lct . et Camp., Sca- 

phltes merlanl F lc t . et Camp., Hortonlceras ex g r . blpunctatum Spath. Мощ

ность до 200 м. В целом мощности альбских отложений в регионе колеблются в 

довольно широких пределах - от нескольких до 700 м.

Подводя итог биоотратиграфическим исследованиям в Крыму и на Кавказе 

можно сделать следупцве основные выводы.

Берриас относится к меловой системе и рассматривается в ранге яруса с 

тремя подьярусами. Впервые в Крыму в атом ярусе установлена зона Euthymice-
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газ euthymi и зона Taurlcocerae oraaelcoatatum, адекватная зоне Rlaaanl- 

nltes rjaaanensle.

В Крыму (окрестности с.Балкх) отложены, ранее относимые к валдлжину. 

на основании богатого комплекса ашюнктов, отнесены к берржасу. На Северном 

Кавказе (р.Урух) в одном слое мощностью 0,2-0,3 м сконцентрированы позднева- 

ланжинские, поздневаланжин-готеривские.и готеривские ашгониты. Это явление 

объясняется переотложением валанжинских аммонитов в основание готерива.

В Крыму, пжнее г.Симферополя, в окрестностях с.Партизанское, предпола

гается трансгрессивное залегание среднего апта на отложениях нижнего баррема

На Северо-Западном Кавказе, по р.Хокодзь, уточнен диапазом стратигра

фического несогласия между клансеем и гаргазом. В .Дагестане на ооновании ксь- 

мплекса аммонитов установлен среднеаптский возраст "сгруженного" горизонта 

(ранее он относился к нижнему апту) и непосредственно залегавших над ними 

слоев глинистых алевролитов. Уточнены биостратжграфжческие границы нижнеапт

ского яруса на данной территории. В Центральном Дагестане установлено транс

грессивное залегание среднего апта на нижнем с выпадением из разрезов зоны 

Dufrenoya furcate, а в более западных разрезах (окрестности г.Ботлиха) - на 

отложениях баррема. В восточной Абхазии (Грузия) впервые установлены зоны 

Coiombiceraa toblerl среднего (гаргаз) И Aoanthohoplites nolani Верхнего 

апта (кланоей). В Армении (Кафанский район, с.Давидбек) установлена нижняя 

зона клансея — Acanthohoplltee nolani.

На Северном Кавказе, в разрезе р.Ардон подтверждено трансгрессивное 

налегание отложений кампана на нижнго зону верхнего альба - Hyaterooeraa ог- 

bignyi. В Дагестане и, возможно, в Чечено-Ингушетии, отложения нижнего аль

ба отсутствуют, а средний альб непосредственно залегает на клансее. В Сочи

нском районе уточнен возраот брекчия-конгломератового слоя, основания глини

стой толщи, как раннего альба, коррелируемого с зоной Leymerlella tardefur

cata. Указанный слой залегает непосредственно на отложениях баррема. В 

грузии, на Налом Кавказе, на восточной периферии Храмского маооива, отложе

ния апта и баррема отсутствуют и на готерив трансгрессивно налегают глины 

альба. В Восточной Грузии, в бассейне р.Иори, в окрестностях с.Толенджи и 

по р.Тхилисхеви, в Гурджаанском районе отложения, ранее датированные адт- 

альбскими, дяппши данными относятся к верхнему эоцену. В Гагрском районе 

впервые установлено трансгрессивное залегание альба на разных.зонах апта и 

баррема. На Северном крыле Рачинской синклинали, в пределах сс.Тола и Цеси, 

доказано трансгрессивное залегание сеномана на отложениях баррема с постепе

нным выпадением из разрезов двух ярусов - аптского и альбского.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Изучение в растровом и сканирупцем электронном микроскопах (РЭМ и СЭМ) 

внутренних и внешних признаков раковин раннемеловых аммонитид позволило вы

явить ряд новых, неизвестных структур и сделать следующие основные выводы.

Типы протоконхов, их форма и размеры, строение стенки раковины, длина 

жилой камеры аммонителлы, первичный валик, форма и длина фиксатора, измене

ние диаметра сифона в онтогенезе, форма и размеры цекума и, наконец, положе

ние сифона в фрагиоконе не могут быть попользованы для определения семейст

венных и более низких таксономических категорий; размеры протоконха, цекума, 

аммонителлы и последующих оборотов в пределах одной системы (семейства) в 
процессе филогенеза увеличиваются.

В дороальной стенке некоторых аммонитов на поздних стадиях онтогенети

ческого развития впервые установлены четыре слоя - внутренний призматичес
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кий, морщинистый, перламутровый и наружный приамати чес кий. Внутри конуса фи

ксатора выявлены новые структуры.

Впервые установлены муральные гребни, участвующие в процессе образова

ния септ; изменение числа септ в онто- и филогенезе направлено от мало- (ан- 

цестральные представители) к многоеептальному (потомяовые представители) ти

пу и является, по всей вероятности, общей тенденцией в эволюции головоногих 

моллюсков.

Общая форма раковины и форма- поперечного сечения оборотов, рассматри

ваемые в совокупности с другими признаками, являются ведущими при 

установлении низших систематических категорий - родов и видов. Скульптура, 

в сочетании с другими признаками, рассматривается как один из ведущих 

таксономических признаков при определении видовых, родовых, а также семейс

твенных категорий.

На фоне внешних и внутренних морфологических признаков строения рако

вины аммонитид, септальная линия, рассматриваемая в онто-филогенезе, имеет 

доминирующее значение над всеми остальными признаками при установлении семе

йственных категорий и выше и является основой классификации аммоно

идей.

Изучение септальной линии в онтогенезе, с учетом формы и скульптуры 

раковины, позволило пересмотреть систематику и филогению некоторых таксонов 

семейственного ранга. В частности показано, что надсемейство Periaphinctoi- 

dea гетерогенное и должно быть разделено на два надсемейства - собственно 

Perlaphlnctoldea, у которого развивается лопасть 13 и Oicoatephanoidea,у 

которого эта лопасть отсутствует. Пересмотрены вопросы систематики и филоге

нии - Berrlaaellldae, Leymerieiiidae, Venezuellidae, DouTllleiceratidae, 

Acanthohoplitidae. и Deahayealtldae, стратиграфическое распространение 

которых лежит в основе расчленения нижнемеловых отложений.

Рассмотрены некоторые вопросы биостратиграфии нижнего мела Крыма и 

Кавказа и проведена корреляция этих отложений с некоторыми регионами Европы 

и Азии. Уточнен объем и границы отдельных стратонов и аммонитовых комплек

сов; установлено несогласное залегание отдельных стратиграфических подразде

лений. Дана схема зонального расчленения нижнего мела этих регионов.
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Б е р р ■ а о Продолжение таблицы 8

Постановлена ИСК СССР 

(1981)

Стратотш бврршасса, 
Его-Восточнал Франпая 

( Buaoaxdo ,1э84)

Саважьев ,Ваоивнжо, 1969 Сазонова,ЮТ

Русская джатфрра

Сако 'Яуяьтва, 1972

Севв|ваа СвОкрь

ЧРУс,
д/ярус

ДРУС 
п/яруо в от  подзови

Нжкняй
M U M  «ШИН Kilianella roubaudlana

эова 
Thurmannloагаа 

otopeta
B ohlD op jgu e  roetraotue Peeudogarnlerla undulatopllcatllla ■•otolla kllBorakleneie

Tirnovella oecltanica

Paaudoaubplanltve 

poot icua-P. grandla

BepzHil

(J,t)

?агаа!аошиш

3ubalpina

пт
U j ‘ )

Slaaanltea rjaaaoaoele 

KuthTilouae autb/ml

Surltas spaeakensls

Elaeanltae rjaaanenala

Craapadltaa kaaohparloaa

Bojarkla aaatahnlkOTl

Sarltaa analogue

газ koehl

Chataltaa alblrlosa

Cbataltaa ehata*



В а л а н ж и н Таблица 9

Реневьв (Aenevltr,1873-1897) Лорж (Lorjf1098) KjUM£В (Illlan,1907-1913)

отд
яру

ал,
он едок

-трус,
п/ярус зоны, слон

яруо,
п/ярус зоны

ы"s_/

«

к

к

о

я

о

к
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V

ас

л
Hoplltes radlatue *1 h

*ihi

Acaothodlscus radlatue 

И
L* castellaDeosls

«в

■

X

0 

■ 

X

и

ш

01 

ч 

<в

Duralla lata 

Hoplltes oeoconleQais 

Aptj-chus dldayl

Hoplltes roubaudl 

Hoplltes thurmaanl 

H. Dorlous

о
►
ы\_/

ы~

Hoplltes cf. 

loaglnodus

Sajnooeras твггисозит

K 1 T2

Duralla emerlcl 

И

Sajnoceras твггисозит

► ” 
м

Duralla lata 

n

Hoplltes
pexlptjohue

* 1 T1

Duralla conlca 

И

Klllanella roubaudlana

а<s Hoplltes bolsslerl V Hoplltes bolsslerl V Hoplltes bolsslerl
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В а л а н ж и н Продолжение таблицу 9

Сорней (Some;,1957) Егоян,1964,1968
Лионский коллоквиум Друщиц,Михайлова,1966

Colloquo.•.,1965;
Северный Кавказ

ярус.
п/ярус зоны ПОДЪ-

ярусы зовы
подъ-
ярусн зоны

подъ-
ярусы зоны н слои

ж1“1 Aoanthodleoue radlatus Kihi Aoanthodleoue radlatus
K1h1

Aoanthodleoue radlatus к1ь1 Acsntbodlscus radlatus

"Lytloooerae*

к1г 3

Sajnoceras теггисовив

Saynooeraa rerruoosum 
(или SeoooBltee 

neooonlensls, 1966)

К1т2

Verrucosus

К1т3

слон С 

Neocomitea seocoolenale

е1т2+Э

СЛОИ с

л 1т г Klllanella roubaudlana Klllonella roubaudlana

V i
RoubaudIana

К1т2
Klllanella roubaudlana 

и
Thurnaanlcerae thurmannl

V i
Subthurmannla

^i’i Subthurmannla boissieri
V i

СЛОВ С 

Subthurmannla bolesierl



В а л а н ж и н Продолжение таблицы 9

Николов,1969
Бюснарцо.Тядуа.Ыулхад ■ др.
(Busnardo.Thlsuloy,Moullade 

e. a.,1978.1979)

Котетншвили,1979

Болгария Droн-Восточная Франция Грузия

подъ-
ярусы зоны

ПОДЬ-
ярусн зоны подъ-

ярусы зоны и слои

1,11, Aoaathodlaoue radlatue Aoanthodlaoue radlatue K1h1
Lytloooarae ambligonlum 

к
Laopoldla bargamenals 

dublaleDsla

К1т2
Sajsocerae nrruooaua К1т2

TeaoheDltee callldleoue

*1т2

сдои с

Neooomltea neocomlensls

и

ТЬигшахш 1oeгае 
oamplltoxue

Hlmantooeraa trlnodoaum

Sajnooerae rerruooetm

*1т1 11llao*11a roubaudlana К1т1

Tburnama loe raa 

oaapylotoxuB

*1т1

СЛОИ с

Thuroanolcerae thurmaonl 

И

Neocomltes tresanenels

Thurnanaloerae
pertranelane

Thunaanaloerae otopeta

к1ь
SubthuraanDla bolsslerl К,Ъ Faurlella

bolsslerl V

СЛОИ С 
Megrellceraa negrell И 

Eutb/Bloeraa 
tranaxlgurabllle



В а л а н ж и н Продолжение таблицы 9

Друщиц, Горбачик, 1У79
Постановления MCK СССР Кванталиани, 1965

Dr СССР (1981)

подъ-
ярусы зоны.слои ярус,

п/ярус зоны ярус,
п/ярус

ЗОНЫ

K ihi

Acanthodlscus radlatus- 
Leopoldla leopoldlana

Kihi Acanthodlscue radlatus M i Acanthodlscue radlatus

L. arnblygonlum

А1 v2

СДОИ с
Neocomltee neocomlensls, 
Olcostephanus astlerlanus

К1т2 Saynoceras verrucosum- 

Neocomltes neocomlensls
V z

Neocomltes neocomlensls- 

Saynoceras verrucosum

K1v1

СЛОВ с 
Kilianella roubaudlana, 
Thurmannlceras thurmannl Kilianella roubaudlana V i

Thurmannlceras thurmannl* 

Kilianella roubaudlana

J3b Faurlella bolsslerl К1» Fauriella boiseierl *,ъ' Faurlella bolsslerl



Г о т в р я в Таблица 10

Килиан (Kllian, 1907-1913)

0r (Haug,1911 )
Миллер,Шенк

Ренгартен,1951

Средиземноморская цровинция (Muller, Schenk ,190)

ярус,
п/я зоны ярус,

П/Я зоны P зоны ярус,
п/я

зоны

Ьг
Pulchellia pulchella 
И Holoodlscus cail- 

iaudlanus

ц 
fit 

'—>

Pulchellla pulchella 
И Holoodlscus call- 

laudlanus M
A

Paracrloceras
emerlcl

и
Pseudothurroannla angu- 
llcostata,Simblrskltes

л
ж

Parahoplltes
angullcostatus

%
*
О
E

Parahoplltes angu- 
llcostatus

Ы
Pseudоthurmannla 
angullcostata

«"

f

koVale wskl 1,Cras pe d od Is 
ous subphllllpsl

в
Desmoceras sayni

P.
Q,
аз
о

Desmoceras sajrnl Subsaynella saynl

S
« Crloceras duvall /-Ч Crloceras duvall Crloceras duvall

Slmblrskltes 
sub In versus

О Crloceratltes nolani
А A A Cr. sabllerl

К
Р, Hopiites (Leopoldia) 

castellanensls, i.. leo- 
poldlna.Hopiites ra- 

dlatus

X

hd
Leopoldia leopoldl

0>
Е-|
О

P-t

о
A
Ы
A
Ф
н
о
и

atus,Leopoldia cas- 
tellanensls radlatus

A
uT

Acanthodiscus radlatus

V
Duvalla emerlcl 
И Sajmoceras ve-

KiV Saynoceras verrucosum >• Klllanella
roubaudlana

Dlchotomltes

bldlchotomus

Astlerla astlerl

V
Thurmannla 

cf. thurmannl
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Г о т е р и в Продолжение таблицы 10

Луппов,1956
Эристави,1962

Сорней (Sorney,1957) РаЙТ (Wright,1957)
Альпийская и Средиземно

морская области

ярус,
п/я

ЗОНЫ ярус,
п/я ЗОНЫ

о
Кц и

зоны ярус,
п/я

ЗОНЫ

к1ъг1
Holcodlscus
calllaudlanus K1br1

Pulchellla 
pule hel'la, 
Holcudlscus 
calllaudl

йДЭу-
ый

Crioceratites
emerlclanus

к1ы1
Pulchellla pulchella 

И
Eolcodlscus calllaudl

Pseudothurmannla
angullcostata

Pseudothurmannla
angullcostata

Pseudothurmannla
angullcostata *1h2

Pseudothurmannla
angullcostata

1 2
Subsaynella saynl Subsaynella sajml

К1Ь2 Crioceratites
nolanl Crloceras duvall

Лч- Crioceratites duvall

K1h1

Crioceratites duvall

К1Ь1
Acanthodlscus

radlatus

V i
Acanthodlscus ■ 

radlatus

Acanthodlscus
radlatus

Acanthodlscus

radlatus

(“V
?

К1ТЭ
Saynoceras
verrucosum

►

Kilianella
roubaudlana K1V3

Saynoceras
verrucosum

eg
►
К Thurmannites

thurmannl
R1v2

Kilianella 
roubaudlana



Г о т в р к в Продолжение таблицы 10

Лионский коллоквиум

(Colloque...,1963.1965)
Друщиц,Михайлова,1966 ЕГОЯН.1968

Николов,1969

Болгария

ЯЕУС,
п/я

ЗОНЫ ярус,
п/я

зоны ЯЕУС,
П/Я

ЗОНЫ ярус,
П/Я зоны

к1Ъг1 Hlcklesla pulehella K 1br1 Hoicodiscus 
calllaudianus K1br1

Hoicodiscus
calllaudlanus

к1ъг1
Crloceratltes

emerlcl

K 1h 2

Pseud о t hurra annia 
angull oost.ita

Pseudоthurmaonla 
angullcostata

K1h2

Speetonlceras 
subInversum 

И
Pseudothurmannla
angullcostata

K1h2

Pseudothurmannla
angullcostata

S'Jbsaynella saynl

1 2
Craspedodlscus

phllllpsl
Subsaynella saynl

K 1h1

Crloceratltes duvall

Crloceratltes 
duvall- Speetonlce- 

ras versicolor

Crloceratltes
nolani

Oosterella
cultrata

Acanthodlscus
radiatus

K1h1
Acanthodlscus

radiatus

K1h1

Acanthodlscus
radiatus

K1h1
Acanthodlscus

radiatus

Lytlcoceras з. 1.

K1v2

Saynoceras
verrucosum r>

+го
>'Г~

Thurmannlceras
thurmannl

K1v2

Neocomltes
□eocomlensls K1v2

Saynoceras

verrucosum



Г о т е р и в Продолжение таблицы 10

Котетишвили,1979 Друщиц,Горйачик,I979
Постановления МСК СССР Кванталиани, 1985

Грузия Юг СССР (1981)

ярус,
п/я

зоны и слов ярус,
п/я З О Н Ы

ярус,
п/я зоны

ярус,
п/я

З О Н Ы

к1ъг1

Holcodlscus
calllaudl

И
,Emericlceras

К1Ьг1
Holcodlscus 
calllauiilaDus-.- 

Holcodlscus klllanl
К1Ьг1

Holcodlscus 
calllaudlanus f 

Nicklesia 
pulchella

к1Ъг1
Holcodiecue
calllaudi

K1h?

Pseudothurmannla
angullcostata

Pse ud оt hurmannla 
angullcostata- 

Cras. dlscofalcatus К h

Pseudothurmannla
angullcostata-

Craspedodlscus К. h.

Pseudothurmannla
mortilleti

слои С. 
Spee tonlceras 
sublnversum

1 2 Speetonlceras 
lnversum- 

Subsayaella saynl

1 2 dlscofalcatus 
Subsaynella saynlr 
Speet. sublnversum

1 2
Speetonlceras

inveraum

слои с 
Crioceratites

duvall И Cr .nolanl

Acanthodlscus
rariiatus-

Leopol.leopoldlana

Crioceratites
noiani

Crioceratites 
sablieri

K1h1 СЛОИ С 
Lytlcoceras 
amblygonlum 
И Leopoldia 
bargamensls 
dublslensls

1 1
Lytlcoceras 

noricum- 
L. amblygonlum

Kihi
Acanthodlscus

radlatus

K1h1 Acanthodiec ua 
radlatus - 
Endemocerae 

amblIgonium

К1т2

СЛОИ C 

Neocomites 
neocomlensls

Thurnanniceras
camplltoxus

К1У2 зоны не выделены
K1V2

Saynoceras
verrucosum
Neocomltes
neocomlensls

К1т2

Neocomites 

neocomlensis - 
Saynoceras 
verrucosum
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Б а р р е м Таблица II

Or (Haug,1911) Миллер,Шенк

(Muller, Schenk, 194-3)
Луппов.1956 Сорней (Sorney, 1957)

ЯРУС.
П/Я зоны ЯРУС,

П/Я
зоны

ярус,
•п/я ЗОНЫ

ярус,
п/я ЗОНЫ

апт-
оый

(к^)

Parahoplltes
deshayesl
Aocyloceras
matheronl

к1а1
Deshayesites
deshayesl к1а1

Deshayesites ex gr. 
deshayesl к1а1

Parahoplltes welssl 
Prochelonlceras 
albrechtlaustrlae

NОч-

Heteroceras
astlerlanum

Costldlscus

rectlcostatus
К1ЪГ2

Heteroceras ex gr. 
astlerlanum

K1br2

Heteroceras
astlerl

Macroscaphltes

llacroscaphltes Heteroceras
Imerltes glraudl yvanl

ta
X

yvanl astlerlanum

Holcodlscus
oalllaudlanus

К1ЪГ1

Pulchellla
pulchella,

о
я
0)

Pulchellla 
pulchella И 
Holoodlscus 
oalllaudlanus

Faracrloceras
emerlcl

К1Ъг1
Holcodlscus
calllaudl

ИЛИ
Crloceras emerlcl

Л
as
О

Parahoplltes
angullcostatus

Pseudothurmannla
angullcostata

Pseudothurmannla
angullcostata

I , L

Pseudothurmannla
angullcostata

Desmoceras saynl

K ih

Subsaynella saynl

Klh2 Crlooeratltes

nolani

1“

Subsaynella sayni

готе-
рив-
сквй
(КЬ̂)

Crloceras duvall Crloceras duvall К1Ь1 Crloceras duvall



Б а р р е м
Продолжение таблицы II

Эристави,1Эб2
Лионский коллоквиум Егоян,1964,1968 Друщиц.Михайлова,1966

Альпийская к Средиземно- 
морская области

(Colloque...,1963,1965)
Северо-Западный Кавказ Северный Кавказ

ярус,
п/я зоны ярус,

П/Я
зоны ярус,

п/я ЗОНЫ
ярус,
п/я ЗОНЫ и слои

К1а1

Deshayesltes welssl 
И

Chelonlceras 
albrechtlai3trlae

к1а1
Deshayesltes
deahayesl к1а1

Deshayesltes welssi 
И

Prochelonlceras 
albre chtlauetrlae

к1а1

Deshayesltes 
welssl- 

Prochelonlceras 
albre chtlaustrlae

Klbr2

Heterooeras astlerl 
и

H. leenhardtl K 1br2
Sllesltes

seranonls К1Ъг2

Heteroceras
astlerlanum К1Ьг2

слои с 
Colchldites 
securlformls 
- и др.

К1Ьг1

Pulchellla
pulchella

И

Hoicodiscus
calllaudi

K 1b r 1 Nlklesla pulchella К1ЬГ1
Hoicodiscus

calllaudlanus
К1Ьг1

слои с 
Hoicodiscus 
calxlaudlanus 

и др.

Klh2
Pseudothurmannla
angullcostata

K 1h2

Pseudothurmannla
angullcostata

K1h2
Pseudothurmannla
angullcostata

(или K.ku

Pseudothurmannla
angullcostata

К h.

Crloceratltes

duvall
Subsaynella aaynl

Speetonlceras 
sublnversum 

Pseudothurmannla 
angullcostata;1968)

1 2 Craspedodlscus 
phllllpst 

Lamellaptychus 
ansullcostatus

Acanthodlscus
radiatus K1h1

Crloceras duvall
Crloceratltes

duvall



Б а р р е м Продолжение таблицы II

Наколов,1969 Запад Средней Азия 
(Постановленья MCK.

Товбина,1979 Котетишвили,1979

Болгария
1977) Туркмения Грузия

ярус,
п/я ЗОНЫ

ярус,
п/я ЗОНЫ и слои

ярус, 
п/я ЗОНЫ И СЛОИ ярус, 

п/я
зоны и слои

Deshayesites к1а1 Desh.tuarkyrlcus к1а1 Desh.tuarcyrlcus Prochelonlceras albrectl-

1 1 deshayesl Turkmenlceras
turcmeDlcum

Turkmeniceras 1 
turkmenicum 1

К1а1
Deshayesites welssl

К1Ьг2
Heteroceras 

astlerianum

K.br,
СЛОИ С

Kibr2 СЛОИ С Colchldltes 
nlcortsmlndensls

К1ЪГ2

Colchldltes securlformls
Colchldltes, 
Imeritea 

И Heteroceras

Imerltes ex gr. 
glraudl (слои С 

-гетероцератидами)

Imerl;es glraudl

Matheronltes
khwamllensls

СЛОИ С 

Crbltollna sp.

к1ьг1
Subpulrhellla plana 

И Helnzla matura

К1Ъг1 emerlcl к1ьг1 К1Ъг1
Holcodlscus calllaudl 
И Emertclceras emerlcl

Pse udcthurmannla 
angullcostata

СЛОИ с 

Glosseudesla
K.iu

Pseudothurmannla
angullcostata

K1h2
Subsajoella saynl

1 2 1 2 СЛОИ С 
Speetonlceras 
sublnversura

K1h1 Oosterella cultrata
K1h1

СЛОИ с 
Cyclothyrls 
lrregularla

Kihi
СЛОИ С 

Crloceratltes duvall и 

Crloceratltes nolani



1
9
5

Б а р р е м Продолжение таблицы II

Друщиц,Горбачик,1979 

Dr СССР

Постановления MCK СССР 

(1981)
Кванталиани,1985 -

ярус,
п/я зоны ярус,

п/я ЗОНЫ ярус,
п/я зовы

к1а1 Turkmenlceras turkmenlcum
к1а1 Turkmenicerae turkmenlcum к1а1

Deshayesitee tuarkjrlcub 

Turkmeolceras turkmenicum

V r2

Colehidltes securlformls

K1br2

Colehidltes securlformls

Sileeites eeranonis- 
Barremltee strettostoma

К1Ъг2

Colehidltes securlformls

Imerites glraudl 

Sllesltes seranonis

Imerltes glraudl

Hemlhoplltea soulieri- 
Silesitee seranonia

*1Ьг1

Holcodlscus calllaudlanus 

Holcodlscus killani

K 1 b r 1
Holcodlscus calllaudlanus 

.Nlcklesla pulchella

K 1 br 1

Subpulchellla plana 

Holcodlscus calllaudl

к1ьг

Pseudothurmannla angull-
costata-Craepedodlsous
dlscofalcatus

Speetonlceras inversum- 
Subsaynella saynl

Pseudothurmannla angullcostata 

Craspedodlscus dlscofalcatus

Peeudothurmannia mortilleti- 

Craepedodiacue diecofalcatue

Subsaynella sayni- 

Speetoniceras eubinversum
Speetonicerae inversum - 

Subsaynella sayni

Kihi
Acanthodlscus radiatus- 
Leopoldla leopoldlana K1hl

Crioceratites nolanl 

Acanthodiecus radlatus к1ь1
Crloceratltee eablieri



АПТ
Таблица 12

Квлвав ( к ш а п ,1907-190)
Or (Haug,19011)

Шииер,Шенк KaCTBHB (Castanj,1951 )

Средиземноморская провинция
I.■uiier,.schenk, 1943 )

Востояиый Тунвс

з о в и ■ ярусы з о в ы ярус,
П/Я

З О Н Ы ярус,
п/ярус

з о н ы

"я
>4

ч °  -0  ш
ОН'-'
L.O

1

Boplltes tardefureatus, 

R.regularls
K1al Hoplltes tardefuroatus Leymerlella

tardefurcata
к1а11

Lejnerlella
tardefurcata

Parahoplites colanl 
. В Dourllleleeras 

иodosocostatua, 

D.blgcureti

DouTlllelceras
nodosocostatum

K1al Acanthoplites jacobl

<й
ы

*
0

1

DouTlllelceraa 

Dodoaocostatus - 

Acanthoplites 
blgouretl

| 
г 

а 
р 

г 
а 

з

Aconeceras Dlsus 

Hoplltes furcatus

а 
и 

т 
(1

Ц
*
)

D o iiT l l le lc e r a a

suboodosocostatd i

В D.buxtorfl

Hoplltes furcatus 

Ъ Oppella D ls u s
K1a

Douvillelceras 

subnodosocostatum, 
Oppella Dlsus

CheloDloeraa 

subbudosocoatatua
н

и

Chelonloeras martId 1

о

ь

Parahoplites deshayesl, 

Aucy.'jceraa oatheronl

Parahoplites deshajeal 
В

Aucyloeeras matheronl

к , .

De shaye siteз 

deshayesl

н

-<

•4

>>

ч
0>
О

Parahoplltos 

fisalcostatus-

Hoplltes deshajesl

bd

Macroscaphltes yvanl- 

Hoplltes 
angullcoatatua

а  *—ч * 

S* ^
а г

Heteroceras
astlerianuo I 1b r

Heteroceras

astlerlanura-

Macroscaphites jvaDl
“ 1br

Costldlscus

rectlcostatus
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А п т Продолжение таблицы 12

Ренгартен.1951
ДУШ10В ,1956

Эристави,1Э62

Длыайсвйя а Средяэешо- 
шревая odiacTi

ярус,
п/ярус э о в ы ярус,

п/ярус З О В Ы
ярус,

п/ярус з о н ы № • з о в ы

Leymerieiia
tardefurcata,.

L. bogdanovltrchl

Ыувег1е11а

tardefurcata *1 111
Leymerieiia

tardefurcata Kiaii
Leymerieiia
tardefurcata

к1а11
Hypacanthoplltea 

Jacobit 
Hyp.tseharlokensla

*1а11 Acanthoplltes Jacobi
Aoanthoplltes

Acanthoplltes

blgouretl-

Dladochoceras

l
g

?

Rypacanthoplltes

noIasi
Acasthoplltes ооIan1

8

I

blgouretl-

Dladochoceraa

nndoeocostatum
3

AcantJioplltes

aschlltaensls

Acanthoplltes
asehlltaensls

I

□odoeocostatuD a

о
<

К1а2
Parahoplltes

melchloris
S a2 Parahoplltes

melchloris

м
» Chelonloeras 

suboodosoeoetatum - 

Ch. buxtorfl

Colombiceras tobleri

Colombiceras
gargasense

Acanthoplltes tobleri* 
Cheloolceras 

subnodoeocostatun
■

и

о.

K1a2

Aconeceras nlsum

Dufreooya subfurcata о
и Dufreooya furcata. 

Aconeceras nlsum
Deshayesites

н

н
А

Deshayesites deshayes'
deshayesl

К1а1
Deshay“sites dechyl» 

D . we 1 s s 1

К1а1
Deshayesites ex gr. 

deshayesl

■<

ч

►»

*

ф

Parahoplltes welssl - 

Prochelonlceras 

albrechtlaustriae

K , . ,

Deshayesites welssl- 

Chelonlceras

Matheronltes 
rldzewskyl» 

Imerltes densecostatus
К1Ъг2

Heteroceras ex gr.
*1Ьг?

Heteroceras astlerl -
K.br,

Heteroceras astlerl-

К1ЪГ2
Heteroceras a s tlen  , 

Paracrlaceras emerlcl

Imerltes glraudl
liacroscaphites yvanl



А п т Продолжение таблицы 12

ЛВОЯСКВЙ коиокввум
Katoa (Casey,1965) Друош,«Павлове, 1966

Егоян ,1968
(Со Lloqu...........

А н г л и я Северные Кавказ •

* РУС.
п/ярус Э 0 в и

• «РУС,
п/ярус зоны,подзоны ЯИУо,

п/я з о в ы
ярус,

п/ярус
э о в и

all Leymerlella
tardefuroata

Lejverlel
tardefuro*

la
ita

Layserle 11а 
tardefuroata

le/neriella
tardefuroata

•а

•
Dladoohooeraa

nodosooostatun

Hypacanthop- 

lltea Jacobi

H.ang-
llcus »1а11

Hypacanthoplltea
Jacobi гН

rt 3
Dladoehoceras 

nodosocostatun 

(Его я н ,1965,1969 -

и

■
л

H.rub-
rlooeus Acanthohoplltes 

nolanl -

м

1
ч
ы

K,a2 Nolan.
nolanl

Diadochoceras

nodosocostatun
кланеей относит к 

аптскому ярусу)

п

т
Chelonicerae

oubnodoaoooetatUB

Parahopiitea

nutfleldensis
*1*7

Parahopiitea
■elehlorls

А

4
Ц

Coloablcere ; tobieri- 
Parahopiitea 
meichiorla

Сч
Р,

«

Chelonicerae
martlnoldes

Chelonicerae subnodo- 
socoatatuo-Colomblce* 
ras oraaslcostatUD л

0.
<d
и

Eplehelonleeras 
techernyschewl- 

Colomb. orasslcoetatuo

и
Aconecerae Dlsua Tropaeum boverbankl

Dufrenoya furcata- 
О. subfuroata

ы

Deshajesltes deahayesl

л
Deahayealtea deshayeal

Desharealtes dechyi- 
Deshayesltea 

deahayeel
■

л

щ
s1a1

щ Deshayesltes forbeal

Deshayesitee welaal- 
Prochelonlceraa 

albrecbtlauetrlae

о р■»

м

►»

ч

Deshayesltes deahayeel
Prodeshayealtea 
f  lselcoatatus а

ч Deshayesitee «elssl - 

Prochelonlceraa

ф

P
о

о

S £ 
1

<\J

Heteroceras
aatlerlanum-

Вер

бар

(к,>

LHMl

рем

>г2)

Sllesltes aeranonls
<s

ь Г
Colcbldltes
securlformls

К,Ьгг
Reteroceras

astlerlaauD



А п т Продолжение таблицы 12

Наколов,1969
Кешвр (Kemper, 1 9 7 1 ,1973,1976)

Лобканядзе,1972 

Юго-Восточная периферия 

■рульского иассыа (Груэжя)

Шарнхадэе, 1975,1977

Б о л г а р и я ФРГ Дз Юаная I 
i
юрвфержя Дэирульского 
ессява (Грузия)

ярус, 
п/ярус з о н ы ярус*.

п/ярус З О В Ы
ЧРУС,

п/ярус
з о н ы

ярус,
п/ярус

ЗОНЫ 1 СЛОН

к 1а 1 1 к1а11

Leymerlella 
tardefurcata» 

Рто1еттвег1в11а
к1а11

Leymerlella
tardefureata

Kiali
Leymerlella

tardefurcata

V j

Dladochoceras 

nod osocostatum

К1а2

Hypacanthoplitee
Jacobi

т
4)
О

■
«

ч
*

Hypaeanthoplites 

Jacobi С ? )

к1а3

Hypaeanthoplites

Jacobi

Acanthohoplitea nolani

л*
ы~

Aoanthohoplites nolani

Acanthohoplitea nolani

СЛОИ C 

Protecanthoplltea

Cbelonlceras (£ .)  

suboodosocostatum

Parahoplltee 
nutfleldensls

г
а
р

г
а

з Colonblceras toblerl Coiombiceraa toblerl

S.latlcostatum 

T. drewi

bploheloniceras 
subnodosocostatum - 
E . tsehemyschevl

Eplchelonlceras

martini

Aconeceras nlsum
Dufrenoya furcata- 

T. bowerbankl

аГ

д
е

д
у

л
ь

Dufrenoya furcata ( ? ) Dufrenoya furcata

*1»1 Deshayesltes deshayesl

К1а1

Deshayesltes deshayesl Deshayesltes deshayesl
Desha/esltes

deshayesl

Deshayesltes welssl

Prodeshayesites 
tenulcostatus 

( ■flsslcostatus)

Deshayesltes «elssl, 

Prochelonlceras

aJbrechtlaustrlae ( ? )

*1а1
j t o c he Ioniseгаз 

albrechtlaustriae

Paran cy lo ce ras 
bldentatuo-P. scalare 

С U K  ae*oceras)
К1

ы 2
Colchidltee
securlformls

^ b r 2

Colchidltes

securlformle

К1 Ъг2

He tc roceras 

astlerlanum

К1Ьг2 Slmaneylocerae

etolleyi

Imerites glraudi

слоя с

Matheronitea



А п т Продолжение таблицы 12

Тов4кна,1979 Коте т ж ш в ш ,1979

ТурШБНВЯ Г р у з ж я

ярус,
П/ярус горжзоат,эоны

ярус,
п/яруо з о н ы

ярус,
п/лрус З О Н Ы

К ,» ! , Leymerieiia tardefurcata к1а11
Leymerieiia

tardefuroata ‘ iali tardefurcata-scraomenl

Hypacanthoplltes jacobl
Bypaeanthoplltes 

jaoobl jaoobl

К1а3
Acanthohoplltee nolani K1aJ

Acantboboplltes nolani nolanl-oodosocostatum

Acanthohoplltee prodronus

горвэонт С Protac. ooDllle

К1а2
Parahoplltes melchloris

К1а2

Colombloeras tobleri

S1a2

melchloris

-
iplcheloolceras 
subnodosooostatuo

Eplchelonloeras 
subnodosooostatum

crasslcostatum- 

subnodosocostatum

Dufreooya furoata
СЛ01 с 

Dufreooya furoata furcata

S1a1
Deshayesites deshayesl Deshayesites deshayesl deshayesl

Deshayesites welssl к1а1
Prochelooloeras welsal —

Deshayesites tuarkyTlous
albrechtlaustrlae- 

Deshayesltee velsel

Turkmenicerae turkmenloum turkmenicum

Colchldltes,Imerltes
Ж1Ъг2

Colchldltes
securlformls

I ,b r 2 securlformls



Продолжение таблицы 12

Лрущяв,, Горбачп, 1979
Остановлены ИСК СССР

Квантаднанв,I 985

Dr СССР
(I9SI)

ярус,
п/ярус

з о в ы ярус,
п/ярус

з о н ы
ярус,

п/ярус з о н ы

I,ali Leyeerlella tardefuroata * ,а Ц •Proleymeriell* echrammenl il » 1, Proleymerlolla echrammenl

Hypacanthoplltea
Jacobi

Нуpaeanthoplltea Jacobi Hypacanthoplltea Jacobi

Acanthohoplltes nolanl-» 

Diadochoceras 
nodosocostatun)

K1aJ
Acanthohoplltes oolanl

K,aj

Acanthohoplltes nolanl, ,

*1a2

Parahopiitea
melohlorls Parahopiitea meichiorla

Parahopiitea melchlorls- 

Colomblceras tobieri

Colooblceras 
crasalcostatum- 

Epichel. subnodosocoatatum

K,a2
Colomblceraa craaalcoatatum* 

Bplchel. aubnodosoeoatatuo

Eplehelonlceraa 
subnodoaocoatatuo

* Dufrenoya furcata Dufrenoya furoata Dufrenoya furcata

Ueshayesltea deshayeal Deahayealtea deshayeal Deshayesltes deahayesl

Deshayesltes welsal-

Prochelonlceraa 
albrechtlauatrlae

V i

Deahayealtea welaal-
Deshayesltes welssl

Prochelonlceraa 
albrechtlauatrlae Deshayesltes tuarkyricua

Turknenlceraa
turkmenlcum Turkmenlceraa turkmenlcum Turkmen1ceras turkmenlcum

*1Ьг2 Colehidltes securlformls Klbr2 Colchldltea aeourlformle “ lbr2 Colchldltea securlformls



А л ь б Таблица 13

К1Л1Е ( I l l l u , 1907-1913)
Or (Baug.1911)

Спэт,Кейси,Оуэн 
(Spath,1930-1941; Casey,1961; Ипллер,Ш*кх

Средязешоюрская провлшяя А н г л и я

ярусы з о н ы ярусы 9 0 В H
> ярус, 
п/ярус

з о н ы ярус,
п/ярус з о н ы

h i

Dlepar (Pleurohoplltan) Stollcakala dlepar

Sehloenbaohla g O M
О Mortonloerae inflatua *1 * ъ Inflatua Mortonloerae Inf latua

(Hyeterooeratan)

S

а 4

MortoDloerae
hugardlanua

подзона Dlpoloceras 

orletatua1)

i
Buhoplltes lautus Buhoplltes lautus

« к, »!->

•4
’ n

Buhoplitee lorloatus » , . i

Hoplltes dentatua

Acantboceraa lyelli о

D
Hoplltes dentatue Hoplltes deotatus

- «4 Dourllleloeraa

aaaaillatua

DooTlllelcerae
■aMlllatua

■< Hoplltes tardefuroatus «1 Sonneratla trlnltensls
>4 Hoplltes tardefuroatus Leymerlella

ч
и

Boplltes regularls
tardefuroata Leyaarlella

tardefuroata

о

е_
Parahoplltee oolaol

4
M

ф

HypaoaDthoplltes

Jaoobl

Aoanthoplltes
A.Jacobi

и

DouTlllelcsras

4
■

DodosooostatuB
4

а
а

Jaoobl

A nolani

nodosocostatua tt
О

fr<

ч
к

*1*
DouTllleloerae

в DouTllleloerae 
aubaodosoooetatua 

Oppella D lsu s г
а
р
-

г
а
э

Parahoplites 

nutfleldensls

s ,» 2 subnodosooostatua

I) Спэт вплетает подзону Dlpoloeeras crlstatue в зону Buhoplltes lautus я границу средвего 
ж верхнего альба проводит по его кровле.Оуэн вплетает эту подзону в зону Inflatum прово
дя границу мваду подъярусали по ее подошве.
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А л ь <3 Продолжение таблицы 13

Настал* (Caat*ny,l951)

Рвнгартен, I 951 , I 961 Душов.1956 Сошей (Sorney.1937-)

Состояний Тукяс

ЯРУС,
о/ярус з о н ы

яруа,
п/ярус

З О Н Ы
ярус,

п/ярус з о в ы o?
РУС,
ярус з о н ы

O s  

л 
ал 

ч  •
X

в о

к
о.* 
■> а 

л
а.

aч_^

Stollczkala dlapar 
Perrlnquleri* loflata

i , . i a
Mortonloeraa inflata

1, ‘ lj

Pleurohoplltes otuderl a s
я к

Paraturr.bergerl,St. 
dlapar,P.greaalyl

Perrlnqulerla Inflata
*1 а1э Perrlnqulerla prloel

Hyateroceraa orblgnyl

Turrllltae bergerl

^1al2

An*hoplltea

daghaatanenals

* 1а12

Anahoplltea

lntoraedlua

Dlpoloceraa orlstatua

*1al2

Euhoplltes nitldua, 
Dlpoloceroldea aub- 
delaruel

средний

C ^ a l j )
Hopiites dentatua 
H. nitldua

Hoplltea dentatua Hoplltea dentatua
Hopiites dentatua 
Anahoplltea alM- 
tlcus

а

в >н*
н г

■ w
S

DouTillelceraa
■ UM illatm

Soooeratla,Сle od1oeraa

1al1

DouTillelceras шовlie

Leymerieiia

tardefurcata

11*1,

Leyeerlella 

L. bogdanoTltaohl

*1al1

Leymerieiia 

tardefuroata

к
Leyverle11a 

tardefurcata

СВ _  

*?> я - 

§5

DouTillelceras 
nodозосoatatив 

Aoanthoplltes 

blgouretl

Hypacanthoplltea 
Jaoobl 

Hyp. teohAj-lokooels

Acanthoplltes Jacobi

к
л

а
н
с
е
й

Acanthoplltes 

blgouretl 

Dladoeboceraa 

nod osoeoatatun

Нуpaoanthoplltea 
DOlaDl

Aoanthoplltes nolani d

*1aJ

Aoanthoplltes
aaohlltaanala

Aoanthoplltea

aeohlltaensla

Parahoplltes
■elehlorla

1 a2
Parahoplltes

melchloris
*
M г

а
р
-

г
а
з

Chelonlcerae 
subnodosocostatuB 

Ch. buxtorfl
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РвЗт (fr ig h t ,1957)

Эристави.1962 Лионский коллоквиум

(Colloque. . . , 1 9 b j ,1965)

Друщид,Михайлова,1966

Альпийская и Среднеевропейская 
области

Северный Кавказ

ярус,
п/ярус З О Н Ы

т у е ,
п/ярус з о н ы

ярус,
п/ярус з о н ы

ярус,
п/ярус З О Н Ы

*1*3

Stollczkala dispar КОН

Stollczkala dlspar, 

rracooeosls

а13

Stollczkala dlspar 

Stollczkala blanehetl 

Hortonlceras Inflatum
К1а1Э

Stollczkala dlspar

Mortoniceгаз inflatum

к 1а1з
Ре i-v. 

prleel
P. lnflata 

FLrarlcosua

*1

Pervlnqulerla lnflata

К,а1г Euhoplltes lautus
' i al2

Dlpoloceras crlstatum 

Euhoplltes lautus

Hjsteroceras orbignjl

К,а12
Euhoplltes lautus

К1а12

Anahoplltes
lotermedlus

Hoplltes dentatus Hoplltes dentatus Hoplltes dentatus Hoplltes dentatus

а11

DouTillelceras 
mamm1 1 latum Dourillelcerae b o dlie

DouTillelceras
mammlllatuo

Douviileiceras
mammlllatum-

Lejmerlella
tardefuroata

К ,»1,
Lejmerlella

tardefuroata

*1 а11
Lejmerlella

tardefuroata Lejmerlella tardefuroata

К, а

Diadochoceras

nodosocostatun “ la3

Acanthoh 

plltes big 

retl

Dladochoce

DOdOSOCOS

tatum

о -
Hjp.

Jacobi

ы

к
л
а
ы

с
е
й

Diadochoceras
nodosocostatum

К ,» ! ,
Hjpaeanthoplltes Jacobi

газ

-

1
о
с

■<

Acanthohoplltes nolaoi-

’'ladoehoc* ras 
nodosocostatum

Parahopiitea 
nutfieldensla

Coloablceras tobieri

г
а
р
-

г
а
з Chelonicerae 

subnodosooostatum К1а2 Parahoplltes meichiorla



А л ь б Продолжение таблицы 13

£гоян,1968 ЛоАжанидэе,1972 . Савельев,1973 Шаржкадэе, 1975,1977
Юго-Восточная периферия 

Дэжрульсжого ьессЕва 
(Грузия).Северный Кавказ Мангышлак Южная п 

шсернферия Дзирульского 
сива (Грузия)

ярус,
п/ярус зон Ы ярус, 

n/ярус зоны ярус.
п/ярус зоны ЧРУС,п/ярус зоны и слов

Stollczkaladlspax
Pervlnqulerla inflate

Leptboplltea
cantabrlglensls Uortonlceras rostratum

PervLnquleria inflate Klal, Perrlnqulerla lnflata *1а13
СЛОИ с Aucelllna gryphaeoldes

1 Hjsteroceraaorblgnyl . K-al, Hortonlceras inflatum 
Ж

Rysteroeeras orblgnylDlpolocerae crletatuD
?

Asaboplltes rosslcus СЛОВ с 
Inoceramus angllous 
В ' I. concentrlcus

к1'

AOAbO piIt6 S 
dagbestanensls 

l
Euboplltes truncatus

Ki»i2 •?

V 4
Anaboplltes lntemedlus К,а12 Oxytropldoceras

I
СЛ
ОЕ 

С 
Ll
os
tr
ea
 

|

ll2

Hopiites dentatus Hoplltea dentatus Hopiites dentatus Hopiites
dentatus

ôuvlllelceras 
oavDlllatun DouTillelceras oonile Cleonlceras

mangyschlakense
Douviiieiceras 
mammlllatum

Kî l
Leymerieiia tardefurcata

Leynerlella
(Neoleymerlella)

regularls
*1а11

к1а*1
Leymerie11a(Leymerieiia) 

tardefurcata

яа
4)

Diadochoceraa
nodosocostatum

Hypacanth.
Jacobi

ся
V

Hypacanthopli tee 
Jacobi (?) СЯ

Ф
Hypacanthoplltes Jacobi Нуpaeaathopiites Jacobi

О

X
я

(T965,1969 - 
luauceit OTHO- 

cit к ал ту)
Acantbop- X

а Acanthoplltea nolani

О

a
Acantboboplltes nolani *1а3 Acanthoplltesnolani

ч
X nolani “la2 к Nej

4
к СЛОВ c ProtacaDtboplltes

* 1 * 2 и и
Colombiceras■

Faraboplltan i
tobleri
Mlohlorle га

р-
га
э Colombiceras tobjerl К1а2 Colombiceras tobleri



206 А л ь б Продолжение таблицы 13

КогетвЕвия, 1977,1979 Друшмп, ТЪрбачп, 1979
Постановления ИСК СССР 

(1961)
Кванталиани.1965

Г р у э 1  я Юг СССР

ярус.
п/ярус ЗОНЫ 1 С-Я01

ярус,
п/ярус э о в ы

ярус,
п/ярус Э О В H

ярус,
п/ярус З О Н Ы

» , .1 3

Stollczkala dlepar 
■

Mortonlceras rostratum

Stollczkala dlspar- 

I*pthoplltes falcoldes
Stollczkala dlepar

Hortonlcerae lnflatum- 

Hysteroceras orblgnyl

Anahoplltes roeeleua

Stollczkala dlspar

Bysteroceras orblgnyl 

В

Mortoolceras Inflatua

K1alJ)

Mortonlceras lnflatua Mortonlceras 1лflatua

Bjsteroceras orblgnyl
Hysteroeeras orblgnyl

Dlpoloeeras crlstatun 
(s СЛОВ С Actlnoceranus 

auleatue,1979)

Dlpoloeeras erlstatum- 

Anahoplltes roselcua
Anahoplltes rosslcus

11“12

Oxytropldoceras

rolssyanua
K1al2

Anahoplltes daTlesl

I , « l 2

Anahoplltes davleel- 
Daftheatanltea 
dagheetanenele

Anahoplltes lnternedlus 

Hoplltes dentatus

к , .1 г

Ar.ah.. davieel- 
'Dagneetanltee 
dagheetar.enele

Anahoplltes lntermedlue Anahoplltes lntermedlus

Boplltes dentatus Hoplltes dentatue Hoplltes dentatus

« , .1 ,

DouTlllelceras

oamlllatua

Dourlllelceras
aanmlllatun

К ,» ! ,

Protohoplltee 
archiaeianue 

Sonneretla perlnflata

Leymerlella regularls 

Leymerlella tardefureata 

Proleymerlella есЬгатлегл

DouTlllelceras
namnlllatUD

Leymerlella tardefurcata

к1а11 Leymerlella regularls 

Leymerlella tardefurcata

Yathoerrae regularie

leymerlella tardefurcata 

Proleyxeriel 1 a echramaeni

*1»Э

Hypaeanthoplites Jacobi Hypaeanthoplites Jacobi

K1 *3

Hypaeanthoplites Jacobi 

Acanthohoplitea nclanl

К,а3

Hypaeanthoplites Jacobi

Aeanthohoplltes nolani

К1Ъ
Aeanthohoplltes nolanl- 

D1adochocerae 
nodoeocoatatutt

Aeanthohoplltes nolani

‘ la2 Coiombiceraa toblerl К1а2 Parahoplites relehlorls K1a2 Parahoplltee melchlorle *1*2
Parahoplites melchloris- 
Colomblceras toblerl



Таблица 14

Расчетная таблица для масштабной линейки бинокуляра МБС-1 

(окуляр В и объективы: 4, 7, 2, I и 0,6)

8 x 7

1= 0,02
2=0,03
3=0,04
4=0,06
5=0,08
6=0,09
7=0,11
8=0, 12
9ьЮ,14

10=0.15

51=0,77
52=0,78
53=0,80
54=0,81
55=0,83
56=0,84
57=0,86
58=0,87
59=0,89
60=0.90

1=0,05
2=0,10
3=0,15
4=0,20
5=0,25
6=0,30
7=0,35
8=0,40
9=0,45

10=0.50

(I деление - 0,015 ш)

11=0,17
12=0,18
13=0,20
14=0,21
15=0,23
16=0,24
17=0,26
18=0,27
19=0,29
20=0.30

61=0,92
62=0,93
63=0,95
64=0,96
65=0,98
66=0,99
67=1,01
68= 1,02
69=1,04
70=1.05

21=0 
22=0 
23=0 
24=0 
25=0 
26=0 
27=0 
28=0 
29=0 
30=0

71=1 
72=1 
73=1 
74=1 
75=1 
76=1 
77=1 
78=1 
7ЕЫ 
60=1

8 x 4

32
33
35
36
38
39
41
42
44
45

07
08 
10 
II
13
14 
16 
17
19
20

( I деление- 0,025

1=0 025 11=0 28 21=0 52
2=0 05 12=0 30 22=0 55
3=0 08 13=0 32 23=0 58
4=0 10 14=0 35 24=0 60
5=0 12 15=0 38 25=0 62
6=0 15 16=0 40 26=0 65
7=0 18 17=0 42 27=0 68
8=0 20 18=0 45 28=0 70
9=0 22 19=0 48 29=0 72

25 20=0 50 30=0 75

51=1 28 61=1 52 71=1 78
52=1 30 62=1 55 72=1 80
53=1 32 63=1 58 73=1 82
54=1 35 64=1 60 74=1 85
55=1 38 65=1 62 75=1 88
56=1 40 66=1 65 76=1 90
57=1 42 67=1 68 77=1 92
58=1 45 6&=1 70 78=1 95
59=1 48 69=1 72 79=1 98
60=1 ,50 70=1 75 80=2 00

8 x 2

11=0,55
12=0,60
13=0,65
14=0,70
15=0,75
16=0,80
17=0,85
18=0,90
19=0,95
20= 1.00

21=1,05
22=1,10
23=1,15
24=1,20
25=1,25
26=1,30
27=1,35
28=1,40
29=1,45
30=1.50

31=0 47 41=0 62
32=0 48 42=0 63
33=0 50 43=0 65
34=0 51 44=0 66
35=0 53 45=0 68
36=0 54 46=0 69
37=0 56 47=0 71
38=0 57 48=0 72
39=0 59 49=0 74
40=0 60 50=0 75

81=1 22 91=1 37
82=1 23 92=1 38
83=1 25 93=1 40
84=1 26 94=1 41
85=1 28 95=1 43
86=1 29 96=1 44
87=1 31 97=1 46
88=1 32 98=1 47
89=1 34 99=1 49

35 100=1 50

31=0,78
32=0,80
33=0,82
34=0,85
35=0,88
36=0,90
37=0,92
38=0,95
39=0,98

JShl.OO

81=2,02 
82=2,05 
83=2,08 
84=2,10 
85=2 дг 
86=2,15 
87=2,18 
88=2,20  
89=2,22 
90=2,25

( I деление - 0,05 им)

31=1
32=1
33=1
34=1
35=1
36=1
37=1
38=1
39=1

_4Qs2

,55
,60
,65
,70
,75
,00
,85
,90
,95
,00

02
05
08
10
12
15
18
20
22
25

28
30
32
35
38
40
42
45
48
50

41=2,05
42=2,10
43=2,15
44=2,20
45=2,25
46=2,30
47=2,35
48=2,40
49=2,45
50=2.50

207



Продолжение таблицы 14

8 x 2
(I деление - 0,05мм)

51=2,55 61=3,05 71=3,55 81=4,05 91=4,55
52=2,60 62=3,10 72=3,60 82=4,10 92=4,60
53=2,65 63=3,15 73=3,65 83=4,15 93=4,65
54=2,70 64=3,20 74=3,70 84=4,20 94=4,70
55=2,75 65=3,25 75=3,75 85=4,25 95=4,75
56=2,80 66=3,30 76=3,80 86=4,30 96=4,80
57=2,85 67=3,35 77=3,85 87=4,35 97=4,85
58=2,90 68=3,40 7&=3,90 . 88=4,40 98=4,90
59=2,95 69=3,45 79=3,95 89=4,45 99=4,95

3,00 70=3.50 80=4.00 90=4.50 100=5.00

8 x 1

( I деление - 0,1 мм)

1=0,10 11=1,10 21=2,10 31=3,10 41=4,10
2=0,20 12=1,20 22=2,20 32=3,20 42=4,20
3=0,30 13=1,30 23=2,30 33=3,30 43=4,30
4=0,40 14=1,40 24=2,40 34=3,40 44=4,40
5=0,50 15=1,50 25=2,50 35=3,50 45=4,50
6=0,60 16=1,60 26=2,60 36=3,60 46=4,60
7=0,70 17=1,70 27=2,70 37=3,70 47=4,70
8=0,80 18=1,80 26=2,80 38=3,80 48=4,80
9=0,90 19=1,90 29=2,90 39=3,90 49=4,90

10=1.00 20-2.00 30=3.00 40=4.00 50=5.00

51=5,10 61=6,10 71=7,10 81=8,10 91=9,10
52=5,20 62=6,20 72=7,20 82=8,20 92=9,20
53=5,30 63=6,30 73=7,30 83=8,30 93=9,30
54=5,40 64=6,40 74=7,40 84=8,40 94=9,40
55=5,50 65=6,50 75=7,50 85=8,50 95=9,50
56=5,60 66=6,60 76=7,60 86=8,60 96=9,60
57=5,70 67=6,70 77=7,70 87=8,70 97=9,70
58=5,80 68=6,80 78=7,80 88=8,80 9&=9,80
59=5,90 69=6,90 79=7,90 89=8,90 99=9,90
6Q=6,00 70=7.00 80=8.00 90=9.00 100=10.00

В х 0.6

( I деление - 0,17 мм)

1=0,17 11=1,87 21=3,57 31=5,27 41=6,97
2=Ю,34 1|=2.04 22=3,74 32=5,44 42=7 14
3=0,51 13=2,21 23=3,91 33=5,61 43=7,31
4=0,68 14=2,38 24=4,08 34=5,78 44=7 48
5=0,85 15=2,55 25=4 25' 3&=5 95 45=7 65
6=1,02 16=2,72 26=4,42 36=6,12 46=7 82
7=1,19 17=2,69 27=4,59 37=6,29 47=7 99
8=1,36 Х&=3.06 28=4,76 38=6,46 48=8,16
9=1,53 19=3,23 29=4,93 39=6,63 49=8,33

10=1.70 _2Q=3,40 30=5.10 40=6.80 50=8.50

51=8,67 61=10,37 71=12,07 81=13,77 91=15,47
62=1°.54 72=12,24 82=13,94 92=15 64

53=9,01 63=10,71 73=12,41 83=14,11 93=15 81
54^9.18 64=10,88 74=12,58 84=14,28 94=15,98
55=9,35 65=11,05 75=12,75 85=14,45 95=16 15
56=9,52 66=11,22 76=12,92 86=14,62 96=16 32
57=9,69 67=11,39 77=13,09 87=14,79 97=16 49
58=9,86 68=11,56 78=13,26 88=14,96 98=16,66
59=10,03 69=11,73 79=13,43 89=15,13 99ь1б!вЗ
6Q^I0,20 70=11.90 80=13.60 90=15,30 100=17100
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Таблица 15

Расчетная таблица для снимков с масштабной линейной, 

сфотографированных в РЭМ

Дл
ин

а 
и
зм

ер
и
т
ел

ь
 

но
й 

л
ин

ей
ки

 
в 

м
л

К р а т н о с т ь  у в е л и ч е н и я

400Л 200/л 100/, •40* 20уи Юуи V 2^ 1/и 12^ И/И

I 2,5 5 10 25 50 100 250 500 1000 2500 5000 10000

2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000

3 7.5 15 30 75 150 300 750 1500 3000 7500 15000 30000

4 10 20 40 100 200 400 1000 2000 4000 10000 20000 40000

5 12,5 25 50 125 250 500 1250 2500 5000 12500 25000 50000

6 15 30 60 150 300 600 1500 3000 6000 15000 30000 60000

7 17,5 35 70 175 350 700 1750 3500 7000 17500 35000 70000

в 20 40 60 200 400 800 2000 4000 8000 20000 40000 60000

9 22,5 45 90 225 450 900 2250 4500 9000 22500 45000 90000

10 25 60 100 250 500 1000 2500 5000 10000 25000 50000 100000
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EARLY CHETACEOUS ЛЮТОЮ TES OP THE CHIMBA^CAUCASUS AHD 
THEIR Ш OBTRAQ QRAXHIС SCt GNI И СASCB 

S u m m a r y

The monograph is a eunm arizing work on monomorphlc ammonltea of the Cri
mea and Caucasus. The complete morphogenesis of ammonites ha* been studied.

We paid special attention to inner structure of shell. Investigating It by 
scanning eleotron microsoope. Structural elements unknown till now, as well 
as regular growth of septal number in phylogenesis have been established. Ш- 
ral ridges of the Early Cretaceous Sntoonltes are desorlbed forth* first ti
me. The possible model of successive septal formation la dieouesed. After mo
ving of the body In the Hying ohamber the formation of the mural ridge starts. 
The apical part of the mantle attaohes to the mural ridge and seoretlon 
of septa begins on the whole surfaoe - the first organic layer Is separa
ted first, then'- naoreous one and at last - the seoond or genie 1^-er. The 
dorssl wall of shall-sometimes consists of four layers - lnne* prlsmatio, 
wrinkle, naoreous and outer prlsmatio layers. Supports of fixator hare been 

discovered.
Studies of inner and outer structural features of shell led us to the 

following major conclusions. ^
The types of protooonehs, their shape and size, wall structure of shell, 

length of living ohember of asmonltella, shape and length of the original rod 
and fixator, poeltlon of siphon in phragao oone can not be used for distingu

ishing fanlly and lower systematlo categories.
Basing on studies Of numerous septogrene It is suggested, that numeral 

change of septa within one texon Is directed from few- (anoestral represen
tatives) to multlseptal (deaoendant representatives) type, that may be a ge

neral tendency in cephalopod mollusks.
The сойшоп shape of ahell and ooil aedtion along with other morphologi

cal elements are the main features for establishing low systematlo categori

es (genus, speoies).
Soulpture along with other features is very significant for Identifying 

species, genus and family categories.
Against a background of numerous peculiarities mentioned above, the su

ture line In ontogenesis of its development Is of great Import an oe for esta
blishing fanlly and higher oategories. It is the main basis for olasslfloa- 
tion of mmonltss.

Basing On complete morphogenetlo study of representatives of Ferlsphin- 
ctoidea, it le established, that the mentioned superfailly is heterogenous 
and should be divided into two euperfeniliea - Perlsphinotoldea and Olooste- 

phanoidea. Ontogenesis of Perlsphinotoldea auperfanlly suture line is cha
racterized by creation of lobe 1^. As for the representatives of Oloostepha- 

noldea superfemlly, the mentioned lobe is not developed.
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New approach to the eyetematicB and phylogeny of Berrlaaellldae,Ley
merieiiidae, Venezuellidae, Douvillelceratldae, Acanthohoplitidae and Desha

yeeitidae families is suggested. The blostratigraphlc significance of repre- 
sentatlvee of mentioned fanlllea are considered. New taxons are established: 
16 species; 5 genera - BalkLtes, Taurlcocerae (Berriasellidae), /enezuella, 
Renzlella (Venezuellidae), Chaschupseceras (Acanthohoplitidae); 3 subfami

lies - Neocosmoceratlnae, Fomellceratlnae (Berriasellidae), Diadochocerati- 

nae (Acanthohoplitidae); 1 ruperfamily - Olcostephanoidea and 1 suborder Do- 
vlllelceratlna.

Basing on a detailed stratlgraphic Investigation, blostratigraphlc ques
tions on Lower Cretaoeous deposits of Crimea and the Caucasus are discussed. 

The volumg, boundaries and anmonlte complexes of separate etratone are spe
cified, discordances between several stratlgraphic levels are established. 
The scheme of zonal subdivision of these deposit, is given.



ЕМЕОНТОЛОГИЧВСКИЕ ТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 

(I- LXI)



ТАБЛИЦА I

ФкгЛа-з. Dalmasiceras punctatum (Djan.), экз. 4(3025/1-6): Ir - 
стенка протоконха (х 3000), 1д - септальная трубка в конце 04 (х 70), 1е - 
первичный валик (х 450), септальная трубка: 1ж - с вентральной стороны в. 
конце 04 (х 350), 1з - с дорсальной стороны в конце 04 (х 350). Горный Крым, 
окрестности с.Балки, берриас, зона Dalmasicerae dalmasi.

Обозначения: сиф - сифон, пв - первичный валик, пп - первичный пережим, 
жк - жилая камера, с - септы, м - манжеты, ме - мембраны.



ТАБЛИЦА II

Фаг.Ia,б. Dalaaslcaras punotatum (DJan.), экз. 4(3025/1-6): la - сте
нка раковины в конце 04' (х 500), 16 - септальная трубка в конце 0g (х 100).

Обозначения: ал - пластинчатый слой, не - морщинистый слой, вп - внутрен
ний призматический слой, нл - наружный призматический слой, с - септа, сиф- 
- сифон.



ТАБЛИЦА III

Фиг.1а-е. Berriaeella ар., экз. 4(3017/2-13): 1а - вид сбоку. Id - 
протоконх (х 125), 1в - первичный валик (х 300), 1г - стенка протоконха 
(х 1250); септальная трубка: 1д - с вентральной стороны в конце 04 (х 150), 
1е - с дорсальной стороны в конце 05 (х 100). Горный Крым, окрестности с. 
Петрово, берриас, зона Taurlcocerae craaslcostatum.

Обозначения: п - протоконх, пв - первичный валик, пп - первичный пережим, 
жк - жилая камера, с - септа, м - манжета, ав - аннулярный валик.



ТАБЛИЦА IT

ФигЛа-З. Taurlcocerae lyeeenkoi K v a n t . ,  ЭКЗ. 4(3017/1-12), 
голотип: la - вид сбоку, 16 - вид опереди, 1в - вид о вентральной стороны, 
1г-е - первые два с половиной оборота (1г - х 20, 1д - I 40, 1е - х 60),
1ж - стенка протоконха (х 1000), 1з - цекум и начало Oj (х 200). Горный Крым 
окрестности с.Петрово, бассейн р.Сарысу, берриас, зона Taurlcocerae eras- 

eicoetatum.

Обозначения: п - протоконх, ц - цекум.



ТАБЛИЦА V

Фиг.1а-В. Tauricoceraa lyssenkol K v a n t . ,  ЮЛОТИП, экз.4(3017/1-12): 
la - кромка и первые септы (х 400), 1(3 - цекум с вентральной стороны (х400), 
1в - первичный валик (х 40D).-

Обозначения: кр - кромка, Cj^... - про- и примасепта, ц - цекум, пв - 
первичный валик, пл - первичный пережим, жк - жилая камера.



ТАБЛИЦА TI

Фиг.1а-в. Tauriooceras lyesenkoi K v a n t . ,  голотип. экз.4(3017/1- 

12). Септальная трубка: la - в конце Од (х 100), 16 - в конце 04 (х 125), 
1в - о вентральной стороны, деталь 16 (х 900).

Обозначения: с«ф - сифон, с - лента, ав - аннулярный валик, и - манжета.



ТАБЛША VII

Фиг. 1а—В. Tauriooceraa lyaaankol К v ’a n t., ГОЛОТИП, ЭКЗ.4(3017/1- 

12): 1а - септальная трубка с дорсальной стороны в конце 04 (х 500), 16 - 
стенка раковины в конце 04 (х 300), 1в - ребристость на шестом обороте 
(х 25).

Обозначения: ав - аннулярный валик, м - манжета, ме - мембрана, с - сеп
ты, пл - пластинчатый слой, вя - внутренний призматический слой, нп - нару
жный призматический слой.



ТАБЛИЦА VIII

Фиг.1а-3. Taurlcocerae petrovensis Kvant. et Lvaa., ГОЛОТИП, ЭКЭ. 

4(3017/1-15): la - ввд сбоку, 16 - вид спереди, 1в - вид с вентральной сто
роны; септальные трубки: 1г г  в начале Од (х 75), 1д - с дорсальной стороны, 
деталь 1г (х 150), 1е,ж - с вентральной стороны (1е - х 250, I* - х 150),
1з - характер ребристости между 05 и 0g (х 30).

Обозначения: сиф - оифон, с - септа, мг - муральный гребень, пл - плас
тинчатый слой, м - манжета, ме - мембрана, ав - аннулярный валик.



ТАБЛИЦА IX

ФигЛа-Ж. Tauriooceras angulicostatum Kvant. et Lyss., паратид, ЭКЗ. 

4(3017/1-16): la - вид сбоку, 16 - вид опереди, 1в - вид с вентральной сто

роны, 1г - стенка протоконха (х 500), 1д - первичный валик (х 200); септа- 

льная трубка: Хе - в конце 04 (х 100), 1ж - с вентральной стороны, деталь 

1в (х 100).

Обозначения: пв - первичный валик, пп - первичный пережим, жк - жилая 

камера, снф - сифон, с - септы.



ТАБЛИЦА X

Фиг.la,б. Taurlcocerae angulicoetatum Kvant. at Lyas., паратил, ЭКЭ. 
4(3017/1-16): la - септальная трубка с дорсальной стороны в конце 04 (де - 

таль, табл.IX, фиг.1е; х 250), 16 - соприкосновение сифона со стенкой рако

вины в конце Og (х 600).

Обозначения: с - септы, м - манжета, ав - аннулярный валик, сиф - сифон



ТАБЛИЦА XI

Фиг.Ха,б. Tauricoceras petrovensls K v a n t .  et l y s s . ,  ЭКЗ. 

4(3017/1-15): муральный гребень в начале 04 у вентральной стороны (х 500) 

16 - деталь 1а (х 2500). Горный Крым, р.Сарысу, с.Петрово, берриас, зона 
Tauricoceras crasslcostatum.

Обозначения: мг - муральный гребень, пл - пластинчатый слой, с - септа



ТАБЛИЦА XII

Фиг.1а-В. Tauricoceras angullcostatum K v a n t .  «t L у s s., экэ, 

4(3017/1-16). Промежуточные муральные гребни (ПМГ): 1а - в конце О2 (х 300), 

16 - в конце 04 (х 50), 1в - деталь 16 (х 300). Горный Крым, р.Сарысу, с. 
Петрово, берриас, зона Tauricocuras crasslcostatum.

16. И.В.Кванталиани



ТАБЛИЦА XIII

Фиг.1а-В. Mathoceraa diabolua (Casey), экз. 4(500/11).
Фиг.2а-В. Mathoceraa regularia (Brug.), ЭКЗ. 4(500/104).

Фиг.З. Mathoceraa. ар., экз. 4(500/107): первые два оборота (х 20).

Фиг.4. Mathoceraa regularia (Brug.), экз. 4(500/104): протоконх, це

кум и фиксатор (х 125).
Фиг.5. Mathoceraa regularia (Brug.), экз. 4(503/2—3): стенка протоко

нха (х 4000). Восточная Грузия, окрестности с.Чумателети, нижний альб, зона 
Leymeriella tardcfurcata.

Фиг.6. Mathoceraa ар. первичный валик и пережим. Западный Копетдаг, 

ущелье Чалсу, нижний альб, зона Leymeriella tardefuroata.



ТАБЛИЦА XIV

Фиг.Ia,б. Mathoceras regularls (Brug.)ila - кромка и первые оепты (xIOOO)

- экз. 4(503/2-3); 16 - цекум и фиксатор (х 300) - акз. 4(500/104).

Обозначения: кр - кромка, Cj,C2 - про- и примасепты, п - протоконх, ц - 

цекум, ф - фиксатор.



ТАБЛИЦА XY

Фиг.Ia,б. Mathoceraa regularls (В r u g.)* екз, 4(500/104): цекум, 

конус, фиксатор и распорки фиксатора (1а - х 500, 16 —  х 1250).
Фиг.2а,б. Mathoceraa dlabolue ( C a s e  у), экз. 4(500/11): 2а - септа- 

льная трубка в конце Qg (х 225), 26 - септрльная трубка в конце О2 с дорса

льной стороны, деталь 2а (х 600).
Обозначения: кон - конус, ф - фиксатор, кф - короткая связка фиксатора(?), 

р - распорки фиксатора, ц - цекум, сиф - сифон, о - септы, ме - мембрана.



Фиг.1,2. Leymeriella bogdanovltschi Olas.: протоконх и цекум.

Фиг.З. Первичный валик и пережим.

Фиг.4,5. Септальная трубка: 4 - в конце Og, 5 - в конце 04.

Фиг.6 . Септальная трубка с дорсальное стороны в середине 04.

Западный Копетдаг, ущ.Чалсу, нижний альб, зона Leymeriella tardefuroata 

(колл. В.Б.Салояникова).

ТАБЛИЦА XVI



ТАБЛИЦА XVII

фиг.Ia ,<5. Тип рода ' Mathooeras Casey,1964 - Hoplltea (Killanella ?) matho- 
Perv. (Pervlnqulfcre, 1907, С. 185, табл.7, фиг. 31).

Фнг.2а-3. Mathooeras зр., экз.107(20/6): 2а-в - увеличено в 2 раза; 

2г,д - третий-четввртьгё обороты (х 7); 2е-з - в натуральную величину.

Фиг.За-3 - Leymerieiia tardefurcata (Leym.), экз.107(20/4): За-В — 

в натуральную величину; Зг-е - увеличено в 2 раза; Зж,з - третий-четвертый 

обороты (х 8 ).

Фиг.2,3 - Западный Нопетдаг, ущ.Чалсу, нижний альб, зона Leymerieiia ta- 

rdefurcate (колл. В.Б.Сапожникова).



ТАБЛИЦА XVIII

Фиг.1а-в. Тип рода Venezuella Kvantallanl,1980 - Mathoceraa venezolanun 
0. Renz (В е n г, 1978, с.683, ф.За,Ь,1р.684, ф.4а; х 2); фигЛв - септаяь- 

нал линия (х 4).
Фиг.2а,б. Venezuella venezolanum (О. Renz, 1978, X 2).
Фиг.За-В. Venezuella carlbense (О. Renz, 1978, X 2), фиг.Зв - септаль- 

ная линия (х 8 ) .

Фкг.4а,б. Venezuella sucre (О. Renz, 1978, х 2).

Фиг.5а,б. Тип рода Renziella Kvantallanl,1980 - Mathoceras laeve O.Rena
( Renz, 1978, c.683, ф.Зс.а, 0.684, ф.4с; x 2).



ТАБЛИЦА XIX

Фиг.1а-г. Turkmenlceras turkmenlcum Т о v b., экз. 2307/50: la - ВИД 
сбоку, 16 - септальная трубка ~  на 04 (х 125), 1в - септальная трубка с 

вентральное стороны, деталь 16 (х 250), 1г - септальная трубка с дорсальной 

стороны, деталь 16 (х 250). Туаркнр, нижний апт, зона Turkmenloeras turkme- 

nicum. Коллекция Т.Н.Богдановой.

Обозначения: с - септы, сиф - сифон.



ТАК/1ИЦА XX

ФигЛа-В, 2а-д. Deshayesites formosua B o g  d.f К т a n t., S о h a- 

r 1 k., Ia-в - экз. 4(3053/a-6), 2а-д - экз. 8(K/I-I5): 2a - фиксатор 

(x 500), 26 - стенка раковины ( 550), 2в - стенка протоконха (х 5000); сеп
тальная трубка в конце Од: 2г - с вентральной стороны (х 550), 2д - с дорса

льной стороны (х 550). Дагестан, окрестности с.Ходкалмахи - 4(3053/а-6) в 
осыпи и Северо-Западный Кавказ, р.Кубань - 8(К/I—I5), нижний апт, зона De

shayesl deshayesl.

Обозначения: ав - аннулярный валик, м - манжета, пл - пластинчатый 
слой, с - септы, ф - фиксатор.



ТАБЛИЦА XXI

Фиг.Ia-Г. Dufrenoya mackeeoni С а а е у, экэ. 4(3057/5-29): 1а - 
вид сбоку, 16 - вид с вентральной стороны, 1в - септа в конце 04 (х 1000), 

1г - септальная трубка в середине четвертого оборота (х 250).
Фиг.2а,б. Dufrenoya furcata (3 о ж.̂экз. 4(3057/5-61): 2а - прото

конх и начало 0j (х 80), 26 - стенка протоконха (х 2000). Дагестан, окрест
ности о.Леваши, в основании среднего апта в переотложенном состоянии.

Обозначения: п - протоконх, пл - пластинчатый слой, с - септа, сиф -

сифон.



ТАБЛИЦА XXII

Фиг.Ia,б. Dufrenoya mackeaonl C a s e y ,  ЭКЗ. 4(3057/5-29): Та - 

септальная трубка в конце 04 (х 100), 16 - стенка раковины в конце 04 
(х 2250).

Фиг.2. Dufrenoya furcata (3 о и.), экз. 4(3057/5-61): первичный ва

лик (х 900).
Обозначения: жк - жилая камера, пв - первичный валик, пл - пластинча

тый слой, лп - первичный пережим, с - септа, сиф - сифон.



ТАБЛИЦА XXIII

х 1/2.

Фиг.2а-д. Cheloniceraa cornuelianum (d'O r b.)t экз. 4C0/23Q: 2a- 
протоконх и первый оборот (х 100), 26 - просепта и цекум (х 1000), 2в- 

структура просепты, деталь 20 (х 4000), 2г - септальная трубка и 9-я 
септа (х 1000), 2д - септальная трубка с дорсальной стороны (х 500).

Дагестан, окрестности с.Цудахар - экз. 400/230; с.Нижнее Чугли - экз. 
4(3055/7-1), нижний апт.

Обозначения: п'- протоконх, ц - цекум, Cj, - про- и примасепты, 

сиф - сифон, с - септы, м - манжета, ме - мембрана.



ТАБЛИЦА XXIV

r.Ia.o. oneloniceraa eeralnodoeum (S i n г.), экз. 401/230: la - 

цекум, фиксатор, стенка протоконха и первые септы (х 400), 16 - цекум, фик
сатор и стенка протоконха, деталь 1а (х 700).

Фиг.2. Chelonicerae comuelianum (d*0 г b.), экз. 400/230: септа
льная трубка с вентральной стороны в конце 0^ (х 150). Образцы сфотографиро

ваны в микроскопе МББ-1 - 1969 г. Дагестан, окрестности с.Цудахар, нижний 
апт.

Обозначения: с - септы, ф - фиксатор, ц - цекум, сиф - сифон.



ТАБЛИЦА XXV

Фиг.Ia,б. Chelonlcerae cornuelianum (d'O г Ь.), экз. 400/230: ра

ковина брахиоподы (теребратулиды) между четвертым и пятым оборотами (1а - 

х 20; 16 - х 100).
Фиг.2. Epichelonicerae subnodoaocoetatum ( S i n  г.), ЭКЗ. 402/230: 

цекум, фиксатор и начато первого оборота (х 275).
Фиг.З. Bpicheloniceraa aubnodoaocoataxum (3 1 п г.), экз. 403/230: 

септальная трубка с вентральной стороны в конце 04 (х 120). Образцы сфотог

рафированы в микроскопе МББ-1-1969 г. Дагестан/ окрестности с.Цудахар, (400 
/2Э0) - нияний апт, с.Нижнее Чутли (402/230), с.Ходжалмахи (403/230) - сре
дний апт, зона Epichelonicerae auDnodoaocoetatum.

Обозначения: бр - брахиопода, с - септы, снф - сжфон, ф - фиксатор, 

ц - цекум.



ТАБЛИЦА XXVI

ФИГ.1,2. Epictieioniceras aubnodoeocoatatujn ( S i n  zJ,Ia-B - экз. 
405/230, 2а-ж - экз. 407/230: 2а - протоконх и первый оборот (х 75), 26 - 

цекум и первые септы (х'500), 2в - общий вид валика (х 200), 2г - стенка 
протоконха и септа в конце 0. (х 2000), 2д - начало первичного валика, де

таль 2в (х 500), 2е - стенка протоконха, около С2 (х 1000), 2ж - конец пер
вичного валика, начало двухстенной раковины, деталь 2в (х 1000). Дагестан, 

окрестности с.Ходаалмахи, средний апт.

Обозначения: п - протоконх, C.Cj.C^ - септа, про- и примасепты, ц - 

цекум, пв - первичный валик, сиф - сифон, орг - органическая пленка протоко
нха, пр - призматический слой.



ТАБЛИЦА XXVII

Фиг.1а-з. Bpichelonicerea aubnodoaocoatatum (8 1 n z.), зкз.407/23Ск 

la - конец первичного валика (деталь, табл.ХХУ1, фиг.2ж, х 1000), 16 - сте
нка раковины на втором обороте (х 2000), 1в - септа и стенка раковины в ко

нце О2 (х 500), 1г - стенка раковины, деталь 1в (х 1000); септальная труб

ка: 1д - на 03 (х 150), 1е - на 04 (х 150), 1ж - у вентральной стороны, де
таль 1е (х 500), 1з - у дорсальной стороны, деталь 1е (х 500).

Обозначения: орг - органическая пленка протоконха, вп - внутренний 

призматический слой, нп - наружный призматический слой, пл - пластинчатый 

слой, с - септы, дс - дорсальная стенка, сиф - сифон.



ТАБЛИЦА XXVIII

Ф«Г.1а-в. Epichelonlcerae aubnodoaocostatura ( S i n  z.), Ia.O,

r-e - экз. 4(ХБ/4-ЭЗ), Ib - экз. 4(ХБ/4-40): la - Oj 5 (x 40), 16,в - прото

конх (x 100), Ir - цекум и фикоатор (x 200), 1д - кромка и первые оепты (х 

400), 1е - первые септы у вентральной стороны (х 1000). Дагестан, Ходжалма- 

хи, средний апт.

Обозначения: п - протоконх, и - цекум, кр - кромка, Cj,CZ - про- и 

примасепты, ф - фиксатор.

17. И.В Кванталиани



ТАБЛИЦА XXIX

Фаг.Ia,0. Epichelonlceraa aubnodosocoatatum (3 1 n s.), ЭК3.41ХБ/ 
/4-93): Ia - кромка в первые септы Сх 800), 16 - четвертая септа lx 10000). 

Обозначения: кр - кромка, Cj, С2 - про- и примасепты, ц - цекум.



ТАБЛИЦА XXX

"tar.Ia,б. Bplchelonlcerea aubnodoaocoatatum ( S i n  *.), Ia - стенка 
протоконха (x 2000), экз. 4(ХБ/4-81), 1б - цекум, фиксатор и первые с'епты 

(х 400), экз. 4(ХБ/4-93). Дагестан, с.Ходжалмахи, средний апт.

Обозначения: Cj, Cj - про- и примасепты, ц - цекум, ф - фиксатор.



ТАБЛИЦА XXXI

Фиг.Ia,б. Epicheloniceras subnodosocostatum (S i n z.)» ЭКЗ.

4(ХБ/4-93): Ха - короткая связка фиксатора (?), сочленение цекума со стен

кой протоконха и известковая оболочка цекума, деталь, табл.ХХХ, фиг.16 (х 
3500), 16 - первичный валик (х 400).

Обозначения: кф - короткая связка фиксатора, ио - известковая оболочка 
цекума, пв - первичный валик, пп - первичный пережим, жк - жилая камера, пл-

- пластинчатый слой;



ТАБЛИЦА XXXII

Фиг.I. Bpichelonlceraa aubnodoaocoatatum (S 1 n z.), ЭКЗ. 4(Xb/4-93): 

конус, фиксатор, распорки фиксатора и стенка протоконха (х 1575).

Обозначения: кон - конус, р - распорки, ф - фиксатор.



ТАБЛИЦА XXXIII

Ф«Г.1а,б. Epichelonlceraa suhnodosocostatum 13 1 n l.i, экз. 

4(ХБ/4-ЭЗ): la - цекум, конус, фиксатор, распорки фиксатора и стенка прото
конха (х 900), 1(3 - конус, деталь 1а (х 3500).

Обозначения: кл - клапан, кон - конус, кф - короткая связка фиксатора, 

р - распорки фиксатора, ф - фиксатор, ц - цекум.



ТАБЛИЦА XXXГ V

Фнг.1а-е. Bplchelonlcerae subnodoeocostatum ( S i n  z.),Ia,6,r-e -

экз. 4(ХБ/4-93), 1в - экз. 40СБ/4-81): 1а - конус и клапан, деталь табл.ХХХШ, 

фигЛа.б (х 4000), 16 - сочленение распорки фиксатора с фиксатором (х 4000), 

1в - муральный гребень в конце 02 у дорсальной стороны (х 500); септальная 
трубка: 1г - в конце 0^ (х 100), 1д - у вентральной стороны, деталь 1г (х 

400), 1е - у дорсальной стороны, деталь 1г (х 400).

Обозначения: ав - аннулярный валик, кл - клапан, кон - конус, с - сеп

та, сиф - сифон, р - распорки фиксатора, ф - фиксатор, м - манжета.



ТАБЛИЦА XXXV

Фиг.Ia-K. DouTlllelcerae mammlllatum (Schloth.)i Ia-Д.ж - экз. 

4(501/4), le - экз. 4(110/73): Ir - протоконх и первый оборот (х 40), 1д - 
стенка протоконха (х 750), Те - известковая оболочка цекума (х 3000), 1ж - 

валик (х 300). Восточная Грузия, окрестности с.Чумателети, нижний альб, зо
на Leymerieiia tardefurcata.

Обозначения: п - протоконх, пв - первичный валик, пп - первичный пере
жим, жк - жилая камера.



ТАБЛИЦА XXXVI

Фнг.1а-е. Douviileiceras mammilltitum (Scoloth.): Ia-в - экз. 

4(501/4), Ir-e - экз. 4(I026/3a-4); септальная трубка: Ia - на четвертом 

обороте с дорсальной стороны (х 400), 16 - на четвертом обороте с вентраль

ной стороны (х 300), 1в - в начале 0g с дорсальной стороны (х 200), 1г - на 

четвертом обороте (х 40), 1д - с дорсальной стороны, деталь 1г (х 100), 1е- 

у вентральной стороны, деталь 1г (х 100). Окрестности ,сс.Чумателети и Бидж- 

ннси (Восточная Грузия), нижний альб, зона Leymeriella tardefuroata.

Обозначения: ав - аннулярный валик, ме - мембрана, с - септы, сиф -

сифон.



ТАБЛИЦА XXXVII

Фиг.Ia,б. Doirvllleiceras mammillatujn (Schloth.), ЭКЗ. 4(1026/3a-4): 
муральный гребень у вентральной стороны (приблизительно Од): 1а - х 200,16- 
деталь 1а (х 500). Восточная Грузия, с.Чумателети, нижний альб, зона Leyme- 

riella tardefuroata.

Фиг.2. Hypaeanthoplites reetrictua E g o  i a n ( ЭКЗ. 4(3059/3—5): про
межуточный муральный гребень с дорсальной стороны в конце Oj- (х 1500). Даге

стан, с.Муги, верхний апт, клансей, зона Hypaeanthoplites Jacobi.

Обозначения: мг - муральный гребень, пмг' - промежуточный муральный 

гребень, с - септа.



Фиг.Ia,6. Colombiceras caucasica Lupp., экз. 4(K/7-8). Северо-Запад- 

ный Кавказ, р.Кубань, средний апт.
Фиг.2а-В. Colombiceras crasslcostatum angulata Kg., экз. 8(K/8-26): 

2а - протоконх и 1,5 оборота (х 60), 26 - протоконх и начало Oj- (х 150),2в - 

стенка протоконха (х 2000). Северо-Западный Кавказ, р.Кубань, средний апт.

Фиг.З. Colombiceras sp., экз. 8(101/359): первичный валик и пережим 

(х 600). Дагестан, окрестности с.Ходжалмахи, средний апт, зона Epicheloni- 

ceras aubnodoaocoatatum.



ТАБЛИЦА XXX Ii

Фиг.Ia-B. Colombiceraa craselcoatatum angulata Bg.,3K3. 8(K/8—26): 

Ia - сочленение цекума со стенкой протоконха и первые септы с вентральной 

стороны (х 600), 16 - цекум, фиксатор и распорки (х 440), Хв - фиксатор и 

распорки, деталь 16 (х 450).
Фиг.2. Colombicerae ер., экз. 8(101/359): фиксатор (х 800).

Обозначения: ио - известковая оболочка цекума, р - распорки фиксатора, 

ф - фиксатор, ц - цекум.



ТАБЛИЦА XL

Фиг.I. Coiombiceraa вр., экз. 8(101/359): стенка раковины в конце 
03 (х 600).

Фиг.2а-Д. Coiombiceraa craesicostatum angulata Eg., ЭКЗ. 8CK/Q-26): 
септальная трубка: 2а - в конце 0^ (х 125), 2d - у вентральной стороны, де
таль 2а (х 250), 2в - с дорсальной стороны, деталь 2а (х 300), 2г - мостики 
на границе 0^ и Og (в конце 04 и Og, х 60), 2д - мостик, деталь 2г (х 125).

Обознач'ения: ав.- аннулярный валик, мг - муральный гребень, пл - плас
тинчатый слой, с - септа, сиф - сифон.



ТАБЛИЦА XII

©жг.Ха-е. Colombiceras tobleri dlecoldalle ( S i n  z.),3K3. 4(K/2-I): 
Ia - цекум я фиксатор (x 500), 16 - кромка и первые септы (х 1250), 1в- ко
роткая связка фиксатора, деталь 1а (х 2500), 1г-е - мостики 04и (Гг - 
х 250, 1д - х 250, 1е - х 500). Северо-Западный Кавказ, р.Кубань, средний 
апт.

Обозначения: вц - внутренний призматический слой, кр - кромка, кф - 

короткая связка фиксатора, нп - наружный призматический слой, пя - пластин

чатый слой, Cj, С2 - про- и примасепты, ф - фиксатор, ц - цекум.



ТАБЛИЦА XLII

Фиг.I. Colombicerae craeeicostatum angulata Eg., ЭКЗ. 8(K/8-26): 

муральный гребень в конце 04 у вентральной стороны (х 1100), деталь табл.XI, 

фиг.26. Северо-Западный Кавказ, р.Кубань, средний апт, зона Bpichelonice- 

гае eubnodoeocoetatum.
Обозначения: мг - муральный гребень, с - септа.



ТАБЛИЦА XLTII

Фиг.Ia—ж. Paracanthohoplitee eubaachlltaenaia (В g. ),экз.4(К/5-7):
Ia - вид сбоку, 16 - вид спереди, 1в - вид с вентральной стороны, 1г - пер
вый оборот (х 50), 1д - протоконх, цекум и фиксатор (х 125), 1е - стенка 

протоконха у фиксатора (х 3000), 1ж - стенка протоконха у первых септ с вен

тральной стороны (х 3000). Северо-Западный Кавказ, р.Кубань, верхний апт 
(клансей), зона Acanthohoplltes nolanl.

Обозначения: п - протоконх, ц - цекум.



ТАБЛИЦА XX ГУ

Фиг.1а-в. Paraoanthohoplites subaschlltaensis ( E g .  ), экз.4(К/5-7): 

Ia - цекум и фиксатор (х 300), 16 - сочленение фиксатора с некумом (х 1500), 

1в - кромка и перше септы (х 1500).

Обозначения: кр - кромка, Cj, Cg - про- в примасепты, ф - фиксатор, 

ц - цекум.
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ТАБЛИЦА XXV

Сиг.1а,0. Paracanthohopiites aubaschlltaensis (Е g. ), экз. 4(К/5-7): 

Ха - стейка раковины в конце. Oj (х 1500), 16 - стенка раковины в конце О2 

(х 1500).
Обозначения: вп - внутренний призматический слой, нп - наружный приз

матический слой, пл - пластинчатый слой.



ТАБЛИЦА XL VI

Фиг.1а,б. Paracanthohoplitee eubaechiltaenale (Bg.), экз. 4(K/5-7): 

la - стенка раковины в конце Од (х 700), 16 - мостик в конце 0^ tx 70).

Обозначения: вп - внутренний призматический слой, вс - вентральная 
стенка, дс - дорсальная стенка, нп - наружный призматический слой, пл - пла

стинчатый слой, с - септа, сиф - сифон.



ТАБЛИЦА XLVII

Фиг.1а-в. Paracanthohopiites subaschiltaensls (Bg.), экз. 4 (К/5-7): 

la - мостики в конце Од четырехслойная дорсальная стенка (х 60), 16 - мостик, 

деталь Ха (х 150), 1в - мостик (дорсальная стенка), деталь 1а и 16 (х 400).

Обозначения: вп - внутренний призматический слой, дс - дорсальная сте

нка, нп - наружный призматический слой, пл - пластинчатый слой.



ТАБЛИЦА X1VIII

Фиг.1а,б. Paracanthohoplltee subaschlltaeneis (Bg.), экз. 4(K/5-7}: 

Ia - мостик в конце 0_j, видны три слоя дорсальной стенки (х 200), 16 - дор

сальная стенка, деталь 1а (х 800).
Обозначения: вп - внутренний призматический слой, нп - наружный приз

матический слой, пл - пластинчатый слой.



ТАБЛИЦА XL DC

ФкгЛа.б. Paracanthohoplltes subaschiltaeneis (E g.), экз. 4(K/5-7). 

Дорсальная стенка в поперечном сечении в конце 05 (х 1250).
Обозначения: вп - внутренний призматический слой, вс - вентральная 

стенка, дс - дорсальная стенка, мс - морщинистый слой, нп - наружный призма

тический слой, пл - пластинчатый слой.

д
о
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ТАБЛИЦА L

Фиг.Ia—в, 2а-г. Acanthohoplitea nolani (Seun.), Ia-в - ЭКЗ.4(XK/5-21

2а-г - экз. 8(106/34): la - вид сбоку. Id - вид спереди, 1в - вид с вентра

льной стороны; 2а - первые два оборота (х 30), 26 - протоконх (х 150), 2в - 

фиксатор (х 750), 2г - первичный валик (х 750). Северо-Западный Кавказ, р. 

Хокодзь - экз. 4(ХК/5-2) и Дагестан, окрестности с.Мекеги - экз. 8(106/34), 

верхний апт, клансей, зона Acanthohoplitea nolani.

Обозначения: жк - жилая камера, п - протоконх, лв - первичный валик, 

пп- первичный пережим, ф - фиксатор.



ТАБЛИЦА LT

Фкг.1а,б. Acanthohoplltes nolanl (Seun.). экз. 8(106/34): Ia - сте

нка протоконха (x 2500), 16 - септальная трубка у вентральной стороны, стен

ка раковины и мостик в конце Од (х 250).

Обозначения: вп - внутренний призматический слой, дс - дорсальная сте

нка, нп - наружный призматический слой, пл - пластинчатый слой, с - септа, 
сиф - сифон.



ТАБЛИЦА LII

Фиг.I. Асанthohoplltes nolani (Seun.), ЭКЗ. 8(106/34): септальная 
трубка с дорсальной стороны в конце 03 (х 250).

Фиг.2а-б. Chaschupseceras caucasicum Kvant. et Scharlk., ГОДОТКП, 

экз. 4(ПЩ/5-1). Северо-Западный Кавказ, р.Пшеха, верхний апт, клансей, зона 
Hypacanthoplltes jacobl.

Фиг.За,б. Chaschupseceras daghestanicum Kvant. et Scharlk., экз. 
8(105/49): За - стенка раковины, ~  04 (х 1000), Зб - септа-04 (х 700). Даге

стан, окрестности с.Мути, верхний апт, клансей.

Обозначения: ав - аннуяярный валик, вп - внутренний призматический 
слой, м - манжета, ме - мембрана, нл - наружный призматический слой, ал - 

пластинчатый слой, с - септа, сиф - сифон.
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ТАБЛИЦА LIII

Фиг.1а-з. Hypaeanthoplites restriotus Eg.,экз. 4(3059/3-5): Ir - пер
ше два оборота (x 60), 1д - протоконх и начало первого оборота (х 150), 1в, 
ж - вздутие неясного эмбрионального происхождения на протоконхе, деталь 1д 
(1в - х 900; 1ж - х 1500), 1а - стенка протоконха (х 3000). Дагестан, окре
стности с.Мути, верхний апт, клансей, зона Hypaeanthoplites jaoobl.

Обозначения: о - протоконх, ф - фиксатор, ц - цекум.



ТАБЛИЦА LIV

11 .... « - К И
Фиг.Ia—в. Hypacanthoplltes restriotus E g., экз. 4(3059/3-5): Ia - 

кромка i просепта (x 900), 16 - фиксатор (x 600), 1в - септальная трубка с 
дорсальной стороны в середине четвертого оборота (х 250).

Фиг.2а,б. Hypeoanthoplit»» olcrotuberoulatus Е g о 1 а I, ЭКЗ.

4СПЩ/5—8); септалыше трубки: 2а - в середине 04 (х 70), 26 - в конце 04 
(х 70). Северо-Западный Кавказ, р.Ншеха, верхний апт, клансей.

Обозначения: кр - кромка, с - септа, Cj - просепта, сиф - сифон, ф - 
фиксатор, ц - цекум.



ТАБЛИЦА LV

Фиг.1а-е. Parahoplites deMlloostatus I. I l o  h., экз.4(3053/ 
/5-6): la - вид сбоку, 10 - вид опереди, 1в - вид с вентральной сторона,
1г - два оборота (х 20), 1д - полтора оборота (х 40), 1е - цекум и начало 
0j (х 200). Дагестан, окрестности с.Ходжалмахи, средний апт, зона parahop
lites mclohlorls.

#кг.2а,б. Parahoplites aelohlorls A n t  h.,2a - конус (x 4000) - 
9*3. 4(3081/5-15), 26 - валик (x 200) - экз. 8(XK/I3-I). Северо-Западный Ка
вказ, р.Хокодзь, в переотложенном состоянии в клансейских отложениях.

Обозначения: кон - конус, □ - протоконх, шх - первичный пережим, о -
цекум.



ТАБЛИЦА LYI

Фиг.I. Parahoplltes debllicostatus I, 111 о Ь., экз. 4(3053/5-6): 
протоконх, цекум, фиксатор и распорки фиксатора (х 200).

Обозначения: кф - короткая связка фиксатора, п - протоконх, р - распо
рки фиксатора, ф - фиксатор, ц - цекум.



ТАБЛИЦА LVII

Фяг.1а,б. Parahoplltee debllicoetatuB I. К 1 e h.£K3. 4(3053/5-6), 

дета.та табл. LYI, фиг.I: Ia - обрыв фиксатора (ф) и короткая связка фикса
тора (х 700), 16 - деталь Ia (х 1250).

Обозначения: ио - известковая оболочка цекума, кф - короткая связка 
фиксатора, оф - обрыв фиксатора, ц - цекум, ф - фиксатор.



ТАБЛИЦА LVlll

Фиг.1а,б. Farahoplitee debilicoetatue I. M i с h., экз. 
4(3053/5-6): Ia - короткая связка фиксатора и ее сочленение с цекумом

(х 3500), деталь табл. Lni, фиг.1а,б; 16 - сочленение длинной связки фикса

тора со стенкой протоконха, деталь табл.-LYI, фиг.1 (х 1250).
Обозначения: ио - известковая оболочка цекума, кф - короткая связка 

фиксатора, ф - фиксатор (длинная связка).



ТАБЛИЦА LDC

ФигЛа.б. Parahoplites debilicostatus I. Mich., экз. 4(3053/5-6):

Ia - кромка и первые септы (х 500), 16 - третья септа (х 1500) с вентральной 
стороны.

Обозначения: кр - кромка, С, Cj, С2, С3 - септы, про-, примасепта и 
третья септа, сиф - сифон.



ТАБЛИЦА LX

Фиг.1а-г. Parahoplitee deblllcoetatue I. M i с h., экз. 4(3053/5— 

Септальные трубки: Ia - о дорсальной стороны в конце О3 (х 300), 16 - в ко

нце 0g (х 60), 1в - у вентральной стороны, деталь 16 (х 300), 1г - с дорса

льной стороны, деталь 16 (х 150).
Обозначения: ав - аннулярный валик, м - манжета, с - септа, сиф - си

фон.



ТАБЛИЦА LXI

*иг.1а-з.Parahoplites debilicostatus I. Mich.,экз. 4(3053/5-6), мура

льные гребни: 1а - о дорсальной стороны в конце 02 (х 300), 16 - деталь 1а 

(х 600); септы следующие одна за другой: 1в, д, * - в середине 04 с дорса

льной стороны (х 300) и 1г, е, з - их детали (х 600). Дагестан, с.Ходжаяма- 

хн, средний апт, зона Parahoplites melchlorls.

Обозначения: мг - муральный гребень, с - септа.
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