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В книге, посвященной стратиграфии и аммонитам части ниж
него альба Мангышлака, слои с Leymeriella разделены на две зоны: 
нижняя — L. (L.) tardefurcata и верхняя — L. (Neoleymeriella) re
gularis. Обе зоны впервые в советской и зарубежной литературе 
палеонтологически обоснованы и охарактеризованы с необходимой 
полнотой. Выдвинуто положение о том, что мангышлакский разрез, 
отвечающий этим зонам, следует считать эталоном для соответ
ствующей части шкалы нижнего альба Евразии. Выделено новое 
подсемейство Vnigriceratinae. Характеристика зон сопровождается 
выделением новых родов и подродов (Vnigriceras, Astrodiscus, 
Neoleymeriella, Bellidiscus) и описанием 62 видов (с видоизмене
ниями), из которых новых 31; почти все описанные виды являются 
руководящими для определенных зон. Описан ряд видов рода Arct-
hoplites, считавшегося ранее мономорфным. Впервые в СССР опи
саны представители рода Anadesmoceras. 

Подробно обосновывая зональную схему деления нижнеальб-
ских отложений Мангышлака, автор сопоставляет ее с делением 
одновозрастных отложений Туркмении, Северного Прикаспия, Кав
каза и Западной Европы. 

Детально рассмотрено (с построением соответствующих схем) 
филогенетическое развитие наиболее важных групп описанных ам
монитов. Выработаны критерии для оценки признаков, важных 
для прослеживания филогенетических изменений. Выделены типы 
структур филогенетических подразделений. Большое внимание уде
лено изменчивости перегородочной линии аммонитов и их скуль
птуры. 

Книга представляет интерес для отечественных и зарубежных 
специалистов, занимающихся изучением стратиграфии и фауны ме
зозоя. 

Таблиц 3, палеонт. таблиц 54, иллюстраций 62, список лите
ратуры — 165 назв. 
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сМант ышлак представляет собой класси
ческую область для изучения апта и 
альба, которые здесь развиты с такой 
полнотой и ясностью, как, может быть» 
нигде в С С С Р » . 

(Акад. А. Д. Архангельский) 

В В Е Д Е Н И Е 

П р е д л а г а е м а я вниманию м о н о г р а ф и я написана на м а т е р и а л е , 
собиравшемся в течение длительного периода поисков нефти на 
М а н г ы ш л а к е . Эти поиски в 1961 г. увенчались блестящим успе
хом — на Ю ж н о м М а н г ы ш л а к е была открыта богатейшая нефте
газоносная о б л а с т ь . К а к и следовало о ж и д а т ь , н а р я д у с юрскими 
нефтегазоносными о к а з а л и с ь н и ж н е м е л о в ы е слои, среди которых 
альбский ярус отличается и наибольшей мощностью, и обилием 
пород с хорошими коллекторскими свойствами. Вполне естествен
ным поэтому я в л я е т с я стремление автора изучить фауну и стра
тиграфию альбских отложений М а н г ы ш л а к а возможно полнее 
с целью создания детальной стратиграфической схемы этих слоев, 
способной обеспечить необходимую точность при проведении раз 
нообразных геологических исследований, связанных с поисками, 
оконтуриванием и разведкой нефтеносных структур . О д н а к о стра
тиграфические построения только тогда считаются н а д е ж н ы м и , 
когда они подтверждены описанием в а ж н е й ш е й фауны. И м е н н о 
эту цель и преследует д а н н а я р а б о т а . 

Ведущее положение аммонитов в с т р а т и г р а ф и и а л ь б а М а н 
г ы ш л а к а о б я з ы в а е т палеонтологов всю другую фауну при выяс
нении ее стратиграфического значения п р е ж д е всего п р и в я з ы в а т ь 
к п о д р а з д е л е н и я м , выделенным по а м м о н и т а м . Этого правила не
изменно п р и д е р ж и в а л с я автор при изучении двустворчатых [78, 
79, 80, 82, 83, 86], с т р а т и г р а ф и ч е с к о е значение которых, в особен
ности новых местных видов, обесценивается , если их вертикаль 
ное распространение не п р о с л е ж е н о по аммонитовым зонам . 

Следует подчеркнуть , что метод к а р о т а ж а , в настоящее время 
широко применяющийся на М а н г ы ш л а к е д л я расчленения разре 
зов скважин , только в том случае дает хорошие результаты , если 
реперы точно сопоставлены с опорными р а з р е з а м и , расчленен
ными по аммонитам и другой фауне , имеющей значение . 
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Таким образом , большое значение аммонитов альбского яруса 
и необходимость их описания с целью построения детальной 
стратиграфической схемы этих отложений представляются вполне 
очевидными. Есть, однако , еще одна причина, побудившая автора 
предпринять описание альбских аммонитов М а н г ы ш л а к а ; дело 
в том, что р а з р е з альбских отложений М а н г ы ш л а к а и смеж
ных частей З а п а д н о й Туркмении может с л у ж и т ь эталоном для 
альбского яруса С С С Р , так как отличается исключительной пол
нотой и изумительным богатством аммонитов , д а ю щ и х м а т е р и а л 
и для дробного зонального деления , и для сопоставления с еди
ной стратиграфической ш к а л о й и другими зональными схе
мами . 

Нигде в мире нет такого обилия и р а з н о о б р а з и я представите
лей Arcthoplites, Vnigriceras S a v. gen. п., Bellidiscus S a v. gen. 
п., Leymeriella, Sonneratia и Tetrahoplites, как на М а н г ы ш л а к е ; 
только на м а н г ы ш л а к с к о м м а т е р и а л е можно с успехом выяснить 
филогенетические взаимоотношения этих родов. По богатству 
представителей этих родов, а т а к ж е Cleoniceras, Otohoplites, Pro-
tohoplites, Callihoplites и Semenovites м а н г ы ш л а к с к и й р а з р е з аль
ба превосходит р а з р е з ы Копетдага . Комплекс аммонитов^ зоны 
Anahoplites rossicus верхнего альба , несомненно, наиболее полно 
развит на М а н г ы ш л а к е . 

Альбские отложения М а н г ы ш л а к а издавна привлекали к себе 
внимание исследователей и всемирно известны б л а г о д а р я нали
чию в них богатой фауны, в особенности аммонитов , по которым 
эти слои, достигающие значительной мощности, хорошо р а з д е л я 
ются на три подъяруса , восемь зон и четыре подзоны (могут быть 
выделены и другие зоны и подзоны) . Необходимо, однако , под
черкнуть, что старые работы, посвященные аммонитам альбских 
отложений М а н г ы ш л а к а [93, 151 —154 и др.], столь сильно устаре
ли, что совершенно не удовлетворяют современным т р е б о в а н и я м . 
Кроме того, давно было известно, что многие в а ж н ы е группы 
альбских аммонитов р а с с м а т р и в а е м о й области , х а р а к т е р н ы е для 
определенных зон, требуют значительной переработки , так как 
систематика их о к а з а л а с ь запутанной , а с тратиграфическое зна
чение в силу этого подорванным. Н а р я д у с этим было совершенно 
очевидно, что в альбских отложениях М а н г ы ш л а к а имеется мно
жество видов аммонитов , вовсе еще не описанных и не отмечен
ных, которые, однако , могут по-новому осветить некоторые в а ж 
ные вопросы стратиграфии . Таким образом , монографическое опи
сание альбских аммонитов р а с с м а т р и в а е м о й области стало на
стоятельной необходимостью; к а к одно из в а ж н ы х звеньев в это 
описание д о л ж н а войти т а к ж е ревизия старых, известных по ли
тературным источникам м а т е р и а л о в на основе просмотра соот
ветствующих коллекций. Б е з такой работы д а л ь н е й ш е е изучение 
с т р а т и г р а ф и и альбских отложений М а н г ы ш л а к а не только лиши
лось бы твердой основы, но по существу стало бы невозмож
ным. 
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Н а с т о я щ а я монография посвящена описанию аммонитов 
нижнеальбских зон Leymeriella tardefurcata и L. regularis, в по
следующих р а б о т а х автор намеревается описать аммонитов ниж-
неальбской зоны Cleoniceras mangyschlakense, а т а к ж е средне- и 
верхнеальбских их представителей . 

В настоящей работе вся ф а у н а зон Leymeriella tardefurcata и 
L. regularis для М а н г ы ш л а к а описывается впервые. Исключение 
составляет лишь вид Desmoceras bicurvatoides S i n z. (1910) , в 
данной работе отнесенный к новому роду Vnigriceras и ра зделен
ный на несколько видов. В прошлом несколько видов рода Ley
meriella (в большинстве случаев определенных неправильно) от
мечалось в некоторых с т р а т и г р а ф и ч е с к и х р а б о т а х по М а н г ы ш 
лаку , но ни один из них описан не был. Всего в работе описаны 
62 вида (с видоизменениями) , из которых новых 31 . Виды эти 
относятся к трем семействам — P a r a h o p l i t i d a e , Hop l i t idae , Leyme-
r ie l l idae — и семи р о д а м : Hypaconthoplites, Arcthoplites, Cleoni
ceras, Bellidiscus, Anadesmoceras, Vnigriceras (с подродом Astro-
discus), Leymeriella (с подродом Neoleymeriella). Пять родов, 
подродов и групп являются новыми: Bellidiscus S a v. gen. п., 
Vnigriceras S a v. gen. п., Astrodiscus S a v. subgen . п., Neoleyme
riella S a v. subgen . п., группа Cleoniceras bifrons S a v. sp . п. Р о д 
Arcthoplites впервые описывается для М а н г ы ш л а к а , а род Ana
desmoceras— впервые для С С С Р . 

Обилие новых видов, родов и подродов объясняется тем, что 
слои с Leymeriella М а н г ы ш л а к а как в фаунистическом, так и в 
стратиграфическом отношении до сих пор оставались почти не
изученными. Слои с Leymeriella ра зделены на две зоны — н и ж н я я 
L. (L.) tardefurcata и верхняя — L. (Neoleymeriella) regularis. 
Обе зоны впервые в советской и мировой л и т е р а т у р е палеонтоло
гически о х а р а к т е р и з о в а н ы с необходимой полнотой. Подробно 
р а с с м а т р и в а ю т с я филогенетические взаимоотношения аммонитов 
обеих зон. В стратиграфическом очерке приводится обоснование 
выработанного деления , с о п р о в о ж д а ю щ е е с я описанием разрезов . 
Произведено сравнение разрезов с синхроничными о т л о ж е н и я м и 
З а п а д н о й Туркмении, Ф Р Г , Австрии, Англии и Франции. 

Необходимо подчеркнуть , что р а з р е з зон L. tardefurcata и 
L. regularis М а н г ы ш л а к а по стратиграфической полноте и обилию 
фауны аммонитов является лучшим среди тех р а з р е з о в Европы и 
Азии, которые могут быть использованы для обоснования, единой 
(мировой) стратиграфической ш к а л ы ; он может считаться в каче
стве э талона и для соответствующей части р а з р е з а альба в пре
делах С С С Р . В то время как в З а п а д н о й Европе зональное деле
ние слоев с Leymeriella часто п р о с л е ж и в а е т с я довольно неясно, 
изучение м а н г ы ш л а к с к и х разрезов позволило автору установить 
их четкое деление на зоны. Неясно в ы д е л я ю щ и е с я в З а п а д н о й 
Европе подзоны L. tardefurcata и L. regularis были переведены 
автором в ранг зон и деление это было обосновано описанием ру
ководящих групп аммонитов , обильно представленных на Ман-
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г ы ш л а к е . Поскольку проведенные исследования я в л я ю т с я некото
рым новым в к л а д о м в обоснование зонального деления альба 
Е в р а з и и , их значение выходит за р а м к и вопросов стратиграфии 
М а н г ы ш л а к а . 

При составлении настоящей работы помимо собственных 
обильных сборов (1947—1965) автор использовал коллекции 
М. В. Б а я р у н а с а (1928) , В. И. Д р а г у н о в а (1951) , В. А. Ш к р а б о 
(1953) , Н. Ю. Клычевой (1952) , В. В. Грибкова (1963) , И. Г. Грин
берга (1958) и Б. И. Титова (1965) . Этим л и ц а м , предоставившим 
в н а ш е р а с п о р я ж е н и е свои ценные сборы, автор в ы р а ж а е т свою 
признательность . 

Выходы слоев с Leymeriella на поверхность в пределах М а н 
г ы ш л а к а п о к а з а н ы на обзорной карте (рис. 1) ; почти во всех 
этих местах имеются хорошие о б н а ж е н и я , обычно изобилующие 
а м м о н и т а м и . 



Ч а с т ь I. О б щ и е с в е д е н и я 

ПРИНЯТАЯ Т Е Р М И Н О Л О Г И Я 

В русской палеонтологической л и т е р а т у р е н е м а л о руководств 
и других работ , в которых подробно рассматривается термино
логия , п р и м е н я е м а я в отношении раковины аммонитов '. Основы 
этой терминологии созданы. Ввиду этого, не считая необходимым 
подробно о с т а н а в л и в а т ь с я на общих положениях , автор ограни
чивается здесь л и ш ь к р а т к и м и пояснениями к принятой им тер
минологии и теми з а м е ч а н и я м и , которые либо р а з ъ я с н я ю т осо
бую точку зрения автора , либо вносят нечто новое. Основная тер
минология , которой пользуется автор , а т а к ж е обозначения и со
к р а щ е н и я , приведены на рис. 2—7. 

В русской литературе по аммонитам , к сожалению, весьма ча
сто встречаются р а з л и ч н ы е иностранные термины, которые к то
му ж е нередко употребляются неправильно или неточно. П р и м е 
нение многих из них ничем не о п р а в д а н о , поэтому автор стремил
ся употреблять в основном русскую терминологию, л и ш ь в осо
бых случаях прибегая к словам иностранного происхождения . 

Согласно Н. П. Луппову [см. 37, с. 42, 43], степень объемлемо-
сти раковины определяется и обозначается по следующей услов
ной ш к а л е : 

1) раковина с с о п р и к а с а ю щ и м и с я о б о р о т а м и ; 
2) едва о б ъ е м л ю щ а я — перекрыто менее 0,17 высоты; 
3) слабо о б ъ е м л ю щ а я — 0,17—0,33; 
4) умеренно о б ъ е м л ю щ а я — 0,33—0,66; 
5) сильно о б ъ е м л ю щ а я — 0,66—0,83; 
6) почти полностью о б ъ е м л ю щ а я — более 0,83; 
7) полностью о б ъ е м л ю щ а я . 
Ц и ф р о в о е в ы р а ж е н и е степени объемлемости является резуль

татом деления величины перекрытия на высоту предпоследнего 
оборота (см. рис . 2 ) . 

1 Подробные сведения по этому вопросу можно найти в трудах И. Лагу-
зена [381, Д- И. Иловайского и К. П. Флоренского [29], В. И. Бодылевского [8], 
Л. С. Либровича [39], В. Е. Руженцева [72, 73, 75, 76], Н. П. Михайлова 153], 
А. Е. Глазуновой [14], В. Г. Камышевой-Елпатьевской [30], В. В. Друщица 
[19, 20], Г. Я. Крьпагольда [37], Л. Ф. Кузиной [65], в «Основах палеонтологии» 
162, 63]. 
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Рис. 2. Терминология наружном части раковины аммонита на примере вида 
Anahoplites rossicus ( S i n z . ) . 

J — вид сбоку; 2 — вид спереди; 3 — р а з р е з ; 4— поперечное сечение оборота: а, а\ — си-
фональная и антнсифонапьная линии (проекция на плоскость); 6, в, г, д — линии перегибов 
раковины (проекция на плоскость); 5 — положение ребер по отношению к линии е, проходя
щей через центр раковины; Д—диаметр раковины; ДП—диаметр пупка; БВ—боковая высота; 
ВВ— внутренняя высота; ВПО — высота предпоследнего оборота; ВП — величина перекры
тия; ДПК — д и а м е т р пупкового края; ГП — глубина пупка; ШПС — ширина пупковой сто
роны; а и Qi — линии, соответствующие плоскости симметрии раковины; б — граница на
ружной стороны; в — пупковый край; г — пупковый шов; д — граница спинной (антисифон

ной) стороны. 



Очень Высокое 

Рис. 3. Диаграмма градаций высоты поперечного сечения ра
ковины аммонита. 

Цифры внизу — отношения боковой высоты к толщине (БВ : T) 

Наружная 
(сифонная) 
сторона 

Пупковая 
сторона 

боковая 
Антисиф-

™ сторона 
^ f— 4 

д af д 

ВИЛ, 
ВНЛг 

ВНЛ3 

Рис. 4. Терминология внутренней 
части раковины аммонита на при
мере вида Anahoplites rossicus 

(S i n z ) . 
/ — перегородочная линия; а—а — си-
фональкая линия; а\—а.\ — антиснфо-
нальная линия; ал — антнспфональная 
лопасть, 6—6, в—в, г—г, д—д — линии 
перегибов раковины; седло: ШС — шов
ное, СС—сифональное, И С—наружное, 
ВС — боковые, ВС — вспомогательные, 
BliC — внутренние: лопасти: ИЛ — на
р у ж н а я , Б Л — боковые, ВЛ — вспомо
гательные, ВИЛ — внутренние; АЛ — 
антпсифональная: / / — строение перего

родки (по схеме В. Е. Р > ж е н ц е в а ) . 





По ширине пупка согласно тому ж е автору раковины аммони
тов р а з д е л я ю т с я следующим образом , исходя из отношения диа
метра пупка к диаметру раковины ( Д П : Д ) : 

1) пупок крайне широкий — более 0,66; 
2) очень широкий — 0,66—0,50; 
3) широкий — 0,50—0,33; 
4) умеренно широкий —• 0,33—0,25; 
5) умеренно узкий — 0 , 2 5 — 0 , 1 7 ; 
6) узкий — 0 , 1 7 — 0 , 0 8 ; 
7) очень узкий — менее 0,08. 

Рис. 7. Типы синусов ребер. 
1 — острый узкий (Sonneratia типа S. tenuis S i n z . ) ; 2 — острый ши
рокий (Sonneratia типа S. inflata В г i s t г.); 3 — т\'пой закругленный 
(Sonneratia типа S. dutempleana O r b . , Pseudosonneratia, Bellidiscus); 

4 — тупой уплощенный (Tetrahoplites, Arcthoplites). 

П о Г. Я. Крымгольцу [37, с. 41] следует р а з л и ч а т ь следующие 
основные типы строения пупка: ступенчатый, ч а ш е о б р а з н ы й , во-
ронковидный. 

Д л я определения т о л щ и н ы раковины, исходя из отношения 
толщины раковины к ее диаметру ( Т : Д ) , Г. Я. Крымгольц пред
л о ж и л следующую условную ш к а л у [38, с. 37], принятую автором 
с небольшим дополнением: 

1) раковина очень у п л о щ е н н а я — до 0,20; 
2) у п л о щ е н н а я —0,20—0,30 ; 
3) средней т о л щ и н ы — 0,30—0,40; 
4) в здутая — 0,40—0,50; 
5) сильно вздутая — 0,50—0,60; 
6) очень сильно вздутая — 0,60—0,70; 
7) крайне вздутая — более 0,70. 
Терминология формы сечения раковины а м м о н и т о в ' р а с с м а т р и 

вается в руководстве Г. Я. Крымгольца [37, с. 43], где, однако , ука
з а н ы лишь основные типы. Р а з в и в а я эту терминологию, автор ввел 
более дробные градации , иллюстрирующиеся рис. 5. Этот рисунок 
не требует подробных пояснений, однако следует обратить вни
мание на следующие особенности: дуговидное сечение отличается 
от удлиненно-подковообразного скошенностью боковых сторон; 
с у б к в а д р а т н о е и субпрямоугольное сечения отличаются от к в а д 
ратного и прямоугольного выпуклой н а р у ж н о й стороной; субпря-
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моугольное сечение отличается от удлиненно-подковообразного 
уплощенностью боковых сторон, п а р а л л е л ь н ы х друг другу, и бо
лее резкой границей между боковыми сторонами и н а р у ж н о й сто
роной. 

Д л я определения высоты сечения оборота , исходя из отноше
ния боковой высоты к толщине ( В Б : Т ) , автор вводит с л е д у ю щ у ю 
терминологию: 

1) сечение очень низкое — менее 0,5; 
2) низкое — 0,5—1,0; 
3) умеренно низкое — 1,0—1,5; 
4) сечение средней высоты — 1,5—2,0; 
5) умеренно высокое — 2,0—2,5; 
6) высокое — 2,5—3,0; 
7) очень высокое — более 3,0. 
Зрительное представление о г р а д а ц и я х этой ш к а л ы д а е т р и с . 3 . 
Следует подчеркнуть, что раковина с низким (т. е. широким) 

сечением м о ж е т быть уплощенной (например, в том случае, ко
гда она н е о б ъ е м л ю щ а я и имеет много оборотов) и наоборот , ра
ковина с высоким (т. е. у зким) сечением в виде исключения мо
ж е т о к а з а т ь с я вздутой (в том случае , когда она о б ъ е м л ю щ а я л 
имеет м а л о оборотов ) . 

Крутизна пупковой стенки обозначается терминами по следую
щей введенной автором ш к а л е ( г р а д . ) : 

1) пупковая стенка очень пологая — до 10; 
2) пологая — 10—20; 

со
 

умеренно пологая — 20—30; 
4) с р е д н е н а к л о н е н н а я — 30—40; 
5) умеренно крутая — 40—50; 
6) к р у т а я — 50—60; 
7) очень крутая — более 60 
Относительно применения всех приведенных ш к а л следует з а 

метить, что в некоторых случаях пределы колебаний величины тех 
или иных видов р а с п р о с т р а н я ю т с я на две с м е ж н ы е категории той 
или иной ш к а л ы . Если, однако , р а з м е р ы , свойственные одной из 
этих категорий, резко п р е о б л а д а ю т , то к ней и следует отнести 
описываемый вид. 

Основные величины, х а р а к т е р и з у ю щ и е р а з м е р ы раковины, 
у к а з ы в а ю т с я автором по отношению к диаметру , принятому за 
единицу. И з относительных величин, в ы р а ж а е м ы х другим спосо
бом, особенно большое значение имеет отношение боковой высоты 
к толщине ( В Б : Т) и отношение величины перекрытия к высоте 
предпоследнего оборота ( В П : В П О ) . 

Автор придает большое значение средним величинам и преде
л а м колебаний величин, определяющих р а з м е р ы раковины. Те и 
другие дают хорошее представление о многих видовых призна 
ках — гораздо более наглядное чем ф и г у р и р у ю щ и е во многих 
работах таблицы фактических измерений многочисленных 
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э к з е м п л я р о в . Автор полагает , что при описании видов необходи
мо и достаточно приводить измерения нескольких х а р а к т е р н ы х 
э к з е м п л я р о в ( в особенности голотипов, паратипов и д р . ) , а за
тем средние д а н н ы е и пределы колебаний наиболее в а ж н ы х ве
личин, вычисленные исходя из всех имеющихся в коллекции 
э к з е м п л я р о в удовлетворительной сохранности. Таким о б р а з о м , в 
небольшую по р а з м е р а м цифровую таблицу в к л а д ы в а ю т с я ре
з у л ь т а т ы измерений любого как угодно большого количества 
э к з е м п л я р о в . 

Терминология скульптурных о б р а з о в а н и й раковины аммонита 
принята автором в основном так, к а к она понимается большин
ством палеонтологов . 

П о л о ж е н и е ребер (степень их наклона вперед и н а з а д ) опре
деляется по отношению к линии, проходящей через центр спирали 
раковины и одновременно я в л я ю щ е й с я касательной по отношению 
к какой-либо определенной части одного из ребер. Д л я большин
ства гоплитид удобнее всего проводить эту линию так, чтобы она 
проходила через пупковый бугорок, с л у ж а щ и й местом р а з д в о е н и я 
ребер , либо к а с а л а с ь заднего к р а я одного из главных ребер (ли
ния е на рис. 2, 5 ) ; последний способ особенно удобен в тех слу
чаях, когда пупковые бугорки слабо развиты. 

Основные типы ребер, особенно часто встречающиеся у гопли
тид, показаны на рис. 6. П о м и м о настоящих пупковых бугорков, 
с л у ж а щ и х местом раздвоения ребер (рис. 6, / , 2, 5, 7), автор раз 
личает н а д п у п к о в ы е в а л и к и (рис. 6, 3, 4, 8 ) , представляю
щие собой сильно удлиненные веретеновидные по форме бугор
ки, прот яг ива ю щиеся от к р а я пупка в н а п р а в л е н и и н а р у ж н о й 
стороны; эти о б р а з о в а н и я я в л я ю т с я гомологами пупковых бугор
ков; от верхних их концов ответвляются ребра . У некоторых гоц-
литид надпупковые валики х а р а к т е р и з у ю т все стадии роста 
(Arcthoplites, Bellidiscus, Subarcthopliles, Vnigriceras, Anadesmo-
ceras), у других ж е — л и ш ь в старческой стадии, когда они обра
зуются путем удлинения пупковых бугорков (Sonneratia, иногда 
Tetrahoplites). 

И з г и б ребер на брюшной стороне, выпуклостью обращенный 
вперед, обозначается автором к а к синус (типы его см. на рис. 7 ) . 
П р и описании следует у к а з ы в а т ь не только тип синуса ребер, но и 
степень его ра звития : он может быть глубоким и слабо развитым. 
У большой группы гоплитид ( V n i g r i c e r a t i n a e и C leon ice ra t inae ) 
р е б р а на брюшной стороне либо на сифональной линии ослабе
в а ю т или исчезают. Это, однако , не препятствует в большинстве 
случаев определению типа синуса, т ак как уловить основное на
правление ребер нетрудно. Следует измерять угол синуса. Необ
ходимо подчеркнуть , что главное отличие острого синуса от ту
пого закругленного з а к л ю ч а е т с я в наличии у него резкого пере
л о м а ребер на сифональной линии, поэтому угол острого синуса 
(например , если он весьма широкий) в некоторых случаях может 
быть меньше, чем угол тупого з акругленного синуса. 
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Терминология перегородочной линии, в общем случае пояснен
ная на рис. 4, / , согласуется с укоренившейся при изучении ме
зозойских аммоноидей. Терминология эта позволяет о х а р а к т е р и 
зовать взрослую стадию, но при изучении онтогенеза неудобна . 
Вполне в о з м о ж н о , что она будет з аменена генетической терми
нологией, к о т о р а я была углубленно р а з р а б о т а н а и широко внед
рена В. Е. Р у ж е н ц е в ы м при изучении палеозойских и отчасти 
триасовых аммоноидей [63, 74—76]. Не ж е л а я с о з д а в а т ь трудно
сти при сравнении и сопоставлении изученных им объектов , ав 
тор пользуется обычной терминологией перегородочной линии, 
тем более что она принята в томе «Основ палеонтологии», посвя
щенном аммоноидеям мезозоя [62]. О д н а к о в тех случаях, когда 
автор р а с с м а т р и в а е т онтогенез на основе полностью развернутых 
перегородочных линий, он, естественно, применяет генетическую 
терминологию и о т р а ж а ю щ и е ее формулы, введенные В. Е. Ру
ж е н ц е в ы м . К с о ж а л е н и ю , однако , х а р а к т е р сохранности имеюще
гося у автора м а т е р и а л а во многих случаях не позволил ему выя
вить ранние стадии развития перегородочной линии. 

Одним из весьма в а ж н ы х элементов перегородочной линии 
я в л я е т с я первая боковая лопасть , к о т о р а я у гоплитид во взрослой 
стадии обычно бывает трехраздельной , т. е. состоящей из трех 
ветвей; н е п а р н а я из этих ветвей автором обозначается к а к «осе
вая» или «срединная» ; ветвь, о б р а щ е н н а я к н а р у ж н о й ' с т о р о н е , 
обоз на ч а е т с я к а к «брюшная» , ветвь же , о б р а щ е н н а я к пупку, на
з в а н а «спинной». Н и ж н и е , средние и верхние п а р ы ветвей р а з л и 
чаются т а к ж е в строении н а р у ж н о й лопасти , к о т о р а я у аммони
тов всегда является симметричной. Асимметричное или симмет
ричное строение первой боковой лопасти , к а к известно, считается 
в а ж н ы м систематическим признаком. П о м и м о этого, о д н а к о , 
в а ж н ы форма и р а з м е р ы основной части этой лопасти , н а з в а н н о й 
автором «стволом»; последний м о ж е т быть узким и прямоуголь
ным либо широким и треугольным (в этом случае верхняя его 
часть сильно р а с ш и р е н а ) . 

По мнению автора , во всех случаях , когда и з о б р а ж а е т с я пере
городочная линия , ж е л а т е л ь н о п о к а з ы в а т ь на ней не только ли
нии, соответствующие плоскости симметрии раковины (линии а 
и щ), к а к это принято, но и линии перегибов р а к о в и н ы , обозна
чая их определенными буквами (рис. 2, 4; 4, 1): б — граница на
р у ж н о й стороны, в — пупковый край , г — пупковый шов, д—гра
ница спинной (антисифонной) стороны. 

Такой способ и з о б р а ж е н и я перегородочной линии дает ясное 
представление о р а с п о л о ж е н и и элементов перегородочной линии 
по отношению к сторонам раковины. 

К р о м е того, следует отметить , что р а з л и ч н ы е соотношения 
м е ж д у линиями перегибов раковины и элементами перегородоч
ной линии часто я в л я ю т с я в а ж н ы м и п р и з н а к а м и , поэтому такой 
способ и з о б р а ж е н и й перегородочной линии приобретает значение 
[84]. Н а п р и м е р , и з о б р а ж е н и е линий б (край н а р у ж н о й стороны) 
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имеет н е м а л о в а ж н о е значение при описании представителей рода 
Semenovites G l a s и п., таких к а к 5 . solidus ( S a v . ) , S. mangy-
schlakensis ( S a v . ) , 5 . laticostatus ( S a v . ) и д р . [85], в силу того,, 
что одним из его существенных признако в является смещенность 
н а р у ж н о й лопасти . Л и н и и б в данном случае дают ясное пред
ставление о степени смещенности н а р у ж н о й лопасти у р а з н ы х 
видов Semenovites [85, с. 180, рис. 33, с. 181, рис. 34, с. 183, 
рис. 33], н а п р и м е р , п о к а з ы в а ю т смещается ли н а р у ж н а я л о п а с т ь 
лишь в пределах наружной стороны раковины или ж е сдвигается 
на боковую сторону. 

И з о б р а ж е н и е линий б дает т а к ж е ясное понятие об относи
тельных р а з м е р а х (по отношению к ширине брюшной стороны) 
н а р у ж н о й лопасти . Л и н и и в ( край пупка) и г (шов пупка) д а ю т 
ясное представление о положении вспомогательных лопастей и 
седел по отношению к пупковой стенке во взрослой стадии; ли
ния г, кроме того, п о к а з ы в а е т , какой из вспомогательных элемен
тов является шовным и отмечает границу м е ж д у внутренними и 
н а р у ж н ы м и э л е м е н т а м и перегородочной линии. 

Автор придает большое значение изучению изменчивости п е 
регородочной линии, особенно во взрослой стадии. Известно мно
го ф а к т о в , п о к а з ы в а ю щ и х , что перегородочная линия подвержена 
относительно большим изменениям не только у разных экзем
пляров одного вида, но д а ж е у одного э к з е м п л я р а на р а з н ы х бо
ках ра ковины [80, 84, 99]. Поэтому отнюдь не достаточно при опи
сании вида и з о б р а з и т ь лишь один р а з перегородочную линию, к а к 
это н а б л ю д а е т с я в большинстве работ . Если м а т е р и а л позволяет , 
то к а к минимум необходимо и з о б р а з и т ь перегородочную линию 
р а з н ы х стадий роста д л я п р о с л е ж и в а н и я ее возрастных измене
ний и, кроме того, следует и з о б р а з и т ь перегородочную линию не
скольких вполне взрослых э к з е м п л я р о в для выяснения ее измен
чивости в той стадии роста , когда н а б л ю д а е т с я н а и б о л ь ш е е чис
ло видовых п р и з н а к о в . Весьма ж е л а т е л ь н ы м т а к ж е я в л я е т с я д в у 
стороннее и з о б р а ж е н и е перегородочной линии взрослых экзем
пляров . 

Н е п р а в и л ь н ы м представляется автору п р акти ку ю щ ееся во 
многих отечественных и иностранных р а б о т а х при и з о б р а ж е н и и 
перегородочной линии з а т у ш е в ы в а н и е лопастей д л я подчеркива
ния их особенностей. Такой способ приводит к обману зрения : за 
т у ш е в а н н ы е элементы перегородочной линии к а ж у т с я более узки
ми в сравнении с равновеликими н е з а т у ш е в а н н ы м и ее частями, и 
у читателя невольно создается неправильное зрительное п р е д 
ставление о перегородочной линии в целом. Т а к и м о б р а з о м , пере
городочную линию следует и з о б р а ж а т ь просто черной линией — 
как она п р о с л е ж и в а е т с я непосредственно на о б р а з ц а х . 

Строение перегородки автор п р о с л е ж и в а л по способу, введен
ному В. Е. Р у ж е н ц е в ы м [72]. Способ этот, к а к известно, иллю
стрируется схемами строения перегородок, на которых лопасти 
з а т у ш е в ы в а ю т с я (фиг. 4 , / / ) . Те из лопастей , которые соединя-
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ются друг с другом углублениями поверхности перегородки (они 
н а з ы в а ю т с я В. Е. Р у ж е н ц е в ы м соответственными) , на схемах 
соединяются двойными линиями . По-видимому, однако , можно 
ввести некоторые г р а д а ц и и : слабо соединяющиеся соответствую
щие лопасти соединять пунктирными линиями, резко соединяю
щиеся — сплошными линиями. Первые боковые лопасти у мно
гих аммонитов соединяются друг с другом широким и глубоким 
прогибом. Н а схемах, и з о б р а ж а ю щ и х строение перегородок, мож
но п о к а з ы в а т ь степень углубленности этого прогиба : большую или 
меньшую глубину его краев о т о б р а ж а т ь при помощи большей или 
меньшей их затушеванности , что ж е касается срединной части 
этого прогиба (которая менее углублена и поэтому не затушевы
в а е т с я ) , то ее относительную глубину можно о т о б р а ж а т ь следую
щ е м о б р а з о м : при небольшой глубине о с т а в л я т ь ее контур в виде 
светлого фона (как на рис. 4 , / / ) , а при большой глубине з а ш т р и 
ховывать мелкими точками. 

К а к известно, М е ж д у н а р о д н ы м кодексом зоологической номен
к л а т у р ы (1966) в качестве внутривидового подразделения , имею
щего таксономическое значение , утверждена лишь одна катего
рия subspec ies (подвид) . Автор, однако , не согласен с этим поло
жением кодекса , которое, по его мнению, приведет к тому, что 
категорию subspec ies через несколько десятилетий постигнет 
судьба категории v a r i e t a s ( р а з н о в и д н о с т ь ) : в нее по необходимо
сти будет в к л а д ы в а т ь с я более широкое понимание и это приведет 
к потере четкости ее границ. Автор в своих работах по нижнеме
ловым двустворчатым и аммонитам помимо категории subspec ies 
вводит другие внутривидовые категории ( infraspecies , morpha 
и д р . ) , принципы выделения которых пояснены им в. предыдущих 
р а б о т а х [81, 83]. В п р е д л а г а е м о й вниманию работе в несколь
ких случаях автор применяет категорию infraspecies , п р е д л о ж е н 
ную Л . С. Бергом в 1948 г. [6]. Если subspec ies является главной 
географической внутривидовой категорией, то inf raspecies пред
с т а в л я е т собой главную негеографическую категорию, приблизи
тельно р а в н у ю ей по рангу . 

СТРАТИГРАФИЯ 
ОБЩАЯ СХЕМА СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕАЛЬБСКИХ 

ОТЛОЖЕНИИ МАНГЫШЛАКА 

Р а з д е л е н и е альбского яруса на подъярусы принято автором в 
соответствии с принципами, и з л о ж е н н ы м и во ф р а н ц у з с к о м вы
пуске международного стратиграфического с л о в а р я [131, с. 7—13]. 
Мотивы, побудившие автора принять это деление , обоснованность 
которого п р е д с т а в л я е т с я ему несомненной, изложены им в неко
торых его предыдущих р а б о т а х [87]. Клансейский горизонт соглас
но этой схеме отнесен к верхнему апту. Необходимо отметить, что 
в отечественной л и т е р а т у р е правильность отнесения этого гори
зонта к апту со всеми в ы т е к а ю щ и м и п р е и м у щ е с т в а м и такого де-
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лепия лучше всего обоснована в статье В. Л . Егояна [23, с. 112— 

Автор п р и д е р ж и в а е т с я следующей общей схемы с т р а т и г р а ф и и 
альбского яруса М а н г ы ш л а к а : 

В е р х н и й а л ь б 

Зона Pervinquieria inflata 
Зона Anahoptites rossicus 

С р е д н и й а л ь б 
Зона Anahoplites intermedins 
Зона Hoplites dentatus 

Н и ж н и й а л ь б 

Общий очерк с т р а т и г р а ф и и альбского яруса М а н г ы ш л а к а на 
фаунистической основе приводился автором в его предыдущих 
работах [82, 89]. 

Альбские слои р а с с м а т р и в а е м о й области представляют собой 
значительную толщу терригенных отложений мощностью до 
1010 м. П о составу эти отложения в ы р а ж е н ы чередованием се
рых глин, ж е л т о в а т ы х песков и алевролитов с м а л о м о щ н ы м и про
слоями крепких песчаников и алевролитов . 

Одной из характернейших особенностей р а з р е з а альбских от
ложений является наличие в них большого количества пластов 
с крепкими песчаниковыми и алевролитовыми конкрециями. Фор
ма, р а з м е р ы и строение их весьма р а з н о о б р а з н ы . Среди них ав
тор р а з л и ч а е т сферические конкреции (очень часто имеющие пра
вильную форму ш а р а ) , р а з д е л я ю щ и е с я на концентрически-слои
стые и параллельно-слоистые , з атем к а р а в а е о б р а з н ы е и глыбо
вые; последние отличаются от предыдущих плоской нижней и 
верхней поверхностью, а т а к ж е вогнутыми боковыми сторонами. 
Р а з м е р ы в д и а м е т р е — от нескольких сантиметров до гигантских. 
Кроме того, н а б л ю д а ю т с я мелкие и крупные мергелистые септа-
риевые конкреции, обычно эллипсоидальной формы, а т а к ж е не
значительные по р а з м е р а м ж е л е з и с т ы е конкреции разнообразной 
формы. Весьма большое значение имеют крупные и гигантские 
песчаниковые и алевролитовые конкреции р а з м е р о м от 1,5 до 4 м 
в поперечнике, н а б л ю д а ю щ и е с я в большом количестве. Они з а л е 
гают в пластах песков и алевролитов мощностью до 20 м и не
сколько более. 

П о д а в л я ю щ е е большинство фауны, описанной в данной моно
графии , происходит из р а с с м а т р и в а е м ы х конкреций. Фауна 
обычно бывает з а к л ю ч е н а в центре конкреций и з а л е г а е т в виде 
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118]. 

Зона Lepthoplites cantabrigiensis [ no^^a/Sp/S lites studeri 
vraconensis 

Зона Cleoniceras mangyschlakense 
Подз. Tetrahoplites 
suborientalis 
Подз. Sonneratia luppovi 

Зона Leymeriella (Neoleymeriella) regularis 
Зона Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata 



гнезд, в которых геолог часто сразу находит десятки э к з е м п л я р о в 
аммонитов и двустворчатых. Очень часты мелкие конкреции диа 
метром 10—30 см, сплошь состоящие из остатков фауны. З а л е г а 
ние раковин беспорядочное, иногда з а м е ч а е т с я небольшая окатан-
ность. Устья раковин аммонитов обычно не сохраняются , а жи
л а я к а м е р а бывает з аполнена мелкими двустворчатыми и гастро-
подами. По-видимому, ф а у н а эта подвергалась окончательному 
захоронению вблизи зоны прибоя. 

Аммониты сохраняются в большинстве случаев в виде ядер , 
которые легко отделяются от о к р у ж а ю щ е й породы, однако экзем
пляры, имеющие раковину , а т а к ж е сохранившие п е р л а м у т р о в ы й 
слой, вовсе не я в л я ю т с я редкостью. Сохранность обычно прекрас 
ная ; перегородочная линия при самой небольшой обработке кисло
той проявляется отчетливо. Внутренние ядра обычно н а б л ю д а ю т с я 
в песчаниковых и алевролитовых конкрециях; э к з е м п л я р ы с сохра
нившейся раковиной чаще встречаются в мергелистых септарие-
вых конкрециях . 

Необходимо отметить, что если в конкрециях н а б л ю д а е т с я 
ф а у н а хорошей и прекрасной сохранности, то в о к р у ж а ю щ е й по
роде того ж е слоя она либо отсутствует, либо имеет весьма пло
хую сохранность; однако по этим остат кам , если они имеются, 
все ж е без труда можно убедиться в том, что одинаковая фау
на о т л а г а л а с ь в слое повсеместно, но сохранилась лучше всего 
только в местах возникновения конкреций. 

В песках и алевролитах аммониты встречаются в виде неясных 
отпечатков либо сплющенных образований , тотчас рассыпающих
ся при попытке извлечь их из породы. Слоистые песчаники и 
алевролиты, в которых конкреции совершенно отсутствуют, боль
шей частью не с о д е р ж а т и фауны. 

В глинах и глинистых алевролитах естественных обнажений 
остатки аммонитов обычно отсутствуют, т ак к а к они, по-видимо
му, р а з р у ш а ю т с я еще задолго до того, к а к породы, их з а к л ю ч а ю 
щие, в результате эрозии приблизятся к поверхности. Л и ш ь в тон
кослоистых серых глинах нижней части зоны Leymeriella tarde
furcata ур . Кугусем и аналогичных по составу глинах, почти по
всеместно н а б л ю д а ю щ и х с я в основании зоны Cleoniceras mangy-
schlakense Северной П р и к а р а т а у с к о й долины, автор в изобилии 
н а б л ю д а л очень хрупкие остатки сплющенных аммонитов (часто 
с сохранившимся п е р л а м у т р о в ы м слоем) , лишь с трудом извле
к а е м ы е из породы. О д н а к о в керне с к в а ж и н остатки аммонитов 
довольно часты в глинах и глинистых рыхлых породах в виде 
сплющенных кружков , лишенных твердого ядра , но с хорошо со
хранившейся стенкой раковины и скульптурой; по этим остаткам 
часто удается определить вид, но и з о б р а ж а т ь их фотографиче
ским способом затруднительно . 

Н и ж е приводится о б щ а я х а р а к т е р и с т и к а слоев, соответствую
щих зонам Leymeriella tardefurcata и L. regularis, а т а к ж е под
стилающих и п о к р ы в а ю щ и х отложений, что весьма в а ж н о для 
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уяснения их объема и особенностей контактов . Эта х а р а к т е р и с т и 
ка иллюстрируется обобщенной схемой данной части р а з р е з а , на 
которой показан литологический состав, колебания мощности и 
м а к с и м а л ь н ы е величины стратиграфических несогласий, н а б л ю 
дающихся в их толще (рис. 8 ) . 

Н и ж н е а л ь б с к и е отложения М а н г ы ш л а к а з а л е г а ю т на слоях 
клансенского горизонта с обильной фауной его нижней зоны 
Acanthohoplltes nolani, хорошо известной по работе И. Синцова 
[151]; они о х а р а к т е р и з о в а н ы в ряде работ [59, 89, 94]. 

П р и н я т о полагать , что зона Hypacanthoplites jacobi, я в л я ю 
щ а я с я верхним членом клансейского горизонта , на М а н г ы ш л а к е 
отсутствует. О д н а к о в 1963 г. автор о б н а р у ж и л фауну этой зоны, 
встреченную в изобилии [89, с. 6] в м а л о м о щ н о м конденсирован
ном слое, н а б л ю д а ю щ е м с я в юго-восточной части полуострова ; 
в этом районе р а с с м а т р и в а е м ы й слой (мощностью 0,15—1,1 м) 
представлен крупными черными фосфоритовыми с т я ж е н и я м и и 
распространен на значительной площади (он встречен в следую
щих пунктах: ур. Кугусем, северный склон горы К а р а м а я , овраг 
Келенды, Бесакты , Ж а н а у л и е , Тюе-су) . В юго-восточной части 
ур. Кугусем пласт этот изобилует фауной , в которой были опре
делены следующие формы: Acanthohoplites laticostatus S i n z . , 
A. trautscholdi S i m . , В а с . et S о г., A. multispinatus A n t h. va r . 
tenuicostata S i n z . , A. aschiltaensis A n t h . , A. nolani S e u n . , Hy
pacanthoplites subrectangulatus ( S i n z . ) , H. milletianus ( O r b . ) , 
H. cf. nolaniformis ( N a t z . ) G l a s u n . , H. kopetdagensis G l a -
s u п., H. tscharlokensis G l a s u n . , Pseudosaynella sp .? , Cymato-
ceras cf. neckerianus P i с t., N' eohibolites sp. , Linotrigonia rectaes-
pinosa S a v . , Aucella caucasia В u с h, A. aptiensis O r b . (следует 
отметить, что ауцеллины изобилуют и всегда п р е о б л а д а ю т среди 
другой ф а у н ы ) . 

Состав этой фауны у к а з ы в а е т на то, что р а с с м а т р и в а е м ы й 
фосфоритовый прослой представляет собой конденсированный го
ризонт, отвечающий зонам Acanthohoplites nolani и Hypacantho
plites jacobi нормального р а з р е з а клансея . Фауна первой из этих 
зон представлена ее з о н а л ь н ы м видом и другими Acanthohopli
tes, фауна второй зоны в ы р а ж е н а х а р а к т е р н ы м комплексом Hy
pacanthoplites (названном в вышеприведенном списке) при от
сутствии, однако , зонального вида, что не имеет в данном случае 
принципиального значения . Т а к и м о б р а з о м , ф а у н а зоны Н. jacobi 
имеется на М а н г ы ш л а к е , причем она н а б л ю д а е т с я в слоях, р а з 
витых на значительной площади . Автор ввел эту зону в схему 
стратиграфии нижнего мела М а н г ы ш л а к а (см. рис. 8 ) , т ак к а к 
полагает , что она, вероятно, присутствует и в нормальных р а з р е 
зах Ц е н т р а л ь н о г о М а н г ы ш л а к а (в том числе и в Северной П р и к а -
ратауской д о л и н е ) . О т л о ж е н и я м этой зоны здесь, вероятно, отве
чает верхняя часть верхней пачки зоны Acanthohoplites nolani со
временного деления . В этой части, представленной черными тон
кослоистыми глинами без септариевых конкреций, автор находил 
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отпечатки р а з д а в л е н н ы х Hypacanthoplites, весьма близких к обыч
ным представителям этого рода зоны Н. jacobi. 

З а л е г а ю щ и е выше н и ж н е а л ь б с к и е отложения р а з д е л я ю т с я ав
тором на три зоны (снизу вверх ) : 1) Leymeriella (Leymeriella) 
tardefurcata, 2) L. (Neoleymeriella) regularis, 3) Cleoniceras man-
gyschlakense (последняя соответствует зоне Douvilleiceras mammil-
latum З а п а д н о й Е в р о п ы ) . 

З о н а L. tardefurcata впервые на М а н г ы ш л а к е была о т к р ы т а 
А. Д . Н а ц к и м в 1912 г. [58] в р а з р е з а х Д о щ а н и Д ж а п р а к т ы Се
верной П р и к а р а т а у с к о й долины, где слои, ей соответствующие, 
однако, в ы р а ж е н ы очень нехарактерно , имеют незначительную 
мощность и с о д е р ж а т скудную фауну плохой сохранности. Нети
пичность р а с с м а т р и в а е м ы х слоев в этих р а з р е з а х з а к л ю ч а е т с я в 
том, что по существу здесь имеется лишь самое основание зоны 
L. tardefurcata, мощностью в 1,85—1,87 м, с б а з а л ь н ы м фосфори
товым пластом в основании (см. р а з р е з Д о щ а н — Коксыртау , 
рис. 9 ) , в то время как в н о р м а л ь н ы х р а з р е з а х мощность этой 
зоны превышает 200 м. П е р е к р ы в а ю т с я о т л о ж е н и я зоны L. tar
defurcata в р а з р е з а х Д о щ а н и Д ж а п р а к т ы о т л о ж е н и я м и зоны 
Cleoniceras mangyschlakense (зона L. regularis здесь отсутствует) , 
в основании которых т а к ж е н а б л ю д а е т с я обильная фосфоритизи-
р о в а н н а я ф а у н а ; ф а у н а двух фосфоритовых прослоев ( и м е ю щ а я 
к тому ж е одинаковый тип сохранности) , относящихся к р а з н ы м 
зонам, обильно смешивается в осыпях, и это сильно з а п у т ы в а е т 
геологов. 

И з пород зоны L. tardefurcata р а з р е з о в Д о щ а н и Д ж а п р а к т ы 
А. Д . Н а ц к и й у к а з а л следующую фауну: Acanthohoplites sp . , 
Sonneratia sp. , Hoplites (Leymeriella) tardefurcata L e y m . [58, 
с. 1]. П е р в а я ф о р м а из этого списка, в о з м о ж н о , представляет со
бой Hypacanthoplites bifrons S a v. sp. п. (следует отметить, что 
этот вид был найден в р а з р е з е Д о щ а н во время экскурсии М С К 
весной 1966 г . ) , вторая , несомненно, происходит из з а л е г а ю щ е г о 
в нескольких дециметрах выше фосфоритового горизонта основа
ния зоны Cleoniceras mangyschlakense, который переполнен фос-
форитизированными о б л о м к а м и Sonneratia типа S. sarasini J а с. 
и 5 . subtranscaspia S a v . Вид tardefurcata был описан в цитируе
мой работе , но, к с о ж а л е н и ю , без и з о б р а ж е н и й , имевшихся у 
А. Д . Н а ц к о г о э к з е м п л я р о в 1 . В следующей своей р а б о т е 
А. Д . Н а ц к и й у ж е вводит слои с L. tardefurcata ( L e y m . ) O r b . 
в общую схему стратиграфии (это слой 6 его известной схемы) 
нижнего мела М а н г ы ш л а к а . В этих слоях он отмечает следующую 

1 Очень лаконичное описание, приводимое А. Д. Нацким, в общих чертах 
сходится с признаками вида tardefurcata, но ширина пупка единственного изме
ренного экземпляра [58, с. 271] несколько уже (0,26), чем у типичных tarde-
iurcata (0,27—0,32) и более близка к таковой L. (L.) tenuicostata S a v . sp. п. 
'0,23—0,30). Можно, однако, не сомневаться, что типичные экземпляры вида 
tardefurcata имелись у А. Д. Нацкого, так как обнажения, им осмотренные, 
ими изобилуют. 
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фауну: Hoplites (Leymeriella) tardefurcata L e y m . , H. (L.) rencu-
relensis J a c . ' , Plicatula gurgites P i с t. et R o u x , Neohibolites 
andrussowi N a t z., N. schwetzowi N a t z., N. bayarunasi N a t z. 
(белемниты собраны на слое) [59, с. 156, 161, 187—189]. Интерес
но отметить, что слои эти, к а к и в ы ш е л е ж а щ и е о т л о ж е н и я с Son-
neratia, А. Д . Нацкий относил к нижнему альбу, а слои с Acantho
hoplites nolani S e a n — к верхнему апту. 

В последующие годы о т л о ж е н и я зоны L. tardefurcata многими 
геологами были о б н а р у ж е н ы в разных пунктах М а н г ы ш л а к а , при
чем наряду с L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) О г b. в них у к а з ы в а л 
ся т а к ж е вид L. (N.) regularis (В г u g.) O r b . Таким о б р а з о м , зо
на L. tardefurcata с тала выделяться на М а н г ы ш л а к е в широком 
понимании (т. е. с включением слоев с L. (N.) regularis (В r u g . ) 
O r b., к а к она понимается в З а п а д н о й Е в р о п е ) . 

В статьях В. В. Д р у щ и ц а [21, с. 909, 910] и М. И. Соколова 
[95, с. 148] (см. табл . 2) в зоне L. tardefurcata М а н г ы ш л а к а без 
подробной характеристики выделяется подзона L. regularis. В бо
лее поздней работе М. И. Соколовым [96, с. 56] в этой подзоне 
у к а з ы в а ю т с я следующие виды: L. regularis (В г u g.) O r b., L. nat-
zkyi G l a s u n . , Epileymeriella aff. hitzeli J a c o b и Uhligella ex 
gr . rebouli J a c o b . В краткой статье , написанной А. А. С а в е л ь е 
вым для путеводителя экскурсии М С К , слои с Leymeriella М а н 
г ы ш л а к а разделены на две самостоятельные зоны: 1) н и ж н я я — 
L. (L.) tardefurcata с L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , L. (L.) 
astrica G l a s u n . , L. (L.) andrussovi G l a s u n . , Hypacanthoplites 
sp., Aucellina caucasica B u c h и др., 2) верхняя — L. (Neoleyme
riella) pseudoregularis 2 с L. (N.) pseudoregularis S e i t z, L. (N.) 
rudis C a s e y , L. (N.) diabolus C a s e y , L. (N.) bogdanouitschi 
G l a s u n . , BeudanticerasC?) bicurvatoides ( S i n z . ) и др . [89, с. 6]. 

О т л о ж е н и я зоны L. tardefurcata з а л е г а ю т на клансейском го
ризонте с небольшим стратиграфическим несогласием. В их осно
вании з а л е г а е т м а л о м о щ н ы й фосфоритовый прослой, иногда 
с галькой . М о щ н а я т о л щ а слоев этой зоны в ы р а ж е н а чередова
нием пачек глин и песков, причем последние иногда переходят 
в алевриты; н а б л ю д а ю т с я ( главным образом в верхней части тол
щи) тонкие прослои песчаников; отмечаются два слоя с крупны
ми и гигантскими песчаниковыми конкрециями: нижний из них 
состоит из сферических конкреций, а верхний из к а р а в а е о б р а з -
ных; весьма часты прослои с глыбовыми конкрециями, р е ж е 
встречаются мелкие септариевые конкреции; в средней части тол
щи обычно н а б л ю д а е т с я м а л о м о щ н ы й фосфоритовый слой. Мощ
ность колеблется от 0 до 207 м. И з фауны наиболее часто встре-

1 Автор никогда не находил в разрезах Дощан и Джапракты вида L. (L.) 
rencurelensis J а с. который, возможно, на Мангышлаке вообще отсутствует. 
За остатки этого вида А. Д. Нацкий, вероятно, принял экземпляры L. (L.) 
weberi S a v . sp. п., L. (L.) recticostata S a v . sp. п. или L. (L.) tenuicostata 
S a v. sp. n. 

2 Эта зона рассматривалась в качестве эквивалента зоны L. regularis. 
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чаются Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata ( L e v m . ) O r b . , 
L. (L.) tenuicostata S a v . sp. п., L. (L.) astrica G l a s u n . , L. (L.) 
iveberi S a v. sp . п., L. (L.) recticostata S a v. sp . п., р е ж е отмеча
ются представители Bellidiscus S a v . gen. п., Arcthoplites, Cleoni
ceras и Anadesmoceras; в нижней части слоев, особенно в их ос
новании, весьма многочисленны Aucellina caucasica В и с h. И з 
менее часто встречающихся видов в а ж н о отметить наличие L. (L.) 
germanica C a s e y и L. (L.) cf. acuticostata B r i n k m . , которые 
в последнее время приобрели большое значение для сопоставле
ния р а с с м а т р и в а е м о й зоны с синхроничными слоями З а п а д н о й 
Европы. 

З а л е г а ю щ а я выше значительно менее м о щ н а я толща , отве
ч а ю щ а я зоне L. regularis, т а к ж е подстилается м а л о м о щ н ы м фос
форитовым прослоем. Она представлена серыми тонкослоистыми, 
часто алевритистыми глинами и а л е в р и т а м и ; в верхней части от
мечаются крупные и гигантские сферические и к а р а в а е о б р а з н ы е 
конкреции. Мощность колеблется от 0 до 27 м. И з изобильно 
встречающихся представителей подрода Neoleymeriella наиболее 
часто отмечаются L. (N.) pseudoregularis S е i t z, L. (N.) pervul-
gata S a v . sp . п., L. (N.) consueta C a s e y , L. (N.) renascens 
S e i t z и L. (N.) multicostata S a v . sp . п. He менее часты пред
ставители Vnigriceras S a v . gen. п., из которых наиболее обычны 
V. (Vnigriceras) emendatus S a v . sp. п., V. (V.) kelendensis S a v . 
sp . п., V. (Astrodiscus) astrictus S a v . sp . п., V. (A.) insegestus 
S a v. sp. п., более редки Anadesmoceras, Douvilleiceras и Pictetia. 

Верхним членом нижнего альба М а н г ы ш л а к а является зона 
Cleoniceras mangyschlakense. Она могла бы быть н а з в а н а зоной 
Douvilleiceras mammillatum, т ак как , по-видимому, является 
эквивалентом этой широко известной западноевропейской зоны; 
однако укоренилось первое н а з в а н и е , вероятно , по той причине, 
что вид Cleoniceras mangyschlakense L u р р. встречается часто и 
в больших количествах , в то время как вид D. mammillatum 
S c h l o t h . не только отмечается р е ж е , но, возможно , встречает
ся и в некоторых других з о н а х 1 . 

О т л о ж е н и я зоны Cleoniceras mangyschlakense з а л е г а ю т на 
н и ж е л е ж а щ и х слоях со стратиграфическим несогласием, которое 
большей частью в ы р а ж а е т с я выпадением из р а з р е з а зоны L. re
gularis; очень часто, однако , в ы п а д а е т т а к ж е з н а ч и т е л ь н а я верх
няя часть зоны L. tardefurcata, от которой остается , по .существу, 
лишь основание (например в Северной П р и к а р а т а у с к о й д о л и н е ) , 
реже эта зона исчезает полностью (см. рис. 8 ) . 

1 Неоднократно высказывались предложения заменить название зоны 
С. mangyschlakense названием D. mammillatum. Автор полагает, однако, что 
ввиду популярности первого названия (помимо Мангышлака оно употребляется 
ч схемах по Северному Прикаспию, Туаркыру и Копетдагу) такой замены 
в настоящее время не следует делать. Можно будет согласиться с таким пере
именованием в будущем, если монографическое описание Douvilleiceras За-
каспия (никогда не подвергавшихся детальному анализу) покажет, что пере
именование действительно является рациональным. 
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О т л о ж е н и я зоны С. mangyschlakense р а з д е л я ю т с я на две под
зоны: н и ж н я я Sonneratia luppovi (мощн. 53—186 м) и верхняя — 
Tetrahoplites suborientalis (мощн. 31 —140 м ) . 

Tetrahoplites suborientalis S a v . sp. n. ( = «Sonneratia jachromensis» S i n z ) , 
1908 (не Hoplites jachromensis N ik . , 1888), табл. Ill , фиг. 12, 13, 18 только 
(не фиг. 9. 10, 11). Подсемейство Gastroplitinae. 

Г о л о т и п. Фиг. 12, там же; нижний альб, зона Cleoniceras mangysclila-
kense Мангышлака. 

Д и а г н о з . Раковина умеренно инволютная, с сечением в виде высокой 
трапеции. Пупок неглубокий. Ребра двураздельные, на брюшной стороне обра
зующие тупой уплощенный синус. Пупковые бугорки слабо развиты. Перегоро
дочная линия с умеренно асимметричной первой боковой лопастью, характери
зующейся длинной осевой ветвью. 

З а м е ч а н и я . Приведенный диагноз основан на осмотре голотипа из кол
лекции И. Синцова, хранящегося в музее ИГГД АН СССР. Однако в коллекции 
автора есть другие экземпляры этого вида, происходящие из зоны С. mangyscfila-
kense Мангышлака. По странной иронии судьбы в сравнении со всеми извест
ными видами Tetrahoplites этот новый вид является наиболее часто встречаю
щимся на Мангышлаке; он постоянно отмечается в верхней части зоны С. man
gyschlakense. 

С р а в н е н и я . От наиболее близкого вида Т. orientalis C a s e y [110, 
с. 444—446] выделяемый новый вид отличается значительно меньшей толщиной, 
более высоким сечением, менее глубоким пупком и более многочисленными реб
рами (в количестве 29—31 против 24—25 у сравниваемого вида), сильнее 
изогнутыми на боках. 

О т л о ж е н и я р а с с м а т р и в а е м о й зоны подстилаются м а л о м о щ н ы м 
фосфоритовым прослоем с руководящей фауной. Толща эта ха
рактеризуется чередованием серовато-желтых алевритов и мелко
зернистых песков с серыми тонкослоистыми алевритистыми гли
нами и слоями с крупными (d = 0 ,34- l ,5 м) и гигантскими 
(d = 1,5-М,0 м) к а р а в а е о б р а з н ы м и и сферическими конкрециями; 
н а б л ю д а ю т с я подчиненные прослои крепких алевролитов , гипсов, 
фосфоритов и других пород. Резких отличий между о т л о ж е н и я м и 
подзон нет, л и ш ь в общем м о ж н о отметить , что верхняя из них 
отличается от нижней менее многочисленными пачками глин, от
сутствием септариевых конкреций и более частыми прослоями 
гальки, конгломератов , а т а к ж е фосфоритовых и железистых стя
жений . 

Фауна обеих подзон исключительно обильна и р а з н о о б р а з н а . 
Д л я подзоны S. luppovi следующий комплекс фауны можно счи
тать х а р а к т е р н ы м : Sonneratia luppovi S a v . , 5 . aff. luppovi S a v . , 
S. subtranscaspia S a v., S. sarasini J a c , S. perinflata В г e i s t г., 
S. coronatiformis L u p p. К менее х а р а к т е р н ы м , однако ж е доволь
но часто встречающимся , относятся следующие виды: Beudanti-
ceras newtoni C a s e y , Linotrigonia (L.) aff. ninae S a v . , Liostrea 
leymerii D e s h . , Panope gurgites ( B r o n g n . ) н др. Подзона 
Т. suborientalis х а р а к т е р и з у е т с я следующим комплексом ф а у н ы : 
Tetrahoplites suborientalis S a v . sp. п., Т. subquadratus ( S i n z . ) , 
Т. rossicus ( S i n z . ) , Т. dragunovi S a v . , Protohoplites aff. micheli-
nianus ( O r b . ) , Otohoplites sinzowi S a v . , Otohoplites sp . sp. , Л;ы-
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cula peclinata S o w . Менее х а р а к т е р н а я ф а у н а представлена сле
дующими ф о р м а м и : Cleoniceras platidorsatum S i n z . , С. kugitan-
gense L u p p., Cleoniceras sp. sp. , Sonneratia dutempleana O r b . , 
S. grandis S i n z . , S. tenuis S i n z . , 5 . sexangula S i n z . , Tetraho
plites orientalis C a s e y , Protohoplites puzosianus ( O r b . ) , Beu-
danticeras sp . sp . , Neohibolites sp. sp. , Cucullaea glabra P a r k . , 
Cucullaea sp. sp . , Thetironia caucasica ( E i c h w . ) и многими дру
гими. Видами, х а р а к т е р н ы м и д л я всей зоны Cleoniceras mangy
schlakense в целом и при этом часто встречающимися , я в л я ю т с я 
следующие : Cleoniceras mangyschlakense L u р p., Douvilleiceras 
mammillatum S c h l o t h . (встречается гораздо р е ж е предыдущего 
вида, при этом его вертикальное распространение точно не выяс
нено) , Inoceramus mandibula M o r d v . , Pterotrigonia subpirifor-
mis S a v., Lopha milletiana (О r b . ) . 

П е р е к р ы в а ю т с я о т л о ж е н и я зоны С. mangyschlakense слоями 
зоны Hoplites dentatus среднего альба , з а л е г а ю щ и м и с небольшим 
стратиграфическим несогласием. 

В приведенном очерке д а н а очень к р а т к а я о б щ а я х а р а к т е р и 
стика зон L. tardefurcata и L. regularis; подробные сведения о со
ставе отложений, соответствующих им, и ф а у н е и з л о ж е н ы в по
следующих р а з д е л а х главы, посвященной стратиграфии . 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАННОЙ ФАУНЫ 
И ЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Фауна зон L. tardefurcata и L. regularis является наименее 
изученной среди многочисленной и р а з н о о б р а з н о й фауны а л ь б а 
М а н г ы ш л а к а . Аммониты этих зон до работы автора были охарак 
теризованы л и ш ь скудными списками с д а л е к о не всегда правиль
ными определениями и описанием двух в и д о в 1 . М е ж д у тем ам
мониты слоев с Leymeriella весьма обильны и представлены ру
ководящими видами , к а ж д ы й из которых х а р а к т е р е н для одной из 
названных зон; роды и подроды этих слоев т а к ж е х а р а к т е р н ы 
для определенных зон (исключение составляет лишь род Ana
desmoceras, виды которого распространены в нескольких з о н а х ) . 
В этом можно убедиться , исходя из таблицы, п о к а з ы в а ю щ е й гео
графическое и стратиграфическое распространение описанных ви
дов аммонитов на М а н г ы ш л а к е и за его п р е д е л а м и (табл . 1). 
Таким образом , описанная ф а у н а аммонитов весьма х а р а к т е р н а ; 
она д а е т возможность с исключительной четкостью в ы д е л я т ь вы
ш е н а з в а н н ы е зоны в р а з р е з а х . 

И с к л ю ч и т е л ь н а я полнота р а з р е з а слоев с Leymeriella Ман-
гышлака и их богатство а м м о н и т а м и позволили автору выделить 

1 А. Д. Нацкий описал вид Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata ( L e y m.) 
O r b . [58, c. 271]; И. Синцовым выполнено описание вида ^Cleoniceras* bicur-
vatoides S i n z . , подвергшееся весьма значительной ревизии автора (см. род 
Vnigriceras S a v . gen. п. и замечания к нему). 
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Географическое и стратиграфическое распро 

Описанные виды 

Центральный Мангышлак 

Ман 

Юго-

« ГС -1* Я J 
л 3 К 
Я О О 

Зоны 

Род Hypacanthoplites 
S р a t h 

Н. bifrons S a v . sp. п. . О 

Род Arcthoplites S р a t h 

A. subjachromensis S a v. 
sp. n 

A. aff. jachromensis ( N i k . ) 
A. nikolskensis S a v . sp. n. 
A. nikiiini S a v . sp. n. . . 
A. meridianalis S a v . sp. n. . 
A. bogoslowskyi S a v . sp. n. 

Род Cleoniceras P a r . et 
В о п а г. 

С. discors S a v . sp. n. . 

Род Bellidiscus S a v. gen. n. 

B. probus S a v. sp. n. . . . 
B. multicostatus S a v . sp. n. 
B. angustus S a v . sp. n. . . 
B. crassus S a v . sp. n. . . . 
B. subplanus S a v . sp. n. . . 
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странение описанных видов аммонитов 
Таблица 1 
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Ман 

Описанные виды 

Центральный Мангышлак Юго-

<у « А 

о. а " 
«о о 

Зоны 

Род Anadesmoceras C a s e y 

A. acutum S a v . sp. п. 
Л. gravis S a v . sp. п. . 
Л. sp 
A. matutinus S a v . sp. n. . . 

Род Vnigriceras S a v. gen. n 
Подрод Vnigriceras s. str. 

V. (V.) emendatus S a v . sp. n. 
V. (V.) infrasp. tumidus S a v. 

infrasp. n 
V. (V.) aff. emendatus S a v. 

sp. n 
V. (V.) sinzowi S a v . sp. n. 
V. (V.) kelendensis S a v . sp. 

V. (V.) discoides S a v . sp. n. 
V. (V.) astrictus S a v . sp. n 

Подрод Astrodiscus S a v. 
subgen, n. 

V. (A.) insegestus S a v. sp. n 
V. (A.) tupris S a v . sp. n. 
V. (A?) blcurvatoides S a v 

sp. n 
V. (A.) subglaber S a v . sp. n 
V. (A.) vicinus S a v . sp. n. 

5,? bo 

Д 

о 

о 
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Продолжение табл. J 

СССР 

Восточный Мангышлак 

3 м
, •за

па
 

о 

a S ты
 

et С* О э X 
V £5- и (Q « 3 Ч о а V 3 6 та 

Южный Мангышлак 

нижнего альба 
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Описанные виды Описанные виды 

Ман 

Описанные виды 

Центральный Мангышлак 

Описанные виды 
a 

O. 

< 

J 

'X 
« 
О , | | 

П ЕЕ *=• 
4) я -о 

га О о 

S 

га 

Л 
f-
* 

га 
и 

Описанные виды 

Зоны 

Описанные виды 

«-£ 

| 3 
с 
"a 
bo 

• <u *^ 

<3 

=3 
Ьо 

е 

•5. 
to 
*̂  
а 

So • ^ 

в 

в 
(о (о 

Ьо 

к. 
*?. 

"3 
ьо 

Род Leymeriella J а с. 
Подрод Leymeriella s. str. 

L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) 
O r b • — • — • — • = — 

L. (L.) tenuicostata S a v . 
sp. n — — — — О — О = — — infrasp. ornaia S a v . in-
frasp. n — 

L. (L.) astrica G l a s u n . . . 
L. (L.) germanica C a s e y . — — — -- — — — — = — 
L. (L.) aff. germanica C a s e y 
L. (L.) weberi S a v . sp. n. . — — Л — — С) = — — infrasp. laticostata S a v . in-

— — •> — — С = — L. (L.) recticostata S a v. sp. n. — — — — = — 
L. (L.) natzkyi G l a s u n . . . 
L. (L.) cf. acuticostata 

В r i n к m — 
L. (L.) tera S a v . sp. n. — L. (L.) aff. tera S a v. . . . 
L. (L.) brevicosiata S a v . sp. 

n -- — 
L. (L.) aff. brevicostata S a v . 

sp. n — — 
Подрод Neoleymeriella S a v. 

subgen. n. 

/.. ( N . ) consueta C a s e y — — — — — = — 
L. (N.) diabotus C a s e y — — Л 
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Продолжение табл. 1 

СССР 

г ы ш л а к 

Восточный Мангышлак 

s 7 

36 

Южный Л\ангышлак 

нижнего альба 



Ман 

Описанные виды 

Центральный Мангышлак Юго-

г i г 
а.3 у 

Зоны 

Ьо Ьо 
; * 1 

L. (N.) aff. diabolus C a s e y . 
L. (N.) rudis C a s e y . . . 
L. (N.) pseudoregularis 

S e i t z 
— infrasp. spinosa S a v . in

frasp. n 
L. (N.) aff. pseudoregularis 

S e i t z 
L. (N.) sp 
L. (N.) pervulgata S a v . sp. n. 
L. (N.) aff. pervulgata S a v . 

sp. n 
L. (N.) regularis (В г и g.) 

O r b 
— infrasp. insulsa S a v . in

frasp. n 
L. (N.) renascens S e i t z . . 
L. (N.) cf. fusseneggeri 

S e i t z 
L. (N.) aff. fusseneggeri 

S e i t z 
L. (N.) disposita S a v . sp. n. 
L. (N.) multicostata S a v . 

sp. n 
— infrasp. alta S a v . in

frasp. n 
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Продолжение табл. 1 

СССР 
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СССР 

Описанные виды 

Западная 
Туркмения 

Зоны нижнего альба 

to 

Род Hypacanthoplites S р a t h 

Н. bifrons S a v. sp. п. . . . 

Род Arcthoplites S р a t h 

A. subjachromensis S a v . sp 
n 

A. aff. jachromensis (N ik . ) 
A. nikolskensis S a v . sp. n. 
A nikitini S a v . sp. n. . . 
A. meridianalis S a v . sp. n. 
A. bogoslowskyi S a v . sp. n 

Род Cleoniceras P a r . et 
B o n a r . 

C, discors S a v. sp. n. . . . 

Род Bellidiscus 5 a v. gen. n. 

B. probus S a v . sp. n. . . 
B. multicoslatus S a v . sp. n 
B. angustus S a v . sp. n. . 
B. crassus S a v . sp. n. . . 
B. subplanus S a v . sp. n. . 

s E 
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Продолжение табл. 1 

Вне СССР 

Центральная 
часть Русской 

платформы 

с м 
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СССР 

Описанные виды 

Западная 
Туркмения 

Зоны нижнего альб а 

s S 

Род Anadestnoceras C a s e y 

acutum S a v . sp. n. 
gravis S a v . sp. n. . 
sp. 

A. 
A. 
A. 

A. malutinus S a v . sp. n. . 

Род Vnigriceras S a v . gen. 

Подрод Vnigriceras s. str. 
V. (V.) emendatus S a v . sp. n 
V. (VJ infrasp. tumidus S a v , 

ifrasp. n 
V. (V.) aff. emendatus S a v 

sp. n 
V. (V.) sinzowi S a v . sp. n 
V. (V.) kelendensis S a v . sp 

n 
V. (V.) discoides S a v . sp. n 
V. (V.) astrictus S a v . sp. n. 

Подрод Astrodiscus S a v . 
subgen. n. 

V. (A.) insegestus S a v . sp. n 
V. (A.) tupris S a v . sp. n. . 
V. (A?) bicurvatoides S a v . 

sp. n 
V. (A.) subglaber S a v . sp. n 
V. (A.) vicinus S a v . sp. n. 

+ 
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Продолжение табл. 1 

Вне СССР 

Центральная 
часть Русской 

платформы 
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СССР 

Западная 
Туркмения 

•Описанные виды 

Зоны нижнего альба 

^ 1 

к. 

- J v . 
о 

( J - - 1 

Род LeymerieUa J а с. 
Подрод LeymerieUa s. str. 

L. (L.) tardejurcata ( L e y m . ) 

tenuicostata S : 

S a v . 

O r b . 
L. (L.) 

sp. n 
— inlrasp. ornata 

frasp. n 
L. (L.) astrica G l a s u n . 
•L. (L.) germanica C a s e y . 
L- (L.) germanica C a s e y . 
L. (L.) weberi S a v . sp. n. 
— infrasp. laticostata S a v. 

frasp. n 
L. (L.) recticostata S a v . sp. 
L. (L.) natzkyi G l a s u n . 
L. (L.) cf. acuticostata 

В r i n k m • 
L. (L.) tera S a v . sp. n. • • 
L. (L.) aff. tera S a v . . . . 

L. (L.) brevicostaia S a v. sp 
L. (L.) 

sp. n. 
aff. brevicostata S a v 

Подрод Neoleymeriella S a v . 
subgen. n. 

L. (N.) consueta C a s e y • . 
L. (N.) diabolus C a s e y • • 

+ + 

+ 

+ + + 

+ 
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Продолжение табл. 1 

Центральная 
часть Русской 

платформы 

& 2 
о а 

Вне СССР 
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СССР 

Описанные виды 

Западная 
Туркмения 

Зоны нижнего альба 

L. (N.) aff. diabolis C a s e y . 
L. (N.) rudis C a s e y . . . 
L. (N.) pseudoregularis 

S e i t z . 
— infrasp. spinosa S я v. in-

frasp. n 
L. (N.) aff. pseudoregularis 

S e i t z 
L. (N.) sp 
L. (N.) pervulgata S a v . sp. n. 
L. (N.) aff. pervulgata S a v . 

sp. n 
L. (N.) regularis (В г u g.) 

O r b 
— infrasp. insulsa S a v . in

frasp. n 
L. (N.) renascens S e i t z . . . 
L. (N.) cf. fusseneggeri S e i t z 
L. (N.) aff. fusseneggeri 

S e i t z 
L. (N.) disposita S a v . sp. n. 
L. (N.) multicostata S a v . 

sp. n 
— infrasp. alia S a v. in

frasp. n 

bo 
- J b. 

5 £ 
О > , 

+ + 

Условные обозначения: Д — единичные либо редкие находки; О—обыч 
вероятное присутствие вида; отсутствие вида; отсутствие сведений 

— — разрушены вследствие стратиграфического несогласия. 
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Продолжение табл. 1 

Центральная 
часть Русской 

платформы 
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ные находки; % — частые лизо очень частые находки; + 
° виде из-за того, что слои, в которых он возможен: •• 

— присутствие вида; 
= —• не обнажаются, 
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многочисленные новые виды и видоизменения , а т а к ж е устано
вить несколько новых родов и подродов. При этом д а ж е такой 
д а в н о известный род, к а к Leymeriella J а с , значительно попол
нился новыми видами и был р а з д е л е н на два подрода (Leymeri
ella s. str . и Neoleymeriella S a v . s u b g e n . п . ) , к а ж д ы й из которых 
з а н и м а е т особое с т р а т и г р а ф и ч е с к о е положение . Этот род имеет 
первостепенное значение д л я стратиграфии нижнеальбских слоев, 
т а к как его подроды дают возможность выделения зон L. (L.) 
tardefurcata и L. (N.) regularis. Кроме того, этот род широко рас 
пространен в З а п а д н о й Европе и на юге С С С Р , отмечается в Во
сточной Гренландии ; это дает возможность на основе представи
телей Leymeriella п а р а л л е л и з о в а т ь слои на значительной терри
тории . Изучение многочисленных представителей Leymeriella 
М а н г ы ш л а к а позволило автору дополнить существующую схему 
с т р а т и г р а ф и и слоев с Leymeriella; в этом отношении весьма в а ж 
н ы м о к а з а л о с ь о б н а р у ж е н и е на М а н г ы ш л а к е видов L. (L.) ger
manica C a s e y и L. (L.) cf. acuticostata B r i n k т . , что дает воз
м о ж н о с т ь сопоставить р а з р е з нижнего альба М а н г ы ш л а к а с гер
манской схемой и сделать ряд других в а ж н ы х выводов о зональ
ном строении альбских слоев (вопрос этот подробно р а з б и р а е т с я 
в последующих р а з д е л а х стратиграфической части данной рабо
т ы ) . Представители Leymeriella на М а н г ы ш л а к е широко распро
странены; они отсутствуют или редки л и ш ь т а м , где слои, их со
д е р ж а щ и е , в ы п а д а ю т из р а з р е з а , либо сильно с о к р а щ а ю т с я в 
мощности ( С е в е р н а я П р и к а р а т а у с к а я д о л и н а ) , будучи р а з р у ш е н ы 
перед отложением слоев зоны Cleoniceras mangyschlakense (см. 
т а б л . 1) . Многочисленные представители Leymeriella s. s t r . Ман
г ы ш л а к а в будущем, вероятно, позволят р а з д е л и т ь зону L. tarde
furcata на подзоны. 

Новый в и д Hypacanthoplites bifrons S a v. sp. п., описанный из 
н и ж н е й части зоны L. tardefurcata, интересен тем, что является 
в и к а р и р у ю щ и м по отношению к нескольким видам из синхронич
ных отложений З а п а д н о й Европы [имеются в виду следующие ви
ды: Н. milletianus ( O r b . ) , Н. trivialis В г i s t г. и Н. anglicus 
C a s e y ] . 

Изучение рода Arcthoplites, считавшегося ранее мономорфным, 
д а л о в а ж н ы е результаты. На м а т е р и а л е с М а н г ы ш л а к а и Русской 
п л а т ф о р м ы было установлено семь видов, относящихся к этому 
роду . 

Н а М а н г ы ш л а к е представители этого рода [A. subjachromensis 
S a v . , A. aff. jachromensis ( N i k . ) , A. nikitini S a v . sp . п. и A..me-
ridianalis S a v . sp . п.] были о б н а р у ж е н ы в нормальных , неконден-
сированных, отложениях , которыми о к а з а л и с ь слои зоны Leymeri
ella tardefurcata нижнего альба . Виды Arcthoplites, происходящие 
с Русской п л а т ф о р м ы (jachromensis N i k . , nikolskensis S a v . sp . n. 
и bogoslowskyi S a v . sp. п . ) , no общепринятым представлениям 
имеют среднеальбский возраст , так к а к описаны по м а т е р и а л у из 
фосфоритового слоя, в котором они встречены совместно с Hopli-
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tes dentatus S o w . среднего альба . В связи с этим могут иметь 
место два п р е д п о л о ж е н и я : 1) представители Arcthoplites суще
ствовали в интервале времени от раннего до среднего альба, 
2) род Arcthoplites х а р а к т е р е н исключительно для зоны Leymeriel-
la tardefurcata нижнего альба нормальных разрезов , наличие ж е 
остатков его представителей в фосфоритоносных отложениях цен
тральной части Русской платформы объясняется тем, что слои 
эти конденсированные — включают аналоги отложений нижнего 
и среднего альба . 

В пользу первого предположения свидетельствуют некоторые 
у к а з а н и я о наличии остатков Arcthoplites в промежуточных слоях: 
так, М. И. Соколов у к а з ы в а е т на присутствие Arcthoplites sp. п. 
в низах зоны Cleoniceras mangyschlakense нижнего альба Ман
г ы ш л а к а [96, с. 56]. В пользу второго п р е д п о л о ж е н и я можно при
вести ряд косвенных соображений . О б р а щ а е т на себя внимание 
близость комплекса Arcthoplites М а н г ы ш л а к а к комплексу пред
ставителей этого рода с Русской п л а т ф о р м ы (см. з а м е ч а н и я к ро
ду Arcthoplites в описательной ч а с т и ) . В а ж н о отметить, что вид 
Arcthoplites jachromensis (N i k.) был отмечен Л . Ф. Спэтом 
в альбе Восточной Гренландии совместно с некоторыми Leymeri
eUa s. s t r . [162, с. 9]. Кроме того, м о ж н о привести и некоторые со
о б р а ж е н и я из области палеобиогеографии . Если считать центром 
з а р о ж д е н и я рода Arcthoplites М а н г ы ш л а к , то каким путем отсюда 
представители этого рода могли попасть во время , отвечающее 
зоне LeymerieUa tardefurcata, в Гренландию и на Шпицберген? 
Н а и б о л е е короткой дорогой в данном случае мог служить лишь 
путь через центральную часть Русской п л а т ф о р м ы . Такой ПУТЬ, 
н а п р и м е р , по всей вероятности, п р о д е л а л вид Vnigriceras (V.) 
sinzowi S a v . sp . п., распространяясь с М а н г ы ш л а к а в Западную 
С и б и р ь во время , отвечающее зоне LeymerieUa regularis. 

В связи с этим возникает предположение , что в центральной 
части Русской п л а т ф о р м ы в раннеальбску ю эпоху существовал 
пролив, воды которого оставили небольшие по мощности отложе
ния на ограниченной площади . В о з м о ж н о , это были маломощные 
фосфоритоносные слои, местами представленные полизональными 
о б р а з о в а н и я м и , в к л ю ч а ю щ и м и отложения нижнего и среднего 
альба . Таким о б р а з о м , и первое и второе предположения имеют 
свои «за» и «против», окончательное ж е решение этого вопроса 
в о з м о ж н о л и ш ь в будущем. 

Вид Cleoniceras discors S a v . sp. п., описанный из зоны L. tar
defurcata, является наиболее древним представителем этого ро
да, расцвет которого совпадает с временем о б р а з о в а н и я слоев 
зоны С. mangyschlakense. Вид этот интересен своими отклонения
ми (наличие симметричной первой боковой лопасти) от типичных 
признаков Cleoniceras. В ы д е л е н н а я автором на основе этого вида 
группа С. discors в д а л ь н е й ш е м , в о з м о ж н о , будет переведена в 
ранг подрода . Группа С. discors является наиболее древней и 

43 



предковой по отношению к более юным типичным представителям 
рода Cleoniceras. 

Р о д Anadesmoceras, впервые о б н а р у ж е н н ы й автором на М а н 
г ы ш л а к е (и одновременно в С С С Р ) , представлен в этой области 
четырьмя видами, распространенными в обеих зонах слоев с Ley
meriella. Р . Кейси, выделивший этот род, считал его «местной груп
пой английского альба» [112, с. 107]. 

Новые роды Bellidiscus S a v . gen . п. и Vnigriceras S a v . gen . 
п., выделенные автором на м а т е р и а л е с М а н г ы ш л а к а , возможно, 
постигнет т а к а я ж е судьба — они вполне могут быть обнаружены 
во многих местах развития н и ж н е а л ь б с к и х отложений, где ввиду 
слабой еще изученности аммонитов зон L. tardefurcata и L. regu
laris они принимаются за другие роды (представители BilHdiscus, 
возможно , определяются к а к Sonneratia либо Cleoniceras, а виды 
Vnigriceras — как Cleoniceras, Beudanticeras, либо Uhtigetla). 
Впрочем, роды BilHdiscus и Vnigriceras у ж е по современным д а н 
ным не являются строго эндемичными. 

Р о д Bellidiscus S a v . gen . п. представлен на Мангышлаке 
пятью видами, распространенными исключительно в зоне L. tar
defurcata. О б р а з ц ы , на основе которых эти виды описаны, проис
ходят из разрезов ур. Кугусем. О д н а к о в коллекции автора есть 
неясно документированные образцы , свидетельствующие о том, 
что представители этого рода распространены и в других районах 
полуострова . К роду Bellidiscus автор отнес вид «Letnuroceras» 
talkeetnanum I m 1 а у, описанный из нижнего альба Аляски. 
, т /

Р о д . VniSnceras S a v . gen . п., р а з д е л я ю щ и й с я на два подрода 
(Vnigriceras s. str . и Astrodiscus S a v . subgen . п.) , представлен 
д в е н а д ц а т ь ю видами и видоизменениями, распространенными ис
ключительно в зоне L. regularis нижнего альба . Образцы, на осно
ве которых были выделены эти таксономические подразделения, 
происходят из разрезов Келенды и Бесакты Юго-Восточного М а н 
г ы ш л а к а . Существует, однако, немало у к а з а н и й о том, что пред
ставители этого рода распространены и в других районах М а н 
г ы ш л а к а . Д о сих пор, к сожалению, не удалось выяснить, из ка
ких мест М а н г ы ш л а к а происходят многочисленные образцы, опи
санные И. Синцовым как «Desmoceras» bicurvatoides S i п г. и от
несенные автором к нескольким видам Vnigriceras. 

Автор полагает , однако, что эти образцы не могут происходить 
из района оврага Келенды, в котором было собрано подавляю
щее большинство экземпляров Vnigriceras коллекции автора, 
• с н о в а н и е м для такого взгляда с л у ж а т следующие соображения: 
о б р а з ц ы обеих коллекций чрезвычайно различны и по минерало
гическому составу и д а ж е по х а р а к т е р у сохранности: образцы 
И . Синцова состоят из бурого ж е л е з н я к а [152, с. 29], причем, за 
исключением одного из них, представлены полностью септирован-
ными я д р а м и , образцы ж е коллекции автора из оврага Келенды 
состоят из желтовато-серого или темно-желтого известковистого 
алевролита , представлены как я д р а м и , так и раковиной, причем 
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в большинстве случаев частично либо полностью сохраняется и 
жилая к а м е р а , иногда вместе с устьем. Н е лишним к этому будет 
также добавить , что местонахождение Келенды изобилует я д р а м и 
и раковинами подрода Neoleymeriella, которые в коллекциях 
]1. Синцова совершенно отсутствуют. Н е лишено возможности, что 
рассматриваемые образцы И. Синцова происходят из области 
Южного М а н г ы ш л а к а , слои с LeymerieUa которой еще не изу
чены '. 

Помимо М а н г ы ш л а к а , являющегося центром зарождения рода 
Vnigriceras, представители последнего известны в Северном Нри-
каспии и в Западной Сибири. 

Изучение нижнеальбской фауны, предпринятое автором, зна
чительно расширило и уточнило сведения об аммонитах зон L. tar-
de]urcata и L. regularis нижнего альба . 

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ И ВЫВОДЫ О ЗОНАЛЬНОМ ДЕЛЕНИИ 
СЛОЕВ С LEYMERIELLA МАНГЫШЛАКА 

Слои с LeymerieUa распространены на Мангышлаке широко, 
но мощность их сильно колеблется , так как верхняя часть этих 
отложений бывает в той или иной мере разрушена перед отложе
нием в ы ш е л е ж а щ и х слоев зоны Cleoniceras mangyschlakense. Сле
дует подчеркнуть, что конденсированные пласты в обеих зонах 
этих слоев на М а н г ы ш л а к е отсутствуют, поэтому смешения фауны 
этих зон нигде не наблюдается . Н а и л у ч ш и е разрезы отложений 
рассматриваемых с л о е в — в юго-восточной части полуострова 
(ур. Кугусем, к. Бесакты, овраг К е л е н д ы ) , где они имеют значи
тельную мощность и изобилуют фауной (особенно разнообразны и 
многочисленны аммониты) . На рис. 9 (см. вкладку) можно видеть 
постепенное уменьшение мощности рассматриваемых отложений 
с юго-востока (от ур. Кугусем) на северо-запад (до ур. Д о щ а н ) . 

Зона LeymerieUa (LeymerieUa) tardefareata 

Наиболее полные разрезы отложений зоны L. tardefurcata на
блюдаются в ур . Кугусем и овраге Келенды, где слои эти зале
гают на хорошо прослеживающемся маркирующем фосфоритовом 
прослое (мощн. 0,15—1,1 м ) , венчающем р а з р е з верхнеаптских от
ложений. Это конденсированный слой, изобилующий аммонитами 

1 Интересна находка автором (1968) экземпляра Vnigriceras (Vnigriceras) 
kelendensis S a v . sp. п. (железистое ядро диаметром 18 мм) в урочище Кур-
крук Северной Прикаратауской долины. Ядро это было найдено в осыпи верх-
неаптских пород совместно с окатанной верхнеюрской фауной (Quenschtedti-
ceras sp. ind., Griphaea dilatata S o w . ) и, вероятно, происходит из четвертич
ных галечников, срезающих черные верхнеаптские глины. На большой площади 
вокруг (в радиусе 40—60 км) нет отложений зоны LeymerieUa regularis, для 
которых характерны Vnigriceras, поэтому образец этот, по-видимому, был при
несен из отдаленной области полуострова. 
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зон Acanthohoplites nolani и Hypacanthoplites jacobi, который был 
охарактеризован выше при рассмотрении общей схемы стратигра
фии нижнего альба М а н г ы ш л а к а . 

В р а з р е з е юго-восточной части ур. Кугусем (см. рис. 9) отло
жения зоны L. tardefurcata характеризуются довольно четким че
редованием относительно мощных пачек глин и песков. Снизу 
вверх здесь прослеживается ра зрез , в котором выделено шесть 
пачек (мощность, м ) : 

П а ч к а 1. Глины темно- и светло-серые, в верхней части с си
реневым оттенком, тонкослоистые, иногда листоватые, с тончайшими 
налетами алеврита на плоскостях слоистости; в толще наблюдаются 
подчиненные прослои (мощн. 0,6—1,5 м) темно-желтого алеврита и 
плотного коричнево-желтого алевролита (мощн. 0,5 м). В основании 
пачки залегает баэальный прослой (мощн. 0,1 м), состоящий из зе
леновато-желтого песка с мелкими фосфоритовыми желваками и 
фосфоритизированными ядрами Aucella caucasica B u c h . В глинах 
наблюдается следующая фауна (она сосредоточена главным обра
зом в нижней части пачки, а также в ее кровле): Leymeriella (Ley
meriella) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , L. (L.) tenuicostata S a v . sp. 
п., L. (L.) weberi S a v . sp. п., L. (L.) recticostata S a v . sp. п., Bel
lidiscus cf. subplanus S a v . sp. п., Anadesmoceras sp., Acanthohoplites 
sp. ind., Neohibolites sp., Nucula sp. ind., Tellina sp. ind., Corbula 
sp. ind., Aucellina caucasica B u c h 24,4 

П а ч к а 2. В нижней части гигантские (диаметр 3—5 м) сфе
рические, параллельно-слоистые, реже концентрически-скорлуповатые 
конкреции, состоящие из крепкого песчаника, залегающие в мелко
зернистом зеленовато-желтом песке; в верхней части массивнослои-
стые темно-желтые алевриты с септариевыми конкрециями; в про
слое (сл. 15) септариевых конкреций (диаметр 0,1—0,7 м), зале
гающем в 9,9 м ниже кровли пачки, обнаружена следующая фауна: 
Hypacanthoplites cf. elegans ( F r i t e H , H. aff. asper G l a s u n . , 
Acanthohoplites aff. uhligi A n t h., Anadesmoceras sp. ind., Arcthopli
tes sub jachromensis S a v . sp. п., A. meridianalis S a v . sp. n. . . 41,3—46,3 

П а ч к а 3. Глина светло-серая тонкослоистая, с тонкими про
слоями темно-желтых алевритов и алевролитов. Фауна: Leymeriella 
(Leymeriella) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , L. (L.) cf. germanica 
C a s e y , Hypacanthoplites sp. ind 33,3 

П а ч к а 4. Зеленовато-желтые мелкозернистые пески и алев
риты, в средней части содержащие слой гигантских (диаметр 1,5— 
3,0 м) караваеобразных конкреций серого и серовато-желтого тон
кослоистого песчаника с волноприбойными знаками 27,5 

П а ч к а 5. Глина серая и темно-серая тонкослоистая, с частыми 
тонкими прослоями (мощн. 0,15—0,3 м) песчаников, реже алевро
литов. В основании пачки наблюдается прослой мелких фосфорито
вых желваков (сл. 22) с небольшими (<2=0,1-нО,3 м) неопределен
ной формы железистыми конкрециями, переполненными фауной пре
красной сохранности; состав ее следующий: Leymeriella (Leyme
riella) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , L. (L.) tenuicostata infrasp. 
ornata S a v . sp. et infrasp. п., L. (L.) weberi S a v . sp. п., L. (L.) 
weberi infrasp. laticostata S a v . sp. et infrasp. п., L. (L.) brevico-
stata S a v . sp. п., L. (L.) aff. brevicostata S a v . sp. п., L. (L.) 
aff. tera S a v . sp. п., Hypacanthoplites bifrons S a v . sp. п., Cleoni
ceras discors S a v . sp. п., Bellidiscus probus S a v . gen. et sp. п., 
В. angustus S a v . sp. п., В. crassus S a v . sp. п., В. subplanus S a v . 
sp. п., Anadesmoceras matutinus S a v . sp. п., Nucula sp. # Longinucu-
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tana aff. spathulata ( F o r b . ) , Dosiniopsis sp., Callista sp. ind., Syn-
cyclomena aff. orbicularis S о w., Thracia sanciae-crucis P i с t. et 
C a m p . , Lopha milletiana (Orb . ) , Natica gaultina Orb . , Trochus 
s p. , Turritella sp 65,0—66,5 

П а ч к а 6. Пески мелко- и среднезернистые темно-желтые и 
алевриты зеленовато-желтые, слабо слоистые, с редкими тонкими 
прослоями серых листоватых глин. В основании пачки обнаружена 
L. (L.) cf. acuticostata B r i n k m 10,3 

Общая мощность слоев в описанном разрезе 203,3—206.S 

Верхняя пачка перекрывается отложениями зоны Cleoniceras 
mangyschlakense (в основном это переслаивание алевритов и 
алевритистых глин) , в основании которых наблюдается базальный 
прослой, в ы р а ж е н н ы й пластом крепкого серого песчаника (мощ
ностью 1,7 м ) ; в средней части этого пласта наблюдаются фосфо
ритовый прослой и мелкие сферические конкреции, с о д е р ж а щ и е 
обильную фауну: Cleoniceras mangyschlakense L u р p., Cleoniceras 
sp., Douvilleiceras mammillatum S c h l o t h . , Sonneratia cf. sub-
transcaspia S a v . , 5 . aff. luppovi S a v . , Sonneratia sp. , Beudantice-
ras revoili P e г v., LeymerieUa (L.) aff. germanica C a s e y , L. (L.) 
cf. acuticostata B r i n k m . , Liostrea leymerii ( D e s h . ) , Lopha mille
tiana ( O r b . ) , Tracia sanctae-crucis P i с t. et C a m p . . . Cuspidaria? 
sp. , Martensia prisca ( S o w . ) , Leptosolen sp. , Callista sp . ind., Go-
niomya sp . (juv.) и др . Это х а р а к т е р н а я ф а у н а зоны Cleoniceras 
mangyschlakense, в которой в ы з ы в а е т удивление л и ш ь присутствие 
двух видов LeymerieUa s. str . , о б н а р у ж е н н ы х на М а н г ы ш л а к е в; 
такой ассоциации впервые. По-видимому, э к з е м п л я р ы этого под-
рода в данном случае переотложены из каких-то р а з м ы т ы х слоев 
верхней части зоны L. tardefurcata ( экземпляры эти всегда пере
ломаны, хотя и без явных признаков о к а т ы в а н и я ) . Это тем более 
вероятно , что вышеописанный базальный горизонт основания зоны 
Cleoniceras mangyschlakense з алегает в этом обнажении со стра
тиграфическим несогласием, в результате которого здесь выпа
д а ю т из р а з р е з а слои зоны L. regularis. 

Сходный р а з р е з отложений зоны L. tardefurcata н а б л ю д а е т с я 
в северо-западной части ур . Кугусем (см. рис. 9 ) , в котором уста 
новлено 6 пачек, синхроничных пачкам предыдущего разреза . Н а 
верхнеаптском конденсированном слое клансейского горизонта 
(серый крепкий песчаник и темно-желтый алеврит ; мощность 
0,7 м) с Acanthohoplites ex gr . nolani S e u n . , A. multispinatus 
A n t h . va r . tenuicostata S i n z . , Hypacanthoplites nolaniformis 
G l a s u n . , H. subrectangulatus S i n z . , H. cf. kopetdaghensis 
G l a s u n . , Pseudosaynella (?) sp. , Aucellina caucasica . B u c h . 
в этом о б н а ж е н и и п р о с л е ж и в а е т с я р а з р е з р а с с м а т р и в а е м о й зоны 
(мощность, м ) : 

П а ч к а 1. В нижней части темно-желтый алеврит с прослоями 
темно-серой глины и темно-желтого сильно трещиноватого алевро
лита. В верхней части переслаивание светло-серой глины и темно-
желтого алеврита. Подстилается пачка слоем мелких фосфоритовых 
желваков. В нижней части пачки отмечается следующая фауна: 
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LeymerieUa (LeymerieUa) tardefurcata ( L e y m . ) Orb . , L. (L.) te-
nuicostata S a v . sp. п., Vnigriella sp. ind 18,7 

П а ч к а 2. В нижней части гигантские (d = 2-M м) сферические 
массивные песчаниковые конкреции в темно-желтом песке; в верх
ней части темно-желтые алевриты и светло-серые тонкослоистые 
глины; в слое гигантских конкреций, преимущественно в его верх
ней части, обнаружена следующая фауна: LeymerieUa (LeymerieUa) 
tardefurcata ( L e y m.) О r b., L. (L.) tenuicostata S a v . sp. п., 
L. (L.) germanica C a s e y , Arcthoplites subjachromensis S a v . sp. п., 
.4. aff. jachromensis ( N i k . ) , A. nikitini S a v . sp. п., A. meridianalis 
S a v. sp. n 29,2 

П а ч к а 3. В нижней части чередование желтых алевритов и 
светло-серой глины; в средней части отмечается слой средних и 
крупных (rf=0,7-Hl,2 м) серых с фиолетовым оттенков мергелистых 
септарие.вых конкреций; в верхней части темно-серые алевриты с 
редкими прослоями светло-серых глин. В слое с септариевыми кон
крециями (сл. 13) обнаружена следующая фауна: LeymerieUa (Ley
merieUa) tardefurcata ( L e y m . ) Orb . , L. (L.) tenuicostata S a v . 
sp. п., L. (L.) germanica C a s e y , Hypacanthoplites sp., Bellidiscus 
sp. ind., Cucullaea cf. glabra S o w 34,5—35,9 

П а ч к а 4. Алевролиты слабые желтые и зеленовато-желтые, 
массивные, алевриты желтые с прослоем гигантских (d= 1,5-^3,0 м) 
глыбовых конкреций, состоящих из очень тонкослоистого темно-
коричневого алевролита; в основании слой мелких (d = 0,4 м) глы
бовых алевролитовых конкреций 11,5—12,7 

П а ч к а 5. Чередование серых алевритистых глин, темно-жел
того тонкослоистого алеврита и серых глин; наблюдаются тонкие 
лрослои алевролитов и песчаников, а также ожелезненные прослои; 
в основании тонкий фосфоритовый прослой с LeymerieUa (Leyme
rieUa) sp. ind 53,5—53,9 

П а ч к а 6. Алеврит темно-желтый , тонкослоистый, с глыбовыми 
конкрециями среднего размера, состоящими из темно-желтого алев
ролита . . . 3,0 

Общая мощность слоев описанного разреза . . . . 150,4—153,4 

Перекрываются описанные отложения слоями зоны Cleonice
ras mangyschlakense, в основании которых наблюдается слой фос
форитовых ж е л в а к о в . 

Полный разрез отложений рассматриваемой зоны, отличаю
щейся, однако, значительно меньшей мощностью, прослеживается 
в 35 км западнее , в овраге Келенды (см. рис. 9 ) , где непосред
ственно над верхнеаптским конденсированным фосфоритовым пла
стом (мощность 0,15—0,25 м ) , с о д е р ж а щ и м с м е ш а н н у ю фауну 
зон Acanthohoplites nolani и Hypacanthoplites jacobi, прослежива
ется т а к а я последовательность з а л е г а н и я отложений (снизу вверх, 
мощность , м ) : 

П а ч к а 1. Песок мелкозернистый, темно-желтый, с редкими 
прослоями алевритов и алевритистых глин; в кровле и нижней ча
сти (но не в самом основании) пачки залегают крупные ( d = 1,0-Н 
4-1,2 м) караваеобразные конкреции, состоящие из желтовато-серого 
среднезернистого песчаника. Пачка подстилается тонким (мощн. 
0,1 м) прослоем мелких фосфоритовых желваков и железистых стя
жений. В слое серой алевритистой глины (сл. 4), залегающем на 
2,7 м выше основания пачки, обнаружена следующая фауна: Leyme-
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riella (Leymeriella) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , L. (L.) tenuico
stata S a v. sp. п., L. (L.) weberi S a v. sp. п., L. (L.) recticosiata 
S a v . sp. п., Hypacanthoplites sp. ind., Neohibolites sp 15.0—16.3 

П а ч к а 2. Чередование глин светло-серых тонкослоистых алев-
p s i T i i C T u i x II темно-желтых глинистых алевритов; наблюдается не
сколько тонких ожелезпенных прослоев; в средней части залегает 
слон крупнокристаллического гипса 17,9 

П а ч к а 3. Алевриты зеленовато-желтые, неслоистые, в нижней 
части с тонкими прослоями серой глины. Наблюдаются два прослоя 
(мощн. 0,7—1.0 м) конкреций в виде глыб неправильной формы, со
стоящие из серого мелкозернистого песчаника с мелкощебенчатым 
распадом; прослои эти залегают так, что делят пачку на три почти 
равные части. В средней части пачки залегает ожелезненный про
слой (сл. 13; мощн. 0,1 м) с мелкой плохо окатанной галькой и не
значительными лепешковидными конкрециями, содержащими Leyme
riella (Leymeriella) sp. ind., Arcthoplites cf. subjachromensis S a v. 
sp. n 33,9 

Общая мощность слоев зоны L. tardefurcata рассмотренного 
разреза 66.8—68.3 

Верхняя пачка этого р а з р е з а перекрывается отложениями зо
ны L. regularis, которые будут охарактеризованы ниже. 

В разрезе Бесакты (см. рис. 9) вскрываются лишь нижняя 
(темно-желтый песок и крупные глыбовые конкреции, состоящие 
из серого тонкослоистого песчаника) и верхняя (серовато-желтыИ 
алеврит) части рассматриваемой зоны, о б щ а я мощность отложе
ний которой здесь по приблизительным подсчетам уменьшается 
до 30—40 м. 

В 20 км к северо-западу , в окрестностях горы Ж а н а у л и е (см. 
рис. 9 ) , выше конденсированного верхнеаптского фосфоритового 
слоя наблюдается разрез отложений зоны L. tardefurcata (снизу 
;верх; мощность, м ) : 

1. Мергель беловато-серый, подстилающийся прослоем мелких фос
форитовых желваков; фауна: Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata 
( L e y m . ) Orb. , Aucellina caucasica B u c h . , Neohibolites sp. ind. . . . 0,3 

2. Глина светло-серая, тонкослоистая . . . • 1,3 
3. Глина светло-серая, тонкослоистая, перемежающаяся с темно-жел

тым глинистым песком; фауна: Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata 
( L e y m . ) Orb. , L. (L.) astrica G l a s u n . , L. (L.) weberi infrasp. latico-
stata S a v . sp. et infrasp. п., Hamites maximus S o w . 7,3 

4. Песок желто-серый, массивный, мелкозернистый 2,5 
5. Караваеобразные конкреции, состоящие из светло-серого тонко

слоистого песчаника; фауна: Leymeriella (Leymeriella) sp. ind. . . . 2,5 
Верхняя часть разреза закрыта осыпью. 

Несколько з ападнее отпечатки и ядра L. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) O r b . были встречены в керне скв. 4, пробуренной в 
УР. Ш а л а б а й (см. рис. 9) [88, с. 282]. 

Д а л е е в северо-западном направлении, в области Горного 
Ма нгышлака , зона L. tardefurcata так сильно уменьшается в мощ
ности (до 2 м ) , что по существу здесь имеется лишь с а м а я ниж
няя ее часть с б а з а л ь н ы м горизонтом в основании. Так, в разрезе 

4 А. А. Савельев 49 



Д о щ а н •— Коксыртау 1 (см. рис. 9) (Северная П р п к а р а т а у с к а я до
лина) прослеживается такой разрез отложений рассматриваемой 
зоны (снизу вверх; мощность, м ) : 

1. Галька и гравий мелкозернистого серого песчаника и кремня, 
реже мелкие фосфоритовые желваки в грубозернистом песке с про-
пласткамн серой и зеленоватой глины; весь слой сильно ожелезнен; 
имеете с галькой встречаются окатанные обломки маленьких ро
стров Neohibolites и черных фосфоритизированных ядер LeymerieUa 
s. str 0,05—0,20 

2. Мергельно-глинистая зеленовато-серая порода с гравием и 
тонкими прослоями глин 0,4 

3. Мергель белый, массивный, грубозернистый, с железистыми 
стяжениями и мелкими фосфоритовыми зернами, переполнен ожелез-
пенными отпечатками и ядрами фауны: LeymerieUa (LeymerieUa) 
tardefurcata ( L e y m . ) Orb . , L. (L.~) weberi S a v . sp. п., L. (L.) 
recticostata S a v . sp. п., Hypacanthoplites bifrons S a v . sp. п., Neo
hibolites sp. ind., Liostrea sp. ind., Serpula sp. ind 1,1 

4. Светло-серый известковистый тонкослоистый глинистый песок 0,3 

Слои рассматриваемой зоны в этом разрезе з алегают на тем
но-серой тонкослоистой глине клансейского горизонта и перекры
ваются отложениями зоны Cleoniceras mangyschlakense. Эти по
следние в нижней части в ы р а ж е н ы светло-серыми песчанистыми 
тонкослоистыми глинами с обильными ожелезненными отпечатка
ми р а з д а в л е н н ы х Cleoniceras cf. mangyschlakense L u р p., Douvil-
leiceras mammillatum S с h 1 о t h., Sonneratia sublranscaspia 
S a v., S. sarasini J a c , Neohibolites andrussovi N a t z. и другой 
характерной фауной; в основании этих глин н а б л ю д а е т с я слой 
(мощность 0,05—0,1 м) плохо окатанной гальки и мелких фосфо
ритовых ж е л в а к о в . 

Такой ж е разрез отложений зоны L. tardefurcata прослежива
ется и в соседнем на востоке обнажении горы Д ж а п р а к т ы , восточ
нее которой эти слои исчезают из ра зреза . В Ю ж н о й П р и к а р а т а -
уской долине остатки рассматриваемой зоны в ы р а ж е н ы еще бо
лее м а л о м о щ н ы м прослоем либо отсутствуют; в этом случае отло
жения зоны Cleoniceras mangyschlakense з а л е г а ю т непосредствен
но на слоях клансейского горизонта верхнего апта (разрезы Чили, 
К а р а - Д у а н и д р . ) . 

Отложения рассматриваемой зоны присутствуют в области 
Ю ж н о г о М а н г ы ш л а к а , так как отсюда известны находки вида 
L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . как в естественных обнаже
ниях, так н в керне с к в а ж и н ; однако мощность этих слоев здесь 
точно не установлена . 

Зона LeymerieUa (Neoleymeriella) regularis 

Отложения в ы ш е л е ж а щ е й зоны L. regularis лучше всего про
слеживаются в юго-западной части М а н г ы ш л а к а . В наиболее ин
тересном р а з р е з е оврага Келенды (см. рис. 9) прослеживается 

1 Это один из тех разрезов, в которых А. Д. Нацкий в 1912 г. впервые 
на Мангышлаке обнаружил отложения зоны L. tardefurcata (см. выше). 
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(снизу вверх) такой р а з р е з отложений этой зоны (нижняя часть 
этого разреза , относящаяся к зоне L. tardefurcata, была приведена 
выше; мощность, м ) : 

1. Караваеобразные и сферические (d = 0,2-^0,6 м) концентри
чески-слоистые конкреции, состоящие из серого с голубоватым от
тенком крепкого мелкозернистого песчаника; залегают в зелеповато-
оером мелкозернистом песке. Конкреции подстилаются тонким 
(мошн. 0,03—0,05 м) прослоем мелких фосфоритовых желваков. 
Конкреции изобилуют фауной хорошей сохранности: Leymeriella 
(Neoleymeriella) consueta С a s"e у, L. (N.) diabolus C a s e y , L. (N.) 
pseudoregularis S e i t z , L, (N.) pervulgata S a v . sp. п., L. (N.) aff. 
pervulgata S a v . sp. п., L. (N.) regularis (В r u g.) O r b . , L. (N.) 
regularis ( B r u g . ) O r b . infrasp. insulsa S a v . infrasp. п., L. (N.) 
renascens S e i t z , L. (N.) cf. fusseneggeri S e i t z , L. (N.) disposita 
S a v . sp. п., L. (N.) multicostata S a v . sp. п., L. (N.) multicostata 
infrasp. alia S a v . infrasp. п., Leymeriella (Neoleymeriella) sp., Ana
desmoceras acutum S a v . sp. п., A. gravis S a v . sp. п., Anadesmoceras 
sp., Vnigriceras (Vnigriceras) emendatus S a v . gen. et sp. п., V. (V.) 
emendatus infrasp. tumidus S a v . infrasp. п., V. (V.) aif. emendatus 
S a v. sp. п., V. (V.) kelendensis S a v. sp. п., V. (V.) discoides 
S a v . sp. п., V. (V.) astrictus S a v . sp. п., V. (Astro-
discus) insegestus S a v . sp. п., V. (A.) tupris S a v . sp. п., V. (A?) 
bicurvatoides ( S i n z . ) , V. (A.) subglaber S a v . sp. п., V. (A.) vicinus 
S a v. sp. п., Douvilleiceras sp., Pictetia sp., Linotrigonia rectaespi-
nosa S a v . , Dosiniopsis aff. caperata ( S o w . ) , Lucina sp. ind., Natica 
sp., Aporrhais sp . . 0,4—0,8 

2. Алеврит желтовато-серый, слабо глинистый 2,2 
3. Переслаивание темно-серой, тонкослоистой глины и темно-

желтого, иногда ожелезненного алеврита; наблюдаются включения 
гипса; фауна: Leymeriella (Neoleymeriella) cf. pervulgata S a v . 
sp. n 1,7 

4. Алеврит желтовато-серый, иногда желтоватый, неслоистый, 
с редкими топкими прослоями темно-серой глины 2,0 

5. Песок зеленовато-серый, желтоватый, мелкозернистый, со сла
бо развитой слоистостью 2,2 

6. Гигантские сферические (cf =1,5—2,0 м) концентрически-слои
стые и караваеобразные конкреции, состоящие из крепкого алевро
лита; залегают в сером алеврите. В конкрециях обнаружена сле
дующая фауна: Leymeriella (Neoleymeriella) aff. pseudoregularis 
S e i t z , Leymeriella (Neoleymeriella) sp. ind . . 2,0—3,1 

Общая мощность слоев рассматриваемой зоны в этом разрезе 10,5—12,0 

Перекрываются эти отложения в рассмотренном разрезе слоя
ми зоны Cleoniceras mangyschlakense, в основании которых зале 
гает фосфоритовый прослой (0,2 м) с мелкими септариевы-
ми конкрециями, в которых в изобилии содержится х а р а к т е р н а я 
для ее нижней подзоны фауна : Sonneratia cf. sarasini J а с , 6'. 
perinflata В r e i s t г., S. sublranscaspia S a v., S. luppovi S a v. 

В 10 км западнее , в р а з р е з е Бесакты-восток (см. рис. У), 
вскрывается следующий разрез отложений зоны L. regularis (сни
зу вверх; мощность, м ) : 

1(5). Слой мелких крепких черных фосфоритовых желваков 
с незначительными караваеобразными конкрециями серого песча
ника; в слое обилие фосфоритизированпых ядер моллюсков: Leyme
riella (Neoleymeriella) consueta C a s e y , L. (N.) diabolus C a s e y , 
L- (N.) rudis C a s e y , L. (N.) pseudoregularis S e i t z , L. (N.) 



pseudoregularis S e i t z infrasp. spinosa S a v . infrasp. п., L. (N.) per
vulgata S a v . sp. п., L. (N.) regularis (В r u g.) Orb . , L. (N.) 
renascens S e i t z . , L. (N.) cf. fusseneggeri S e i t z , L. (N.) multi-
costata S a v . sp. п., LeymerieUa (Neoleymeriella) sp., Vnigriceras 
(Vnigriceras) emendatus S a v . gen. et sp. п., V. (V.) kelendensis 
S a v . sp. п., V. (Astrodiscus) insegestus S a v . subgen. et sp. п., 
Nucula sp. ind . 0,15—0,5 

2(6). Глина светло-серая, тонкослоистая, песчанистая . . . 3,8 
3(7) . Алеврит серовато-желтый, массивный; фауна: LeymerieUa 

(Neoleymeriella) sp. ind 12,0 
4(8). Равномерное переслаивание темно-серык алевритов и чер

ных гипсоносных глин (с востока на запад, на расстоянии 500 м, 
мощность этого слоя увеличивается от 2,2 до 9,8 м) . . . . 2,2—9,8 

5(9) . Песок мелкозернистый, темно-серый, с желтоватым от
тенком 1,0 

6(10). Караваеобразные конкреции среднего размера, состоящие 
из серого мелкозернистого песчаника с мелкощебенчатым распа
дом; фауна LeymerieUa (Neoleymeriella) sp. ind 0.5 

Общая мощность слоев зоны в этом разрезе 20,0—27,0 

О т л о ж е н и я рассматриваемой зоны здесь, как и в р а з р е з е Ке
ленды, з а л е г а ю т на слоях зоны I . tardefurcata и перекрываются 
отложениями зоны Cleoniceras mangyschlakense. Последние в 
нижней части, непосредственно над контактом, в ы р а ж е н ы глина
ми и алевролитами, в основании с мелкими септариевыми кон
крециями. Отложения эти в данной части изобилуют руководящей 
фауной подзоны Sonneratia luppovi: S. obesa S p a t h, 5 . subtrans-
caspia S a v., Sonneratia sp . sp . и д р . Кроме того, здесь многочис
ленны Cleoniceras mangyschlakense L u р p., Douvilleiceras mani-
millatum S с h 1 о t h., Inocerasmus mandibula M о r d v. 

В пределах Горного М а н г ы ш л а к а отложения зоны L. regularis 
повсеместно отсутствуют, будучи р а з р у ш е н ы перед отложением 
слоев зоны Cleoniceras mangyschlakense. Н а л и ч и е рассматривае 
мых отложений в области Ю ж н о г о М а н г ы ш л а к а до сих пор под
тверждено лишь для района Карасязь -Таспасской антиклинали 
(ур. Турбас и д р . ) : в о б р а з ц а х из этого района (сборы В. И. Д р а -
гунова, 1951) автор определил следующую х а р а к т е р н у ю д л я них 
фауну: LeymerieUa (Neoleymeriella) pseudoregularis S e i t z , 
L. (N.) diabolus C a s e y , L. (N.) consueta C a s e y . О д н а к о отло
ж е н и я эти здесь пока не отделены от слоев зоны L. tardefurcata, 
и мощность их неизвестна. 

В отложениях зоны LeymerieUa tardefurcata . М а н г ы ш л а к а 
(имеются в виду не только описанные выше разрезы , но и дру
гие, менее характерные) суммарно встречена- сл еду ю щ ая фауна : 
Cymatoceras sp. , Hypacanthoplites bifrons S a v . sp . п., Hypacan
thoplites sp . sp. , Arcthoplites subjachromensis S a v . sp. п., A. aff. 
jachromensis ( N i k . ) , A. nikitini S a v . sp . п., A. meridianalis S a v . 
sp. п., Arcthoplites sp. , Cleoniceras discors S a v. sp. п., Cleoniceras 

52 



sp., Bellidiscus probus S a v. gen. et sp. п., В. multicostatus S a v. 
sp. п., В. angustus S a v. sp . п., В. crassus S a v. sp. п., Anadesmo
ceras matutinus S a v . sp. п., Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata 
( L e v m . ) O r b . , L. (L.) tenuicostata S a v . sp. п., L. (L.) tenuicos
tata in f rasp . ornata S a v. sp. et inf rasp . п., L. (L.) astrica G l a 
s u n . , L. (L.) germanica C a s e y , L. (L.) aff. germanica C a s e y , 
L. (L.) weberi S a v . sp. п., L. (L.) weberi infrasp. laticostata S a v . 
sp. et inf rasp . п., L. (L.) recticostata S a v. sp. п., L (L.) natzkyi 
G l a s u n . , L. (L.) cf. acuticostata В r i n k m . , L. (L.) tera S a v . 
sp. п., L. (L.) aff. tera S a v. sp . п., L. (L.) brevicostata S a v. sp . п., 
L. (L.) aff. brevicostata S a v . sp. п., Hamites maximus S o w . . 
Neohibolites sp. sp. , Nucula sp . ind., Cucullaea cf. glabra S o w . , 
Vnigriella sp. ind., Longinuculana aff. spathulata ( F o r b . ) , Tellina 
sp. ind., Dosiniopsis sp. , Callista sp. ind., Liostrea sp . ind., Syncy-
clomena aff. orbicularis S o w . , Aucellina caucasica B u c h . , Corbula 
sp. ind., Natica gaultina O r b . , Trochus sp. , Serpula sp . ind. 

В этом списке о б р а щ а ю т на себя внимание следующие осо
бенности: 1) наличие нескольких представителей рода Arcthopli
tes (до работы автора считавшегося м о н о м о р ф н ы м ) , впервые от
меченных на М а н г ы ш л а к е , причем исключительно в зоне L. tarde
furcata, 2) присутствие целого комплекса видов нового рода Bel
lidiscus, 3) присутствие представителя рода Anadesmoceras, впер
вые отмечаемого в С С С Р , 4) обилие представителей подрода Ley
meriella s. str. , среди которых значительное число новых видов, 
5) присутствие видов L. (L.) germanica C a s e y и L. (L.) cf. acu
ticostata B r i n k m . совместно с L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) 
О г b., что п о д т в е р ж д а е т правильность выделения зоны L. tarde
furcata в северо-западной части Ф Р Г , где имеются два первых из 
этих видов, но отсутствует третий. Ф а к т совместного нахождения 
этих трех видов на М а н г ы ш л а к е вновь п о д т в е р ж д а е т мнение 
о том, что вид L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . в схеме ниж
него альба Е в р а з и и д о л ж е н считаться зональным для отложений 
соответствующей зоны. Необходимо подчеркнуть, что в З а п а д н о й 
Европе нигде не отмечается такого обилия представителей под
рода Leymeriella s. s t r . Это объясняется тем, что здесь отложения 
зоны L. tardefurcata вообще в ы р а ж е н ы менее полно по сравнению 
со слоями зоны L. regularis, а фауна , х а р а к т е р н а я для нее, в 
большинстве случаев встречается в полизональных прослоях, в ко
торых она смешивается с фауной других зон, что весьма затруд
няет установление истинного вертикального распространения мно
гих видов Leymeriella s. str . , в том числе и широко распростра
ненных, я в л я ю щ и х с я популярными в стратиграфии. 

В отложениях зоны L. regularis М а н г ы ш л а к а суммарно отме
чена с ле д ующая ф а у н а : Anadesmoceras acutum S a v . sp. п., A. 
gravis S a v . sp . п., Anadesmoceras sp. , Vnigriceras (Vnigriceras) 
emendatus S a v . gen . et sp . п., V. (V.) emendatus in f rasp . tumidus 
S a v . sp . et inf rasp . п., V. (V.) aff. tumidus S a v . sp . п., V. (V.) 
sirzowi S a v . sp . п., V. (V.) kelendensis S a v . sp . п., V. (V.) dis-
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coides S a v . sp . п., V. (V.) astrictus S a v . sp. п., V. (Astrodiscus) 
insegestus S a v. subgen . et sp . п., V. A. tupris S a v. sp. п., V. (A?) 
bicurvatoides ( S i n z . ) , V. (A.) subglaber S a v . sp . п., V. (A.) vici-
nus S a v . sp. п., LeymerieUa (Neoleymeriella ') consueta C a s e y , 
L. (N.) diabolus C a s e y , L. (N.) aff. diabolus C a s e y , L. (N.) 
rudis C a s e y , L. (N.) pseudoregularis S e i t z , L. (N.) pseudoregu
laris S e i t z infrasp . spinosa S a v . infrasp . п., L. (N.) aff. pseudo
regularis S e i t z , L. (N.) pervulgata S a v. sp . п., L. (N.) aff. 
pervulgata S a v . sp. п., L. (N.) regularis (В г u g.) O r b . , L. (N.) 
regularis ( B r u g . ) O r b . infrasp . insulsa S a v . infrasp . п., L. (N.) 
renascens S e i t z , L. (N.) cf. fusseneggeri S e i t z , L. (N.) aff. fus
seneggeri S e i t z , L. (N.) disposita S a v., L. (N.) tnulticostata 
S a v. sp. п., L. (N.) tnulticostata inf rasp . alia S a v. sp. et inf rasp . 
п., Pictetia sp. , Douvilleiceras sp. , Nucula sp. ind., Linotrigonia 
rectaespinosa S a v., Lucina sp . ind., Dosiniopsis aff. caperata 
( S o w . ) , Natica sp., Aporrhais sp. 

В этом списке о б р а щ а е т на себя внимание большой комплекс 
аммонитов нового рода Vnigriceras, наличие представителей Апа-
desmoceras (впервые о б н а р у ж е н н ы х в С С С Р ) и присутствие боль
шого числа видов нового подрода Neoleymeriella при полном от
сутствии видов LeymerieUa s. s t r . 

Вышеприведенные разрезы показывают , что на М а н г ы ш л а к е 
граница слоев с LeymerieUa к а к с н и ж е л е ж а щ и м и , так и с выше
л е ж а щ и м и отложениями вполне четкая . Г р а н и ц а ' м е ж д у зонами 
этих слоев т а к ж е весьма резкая , так как в основании верхней из 
них — зоны L. regularis — залегает фосфоритовый горизонт с ру
ководящей фауной этой зоны. Ни один вид LeymerieUa s. s t r . 
нижней зоны не переходит в верхнюю зону, и наоборот , ни один 
вид Neoleymeriella верхней зоны не встречается в нижней зоне. 
Следует подчеркнуть при этом, что по количеству и р а з н о о б р а з и ю 
видов обоих названных подродов LeymerieUa м а н г ы ш л а к с к и е раз 
резы, отличающиеся к тому ж е отсутствием конденсированных 
слоев, значительно превосходят соответствующие западноевропей
ские разрезы. 

В а ж н о отметить, что на М а н г ы ш л а к е и в других областях З а -
каспия присутствует переходная в филогенетическом отношении 
группа L. (N.) multicostata S a v. sp . п., представленная значи
тельным числом видов, которая в З а п а д н о й Европе охарактери
зована лишь одним неясно диагностированным видом (см. раз 
дел филогении Leymer i e l l i dae ) . Обе зоны слоев с LeymerieUa на 
М а н г ы ш л а к е дополнительно охарактеризованы другой фауной, в 
том числе и аммонитами (Arcthoplites, Cleoniceras, Anadesmoce-
ras, Bellidiscus, Vnigriceras), которые п о д т в е р ж д а ю т четкость их 
зонального деления. Таким образом, зональное строение слоев с 
LeymerieUa М а н г ы ш л а к а , прослеживающееся по подродам Leyme
rieUa и другим аммонитам, не вызывает сомнений. Зональность эта 

1 Neoleymeriella S a v . subgen. п. 
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в ы р а ж е н а д а ж е более четко, чем вертикальное распределение ам
монитов в таких зонах альба , как Hoplites cientatus, Anahoplites 
intermedins, Anahoplites rossicus, выделение которых основано на 
видах. Это является еще одним доводом в пользу того, что рас
сматриваемые подразделения слоев с Leymeriella д о л ж н ы имено
ваться зонами, а не подзонами. В следующей главе будет показа
но, что мангышлакскнй разрез слоев с Leymeriella, по-видимому, 
следует считать эталоном для соответствующей части нижнего 
альба Евразии . 

СРАВНЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ СХЕМ НИЖНЕГО АЛЬБА 
(ЗОНЫ LEYMERIELLA TARDEFURCATA и L. REGULARIS) 

РАЗНЫХ СТРАН И НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Деление слоев с Leymeriella на две зоны, с такой четкостью 
установленное на М а н г ы ш л а к е , прослежено отнюдь не во всех 
областях юга С С С Р , а там, где оно у ж е намечается , в качестве 
подтверждения часто у к а з ы в а ю т с я лишь скудные списки аммо
нитов, в ы з ы в а ю щ и е различные сомнения. 

Несомненно наличие рассмотренных двух зон в Туаркыре , д л я 
которого Н. П. Луппов [46, с. 155] в зоне L. tardefurcata указы
вает присутствие «нижних слоев» с L. tardefurcata ( L e y m . ) 
О г b. и «верхних слоев» с аммонитами из группы Leymeriella re
gularis (В r u g . ) O r b . Позднее , однако , тот ж е автор [7, с. 86] 
в верхнем горизонте наряду с видом L. ex gr . regularis (В r u g . ) 
O r b . у к а з ы в а е т т а к ж е вид L. ex gr. tardefurcata ( L e y m.) O r b . 1  

(табл. 2 ) . 
Слои с Leymeriella Копетдага еще не расчленены на зоны [50, 

с. 164, 165], несмотря на то что из них известен довольно обильный 
комплекс видов этого рода [14, с. 18]. 

В керне скважин южной части Северного Прикаспия , по ма
териалам С. Н. Колтыпина (сборы 1958—1959 гг., К-36, Алтыкуль , 
гл. 180—183 м; С-1, С а р г а м ы с , гл. 1152—1157 м) и В. С. Днепр о -
ва [17, с. 62] автор часто определял вид Leymeriella (L.) tarde
furcata ( L e y m.) O r b . По м а т е р и а л а м Л . И. В а к у л а в керне сква
жин Северного П р и к а с п и я автором было определено видоизмене
ние Leymeriella (L.) weberi inf rasp . laticostata S a v . sp . et infrasp. 
п. (K-173, Ч и м с а й , гл. 92—98 м, сборы 1970 г . ) . Присутствие этих 
представителей Leymeriella s. s t r . у к а з ы в а е т на наличие в этой об
ласти зоны Leymeriella tardefurcata. 

Присутствие в области Северного П р и к а с п и я зоны L. regularis 
не д ока з а но , но, по мнению автора , является возможным, посколь
ку в ней отмечается характерный для этой зоны вид Vnigriceras 
(Astrodiscus ?) bicurvatoides (S i n z.) [61, c. 70, 71]. 

1 Что представляет собой этот вид, решить трудно. Автор, однако, счи
тает сомнительным его принадлежность к Leymeriella s. str. Скорее, это один 
из тех видов переходной группы L. (Neoleymeriella) multicostata S a v . sp. п., 
представители которой характеризуются слаборазвитыми боковыми бугорками. 
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Сопоставление различных схем деления 

Stollev [163] 
(для ФРГ) 

Spath [160] 
(для Зап. Европы) 

Brinkmann [106] 
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Таблица 2 

слоев с Leymerie l l idae (нижний альб) 

Spath [161] 
;длн Зап. Европы) 

Breistroffer [104] 
(для Зап. Европы) 

Casey [111] 
(для Зап. Европы) 

Подзона 
L. regularis 

Подзона 
L. acuticostata 

Подзона 
L. schrammenl 

о. о 

"С в 

- J 

О 

го 

Подзона L. canteriata 
L. (Epileymeriella) 

hitzeli 

Подзона L. tardefurcata 
и L. acuticostata 

(в Ганновере) 

Горизонт L. (Proleyme-
rielta) schrammeni 

(в Ганновере) 

Подзона L. regularis 

Подзона L. (L.) acu
ticostata 

Подзона Proleymerlella 
schrammeni 

M. И. Соколов [95. 96] 
(для Мангышлака и Зап. Туркмении) 

А. А. Савельев [89] 
(для Л1ангышлака) 

А. А. Савельев 
[в настоящей работе] 

(для Зап. Европы и СССР) 

>н
а 

L.
 

ta
rd

ef
ur

ca
ta

 

Подзона L. regularis Зона L. (Neoleymeriel
la) pseudoregularis 

Зона L. (Neoleymeri
ella) regularis 

>н
а 

L.
 

ta
rd

ef
ur

ca
ta

 

Подзона L. tardefurcata Зона L. (L.) tardefur
cata 

Зона L. (L.) tardefur
cata 

со 

Зона Proleymerlella 
schrammeni 



В двух книгах Т. А. Мордвилко , посвященных нижнемеловым 
отложениям Северного К а в к а з а и П р е д к а в к а з ь я , приводится по
слойное описание многочисленных разрезов нижнего мела Север
ного К а в к а з а . И з нерасчлененной более дробно зоны L. tardefur
cata s. la to у к а з ы в а е т с я следующая фауна : L. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) O r b . , L. (Neoleymeriella) bogdanovitschi ( N a t z . ) 
G l a s u n . , L. (N.) jacobi S p a t h, Epileymeriella (?) revili (J a c ) , 
Neohibolites cf. minor S t о 1., Nucula albensis O r b . , Aucella cau-
casica B u c h [55, c. 135—166; 56, c. 167—178]. В этом комплексе 
присутствуют элементы как зоны L. tardefurcata (одноименный 
в и д ) , так и зоны L. regularis (два представителя подрода Neoley
meriella). 

В 1963 г. В. В. Д р у щ и ц суммарно для К а в к а з а , Туркмении и 
М а н г ы ш л а к а р а з д е л и л зону L. tardefurcata s. la to на три подзоны: 
а) Proleymeriella schrammeni и Hypacanthoplites milletioides; 
б) LeymerieUa tardefurcata; в) L. rencurelensis и L. regularis (см. 
табл . 2 ) . Н а и б о л ь ш и й интерес представляет н и ж н я я из этих под
зон (P. schrammeni), которая отмечена В. В. Д р у щ и ц е м только в 
пределах Северного К а в к а з а на весьма ограниченном простран
стве. Д о работы названного автора эта зона, и г р а ю щ а я большую 
роль в зональной схеме нижнего альба Евразии , была известна 
только в северо-западной части Ф Р Г . 

Весьма бедно представлена фауна слоев с LeymerieUa К р ы м а , 
откуда в настоящее время известны лишь ядра и отпечатки Ley
merieUa sp . [20, с. 66]. 

В Грузии слои с LeymerieUa выделены в зону Neohibolites mi
nor, которая , однако , судя по с о д е р ж а щ е й с я в ней ф а у н е аммони
тов, включает т а к ж е зону Hypacanthoplites jacobi верхнего апта 
и зону Douvilleiceras mammillatum нижнего альба [100, с. 6, 186, 
текст, т а б л . 3]. И з леймериелл в этих слоях встречены следующие 
виды: L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , L. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) O r b . va r . jacobi E г., L. (Neoleymeriella) regularis 
(В r u g.) O r b . va r . intermedia S p a t h. Фауна эта определенно 
свидетельствует о наличии в Грузии зоны L. tardefurcata, однако 
возможность присутствия зоны L. regularis т а к ж е не исключа
ется. 

В З а п а д н о й Европе слои с LeymerieUa давно были разделены 
на две зоны, причем под ними выделяется еще зона Proleymeriel
la schrammeni и ее аналоги, отсутствующие на М а н г ы ш л а к е . 
Л у ч ш е всего зональное деление слоев с LeymerieUa в З а п а д н о й 
Европе прослеживается в северо-западной части Ф Р Г . На мате
риале этой области, кроме того, впервые были прослежены фило
генетические взаимоотношения ведущих групп аммонитов , харак 
терных д л я р а с с м а т р и в а е м ы х отложений. Необходимо, однако, 
подчеркнуть, что на М а н г ы ш л а к е имеются более благоприятные 
условия для изучения той части слоев, которая соответствует зо
нам L. tardefurcata и L. regularis. Р а з р е з ы Ф Р Г в этой части со
ставные и труднодоступные д л я осмотра, а на М а н г ы ш л а к е суще-
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ствуют непрерывные разрезы отложений этих зон (см. в ы ш е ) , при
чем аммониты несравненно более обильны и разнообразны. Р а з 
резы Франции, я в л я ю щ и е с я стратотипами, к сожалению, большей 
частью неполные в части р а с с м а т р и в а е м ы х слоев, так как изоби
луют конденсированными фосфоритовыми горизонтами, в которых 
смешивается ф а у н а разных зон нижнего альба . В Англии, по дан
ным Р . Кейси [109; 111, с. 44; 113], аммониты рода Leymeriella 
в основном с о д е р ж а т с я в двух фосфоритовых горизонтах, из ко
торых нижний относится этим автором к зоне L. regularis, верх
ний ж е является конденсированным (он содержит смешанную 
фауну зон L. regularis и Douvilleiceras mammillatum). Следует, 
однако, отметить, что и нижний из этих фосфоритовых горизон
тов, вероятнее всего, является конденсированным, так как он со
д е р ж и т смешанную ф а у н у зон L. tardefurcata и L. regularis, при
чем виды-индексы этих зон в нем, по-видимому, встречаются со
вместно. 

Д л я северо-западной части Ф Р Г Р . Б р и н к м а н н [106], уточняя 
схему Штоллвя[163] (см. табл . 2 ) , р а з д е л и л слои с l l eymer ie l l idae 
на следующие три зоны, из которых две делятся на подзоны (свер
ху вниз; фауна приводится в современной т р а н с к р и п ц и и ) : 

3. Зона Leymeriella regularis 
Фауна: L. (L.) regularis (В r u g . ) Orb. , Epileymeriella hitzeli 

(J a c.) 
2, Зона L. tardefurcata 

Подзона 6) L. tardefurcata tardefurcata 
Фауна: L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . 

Подзона a) L. tardefurcata anterior ( = L. germanica) 
Фауна: L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . anterior B r i n k m . , 

1937 ( = L. (L.) germanica C a s e y , 1957), L. (L.) acuticostata 
B r i n k m., Acanthohoplites multispinatus A n t h., A. milletianus 
Orb. , Cleoniceras cleon Orb. , Phylloceras velledae M i c h . 

1. Зона Proleymerlella schrammeni 
Подзона 6) P. schrammeni schrammeni 

Фауна: P. schrammeni ( J a c ) , Acanthohoplites multispinatus A n t h . , 
A. milletianus O r b . 

Подзона a) P. schrammeni anterior 
Фауна: P. schrammeni ( J a c ) , P. schrammeni (Jac . ) anterior 
B r i n k m . , Acanthohoplites multispinatus A n t h . , A. milletianus 
Orb. , A. uhligi A n t h . , A. aschiltaensis A n t h . 

Фигурирующие в этой схеме подзоны имеют пока местное зна
чение. Н и ж н я я из названных зон подстилается отложениями зо
ны Callizoniceras keilhacki, относящейся к верхнему апту. Впол
не убедительно Р . Б р и н к м а н н показал-, что в н а ч а л е раннего аль
ба от вида P. schrammeni ( J a c ) , являющегося потомком 'верхне -
аптского Callizoniceras (Wollemanniceras) keilhacki ( W o П . ) , от
членились две филогенетические ветви, п р о с л е ж и в а ю щ и е с я через 
детально изученные им ряды промежуточных мутаций. Одна из 
этих мутаций ведет к L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , дру
г а я — к L. (N.) regularis (В r u g . ) O r b . [106, c. 6, 14]. К сожале 
нию, P . Б р и н к м а н н привел лишь к р а т к о е описание типичной фор
мы L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . без и з о б р а ж е н и я [106, 
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с. 12, 13]. Так к а к другие леймериеллы зоны L. tardefurcata Ф Р Г 
(виды germanica и acuticostata) во Франции и Англии встречены 
не были, то это привело к серьезным затруднениям при п а р а л л е -
лизации слоев с LeymerieUa этих стран и Ф Р Г . Распространилось 
мнение о том, что вид L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) О г b. в од
ноименной зоне Ф Р Г отсутствует (вопрос этот спорный) и что его 
вообще нельзя считать руководящим д л я этой зоны (последнюю 
точку зрения автор считает сомнительной) . 

О. Зейтц, изучая аммонитов рода LeymerieUa на м а т е р и а л е 
З а п а д н о й Австрии онтогенетическим методом, выделил две груп
пы: первая из них объединяет формы, близкие к виду tardefur
cata, в торая включает формы, родственные виду regularis [149, 
с. 32]. Этот автор, как позднее и Р . Б р и н к м а н н , не смог полно
стью выяснить стратиграфическое значение некоторых рассматри
ваемых им видов. Тем не менее в настоящее время становится яс
ным, что выделенные О. Зейтцем группы видов не только пред
ставляют собой обособленные филогенетические ветви, но и занима
ют разные стратиграфические уровни. С этим, однако , не согласен 
Р . Кейси, который указывает , что «. . .наличие в кровле зоны tar
defurcata большого количества видов, п р е д с т а в л я ю щ и х все степени 
перехода от типа tardefurcata к типу regularis, з а с т а в л я е т предпо
ложить , что З е й ц и Б р и н к м а н н чересчур упростили таксономиче
ские и филогенетические связи в пределах этого «рода» [Кейси, 
111, стр. 30]. С такой оценкой работ О. Зейтца и Р . Б р и н к м а н н а 
автор не может согласиться. Напротив того, филогенетическая 
схема Б р и н к м а н н а была в основе принята и значительно допол
нена автором (см. п а р а г р а ф о филогенетическом развитии Ley-
m e r i e l l i d a e ) . П е р в а я группа О. Зейтца с исключением некоторых 
видов была принята автором в качестве подрода LeymerieUa s. 
str . , в торая в некоторой мере послужила материалом д л я выделе
ния подрода Neoleymeriella S a v . subgen . п. (см. з амечания к ро
ду LeymerieUa в описательной части ) . Представители этих подро-
дов, к а к у ж е было пояснено выше, з а н и м а ю т разный стратиграфи
ческий уровень. 

Поскольку вышеприведенная схема Р . Б р и н к м а н н а считалась 
наиболее полной, Л . Ф. Спэт [161], а затем и Р . Кейси [111] приме
нили ее для З а п а д н о й Европы вообще, заменив зоны подзонами 
(см. табл . 2 ) . Ввиду того, что присутствие зонального вида L. (L.) 
tardefurcata ( L e y m . ) O r b . в Ф Р Г не д о к а з а н о , а в Англии этот 
вид, к а к считали у к а з а н н ы е авторы, встречается в в ы ш е л е ж а щ е й 
зоне L. regularis, они заменили этот вид в средней подзоне видом 
L. (L.) acuticostata B r i n k m . Необходимо отметить, что в сред
ней подзоне Ф Р Г помимо вида acuticostata имеется вид L. (L.) 
germanica C a s e y ( = «Leymeriella tardefurcata anterior» 
B r i n k m . [106], причем присутствие других видов LeymerieUa 
s. str . не доказано . Если р а с с м а т р и в а т ь вышеприведенную схему 
как местную, то в ней, по мнению автора , в качестве зонального 
вида следует принять не acuticostata, a germanica (см. табл . 2 ) , 
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поскольку он фигурирует , .хотя и под другим названием, в перво
начальной схеме Р. Б р и н к м а н н а . 

В дальнейшем Р . Кейси заменил в зональной схеме нижнего 
альба Англии вид acuticostata видом Hypacanthoplites milletioides 
C a s e y , а вид P. schrammeni (J а с.) видом Farnhamia farnhamen-
<is C a s e y [113]. 

M. Б р е й ш т р о ф ф е р , хотя и не исключает вид L. (L.) tardefur
cata ( L e y m . ) O r b . из зональной схемы З а п а д н о й Европы, но 
вместе с ним помещает и вид L. (L.) acuticostata B r i n k m . в ка
честве его эквивалента [104]. 

Тенденция западноевропейских стратиграфов исключить вид 
L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . из зональной схемы нижнего 
альба либо понизить его значение, по-видимому, объясняется не
полнотой разрезов соответствующих частей нижнего альба Англии 
и Франции. Это приводит к потере четкости имеющихся схем. Сле
дует отметить, что в З а п а д н о й Европе отложения зоны L. tarde
furcata гораздо хуже представлены и с о д е р ж а т более скудную 
фауну по сравнению со слоями зоны L. regularis. Ревизия рас
пространения видов LeymerieUa, предпринятая Р . Кейси на основе 
западноевропейских материалов , привела его к неожиданным ре
з у л ь т а т а м : ряд типичных видов LeymerieUa s. s t r . (tardefurcata, 
densicostata, rencurelensis) переместился в зону L. regularis, хотя 
некоторые из них со знаком вопроса показаны и в зоне L. acuti
costata [111, табл . на с. 43]. О стратиграфическом распростране
нии вида L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . Р . Кейси приводит 
весьма в а ж н ы е соображения : « П р а в и л ь н о понятая L. tardefurcata 
является формой подзоны regularis, и находки этого вида из бо
лее ранних слоев требуют подтверждения . Использование L. tar
defurcata в качестве зонального или подзонального вида для сло
ев ниже горизонта L. regularis Германии [163, 106] и Франции 
[104] является спорным. Коллекция LeymerieUa из зоны L. tarde
furcata Северной Германии, изученная мною в музеях П а р и ж а в 
коллекции братьев Райт , не содержит ни одного экземпляра на
стоящей L. tardefurcata, хотя там и есть довольно много форм, по
добных L. tardefurcata, включая L. germanica nom. nov. ( = L. tar
defurcata anterior B r i n k m . , 1937, с. 9, фиг. 9)» [111, с. 47]. 

Автор не р а з д е л я е т этих представлений Р . Кейси, так как на 
М а н г ы ш л а к е вид tardefurcata в изобилии встречается в одноимен
ной зоне, причем в наибольшем количестве экземпляры отмеча
ются в нижней части последней '. Напротив того, в зоне L. regu
laris не только не отмечаются экземпляры вида tardefurcata, но 
в ней вообще отсутствуют какие бы то ни было представители 
LeymerieUa s. s t r . Что касается северо-западной части Ф Р Г , то хо
тя в этой области присутствие вида tardefurcata и не доказано , но 

1 Именно из нижней части зоны L. tardefurcata происходят почти все мно
гочисленные экземпляры вида tardefurcata всех стадий роста, изображенные на 
таблицах автора (см. описательную часть). 
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в ней имеются Leymeriella s. str . , з а н и м а ю щ и е тот ж е стратигра
фический уровень. 

Недостатки западноевропейских материалов по стратиграфии 
слоев с Leymeriella, приведшие к некоторой потере четкости их 
деления , восполняются вышеприведенными р а з р е з а м и Мангыш
лака , которые могут служить эталоном зонального разделения 
этих слоев. Присутствие в р а з р е з а х М а н г ы ш л а к а видов L. (L.) 
germanica С a s е у и L. (L.) acuticostata В г i n k m . , встречающих
ся совместно с видом L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , кото
рый н а б л ю д а е т с я в изобилии, восстанавливает этот последний вид 
в качестве зонального вида средней зоны и дает возможность 
сопоставлять эту зону М а н г ы ш л а к а с местной зоной L. (L.) ger
manica C a s e y северо-западной части Ф Р Г . 

П р а к т и к у е м о е со времени одной из ранних работ Л . Ф. Спэта 
(1923) объединение «подзон» Proleymerlella schrammeni, Leyme
riella tardefurcata и L. regularis в зону Leymeriella tardefurcata 
s. la to является неоправданным, поскольку вид tardefurcata встре
чается только в средней из этих «подзон»; при этом в нижней и 
верхней «подзонах» не встречаются д а ж е представители подрода 
Leymeriella s. str. , к которому этот вид относится. Изучение фау
ны отложений зон L. tardefurcata и L. regularis М а н г ы ш л а к а по
к а з а л о , что эти зоны гораздо более резко отличаются по фауне , 
чем это известно в З а п а д н о й Европе . Они отличаются не толь
ко наличием разных подродов Leymeriella (для нижней характер
ны Leymeriella s. str. для верхней — представители Neoleymeriel
la) , но и присутствием другой фауны, еще более подчеркивающей 
фаунистическое различие зон (имеются в виду представители 
Нypacanthoplites, Bellidiscus, Arcthoplites, Anadesmoceras, Cleoni
ceras, Vnigriceras, Douvilleiceras, Pictetia). В силу этого автор 
полагает , что необходимо все три части, на которые делятся от
ложения с Leymer ie l l idae Европы и Средней Азии, н а з ы в а т ь зо
нами, а не подзонами и, таким образом, вернуться к номенкла
туре Е. Ш т о л л е я [163] и Р . Б р и н к м а н п а [105]. 

Следует отметить, что название зоны L. regularis не является 
вполне удовлетворительным, так как стратиграфическое положе
ние вида L. (N.) regularis (В г u g.) O r b . нельзя считать вполне 
установленным. Он редок в Ф Р Г , отсутствует в З а п а д н о й Австрии, 
во Франции с уверенностью отмечен лишь в конденсированных 
слоях (совместно с фауной в ы ш е л е ж а щ е й зоны Douvilleiceras 
mammillatum), в Англии встречен совместно с L. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) О г b. в слоях, вероятно, т а к ж е конденсированных. Н а 
М а н г ы ш л а к е его стратиграфическое положение вполне определен
ное, но он встречается не часто. Кроме того, диагностические при
знаки этого вида неясны [149, с. 21 ; 104, с. 86], что делает затруд
нительным его точное определение. Как установил Р . Кейси, ри
сунок вида regularis, считавшийся изображением голотипа, ока
зался спнтетографом, в силу чего пришлось ввести неотип. По
этому, несмотря на популярность этого вида в стратиграфии, его 
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синонимика, известная по многочисленным старым и новым ра
ботам, д о л ж н а подвергнуться ревизии и его изучение, в известной 
мере начинается как бы заново (см. з амечания к описанию этого 
вида в палеонтологической части р а б о т ы ) . 

М. Б р е й ш т р о ф ф е р заменил зональный вид рассматриваемой зо
ны видом L. canteriata D e i г. [104, с. 38, 67]. Однако это назва
ние нельзя считать удачным, так как этот вид, выделенный в очень 
старой работе [107, с. 392, 393, табл . VI , фиг. 7], почти не охарак
теризованный и плохо изображенный , имеет неудовлетворительную 
номенклатуру, 1 не м о ж е т быть точно определен и в р я д ли будет 
употребляться в стратиграфии, если только его голотип не будет 
найден и вновь описан. Автор в одной из своих работ заменил зо
нальный вид рассматриваемой зоны видом L. (N.) pseudoregula
ris S e i t z [89, с. 6], который детально описан его автором и ши
роко распространен , причем его стратиграфическое положение не 
вызывает сомнений. В настоящей работе , однако , под влиянием 
доводов Р . Кейси [111, с. 41 , 42] автор вновь в о з в р а щ а е т с я к уко
ренившемуся названию L. regularis. З а м е н у этого н а з в а н и я рацио
нально произвести лишь в будущем, когда стратиграфическое и 
географическое распространение леймериелл будет лучше изуче
но. Одним из видов, подходящих в качестве замены зонального 
вида зоны L. regularis, является вид L. (N.) consueta C a s e y . 
Это один из самых типичных представителей подрода Neoleyme
riella, распространенный в Англии, Франции, Швейцарии , на Ман
гышлаке и в З а п а д н о й Туркмении. Однако он пока слабо изучен 
во Франции и Ш в е й ц а р и и и не известен в Ф Р Г и Австрии. 

ФИЛОГЕНИЯ 
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Определенные принципы для прослеживания филогенетиче
ских взаимоотношений в палеонтологии беспозвоночных еще не 
выработаны. Особенно трудным является выяснение родства низ
ших систематических категорий — родов, подродов и видов; при 
прослеживании филогенетических связей следующих по рангу под
семейств и семейств исследователь встречается с теми ж е затруд
нениями, но з а д а ч а несколько облегчается тем, что их родствен
ные взаимоотношения можно р а с с м а т р и в а т ь в более общем виде. 
Об этих трудностях м о ж н о привести следующее мнение А. А. Бо-
рисяка : «Как правило , чем общее построение, тем оно достовернее, 
чем детальнее , тем труднее достижимо и более уязвимо» [11, с. 47]. 
И д а л е е : «Чем детальнее построение, т. е. чем более мелких групп 
оно касается , тем оно дает менее н а д е ж н ы е результаты» (там ж е ) . 

1 Р. Кейси полагает, что изображение голотипа L. canteriata D е f г. пред
ставляет собой плохой рисунок вида L. (N.) regularis (В г u g.) O r b . [I l l , с. 53]. 
Автор склоняется к мнению, что это скорее молодой экземпляр L. (N.) соп-
~ие!а C a s e v. (см. замечания к этому виду в описательной части работы). 
Отсутствие образца, который, по-видимому, потерян, делает невозможным ре
шение этого спорного вопроса. 
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Установление родственных взаимоотношении между низшими 
категориями п р и б л и ж а е т нас к конечной цели — установлению 
конкретных филогенетических связей. Выяснение связей между 
подродами, родами и подсемействами, особенно для аммонитов , 
имеет п определенное практическое значение — оно д о л ж н о рас
сматриваться к а к весьма ж е л а т е л ь н о е дополнение к существую
щим стратиграфическим схемам; последние н у ж д а ю т с я в установ
лении филогенетических взаимоотношений между группами фау
ны и выяснении максимумов и минимумов в их развитии, так как 
эти материалы повышают уверенность в правильности выделения 
стратиграфических горизонтов и я в л я ю т с я наиболее убедитель
ным критерием д л я проведения границ между ярусами и подъ-
ярусами . Установленные филогенетические связи между опреде
ленными группами могут быть т а к ж е использованы в качестве 
дополнительного критерия при некоторых палеозоогеографических 
построениях, например , д л я выяснения путей миграции фауны. 

В настоящее время , по-видимому, критериями для выяснения 
филогенетических взаимоотношений следует считать совокупность 
р а з н о о б р а з н ы х сведений о признаках вымерших групп организ
мов, об эволюции этих признаков во времени, об их направленно
сти и значении для приспособления к среде обитания и о роли в 
борьбе за существование. Особенно в а ж н ы сведения о наиболее 
существенных особенностях морфологии и внутреннего строения 
(у аммонитов форма раковины, скульптура, перегородочная ли
н и я ) , онтогенетическом развитии и хронологии. Следует подчерк-' 
нуть то особенное положение среди этих критериев, которое за
нимают стратиграфические данные . По существу, эти д а н н ы е яв
л я ю т с я постоянным средством д л я проверки разнообразных пра-, 
вил и обобщений, которые в ы р а б а т ы в а ю т с я в процессе изучени:У 
общих и частных вопросов эволюции организмов (весьма остро
умные гипотезы иногда опровергались успехами палеобиологиче
ской хронологии) . 

П р и прослеживании филогенетических взаимоотношений, одна
ко, было бы недостаточно и рискованно с у ж и в а т ь з а д а ч у до выяс
нения связей небольшого числа категорий, например двух или не
скольких родов. Т а к ж е было бы недостаточно и методически не
правильно п р о с л е ж и в а т ь филогенетические связи какой-либо од
ной категории, например рода, в виде длинной, но единой линии, 
нанизывающей прямых его предков и потомков. Д е л о в том, что 
не только виды, но и все последующие систематические категории, 
если только они не я в л я ю т с я искусственными, возникая скачкооб
разно , почти всегда делятся на более мелкие филогенетические 
группы или ветви, т а к ж е разделенные скачками. Поэтому эволю
ция, если ее р а с с м а т р и в а т ь в широком аспекте, состоит в последо
вательном возникновении множества таких групп, установление 
которых является необходимостью при построении детальных фи
логенетических схем. 
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Д л я установления обособленных групп или подразделений при 
построении филогенетических схем, как нам представляется , сле
дует в историческом р а з р е з е прослеживать признаки согласно той 
схеме, которая была применена автором при изучении конкретных 
филогенетических связей юрских тригониид, сопровождавшемся 
выделением филогенетических групп [86, с. 15]. Приводим эту схе
му с некоторыми дополнениями. Признаки , в а ж н ы е при прослежи
вании развития филогенетических подразделений: 

А. Стабильные 
Б. Нестабильные 

I. Унаследованные 
II. Новоприобретенные 

1. Возвратные 
2. Невозвратные 

а. Древние 
б. Промежуточные 
в. Новые 
г. Новейшие 

3. Предваряющие 
4. Депрессивные 

III. Широко мобильные 
IV. Редкие 

V. Экзотические 

В качестве дополнения в этом новом варианте ш к а л ы введены 
унаследованные, п р е д в а р я ю щ и е и депрессивные категории при
знаков . 

Унаследованные признаки — унаследованные от бесспорно 
предкового филогенетического подразделения . Д р е в н и е признаки 
отличаются от унаследованных тем, что являются новообразова-
г'нями, приобретенными независимо или, во всяком случае, не не
посредственно от предковых ветвей в процессе дальнейшей эво
люции. 

Предваряющие признаки — те, которые, появившись в филоге
нетической ветви (или подразделении) хотя бы в виде з а ч а т к а или 
намека , достигают большого развития в потомственной ветви или, 
во всяком случае, становятся характерной ее особенностью. П р е д 
в а р я ю щ и м и п р и з н а к а м и иногда могут о к а з а т ь с я новейшие при
знаки, однако , как правило , последние являются самостоятельной 
категорией, которая не связана с признаками потомков. 

Депрессивные признаки — те, которые можно поставить в связь 
с последующим вымиранием филогенетического подразделения или 
представителей какой-либо из его ветвей. Депрессивные признаки 
не обязательно д о л ж н ы появляться лишь в конце развития фило
генетических подразделений . Они могут возникнуть д а ж е в самом 
начале обособления группы, которая исчезает лишь позже в силу 
своей неспособности к адаптивной радиации и другим значитель
ным приспособительным изменениям органов или скелета . 

При наличии одинакового ранга филогенетические подразделе
ния могут иметь р а з н у ю структуру. По характеру структуры 
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(строения) можно у к а з а т ь следующие главные типы филогенети
ческих подразделений. 

1. Четкообразная структура . Ветви подразделения непосред
ственно переходят друг в друга , не д а в а я никаких боковых от
ветвлений. 

2. Вильчатая. Ветви переходят друг в друга , но, д а в а я ответ
вления, п р о д о л ж а ю т существовать далее . 

3. Виргантная. Ветви выходят из одной точки и расходятся , 
сами иногда разветвляясь ; в целом они образуют расходящиеся 
пучки. Этот тип структуры соответствует «фнлетнческоп ветви» 
А. П. П а в л о в а (1900) . 

4. Мутовчатая. Одна ветвь д а е т начало нескольким ветвям, от
членяющимся от нее в одно время . 

5. Кустообразная. Ветви выходят из одной точки или отделя
ются от одного короткого стволика, но затем разветвляются без 
определенной закономерности. 

6. Стержневая. От одной ветви в разное время отделяются бо
лее короткие ветви. 

Р а с с м а т р и в а я филогению описанных групп аммонитов , автор 
применяет некоторые термины филогенетических подразделений 
(серия, ряд и д р . ) , предложенные им ранее [90]. Широко приме
няются т а к ж е такие обозначения , как линия , ветвь, группа, кото
рые он считает словами свободного пользования . 

На филогенетических схемах, составленных нами, графически 
п о к а з а н ы лишь наиболее в а ж н ы е признаки; другие особенности, 
а т а к ж е ход изменения признаков рассматриваются в тексте. Не
которые из намеченных филогенетических линий (например , моло
д ы е ветви рода Cleoniceras) не прослежены до конца, так как они 
ведут в более позднюю эпоху. Ход их дальнейшей эволюции б у д е т 
рассмотрен в последующей работе автора . 

О ВОЗМОЖНЫХ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОПИСАННЫХ ГРУПП АММОНИТОВ 

О предполагаемом существовании ветви 
Farnhamia—Arcthoplites 

По представлениям Л . Ф. Спэта, Arcthoplites отделился от
ветви Uhligella во время , соответствующее о б р а з о в а н и ю отложе
ний подзоны Leymeriella regularis, и просуществовал до времени 
отложения слоев подзоны Douvilleiceras monile ( нижняя часть зо
ны D. mammillatum) [161, с. 687, табл . I]. Вместе с тем он пола
гал , что Arcthoplites мог произойти от индо-мадагаскарского рода 
Lemuroceras ( там же , с. 688) , однако этому противоречит тот 
факт , что первый род появился ранее второго. 

П. Уоррен и Ц. Штельк [164, табл . I] выделяют четкообразную 
филогенетическую линию Uhligella — Arcthoplites — Pseudosonne-
ratia — Farnhamia. О д н а к о отчленение Arcthoplites непосредст-
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венно от Uhligelta маловероятно . Весьма интересен взгляд о про
исхождении Pseudosonneratia от Arcthoplites, так как такое п о 
строение как бы создает недостающее звено между ранними 
гастроплитинами н их последующими ветвями (например , Sonne
ratia, Tetrahoplites и д р . ) . К сожалению, наличие некоторых весь
ма своеобразных черт у Arcthoplites (отсутствие пупковых бугор
ков, р а з д в а и в а н и е ребер значительно выше пупкового к р а я ) , со
вершенно отсутствующих у Pseudosonneratia и других более позд
них гастроплитин, придает роду Arcthoplites специализированный 
облик; сомнительно, чтобы род с такими п р и з н а к а м и был мостом 
между в а ж н е й ш и м и группами ранних гоплитид. Неприемлемо 
т а к ж е представление этих авторов о происхождении Farnhamia 
от Pseudosonneratia, поскольку первый род появился значительно 
ранее второго; на это обратил внимание Р . Кейси [115, с. 464]. 

Р . Кейси рассматривает Arcthoplites вместе с канадским родом 
Subarcthoplites в качестве раннего члена Gastroplitinae [115, 
с. 472]. Это справедливо , однако , лишь д л я Arcthoplites, что ж е 
касается Subarcthoplites, то он относится к подсемейству Vn ig r i -
ce ra t inae (см. н и ж е о филогении этого подсемейства ) . 

Полученные новые сведения об Arcthoplites, и зложенные в этой 
работе, позволяют внести некоторые изменения в представления 
об его происхождении. Среди этих новых данных наиболее в а ж н ы 
следующие: 1) Arcthoplites, считавшийся ранее мономорфным ро
дом, теперь включает не менее семи видов, описание которых зна
чительно расширило сведения о признаках рода; 2) можно счи
тать установленным, что Arcthoplites впервые появился во время , 
отвечающее зоне LeymerieUa tardefurcata раннего альба , а не 
в среднем альбе, к а к было ранее принято думать . 

В 1954 г. Р . Кейси выделил род Farnhamia, имеющий большое 
значение для выяснения ранних ветвей семейства Hop l i t i dae . Вна
чале Р. Кейси считал этот род корневым членом клеоницератино-
вой [112, с. 107], а затем гоплитиновой [115, с. 464] ветви гоплитид. 
О филогенетических связях Farnhamia находим у этого автора 
следующие соображения : «Farnhamia является наиболее р а н н и м 
представителем гоплитидной ветви, с о д е р ж а щ е й Sonneratia, Tet
rahoplites, Pseudosonneratia и Protohoplites. Эта форма , в кото
рой скомбинированы признаки всех этих более поздних родов, и 
возможно, что она является предком всего подсемейства Hopl i t i -
пае. Поэтому она интересна, так как бросает свет на происхожде
ние и родственные связи примитивных гоплитид и хотя пока из
вестна только из Ю ж н о й Англии, вероятно, будет играть в а ж н у ю 
роль в хронологии европейского альба . Появление ее в подошве 
зоны tardefurcata совместно с C leon i ce r a t i nae совпадает с появле
нием в северной части Ф Р Г Proleymerielta, первой из леймериел-
лин, другой в а ж н о й ветви нижнеальбских аммонитов» [115, с. 464]. 
И далее : «Farnhamia, вероятно, произошла от Uhligella и, так ж е 
как этот род, значительно изменяется в пределах ребристой ста
дии. С а м ы е внутренние обороты почти не отличаются от Sonnera-
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tia, но форма оборотов быстро изменяется , становясь такой, как 
у Tetrahoplites» (там ж е ) . 

Следует отметить, что стадия Sonneratia на ранних этапах он
тогенеза свойственна не только Farnhamia, но и таким близким 
к ней родам , как Tetrahoplites и Pseudosonneratia; с некоторыми 
отклонениями она наблюдается т а к ж е у Arcthoplites и Protohop-
lltes; в силу этого д а н н а я особенность развития названных родов 
хотя и ука з ы ва ет на какое-то их родство, но лишь в общих чер
тах , без какой-либо возможности наметить вполне определен
ные филогенетические взаимоотношения . Бо л ьш ее значение имеет 
последующая юная стадия Farnhamia, х а р а к т е р и з у ю щ а я с я слабо 
интегралообразно и S-образно изогнутыми ребрами и уплощенной 
н а р у ж н о й стороной, на которой ребра не ослабевают , а наоборот, 
усиливаются и, кроме того, образуют тупой широкий синус. Эти 
признаки с б л и ж а ю т Farnhamia более всего с Tetrahoplites, а за
тем с Arcthoplites. 

При выяснении родства Farnhamia и Arcthoplites, помимо от
меченного выше морфологического сходства следует учесть т а к ж е 
весьма в а ж н ы й хронологический фактор : если род Farnhamia 
является наиболее ранним членом гастроплитин (он датируется 
зоной Proleymerlella schrammeni), то Arcthoplites з а н и м а е т у ж е 
вторую ступень в их развитии (он появляется в смежной вверху 
зоне Leymeriella tardefurcata). Среди возможных предков Arct
hoplites нет более близкого к нему рода , чем Farnhamia, по
этому естественно соединять эти два рода в виде филогенетиче
ского р я д а . В поисках предков Arcthoplites автор останавливал 
внимание на Sub arcthoplites, который близок к нему по отсутст
вию пупковых бугорков и р а з д в а и в а н и ю ребер значительно выше 
пупкового к р а я . О д н а к о Sub arcthoplites имеет слишком резкие 
черты внигрицератин, в ы р а ж а ю щ и е с я в наличии у него пережи
мов и ослабления ребер на брюшной стороне. Автор о т к а з а л с я от 
п р е д п о л о ж е н и я о наличии филогенетического р я д а Subarcthopli-
tes — Arcthoplites, так к а к при таком построении необходимо до
пустить слишком большой скачок в филогенетическом развитии. 

Р а с с м а т р и в а я линию Farnhamia — Arcthoplites как возможный 
филогенетический ряд , автор не только не исключает, но, напро
тив того, допускает как нечто весьма вероятное одновременное 
существование линии, соединяющей Farnhamia с поздними гастро-
плитинами через ветвь рода Sonneratia. Следует отметить, что 
признаки ранней стадии рода Farnhamia у его потомка Sonneratia 
становятся признаками взрослого животного , поэтому образова 
ние звена Farnhamia — Sonneratia является типичным примером 
брадигенетического развития . 

Необходимость допущения , что Farnhamia является предком 
не только Arcthoplites, но и поздних гастроплитин, вытекает из 
того, что Arcthoplites, по-видимому, не мог д а т ь продолжения раз 
вития; автор полагает , что в филогенетическом отношении род 
этот является тупиком. Основанием для этого в з г л я д а послужило 
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наличие у Arcthoplites редкого или д а ж е экзотического среди 
гастроплитин признака , в ы р а ж а ю щ е г о с я в отсутствии у него на
стоящих пупковых бугорков и р а з д в а и в а н и и ребер на боковой сто
роне раковины, значительно выше пупкового к р а я . Следует под
черкнуть, что противоположный признак — пупковые бугорки, яв
ляющиеся местом р а з д в а и в а н и я главных ребер, полностью сфор
мировался у ж е у Farn.ham.ia, при этом он представляет собой ха
рактернейшую особенность поздних гастроплитин. Поэтому, если 
представить себе Arcthoplites в качестве непосредственного пред
ка поздних гастроплитин, то в отношении последних этот признак 
необходимо будет считать возвратным. Такое допущение является 
маловероятным, поэтому автор полагает , что Farnhamia является 
непосредственным предком поздних гастроплитин по прямой ли
нии, Arcthoplites ж е представляет собой боковую специализиро
ванную ветвь, неспособную к дальнейшему развитию и поэтому 
оканчивающуюся слепо. 

Филогенетическое развитие подсемейств 
Vnigriceratinae и Cleoniceratinae 

Подсемейства V n i g r i c e r a t i n a e и C leon ice ra t i nae с точки зрения 
общности их филогенетического развития выделяются автором 
в качестве особой серии. Эта серия в целом имеет кустообразную 
структуру, так как три ее главные ветви берут начало почти в од
ной точке (рис. 10, см. вкладку) '. Стабильными признаками , поз
воляющими выделить р а с с м а т р и в а е м у ю серию в качестве опреде
ленного филогенетического подразделения , являются следующие: 
уплощенность раковины, значительная ее инволютность, узкий пу
пок с крутыми стенками, отсутствие или сильное ослабление ре
бер на брюшной стороне либо на сифональной линии. По суще
ству, это целая комбинация признаков , коррелятивно связанных 
друг с другом. Д р у г и е признаки, в том числе и характер перего
родочной линии, во взрослой стадии изменчивы. 

По представлениям автора , р а с с м а т р и в а е м а я серия произошла 
от десмоцератиды Uhligella, которая имеет ряд близких призна
ков, в особенности в отношении формы раковины и скульптуры. 

1 Рис. 10 иллюстрирует типичные особенности перегородочной линии, формы 
сечения и скульптуры, включая пережимы. В большинстве случаев для этих 
иллюстраций были использованы признаки типичных видов соответствующих 
родов, реже отображались признаки других видов (это относится' только 
к форме сечения и скульптуре). Помимо собственных материалов, автор ис
пользовал данные следующих палеонтологов: для Uhligella и группы «•£/.» 
rebouli-dernacei [127, 113], для Leconteites [124], для Subarcthoplites [164, 125], 
для Freboldites [124], для Lemuroceras [116]. Длительно существовавшая группа 
«Uhligelta» rebouli-derancei в виде исключения иллюстрирована трижды; в зо
нах Proleymeriella schrammeni и LeymerieUa tardefurcata, Hoplites dentaius, 
Anahoplites intermedius. Главное внимание в этой схеме уделено подсемейству 
^ nigriceratinae; подсемейство Cleoniceratinae, отображенное на схеме лишь от
части, более детально будет рассмотрено в следующей работе автора. 
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М е н ь ш е сходства между этой серией п Uliligella в отношении пе
регородочной линии, которая у Uhligella имеет отличительные 
десмоцератидные черты — характеризуется узкими, интенсивно 
расчлененными элементами, которые своими боковыми частями 
сильно заходят друг в друга . При образовании самых ранних, 
корневых частей V n i g r i c e r a l i n a e от Uhligella сразу отделилось не 
менее двух родов (Subarcthoplites и Anadesmoceras), д а в ш и х на
чало ветвям, проходящим через несколько зон. Эти представления 
об Uhligella к а к о предке нескольких ветвей в некотором отно
шении являются вынужденными, так как доказательства скудны 
и в значительной мере основаны на различных допущениях . Д л я 
конца клансейского века, когда предположительно происходило 
это интенсивное расхождение ветвей, известно лишь два вида 
Uhligella — U. clansayense J a c . и U. toucasi J a c , из которых 
первый широко распространен зо Франции и встречается в боль
шом количестве экземпляров , по оба они не известны за преде
л а м и этой страны. Эти виды по многим признакам (наличие сла
бых пережимов , округленность сечения, незначительная уплощен-
ность, с л а б а я асимметрия первой боковой лопасти) близки к Su-
barcthoplites, поэтому линия Uhligella — Subarcthoplites вполне 
допустима . О д н а к о э т и . з н д ы имеют значительно меньше сходства 
с Anadesmoceras. 

Таким образом , проследить переход Uhligella в другие роды 
по всем вышеназванным направлениям с помощью конкретного 
филогенеза возможно лишь д л я одной линии. Отсутствие сведе
ний о промежуточных звеньях, ведущих к ветвям Anadesmoceras 
и Farnhamia, возможно , объясняется размывом клансейского го
ризонта (особенно его верхних частей) , отмечающимся почти по
всеместно и отличающимся значительной интенсивностью. В этих 
размытых частях, возможно, существовали недостающие звенья 
в виде остатков более многочисленных и разнообразных видов 
Uhligella либо д а ж е пока еще не открытых новых родов. В на
стоящее время из всех известных верхнеаптских родов Uhligella 
следует считать наиболее близкой к гоплитидам, что в перегоро
дочной линии этого рода в ы р а ж а е т с я сходным числом лопастей 
и седел. Широко распространенные в верхнем апте парагоплитиды 
по скульптуре к а ж у т с я близкими к некоторым корневым р о д а м 
гоплитид (например , к Farnhamia и Sonneratia), но резко от них 
отличаются сокращенным числом вспомогательных лопастей и 
седел. 

В систематике и филогении рода Uhligella, однако , еще много 
неясного. П о имеющимся представлениям род этот просущество
в а л от клансейского века позднего апта до времени о б р а з о в а н и я 
зоны Hoplites dentatus среднего альба . Включение некоторых ви
дов в этот род вызывает сомнение, кроме того, в силу его сравни
тельно длительного существования в нем замечается тенденция 
к о б р а з о в а н и ю обособленных групп, возможно, имеющих система
тическое значение. Это может быть подтверждено следующим 
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кратким обзором европейских представителей этого рода (наибо
лее в а ж н ы х для его п о н и м а н и я ) , которые, однако, известны ав
тору только по литературным источникам. Типичными Uhligella 
следует считать ее вышеупомянутых клансейских представителен, 
так как к ним относится типичный вид этого рода U. clansayense 
J а с. Среди более многочисленных альбских Uhligella необходимо 
отметить представителен, в ы з ы в а ю щ и х сомнения в их системати
ческом положении,— вид convergens J а с , быть может, не отно
сящийся к этому роду (так как у него, возможно , нет ни пережи
мов, ни валиков) и вид walleranti J а с , у ж е отнесенный Кейси 
к Beudanticeras. Остальные альбские Uhligella образуют группу 
морфологически, а быть может , и филогенетически обособленных 
форм, которая здесь обозначена , исходя из названий ее началь
ного и конечного представителей, к а к группа «Uhligella» ге-
bouili-derancei. В о з м о ж н о , что эта группа представляет собой 
филогенетически единый ряд , имеющий четковидную структуру и 
в хронологическом отношении п р о с л е ж и в а ю щ и й с я через следую
щие виды, последовательно переходящие друг в друга : rebouiii 
J а с. (основание нижнего альба) — subornata C a s e y (зона 
Douvilleiceras mammilatum) — balmensis J а с. (зона Hoplites 
dentatus)—derancei C a s e y (зона Anahoplites intermedius (см. 
рис. 10). Н а и б о л е е х а р а к т е р н ы м для группы является вид «U.» 
balmensis J а с. 

Группа отличается от типичных верхнеаптских Uhligella це
лым рядом признаков , как бы п р и б л и ж а ю щ и х ее к Hop l i t i dae 
(точнее к C l e o n i c e r a t i n a e ) . Эти признаки следующие: большая уп-
лощенность раковины (в связи с чем сечение не овальное , а дуго
видное) и значительно более резкая скульптура , которая на боко
вых сторонах п р и б л и ж а е т с я к типу Cleoniceras s. s t r . (S -образные 
ребра, в виде д в у р а з д е л ь н ы х пучков отходящие от настоящих пуп
ковых бугорков и п е р е м е ж а ю щ и е с я с более редкими одиночными 
р е б р а м и ) , а на брюшной стороне, на которой ребра не ослабева
ют как у C leon ice ra t inae , а наоборот, иногда д а ж е усиливаются , 
к типу гастроплитин, особенно таких, как Pseudosonneratia и 
Sonneratia типа S. dutempleana O r b . Перегородочная линия 
у ранних членов рассматриваемой группы десмоцеротидная , уна
следованная от верхнеаптских Uhligella, но у поздних членов 
сильно приближается к клеоницерасовому типу, так как первая 
боковая лопасть приобретает резкую асимметрию, а ее элементы 
в целом слабее расчленены и менее сильно з а х о д я т друг в друга 
своими боковыми частями. 

В этой эволюции перегородочной линии группы rebouili-deran-
cei нельзя не заметить интересной аналогии с подобными ж е из
менениями в пределах типичной серии клеоницератин по линии 
от Cleoniceras типа С. discors S a v . so. п. (зона LeymerieUa tar
defurcata) к Cleoniceras s. s t r . (зона Douvilleiceras mammillatum) 
(см. рис. 10). В будущем группу «Uhligella rebouli-derancei», быть 
может , о к а ж е т с я необходимым выделить в самостоятельную родо-
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вую или подродовую единицу и отнести к V n i g r i c e r a t i n a e в каче
стве ее крайней ветви, граничащей с D e s m o c e r a t i d a e ; но оконча
тельное решение этого вопроса следует отложить до более углуб
ленного изучения к а к представителей этой группы, так п десмо-
цератид (Desmoceras, Beudanticeras и д р . ) , которые еще слабо 
исследованы, особенно в их пограничных частях. 

И з л о ж е н н ы е представления не являются новыми, так к а к 
Р . Д у в и й е еще в 1916 г. п р е д л о ж и л перенести род Uhligella (не 
частично, однако , а полностью) в семейство Hopl i t idae , и этот 
в з гляд поддерживается Р . Кейси в отношении резко скульптиро-
ванных Uhligella [113, с. 162]. Е щ е ранее М. Колиньон п р е д л а г а л 
удалить группу «Uhligella» balmensis J a c . из рода Uhligella 
[116, с. 115]. О д н а к о в качестве примера спорности затронутого 
вопроса следует привести мнение Р . Кейси, который хотя офици
ально и относит Uhligella к Desmoce ra t i dae , неоднократно приво
дит в своих работах следующее примечание: «Не следует отказы
ваться и от идеи, что Beudanticeras полностью либо частично со
стоит из Uhligella, которые отклонились от гоплитидного направ 
ления и вернулись к гладкой раковине» [113, с. 161]. Е щ е ранее 
М. Б р е й ш т р о ф ф е р говорил о том, что Uhligella з а н и м а ю т проме
жуточное положение м е ж д у Beudanticeras (который относится им 
к самостоятельному семейству Puzos i i dae ) и типичными Cleoni-
c e r a t i n a e (Cleoniceras и Sonneratia), которые, по его мнению, 
я в л я ю т с я провозвестниками примитивных Hopl i t idae , таких к а к 
Protohoplites [104, с. 80]. 

По признаку наличия или отсутствия пережимов рассматрива 
емая серия делится на две филогенетические ветви, соответствую
щие двум входящим в ее состав подсемействам. Родовой состав 
этих ветвей следующий: 1) ветвь V n i g r i c e r a t i n a e (с пережима
ми) — Subarcthoplites, Leconteites, Puzosigella, Freboldites, Ana
desmoceras, Vnigriceras (с подродом Astrodiscus), Lemuroceras; 
2) ветвь C leon i ce r a t i nae (без пережимов) — Bellidiscus, Cleonice
ras (с п о д р о д а м и ) . Сведения об онтогенезах, к сожалению, име
ются л и ш ь для второй из этих ветвей. 

П е р в а я ветвь (с п е р е ж и м а м и ) имеет более древние корни, по
я в л я ю щ и е с я у ж е в н а ч а л е времени «Proleymeriella schrammeni^, 
вторая ветвь отчленилась от первой вблизи ее корневых частей, но 
не в ее основании, а во в р е м я «Leymeriella tardefurcata» (см. 
рис. 10). 

Ветвь с п е р е ж и м а м и (Vn ig r i ce r a t i nae ) состоит из двух р я д о в , 
вероятно, не вполне одновременно отделившихся от клансейских 
Uhligella: 1) ряд Subarcthoplites — Leconteites (одновременно 
с ответвлением Freboldites) — Puzosigella, имеющий в и л ь ч а т у ю 
структуру, и 2) ряд Anadesmoceras, Vnigriceras (с подродом 
Astrodiscus) — Lemuroceras; так как последний р я д дает н а ч а л о 
ветви без пережимов , то в целом он имеет стержневую структуру. 
Первый ряд является специфической линией бореальной области 
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(его представители распространены в К а н а д е и на А л я с к е ) , вто
рой ряд характерен для среднеевропейского эпнконтинентального 
бассейна Англии и аналогичного бассейна М а н г ы ш л а к а , Север
ного Прикаспия и Западно-Сибирской низменности, причем самое 
молодое его ответвление — Lemuroceras — характерно д л я Индо-
М а д а г а с к а р с к о г о эпнконтинентального моря . 

Р а с с м а т р и в а я развитие ветви V n i g r i c e r a t i n a e , следует прежде 
всего подчеркнуть, что х а р а к т е р н ы е д л я нее пережимы являются 
древним признаком, унаследованным от Uhligella. Однако этот 
признак в ветви V n i g r i c e r a t i n a e чрезвычайно прогрессирует и до
стигает наибольшего развития : если у Uhligella пережимы слабо 
развиты, иногда едва заметны и в ы р а ж е н ы в ранней стадии, то 
у представителей р а с с м а т р и в а е м о й ветви в обоих ее р я д а х пе
режимы большей частью в ы р а ж е н ы резко, располагаются часто 
с правильными интервалами и развиты как в юной, так и во 
взрослой стадиях (в этой стадии они достигают максимальной 
резкости) , причем часто проявляются и у старых экземпляров . 

В описательной части автор подробно пояснил (см. з а м е ч а н и я 
к роду Bellidiscus) о своем несогласии с мнением, что Subarcthop
lites является подродом Lemuroceras. Представители этих систе
матических единиц разделены как территориально (первые огра
ничены бореальной областью, вторые и н д о - м а д а г а с к а р с к о й ) , т ак 
и в хронологическом отношении. Ввиду этого менее рискованно 
принимать их в качестве самостоятельных родов, чем считать ро
дом и подродом. Р . Кейси, в ы д е л я я род Subarcthoplites, у к а з а л 
его возраст на основе различных косвенных соображений предпо
ложительно как нижний или подошва среднего альба [ 1 1 2 , с. 1 1 2 ] . 
Позднее Р . И м л и приводит более точные у к а з а н и я : Subarcthopli
tes помещается им в средней части формации Тогок Северной 
А Л Я С К И и в средней части формации Sprif t River Британской Ко
лумбии, что, по его данным, соответствует верхам зоны Acantho
hoplites nodosocostatum (верхний апт) и нижней половине зоны 
Leymeriella tardefurcata (нижний альб) [ 1 2 5 , т а б л . 2 4 ] ; так как 
вид Lemuroceras? macconelli ( W h i t e a v . ) , п а р а л л е л и з у е м ы й им 
с верхней частью формации Sprift River, возможно , т а к ж е отно
сится к Subarcthoplites, то род этот, вероятно, распространяется 
и на верхнюю часть зоны Leymeriella tardefurcata (в широком по
нимании) . Заслугой Р . И м л и является т а к ж е установление боль
ших отличий Subarcthoplites от Arcthoplites; по его данным, пер
вый отличается от второго « . . . б о л е е низко расположенной на
чальной точкой разветвления ребер (этот признак , правда , был 
известен и ранее .— А. С), наличием пережимов и тем, что ребра 
на жилой к а м е р е с г л а ж и в а ю т с я , а не становятся более крупными» 
[ 1 2 4 , с. 1 1 0 ] . Отличия настолько значительны, что на их основании, 
по мнению автора , эти два рода д о л ж н ы быть помещены в раз 
ные подсемейства гоплитид (Arcthoplites к G a s t r o p l i t i n a e , a Su
barcthoplites к V n i g r i c e r a t i n a e ) . 
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Существенное понижение возраста Subarcthoplites ( оказалось , 
что корни его древнее корней Arcthoplites) д елает вероятным его 
отчлененне от аптских Uhligella пли, поскольку присутствие этого 
рода в бореальной области является спорным, от какого-либо 
другого близкого члена Desmoce ra t i dae . Subarcthoplites сходен 
с Uhligella по характеру сечения, близкого к овальному, наличию 
очень слабых пережимов и слаборазвитой скульптуры, но отлича
ется перегородочной линией у ж е явственно гоплитидного типа; 
характер скульптуры Subarcthoplites ( слабо изогнутые ребра , от
ходящие от надпупковых валиков и в особенности ослабление ре
бер на сифональной линии) является обычным д л я ранних Vni
g r i ce r a t i nae . 

П. Уоррен и Ц. Штельк , з а н и м а я с ь выяснением предков Gastro-
plites и Subarcthoplites, выделяют филогенетическую линию Uhli
gella— Cleoniceras — Subarcthoplites — Freboldiceras (от Cleoni
ceras, по их схеме, кроме того, отчленяются Gastroplites и его 
производные) [164, табл . I]. Главным стволом в этой линии они 
считают Cleoniceras, поскольку род этот космополитный и 
« . . т о л ь к о у Cleoniceras морфология раковины такова , что может 
д а т ь внутренние обороты такого х а р а к т е р а , как у Subarcthoplites 
и Gastroplites» [там же , с. 15]. В з г л я д этот подкрепляется ими 
т а к ж е ссылкой на сходство перегородочной линии Subarcthoplites 
с таковой вида Cleoniceras? devisense S р a t h (вероятно, имеется 
п р е ж д е всего в виду наличие сильно асимметричной первой боко
вой лопасти у Subarcthoplites и сравниваемого в и д а ) . 

С этими построениями, однако , автор (за исключением ветви 
Subarcthoplites — Freboldites) не может согласиться . Весьма со
мнительно, чтобы такой сравнительно специализированный род, 
как Cleoniceras, несмотря на то что он является космополитным, 
непосредственно произошел от Uhligella. В своем эволюционном 
р а з в и т и и Cleoniceras д а л е к о отошел от Uhligella, поэтому его от
члененне от последнего могло бы совершиться лишь с помощью 
скачка чрезмерно большой амплитуды, что в р я д ли имело место. 
Е щ е более сомнительной является мысль об отчленении Subarct
hoplites от Cleoniceras, так как корни первого рода древнее кор
ней второго. Упомянутый П. Уорреном и Ц. Штельком вид Cleo
niceras? devisense S p a t h , принадлежность которого к роду 
Cleoniceras еще твердо не установлена , был описан Л . Ф. Спэтом 
из нижнего гольта Англии [159, с. 34, 35], причем в о б о б щ а ю щ е й 
возрастной таблице у к а з а н о его появление несколько раньше — в 
зоне LeymerieUa regularis [161, с. 675]. 

Д а ж е если этот вид действительно относится к Cleoniceras и 
появился у ж е в этой зоне, все-таки его появление хронологически 
совпадает с исчезновением рода Subarcthoplites. Автору, однако, 
известны более древние Cleoniceras, а именно представители 
группы С. discors S a v . sp . п., типичный вид которого описай 
в этой работе из зоны LeymerieUa tardefurcata М а н г ы ш л а к а . Не 
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говоря уже о том, что корни и этой группы м о л о ж е корней Su
barcthoplites, следует отметить, что представители группы С. dis-
cors S a v. sp . п. сильнее отличаются от этого рода , чем более 
поздние типичные Cleoniceras. Эти отличительные особенности на
званной группы сводятся не только к присутствию сильно упло
щенной днскоидальной раковины и исчезновению ребер на чрез
вычайно узкой брюшной стороне, но и к присутствию перегоро
дочной линии с почти симметричной первой боковой лопастью (по 
своему общему характеру эта перегородочная линия б л и ж е стоит 
к типу Sonneratia, чем к типу Cleoniceras). 

Таким образом , в з г л я д об отчлененин Subarcthoplites от этих 
ранних Cleoniceras был бы столь ж е сомнительным, как и пред
ставление о происхождении этого рода от более поздних Cleoni
ceras. Есть и другие соображения , не позволяющие автору при
соединиться к взгляду о происхождении Subarcthoplites от Cleoni
ceras. Д л я примера приведем следующее рассуждение : если пред
ставить линию Uhligella — Cleoniceras — Subarcthoplites, то пере
ж и м ы у Subarcthoplites необходимо будет считать возвратным 
признаком, поскольку признак этот имеется у Uhligella и исчезает 
у Cleoniceras. Возвратные признаки весьма часто наблюдаются 
в филогении моллюсков , однако в отношении пережимов следует 
полагать , что после своего исчезновения у предков они не могут 
с легкостью возобновляться у потомков. 

В процессе дальнейшей эволюции Subarcthoplites по прямой 
линии приводит к Leconteites (от которого затем отчленяется Pu
zosigella), кроме того, возможно , что по боковой линии от него 
происходит род Freboldites. Следует, однако, отметить, что это 
построение в настоящее время надо считать условным, так как 
между временем исчезновения Subarcthoplites и появлением Le
conteites, а затем и Freboldites по современным данным сущест
вует перерыв (в первом случае он соответствует зоне Leymeriella 
regularis, а во втором — этой последней с добавлением нижней 
части зоны Douvilleiceras maminilatum); автор полагает , что пере
рыв этот в дальнейшем будет восполнен находками недостающих 
звеньев, которые подтвердят существование предполагаемых фи
логенетических связей, если и не в д е т а л я х , то хотя бы в смысле 
их общей эволюционной направленности . 

Leconteites близок к Subarcthoplites по общей форме уплощен
ной раковины (типичной для V n i g r i c e r a t i n a e ) и типу ребристости, 
которая характеризуется наличием пучков двураздельных серпо
видных ребер, чередующихся с короткими либо длинными допол
нительными ребрами . 

Не противоречит взгляду о существовании ветви Subarctho
plites—Leconteites и оценка признаков перегородочной линии, 
которая у обоих этих родов характеризуется в общем сходными 
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чертами. 1 При переходе от Subarcthoplites к Leconteites увеличи
вается уплощенность раковины и, как следствие, сильнее осла 
бевают ребра на брюшной стороне, причем ребра становятся бо
лее тонкими, а изгиб их увеличивается . 

Все эти признаки, однако , можно считать унаследованными от 
Subarcthoplites, но претерпевающими в процессе эволюции д а л ь 
нейшее развитие ( главным образом усиление или о с л а б л е н и е ) . 
П р и з н а к о м новым в линии Subarcthoplites — Leconteites, но часто 
встречающимся у V n i g r i c e r a t i n a e , следует считать лишь появле
ние у Leconteites длинных и изогнутых надпупковых валиков , не
заметно сливающихся с главными ребрами. 

Р о д Puzosigella, присутствующий одновременно с Leconteites 
(но появившийся немного позднее последнего) , близок к нему по 
типу скульптуры, в особенности по наличию серпообразных ребер, 
д е л я щ и х с я на главные и дополнительные (причем те и д р у г и е 
сильно о с л а б е в а ю т на брюшной стороне, а на сифональной линии 
совсем исчезают) , и присутствию длинных изогнутых надпупко
вых валиков . О д н а к о н а р я д у с этим имеются и существенные от
личия: раковина Puzosigella значительно более толстая (ее у ж е 
отнюдь нельзя н а з в а т ь у п л о щ е н н о й ) , а перегородочная линия при
обретает десмоцератидный х а р а к т е р , если судить по ее особенно
стям у типичного вида этого рода «Р achy disc us» sacramenticus 
A n d e r s , (см. рис. 10). Является ли наличие такого типа пере
городочной линии у Puzosigella возвратным признаком по отно
шению к д а л е к о м у предку Uhligella или ж е мы имеем здесь дело 
с явлением атавизма , решить трудно. Автор, однако, полагает , что 
более вероятен в з гляд о существовании ветви Leconteites — Puzo
sigella внутри C leon ice ra t inae , чем д и а м е т р а л ь н о противополож
ный взгляд о том, что Puzosigella имеют других предков и отно
сятся к D e s m o c e r a t i d a e . 

Взгляд о происхождении Freboldites от Subarcthoplites в п е р 
вые в ы р а ж е н П. Уорреном и Ц. Штельком [164, табл . I]. При пере
ходе от второго рода к первому перегородочная линия почти не 
изменяется (лишь несколько уменьшается асимметрия первой бо
ковой л о п а с т и ) , но сильно прогрессируют пережимы и возникают 
резко в ы р а ж е н н ы е надпупковые валики ; при этом увеличивается 
толщина раковины, а ребра совершенно исчезают не только на си
фональной линии, но и на всей брюшной стороне. Н а р я д у с этим 
н а б л ю д а е т с я появление нового признака : р а з д в а и в а н и я ребер по
чти не происходит, поэтому короткие дополнительные ребра боль-

1 Если сравнивать перегородочные линии типичных видов этих "родов (соот
ветствующие линии помещены на рис. 10), то можно заметить, что первая бо
ковая лопасть Subarcthoplites значительно более асимметрична в сравнении 
с таковой Leconteites. Однако в работе Уоррена и Ц. Штелька [164, табл. II, 

иг. 1. 2] приведены примеры перегородочной линии других представителей 
ubarcthoplites, v которых названная лопасть умеренно либо слабо асимме

трична, как и v Leconteites. Таким образом, степень асимметрии первой боко
вой лопасти Subarcthoplites, по-видимому, довольно изменчива. 
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шей частью не связаны с главными ребрами , ведущими начало от 
надпупковых валиков [124, табл . 14, фиг. 8—17]. Интересно отме
тить, что все виды скульптуры F г eb oldie eras лишь в ранней ста
дии близки к Subarcthoplites, но у ж е в юной, а тем более во 
взрослой стадии скульптура деградирует . Во взрослой стадии до
минируют гипертрофированно развитые надпупковые валики (этот 
признак можно назвать редким в филогенетической схеме Hopl i 
t i d a e ) , а в старческой — раковина становится совершенно глад
кой. В а ж н о отметить сходство рассмотренных трех родов аркти
ческой области — Leconteites, Puzosigella и Freboldiceras, предпо
л о ж и т е л ь н о происходящих от Subarcthoplites, з а к л ю ч а ю щ е е с я 
в наличии у них длинных и изогнутых надпупковых валиков . 

Стержнем второго р я д а ветви с п е р е ж и м а м и является род 
Anadesmoceras. Этот род был выделен Р . Кейси в 1954 г. на ос
нове нескольких новых видов английского нижнего альба , из кото
рых пока опубликован лишь типичный вид A. strangulatum С а -
s е у, происходящий из верхней части зоны Leymerie.lla tardefur
cata в широком понимании, что соответствует зоне Leymeriella 
regularis М а н г ы ш л а к с к о й схемы. Р а с с м а т р и в а я род Farnhamia, 
Р. Кейси замечает : « . . .ее появление в подошве зоны Leymeriella 
tardefurcata совместно с Anadesmoceras совпадает с появлением 
в Северной Германии Proleymerlella, которая является первой из 
леймериеллин» [112, с. 107, 108]. Таким образом, выясняется , что 
в Англии представители Anadesmoceras распространены как 
в самой верхней части слоев с Leymeriella (в зоне Leymeriella re
gularis), так и в основании нижнего альба . Р . Кейси отмечает, что 
Anadesmoceras, как и Farnhamia, является местной формой анг
лийского нижнего альба и представляет собой « . . . звено между 
гоплитидами Cleoniceras и семейством D e s m o c e r a t i d a e . С у ж е н н а я 
ж и л а я к а м е р а и наличие почти полностью гладкой раковины при
д а ю т ему десмоцератидный вид, но другие признаки связывают 
его с Cleoniceras baylei J a c . и С. subbaylei S р a t h. Последний 
имеет такую ж е покрытую линиями раковину и в процессе роста 
так ж е меняет форму оборотов, но имеет более отчетливую реб
ристость при отсутствии пережимов . Uhligella — другое звено 
с десмоцератидами , имеет ребристость и пережимы иного типа и 
неприостренную брюшную часть» [112, с. 107]. 

Н о в ы е виды Anadesmoceras были о б н а р у ж е н ы автором на 
М а н г ы ш л а к е (см. их характеристику в описательной части) , что 
свидетельствует о его широком географическом распространении. 

Большинство м а н г ы ш л а к с к и х Anadesmoceras (а именно виды 
A. acutum S a v . sp. п., A. gravis S a v . sp . п. и Anadesmoceras sp.) 
происходит из зоны Leymeriella regularis; по основным признакам 
(стреловидное сечение, неглубокий пупок, общий характер скульп
туры, резкие пережимы) они близки к одновозрастному типу рода 
Anadesmoceras strongulatum C a s e y . Все эти виды, включая и 
тип рода , очевидно, составляют главную часть стержня Anades
moceras, о значают его расцвет и состояние развития типичных 
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признаков . Среди м а н г ы ш л а к с к и х Anadesmoceras, однако , имеется 
вид A. matutinus S a v. sp . п., отличающийся от вышеназванных и 
более пониженным стратиграфическим положением (он распро
странен в зоне Leymeriella tardefurcata), и наличием некоторых 
в а ж н ы х особенностей: более притуплённым стреловидным сече
нием, значительно более слабыми п е р е ж и м а м и и почти симмет
ричной первой боковой лопастью. Поскольку эти отличительные 
признаки одновременно являются признаками сходства с десмо-
ц е р а т и д а м и , особенно с Uhligella, то автор полагает , что A. ma
tutinus S a v . sp . п. относится к корневой части с т е р ж н я Anades
moceras и, возможно , является видом-мостом, соединяющим этот 
стержень с предковой группой Uhligella. 

Р о д Vnigriceras S a v . gen. п., образующий вспышку формооб
разования в зоне Leymeriella regularis М а н г ы ш л а к а (она сопро
в о ж д а е т с я появлением 12 видов и видоизменений) , на основании 
наиболее в а ж н ы х присущих ему признаков следует считать наи
более близким потомком Anadesmoceras. Помимо М а н г ы ш л а к а 
известны находки Vnigriceras в Северном Прикаспии и в преде
л а х Западно-Сибирской низменности (см. в описательной части 
о распространении вида V. (V.) sinzowi S a v . sp. п . ) , поэтому род 
этот нельзя считать эндемичным. Р о д Vnigriceras ра зделяется на 
две филогенетические ветви: Vnigriceras s. s t r . (с настоящими пе
р е ж и м а м и ) и Astrodiscus (с п е р е ж и м о о б р а з н ы м и п о н и ж е н и я м и ) . 

К роду Vnigriceras, к а к подробно было пояснено в описательной? 
части при его выделении, автор отнес вид «Desmoceras» bicurva-
toides S i n z . [152], под названием которого в действительности 
скрывается несколько видов, т а к ж е относящихся к этому роду. 
Оригинальные особенности этого вида, насколько можно было 
о них судить по иллюстрациям И. Синцова, в прошлом привлек
ли внимание Л . Ф. Спэта, который в связи с вопросом взаимоотно
шения десмоцератид и гоплитид писал : «Мангышлакский вид «Des-
moceras» bicurvatoides S i n z o w [152, с. 29, 30, табл . II , фиг. 8 
(лектотип) , 7, 9—10], упомянутый на с. 125, м о ж е т показаться 
идеальным предком всех более, поздних гоплитид д л я привержен
цев рекапитуляции, но так как известны только молодые или пол
ностью септированные э к з е м п л я р ы , возможно , что вид И. Син
цова представляет собой лишь внутренние обороты какого-то бо
лее крупного гоплита или Cleoniceras, такого ж е загадочного в на
стоящее время к а к и гигантская форма , неправильно сопостав
ленная тем ж е автором с Leymeriella revili J а с о b . . . » [159, с. 689]. 
При этом Л . Ф. Спэт п р е д п о л а г а л , что возраст слоев, с о д е р ж а щ и х 
остатки вида bicurvatoides, определяется зоной Hoptites dentatus 
среднего альба , что не оправдалось . В настоящее время выясни
лось, что Vnigriceras, в том числе и вид bicurvatoides, ни по стра
тиграфическому положению, ни по морфологическим п р и з н а к а м 
(особенно в а ж н ы м является наличие у него пережимов) не мо
ж е т считаться подходящим кандидатом при поисках предков 
поздних гоплитид, от которых этот род, кроме того, отделен боль-
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шой зоной Douvilleiceras mammillatum, где отсутствуют остатки 
такой фауны аммонитов , которая могла бы играть роль переход
ных звеньев. 

С предполагаемым предковым родом Anadesmoceras род Vni
griceras имеет сходство по наличию уплощенной узкопупочной 
раковины и д в у р а з д е л ь н ы х ребер, чередующихся с дополнитель
ными и не пересекающих брюшную сторону; к этим довольно 
обычным для р а с с м а т р и в а е м о й серии п р и з н а к а м сходства срав
ниваемых родов следует добавить т а к ж е наличие у них весьма 
резких пережимов (имеется в виду Vnigriceras s. s t r . ) . Из уна
следованных признаков Vnigriceras, з аимствованных от Anades
moceras, весьма в а ж н ы м является тип скульптуры — особенно на
личие надпупковых валиков и коротких дополнительных ребер , 
п а р а м и р а с п о л а г а ю щ и х с я между пучками серпообразно изогну
тых д в у р а з д е л ь н ы х главных ребер . О д н а к о эти признаки претер
певают у Vnigriceras д а л ь н е й ш е е развитие , кроме того, они 
в ы р а ж е н ы во взрослой стадии, в то время как у Anadesmoceras 
они проявляются в ранней стадии, на внутренних оборотах, во 
взрослой ж е стадии раковина этого предка Vnigriceras совер
шенно г л а д к а я . Если считать эти унаследованные признаки 
Vnigriceras древними, то новыми являются значительное усиле
ние ребер и сильное развитие надпупковых валиков : у Anadesmo
ceras последние тонкие, часто изогнутые, не резко отделенные от 
самих ребер, в то время как у Vnigriceras они широкие, прямые , 
веретеновидные по форме , достигающие иногда 7з ширины боков 
и сразу о б р а щ а ю щ и е на себя внимание как в а ж н ы й элемент 
скульптуры. К новым п р и з н а к а м Vnigriceras, кроме того, относит
ся его п р е о б л а д а ю щ е е прямоугольное или субпрямоугольное се
чение. 

Очень интересно в связи с этим подчеркнуть, что все Vnigrice
ras в индивидуальном развитии проходят стадию стрельчатого 
или удлиненно-подковообразного сечения, сходного с таковым 
Anadesmoceras (см. рис. 10), у некоторых ж е Vnigriceras как ис
ключение эта ф о р м а сечения сохраняется и во взрослом состоя
нии. Весьма возможно , что переход от Anadesmoceras к Vnigrice
ras совершился через посредство одного из таких видов с явст
венно сохранившейся унаследованной формой раковины. Р о л ь та
кого вида-моста , например , мог играть Vnigriceras (Vnigriceras) 
discoides S a v . sp . п., х а р а к т е р и з у ю щ и й с я дискоидальной ракови
ной с удлиненно-подковообразным сечением и оптимально разви
тыми п е р е ж и м а м и . 1 Перегородочная линия при переходе от Ana
desmoceras к Vnigriceras испытывает небольшие изменения — не
сколько уменьшается асимметрия первой боковой лопасти. 

1 Следует отметить, что по форме сечения (тупостреловидного во взрослой 
стадии) еще более близок к Anadesmoceras вид V. (V.) astrictus S a v . sp. п., 
но у этого вида есть экзотический признак, выраженный широкими слабо изо
гнутыми пережимами с плоской поверхностью. Сомнительно, чтобы вид с та
ким признаком мог быть предком типичных Vnigriceras s. str. 
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Взрослая стадия Vnigriceras s. s t r . как по форме раковины, 
так и по скульптуре повторяет аналогичные признаки ранней ста
дии своего предка Anadesmoceras. Это у к а з ы в а е т на то, что воз
никновение и филогенетическое развитие подрода Vnigriceras 
s. s t r . происходили на основе процесса брадигинеза . 

П о д р о д Astrodiscus представляет собой ветвь, отчленившуюся 
от Vnigriceras s. s t r . Вместо пережимов представители Astrodis
cus имеют п е р е ж и м о о б р а з н ы е углубления, отличающиеся рас
плывчатостью очертаний, непостоянной глубиной и отсутствием 
правильных интервалов в их взаимном расположении. Такой ха
рактер этих образований свидетельствует о том, что они не явля 
ются возвратными п р и з н а к а м и по отношению к тонким пережи
мам Uhligella, так как последние хотя и очень слабо в ы р а ж е н ы , 
но имеют все черты настоящих пережимов . П р а в и л ь н е е считать 
п е р е ж и м о о б р а з н ы е углубления Astrodiscus редким признаком 
в пределах серии V n i g r i c e r a t i n a e и C leon ice ra t i nae , так к а к по
мимо этого подрода они встречаются в этой серии л и ш ь у неко
торых видов Lemuroceras. 1 С переходом от Vnigriceras s. s t r . к 
Astrodiscus увеличивается резкость надпупковых бугорков, обра
зующих в центре спирали раковины аммонита стилизованную фи
гуру звезды с р а с х о д я щ и м и с я лучами . Кроме того, у некоторых 
видов , особенно у V. (A.) subglaber S a v . sp . п , з амечается тен
денция к с г л а ж и в а н и ю скульптуры. 

Р о д Lemuroceras, я в л я ю щ и й с я , по представлению автора , ве
роятным потомком Vnigriceras, был выделен в 1942 г. Л . Ф. Спэ-
том [161, с. 687] без диагноза на основе двух видов из альба И н 
дии, установленных им ж е в 1933г., но опубликованных только в 
виде иллюстраций . Эти номенклатурные недостатки были воспол
нены М. Колиньоном, который опубликовал подробную х а р а к т е р и 
стику Lemuroceras с описанием большого количества видов, обна
руженных в альбских о т л о ж е н и я х местности А м б а р и м а н и н г а на 
М а д а г а с к а р е . В стратиграфическом отношении этот автор поме
щает р а с с м а т р и в а е м ы й род в «Lemuroce ra t i en» (подразделение 
местной с х е м ы ) , соответствующий в европейской схеме Спэта 
«Douvi l l e i ce ra tan» (нижний альб) и нижней части « Н о р Ш а п » (сред
ний альб) [116, с. 109]. 

М. Колиньон отнес Lemuroceras к D e s m o c e r a t i d a e , а свои 
взгляды о его филогенетических взаимоотношениях сформулиро
вал следующим образом : «Возможно , что Lemuroceras является 
переходом м е ж д у Parahoplites и Desmoceras. Но я д у м а ю , что 
парагоплитидное влияние ( sensu lato) преобладает : Lemuroceras, 
к а к и Sonneratia, вероятнее всего, является потомком Parahopli
tes. т. е. происходит от настоящих аптских Parahoplites, а не от 
Uhligella, как это п о л а г а л Л . Ф. Спэт [161, с. 687; 116, с. 114, 
115]. Следует, однако , отметить, что типом Uhligella этот автор 

1 М. Колиньон отмечает подобные же пережимообразные углубления у ма-
дагаскарских экземпляров вида Lemuroceras indicum S p a t h [116, с. 69]. 
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считает вид «U.» walleranti J а с , правильно отнесенный Р . Кейси 
к Beudanticeras, а группу «U.» balmensis J а с. он считает ж е л а 
тельным удалить из Uhligella, с чем можно согласиться . М. Ко-
лпньон отмечает в качестве неразрешенной проблемы палеогео
графии то обстоятельство, что Lemuroceras, с одной стороны, из
вестен на М а д а г а с к а р е (где он изобилует) и в Индии, с другой — 
встречен в виде редких остатков в К а н а д е ( А л ь б е р т а ) , но неиз
вестен нигде на огромных промежуточных пространствах ; он вы
сказывает следующее п о ж е л а н и е : «Будем надеяться , что после
дующие находки в З а в о л ж с к о й России и Японии позволят нам 
найти новые связи, которые упростят и р а з ъ я с н я т эту проблему» 
[116, с. 117]. В ы ш е подробно р а с с м а т р и в а л с я взгляд , согласно ко
торому бореальные «Lemuroceras» относятся к самостоятельному 
роду Subarcthoplites, поэтому п а л е о г е о г р а ф и ч е с к а я проблема 
в том смысле, в каком она выдвинута Колиньоном, отпадает ; Le
muroceras ж е м о ж н о о х а р а к т е р и з о в а т ь в качестве специфического 
индо-мадагаскарского рода . 

Автор не может п о д д е р ж а т ь мнение М. Колиньона о проис
хождении Lemuroceras от Parahoplites (и вообще от P a r a h o p l i -
t i d a e ) . Lemuroceras имеет чрезвычайно большие отличия от пара-
гоплитид в морфологии раковины (уплощенная раковина с пре
о б л а д а ю щ и м прямоугольным сечением) и по скульптуре, которая 
у этого рода в ы р а ж е н а тонкими серповидными ребрами, быстро 
исчезающими в процессе роста раковины. О д н а к о наиболее зна
чительны отличия сравниваемых групп по типу перегородочной 
линии. П о с л е д н я я у парагоплитид характеризуется деградацией , 
которая в ы р а ж а е т с я исчезновением большого числа вспомога
тельных лопастей и седел. Сомнительно, чтобы формы, у которых 
перегородочная линия так сильно упростилась , в дальнейшем 
дали начало Lemuroceras, которым свойственна н о р м а л ь н а я пере
городочная линия с обычным набором вспомогательных элемен
тов. Автор не может т а к ж е согласиться с мнением М. Колиньона 
о том, что Lemuroceras является переходным звеном м е ж д у Para
hoplites и Desmoceras. Сомнительность такого в з гляда проявля
ется у ж е при рассмотрении этого вопроса с хронологической точ
ки зрения. Согласно «Основам палеонтологии» [63, с. 109] род 
Desmoceras имеет весьма широкое вертикальное распростране
н и е — он существовал с позднего апта до турона, в то время к а к 
время существования Lemuroceras ограничено ранним альбом 
(зона Douvilleiceras mammillatum) и ранней частью среднего 
альба, поэтому Lemuroceras не мог быть предком Desmoceras. 

Lemuroceras весьма близок к Vnigriceras s. str . , потомком ко
торого он, вероятно , является , по общей форме раковины (упло
щенной и узкопупочной) , по наличию п р е о б л а д а ю щ е г о прямо
угольного либо субпрямоугольного сечения и типу скульптуры 
(наличие тонких серповидных ребер , д е л я щ и х с я на главные, об
разующие, д в у р а з д е л ь н ы е пучки, и одиночные дополнительные) . 
Сходство между этими родами замечается и в перегородочной 
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линии, которая у них характеризуется нормальным количеством 
дополнительных элементов и наличием слабо асимметричной пер
вой боковой лопасти. 

Перегородочная линия Lemuroceras носит переходные черты 
между десмоцератидным п гоплитндным типом, с явным, однако , 
пре об ла д а ние м гоплнтидных признаков . Такой вывод автор сде
л а л на основе просмотра многочисленных рисунков перегородоч
ной линии разных видов Lemuroceras, описанных в работе М. Ко-
линьона : л и ш ь некоторые из этих рисунков напоминают десмоце-
ратидный тип усиленной расчлененностью вторичных элементов , 1 

п о д а в л я ю щ е е ж е большинство рисунков, включая и перегородоч
ную линию типа рода L. aburense S p a t h , характеризуется уме
ренно рассеченными элементами , не з а х о д я щ и м и друг в друга 
своими боковыми частями и умеренно усложненными на оконча
ниях вторичных з а з у б р и н . 2 Такой характер перегородочной ли
нии, а т а к ж е морфологические признаки раковины, особенности 
сравнительно резко в ы р а ж е н н о й скульптуры и сходство с Vnigri
ceras и Subarcthoplites у к а з ы в а ю т на принадлежность Lemuroce
ras к V n i g r i c e r a t i n a e (сем. Hop l i t i dae ) и, точнее, ко второму ряду 
этого подсемейства . 

При переходе от Vnigriceras s. s t r . к Lemuroceras раковина 
становится более эволютной, уменьшается резкость пережимов , 
ребра появляются на брюшной стороне, где они хотя и менее рез
ки, чем на боках раковины, но никогда не исчезают во взрослой 
стадии; такой характер ребер на брюшной стороне можно счи
тать возвратным признаком по отношению к предковой ветви 
Uhligella. Есть и другой возвратный признак (но у ж е по отно
шению к Anadesmoceras) — это изогнутость слабо развитых над
пупковых валиков , которые постепенно сливаются с ребрами; 
сходный характер надпупковых валиков наблюдается у вида Ana
desmoceras gravis S a v . sp. п. П о отношению к Vnigriceras s. s t r . 
скульптура в целом у Lemuroceras ослабевает ; перегородочная 
линия , однако , несколько усложняется (см. рис. 10). 

Представление о происхождении Lemuroceras от Vnigriceras 
s. s t r . хорошо согласуется с хронологическими данными, так к а к 
появление первого совпадает с исчезновением второго. Lemuroce
ras впервые появились в альбском море Индии, где они образо 
вались от каких-то Vnigriceras s. str . , мигрировавших сюда через 
море Тетис из эпнконтинентального бассейна Северного Прикас 
пия и М а н г ы ш л а к а ; в дальнейшем Lemuroceras из индийской ча
сти моря Тетис попали в бассейн северной части М а д а г а с к а р а , 
где представители этого рода п е р е ж и в а ю т свой расцвет, сопро
в о ж д а ю щ и й с я интенсивным видообразованием. 

1 Имеются в виду перегородочные линии видов Lemuroceras indicum 
S p a t h ii i.. ambarimaningaense C o l l . [116. рис. 16, 18, 19]. 

2 Имеются в виду перегородные линии следующих видов: L. aburense 
S p a t h , L. crassum C o l l . , L. sitampikyense C o l l . , L. beasairei C o l l . , L. mo-
reti C o l l . [116. рис. 13, 14, 17, 20, 21, 22]. 
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Вторая ветвь рассматриваемой серии, х а р а к т е р и з у ю щ а я с я от
сутствием пережимов , имеет кустообразную структуру. В система
тическом отношении она соответствует подсемейству Cleonicera t i 
nae . Ветвь эта включает ряд таксонов, из которых в данной ра
боте р а с с м а т р и в а е т с я род Bellidiscus п лишь отчасти род Cleoni
ceras, а именно его ранняя корневая линия . 

Онтогенез рода Cleoniceras очень детально был изучен 
М. М. М и р з о е в ы м [51]. Если сравнивать эти д а н н ы е с онтогенезом 
Bellidiscus (см. рис. 2 1 ) , то можно заметить , что с а м ы е ранние 
этапы развития перегородочной линии обоих родов имеют неко
торое сходство. Конечная формула Bellidiscus ( V 1 V 1 ) U U 1 U 3 U 5 U 7 U 9 : 
: U 8 U 6 U 4 U 2

2 I D близка к таковой Cleoniceras ( V 1 V 1 ) U U h U 2 U 4 U 6 U 8 : 
: U 7 U 5 U 3 I D ; отличия з а к л ю ч а ю т с я в обратном порядке возникно
вения U 3 и U 2 , а т а к ж е последующих пупковых лопастей. О д н а к о 
форма начальной к а м е р ы у обоих родов совершенно различна 
(у Bellidiscus почти веретеновидная , у Cleoniceras я й ц е в и д н а я ) . 
К сожалению, в настоящее время отсутствует м а т е р и а л д л я оцен
ки значения начальной камеры в качестве показателя родства 
членов гоплитид. Возможно д а ж е , что значение ее в этом отноше
нии небольшое. В связи с этим можно привести следующие при
меры: хотя у родственных родов Anahoplites и Semenovites очень 
сходные начальные камеры [52], но у Semenovites и Karamaiceras, 
родство которых несомненно, начальные камеры совершенно раз 
личны [54]; напротив , у родов Bellidiscus и Anahoplites н а ч а л ь н ы е 
к а м е р ы очень сходны, но роды эти не имеют близкого родства и 
относятся к разным подсемействам. 

Корнем рассматриваемой серии является группа Cleoniceras 
discors, которая в дальнейшем, вероятно, будет выделена в каче
стве подрода . Это с а м а я молодая группа Cleoniceras, типичный 
вид которой, описанный в данной работе , происходит из зоны 
LeymerieUa tardefurcata. 

Представители группы Cleoniceras discors отчленились от 
ветви Anadesmoceras в начале времени, отвечающего образова
нию отложений зоны LeymerieUa tardefurcata. Эта группа близка 
к Anadesmoceras по форме дискоидальной узкопупочной рако
вины, отсутствию ребер на сифональной линии и слабой асиммет
рии первой боковой лопасти. Н а р я д у с этими унаследованными 
признаками имеется целый р я д новоприобретенных невозвратных 
признаков , из которых наиболее в а ж н ы м и являются появившиеся 
пупковые бугорки и расширение первой боковой лопасти; не сле
дует з а б ы в а т ь при этом, что исчезновение пережимов , вероятно, 
является самым главным новоприобретенным признаком . 

Представители Cleoniceras s. 1. отделились от группы Cleonice
ras discors в начале времени о б р а з о в а н и я слоев зоны Cleoniceras 
mangyschlakense и достигли м а к с и м у м а развития в конце этого 
времени. Этот максимум, сопровождающийся образованием мно
гочисленных подродов и групп, будет подробно рассмотрен в сле
дующей работе автора , в которой в качестве исходного м а т е р и а л а 
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будет приведено описание представителей Cleoniceras s. s t r . и дру
гих C leon i ce r a t i nae . Здесь ж е мы лишь отметим наиболее в а ж н ы е 
изменения в ветви Cleoniceras s. 1.: раковина становится еще бо
л е е сжатой , первая боковая лопасть еще более расширяется и 
приобретает резкую асимметрию, некоторые группы л и ш а ю т с я 
бугорков и д а ж е ребер (эти особенности в филогенетической 
схеме клеоницератин м о ж н о считать экзотическим призна
к о м ) . 

Р о д Bellidiscus, имеющий конвергентное сходство с Subarctho
plites, Lemuroceras и Arcthoplites (см. н и ж е з а м е ч а н и я к его диаг
нозу ) , близок к группе Cleoniceras discors, но у него нет тех при
знаков , которые ведут к Cleoniceras s. 1. Естественно полагать 
поэтому, что Bellidiscus отчленился от корневой части рассматри
ваемой серии, вероятнее всего он происходит в качестве боковой 
ветви от самых ранних стадий развития группы Cleoniceras dis
cors (см. рис. 10). О б л а д а я сходством с этой последней (по об
щей ф о р м е раковины и наличию серповидных или S-образных ре
б е р ) , Bellidiscus, однако , имеет возвратные признаки по отноше
нию к Uhligella (имеется в виду относительно толстая раковина 
Bellidiscus и наличие у него ослабления , но не исчезновения ре
бер на н а р у ж н о й стороне) ; есть у Bellidiscus возвратные при
з н а к и и по отношению к Anadesmoceras — надпупковые валики и 
р а з д в а и в а н и е ребер в д а л и от к р а я пупка. Такое большое количе
ство возвратных признаков придает Bellidiscus в р а с с м а т р и в а е м о й 
ветви архаический х а р а к т е р . И з новоприобретенных признаков 
наибольшее значение имеет уплощенность брюшной стороны и уг
ловатость сечения Bellidiscus, к а к бы п р и б л и ж а ю щ и е этот род 
к G a s t r o p l i t i n a e типа Sonneratia или Pseudosonneratia. 

Только два существенных признака отличают Bellidiscus от 
Sonneratia: наличие у него надпупковых валиков и ослабление ре
бер на брюшной стороне. В процессе эволюции пупковые бугорки, 
о д н а к о , часто выступают как возвратный признак либо образу
ются из надпупковых валиков (например , при переходе от Ana
desmoceras к группе Cleoniceras discors S a v . sp. п . ) ; наблюда
ется т а к ж е , но в более редких случаях, смена ослабления ребер 
на брюшной стороне их усилением (например , в группе «Uhli-
gella» rebouli-derancei). Ввиду этого автор полагает , что образо 
вание поздних G a s t r o p l i t i n a e через Bellidiscus ( сопровождаю
щееся появлением настоящих пупковых бугорков и утолщением 
ребер на брюшной стороне) по схеме Bellidiscus—Sonneratia 
м о ж н о рассматривать как один из возможных вариантов проис
хождения поздних G a s t r o p l i t i n a e от C leon ice ra t inae (другим, бо
лее вероятным, вариантом, как это было показано выше, может 
служить происхождение G a s t r o p l i t i n a e от Farnhamia). 

Оценивая филогенетическую серию подсемейств Vnig r i ce ra t i 
n a e и C leon ice ra t inae в смысле определенного направления эво
люции, автор полагает , что его биологическое значение заключа
лось в образовании уплощенной раковины, форма которой была 
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приспособлена к быстрому плаванию. Представители этой серии 
относятся к группе весьма подвижного бентоса, а некоторые из 
них, возможно , могли вести нектонный образ жизни в открытых 
морях удаленных от берега областей шельфа . Уплощенность ра
ковины, однако, д е л а л а ее непрочной и приводила к сокращению 
объема жилой камеры. Ввиду этого р а с с м а т р и в а е м о е направле 
ние эволюции сопровождалось появлением признаков , несколько 
усиливавших жесткость раковины: у C leon i ce r a t i nae это достига
лось развитием умеренно выраженной ребристости, а у Vnigr ice 
r a t i n a e усилением пережимов , которые у их предков Uhligella 
были развиты гораздо слабее . У представителей C leon ice ra t i nae 
р а с с м а т р и в а е м о е направление эволюции гоплитид достигло наи
большего в ы р а ж е н и я (может быть д а ж е дошло до п р е д е л а ) : ра
ковина приобретает форму почти идеального диска , а б р ю ш н а я 
сторона становится острой наподобие киля . Уменьшение объема 
жилой камеры вследствие с ж а т и я раковины у типичных клеони-
цератин несколько компенсируется гипертрофированной асиммет
рией первой боковой лопасти и ее расширением, вследствие чего 
в перегородке образуется впадина , в которой может разместиться 
сравнительно б о л ь ш а я часть мягкого тела животного . 

Филогенетическое развитие семейства Leymer ie l l idae 

Н а ч а л о изучению филогении семейства Leymer ie l l idae поло
жил Р . Б р и н к м а н н на основе биостратиграфических исследований 
в северо-западной части Ф Р Г [106]. Особенно большое значение 
имеют его исследования в районе постройки Центрального к а н а л а 
между Ганновером и Пейне, где уникальный разрез нижнего аль
ба севернее г. Швихельдта и некоторые другие о б н а ж е н и я и 
карьеры, его дополняющие , позволили ему произвести послойные 
сборы аммонитов . Н а основе этих сборов, большей частью точно 
привязанных и достаточно полных, Р . Б р и н к м а н н п о к а з а л , что 
Leymer ie l l idae берут свое начало от десмоцератиды Callizonice
ras. П р е д к о в а я ветвь этого рода , точнее его подрода Wollemanni-
ceras, во время , отвечающее зоне Callizoniceras keilhacki, прошла 
развитие от гладкой раковины с п е р е ж и м а м и [С. (W) keilhacki 
( W o 11.) subsp . anterior B r i n k m . ] до ребристой, у которой раз 
личие м е ж д у ребрами и п е р е ж и м а м и с г л а ж и в а е т с я , причем те и 
другие часто (но не всегда) прерываются на брюшной стороне и 
концы их з а н и м а ю т п р о т и в о л е ж а щ е е положение [S. (W.) keilhacki 
(W о 1 1 е m.) subsp . anterior B r i n k т . ] . 

Как п о к а з ы в а е т рис. 4 в работе Р . Б р и н к м а н н а , отчленение 
ветви Leymer ie l l inae произошло не в начале нижнего альба , а 
несколько ранее — во время , отвечающее верхней части зоны Cal
lizoniceras keilhacki ш к а л ы Ф Р Г . Эта зона, вероятно, соответст
вует верхней части клансейского горизонта общепринятой схемы, 
следовательно, отчленение произошло в самом конце позднего 
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апта. Р а з в и т и е ствола Leymer ie l l idae , по Р . Бринкманну , шло по 
следующим линиям. В веке Proleymeriella schrammeni существо
в а л а ветвь P. schrammeni anterior — P. schrammeni schrammeni. 
В веке LeymerieUa tardefurcata эта ветвь р а з д е л и л а с ь на две ли
нии: 1) LeymerieUa m. f. schrammeni—tardefurcata—L. tarde
furcata anterior [ = L. (L.) germanica C a s e y , 1957] — L. tardefur
cata tardefurcata и 2) L. acuticostata — L. regularis [106, рис. 4]. 

Заслугой P . Б р и н к м а н н а является установление того «...что все 
формы от Desmoceras keilhacki до LeymerieUa tardefurcata и L. re
gularis в отношении формы раковины и хронологического распре
деления о б р а з у ю т гомогенную группу» [106, с. 4]. Его построения, 
однако , наиболее убедительны и в а ж н ы в отношении нижней ча
сти ствола — от С. keilhacki anterior до L. schrammeni schramme
ni. Л и н и я , в е д у щ а я от этой части к L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) 
O r b . va r . typica (через промежуточную мутацию L. (L.) germanica 
C a s e y ) т а к ж е может быть принята . Автор, однако , не может со
гласиться с предположением Р . Б р и н к м а н н а о ветви, ведущей 
к L. (N.) regularis (В г u g.) O r b . через вид L. (L.) acuticostata 
B r i n k m . , который, по его мнению является членом специализи
рованной филогенетической цепи, не д а ю щ е й после себя никаких 
потомков. В связи с этим необходимо привести следующее указа 
ние Р . Б р и н к м а н н а : «Переходные формы м е ж д у LeymerieUa 
acuticostata и L. regularis в Северо-Западной Германии неиз
вестны. В о з м о ж н о , что переходные слои еще не вскрыты, но воз
можно и то, что дальнейшее развитие протекало в южно-европей
ской территории, после чего у ж е сформировавшиеся regularis-
формы («fer t ige r e g u l a r i s - F o r m » ) мигрировали отсюда в Герма
нию и Англию» [106, с. 6, 7]. Это последнее предположение 
Р. Б р и н к м а н н а является более вероятным, так как имеющийся 
материал с М а н г ы ш л а к а , по мнению автора , позволяет лучше 
проследить переход от LeymerieUa s. s t r . к Neoleymeriella. Очень 
возможно , что переход этот совершился именно в З а к а с п и и , а не 
в Ю ж н о й Европе . Автор не может т а к ж е согласиться с мнением 
Р . Б р и н к м а н н а [106, с. 7] о происхождении Hoplites от ствола лей-
мериеллид . 

На рис. 11 представлена схема филогенетического развития 
семейства Leymer ie l l idae , построенная с учетом схемы Р . Бринк
манна и дополнением рода Epileymeriella, а т а к ж е подродов Pseu-
doleymeriella и Neoleymeriella, выделенных позднее его ра
боты. 

Семейство Leymer ie l l idae в филогенетическом отношении пред
ставляет собой серию, н и ж н я я часть которой имеет четковидное 
строение (ряд Proleymeriella — LeymerieUa s. s t r . ) , а верхняя — 
кустистое (одновременное ответвление от LeymerieUa s. str . под
родов Neoleymeriella и Pseudoleymeriella, а т а к ж е рода Epiley
meriella). Главным стабильным признаком всей серии является 
прерывистость и п р о т и в о л е ж а щ е е положение ребер на брюшной 
стороне, к второстепенным признакам относится простое строение 
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Рис. 11. Филогенетическая схема семейства Leymeriellidae, ветвь Cal
lizoniceras (Desmoceratidae) — Leymeriellidae. 

/ — пережимы. 



ребер, которое лишь у рода Epileymeriella усложняется раздваи
ванием ребер, без о б р а з о в а н и я , однако , пупочных бугорков и над
пупковых валиков , совершенно несвойственных этому семейству. 

Корнем серии является немногочисленный по количеству видов 
род Proleymerlella, сохранивший явственные черты сходства со 
своим непосредственным предком — десмоцератидой Callizonice
ras (точнее, с его подродом Wollemanniceras). Это сходство выра
ж а е т с я в наличии у Proleymerlella таких унаследованных призна
ков, как округлые очертания сечения, сильно расчлененная пер
в а я боковая лопасть и присутствие ребер на брюшной стороне, 
где они, однако , ослабевают. Это ослабление является древним 
признаком серии, который представляет собой н а ч а л о о б р а з о в а н и я 
главного стабильного п р и з н а к а (прерывистость ребер на брюш
ной стороне) , который упоминался выше. У ж е начиная со сле
дующего члена серии Leymeriella s. s t r . этот стабильный признак 
развит в полной мере и сохраняется во всей серии без отклонений 
(см. рис. 11). 

Филогенетический р я д рода Leymeriella имеет вильчатое строе
ние: от его корневого рода Leymeriella s. str. , существовавшего во 
время «L. tardefurcata*, в последующее время «L. regularis» од
новременно отделяются два подрода — Neoleymeriella и Pseudo-
leymeriella. Новыми п р и з н а к а м и в этом ряде являются следу
ющие: сильная эволютность, простое строение ребер, д е г р а д а ц и я 
первой боковой лопасти (у которой очень слабо развиты ее вто
ричные ветви) и н а р у ж н о й лопасти (у нее недоразвиваются сред
ние парные ветви) . П о д р о д Neoleymeriella з амечателен своими 
редкими признаками , к которым относятся боковые бугорки и 
присутствие ребер на пупковой стенке, и еще более наличием пе
р е ж и м о в , которые приходится считать возвратным признаком, так 
как они весьма близки по своему характеру (узкие, слабо изогну
тые) к п е р е ж и м а м Wollemanniceras. Следует подчеркнуть, что на
личие пережимов у Neoleymeriella, которым ранее специалисты 
не уделяли должного внимания (см. н и ж е замечания к роду Neo
leymeriella), представляют собой поразительное явление. Стран
ным является их появление в качестве возвратного признака (для 
пережимов это не х а р а к т е р н о ) , не менее странным т а к ж е явля
ется то, что они н а б л ю д а ю т с я в старческой стадии аммонитов 
этого рода . 

Процесс о б р а з о в а н и я Neoleymeriella от каких-то ветвей Leyme
riella s. s t r . представляет большой интерес. Если бы этот процесс 
можно было представить в виде конкретного филогенеза цепи оп
ределенных видов, то это было бы его лучшей иллюстрацией . 
К сожалению, однако, имеющиеся м а т е р и а л ы недостаточны д л я 
такого построения. В общем ж е процесс этот можно представить 
в виде образования Neoleymeriella от Leymeriella s. s t r . с уча
стием промежуточной группы, которая обозначена автором в ка
честве филогенетической цепи, названной по имени вида Leymeri
ella (Neoleymeriella) multicostata S a v . sp. n. 
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Эта филогенетическая цепь имеет х а р а к т е р н ы й изгиб ребер в том 
месте, где впоследствии у таких типичных Neoleymeriella, как 
consueta, diabolus, pseudoregularis, pervulgata и др. , образуются 
боковые бугорки. Этот изгиб, по существу, является н а ч а л о м 
образования этих бугорков. Д а н н а я группа обильно представ
лена в З а к а с п и п и очень слабо и неясно в З а п а д н о й Европе . 
В Ф Р Г она совершенно отсутствует, поэтому Р . Б р и н к м а н н 
и не смог восстановить промежуточные звенья между Leymeriel-
la s. s t r . и видами типа L. (N.) regularis (В r u g . ) O r b . , к а к об 
этом упоминалось выше. В З а к а с п и и эта филогенетическая цепь 
представлена следующими членами: L. (Л'.) tnulticostata S a v . 
sp. п., L. (N.) multicosiata S a v. inf rasp . alta S a v. inf rasp . п., L. 
(N.) bogdanovitschi G l a s u n . , L. (N.) bogdanovitschi G l a s u n . 
var . angustumbilicata G l a s u n . , L. (N.) andrussovi ( N a t z.) 
G l a s u n . , L. (N.) disposita S a v . sp . п. Д л я З а п а д н о й Ев
ропы в качестве члена этой группы можно н аз в ать лишь одну 
плохо изученную форму с неясным систематическим рангом, обо
значенную автором к а к L. (N.) regularis (В г u g.) va r . intermedia 
S p a t h . 1 Все члены цепи L. (N.) multicosiata S a v . распростра
нены в зоне L. regularis. Отчленение от этой линии типичных 
Neoleymeriella произошло, вероятно, в самом н а ч а л е времени, от
вечающем о б р а з о в а н и ю названной зоны. 

И с с л е д о в а н и я О. Ш и н д е в о л ь ф а [147, с. 657—660] показали , что 
ранние стадии р а з в и т и я перегородочной линии Proleymeriella и 
LeymerieUa весьма близки. Это п о д т в е р ж д а е т мнение о тесном 
родстве этих родов. 

Мономорфный и весьма слабо изученный подрод Pseudoleyme-
riella характеризуется почти круглым сечением (близкое по ф о р м е 
сечение отмечается и у некоторых Neoleymeriella, например , 
у вида tera) и тем, что окончания ребер на брюшной стороне, со
ответствующие к р а е в ы м бугоркам LeymerieUa s. s t r . и Neoleyme
riella, не повернуты вперед, а имеют прямое положение . 

Р о д Epileymeriella, отчленившийся от LeymerieUa s. str . и су
ществовавший во время «Leymeriella regularise, представлен 2 — 
3 видами. Н а л и ч и е дуговидного сечения и р а з в е т в л я ю щ и х с я ре
бер (дву- и трехраздельных) резко отличает этот род от Leyme
rieUa s. s t r . и Neoleymeriella. Сильную расщепленность первого 
бокового седла и наличие сравнительно длинных ветвей первой 
боковой лопасти м о ж н о считать возвратными п р и з н а к а м и по от
ношению к Proleymeriella, однако остальные признаки перего
родочной линии я в л я ю т с я типичными д л я Leymer ie l l idae . К р а е 
вые бугорки, к а к и у подрода Pseudoleymeriella, исчезают. 

В целом развитие семейства Leymer ie l l idae в известной мере 
проходит по з амкнутому кругу. Количество систематических ка-

1 Ранее это видоизменение считалось вариететом вида LeymerieUa (L.) tar
defurcata ( L e y m . ) O r b . 
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тегорий (виды и видоизменения) в процессе развития семейства 
изменяется так : 

Зона Proleymerlella schrammeni 
Род Proleymerlella . . . 4 

Зона Leymeriella tardefurcata 
Подрод Leymeriella s. str. . 20 

Зона Leymeriella regularis 
Подрод Neoleymeriella . . . . . 2 9 
Подрод Pseudoleymeriella . 1 
Род Epileymeriella . . . . . . . 1—2 

Следовательно , расцвет семейства совпадает с зоной L. regu
laris, в которой отмечается наибольшее число систематических 
категорий. В ы м и р а н и е семейства, происходящее в конце времени 
«L. regularise, возможно , не было полным, так к а к по некоторым 
данным подроды Pseudoleymeriella и Epileymeriella просущество
вали до времени зоны Douvilleiceras mammillatum. В о з м о ж н о , что 
Pseudoleymeriella и Epileymeriella являются последними ветвями 
леймериеллид эпохи их угасания . У представителей этих система
тических категорий, хотя они и относятся к разным родам , есть 
нечто общее : отсутствие угловатости в форме сечения, сужение 
ребер, исчезновение краевых бугорков. По этим п р и з н а к а м Pseu
doleymeriella и Epileymeriella с б л и ж а ю т с я с корневым родом 
леймериеллид Proleymerlella, в чем можно видеть как бы замы
кание цикла морфологических изменений семейства Leymerie l l i 
dae в процессе его Э В О Л Ю Ц И И , з а к а н ч и в а ю щ е й с я постепенным ви-
миранием. 



Ч а с т ь II. О п и с а н и е ф а у н ы 

В т о р а я часть, посвященная описанию фауны, в целом явля
ется материалом , послужившим д л я обоснования стратиграфиче
ских и филогенетических выводов, помещенных в первой части. 

Вся описанная фауна хранится в монографическом отделе му
зея нефтяной геологии В Н И Г Р И ( Л е н и н г р а д ) . Ф а м и л и и лиц, до
ставивших автору те или иные образцы, названы в объяснениях 
к палеонтологическим т а б л и ц а м . 

Т и п M O L L U S C A 

К л а с с C E P H A L O P O D A 

ПОДКЛАСС E C T O C O C H L I A 

Н а д о т р я д A M M O N O I D E A 

О Т Р Я Д AMMONITIDA 

Надсемейство B E R R I A S E L L A C E A E 

СЕМЕЙСТВО PARAHOPLITIDAE S p a t h , 1924 

ПОДСЕМЕЙСТВО ACANTHOHOPLITINAE S t o y a n o w , 1949 

РОД Hypacanthoplites S p a t h , 1923 

Тип рода Hypacanthoplites plesiotypicus ( F r i t e l ) ; нижний 
альб, зона Hypacanthoplites jacobi, Ф Р Г . 

З а м е ч а н и я . Во время полевых работ 1963 г. автор впер
вые о б н а р у ж и л на М а н г ы ш л а к е , в мощной т о л щ е отложений зоны 
Leymeriella tardefurcata ур. Кугусем, представителей рода Hypa
canthoplites (см. очерк с т р а т и г р а ф и и ) . К сожалению, в большин
стве это фрагменты, поэтому д л я полноценного описания необхо
димы д а л ь н е й ш и е сборы. Автор, однако , полагает , что комплекс 
Hypacanthoplites на званных слоев М а н г ы ш л а к а состоит не менее 
чем из 4—5 видов. Н и ж е приводится описание пока л и ш ь одного 
из них, представленного э к з е м п л я р а м и хорошей сохранности. 
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Hypacanthoplites bifrons 1 S a v e 1 i e v sp. n. 

Табл. I, фиг. 1, 2; рис. 12 

Голотип экз . 3564, табл . I, фиг. 2; нижний альб, зона Leyme
rieUa tardefurcata М а н г ы ш л а к а . 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я , широкопупочная , 
в здутая , с низким сечением. Р е б р а резкие, слабо изогнутые на 
боках, 34—37 в обороте; главные и дополнительные ребра строго 
чередуются . Б о к о в ы е бугорки резкие, краевые бугорки умеренно 
резкие; те и другие исчезают при д и а м е т р е свыше 40—55 мм. Пе
регородочная линия с очень широким Н С , причем линия б не се
чет ее главную вторичную лопасть , а сдвинута в сторону сифо-
нальной линии; Б Л : значительно асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . Д в а экзем
п л я р а хорошей сохранности и три фрагмента ; все экземпляры 
представляют собой ядра , состоящие из желтовато-серого извест-
ковистого алевролита . 
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Экз. 3563, табл. 1, ф и г . 1 44,0 (1) 0,40 0,38 0,40 0,31 0,39 0,2 
Экз. 3564, табл. I, фиг. 2; голо 85,0 (1) 0,40 0,34 0,43 0,35 0,42 0,2 

тип 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 0,254-
4-0 ,33) , широкопупочная , в з д у т а я , с низким сечением ( В Б / Т = 0,9) 
и очень крутыми пупковыми стенками (наклонены под углом 85°), 
очень плавно , однако , соединяющимися с боковыми сторонами. 
Сечение субквадратное ; боковая сторона равна толщине , которая 
наибольшей величины достигает у пупкового к р а я . Умеренно ши
рокая и плоская н а р у ж н а я сторона резко отделена от боковых 
сторон, которые в нижней половине имеют почти вертикальное по
ложение , а в верхней наклонены в сторону н а р у ж н о й стороны 
(табл . I, фиг. 2г). Пупковые стенки, о граничивающие очень неглу
бокий пупок, узкие; отношение Ш П С / Д 0,07—0,08. В пределах 
пупка м о ж н о н а б л ю д а т ь от 3 до 4,5 оборотов раковины. Ж и л а я 
к а м е р а составляет 3 / 4 последнего оборота . 

Р е б р а резкие, высокие, симметричные, на боках слабо изогну
тые, а на наружной стороне прямые . П л а в н о вогнутые м е ж р е б е р 
ные пространства в полтора р а з а шире ребер. Р е б р а р а з д е л я ю т с я 

1 B i f r o n s — двуликий. 

92 



на главные, берущие свое начало от пупкового края , и дополни
тельные, строго чередующиеся с первыми и всегда, д а ж е в ранней 
стадии (табл . I, фиг. 1а) , начинающиеся с середины боков. Общее 
число ребер колеблется от 34 до 37. Пупковые бугорки отсутст
вуют, если не считать валикообразных утолщений нижних частей 
главных ребер. 

Б о к о в ы е бугорки хорошо развиты; м а к с и м а л ь н а я их величина 
наблюдается при д и а м е т р е 30—45 мм, при д а л ь н е й ш е м росте ра
ковины они исчезают. Эти бугорки, р а с п о л а г а ю щ и е с я на середине 
боковых сторон, помещаются на гребнях главных ребер; иногда 
с бугорками сливаются дополнительные ребра и д а ж е создается 
впечатление р а з д в а и в а н и я ребер в боковых бугорках . 

Рис. 12. Перегородочная линия Hypacanthoplites bifrons S a v . sp. п. при диа
метре 55 мм, Х2 (табл. I, фиг. 2; экз. 3564). 

К р а е в ы е бугорки в ы р а ж е н ы л и ш ь в виде м а л о з а м е т н ы х утол
щений ребер по к р а я м н а р у ж н о й стороны, б л а г о д а р я чему послед
няя к а ж е т с я несколько пониженной на сифональной линии, одна
ко в действительности п о н и ж а ю т с я лишь гребни ребер , м е ж р е б е р 
ные ж е пространства остаются без изменений (см. табл . I, фиг. \в, 
\г). К р а е в ы е бугорки, у в е л и ч и в а ю щ и е резкость границы н а р у ж н о й 
и боковых сторон, хорошо прослеживаются на цитированном юном 
экземпляре ; у более взрослых особей они исчезают. Возрастные 
изменения скульптуры хорошо прослеживаются на раковине го-
лотипа, относящейся к взрослой стадии: все виды бугорков, а 
т а к ж е слабый прогиб ребер на сифональной линии исчезают на
чиная с д и а м е т р а 40—50 мм; одновременно уменьшается резкость 
границ наружной стороны, но ребра по-прежнему остаются рез
кими и высокими (см. табл . I, фиг. 2 ) . 

Перегородочная линия (рис. 12) характеризуется существенны
ми особенностями, причем весьма в а ж н ы м является строение Н С 
и Б Л ] , отличающее рассматриваемый вид от многочисленных из
вестных Hypacanthoplites. Н а р у ж н а я лопасть очень узкая . Н а р у ж 
ное седло очень широкое, причем граница наружной и боковых 
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сторон проходит не через главную ее вторичную лопасть , а через 
второстепенную, расположенную в пределах брюшной ветви НС 
(см. линию б на рис. 12). П е р в а я боковая лопасть выделяется 
очень большой асимметричностью, при этом б р ю ш н а я и спинная 
ее ветви по длине как бы стремятся сравняться с осевой ветвью. 
Имеется широкое и симметричное Б С Ь сложно построенная Б Л 2 

(пересеченная линией в) и очень слабо развитые БС2, ВЛ\ и ВС\ 
(через последнее проходит пупочный шов — линия г). 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Н а и б о л е е близкими являются 
виды Hypacanthoplites trivialls В r e i s t r . , H. anglicus C a s e y и 
H. milletianus ( O r b . ) ' . От первых двух из них описываемый но
вый вид отличается более низким сечением и значительно более 
крупными боковыми бугорками; от Н. trivialls В г е i s t г. он до
полнительно отличается более широким пупком и несколько менее 
многочисленными ребрами , а от Н. anglicus C a s e y более широ
ким Н С и более асимметричной Б Л ] . 

Труднее у к а з а т ь отличия рассматриваемого вида от Н. mille
tianus ( O r b . ) , но исключительно в силу того, что диагностические 
признаки последнего неясны. Вид Н. milletianus ( O r b . ) был ил
люстрирован его автором тремя э к з е м п л я р а м и [135, табл . 77, 
фиг. 1—5]. Один из них, происходящий из коллекции М. Р а у л и н а , 
считается голотипом (там ж е , фиг. 1, 2 ) , второй, п р е д с т а в л я ю щ и й 
собой юный экземпляр (там же , фиг. 4, 5 ) , не относится к Н. mil
letianus ( O r b . ) 2 и, наконец, третий (там ж е , фиг. 3 ) , происходя
щий из коллекции М. А р ш и а к а , охарактеризован лишь перегоро
дочной линией, внешний ж е вид его неизвестен. Ревизия , произ
веденная Р . Кейси, п о к а з а л а , что рисунок э к з е м п л я р а , принимае
мого за голотип, в действительности является рискованной ре
ставрацией по обломку около 80 мм в диаметре , теперь изобра
женному этим автором при помощи фотографии и принятому за 
лектотип [115, текст, фиг. 160, /, g\ Н а м представляется в о з м о ж н ы м , 
что существовал еще и четвертый экземпляр , по которому были 
реставрированы внутренние обороты фиг. 1 А. Орбиньи, так как 
они не похожи на юный экземпляр , и зображенный последним на 
фиг. 4, 5. 

Таким образом , о диагностических признаках Н. milletianus 
(О г Ь.) в настоящее время можно судить главным образом по его 
обломку, и зображенному Р . Кейси в качестве лектотипа, и по се-

1 Интересно, что все эти виды являются более или менее одновозрастными 
с видом Я. bifrons S a v. sp. п. Так, Н. trivialls В г е i s t г., по данным Р. Кейси 
[115, с. 432], распространен в подзоне Н. milleiioides Англии, которая является 
синхроничной зоне Leymeriella tardefurcata Мангышлака; вид Н. anglicus С а-
s e y характерен для одноименной подзоны верхнего апта и подзоны Farnha
mia fafrnhonunsis нижнего альба (там же, с. 429); что касается вида Н. mil
letianus (Orb . ) , то хотя точных данных о его стратиграфическом уровне нет, 
все же присутствие его в зоне Leymeriella tardefurcata Западной Европы, по-
видимому, является вполне вероятным. 

2 Это мнение выражено Р. Кейси [115, с. 434], с которым автор вполне со
гласен. 
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чению этого фрагмента , о котором д а е т понятие фиг. 2 в работе 
А. Орбиньи '. 

Учитывая приведенные исходные д а н н ы е о виде Я . milletianus 
( O r b . ) , можно у к а з а т ь , что Я . blfrons S a v . sp . п. отличается от 
него более низким сечением и несколько более многочисленными 
ребрами; менее достоверные отличия: присутствие у описываемого 
вида резких боковых бугорков (они развиты лишь в ранней ста
дии роста, к о т о р а я на фиг. 1 А. Орбиньи реставрирована по неиз
вестному э к з е м п л я р у и совершенно лишена боковых бугорков) , 
широкого Н С и асимметричной Б Л ь это последнее отличие явля 
ется весьма резким, но и в той ж е мере условным, так как оно 
может приниматься л и ш ь в том случае, если перегородочная ли
ния, и з о б р а ж е н н а я на фиг. 3 в работе А. Орбиньи, действительно 
относится к Я . milletianus ( O r b . ) , в чем нет полной уверенности. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : ур. Кугусем, окрестно

сти к л а д б и щ а Д о щ а н . 

Надсемейство HOPLITACEAE 
СЕМЕЙСТВО HOPLITIDAE Н. D o u v i l l e , 1890 

ПОДСЕМЕЙСТВО GASTROPLITINAE W r i g h t , 1952 

Р о д ARCTHOPLITES S p a t h , 1925 

1925. Arcthoplites S p a t h [159, c. 76, 77]. 
1946. Arcthoplites S p a t h [162, c. 9]. 
1952. Arcthoplites S p a t h, С a s e у [110, с. 444—470]. 
1958. Arcthoplites S p a t h , Л у п п о в [62, с. 115]. 
1965. Arcthoplites S p a t h, С a s e у [115, с. 471, 472] 

Тип рода Hoplites jachromensis N i k i t i n [60, табл . IV, фиг. 1, 
2; не табл . IV, фиг. 3, 4, 5, 6, 7] (см. т а к ж е табл . II , фиг. 1) . Сред
ний альб Русской п л а т ф о р м ы . 

Р а с ш и р е н н ы й д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно ( р е ж е силь
но) о б ъ е м л ю щ а я , умеренно широкопупочная , средней толщины 
(реже в з д у т а я ) , с к в а д р а т н ы м , прямоугольным или трапециевид
ным, низким либо умеренно низким сечением. Пупок неглубокий. 
П у п к о в а я стенка у зкая , к р у т а я либо с р е д н е н а к л о н е н н а я , нерезко 
отделенная от боковых сторон. ВВ/Т = 0,82-^-1,2. П л о с к и е либо сла
бо выпуклые боковые стороны отчетливо (но не резко) отделены от 
узкой, плоской или слабо выпуклой ( р е ж е очень слабо вогнутой) 
н а р у ж н о й стороны. Н а и б о л ь ш а я выпуклость н а б л ю д а е т с я у пуп
кового к р а я , р е ж е несколько выше. Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т поло
вину последнего оборота . 

Р е б р а с з акругленными гребнями и симметричными склонами. 
В средней стадии роста (при диаметре 30—70 мм) они либо пол-

1 Р. Кейсп отмечает, что хотя вид Н. milletianus (О г Ь.) является одним из 
весьма часто упоминающихся аммонитов, но обычно он определялся непра
вильно [115, с. 433—435]. 
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ностью состоят из главных ( д в у р а з д е л ь н ы х ) , либо делятся на 
главные и дополнительные. Те и другие на боковых сторонах сла
бо изогнуты в виде удлиненной буквы S, р е ж е в виде «лука Ку
пидона» или почти прямые. Брюшную сторону они пересекают 
почти в поперечном направлении, с образованием , однако , очень 
слабого, часто едва заметного очень тупого и сильно уплощенного 
широкого синуса (121—167°), выпуклостью н а п р а в л е н н о г о впе
ред. Н а с т о я щ и е пупковые бугорки отсутствуют, вместо них раз
виваются длинные валикообразные утолщения ребер (надпупко
вые в а л и к и ) , расположенные между точкой ветвления и пупко
вым краем . Главные ребра во взрослой стадии р аз в етв л яю тся на 
середине боков либо несколько выше, в юной стадии (до диамет
ра 30 мм) точка р а з д в а и в а н и я может быть несколько ниже, но 
всегда на заметном расстоянии от пупкового к р а я . В старческой 
стадии (начиная с диаметра 70 мм либо позднее) ребра на боко
вых сторонах п р е в р а щ а ю т с я в грубые валики , имеющие вид вы
прямленного интеграла , а на брюшной стороне сильно о с л а б е в а ю т 
либо исчезают, при этом они у ж е не ра зветвляются . У известных 
видов Arcthoplites наблюдается от 24 до 37 ребер в обороте (если 
считать на наружной стороне) , из них дополнительных (одиноч
ных) не более 3—4. 

Перегородочная линия характеризуется неглубокими лопастя
ми и низкими седлами. Н а р у ж н а я лопасть м а л е н ь к а я и у з к а я 
(в сравнении с шириной наружной стороны) ; н а р у ж н о е седло 
сильно асимметричное (брюшная ее ветвь значительно шире спин
ной) ; первая боковая лопасть слабо, р е ж е сильно асимметричная 
(спинная ее ветвь приближена и наклонена к осевой ветви) . Ме
нее характерные особенности перегородочной линии з а к л ю ч а ю т с я 
в наличии широкого первого бокового седла, широкого либо уз
кого второго бокового седла и их р а з д е л я ю щ е й асимметричной 
второй боковой лопасти; имеются три или четыре вспомогатель
ные лопасти и столько ж е вспомогательных седел. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Р о д Arcthoplites был выделен 
Л . Ф. Спэтом без диагноза [159, с. 77] на основе «группы Hoplites 
jachromensis N i k.», к которой он отнес не только этот вид [60, 
табл. IV, фиг. 1—7], но и форму, описанную С. Никитиным как 
«Sonneratia dutempleana» N i к. (не Orb. ) (там ж е , т а б л . IV, 
фиг. 8—10); при этом он у к а з а л лектотип вида «Hoplites» jachro
mensis N i k . (там же , табл . IV, фиг. 1, 2 ) , что является весьма 
важным, так к а к в настоящее время выяснилось , что вид этот по
нимался С. Никитиным слишком широко. К этой ж е группе, кро
ме того, Л . Ф. Спэтом был отнесен вид «Sonneratia jachromensis* 
S i n z . (не N i k . ) , впоследствии переименованный Р . Кейси в Tet
rahoplites orientalis C a s e y [ПО, с. 445]. 

В 1952 г. Р . Кейси, выделяя род Tetrahoplites, в порядке с р а в 
нения охарактеризовал Arcthoplites и сделал р я д других замеча
ний: ^Arcthoplites отличается от Tetrahoplites х арактером своей 
ребристости и отсутствием пупковых бугорков. Р е б р а двойные, со 

S6 



случайными единичными вставочными ребрами; в постэфебных 
стадиях нарастания вторичные ребра разветвляются или переме
жаются в верхних частях оборота, причем их точка ветвления 
видна в периферическом аспекте. Конфигурация главных ребер на 
боковой стороне часто изменяется от слабого S-образного изгиба 
до изгиба в виде «лука Купидона» со срединным изгибом, направ
ленным вперед, в противоположность всегда сигмоидальной или 
дуговидной ребристости у Tetrahoplites. Юный Arcthoplites напо
минает современника Cymahoplites, тогда как Tetrahoplites отно
сится к типичной северо-западной европейской группе родов, со
держащей Sonneratia, Pseudosonneratia и Protohoplites» [ПО, 
с. 445]. Р. Кейси указывает на неправильность отнесения М. Брей-
штроффером [104, с. 85] некоторых европейских видов к Arcthopli
tes и отмечает, что « . . . подлинный Arcthoplites до сего времени 
неизвестен вне бореальной провинции» (там ж е ) . 

В 1958 г. краткий диагноз Arcthoplites был приведен в «Осно
вах палеонтологии» [63, с. 115, табл. 55, фиг. 2]; отмечается, что 
род этот включает лишь один вид. 1 

В 1965 г. Р. Кейси вновь обращается к Arcthoplites (опять ж е 
в связи с Tetrahoplites), он воспроизводит фотографию гипсового 
слепка лектотипа вида Arcthoplites jachromensis ( N i k . ) [115, 
с. 471 , 472; текст, фиг. 177 а, в]. 

Arcthoplites долгое время считался монотипным родом, однако 
в этой работе приводится описание (см. ниже) 5 новых видов, 
значительно расширяющих сведения об этом роде. При этом было 
установлено наличие представителей Arcthoplites в зоне Leyme
rieUa tardefurcata нижнего альба Мангышлака. Таким образом, 
было выяснено, что род Arcthoplites распространен не только 
в среднем, но и в нижнем альбе и не только в бореальной палео-
зоогеографической области, но и в мисцелловой (среднеевропей
ской) палеозоогеографической области, поскольку к ней относится 
территория Мангышлака. 

Морфологически близкие к Arcthoplites роды Tetrahoplites и 
Sonneratia отличаются от него наличием настоящих пупковых бу
горков (служащих местом раздвоения ребер) , более расчленен
ной перегородочной линией и рядом других признаков. Отличия 
от близкого рода Bellidiscus S a v . gen. п. приводятся ниже, при 
его описании. 

Arcthoplites близок к Farnhamia по угловатому сечению, нали
чию уплощения брюшной стороны и общему характеру грубых 
слабо изогнутых ребер, которые усиливаются на брюшной стороне 
и образуют неглубокий тупой и уплощенный синус. Отличия этих 
родов сводятся к несколько менее уплощенной раковине у Arct
hoplites, преобладанию у него квадратного и прямоугольного се-

1 Следует отметить, что для иллюстрации этого рода в «Основах палеон
тологии» приведен рисунок того экземпляра С. Никитина, который в настоя
щей монографии под сомнением отнесен к Arcthoplites nikitinae S a v . sp. п. 
(см. ниже). 
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чения, наличию скульптуры во взрослой стадии, отсутствию пуп
ковых бугорков и р а з д в а и в а н и ю ребер значительно выше пупко
вого к р а я . У Arcthoplites п р е о б л а д а ю т слабо S-образно изогнутые 
ребра , у Farnhamia ребра и н т е г р а л о о б р а з н ы е , подобные р е б р а м 
Tetrahoplites. Перегородочная линия Arcthoplites отличается от 
таковой Farnhamia короткими лопастями и низкими седлами , а 
т а к ж е более широкой и несколько более асимметричной первой 
боковой лопастью. 

Р а н е е было принято думать , что наиболее близким к Arctho
plites является род Subarcthoplites C a s e y [112], однако Р . И м л и 
[124, 125] п о к а з а л ошибочность этого в з гляда . Р о д Subarcthoplites, 
относящийся к V n i g r i c e r a t i n a e , отличается от Arcthoplites нали
чием пережимов , овальным сечением, выпуклой наружной сторо
ной, менее резкими и более изогнутыми ребрами, о с л а б л я ю щ и 
мися на н а р у ж н о й стороне, более низкой точкой ветвления ребер 
на боковых сторонах, а т а к ж е более длинной и менее асимметрич
ной первой боковой лопастью (см. н и ж е з а м е ч а н и я о Subarctho
plites при описании рода Bellidiscus S a v . gen. п . ) . 

В и д о в о й с о с т а в . В настоящее время можно констатиро
вать наличие следующих 7 видов в составе Arcthoplites: 

Arcthoplites jachromensis ( N i k . ) («Hoplites» jachromensis 
N i k . , [60, т а б л . IV, фиг. 1, 2, только] (Русская п л а т ф о р м а , Шпиц
берген, Г р е н л а н д и я ) , A. sub jachromensis S a v . sp . п. (Ман
г ы ш л а к ) , A. aff. jachromensis ( N i k . ) ( М а н г ы ш л а к ) , A. nikitini 
S a v . sp . п. ( М а н г ы ш л а к ) , A. meridianalis S a v . sp. п. (Мангы
ш л а к ) , A. nikolskensis S a v . sp . n.(«Hoplites Dutemplei» N i k . , 
не Orb. , Р у с с к а я п л а т ф о р м а ) . 

Arcthoplites nikolskensis S a v e l i e v sp. n. = «Hoplites Dutempleb N i k (не 
Orb.), из С. Никитина [60, с. 58], голотип «Hoplites Dutempleb N i k . (не Orb.), 
из С. Никитина [60, табл. IV, фиг. 8—10]; средний альб северных окрестностей 
Москвы. 

Д и а г н о з . Раковина слабо объемлющая, умеренно широкопупочная, сред
ней толщины, с низким субтрапециевидным сечением. Ребра в количестве 36—37, 
двураздельные, разветвляющиеся в верхней трети оборота; на боках ребра очень 
слабо S-образно изогнуты, наружную сторону пересекают в поперечном на
правлении либо с наклоном вперед и образованием весьма слабо заметного-
широкого синуса. Возраст и местонахождение как у голотипа (см. табл. V, 
фиг. 2 данной работы). 

A. bogoslowskyi S a v . sp . п. «Hoplites cf. jachromensis* N i k . 
[9, c. 31 , 32, табл . VI, фиг. 4; т а б л . V I I , фиг. 3; табл . V I I I , фиг. II 
( Р у с с к а я п л а т ф о р м а ) . 

Необходимо отметить, что на М а н г ы ш л а к е совместно с A. su-
bjachromensis S a v. sp. п. был отмечен восьмой вид, в коллекции 
представленный л и ш ь э к з е м п л я р а м и юной стадии; он близок 
к тому виду, который описан в данной работе к а к A. aff. jachro
mensis ( N i k . ) , но отличается несколько большей толщиной и бо
л е е многочисленными ребрами . 

Интересно отметить близость комплекса Arcthoplites М а н г ы ш 
л а к а к комплексу представителей этого рода с Русской п л а т ф о р -
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мы: так , виды A. subjachromensis S a v . sp . п. и A. aff. jachromen
sis ( N i k . ) , описанные с М а н г ы ш л а к а , близки к виду A. jachro-
inensis ( N i k . ) , известному с Русской п л а т ф о р м ы ; виды A. niki-
tini S a v . sp. п. и A. meridianalis S a v . sp. п. (см. их описание) , 
выделенные на м а н г ы ш л а к с к о м материале , близки к некоторым 
образцам , ошибочно описанным Н. Н. Никитиным под именем 
вида jachromensis с Русской п л а т ф о р м ы . 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . Н и ж н и й альб, зона Ley
merieUa tardefurcata М а н г ы ш л а к а и Восточной Гренландии, альб 
Шпицбергена , средний альб Русской п л а т ф о р м ы . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Четыре вида Arcthoplites, описывае
мые автором с М а н г ы ш л а к а , происходят из зоны LeymerieUa tar
defurcata нижнего альба . Совместно с видами LeymerieUa s. s t r . 
представители Arcthoplites у к а з ы в а ю т с я из Восточной Гренлан
дии. В стратиграфическом очерке (см. выше) было в ы с к а з а н о 
предположение о том, что Hoplites jachromensis N i к., описанные 
С. Никитиным [60] и Н. А. Богословским [9] с Русской п л а т ф о р м ы 
и отнесенные автором к нескольким видам Arcthoplites, возможно , 
происходят из конденсированных слоев, в к л ю ч а ю щ и х не только 
среднеальбские , но и нижнеальбские отложения . Автор допускает , 
что эти п р е д п о л а г а е м ы е полизональные слои могут с о д е р ж а т ь и 
аналоги зоны LeymerieUa tardefurcata. Есть сведения о наличии 
Arcthoplites jachromensis N i k . на п-ове Канин [24, с. 176], где 
этот вид о б н а р у ж е н в в а л у н а х нижне-среднеальбского возраста . 

Существовавшее долгое время (1908—1952) мнение о наличии 
вида Arcthoplites jachromensis (N i k.) на М а н г ы ш л а к е было осно
вано на неправильном определении И. Синцова, который оши
бочно отождествил гоплитиду из зоны Cleoniceras mangyschla
kense нижнего альба М а н г ы ш л а к а с видом jachromensis, описав 
ее к а к Sonneratia jachromensis [151]. П о з д н е е Р . Кейси переопре
делил этот вид к а к Tetrahoplites orientalis С a s е у [110]. 

М. И. Соколов у к а з ы в а е т на наличие Arcthoplites sp. п. в зоне 
Cleoniceras mangyschlakense нижнего а л ь б а М а н г ы ш л а к а [96, с. 56]. 

Р я д авторов (Л . Ф. Спэт, [159, с. 356], Г. Ф р е б о л ь д [121, с. 48, 
49, 118], Д . Соколов и В . Бодылевский [156, с. 104, 145]) у к а з ы в а 
ют на наличие Arcthoplites в а л ь б е Шпицбергена . Весьма в а ж н ы м 
является у к а з а н и е Л . Спэта о присутствии этого рода в альбе 
Восточной Гренландии [159, с. 9], т ак к а к названный автор сооб
щает о наличии двух видов Arcthoplites (A. cf. jachromensis 
( N i k . ) и Arcthoplites s p . п . ) , о б н а р у ж е н н ы х совместно с Leyme
rieUa aff. tardefurcata ( L e y m . ) O r b . и L. aff. rencuretensis 
( J a c ) , т. е. с какими-то LeymerieUa s. str . , в чем м о ж н о видеть 
аналогию со стратиграфическим положением Arcthoplites на Ман
гышлаке . Эти д а н н ы е были позднее подтверждены Д . Д о н о в а н о м 
[118, с. 117—119], описавшим из зоны LeymerieUa tardefurcata 
(«Leymerietla») нижнего альба Восточной Гренландии вид Arct
hoplites sp . cf. jachromensis (N i k.) (см. н и ж е описание вида 
A. bogostowskyi S a v . sp . п . ) . 
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В двух р а б о т а х Р . Кейси {ПО, с. 444; 115, с. 471] у к а з ы в а е т с я , 
что он имел возможность исследовать большое число Arcthoplites 
из Восточной Гренландии; по-видимому, однако , эта ф а у н а еще 
не описана. О б р а з ц ы Arcthoplites? плохой сохранности (фрагмен
ты) описаны Р . И м л и [124, с. 111]. 

М. Колиньоном из а л ь б а М а д а г а с к а р а описаны фрагменты, 
обозначенные им как Arcthoplites sp . aff. jachromensis (N i k.) 
[116, c. 83, т а б л . XVII , фиг. 8, 9]. Эти образцы, однако , не могут 
быть отнесены к Arcthoplites, от которого их отличает р а з д в а и в а 
ние ребер в пупковых бугорках и присутствие большого количе
ства дополнительных ребер. 

Arcthoplites sub jachromensis S a v e l i e v sp . п. 

Табл. Ill, фиг. 3, 4; табл. Ill, фиг. 1; 
табл. IV, фиг. 4; рис. 13 

Голотип экз . 3766, табл . I I I , фиг. 1; нижний альб , зона Leyme
riella tardefurcata; М а н г ы ш л а к : сев.-зап. часть ур . Кугусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , умеренно широ
копупочная , средней толщины, с субпрямоугольным или округло-
трапециевидным умеренно низким сечением. Р е б е р 28—33, они 
д в у р а з д е л ь н ы е , во взрослой стадии р а з в е т в л я ю щ и е с я на середине 
боковых сторон и пересекающие н а р у ж н у ю сторону почти прямо
линейно. Н а д п у п к о в ы е валики резкие. 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 4 экземпля
ра , о т о б р а ж а ю щ и е все стадии роста; это внутренние ядра , состоя
щ и е из желтовато-серого известковистого алевролита ; перегоро
д о ч н а я линия не прослеживается . 
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Экз. 3767, табл. II, фиг. 3 21,8 (1) 0,46 0,40 0,26 0,38 0,47 
Экз. 3765, табл. II, фиг. 4 62,0 П) 0,45 — — 0,27 0,35 — Экз. 3766, табл. III, фиг. 1; 70,8 (1) 0,44 0,36 0,38 0,26 0,37 0,40 

голотип 
Экз. 3192, табл. IV, фиг. 4 113,8 (1) 0,42 0,28 0,31 0,27 0,38 0,47 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0 ,50-^0,68) , умеренно широкопупочная , средней толщины, с суб
прямоугольным или округло-трапециевидным, умеренно низким 
сечением ( В Б / Т = 1,16-=-1,20). С л а б о в ы п у к л ы е боковые стороны 
явственно, но не резко отделены от еще менее выпуклой (более 
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или менее уплощенной) брюшной стороны. П у п к о в а я стенка кру
тая (наклонена под углом 50—55 ' ) и у з к а я ( Ш П С / Д = 0,10ч-0,15) ; 
она нерезко отделена от боковых сторон. Сечение очень слабо из
меняется с ростом раковины — эти изменения сводятся лишь к не
значительному увеличению высоты (табл . IV, фиг. 46). ВВ/Т = 
= 0,82-^0,92. Н а и б о л ь ш а я т о л т ш щ н а б л ю д а е т с я несколько ниже 
середины боковых сторон. Ж и л а я камера з а н и м а е т около поло
вины последнего оборота . 

Рис. 13. Схема скульптуры Arcthoplites subjachromensis 
S a v . sp. п. на различных стадиях роста. 

а — юный экземпляр (табл. II , фиг. 3; экз . 3767); б — взрослый 
экземпляр (табл . I II , фиг. 1; экз . 3766); е — старческий экземпляр 

(табл . IV, фиг. 4; э к з . 3192). 

Р е б р а д в у р а з д е л ь н ы е ; общее их число на наружной стороне 
у имеющихся э к з е м п л я р о в 28—33. Н а боковых сторонах ребра 
слабо изгибаются в виде сильно удлиненной буквы S либо обра
зуют фигуру в виде «лука Купидона» (рис. 1 3 , 6 ) . В ранней ста
дии (при д и а м е т р е 15—20 мм) ребра р а з д в а и в а ю т с я несколько 
ниже середины боковых сторон, во взрослой стадии на середине 
последних, в старческой ж е стадии точка ветвления сдвигается 
д а л е е к брюшной стороне (см. рис. 13), причем ребра посте
пенно с г л а ж и в а ю т с я и исчезают (табл . I I I , фиг. \а), но н а р у ж н у ю 
сторону ребра пересекают почти прямолинейно, о б р а з у я л и ш ь 
очень широкий тупой слабо заметный уплощенный синус. Этот 
синус в пределах самой н а р у ж н о й стороны почти незаметен, но 
если учесть изгиб ребер вперед в верхних частях боковых сторон 
(табл . I I I , фиг. 1а) , то угол синуса достигает 146—158°. Н а с т о я 
щие пупковые бугорки отсутствуют, вместо них н а б л ю д а ю т с я 
утолщения ребер в виде надпупковых валиков на пространстве от 
внешнего к р а я пупковой стороны до точки ветвления ребер. Во 
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взрослой стадии на наружной стороне ребра так ж е хорошо раз 
виты, как и на боковых сторонах, но в старческой стадии они 
с г л а ж и в а ю т с я и исчезают на наружной стороне, а на боках пре
в р а щ а ю т с я в грубые почти п р я м ы е валики (см. т а б л . IV, 
фиг. 4 а ) . 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Под именем «Hoplites» jachro
mensis N i k . С. Никитин описал и изобразил пять о б р а з ц о в [6U, 
т а б л . IV, фиг. 1—7], из которых лишь один м о ж е т быть отнесен 
к рассматриваемому виду; имеется в виду тот из них (там ж е , 
фиг. 1, 2) (табл . II , фиг. 1), который был впервые у к а з а н в ка
честве лектотипа «Н.» jachromensis N i k . Л . Ф. Спэтом при выделе
нии им рода Archoplites [159, с. 76]. Второй (там ж е , фиг. 3, 4) 
(табл . VI , фиг. 1, 2) и четвертый (там ж е , фиг. 6) образцы С. Ни
китина под сомнением отнесены к Arcthoplites nikitini S a v . sp . п., 
пятый (табл . V, фиг. 7) под сомнением отнесен к виду A. meridia-
nalis S a v . sp. п. (описание этих новых видов см. н и ж е ) . Третий 
о б р а з е ц о х а р а к т е р и з о в а н лишь перегородочной линией (там ж е , 
фиг. 5; табл . II, фиг. 2 ) ; этот последний, ввиду того что в работе 
С. Никитина никаких других данных д л я его характеристики не 
приведено, м о ж е т быть определен лишь к а к Arcthoplites sp . 1 

Описываемый вид весьма близок к Arcthoplites jachromensis 
(N i k.) (рисунок лектотипа этого вида, а т а к ж е ф о т о г р а ф и ю гип
сового слепка (см. на т а б л . II , фиг. 1), от которого он отличается 
трапециевидным или субпрямоугольным сечением (в противопо
л о ж н о с т ь овальному сечению у сравниваемого в и д а ) , более узкой 
н а р у ж н о й стороной и несколько более тонкими и менее в ыдаю 
щимися р е б р а м и . Вид A. nikolskensis S a v . sp . п. (см. в ы ш е видо
вой состав рода Arcthoplites) отличается от описываемого вида 
слабо о б ъ е м л ю щ е й раковиной и более многочисленными ребрами . 

В о з р а с т . Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к , ур. Кугусем, овраг Ке

ленды. 

Arcthoplites aff. jachromensis (N i k i t i n) 

Табл. IV, фиг. 2, 3; рис. 14 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 3 юных эк
з е м п л я р а , признаки которых недостаточны для выделения нового 
вида . Н а одном экземпляре п р о с л е ж и в а е т с я перегородочная ли
ния. 

1 Возможно, экземпляр этот имеет недостаточно хорошую сохранность, 
так как его размеры в противоположность трем целым экземплярам, перечис
ленным нами выше, С. Никитиным не приводятся. 
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Экз. 3196 
Экз. 3193, табл. IV, фиг. 2 
Экз. 3198, табл. IV, фиг. 3 

20,0 (1) 
19,0 (1) 
28,5 (1) 

0,40 
0,41 
0,47 0,35 

0,52 
0,50 
0,50 

0,30 
0,29 
0,29 

0,45 
0,43 
0,40 

0,30 
0,31 
0,30 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,73-7-0,77), умеренно широкопупочная , средней толщины, с низ
ким субквадратным сечением ( В Б / Т —0,75-г-0,99), которое у имею
щихся ю ж н ы х э к з е м п л я р о в к а ж е т с я иногда и субовальным, ввиду 
того что углы соединения сторон сильно закруглены. Н а р у ж н а я 
и боковые стороны имеют почти одинаковую ширину и не резко 
отделены; поверхность их в ы п у к л а я (особенно у наиболее юных 
э к з е м п л я р о в ) . П у п к о в а я сторона у з к а я ( Ш П С / Д = 0,1-г-0,13), уме
ренно крутая (50°) , плавно соединяющаяся с боковыми сторо
нами. ВВ/Т = 0,82. 

Р е б р а двураздельные , 31—34 в обороте, р а з в е т в л я ю щ и е с я на 
середине боковых сторон; характер их тот же , что и у Arcthopli
tes jachromensis ( N i k . ) , но на н а р у ж н о й стороне они образуют 
еще более широкий (163—167°) , слабо заметный уплощенный си
нус. 

Перегородочную линию с трудом удалось срисовать у одного 
очень юного э к з е м п л я р а (рис. 14) . Она характеризуется низкими 
элементами; н а р у ж н а я лопасть у з к а я и простая по строению, Н С 
резко асимметричное (его б р ю ш н а я ветвь значительно шире 
спинной) , Б Л 1 простая и асимметричная ( асимметрия в ы р а ж а 
ется в том, что спинная ветвь сильно п р и б л и ж е н а к осевой ветви) , 
БС] и Б С 2 симметричные и невысокие ( р а з д е л я ю щ а я их БЛг , на
оборот, имеет весьма неправильное строение) ; имеются три ВС и 
столько ж е В Л . В общем рассмотренная перегородочная линия 
близка к таковой Arcthoplites sp., и зображенной в монографии 
С. Никитина [60, табл . IV, фиг. 5; табл . II , фиг. 2]; близость эта 
з аключается в наличии невысоких седел и неглубоких лопастей, 
в присутствии маленькой Н Л , асимметричного Н С и в одинако
вом числе лопастей и седел; однако н а р я д у с этим есть и отли
чия: Б Л [ р а с с м а т р и в а е м о г о вида более проста и более асиммет
рична чем Б Л ] сравниваемой перегородочной линии. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Описываемые юные экземпля
ры, несомненно, относятся к какому-то новому самостоятельному 
виду — в этом у б е ж д а е т их сравнение с э к з е м п л я р а м и аналогич
ных стадий роста, относящимися к другим Arcthoplites, имеющим-
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ся в распоряжении автора . О д н а к о ввиду отсутствия взрослой 
стадии автор в о з д е р ж и в а е т с я от официального выделения нового 
вида. 

От наиболее близкого вида A. jachromensis (N i к.) рассматри
ваемый вид отличается более объемлющей раковиной, умеренно 
низким сечением, несколько большей толщиной и более широкой 
наружной стороной. От A. nikitini S a v . sp. п. р а с с м а т р и в а е м ы й 
вид отличается значительно более о б ъ е м л ю щ е й раковиной, более 
многочисленными ребрами, более асимметричной БЛ\ и другими 
признаками . 

б а д-

Рис. 14. Перегородочная линия Arcthoplites aff. jachromensis ( N i k . ) при диа
метре 18 мм, Х10 (табл. IV, фиг. 2; экз. 3193). 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : сев.-зап. часть ур. Ку

гусем. 

Arcthoplites nikitini1 S a v e l i e v sp. п . 
Табл. VI, фиг. 1, 2, 3; рис. 15, 16 

? 1888. Hoplites jachromensis N i k i t i n [60, табл. IV, фиг. 3, 4, 6 (не фиг. 1, 2, 
5, 7)]. 

?1950. Arcthoplites jachromensis ( N i k i t i n ) , Л у п п о в [48, табл. XXV, фиг. 1]. 
? 1950. Arcthoplites jachromensis ( N i k i t i n ) , Л у п п о в '[48, табл. LV, фиг. 2]. 

Голотип экз . 3194, табл . VI , фиг. 3, рис. 15, 16; нижний альб, 
зона Leymeriella tardefurcata; М а н г ы ш л а к : сев.-зап. часть ур . Ку
гусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , умеренно широ
копупочная , в здутая , с низким субквадратным сечением. Глав
ные ребра р а з д в а и в а ю т с я в верхней трети боков; дополнительные 
ребра прямые, наклоненные вперед; всех ребер 24, из них 4 до
полнительные. Перегородочная линия с низкими элементами; она 
характеризуется небольшим Н С и слабо асимметричной Б Л ь 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 целый эк
земпляр и несколько обломков внутренних ядер , состоящих из 
желтовато-серого слабо известковистого алевролита . 

1 Вид назван в честь С. Никитина. 
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О с н о в н ы е р а з м е р ы г о л о т и п а, мм (экз . 3194; табл . VI, 
фиг. 3 ) : д и а м е т р раковины 5 0 , 0 ( 1 ) ; высота: боковая 0,39, внут
ренняя 0,32; толщина 0,45; диаметр пупка 0,30, диаметр пупко
вого к р а я 0,40; ширина н а р у ж н о й стороны 0,23. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,47), умеренно широкопупочная , в здутая , с низким субквадрат 
ным сечением ( В Б / Т = 0,62) ( табл . VI , фиг. Зв ) . Слабо в ы п у к л а я 
либо плоская н а р у ж н а я сторона относительно резко отделена от 
равных ей по ширине слабо выпуклых боковых сторон (резкость 
сочленения этих сторон сильнее проявляется на ребрах , нежели 
на межреберных п р о с т р а н с т в а х ) . Пуп
ковая сторона у з к а я ( Ш П С / Д = 0,16), 
средненаклоненная (40°), постепенно 
переходящая в боковые стороны. 
ВВ/Т = 0,56. Н а и б о л ь ш а я толщина на
блюдается вблизи пупкового к р а я , но 
признак этот в ы р а ж е н не резко, так 
как сечение почти квадратное . Ж и л а я 
камера з а н и м а е т половину последнего 
оборота . 

Р е б р а резкие, очень слабо изогну- Р и с i 5 С х е м а с к у л ь п т у р ы 

тые (почти прямые) на боках, разде- Arcthoplites nikitini S a v . sp. п. 
ляющиеся на главные, р а з д в а и в а ю - (табл. VI, фиг. 3; экз. 3194). 
щиеся в верхней трети боков, и допол
нительные, имеющие прямое , несколько наклоненное вперед на
правление (рис. 15). Н а наружной стороне насчитывается 24 реб
ра, из которых дополнительных 4. Н а р у ж н у ю сторону ребра пере
секают в поперечном направлении , о б р а з у я едва заметный упло
щенный синус (170°). М е ж р е б е р н ы е пространства в 2 р а з а шире 
ребер и имеют вогнутую поверхность. Н а д п у п к о в ы е валики слабо 
развиты. 

Перегородочная линия (рис. 16) весьма близка к таковой 
Arcthoplites sp . [60, табл . IV, фиг. 5]. Она характеризуется невы
сокими седлами и лопастями, асимметричным Н С (брюшная его 
ветвь шире спинной) , слабо асимметричной Б Л L ( асимметрия вы
р а ж а е т с я в несколько пониженном положении ее спинных ветвей 
по отношению к брюшным в е т в я м ) , широким Б С ь узким Б С 2 , 
симметричной Б Л 2 и наличием четырех В Л и четырех ВС. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . К описываемому виду с неко
торыми сомнениями нами отнесен э к з е м п л я р , описанный С. Ники
тиным к а к «Hoplites jachromensis* [60, табл . IV, фиг. 3, 4]. Рису
нок этого э к з е м п л я р а , заимствованный из монографии С. Ники
тина, а т а к ж е ф о т о г р а ф и я гуттаперчевого слепка, х р а н я щ е г о с я 
в Ц Н И Г Р музее, см. на табл . VI , фиг. 1, 2. Осмотр названного 
слепка показал , что образцы с М а н г ы ш л а к а , особенно голотип, 
весьма близки к этому э к з е м п л я р у по количеству и форме ребер, 
форме сечения и основным р а з м е р а м ; однако есть и различия : го
лотип отличается от сравниваемого э к з е м п л я р а несколько более 
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высокой точкой ветвления ребер и менее резкой границей между 
брюшной и боковой сторонами (следует отметить, что по нали
чию очень плоских брюшной и боковых сторон, резко отделенных 
друг от друга , р а с с м а т р и в а е м ы й экземпляр С. Никитина очень 
близок к Tetrahoplites). С некоторыми сомнениями к рассматри
ваемому виду отнесен т а к ж е другой экземпляр С. Никитина 
[60, т а б л . IV, фиг. 6], описанный им к а к «Hoplites jachromensis*. 
Осмотр оригинала , хранящегося в Ц Н И Г Р музее, п о к а з а л , что он 
имеет субквадратное сечение, х а р а к т е р н о е д л я вида nikitini, но 
ребра более скошены (на центральном есть признаки уродства , 

6 ? б 
\ 

8 

Рис. 16. Перегородочная линия Arcthoplites nikitini S a v . sp. п. при диаметре 
44 м, Хб; голотип (табл. VI, фиг. 3; экз. 3194). 

в ы р а ж а ю щ и е с я в наличии бугорка неправильной формы вблизи 
места р а з д в о е н и я ) ; у этого э к з е м п л я р а есть хорошо сохранивший
ся отпечаток внутреннего оборота, слепок которого по х а р а к т е р у 
ребристости очень близок к голотипу с М а н г ы ш л а к а . 

От Arcthoplites jachromensis ( N i k . ) р а с с м а т р и в а е м ы й вид от
личается вздутой и несколько менее о б ъ е м л ю щ е й раковиной, суб
к в а д р а т н ы м сечением, менее многочисленными р е б р а м и (среди 
которых, однако , часты дополнительные) , пересекающими н а р у ж 
ную сторону почти прямолинейно; есть и другие отличия. От 
A. all. jachromensis ( N i k . ) , описанного выше, р а с с м а т р и в а е м ы й 
вид отличается менее о б ъ е м л ю щ е й раковиной, несколько меньшей 
толщиной, менее многочисленными ребрами , менее асимметричной 
первой боковой лопастью и другими признаками . 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . Как у голотипа. 

Arcthoplites meridianalis 1 S a v е 1 i е v sp . п. 
Табл. Ill, фиг. 2; табл. IV, фиг. 1; табл. V, фиг. 1; 

табл. VI, фиг. 4; рис. 17, 18 
? 1888. Hoplites jachromensis N i k i t i n [60, табл. IV, фиг. 7 (не фиг. 1—6)]. 
? 1930. Hoplites (Sonneratia ?) cf. jachromensis ( N i k i t i n ) B o g o s l o w s k y i , 

Frebold [121, табл. XIX, фиг. 1, 4 (не фиг. 2, 3, 5)]. 
1 Meridianalis — южный; местонахождение рассматриваемого вида на юге 

подчеркнуто в его названии, ввиду того что до сих пор достоверные остатки 
Arcthoplites были известны лишь из северных областей. 
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Синтипы: экз . 3191 (табл. I I I , фиг. 2 ) , экз . 3189 (табл . IV, 
фиг. 1) , экз . 3190 (табл . V, фиг. 1), экз . 3188 (табл . VI, фиг. 4 ) ; 
нижний альб , зона Leymeriella tardefurcata; М а н г ы ш л а к : сев.-зап. 
часть ур . Кугусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , умеренно широ
копупочная, средней толщины, с умеренно низким сечением в виде 
высокой трапеции. Ребер 30—33, они р а з д е л я ю т с я на главные и 
дополнительные; главные р а з д в а и в а ю т с я в верхней трети боков, 
дополнительные (не более 2—3 в обороте) косо направлены впе
ред; н и ж е точки разветвления ребра п р е в р а щ а ю т с я в резкие 
грубые валики . Перегородочная линия характеризуется асиммет
ричным Н С и слабо асимметричной Б Л ь 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 6 экземпля
ров, п р е д с т а в л я ю щ и е собою внутренние ядра , состоящие из серо
вато-желтого слабо известковистого алевролита . Все они имеют 
те или другие недостатки, ввиду чего ни один из них не м о ж е т 
быть н а з в а н голотипом, однако в сумме они д а ю т удовлетвори
тельное представление о п р и з н а к а х выделяемого нового вида . 
Поэтому четыре и з о б р а ж е н н ы х э к з е м п л я р а названы синтипами; 
из них два юных и два взрослых; последние наиболее в а ж н ы — 
один из них фрагмент половины оборота без внутренней части, 
другой хотя и целый, но деформирован (несколько сплюснут) . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы с и н т и п о в , мм 
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Экз. 3188, табл. VI, фиг. 4 31,5 (1) 0,47 0,36 0,31 0,23 0,23 0,18 
Экз. 3189, табл. IV, фиг. 1 38,0 (1) 0,43 0,37 0,31 0,28 — 0,19 
Экз. 3190, табл. V, фиг. 1 71,5 (1) 0,44 0,34 0,36 0,24 0,35 0,22 
Экз. 3191, табл. III, фиг. 2 84,0 (1) 0,43 0,35 0,33 0,33 0,44 0,21 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,57^-0,69) , умеренно широкопупочная , средней толщины, с уме
ренно низким сечением ( В Б / Т = 1,15-f-1,50) в виде высокой трапе
ции (см. табл . V, фиг. 1е, 1г). Плоские боковые стороны явствен
но отделены от плоской и в 2 р а з а более узкой н а р у ж н о й сторо
ны. П у п к о в а я сторона у з к а я ( Ш П С / Д = 0,12-т-0,14), средненакло-
ненная (30—37°) . ВВ/Т = 0,93-г-1,20. Н а и б о л ь ш а я толщина наблю
дается у пупкового к р а я . Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т половину по
следнего оборота . 

Очень слабо S-образно изогнутые ребра р а з д е л я ю т с я на глав
ные (двураздельные) и дополнительные (косо направлены впе
р е д ) . Те и другие начинаются на краю пупочной стороны в виде 
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валиков , длина которых равна 2 / з боковых сторон, з атем они 
утончаются , слабо изгибаются вперед и пересекают н а р у ж н у ю 
сторону в поперечном направлении, сильно ослабевая (рис. 17; 
табл . I I I , фиг. 2; табл . V, фиг. 1 а , б). Р е б р а ра зветвляются в верх

ней трети боковых сторон или 
д а ж е несколько выше (см. т а б л . 
V, фиг. 1а) . Н а р я д у с длинными 
дополнительными р е б р а м и иногда 
наблюдаются короткие, просле
ж и в а ю щ и е с я только в верхней 
трети боковых сторон. О б щ е е 
число ребер (если считать на на
ружной стороне) 30—33 (из них 
дополнительных 2 — 3 ) . М е ж р е 
берные пространства в 2—2 ' /2 ра
за ш и р е ребер и имеют плоскую 
либо слабо вогнутую поверхность. 

Перегородочная линия с тру
дом и не полностью прослежена 
только на одном юном экземпля
ре (рис. 18). Она близка к пере

городочной линии Arcthoplites nikitini S a v . sp . п. и характеризу 
ется асимметричным Н С ( б р ю ш н а я ветвь шире спинной) и слабо 
асимметричной Б Л ] (асимметрия в ы р а ж а е т с я в том, что спинная 
ее ветвь несколько при-

6 а б 

Рис. 17. Схема скульптуры Arcthopli
tes meridianalis S a v . sp. п.; синтип 

(табл. V, фиг. 1; экз. 3190). 

о л и ж е н а и наклонена к 
осевой ветви) . 

В о з р а с т н ы е и з 
м е н е н и я . При диамет
ре от 20 до 40 мм (см. 
табл . IV, фиг. 1; табл . VI , 
фиг. 4) боковые стороны 
слабо скошены, поэтому 
сечение п р и б л и ж а е т с я к 
прямоугольному. Все реб
ра д в у р а з д е л ь н ы е , ра з 
д в а и в а ю щ и е с я сначала 
несколько н и ж е середи
ны боковых сторон, затем 
несколько выше; они пересекают н а р у ж н у ю сторону без ослабле
ния. В а л и к о о б р а з н ы е вздутия ребер неразвиты. При д и а м е т р е 
40—60 мм (см. табл . V, фиг. 1) сечение в виде высокой трапеции. 
Р е б р а р а з д в а и в а ю т с я в верхней трети боков; появляются дополни
тельные ребра ; на брюшной стороне ребра ослабевают; валикооб
р а з н ы е вздутия ребер хорошо развиты. При д и а м е т р е 60—80 мм 
(табл. I I I , фиг. 2) контуры сечения округляются , ребра п р е в р а щ а 
ются в резкие грубые валики , чередующиеся с короткими допол
нительными ребрами , причем раздвоения у ж е не наблюдается ; на 

Рис. 18. Перегородочная линия Arcthoplites 
meridianalis S a v . sp. п. при диаметре 31 мм, 

Х5; синтип (табл. VI, фиг. 4; экз. 3188). 
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наружной стороне ребра еще более о с л а б е в а ю т (но не исчезают) . 
Эта стадия, я в л я ю щ а я с я старческой, близка к таковой вида 
A. jachromensis ( N i k . ) , но наступает при гораздо меньшем диа
метре раковины. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . О т всех известных видов 
Arcthoplites р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается резко в ы р а ж е н н ы м 
трапециевидным сечением и рано наступающей старческой ста
дией (которая в ы р а ж а е т с я превращением ребер в грубые валики 
и ослаблением их на наружной стороне) . От A. jachromensis 
(N i к.) и A. subjachromensis S a v . sp. п. он дополнительно отлича
ется более значительной внутренней высотой, от A. nikitini S a v . 
sp . п. меньшей толщиной и более многочисленными ребрами , от 
A. nikolskensis S a v . sp . п. более высоким сечением, менее значи
тельной толщиной, большей внутренней высотой и другими при
з н а к а м и . 

Под сомнением могут быть отнесены к р а с с м а т р и в а е м о м у виду 
два э к з е м п л я р а , описанные Г. Фребольдом из альба Шпицбер
гена к а к Hoplites (Sonneratia?) cf. jachromensis ( N i k . ) (см. си
нонимику) . Один из них [121, т а б л . XIX, фиг. 1] очень близок по 
наличию многочисленных ребер, р а з д в а и в а ю щ и х с я в верхней ча
сти оборота , к молодому экземпляру A. meridianalis S a v . sp . п. 
с М а н г ы ш л а к а (см. экз . 3189, табл . IV, фиг. 1) . От э к з е м п л я р а 
Н. А. Богословского [9, т а б л . VI , фиг. 2], с которым Г. Фребольд 
сравнивает свой образец , он отличается более многочисленными 
ребрами , р а з д в а и в а ю щ и м и с я в более верхней части оборота . Вто
рой экземпляр Г. Фребольда [121, т а б л . XIX, фиг. 4] относится 
к более старшей стадии роста; по характеру ребер, у ж е превра
тившихся в грубые складки , он близок к одному из экземпляров 
A. meridianalis S a v . sp . п. (см. т а б л . V, фиг. 1а) с М а н г ы ш л а к а 
( такая сравнительно р а н н я я д е г р а д а ц и я скульптуры является од
ним из х а р а к т е р н ы х признаков A. meridianalis S a v . sp . п . ) . 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . К а к у синтипов. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . В ы ш е было у к а з а н о , что под сомне

нием к р а с с м а т р и в а е м о м у виду могут быть отнесены некоторые 
экземпляры, происходящие из альба Шпицбергена . 

Arcthoplites bogoslowskyi S a v е 1 i е v sp . п. 

Табл. VII, фиг. 1, 2, 3; табл. XI, фиг. 2 

1902. Hoplites cf. jachromensis N i k i t i п, Богословский [9, стр. 31, 32; табл. VI, 
фиг. 4; табл. VII, фиг. 3; табл. VIII, фиг. 1]. 

? 1953. Arcthoplites sp. cf. jachromensis N i k i t i n, Donovan [118, табл. 25, 
фиг. 3, 4]. 

Голотип Hopl i t e s cf. j a c h r o m e n s i s Б о г о с л о в с к и й [9] (не 
Никитин [60]), т а б л . VI , фиг. 4; средний альб ; ц е н т р а л ь н а я часть 
Русской п л а т ф о р м ы : низовье бассейна р. Мокши в районе дер . Вя-
земки. Ц Н И Г Р музей, экз . № 76 а/301 (см. т а к ж е VI I , фиг. 1) . 
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Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , средней толщи
ны, умеренно узкопупочная , с сечением в виде низкого прямо
угольника. Н а р у ж н а я сторона умеренно узкая и плоская , резко 
отделенная от слабо выпуклых боковых сторон. Р е б р а умеренно 
резкие, сильно S-образно изогнутые, значительно наклоненные 
вперед. Б р ю ш н у ю сторону ребра пересекают без ослабления и 
с образованием тупого глубокого и слабо уплощенного синуса. 
Всех ребер (если считать на наружной стороне) 24—28, из них 
дополнительных (не р а з д в а и в а ю щ и х с я ) от 2 до 3. В старческой 
стадии скульптура начинает ослабевать лишь при большом диа
метре (свыше 115 м м ) . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 3 экземп
л я р а из коллекции С. Н. Богословского (см. синонимику) , храня
щиеся в Ц Н И Г Р музее. Д в а из них представляют собой фрагмен
ты ядер (с остатками р а к о в и н ы ) , относящихся к средней и стар
ческой стадиям роста, третий (голотип) в ы р а ж е н отпечатком эк
земпляра юной — средней стадии, д а ю щ и м удовлетворительное 
представление о форме и скульптуре раковины; все э к з е м п л я р ы 
состоят из серовато-желтого фосфоритизированного(Р) песча
ника. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы г о л о т и п а , 1 мм (экз. 76а /301 ; 
табл . V I I , фиг. 1; табл . XI, фиг. 2 ) : д и а м е т р раковины 35,5 ( 1 ) ; 
высота боковая 0,40; высота внутренняя 0,41; толщина 0,32; диа
метр пупка 0,24; диаметр пупкового к р а я 0,40; ширина наружной 
стороны 0,43. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,5), средней толщины, умеренно узкопупочная , с сечением в ви
де низкого прямоугольника ( В Б / Т = 1 , 5 ) . П л о с к а я и умеренно уз
к а я н а р у ж н а я сторона резко отделена от слабо выпуклых боко
вых сторон; резкость сочленения этих сторон сильнее проявляется 
на ребрах , нежели в м е ж р е б е р н ы х пространствах (см. табл . V I I , 
фиг. 16, 2г, З в ) . Пупковая стенка весьма у з к а я ( Ш П С / Д = 0,08), 
умеренно пологая , отчетливо, но не резко отделенная от боковых 
сторон. Н а и б о л ь ш а я толщина н а б л ю д а е т с я несколько выше пуп
кового к р а я . 

Р е б р а умеренно резкие, относительно сильно S-образно изогну
тые (изгиб особенно резок в верхней части боков) и значительно 
наклоненные вперед (см. т а б л . V I I , фиг. 2а). Они р а з д е л я ю т с я 
на главные (двураздельные) и дополнительные; главные начина
ются от пупкового к р а я и р а з д в а и в а ю т с я на середине боков либо 
несколько ниже , причем одна из ветвей ( к о р о т к а я ) , к а к и у всех 
Arcthoplites, может соединяться с другой не вполне отчетливо; до-

1 Максимальный диаметр этого экземпляра достигает 40 мм, однако все 
измерения были проделаны при диаметре 35,5 мм, так как ввиду поврежден-
ности приустьевой части только при этом диаметре можно точно измерить основ
ные размеры. 
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полнительные ребра начинаются либо от пупкового к р а я либо 
(что н а б л ю д а е т с я гораздо реже) от середины боков, откуда они, 
как и другие ребра , протягиваются вверх (с изгибом вперед) и 
переходят на брюшную сторону, где все ребра имеют одинаковое 
строение. 

Н а д п у п к о в ы е валики очень слабо развиты — по толщине они 
лишь немногим более выпуклы в сравнении с ребрами . Б р ю ш н у ю 
сторону ребра пересекают без ослабления и с образованием ту
пого, глубокого и слабо уплощенного синуса, угол которого ПО— 
115°. Следует подчеркнуть , что такого х а р а к т е р а синус рассмат
риваемого вида, хорошо п р о с л е ж и в а ю щ и й с я на слепке голотипа 
(см. табл . XI, фиг. 26) и менее отчетливо на другом э к з е м п л я р е 
(см. табл . V I I , фиг. 2 6 ) , по глубине и закругленности приближа
ется к синусу Pseudosonneratia, в то время к а к тупой и сильно 
уплощенный синус большинства других Arcthoplites ничем не от
личается от синуса Tetrahoplites. 

Всех ребер, если считать на брюшной стороне, у голотипа 24— 
26 (из них дополнительных от 2 до 3 ) , надпупковых валиков на
считывается 14; представленный жилой камерой старческий эк
земпляр (см. табл . VI I , фиг. 3 ) , диаметр которого достигал около 
115 мм, по приблизительным подсчетам имел около 28 ребер 
(сколько из них дополнительных, определить затруднительно) . 
При сравнении этого фрагмента с почти равным ему по разме
рам э к з е м п л я р о м Arcthoplites subjachromensis S a v . sp . п. (см. 
табл . IV, фиг. 4) з а м е ч а ю т с я следующие в а ж н ы е отличия: хотя 
резкость скульптуры на этой стадии роста ослабевает , основные 
ее черты сохраняются — на боковых сторонах по-прежнему про
слеживаются д в у р а з д е л ь н ы е изогнутые ребра (см. табл . VI I , 
фиг. З а ) , переходящие на брюшную сторону почти без ослабления 
(см. табл . V I I , фиг. 36) (лишь у переднего конца оборота заме
чается некоторое понижение р е б е р ) , хотя глубина синуса и его 
закругленность при этом уменьшаются . 

Перегородочная линия не прослеживается . 
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Голотип представляет собой от

печаток, заключенный в конкреции, д а ю щ и й представление 
о структуре боков и н а р у ж н о й стороны, а т а к ж е о пропорциях ра
ковины; он является к а к бы формой, в которой, ввиду того что 
отдельные части конкреции разнимаются , не трудно приготовить 
отлив, повторяющий форму я д р а раковины. Гуттаперчевый слепок 
этого отлива , имеющийся в Ц Н И Г Р музее, был использован авто
ром д л я диагностики вида . И з о б р а ж е н и е подобного ж е искусст
венного я д р а голотипа имеется в работе Н. А. Богословского [9, 
табл . VI , фиг. 4], оно повторено вместе с впервые воспроизведен
ным сечением оборота и в нашей монографии (см. табл . V I I , 
фиг. 1). Кроме того, автором впервые воспроизведена ф о т о г р а ф и я 
слепка голотипа (см. т а б л . XI, фиг. 2 ) . Голотип и имеющиеся два 
фрагмента д а ю т не только удовлетворительное представление об 
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основных признаках, но и о их возрастных изменениях. Автор по
лагает, что этого материала достаточно для выделения нового 
вида. Необходимо отметить, что все характерные признаки рас
сматриваемого вида, отличающие его от Arcthoplites jachromensis 
( N i k . ) и других Arcthoplites, отчетливо отмечены и в описании 
Н. А. Богословского [9, с. 31, 32], который не выделил нового вида, 
по-видимому, в основном по той причине, что в его время видо
вые и родовые признаки аммонитов понимались в другом аспекте 
(чрезмерно широко). 

Рассматриваемый вид по основным признакам (особенно по 
форме сечения оборота и количеству ребер) наиболее близок 
к A. nikitini S a v . sp. п., меньшее сходство имеется с A. jachro
mensis ( N i k . ) . От всех известных видов Arcthoplites он отлича
ется характером ребер, которые более изогнуты и скошены впе
ред на боковых сторонах, а на брюшной стороне образуют тупой 
слабо уплощенный, отчасти закругленный синус большей глубины. 
От A. nikitini S a v . sp. п. рассматриваемый вид дополнительно 
отличается несколько более высоким сечением и меньшей толщи
ной оборотов, а от A. jachromensis ( N i k . ) и A. sub jachromensis 
S a v . sp. п. менее высоким и более угловатым сечением, более 
узким пупком, менее многочисленными ребрами и более резкой 
скульптурой в старческой стадии. 

Фрагмент очень крупного экземпляра, диаметр которого дости
гал 140 мм описанный Д . Донованом как Arcthoplites sp. cf. 
jachromensis (N i k.) из зоны Leymeriella tardefurcata Восточной 
Гренландии [118, табл. 25, фиг. 3], обнаруживает большое сходст
во с фрагментом старческой стадии A. bogoslowskyi S a v . sp. п. 
(см. табл. VII, фиг. 3) и под сомнением может быть отнесен 
к этому виду; сходство фрагментов этих старческих экземпляров 
выражается в наличии грубых складкообразных ребер, все еще 
сохраняющих двураздельное строение, но менее изогнутых в срав
нении с предшествующими стадиями роста. Схематический рису
нок Д . Донована [118, рис. 12], представляющий собой попытку 
реставрации раковины A. sp. cf. jachromensis ( N i k . ) , вероятно, 
основан на фрагментах, относящихся к разным видам. Поздние 
обороты на этом рисунке напоминают A. bogoslowskyi S a v . sp. п., 
но ранние (до диаметра 55 мм) более близки к A. jachromensis 
(N i к.) (по наличию слабо S-образно изогнутых ребер и их ко
личеству) и д а ж е отчасти напоминают A. meridianalis S a v . sp. п. 
(по относительно большому количеству неотчетливо раздваиваю
щихся и дополнительных ребер) . 

В о з р а с т , м е с т о н а х о ж д е н и е и р а с п р о с т р а н е н и е . 
Как у голотипа. 

1 Это, вероятно, наиболее крупный представитель Arcthoplites из известных 
в настоящее время. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО CLEONICERATINAE W h i t е h о u s е, 1926 

Р о д CLEONICERAS P a r o n a et B o n a r e l l i , 1896 
Единственный описываемый в данной работе вид Cleoniceras 

discors S a v. sp . п. имеет существенное отклонение от х а р а к т е р 
ных признаков р а с с м а т р и в а е м о г о рода . Отклонение это з аключа
ется в наличии почти симметричной первой боковой лопасти, что 
несколько с б л и ж а е т этот вид с G a s t r o p l i t i n a e (особенно с Sonne
ratia). Подобные ж е отклонения имеет вид Cleoniceras leightonen-
se S р a t h [159, с. 701, 708, текст, фиг. 217], а т а к ж е несколько но
вых неопубликованных видов, происходящих из зоны Cleoniceras 
mangyschlakense, имеющихся в коллекции автора . В о з м о ж н о , что 
эта интересная группа з а с л у ж и в а е т выделения в новый подрод 
Cleoniceras, но этот вопрос будет рассмотрен в следующей работе 
автора, посвященной аммонитам зоны Cleoniceras mangyschla
kense нижнего альба М а н г ы ш л а к а . Необходимо т а к ж е отметить, 
что этот п р е д п о л а г а е м ы й подрод, возможно , является наиболее 
древним и предковым по отношению к другим подродам Cleoni
ceras, т ак как его корневой вид С. discors S a v . sp . п. отмечен 
в слоях, более древних (зона LeymerieUa tardefurcata), чем отло
жения зоны Cleoniceras mangyschlakense (и их э к в и в а л е н т ы ) , 
откуда происходит большинство известных Cleoniceras. 

Cleoniceras discors 1 S a v е 1 i е v sp. n. 
Табл. VIII, фиг. 1; табл. XVII, фиг. 3, 4; рис. 19, 20 

Голотип экз . 3226, т а б л . V I I I , фиг. 1; нижний альб, зона Ley
merieUa tardefurcata; М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур. Кугусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я , средней толщины, 
умеренно узкопупочная , с тупым стрельчатым сечением средней 
высоты. Широко з а к р у г л е н н а я б р ю ш н а я сторона несколько шире, 
чем у. типичных Cleoniceras; она отчетливо, но не резко отделена 
от слабо выпуклых боковых сторон. Пупок глубокий. Пупковая 
сторона к р у т а я либо очень крутая , отчетливо отделенная от бо
ков. Скульптура слаборазвита ; она прослеживается лишь до диа
метра 40 мм, позднее от нее остаются с л а б ы е следы. Р е б р а дву-
раздельные, слабо серпообразно изогнутые, в количестве 36—40 
(если считать вблизи н а р у ж н о й стороны) в обороте, из которых 

2—3 дополнительных. Пупковых бугорков 16—17. Перегородоч
ная линия характеризуется почти симметричной Б Л [ и Н Л , зани
мающей всю н а р у ж н у ю сторону. 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 взрослый 
разнимающийся э к з е м п л я р (голотип) с хорошо сохранившейся 
жилой камерой , 1 юный и 2 фрагмента взрослой стадии роста. 
Все э к з е м п л я р ы состоят из темно-серого известковистого алевро
лита. 

1 Discors — непохожий; имеется в виду наличие у этого вида некоторых 
особенностей, отклоняющихся от типичных признаков рода Cleoniceras. 
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Экз. 3220, табл. XVII, фиг. 3 
Экз. 3226, табл. VIII, фиг. 1; 

голотип 
Экз. 3227, табл. XVII, фиг. 4 

36,5 (1) 
100,0 (1) 

100,0 (1) 

0,50 
0,50 

0,49 

0,43 
0,38 

0,35 

0,32 
0,32 

0,30 

0,20 
0,17 

0,22 

0,27 
0,25 

0,25 

0,85 
0,85 

0,11 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 0,76), 
средней толщины, умеренно узкопупочная , с тупым стрельчатым' 
сечением средней высоты ( В Б / Т = 1 , 6 ) . Широкие слабо выпуклые 

боковые стороны отчетливо, но не резко от
делены от узкой выпуклой брюшной сторо
ны. П у п к о в а я стенка к р у т а я либо очень 
крутая (58—64°) , отчетливо отделенная от 
боковых сторон. Ш П С / Д = 0,054-0,07. Наи
большая толщина наблюдается у пупкового 
края . Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т не менее по
ловины последнего оборота . В целом фор
ма раковины обычная д л я Cleoniceras, но 
если сравнивать ее с таковой типичных 
представителей этого рода (например С. 
cleon (О г Ь.), С. mangyschlakense L u p p . ) , 
то она отличается более широкой н а р у ж 
ной стороной, менее резко отделенной от 
боков, а т а к ж е несколько большей выпук
лостью боковых сторон. 

Скульптура (пупковые бугорки и ребра) прослеживается 
лишь до д и а м е т р а 40 мм (рис. 19), позднее пупковые бугорки 
полностью исчезают, а от ребер сохраняются л и ш ь неясные сле
ды, заметные только при резком косом освещении (см. табл . V I I I , 
фиг. 1а) , которые, однако , сохраняются на ж и л о й к а м е р е д а ж е 
при диаметре в 100 мм (см. табл . V I I I , фиг. 1 г, е; т абл . XVII ; 
фиг. 4 ) . Р е б р а слабо серповидно изогнутые, двураздельные , сильно 
о с л а б е в а ю щ и е в нижней трети оборота и усиливающиеся в верх
ней трети (см. рис. 19), после чего на брюшной стороне вновь ос
л а б е в а ю щ и е (см. табл . VI I I , фиг. 1в); лишь при очень контраст
ном освещении на брюшной стороне можно заметить весьма не
ясные полосы, соответствующие исчезнувшим ребрам, о б р а з у ю щ и е 
тупой плавно закругленный синус (см. табл . VI I I , фиг. 16) . При 
диаметре 30—40 мм насчитывается 36—40 ребер (если считать 
вблизи наружной стороны) , из которых 2—3 дополнительных, п р о -

Рис. 19. Схема скульпту
ры Cleoniceras discors 
S a v . sp. п.; голотип 
(табл. VIII. фиг. 1; 

экз. 3226). 
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с л е ж и в а ю щ и х с я лишь в верхней половине оборота и не соединяю
щихся с пупковыми бугорками. При этом ж е д и а м е т р е насчитыва
ется 16—17 пупковых бугорков. 

Перегородочная линия (рис. 20) характеризуется длинной Н Л , 
з а н и м а ю щ е й всю н а р у ж н у ю сторону и отличающейся короткими 
боковыми и нижними вторичными лопастями; Б Л ] широкая , почти 
симметричная , лишь немногим более д л и н н а я в сравнении с Н Л , 
б р ю ш н а я и спинная ее ветви приближены к осевой ветви и я в л я 
ются лишь немногим более короткими в сравнении с последней; 
БЛг у з к а я и асимметричная ; ECi резко асимметричное , Б С 2 дву-

Рис. 20. Перегородочная линия Cleoniceras discors S a v . sp. п. при диаметре 
60 мм, Х2; голотип (табл. VIII, фиг. 1; экз. 3226). 

раздельное и почти симметричное; имеется пять В Л и пять ВС; 
линия в проходит через В С 2 , линия г пересекает В С 5 . По строению 
почти симметричной Б Л 1 перегородочная линия р а с с м а т р и в а е м о г о 
вида близка к некоторым G a s t r o p 1 i t inae (особенно к Sonneratia) 
и отличается от перегородочной линии типичных Cleoniceras. 

Среди известных Cleoniceras нет явно близких видов. От таких 
типичных представителей этого рода, как С. cleon (О г Ь.) и С. man
gyschlakense L u p p . , рассматриваемый вид отличается большей 
толщиной, тупым стрельчатым сечением и другими признаками , 
но более всего почти симметричной Б Л ь 

По строению перегородочной линии р а с с м а т р и в а е м ы й вид бли
зок к Cleoniceras leightonense S р a t h, но отличается более тупым 
стрельчатым сечением, более широкой н а р у ж н о й стороной, несколь
ко более выпуклыми боковыми сторонами, менее скошенными в сто
рону брюшной стороны, менее глубоким пупком и ребрами, сгла
ж и в а ю щ и м и с я в более ранней стадии роста (уже при диаметре 
40—45 м м ) . 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . К а к у голотипа. 

Р о д BELLIDISCUS S a v е 1 i е v gen. п. 

Типичный вид Bellidiscus probus S a v . sp . п.; нижний альб , зо
на LeymerieUa tardefurcata; М а н г ы ш л а к . 

Р а с ш и р е н н ы й д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно, реже сильно 
о б ъ е м л ю щ а я , средней толщины, реже вздутая , умеренно узкопупоч-
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н а я с трапециевидным или округло-трапециевидным, р е ж е почти 
прямоугольным сечением. Узкая н а р у ж н а я сторона слабо выпук
л а я , р е ж е почти плоская , отчетливо отделенная от слабо выпуклых 
боковых сторон. Узкая пупковая сторона не резко отделена от бо
ковых сторон; в юной стадии (диаметр 20—40 мм) она очень кру
тая , в средней (диаметр 40—60 мм) умеренно крутая и в старче
ской (диаметр 60—140 мм) имеет средний наклон . Н а и б о л ь ш а я 
толщина наблюдается в нижней трети высоты (обычно у пупково
го к р а я ) . Отношение В В/Т = 0,91 -г-1,08. Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т 
2/э последнего оборота . 

Р е б р а умеренно либо слабовыпуклые , слабо или умеренно S-
о б р а з н о изогнутые, в большинстве д в у р а з д е л ь н ы е или неотчетливо 
д в у р а з д е л ь н ы е (в этом случае короткие ветви хотя и явственно на
правлены к в о о б р а ж а е м о й точке раздвоения , но не имеют отчетли
вого соединения с главными в е т в я м и ) , р а з в е т в л я ю щ и е с я в нижней 
трети либо на середине боковых сторон (см. рис. 22, 2 4 ) . Д о п о л н и 
тельные ребра длинные (начинающиеся от пупкового к р а я ) , р е ж е 
короткие. Н а р у ж н у ю сторону ребра пересекают с ясно заметным 
ослаблением и образованием умеренно глубокого тупого и закруг 
ленного синуса (выпуклостью направленного вперед ) , угол которо
го колеблется от 108 д о 154°. Всех ребер (если считать на н а р у ж 
ной стороне) от 25 до 40, из них дополнительных 1—3, реже 4—6 
в обороте. Надпупковые валики умеренно или слабо развиты, ко
личество их колеблется от 12 до 19 в обороте. Н а и б о л ь ш е й резко
сти все элементы скульптуры достигают в юной стадии (при диа 
метре 20—40 мм) , во взрослой стадии (диаметр 40—60 м м ) скульп
тура постепенно ослабевает до такой степени, что ребра на боках 
становятся едва заметными, а на н а р у ж н о й стороне исчезают. Стар 
ческая стадия (диаметр 60—140 мм) характеризуется совершенно 
гладкой раковиной и сильно закругленной н а р у ж н о й стороной. 

Перегородочная линия (рис. 21 , 23, 25) характеризуется широ
кой (занимающей всю н а р у ж н у ю сторону) , р е ж е узкой Н Л , асим
метричным (реже симметричным) Н С , слабо асимметричной Б Л 1 
(асимметрия заключается в том, что спинная вторичная ее ветвь 
несколько опущена и более приближена к осевой ветви, нежели 
б р ю ш н а я ветвь) , всегда резко асимметричными ВС, и Б Л 2 и всегда 
асимметричным Б С 2 ; н а б л ю д а е т с я 3—4 В Л и 5 В Н Л ; спинная ло
пасть длинная и заостренная . Строение перегородки (см. рис. 26) 
характеризуется глубокой впадиной, соединяющей первые боковые 
лопасти, а также наличием Б Л 2 , соединяющейся с В Н Л , , и В Л Ь 

соединяющейся с В Н Л 2 . 
О н т о г е н е з . Особенности онтогенеза, прослеженные на при

мере типичного вида В. probus S a v . sp. п., характеризуются очень 
широкой, почти веретеновидной начальной камерой (см. рис. 21 , Б, 
/ / ) . Сечение оборота изменяется следующим о б р а з о м : 1) удлинен
но-подковообразное (см. рис. 21, В, 12); 2) овальное (см. рис. 21 , 
В, 15); 3) округло-шестиугольное (см. рис. 21, В, 16, 17); 4) трапе
циевидное (см. рис. 21 , В, 19). 
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б а б 

Рис. 21. Онтогенетические изменения перегородочной линии и раковины Belli
discus probus S a v . gen. et sp. n. 

! — паз-чптие перегородочной лпннн: / — первая — четвертая л^пнп ( Х 9 ) , 2 — при В Б = 0 , 5 мм, 
Т = 1 , 3 мм (Х15) , 3 — при ВБ = 0,92 мм, Т = ],6 мм (Х15) , 4 — при В Б - 2 , 3 мм, Т = 2 , 6 мм ( X 11). 
5 — п р и В Б - 3 , 4 мм, Т = 3 , 2 мм ( X I I ) , 6 — при В Б = 7 , 4 мм, Т = 6 , 5 мм (X 6) , 7 — при В Б -
= 10,4 мм. Т = 8,7 мм (X 4) , 8 — при ВБ = 13.6 мм, Т —11,4 мм ( Х З ) , 9 — при В Б - 1 6 , 0 мм, 
Т = 13,4 мм (X 3) , 10 — при В Б - 1 8 мм. Т = 15 мм ( Х З ) ; Б — начальная камера и четыре пе
регородки (Х23) : П а — в и д спереди . 116 — в и д сбоку; В — последовательные изменения 
Формы поперечного сечения: 12 — Х6.5; 13 — Х6; 14 — Х5,5; 15 — Х5,4; 16— Х3,4; 17 — ХЗ; 
IS — Х2,2; 19— Х2,1. Нижний альб. зона Ltymeriella tardefurcata. Мангышлак: юго-вост. 
часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). 1—9 и / /—19 — экз. 3233 (табл. IX, фиг. 1). Ю — 

экз. 3555, голотип, при д и а м е т р е 35 мм (табл IX, фиг. 3 ) . 



Н а д п у п к о в ы е валики появляются при диаметре 9,5 мм (при 
этом В Б = 4,5 мм, Т = 4,5 м м ) . Р е б р а появляются при д и а м е т р е 
14,5 мм (при этом В Б = 7,4 мм, Т = 6,3 м м ) . 

П е р в а я перегородочная линия ангустиселлятная , последующие 
три характеризуются низкой брюшной лопастью и слабо н а м е ч а ю 
щимся раздвоением сифонального седла (см. рис. 2 1 , А , 1). Д а л ь 
нейшее развитие перегородочной линии проходит следующие ста
дии, в ы р а ж а ю щ и е с я генетическими ф о р м у л а м и В. Е. Р у ж е н ц е в а : 
1) ( V i V i ) U U ' : U 2 1 D ; 2) (V,Vi) U U ' l F U 5 : U 4 U 2 1 D ; 3) (ViVi) 
U U ' U 3 U 5 U 7 U 9 : U 8 U 6 U 4 U 2 I D (конечная ф о р м у л а ) . 

Б р ю ш н а я лопасть V при В Б = 0,5 мм не имеет зазубрин (см. 
рис. 2 1 , А, 2 ) ; при В Б = 2 , 3 мм она уже явственно четырехраздель-
н а я , причем на сифональном седле впервые появляются три зуб
ца (см. рис. 2\,А,4); при В Б = 7,4 мм она ш е с т и р а з д е л ь н а я и в 
д а л ь н е й ш е м форма ее не меняется (см. рис. 21 , Л, 6—10) . 

П у п к о в а я лопасть U у ж е при В Б = 0,5 мм резко в ы р а ж е н а , но 
без зазубрин (см. рис. 2 1 , А , 2 ) ; при В Б = 2,3 она явственно трех-
р а з д е л ь н а я (см. рис. 2\,А,4); при В Б = 7,4 — п я т и р а з д е л ь н а я (см. 
рис. 21 , Л, 6)\. в дальнейшем она сужается , но ветви ее удлиняются 
(см. рис. 21 , Л, 7—10). 

Остальные пупковые лопасти образуются на пупковом шве и 
распространяются отсюда на внутреннюю и н а р у ж н у ю стороны; 
первые из них ( U 1 и U 2 ) появляются при В Б = 0,5 мм (см. рис. 21 , 
Л, 2 ) . Если в н а ч а л е развития пупковый шов (линия в) проходил 
через седло U / U 1 (см. рис. 21 , Л, 3), то в конце он проходит у ж е 
через седло U 3 / U 5 (см. рис. 21 , Л, 9,10). Спинная.-! (D) и внутренняя 
боковая (I) лопасти у ж е при В Б = 3,4 мм заострены и за зубрены 
(см. рис. 21 , Л, 5 ) , в дальнейшем они м а л о изменяются; р а з д е л я ю 
щее их узкие и длинные седла двураздельные . 

В и д о в о й с о с т а в . К рассматриваемому роду относятся сле
дующие описанные в данной работе новые виды, происходящие 
с М а н г ы ш л а к а : Bellidiscus probus S a v . sp. п., В. multicostatus 
S a v. sp . п., В. angustus S a v. sp . п., В. crassus S a v . sp. п., В. sub-
planus S a v. sp. п. Кроме того, к а к это будет пояснено ниже, к это
му роду может быть отнесен вид Lemuroceras talkeetnanum 
I m 1 а у, описанный из нижнего альба Аляски. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Уплощенная раковина , узкий 
пупок с почти отвесными стенками и сравнительно у з к а я н а р у ж н а я 
сторона, на которой резкость ребер явственно ослабевает , д а ю т 
основание д л я отнесения Bellidiscus к подсемейству C leon ice ra t inae . 
По ослаблению ребер на н а р у ж н о й стороне Bellidiscus близок 
к Subarcthoplites, Lemuroceras и Leconteites, но эти роды, относя
щиеся к V n i g r i c e r a t i n a e , отличаются от Bellidiscus наличием пере
жимов . Р о д Cleoniceras близок к Bellidiscus по некоторым особен
ностям строения раковины, но отличается полным исчезновением 
ребер на сифональной линии более узкой н а р у ж н о й стороны, при
сутствием настоящих пупковых бугорков ( я в л я ю щ и х с я местом раз -
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двоения ребер) , наличием сильно асимметричной первой боковой 
лопасти и яйцевидной начальной камерой . 

Bellidiscus весьма близок к Subarcthoplites C a s e y (1954) , с ко
торым он сходен по общей форме раковины, наличию узкого пупка, 
общему х а р а к т е р у ребристости на боковых сторонах и ее ослабле 
нию на н а р у ж н о й стороне. О д н а к о Bellidiscus отличается от срав
ниваемого рода отсутствием пережимов , более угловатым сечением 
оборотов, значительно менее выпуклой н а р у ж н о й стороной, более 
изогнутыми (особенно в верхней части боков) ребрами, о б р а з у ю 
щими на наружной стороне более глубокий синус и, к а к правило , 
менее многочисленными короткими дополнительными ребрами (воз
никающими самостоятельно в верхней части боков ) , не связанны
ми с длинными главными ребрами, начинающимися от пупкового 
края . Перегородочная линия Subarcthoplites известна автору по ее 
рисункам в работе П. Уоррена и Ц. Ш т е л ь к а [164, т а б л . II , фиг. 1, 
2, 4] и монографии Р . И м л и [124, табл . 18, фиг. 23]. В сравнении 
с нею перегородочная линия Bellidiscus отличается более узкой и 
явственно менее асимметричной первой боковой лопастью. 

Д р у г и м близким родом является Lemuroceras S p a t h 1 [159, с. 
687], от которого Bellidiscus отличается отсутствием пережимов , 
п р е о б л а д а ю щ и м трапециевидным сечением (против п р е о б л а д а ю щ е 
го прямоугольного сечения Lemuroceras), менее широким и более 
глубоким пупком (менее резко отделенным от боковых сторон) , 
ослаблением ребер на н а р у ж н о й стороне, менее многочисленными 
короткими дополнительными ребрами (не связанными с главными 
ребрами) и менее резким изгибом ребер в том месте, где они сое
диняются с надпупковыми в а л и к а м и (последние у Bellidiscus более 
в ы п у к л ы ) . Перегородочная линия Bellidiscus отличается от тако-
зой Lemuroceras в целом менее сложно расчлененными вторичными 
лопастями и седлами, з атем значительно менее длинной и менее 
асимметричной Б Л ] и более широким Н С . 

От Sonneratia р а с с м а т р и в а е м ы й род отличается наличием над 
пупковых валиков и ослаблением ребер на н а р у ж н о й стороне. 

Близость Bellidiscus к Subarcthoplites настолько велика , что ес
ли бы не отсутствие пережимов у Bellidiscus, его можно было бы 
объединить с Subarcthoplites, несколько расширив , однако , при 
этом диагноз последнего. В связи со взаимоотношением этих ро
дов необходимо остановиться на некоторых вопросах истории выде
ления и диагностики родов Subarcthoplites и Lemuroceras, а т а к ж е 
рассмотреть противоречивые взгляды на их таксономический ранг. 

Р о д Subarcthoplites был выделен Р . Кейси в 1954 г. со следую
щим кратким диагнозом: «Подобен Arcthoplites, но с более выпук
лым брюшным краем, ребрами, р а з д в а и в а ю щ и м и с я в более ниж
ней части боковых сторон и не имеющими тенденции о б р а з о в ы в а т ь 
изгиб в виде «лука Купидона». Стенки пупка почти вертикальные . 

1 Типичным видом этого рода является Pseudohaploceras (Deshayesites ?) 
aburense S p a t h [159], верхняя часть нижнего альба Индии и Мадагаскара. 
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довольно высокие, с закругленным краем. Перегородочная линия 
как у Arcthoplites^ [112, с. 111]. Видовой состав назван не был, но 
было указано , что помимо типичного вида (Lemuroceras belli 
М с L е а г п, [134]; формация Л у н - Р и в е р ; З а п а д н а я К а н а д а , Аль
берта) к р а с с м а т р и в а е м о м у роду автор условно относит «Lemuro-
ceras cf. indicum S p a t h » \ описанный Ф. Маклерном , п обломки, 
и з о б р а ж е н н ы е П. Уорреном как Gastroplites 2. 

Д а л е е Р. Кейси решительно выступает против отнесения неко
торыми специалистами канадского вида belli (и некоторых близ
ких) к роду Lemuroceras; р а з д е л я я мнение М. Колиньона , он счи
тает сомнительным присутствие этого индо-мадагаскарского рода 
в арктических областях . С р а в н и в а я Lemuroceras с Subarcthoplites, 
Р . Кейси у к а з ы в а е т : «Это более у п л о щ е н н а я форма , чем Subar
cthoplites, с косой, обычно лишенной к р а я пупковой стенкой. От
четливое ра з д ваивание ребер гораздо р е ж е встречается , чем у ка
надского рода; кроме того, х а р а к т е р о б р а з о в а н и я ребер, отходя
щих почти тангенциально от пупка, а з атем резко меняющих на
правление на боковой стороне, придает Lemuroceras своеобразный 
х а р а к т е р » (там же , с. 111). Фигурирующие в некоторых работах 
по арктической части Северной Америки виды «Lemuroceras» тас-
conelli (W h i t е a v е s) и «L.» irene ( M c L e a r n ) , основанные на 
отпечатках , Р . Кейси считает неясными в диагностическом отноше
нии 3 ; произведенное этим автором сравнение их с большой кол
лекцией Lemuroceras из Индии не подтвердило их принадлежность 
к этому роду. 

Иных взглядов по затронутому вопросу придерживается Р . И м -
ли [!24, 125], основывающийся на новом фактическом материале . 
И з Северной Аляски он описал д в а новых вида 4 и вид belli, кото
рые он относит к Subarcthoplites. На э к з е м п л я р а х этих видов 
Р . И м л и о б н а р у ж и л весьма в а ж н ы е новые д л я Subarcthoplites 
признаки — наличие от 1 до 3 пережимов (cons t r ic t ions) в оборо
те. Следует подчеркнуть, что пережимы были им о б н а р у ж е н ы и на 
голотипе вида belli: «Голотип belli, по-видимому, имеет два пере
ж и м а , заметные если смотреть на него при косом освещении» [125, 
с. 6 6 ] 5 . С п р а в е д л и в о отмечая , что диагноз Subarcthoplites, состав-

1 Этот вид в дальнейшем был включен Р. Имли в синонимику его нового 
вида—Lemuroceras talkeetnanum I ml a y [124, с. 109], который отнесен нами 
к роду Bellidiscus. 

2 Эти обломки, изображенные только в положении «вид сбоку», с равным 
правом можно определить как Subarcthoplites ? sp. indet., так и Bellidiscus ? 
sp. indet. 

3 Эти виды, по крайней мере первый из них [164, табл. II и в тексте], ве
роятнее всего относятся к Subarcthoplites. 

4 Имеются в виду Subarcthoplites bickeli I m 1 а у [125, с. 60] и 5. colvillen-
sis I m 1 а у [там же, с. 61]. 

5 Необходимо отметить, что ни на одном из многочисленных экземпляров 
Subarcthoplites (в том числе и на слепке вида belli), изображенных Р. Имли 
[125, табл. 16, фиг. 13—30], по фотографиям нельзя обнаружить эти пережимы. 
Очевидно, пережимы эти слабо выражены, но сомневаться в их существовании, 
по-видимому, нет оснований. 
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ленный Р . Кейси, был основан главным образом на п р и з н а к а х ти
пичного вида, Р . И м л и д е л а е т ряд добавлений к диагнозу этого ро
да (сечение овальное , б р ю ш н а я сторона узко-изогнутая , пупок низ
кий, ребра о с л а б е в а ю т на брюшной стороне и д р . ) . Lemuroceras, 
по его мнению, отличаются от Subarcthoplites «более плоскими бо
ковыми сторонами, более извилистыми ребрами и более резким 
изменением н а п р а в л е н и я ребристости в нижней части боковых 
сторон. Кроме того «большая часть описанных видов Lemuroceras 
более эволютна, чем Subarcthoplites^ ( там же , с. 60 ) . 

Д а л е е Р . И м л и делает вывод о том, что Subarcthoplites я вля 
ется подродом Lemuroceras, т ак как его признаки недостаточны 
для родового ранга . Этот вывод, однако , нельзя считать убеди
тельным. Хотя эти два рода, возможно, родственны, но в таксоно
мическом отношении достаточно разграничены. П р и этом следует 
учесть, что они разделены не только территориально (Lemuroceras 
в индо-мадагаскарской области, Subarcthoplites пока отмечены 
только в К а н а д е и в Северной А л я с к е ) , но и в возрастном отноше
нии (Lemuroceras в зоне Douvilleiceras mammillatum, Subarcthopli
tes в зоне Leymeriella tardefurcata) 1. П р и таких условиях вывод 
о том, что эти две группы я в л я ю т с я родом и подродом, более рис
кован (следует принять во внимание быструю эволюционную из
менчивость а м м о н и т о в ) , чем противоположный вывод о том, что 
это самостоятельные роды. Поэтому нам представляется более пра
вильным взгляд о том, что многие «Lemuroceras», описанные в арк
тической области, относятся к Subarcthoplites, причем некоторые 
из них — те, у которых ни в юной, ни во взрослой стадии не обна
ружены пережимы, могут быть отнесены к Bellidiscus. Так , напри
мер, вид из Северной Аляски, описанный Р . И м л и как «.Lemuroce-
ras (Lemuroceras)-)? talkeetnanum I m l a y [124], судя по его описа
нию, не имеет пережимов , другие особенности этого вида с б л и ж а ю т 
его с Bellidiscus probus S a v . sp . п. (см. описание этого вида ни
ж е ) , от которого он отличается только по видовым п р и з н а к а м 2 . 

Р а с с м а т р и в а е м ы й род Bellidiscus имеет некоторое сходство (оче
видно, в силу п а р а л л е л ь н о г о развития признаков) с Arcthoplites, 

1 Lemuroceras в возрастном отношении помещается М. Колиньоном [116, 
с. 109] в «Lemuroceratien», который характеризуется присутствием Cleoniceras, 
Sonneratia, Pseudosonneratia, Douvilleiceras и др.; по его данным, слои эти 
соответствуют «Douvilleiceratan» и нижней части «HopIitan» европейской шкалы. 
Subarcthoplites указывается Р. Имли в слоях, параллелизуемых им с верхней 
частью верхнего апта и нижней половиной зоны Leymeriella tardefurcata [125, 
табл. 24]. 

2 По мнению Р. Имли [124, с. ПО] вид talkeetnanum чрезвычайно похож на 
Lemuroceras indicum S p a t h , выделенный Л. Ф. Спэтом в 1933, но впервые 
подробно описанный М. Колиньоном [116]. Однако по М. Колиньону [116, с. 69], 
вид L. indicum S p a t h характеризуется пережимообразными углублениями, 
ограниченными более выдающимися и более широко расставленными ребрами, 
причем у крупных экземпляров эти углубления становятся более резкими. Ни 
пережимы, ни подобные им образования, однако, не отмечаются Р. Имли при 
описании вида talkeetnanum, поэтому отнесение этого вида к роду Lemuroce
ras нельзя считать убедительным. 
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относящимся к подсемейству G a s t r o p l i t i n a e . Сходство это более 
всего проявляется в степени инволютности, в строении пупковой 
стенки (нерезко отделенной от боковых сторон) , в наличии слабо 
выпуклой н а р у ж н о й стороны, отчетливо отделенной от боков, в при
сутствии надпупковых валиков ( з а м е щ а ю щ и х пупковые бугорки) и 
д в у р а з д е л ь н ы х ребер, р а з д в а и в а ю щ и х с я значительно выше пупко
вого к р а я и, наконец, в х а р а к т е р е слабо асимметричной Б Л ь Од
нако Bellidiscus отличается от Arcthoplites следующими признака 
ми: более узкопупочной раковиной, п р е о б л а д а ю щ и м трапециевид
ным сечением; ребрами менее резкими, более изогнутыми (особен
но в верхней части ) , неотчетливо д в у р а з д е л ь н ы м и , причем раздваи 
вание происходит в более нижней части боковых сторон, пересека
ющими н а р у ж н у ю сторону с ослаблением и образованием более 
глубокого, но менее тупого закругленного синуса; ослаблением 
скульптуры в более ранней (в юной) стадии; по х а р а к т е р у перего
родочной линии — более глубокими лопастями и более высокими 
седлами (причем все эти элементы гораздо интенсивнее рассечены 
вторичными лопастями и седлами) и значительно более широкой 
н а р у ж н о й стороной. 

Bellidiscus близок к Epileymeriella по общему х а р а к т е р у скуль
птуры, но отличается трапециевидным сечением (в противополож
ность субпрямоугольному сечению Epileymeriella), менее резкими 
ребрами, часто неясно д в у р а з д е л ь н ы м и (при этом трехраздельные 
среди них полностью отсутствуют) и пересекающими н а р у ж н у ю 
сторону. Перегородочная линия Bellidiscus значительно расчленен
ная, п р и б л и ж а ю щ а я с я к G a s t r o p l i t i n a e типа S o n n e r a t i a ; напротив 
того, перегородочная линия Epileymeriella слабо расчленена , с не-
з а х о д я щ и м и главными элементами и с незначительным числом до
полнительных э л е м е н т о в — это тот ж е тип перегородочной линии, 
что и у типичных Leymer ie l l idae . 

Bellidiscus probus 1 S a v е 1 i е v sp . n. 

Табл. IX, фиг. 1—3; рис. 21, A, 10, 22 

Голотип экз . 3555, т а б л . IX, фиг. 3, рис. 2 1 , А, 10, 22; нижний 
альб, зона LeymerieUa tardefurcata; М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть 
у р. Кугусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , средней толщи
ны, умеренно узкопупочная , с умеренно низким трапециевидным 
сечением. Р е б р а умеренно S-образно изогнутые, неотчетливо дву
раздельные , в количестве 30—34, из которых 4—6 дополнительных. 
Н а р у ж н у ю сторону ребра пересекают с сильным ослаблением и об-

1 Probus — хороший, образцовый; имеется в виду наличие у вида ясно 
выраженных характерных признаков Bellidiscus. 

122 



разованием умеренно глубокого, широкого и закругленного сину
са. П е р в а я боковая лопасть слабо асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 10 экзем
пляров , большей частью о б л а д а ю щ и е хорошей сохранностью. В ос
новном это ядра , ж и л а я камера которых состоит из голубовато-
или желтовато-серого алевролита , а септальная часть — из темно-
желтой кальцитизированной породы. Л и ш ь иногда, главным обра
зом на участках септальной части, сохраняется раковина (напри
мер у голотипа — табл . IX, фиг. З а ) . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Экз. 3233, табл. IX, фиг. 1 40,0 (1) 0,48 0,33 0,40 0,24 0,39 0,14 
Экз. 3235, табл. IX, фиг. 2 44,5 (1) 0,46 0,35 0,36 0,21 0,29 0,14 
Экз. 3556 46,0 (1) 0,45 — — 0,23 0,33 — 
Экз. 3555, табл. IX, фиг. 3; 66,0 (1) 0,40 0,30 0,36 0,18 0,30 0,14 

голотип 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,50-г-0,66), умеренно узкопупочная , средней толщины, с умерен
но низким ( В Б / Т = 1,23-Ь- 1,25) трапециевидным сечением. Узкая , 
слабо выпуклая (почти плоская ) н а р у ж н а я сторона отчетливо от
делена от в 2,5 раза более широких, с л а б о в ы п у к л ы х боковых сто
рон. П у п к о в а я стенка у з к а я ( Ш П С / Д = 0,07-т-0,10), вблизи шва 
крутая (55—58°) , но в направлении боковых сторон, с которыми 
она весьма постепенно сливается , быстро п р и н и м а ю щ а я пологое 
положение . BB/T = 0,91-f-0,96. Пупок неглубокий. Н а и б о л ь ш а я тол
щина н а б л ю д а е т с я в нижней трети боковых сторон. Ж и л а я к а м е р а 
з а н и м а е т 2 / 3 последнего оборота . 

Р е б р а умеренно S-образно изогнуты и в нижней трети боковых 
сторон утолщены с образованием надпупковых валиков , число ко
торых колеблется у имеющихся экземпляров от 13 д о 17 в обороте. 
В большинстве своем ребра двураздельные , р а з д в а и в а ю щ и е с я 
в нижней трети боков — на верхних концах надпупковых валиков 
(рис. 2 2 ) , причем очень часто наблюдается , что одна из ветвей (ко
роткая) соединена с другой (более длинной) весьма неотчетливо 
(см. табл . IX, фиг. 1, 2а, З а ) . В небольшом числе имеются допол
нительные ребра , д е л я щ и е с я на длинные (начинающиеся от пупко
вого края) и короткие ( н а б л ю д а ю щ и е с я лишь в верхней половине 
боковых сторон) . Н а р у ж н у ю сторону ребра пересекают с сильным 
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ослаблением и образованием умеренно глубокого, тупого и з акруг 
ленного синуса, угол которого приблизительно 149—154° (см. т а б л . 
IX, фиг. 2е, Зб) . Всех ребер (если считать на н а р у ж н о й стороне) от 
30 до 34 в обороте, из них дополнительных от 4 до 6. 

Перегородочная линия (см. рис. 21 , А,9,10) характеризуется 
широкой ( з анимающей почти всю брюшную сторону) Н Л , асим
метричным НС (спинная его ветвь значительно короче б р ю ш н о й ) , 
трехраздельной слабо асимметричной Б Л , ( асимметрия заключа
ется в том, что спинная ее ветвь короче брюшной и более прибли
ж е н а к осевой ветви) , сильно асимметричным BCi и симметричным 
Б С 2 ; имеются три-четыре В Л и пять В Н Л . Особенности онтогенеза 
охарактеризованы в диагнозе рода Bellidiscus. 

С р а в н е н и я . Н а и б о л е е близкими яв
ляются виды Bellidiscus multicostatus S a v . 
sp . п. и В. angustus S a v . sp . п., отличия 
которых приводятся ниже , при их описа
нии. 

Вид Bellidiscus talkeetnanum 1 (I m 1 а у) 
[124, с. 109, табл . 18, фиг. 34—41] отличает
ся от описываемого вида несколько мень
шей толщиной, значительно более выпук
лой и узкой н а р у ж н о й стороной, несколько 
более широким пупком, более толстыми 
надпупковыми в а л и к а м и и симметричной 
первой боковой лопастью. 

По некоторым признакам (особенно по 
степени инволютности, а т а к ж е строению и 
р а з м е р а м пупка) р а с с м а т р и в а е м ы й вид 
близок к представителям рода Subarctho
plites, н а п р и м е р к S. belli ( М с L e a r n ) , 

S. bickeli I m 1 а у и S. colvitlensis I m 1 а у, известным из З а п а д н о й 
К а н а д ы и Северной Аляски [134, 125]. Эти виды, однако , характе 
ризуются овальным сечением оборотов, наличием пережимов и 
большим количеством (больше половины в обороте) коротких до
полнительных ребер, не соединяющихся с главными р е б р а м и , что 
несвойственно виду В. probus S a v . sp . п. М о ж н о отметить и дру
гие частные отличия: так , вид S. belli ( M c L e a r n ) дополнитель
но отличается от описываемого вида меньшей толщиной и более 
выпуклой наружной стороной, вид 5 . bickeli I m 1 а у слабо ребри
стой (почти гладкой) жилой камерой в средней стадии роста 
[125, табл . 16, фиг. 19]; кроме того, у всех этих североамериканских 
видов ребра , к а к правило , менее изогнуты. 

В о з р а с т . Нижний альб, зона Leymeriella tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : ур. Кугусем. 

Рис. 22. Схема скульпту
ры Bellidiscus probus 
S a v . sp. п.; голотип 
(табл. IX, фиг. 3; 

экз. 3555). 

1 Доводы в пользу отнесения этого вида к роду Bellidiscus приведены 
выше, в замечаниях к диагнозу Bellidiscus. 
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Bellidiscus multicostatus 1 S a v e 1 i e v sp . n. 

Табл. IX, фиг. 4 

Голотип экз. 2505, табл . IX, фиг. 4; нижний альб , зона Leymeri
ella tardefurcata; М а н г ы ш л а к : ур. Кугусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , умеренно узко
пупочная, средней толщины, с умеренно низким округло-трапецие
видным сечением. Р е б р а , в количестве 40 на оборот, умеренно S-
образно изогнутые, неотчетливо двураздельные , р а з в е т в л я ю щ и е с я 
на середине боков. Надпупковые валики слабо в ы р а ж е н ы . Перего
родочная линия характеризуется широкой Н Л , асимметричным 
НС и слабо асимметричной Б Л ) . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 э к з е м п л я р 
средней стадии роста, представляющий собой ядро септального от
дела с небольшой частью жилой камеры, состоящей из темно-жел
того кальцитизированного алевролита . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы голотипа, мм (экз. 2505, т а б л . IX, 
фиг. 4 ) : д и а м е т р раковины 47 ,0 (1 ) ; высота боковая 0,49; высота 
внутренняя 0,37; толщина 0,34, диаметр пупка 0,2; диаметр пупко
вого к р а я 0,34; ширина н а р у ж н о й стороны 0,14. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Р а с с м а т р и в а е м ы й экземпляр от
личается несколькими резко в ы р а ж е н н ы м и особенностями, позво
л я ю щ и м и на его основе установить новый вид. О д н а к о н а р я д у 
с этим он имеет так много общих черт с предыдущим видом, что 
его описание приводится главным образом в порядке сравнения 
с последним. 

Округло-трапециевидное сечение оборота отличается несколько 
большей резкостью границ н а р у ж н о й и боковых сторон (см. т а б л . 
IX, фиг. 4г) в сравнении с видом В. probus S a v . sp . п.; н а р у ж н а я 
сторона более плоская . В В / Т = 1 , 0 8 . 

Р е б р а невысокие (гораздо менее резкие, чем у В. probus S a v . 
sp . п . ) , умеренно S-образно изогнутые, двураздельные , р а з д в а и в а 
ющиеся на середине боков, р е ж е в их нижней трети; многие корот
кие ребра неясно соединены с главными ребрами в месте раздвое
ния, но одиночные длинные дополнительные ребра являются редко
стью (на раковине голотипа н а б л ю д а е т с я лишь одно такое р е б р о ) . 
Всех ребер 40 (против 30—34 у сравниваемого в и д а ) . Н а р у ж 
ную сторону ребра пересекают с ослаблением и образованием уме
ренно глубокого тупого и слабо закругленного синуса, угол кото
рого достигает 125°. Н а д п у п к о в ы е валики , имеющиеся в ко
личестве 19, т а к слабо в ы р а ж е н ы , что по толщине они почти не от
личаются от верхних частей ребер. Перегородочная линия как 
у В. probus S a v . sp. п. 

Следует подчеркнуть, что по наличию слабо приподнятых не
резких ребер р а с с м а т р и в а е м ы й вид близок к В. subplanus S a v . 

Multicostatus — многореберный. 
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sp. п. (см. ниже описание этого в и д а ) , но многочисленность ребер 
отличает его от всех известных Bellidiscus, у которых м а к с и м а л ь 
ное их число не превышает 32—34. 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . К а к у голотипа. 

Bellidiscus angustus 1 S a v е 1 i е v sp . п. 

Табл. X, фиг. 1, 2; рис. 23 

Голотип экз . 3558, т а б л . X, фиг. 2, рис. 23, Б; нижний альб , зо
на LeymerieUa tardefurcata; М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур . Кугу
сем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , средней толщины, 
умеренно узкопупочная , с трапециевидным умеренно низким сече
нием. Р е б р а невысокие, умеренно S-образно изогнутые, неотчетли
во д в у р а з д е л ь н ы е . В обороте 36—38 ребер и 16—19 слабо выра
женных надпупковых валиков . Перегородочная линия с широкой 
Н Л и слабо асимметричной Б Л ь 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 2 экземпля
ра хорошей сохранности и 1 фрагмент средней стадии роста. Это 
внутренние ядра , ж и л а я камера которых состоит из серого алев
ролита, а септальная часть — из темно-желтой кальцитообразной 
породы. 
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Экз. 3559, табл. X, фиг. 1 
Экз. 3558, табл. X, фиг. 2; 

голотип 

41,0 (1) 
55,0 (1) 

0,45 
0,46 0,35 

0,35 
0,31 

0,23 
0,20 

0,32 
0,32 

0,13 
0,13 

О п и с а н и е . Раковина умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,56 -7 -0 ,64) , средней толщины, умеренно узкопупочная , с трапе 
циевидным умеренно низким ( В Б / Т = 1,29-f-1,40) сечением. Узкая и 
плоская н а р у ж н а я сторона отчетливо отделена от слабо выпуклых 
и в 3 раза более широких боковых сторон. П у п к о в а я стенка узкая 
( Ш П С / Д = 0,06 -7 -0 ,07) , умеренно круто наклоненная ( 4 7 ^ 4 8 ° ) , не
резко отделенная от боковых сторон. Н а и б о л ь ш а я толщина наблю
дается в нижней трети оборота . 

Р е б р а невысокие, умеренно S-образно изогнутые, д в у р а з д е л ь 
ные, разветвляющиеся в нижней трети либо на середине боковых 

1 Angustus — узкий. 
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сторон. Весьма часто одна из ветвей (более короткая) хотя и явст
венно н а п р а в л е н а к точке р а з д в а и в а н и я , но слабо соединена с дру
гой (главной) ветвью либо совсем от нее отделена (схема строен 
ния ребер та ж е , что и у вида В. probus S a v . sp. п. — см. рис. 22 ) . 
Длинные дополнительные ребра , начинающиеся от пупкового края , 
наблюдаются редко — не более 1—2 в обороте. Р е б р а утолщаются 
в нижней трети боков наподобие слаборазвитых надпупковых ва
ликов (их количество колеблется от 16 до 19 в обороте ) , в средней 

б а б 

Рис. 23. Перегородочная линия Bellidiscus angustus S a v . sp. п. 
Л — при д и а м е т р е 27 мм, Х З ( т а б л . X, фиг. 1; экз . 3559); Б — при д и а м о т р е 46 мм, 

X 3; голотип (табл . X, фиг. 2; экз . 3558). 

части несколько о с л а б е в а ю т и вновь усиливаются в верхней части 
боковых сторон; н а р у ж н у ю сторону они пересекают с ослаблением 
и образованием тупого умеренно глубокого закругленного сину
са, угол которого приблизительно 115—125°. О б щ е е число ребер 
(если считать на н а р у ж н о й стороне) от 36 до 38. Н а и б о л ь ш е й рез
кости ребра достигают при диаметре 30—40 мм (см. табл . X, 
фиг. 1), но у ж е при диаметре 50 мм (см. табл . X, фиг. 2а) н а б л ю 
дается значительное ослабление ребер, особенно в средней части 
боков; это свидетельствует о том, что у рассматриваемого вида 
(как, вероятно, и у большинства Bellidiscus) последующая стадия 
гладкой раковины наступает при сравнительно небольшом диа
метре. 

Перегородочная линия (рис. 23) характеризуется широкой Н Л 
(распространяющейся почти на всю ширину брюшной стороны) , 
симметричным или умеренно асимметричным Н С , трехраздельной 
слабо асимметричной Б Л 1 (асимметрия в ы р а ж а е т с я в том, что 
спинная вторичная ветвь сильнее приближена к осевой ветви, не
жели брюшная вторичная ветвь) и асимметричными Б С ь БС?, 
Б Л 2 ; имеются 3—4 В Л и 3—4 ВС. Необходимо отметить, что об
рисованные выше характерные особенности Б Л 1 (обычные д л я 
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Bellidiscus) прослеживаются на перегородочной линии голотипа 
(см. рис. 23, Б) и в правой части перегородочной линии экз . 3559 
(см. рис. 23, Л ) , в левой ж е части этой последней характер Б Л , со
вершенно иной: она резко асимметрична, причем это в ы р а ж а е т с я 
в сильном удлинении брюшной вторичной ветви, почти сравняв
шейся с осевой ветвью. Такое неравенство формы важнейшего эле
мента перегородочной линии, каким является Б Л ь н а б л ю д а ю 
щееся в перегородочной линии одного э к з е м п л я р а , у к а з ы в а е т на 
сильную изменчивость элементов перегородочной линии, которую 
многие палеонтологи склонны недооценивать . 

С р а в н е н и я . От наиболее близкого вида В. probus S a v . sp. п. 
р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается меньшей толщиной, более высо
ким сечением, более многочисленными и менее резкими ребрами и 
менее резкими надпупковыми валиками , лишь немного более вы
пуклыми, чем сами ребра . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур . Ку

гусем. 

Bellidiscus crassus 1 S a v е 1 i е v sp . п. 
Табл. X, фиг. 3—5; табл. XV, фиг. 1; рис. 24 

Голотип экз . 3236, т а б л . X, фиг. 5, рис. 24, Б ; нижний альб , зо
на LeymerieUa tardefurcata; М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур. Кугу
сем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно л и б о , сильно о б ъ е м л ю щ а я , 
в здутая , умеренно узкопупочная , с трапециевидным либо почти 
прямоугольным умеренно низким сечением. Р е б р а резкие, весьма 
слабо S-образно изогнутые, неотчетливо двураздельные ; в оборо
те 25—31 ребро, из которых 3—4 дополнительных. И м е е т с я 12—18 
умеренно развитых надпупковых валиков . Перегородочная линия 
как у вида В. angustus S a v . sp. п. 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 3 юных эк
земпляра , 1 почти взрослый (голотип) и 1 фрагмент старческого 
экземпляра . 
О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Экз. 3231 20,0 (1) 0,48 0,39 0,40 0,22 0,36 0,18 
Экз. 3554, табл. X, фиг. 3 29,0 (1) 0,48 0,42 0,46 0,21 0,37 0,20 
Экз. 3232, табл. X, фиг. 4 28,3 (1) 0,46 — 0,41 0,22 0,30 0,17 
Экз. 3236, табл. X, фиг. 5; 40,7 (1) 0,43 — 0,36 0,23 0,36 0,20 

голотип • 

Crassus — толстый. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно либо сильно о б ъ е м л ю щ а я 
( В П / В П О = 0,55-г-0,70), в здутая , умеренно узкопупочная , с трапе 
циевидным (см. т абл . X, фиг. Зе) либо почти прямоугольным (см. 
табл . X, фиг. 5г) умеренно низким сечением. П л о с к а я н а р у ж н а я 
сторона резко отделена от в 2 раза более широких плоских либо 
очень слабо выпуклых боковых сторон. Узкая пупковая стенка 
( Ш П С / Д = 0,08-т-0,13) в юной стадии (до д и а м е т р а 20—30 мм) 
очень крутая , позднее более пологая ; ее внешний край закруглен
ный. ВВ/Т = 0,9i н-0,97. Н а и б о л ь ш а я толщина наблюдается у пуп
кового к р а я . Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т % последнего оборота . 

Р е б р а резкие, весьма слабо S-образ
но изогнутые (почти интегралообраз -
ные) , неотчетливо д в у р а з д е л ь н ы е (ко
роткие ветви хотя и н а п р а в л е н ы к вооб
р а ж а е м о й точке раздвоения , но никогда 
не бывают прочно соединенными с глав
ными в е т в я м и ) , р а з д в а и в а ю щ и е с я на се
редине боковых сторон (рис. 24 ) ; наблю
даются длинные (начинающиеся от пуп
кового к р а я ) дополнительные ребра — 
от 3 до 4 в обороте (см. рис. 2 4 , 6 ) . Н а д 
пупковые валики умеренно развиты; их Р и с - . 24. Схема скульптуры 
насчитывается в зависимости от стадии Bellidiscus crassus S a v . 
роста от 12 до 18 в обороте. Р е б р а пере- 0 _ ю н ы й Э К з е

Р

м п " Я р ( т а б л . х. 
СекаЮТ Н а р у ж н у ю СТОРОНУ С ЯВСТВеННЫМ Ф"г. 3: экз . 3554); б — г о л о т и п 

* (табл. X, фиг, 5; экз. 3226). 
ослаблением и образованием тупого не
глубокого слабо закругленного синуса, 
угол которого колеблется от 115 до 125°. Общее количестве- ребер 
(если считать на н а р у ж н о й стороне) 2 5 — 3 1 . Фрагмент ж и л о й ка
меры э к з е м п л я р а , достигавшего около 75 мм в диаметре , показы
вает д а л ь н е й ш и е изменения скульптуры, которые можно считать 
изменениями старческой стадии (см. т а б л . XV, фиг. 1). Поверх
ность этого фрагмента покрыта лишь очень слабыми расплывча
тыми полосами, по которым м о ж н о составить себе очень неясное 
представление о х а р а к т е р е первоначальных ребер, б л и ж е к устью 
и эти следы исчезают. 

Перегородочная линия к а к у вида S. angustus S a v . sp. п. (см. 
рис. 23) , с тем отличием, что б р ю ш н а я и спинная ветви слабо 
асимметричной Б Л ] несколько более длинные (хорошо прослежи
вается у голотипа ) . 

С р а в н е н и я . От всех известных видов Bellidiscus рассматри
ваемый вид отличается большей толщиной, а т а к ж е наличием ме
нее изогнутых, более резких и менее многочисленных ребер. От 
наиболее близкого вида В. probus S a v . sp . п. р а с с м а т р и в а е м ы й 
вид дополнительно отличается более угловатым и более низким се
чением и значительным преобладанием неотчетливо д в у р а з д е л ь н ы х 
ребер. 
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В о з р а с т . Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур. Ку

гусем. 

Bellidiscus subplanus 1 S a v е 1 i е v sp. п. 

Табл. XI, фиг. 1; табл. XII, фиг. 1; табл. XIII, фиг. 1, 2; рис. 25, 26 

Голотип экз. 3553, т а б л . XI, фиг. 1; табл . XII , фиг. 1; т а б л . X I I I , 
фиг. 1, рис. 25, 26. Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa tardefurcata. 
М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур . Кугусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , средней толщи
ны, умеренно узкопупочная с округло-трапециевидным умеренно 
низким сечением. Р е б р а слаборазвитые , неотчетливо д в у р а з д е л ь 
ные, слабо S-образно изогнутые; в обороте 32 ребра , из них 2—3 
дополнительных. Н а д п у п к о в ы е валики (16 на оборот) хорошо раз 
витые. Имеется у з к а я Н Л и слабо асимметричная Б Л ь 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 2 ядра , из 
которых одно представляет собой септальную часть э к з е м п л я р а 
средней стадии, второе (голотип) относится к старческой стадии. 
Ж и л а я камера голотипа выполнена светло-серым алевролитом, 
септальная часть состоит из желтого и темно-желтого кальцитизи-
рованного алевролита с хорошо п р о с л е ж и в а ю щ е й с я перегородоч
ной линией; экземпляр этот разнимается , что дает в о з м о ж н о с т ь 
проследить признаки разных стадий роста. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 

Д
и

ам
ет

р 
ра

ко
ви

ны
 

В
ы

со
та

 
бо

ко
ва

я 

В
ы

со
та

 
вн

ут
ре

нн
яя

 

Т
ол

щ
ин

а 

Д
и

ам
ет

р 
пу

пк
а 

Д
и

ам
ет

р 
пу

пк
ов

ог
о 

кр
ап

 

Ш
ир

ин
а 

н
ар

уж
н

ой
 

ст
ор

он
ы

 
Экз. 2506, табл. XIII, фиг. 2 
Экз. 3553, табл. XI, фиг. 1; 

голотип 

49,0 (1) 
143,0 (1) 

0,50 
0,41 

0,38 
0,33 

0,40 
0,35 

0,17 
0,20 

0,25 
0,25 

0,14 
0,22 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я 
( В П / В П О = 0,60-г-0,62), средней толщины, умеренно узкопупочная , 
с округло-трапециевидным умеренно низким ( В Б / Т = 1,13-f-1,22) се
чением (см. табл . XI, фиг. 16; т а б л . XII , фиг. 16) . Узкая , умеренно 
в ы п у к л а я н а р у ж н а я сторона плавно переходит в 2,5 раза более ши
рокие слабо выпуклые боковые стороны. Н а и б о л ь ш а я выпуклость 
н а б л ю д а е т с я в нижней трети оборотов, несколько выше р а с п л ы в -

Subplanus — почти плоский. 
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чатого пупкового края . ВВ/Т = 0,95. Ж и л а я к а м е р а з анимает поло
вину последнего оборота . 

Р е б р а очень слабо выпуклые, но о б щ а я схема их строения та 
кая же , как у В. probus S a v. sp . п. (см. рис. 22) . Р е б р а слабо S-
образно изогнутые, неотчетливо двураздельные , ра зветвляющиеся 
в нижней трети либо на середине боковых сторон (см. табл . XI I I , 
фиг. 2 а ) . Н а б л ю д а ю т с я т а к ж е длинные дополнительные ребра (не 
более 2—3 в обороте ) . Н а д п у п к о в ы е валики в сравнении с ребра
ми хорошо в ы р а ж е н ы ; у полностью ребристого экземпляра средней 
стадии роста их насчитывается около 16 в обороте (см. табл . XIII , . 

Рис. 25. Перегородочная линия Bellidiscus subplanus S a v . sp. п. при диаметре-
80 мм, Х1,5; голотип (табл. XI, фиг. 1; экз. 3553). 

фиг. 2а). Ребра пересекают н а р у ж н у ю сторону с резким ослабле 
нием и образованием тупого закругленного синуса, угол которого 
108° (см. табл . XI I I , фиг. 2в). Общее количество ребер, если счи
тать на н а р у ж н о й стороне, достигает 32. 

Перегородочная линия (рис. 25) характеризуется узкой Н Л 
(она з а н и м а е т лишь треть н а р у ж н о й стороны) и слабо асимметрич
ным Н С . Х а р а к т е р Б Л 1 неодинаков в разных частях перегородоч
ной линии: в левой части она симметричная , в правой слабо асим
метричная (спинная ее ветвь более п р и б л и ж е н а к осевой ветви, не
жели б р ю ш н а я ) . В диагностическом отношении необходимо учиты
вать л и ш ь форму Б Л 1 правой части, т ак как она является именно 
такой, к а к а я х а р а к т е р н а д л я Bellidiscus. Ф а к т этот свидетельству
ет об изменчивости перегородочной линии, охватывающей д а ж е ее 
важнейшие элементы. Имеется асимметричное Б С Ь симметричное 
Б С 2 и асимметричная Б Л 2 . Из второстепенных элементов н а б л ю д а 
ются 5 В Л и 5 ВС. 

Строение перегородки (рис. 26) характеризуется глубокой впа
диной, соединяющей первые боковые лопасти, а т а к ж е наличием 
Б Л 2 , соединяющейся с В Н Л ] и В Л ь соединяющейся с В Н Л 2 . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . И м е ю щ и й с я м а т е р и а л позволяет 
проследить возрастные изменения от юной стадии до старческой. 
С а м а я ранняя стадия , вероятно, х а р а к т е р и з у ю щ а я с я гладкой рако
виной, не прослеживается . 

Юная стадия (диаметр 20—40 м м ) . В н а ч а л е (20—30 мм) ха
рактеризуется отвесной и очень крутой (70°) , затем (30—40 мм) 
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крутой (60—50°) пупковой стенкой. Р е б р а только двураздельные , 
достигают наибольшей резкости; они р а з д в а и в а ю т с я в нижней тре
ти оборота (см. табл . XI I I , фиг. 2а). 

Средняя стадия (диаметр 40—60 м м ) . П у п к о в а я стенка выпола-
ж и в а е т с я до 40—50° (умеренно к р у т а я ) , внешний ее край стано
вится очень расплывчатым; Ш П С / Д = 0,08-г-0,11. Р е б р а постепенно 
сильно ослабевают и в конце стадии становятся едва заметными; 
появляются 2—3 дополнительных ребра . Н а р у ж н а я сторона совер
шенно г л а д к а я (см. табл . XII , фиг. 1а) . 

Старческая стадия (диаметр 60— 
140 м м ) . П у п к о в а я стенка имеет :редний 
наклон (30—40°) , граница ее с боковыми 
сторонами совершенно исчезает. Все эле
менты скульптуры постепенно исчезают (ра
ковина совершенно г л а д к а я ) . Н а р у ж н а я 
сторона выпуклая (см. табл . XI, фиг. 1) . 

Интересная особенность развития рако
вины данного вида, вероятно, в той или 
иной мере свойственная другим Bellidiscus, 
заключается в том, что стадией наибольшей 
резкости всех элементов скульптуры явля
ется не в зрослая ( с р е д н я я ) , а юная . 

С р а в н е н и я . От наиболее близкого 
вида В. multicostatus S a v . sp. п. рассмат
риваемый вид отличается менее высокими 
и менее многочисленными ребрами, не
сколько более скошенными боковыми сто
ронами и менее резкой границей м е ж д у на
ружной стороной и боками. От всех изве
стных Bellidiscus описываемый вид отлича

ется менее резкими ребрами , более узкой Н Л и несколько более 
многочисленными вспомогательными элементами перегородочной 
линии. 

В о з р а с т . Нижний альб, зона Leymeriella tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур. Ку-

гтсем. 

Рис. 26. Строение перего
родки Bellidiscus subpla
nus S a v . sp. п. при диа
метре 96 мм; голотип 
(табл. XI, фиг. 1, 

экз. 3553). 

ПОДСЕМЕЙСТВО VNIGRICERATINAE Sa v e l i e v subfam. п. 

Р а к о в и н а умеренно, р е ж е сильно о б ъ е м л ю щ а я , средней тол
щины (реже у п л о щ е н н а я ) , умеренно узкопупочная , с субпрямо
угольным, прямоугольным или стреловидным сечением средней 
высоты. Б р ю ш н а я сторона слабо в ы п у к л а я или узко-изогнутая . Пу
пок неглубокий; пупковые стенки узкие, в нижней части крутые, 
в верхней закругленные . Имеются хорошо развитые длинные над
пупковые валики. Р е б р а серпообразно либо S-образно изогнутые, 
тонкие, двураздельные , многочисленные, берущие свое н а ч а л о от 
надпупковых валиков , о с л а б е в а ю щ и е в нижней трети боков и 
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в верхней их части, р е ж е они отсутствуют (Freboldites). На брюш
ной стороне ребра сильно ослабевают или полностью исчезают. От 
2 до 10 узких изогнутых пережимов , р а с п о л а г а ю щ и х с я с законо
мерными интервалами, либо имеются п е р е ж н м о о б р а з н ы е углубле
ния (Astrodiscus). Перегородочная линия умеренно расчлененная 
(обычно имеются короткие лопасти и низкие с е д л а ) , реже значи
тельно (Leconteites, Puzosigella) расчлененная . П е р в а я боковая 
лопасть умеренно широкая , умеренно либо слабо асимметричная 
(брюшная ее ветвь уменьшена по отношению к спинной и в срав
нении с нею более опущена и сильнее продвинута к осевой ветви) , 
или симметричная , редко сильно асимметричная (Subarcthoplites). 

Р о д о в о й с о с т а в . Anadesmoceras C a s e y , 1954; Vnigrice
ras S a v е 1 i е v gen. п.; Vnigriceras (Astrodiscus) S a v e 1 i e v gen . 
et subgen . п.; Lemuroceras S p a t h, 1942; Subarcthoplites C a s e y , 
1954 (emend. I m 1 a y, 1961), Leconteites C a s e y , 1954; ? Puzosi
gella C a s e y , 1954; ? Freboldites I m 1 a y, 1959. 

З а м е ч а н и я . Типичным родом является описываемый ниже 
новый род Vnigriceras S a v. gen. п. 

Это новое подсемейство представляет собой наиболее многочис
ленную группу самых ранних гоплитид. Его представители наибо
лее близки к C leon ice ra t inae , от которых они отличаются следую
щими п р и з н а к а м и : по форме раковины — большей частью субпря
моугольным сечением, более широким и менее глубоким пупком, 
более широкой слабо выпуклой брюшной стороной (следует под
черкнуть, что раковина V n i g r i c e r a t i n a e в целом, хотя и уплощен
ная , не имеет ярко в ы р а ж е н н о й дискоидальной формы, как у Cleo
n i c e r a t i n a e ) ; по скульптуре — наличием пережимов , отсутствием 
настоящих пупковых бугорков (вместо них развиваются хорошо 
в ы р а ж е н н ы е надпупковые в а л и к и ) , а т а к ж е более тонкими и более 
многочисленными главными и вспомогательными ребрами; по ха
рактеру перегородочной линии — более длинной, менее широкой и 
значительно менее асимметричной первой боковой лопастью. 

Наиболее типичными родами являются Vnigriceras, Anadesmo
ceras и Subarcthoplites. Роды Puzosigella и Freboldites отнесены 
к рассматриваемому подсемейству условно. Первый из этих родов 
выделяется интенсивно расчлененной перегородочной линией (при
б л и ж а ю щ е й с я к десмоцератидному типу) , второй — атрофией ре
бер с одновременной гипертрофией надпупковых валиков . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, очень редко зона Hoplites dentatus 
среднего альба . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северный Прикаспий , М а н г ы ш л а к , З а 
падно-Сибирская низменность, Индия , М а д а г а с к а р , Англия, К а н а 
да ( А л ь б е р т а ) , Аляска , К а л и ф о р н и я . 

Р о д ANADESMOCERAS C a s e y , 1954 
Типичный вид Anadesmoceras strangulatum С a s е у [112, с. 107]; 

нижний альб, верхняя часть зоны LeymerieUa tardefurcata (в ши
роком понимании) Англии. 
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З а м е ч а н и я . Р . Кейси при выделении рода Anadesmoceras 
гприводит следующую краткую его характеристику : «Умеренно ин-
волютная д и с к о и д а л ь н а я клеоницератина с отчетливым пупковым 
краем и уплощенными сторонами оборотов. Б р ю ш н а я сторона 
в юной стадии узко-изогнутая или прпостренная , р а с ш и р я ю щ а я с я 
к устью, которому предшествуют широкие сигмоидальные пере
ж и м ы . Следы пупковых бугорков и сигмоидальных ребер имеются 
только на внутренних оборотах . Раковина с линиями н а р а с т а н и я , 
объединенными в более пли менее отчетливые пучки, наиболее за 
метные на внутренней боковой поверхности. Перегородочная линия 
как у Cleoniceras^ [112, с. 107]. 

Кроме того, названный автор указывает , что Anadesmoceras 
включает несколько новых видов (из них, по-видимому, пока опи
сан только типичный вид) и представляет собой промежуточное 
звено между гоплитидами и десмоцератидами типа Uhligella. 

Описываемые ниже A.nadesmoceras с М а н г ы ш л а к а , отмечаю
щиеся в С С С Р впервые, представлены видами A. acutum S a v . 
sp . п., A. gravis S a v. sp. п., A. matutinus S a v . sp. п. и Anadesmo
ceras sp., по большинству признаков согласующимися с вышепри
веденной характеристикой этого рода, но отклоняющимися от нее 
более ясно в ы р а ж е н н ы м и ребрами и, возможно , несколько менее 
асимметричной первой боковой лопастью (к сожалению, рисунки 
перегородочных линий английских Anadesmoceras не опублико
ваны, поэтому конкретное сравнение произвести н е в о з м о ж н о ) . Т а к 
как вышеприведенный диагноз Anadesmoceras составлен Р . Кейси 
в основном на признаках типичного вида (который, кроме того, опи
сан по экземпляру неудовлетворительной сохранности) , то его 
нельзя считать исчерпывающим. Поэтому названные отклонения 
признаков мангышлакских Anadesmoceras от его диагноза автор 
рассматривает как материал , р а с ш и р я ю щ и й сведения об этом роде. 

Интересно отметить, что три описанных м а н г ы ш л а к с к и х пред
ставителя Anadesmoceras (а именно, виды A. acutum S a v . sp . п., 
A. gravis S a v. sp . п. и Anadesmoceras sp.) происходят из зоны 
Leymeriella regularis и, следовательно , з а н и м а ю т тот ж е страти
графический уровень, что и тип рода , Anadesmoceras strangulatum 
C a s e y в английском нижнем а л ь б е О д н а к о вид A. matutinus 
S a v . sp. п., т а к ж е описываемый в данной работе , происходит из 
н и ж е л е ж а щ е й зоны Leymeriella tardefurcata. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб ; зона Leymeriella tarde
furcata (в широком понимании) Англии; зона L. regularis- и зона 
L. tardefurcata (в узком понимании) М а н г ы ш л а к а . 

В Англии представители Anadesmoceras, по-видимому, распро
странены во всей зоне Leymeriella tardefurcata (в широком по
н и м а н и и ) ; то, что они присутствуют в верхней части этой зоны, 

1 По данным Р. Кейси [112, с. 107], вид A. strangulatum C a s e y распро
странен в верхней части зоны Leymeriella tardefurcata (в широком смысле), ко
торая, безусловно, в значительной мере соответствует подзоне L. regularis. 
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отмечалось выше, наличие ж е их в самом основании зоны (соот
ветствующем зоне Proleymeriella schrammeni) у к а з ы в а е т с я 
P . Keiicii [112. с. 107, 108]. 

Anadesmoceras acutum 1 S a v е ! i е v sp . п. 

Табл. XIV, фиг. 1, 2 

Голотип экз. 3310, табл . XIV, фиг. 2; нижний альб , зона Leyme
rieUa regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , узко
пупочная, со стреловидным сечением средней высоты. В обороте 
юной стадии (при диаметре 35—40 мм) насчитывается 50—56 чрез
вычайно слабых серпообразных ребер, д е л я щ и х с я на двураздель 
ные и чередующиеся с ними дополнительные (те и другие исчезают 
на сифональной л и н и и ) ; имеется 13—14 надпупковых валиков ; позд
нее ребра и валики исчезают. Во взрослой стадии насчитывается 
8—9 пережимов . П е р в а я боковая лопасть слабо асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 2 взрослых 
экземпляра , из которых один представлен лишь септальной частью, 
а другой (голотип) сохранился полностью, причем на нем заметны 
уже некоторые признаки старческой стадии. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Экз. 3314, табл. XIV, фиг. 1 
Экз. 3310, табл. XIV, фиг. 2; 

голотип 

42,5 (1) 
82,0 (1) 

0,49 
0,50 

0,37 
0,37 

0,24 
0,22 

0,19 
0,25 

0,24 
0,22 

0,11 
0,08 

О п и с а н и е . Раковина сильно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,64-0,69) , уплощенная , узкопупочная , со стреловидным сечением 
средней высоты ( В Б / Т = 1,8-7-2,1). Боковые стороны неравномерно 
выпуклые: от места наибольшей толщины, которая наблюдается 
несколько ниже середины боков, поверхность их образует ровный 
скат как к брюшной стороне, т ак и к пупку (см. т а б л . XIV, фиг. 
2 6 ) . Б р ю ш н а я сторона у зкая , сильно выпуклая , иногда почти при-
остренная , в конце взрослой стадии несколько р а с ш и р я ю щ а я с я ; 
Ш Н С / В Б = 0,1. Пупок неглубокий. П у п к о в а я стенка узкая и кру
т а я (60°); Ш П С / Д = 0,05; В В / Т = 1,5 . 'Граница пупковой стенки и 
боковых сторон не резкая . Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т половину по-

1 Acutum — острый; имеется в виду приостренная брюшная сторона ра
ковины. 
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следнего оборота . Устье, хорошо прослеживающееся на раковине 
голотипа (см. табл . XIV, фиг. 2а), имеет простое очертание: край 
его на середине боков слабо вогнут, а на сифональной линии не
сколько выдвинут вперед. Вблизи устья раковина сначала несколь
ко с ж а т а (особенно это заметно на сифональной линии) и окайм
лена узкой бороздой, возможно, являющейся последним пережи
мом, затем, наоборот, расширяется , образуя как бы вывернутые 
н а р у ж у края устья; расширение это сильнее всего в ы р а ж е н о на се
редине боков и в меньшей степени на сифональной линии. 

Д о диаметра 35—40 мм (см. табл . XIV, фиг. 1а, 2а) н а б л ю д а 
ются очень слабо развитые, едва заметные, с л а б о серпообразно 
изогнутые д в у р а з д е л ь н ы е ребра , отходящие от несколько более 
утолщенных узких надпупковых валиков , наклоненных вперед; 
между этими д в у р а з д е л ь н ы м и ребрами располагаются дополни
тельные ребра (большей частью по 2, реже по 1), обычно разви
тые лишь в верхней половине боков, но иногда спускающиеся ни
же . Р е б р а столь слабо в ы р а ж е н ы , что т а м , где сохранилась рако
вина, их с трудом можно отделить от очень похожих на них следов 
роста. В рассматриваемой стадии н а б л ю д а е т с я около 50—56 ребер 
на оборот (если считать в верхней половине боков) и 13—14 над
пупковых валиков . Позднее , при диаметре 40—60 мм (см. т а б л . 
XIV, фиг. 2 а ) , надпупковые валики исчезают, а ребра лишь в виде 
слабо заметных полосок сохраняются в верхних частях боковых 
сторон. При диаметре свыше 60 мм всякие следы ребер полностью 
исчезают. На всех стадиях роста, когда существуют ребра , послед
ние с г л а ж и в а ю т с я на брюшной стороне, а на сифональной линии 
полностью исчезают. 

П е р е ж и м ы впервые появляются при д и а м е т р е 36 мм и выра
жены в виде очень неясных бороздок, которые можно заметить 
только при очень внимательном осмотре и при контрастном осве
щении. Таких бороздок на юных оборотах полностью септирован-
ного э к з е м п л я р а (см. т а б л . XIV, фиг. 1а) насчитывается два ; они 
прослеживаются вблизи надпупковых валиков , а в верхней части 
боков исчезают. Резко в ы р а ж е н н ы е пережимы появляются начи
ная с д и а м е т р а 45 мм. Н а раковине голотипа, при диаметре от 45 
до 75 мм, насчитывается 8 пережимов , различных по резкости 
(наиболее резки последние т р и ) , но располагающихся с правиль
ными интервалами (см. табл . XIV, фиг. 2 а ) ; девятый пережим, 
о к а й м л я ю щ и й устье (он был о х а р а к т е р и з о в а н в ы ш е ) , располага 
ется после значительного интервала с гладкой поверхностью, за 
исключением тонких полосок н а р а с т а н и я . Н а и б о л е е резкие пере
ж и м ы , н а б л ю д а ю щ и е с я на поверхности внутреннего ядра голотипа, 
представляют собой узкие бороздки, повторяющие серпообразный 
изгиб ребер. Наибольшей резкости пережимы достигают в месте 
наибольшей толщины раковины и в смежных частях надпупковых 
валиков ; они оканчиваются на середине пупковых стенок, а в про
тивоположном направлении прослеживаются до н а р у ж н о й сто
роны, на которой они в ы р а ж е н ы отчетливо, но не резко. 
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Резкость пережимов усиливается тем, что передний их край (об
ращенный к устью) ступенеобразно приподнят по отношению к з ад 
нему и усилен слабо развитым валиком, ширина которого равна 
таковой пережима . Нелишним будет подчеркнуть, что образование 
каждого резко выраженного пережима сопровождается ступенеоб
разным утолщением раковины. Менее резко в ы р а ж е н н ы е пере
жимы, з аметные на голотипе, хорошо п р о с л е ж и в а ю т с я л и ш ь в ниж
ней половине боковых сторон. П р и в е д е н н а я характеристика пере
жимов основана на осмотре внутренних ядер . На раковине пере
жимы о т р а ж а ю т с я в значительно ослабленном виде: лишь наибо
лее резкие из них видны более или менее отчетливо (главным об
разом в нижней половине боков) , слабые ж е едва заметны. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Описываемый новый вид име
ет родовое сходство с Anadesmoceras strangulatum C a s e y , опи
санным из верхней части зоны LeymerieUa tardefurcata Англии, ко
торый до сих пор был единственным опубликованным видом этого 
рода. Сходство это заключается в наличии сильно о б ъ е м л ю щ е й , 
снабженной п е р е ж и м а м и , уплощенной узкопупочной раковины, во 
взрослой стадии гладкой, а в юной х а р а к т е р и з у ю щ е й с я чрезвычай
но тонкими д в у р а з д е л ь н ы м и ребрами, отходящими от удлиненных 
пупковых бугорков (в этой работе они обозначаются к а к надпуп-
ковые в а л и к и ) . Кроме того, по данным Р . Кейси, вид A. strangula
tum C a s e y характеризуется « . . .узко изогнутой в ранней стадии 
брюшной стороной, становящейся приостренной в задней части ж и 
лой камеры, а затем быстро р а с ш и р я ю щ е й с я к перистоме» [112, 
с. 107]. Эта особенность свойственна и описываемому новому виду. 
По видовым признакам описываемый новый вид отличается от 
A. strangulatum C a s e y несколько более заостренным стреловид
ным сечением, несколько менее узкими и более многочисленными 
пережимами (8—9 против 3 у сравниваемого в и д а ) , а т а к ж е более 
многочисленными ребрами (50—56 против 30—40) и надпупковы-
ми в а л и к а м и (13—14 против 10). 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . К а к у голотипа. 

Anadesmoceras gravis 1 S a v е 1 i е v sp . п. 

Табл. XIX, фиг. 2; табл. XX, фиг. 1; рис. 27,28 

Голотип экз . 3321, т а б л . XIX, фиг. 2; т а б л . XX, фиг. 1; рис. 27, 
28; нижний альб , зона LeymerieUa regularis; М а н г ы ш л а к : овраг 
Келенды. 

Д и а г н о з . Раковина сильно о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , уме
ренно узкопупочная, со стреловидным сечением средней высоты. 
Ребра очень тонкие, умеренно серпообразно изогнутые, развитые 
при диаметре 20—25 мм, позднее с г л а ж и в а ю щ и е с я . Главные из 
них в ы р а ж е н ы в виде д в у р а з д е л ь н ы х пучков, дополнительные (ко-

Gravis — крупный. 
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роткпе и длинные) н а б л ю д а ю т с я по 2 между пучками главных ре
бер. Всех ребер 58—64 в обороте. На сифональной линии ребра ис
чезают. Надпупковых валиков 23—24 на оборот, они очень тонкие 
и изогнутые. В обороте 7 пережимов умеренной резкости. 

Перегородочная линия с широкой асимметричной Б Л ь 
К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 полностью 

септированный фрагмент старческой стадии, на котором хорошо 
прослеживается ядро и раковина . В ы н и м а ю щ а я с я внутренняя 
часть, соответствующая взрослой стадии, хорошо сохранилась и 
разнимается так, что хорошо можно рассмотреть обороты взрос
лой и отчасти юной стадии; у этого экземпляра на больших участ
ках сохранилась раковина . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Экз. 3321, табл. XX, фиг. 16", 63,0 (1) 0,48 0,36 0,26 0,19 0,24 0,05 
в; голотип (внутренн. 
часть) 

Экз. 3321, табл. XIX, фиг. 2; 145,0 (1)" 0,19 0,33 0,25 0,25 0,23 0,11 
голотип (наруж. часть) 

1 Полный диаметр этого септированного экземпляра, с учетом отсутствую 
щей жилой камеры, должен быть не менее 23 см. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 0,68-г-
-т -0 ,69) , уплощенная , умеренно узкопупочная , со стреловидным се
чением средней высоты (см. табл . XX, фиг. 1) ( В Б / Т = 1,824-0,90). 
Боковые стороны равномерно выпуклые, сходящиеся к узкой за 
кругленной брюшной стороне. Пупок неглубокий, с типичным сту
пенчатым строением. П у п к о в а я стенка умеренно у з к а я ( Ш П С / Д = 
= 0,06-г-0,07), очень крутая (63°), резко отделенная от боковых 
сторон. Н а и б о л ь ш а я выпуклость н а б л ю д а е т с я на середине боко
вых сторон. 

Очень тонкие ребра (на раковине их часто трудно отличить от 
•струй н а р а с т а н и я ) умеренно серпообразно изогнуты. Они делятся 
на главные и дополнительные (деление это, впрочем, час.то з атуше
вывается п е р е ж и м а м и ) . Главные в виде д в у р а з д е л ь н ы х пучков бе
рут н а ч а л о от надпупковых валиков , причем р а з д в а и в а н и е проис
ходит в нижней трети оборота либо несколько выше или ниже. Д о 
полнительные ребра р а с п о л а г а ю т с я по 2 между пучками главных 
и развиты не только в верхней половине оборота — часто они спу
скаются гораздо ниже, иногда д а ж е до пупкового края (рис. 27 ) . 
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Надпупковых валиков 23—24 на оборот, они очень слабо выра
жены, по форме п по общему х а р а к т е р у весьма своеобразны: это 
весьма тонкие о б р а з о в а н и я , по толщине мало отличающиеся от ре
бер и очень постепенно с ними сливающиеся . Они не только накло
нены вперед, но и изогнуты и их изгиб плавно переходит в изгиб 
ребер. В целом такой характер скульптуры нижней половины бо
ков рассматриваемого вида более сходен с ребристостью Cymahop-
lites kerenskianus (В о g o s i . ) [9, табл . XI, фиг. \е], отличающейся 
отсутствием в ы р а ж е н н ы х надпупковых 
валиков , чем со скульптурой Vnigrice-
ras, для которой характерны прямые хо
рошо развитые валики , резко отделен
ные от ребер. 

Наиболее хорошо ребра развиты в 
верхней половине боков, в средней части 
последних они несколько ослабевают . 
Сильное ослабление ребер наблюдается 
и на брюшной стороне, где они образуют 
неглубокий закругленный синус, угол ко
торого 87°, но на сифональной линии реб
ра полностью исчезают (см. табл . XX, 
фиг. \в). Общее число ребер, если счи
тать их на брюшной стороне, 58—64. 
Н а и б о л ь ш е й резкости ребра и надпупко-
вые валики достигают при диаметре 20— 
25 мм, позднее они очень быстро сгла
ж и в а ю т с я и начиная с диаметра 50 мм 
полностью исчезают (см. табл . XIX, 
фиг. 2 ) . 

П е р е ж и м о в 7 на оборот, они в ы р а ж е 
ны с умеренной резкостью, в несколько ослабленном виде повто
ряют изгиб ребер и во взрослой стадии закономерно располагают
ся через к а ж д ы е 45—50° (см. табл . XX, фиг. 16) . Д о д и а м е т р а 
45 мм пережимы в ы р а ж е н ы только на боковой поверхности и бо
лее сильно в их нижней части, чем в верхней; при д и а м е т р е 40— 
60 мм резкость их наибольшая , причем они прослеживаются и на 
брюшной стороне. П е р е ж и м ы значительно сильнее в ы р а ж е н ы на 
внутреннем ядре , нежели на раковине (см. табл . XIX, фиг. 2 ) . 

Перегородочная линия (рис. 28) , которую не удалось полностью 
проследить, характеризуется широкой Н Л , очень широким и асим
метричным НС и симметричным Б С | ; Б Л 1 широкая , трехраздель -
ная , в верхней части р а с ш и р я ю щ а я с я , явственно асимметричная 
(асимметрия з а к л ю ч а е т с я в том, что спинная ветвь опущена вниз 
по сравнению с брюшной ветвью) . 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . По большинству наиболее в а ж 
ных признаков р а с с м а т р и в а е м ы й вид отнесен к Anadesmoceras, од
нако он отличается от других представителей этого рода несколько 

Рис. 27. Схема скульптуры 
Anadesmoceras gravis S a v. 
sp. п., X2 (табл. XX, 

фиг. 1; экз. 3321). 
с — см условные 

на рис, 
обозначения 

2. 
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менее асимметричной первой боковой лопастью. Р а с с м а т р и в а е м ы й 
вид, кроме того, близок к некоторым Vnigriceras со стрельчатым 
сечением (например, V. (V.) discoides S a v. sp . п., V. (A.) vicunus 
S a v . sp. п., V. (A.) subglaber S a v . sp. п . ) , но отличается от них 
очень крутой резко отделенной от боков пупковой стенкой, очень 
тонкими ребрами, быстро исчезающими в процессе индивидуально

го развития , отсутствием резко 
развитых прямых надпупковых 
валиков и другими признака 
ми. 

Р а с с м а т р и в а е м ы й вид от
личается от Anadesmoceras 
strangulatum C a s e y меньшей 
толщиной, более многочислен
ными и более резкими ребра
ми, а т а к ж е более многочис
ленными п е р е ж и м а м и . От А. 
acutum S a v . sp . п. описывае
мый вид отличается менее уз
кой и менее приостренной 

брюшной стороной, более крутой резко отделенной от боков пуп
ковой стенкой, а т а к ж е менее многочисленными и более широко 
расставленными п е р е ж и м а м и . 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . К а к у голотипа. 

Рис. 28. Перегородочная линия Anades
moceras gravis S a v . sp. п. при диа
метре 32 мм, Х5 ; голотип (табл. ХХ ; 

фиг. 1; экз. 3321). 

Anadesmoceras sp. 

Табл. XIII, фиг. 3 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . Один поч
ти взрослый экземпляр , о б л а д а ю щ и й хорошей сохранностью, но 
представленный лишь септальной частью. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм (экз . 3312, т а б л . XI I I , фиг. 3 ) : диа 
метр раковины 4 0 , 0 ( 1 ) ' ; высота боковая 0,52; высота внутренняя 
0,42; толщина 0,25; диаметр пупка 0,15; диаметр пупкового к р а я 
0,21; ширина н а р у ж н о й стороны 0,08. 

О п и с а н и е . Раковина сильно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 0,74) , 
узкопупочная , уплощенная , со стреловидным умеренно прнострен-
ным сечением средней высоты ( В Б / Т = 0,74). Б р ю ш н а я сторона 
очень у зкая , сильно выпуклая (почти з а о с т р е н н а я ) , боковые сто
роны слабо и неравномерно выпуклые; пупковая с т е н к а . у з к а я , кру
тая , постепенно соединяющаяся с боковыми сторонами. Н а и б о л ь 
шая выпуклость н а б л ю д а е т с я на середине боков. Скульптура со
стоит из 12—13 чрезвычайно слабо развиты надпупковых валиков 

1 Диаметр этого полностью септированного экземпляра, если учесть отсут
ствующую жилую камеру, должен составлять около 68 мм. 
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и связанных с ними еще более слабых серпообразных ребер, едва 
заметных на поверхности внутреннего я д р а и совершенно не про
с л е ж и в а ю щ и х с я на раковине, которая характеризуется очень тон
кими следами н а р а с т а н и я . Так как всех ребер около 35—40, то, по-
видимому, помимо д в у р а з д е л ь н ы х среди них есть и короткие до
полнительные ребра (развитые лишь в верхней половине боков ) , 
как у вида Anadesmoceras acutum S a v . sp . п., но отделить их от 
главных и точно сосчитать невозможно . На брюшной стороне нет 
д а ж е следов ребер . Л и ш ь у самого устья имеется очень с л а б а я 
бороздка , з а м е т н а я главным образом в нижней половине боков, 
которая , возможно , я в л я е т с я зачаточным п е р е ж и м о м . Перегоро
дочная линия не п р о с л е ж и в а е т с я . 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Р а с с м а т р и в а е м ы й экземпляр по 
общей форме раковины близок к Beudanticeras, однако по нали
чию д в у р а з д е л ь н ы х серпообразных ребер и надпупковых валиков 
должен быть отнесен к Anadesmoceras. От Anadesmoceras acutum 
S a v. sp . п. этот экземпляр отличается несколько большей инво-
лютностью, но главным образом значительно более слабо развиты
ми надпупковыми в а л и к а м и и ребрами (по существу н а х о д я щ и 
мися на грани видимости) , а т а к ж е меньшим количеством послед
них. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Anadesmoceras matutinus 1 S a v e l i e v sp. п. 

Табл. XIV, фиг. 3; табл. XV, фиг. 2, 3; рис. 29 

Голотип экз . 3229, т а б л . XIV, фиг. 3; рис. 29; нижний альб , зо
на LeymerieUa tardefurcata; М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур . Ку
гусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я , средней толщины, 
узкопупочная , со стреловидным сечением средней высоты. Скульп
тура до д и а м е т р а 30 мм состоит из 10—12 надпупковых валиков и 
двураздельных ребер, чередующихся с дополнительными .ребрами; 
позднее скульптура с г л а ж и в а е т с я ; ребра не пересекают наружную 
сторону; всех ребер в обороте 38—45. П е р е ж и м ы (до двух в оборо
те) в ы р а ж е н ы в виде р а с п л ы в ч а т ы х углублений. П е р в а я боковая 
лопасть слабо асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 3 целых эк
земпляра почти удовлетворительной сохранности, из которых 1 
юный и 2 взрослые; кроме того, имеются 2 фрагмента юной и 
взрослой стадии. 

1 Matutinus — ранний; из всех известных автору Anadesmoceras этот вид 
занимает наиболее низкое стратиграфическое положение. 
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с. = _ | р. Ег = 

И IC
OT

i 
ут

ре
 

| лк
а |1 = | S § 

— о да а 

Экз. 1760, табл. XV, фиг. 2 44,0 :1) 0,51 0,40 0,30 0,13 0.22 0,07 
Экз. 3229, табл. XIV, фиг. 3; 57,6 (1) 0,52 0,38 0,31 0,13 0,22 0,11 

голотип 
Экз. 3224, табл. XV, фиг. 3 63,8 (1) 0,50 0,41 0,31 0,17 0,28 0,08 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 0,64-
0,7), средней толщины, узкопупочная , со стреловидным сечением 
средней высоты ( В Б / Т = 1,6-7-1,7), которое может иметь тупую за 
кругленную вершину (см. табл . XIV, фиг. 36) либо умеренно ост
рую (см. табл . XV, фиг. 3 6 ) . Узкая слабо выпуклая н а р у ж н а я сто
рона отчетливо отделена от умеренно и равномерно выпуклых бо
ковых сторон. Пупок глубокий. П у п к о в а я стенка у зкая , крутая 
(60—70°) , отчетливо отделенная от боковых сторон; Ш П С / Д = 
= 0,06-7-0,08. Н а и б о л ь ш а я толщина н а б л ю д а е т с я на линии пупко
вого к р а я . Ж и л а я к а м е р а з анимает около половины последнего 
оборота . 

Скульптура состоит из 10—12 слаборазвитых скошенных вперед 
(иногда под углом до 45°) надпупковых валиков и отходящих от 
них чрезвычайно слабо развитых серпообразно изогнутых ребер, 
которые в верхней половине боков чередуются с короткими допол
нительными ребрами. Д в у р а з д е л ь н ы е ребра , соединенные с над-
пупковыми в а л и к а м и , н а б л ю д а ю т с я до д и а м е т р а 30 мм (см. т а б л . 
XV, фиг. 2 ) , позднее связь их с этими в а л и к а м и теряется и ребра 
сохраняются только в верхней половине боков (см. т а б л . XIV, фиг. 
За; т а б л . XV, фиг. З а ) , где резкость их все более и более ослабева 
ет. Общее число ребер в обороте 38—45, но следует подчеркнуть , 
что точный их подсчет затруднителен ввиду слабого развития ре
бер. Р е б р а на всех стадиях роста с г л а ж и в а ю т с я на н а р у ж н о й сто
роне, а на сифональной линии исчезают. П е р е ж и м ы слабо раз 
виты; они не представляют собой четко очерченных бороздок , 
а в ы р а ж е н ы в виде расплывчатых углублений, лучше всего замет
ных в нижней половине боков, откуда, сильно о с л а б е в а я , они про
тягиваются (образуя изгиб, выпуклостью обращенный вперед) до 
н а р у ж н о й стороны, которую, однако , не пересекают. Н а юном эк
з е м п л я р е (см. т а б л . XV, фиг. 2) имеется один такой пережим, а на 
голотипе (см. табл . XIV, фиг. За) и другом почти взрослом экзем
пляре (см. табл . XV, фиг. За) по два пережима . 

Перегородочная линия (рис. 29) характеризуется широкой Н Л 
(она распространяется на всю брюшную сторону и отчасти перехо
дит на бока р а к о в и н ы ) , асимметричным Н С , очень слабо асиммет-
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рпчной Б Л ь резко асимметричными БС\ и Б Л 2 , а т а к ж е симмет
ричным Б С 2 ; кроме того, имеются четыре В Л и четыре ВС (послед
нее из них является ш о в н ы м ) ; линия в проходит через В С ь 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . От всех известных видов Ana
desmoceras р ассматриваемый вид отличается более притуплённым 
стреловидным сечением, более глубоким пупком, наличием слабо
развитых пережимов и почти симметричной первой боковой ло 
пастью. Эти отличительные признаки (в особенности наличие сла
бых пережимов и почти симметричной первой боковой лопасти) 
п р и б л и ж а ю т вид matutinus к десмоцератидным предкам Anades
moceras; на этом основании, а т а к ж е учитывая , что этот вид по от-

б а б 

Рис. 29. Перегородочная линия Anadesmoceras matuti
nus S a v . sp. п. при диаметре 37 мм, ХЗ; голотип 

(табл. XIV, фиг. 3; экз. 3229). 

ношению к другим Anadesmoceras з а н и м а е т пониженное страти
графическое положение , следует считать этот вид мостом, соеди
няющим главный стержень Anadesmoceras с верхнеаптскими Uhli
gella. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона Leymeriella tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур. Ку

гусем. 

Р о д VNIGRICERAS 1 S a v е 1 i е v gen. п. 

Т и п и ч н ы й в и д Vnigriceras (Vnigriceras) emendatus S a v е-
l i e v sp . п.; нижний альб , зона Leymeriella regularis; М а н г ы ш л а к . 

Р а с ш и р е н н ы й д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно, р е ж е силь
но о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , р е ж е средней толщины, умеренно уз 
копупочная (в единичном случае у зкопупочная ) , с прямоугольным 
или субпрямоугольным, р е ж е тупостреловидным (в единичных слу
чаях стреловидным и удлиненно-подковообразным) сечением сред
ней высоты, реже умеренно низким. Боковые стороны и значитель
но более у з к а я б р ю ш н а я сторона большей частью слабо выпуклые, 
почти плоские, границы м е ж д у ними отчетливые. Пупок неглубо
кий или весьма неглубокий. П у п к о в а я стенка у з к а я , в нижней ча-

1 Род назван в честь Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского 
геологоразведочного института (ВНИГРИ). 
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сти крутая или очень крутая , в верхней закругленная , постепенно 
соединяющаяся с боковыми сторонами; реже граница с последни
ми резкая . Н а и б о л ь ш а я выпуклость н а б л ю д а е т с я на середине бо
ков либо в нижней трети оборота . ВВ/Т = 1,1 1,7. Устье в своей 
главной части повторяет очертание ребер и пережимов : к р а я его 
на боковых сторонах (на их середине) образуют плавный изгиб, 
выпуклостью направленный вперед, а на брюшной стороне неглу
бокий тупой и закругленный синус; в нижней трети боковых сто
рон, однако , к р а я устья резко скошены назад , образуя наклон бо
лее сильный, чем у надпупковых валиков . Ж и л а я к а м е р а з а н и м а 
ет ' / 2 либо 3Д последнего оборота . 

Н а д п у п к о в ы е валики (10—16 на оборот) хорошо развитые (они 
значительно толще р е б е р ) , веретеновидные в плане, несколько ско
шенные вперед, достигающие 'Д—Уз ширины боковых сторон. Реб
ра (38—60 на оборот) тонкие, умеренно либо слабо серпообразно 
изогнутые, делятся на главные и дополнительные. Первые в виде 
д в у р а з д е л ь н ы х пучков, берут начало от надпупковых валиков ; точ
ка их разветвления находится в верхней части нижней трети боко
вых сторон. Вторые — более короткие, находятся в верхней поло
вине боков и располагаются по два между пучками главных. Р е б 
ра о с л а б е в а ю т в направлении к надпупковым в а л и к а м и к брюш
ной стороне. Последняя полностью либо только на сифональной 
линии г л а д к а я . Если на брюшной стороне остаются следы ребер, 
то они образуют неглубокий тупой и закругленный синус, угол ко
торого колеблется от 59 до 90°. Наибольшей резкости скульптура 
достигает при диаметре 20—40 мм, позднее постепенно начинает 
с г л а ж и в а т ь с я . 

Имеются пережимы либо п е р е ж и м о о б р а з н ы е углубления , появ
л я ю щ и е с я начиная с д и а м е т р а 30 мм. П е р е ж и м ы (3—10 на обо
рот) хорошо либо умеренно, реже слабо развитые, повторяют фор
му ребер и располагаются с правильными интервалами (различ
ными у разных в и д о в ) ; они узки (в них может поместиться не бо
лее 2—3 р е б е р ) , имеют вогнутую поверхность и спереди иногда ог
раничены с л а б о р а з в и т ы м валиком; в единичном случае пережимы 
широкие, с плоской поверхностью (вид astrictus). П е р е ж и м ы наи
более резки на боках, слабее проявляются (в виде вмятин) на 
брюшной стороне. Н а и б о л ь ш е й резкости они достигают при диа
метре 40—55 мм, позднее ослабевают . П е р е ж и м о о б р а з н ы е углуб
ления (3—8 на оборот) в сравнении с настоящими п е р е ж и м а м и 
имеют расплывчатые очертания и менее значительную глубину; 
располагаются они без правильных интервалов и обычно развиты 
только на боковых сторонах, р е ж е проявляются и на брюшной сто
роне. 

Перегородочная линия в целом характеризуется низкими сед
лами и короткими лопастями Первые четыре главные элемента 

1 Характер сохранности имеющихся в коллекции автора образцов Vnigri
ceras не позволил ему выяснить ранние этапы развития перегородочной линии 
представителей этого рода. 
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( Н Л , Н С , Б Л 1 и БС[) широкие, остальные большей частью узкие, 
короткие, слаборазвитые . Н Л всегда широкая , з а н и м а ю щ а я всю 
брюшную сторону, причем нижние и боковые ее ответвления часто 
заходят на бока раковины; НС слабо асимметричное; Б Л ; очень 
ш и р о к а я , реже умеренно широкая , короткая (она лишь немногим 
длиннее Н Л ) , т р е х р а з д е л ь н а я , с расширенным верхом (реже без 
р а с ш и р е н и я ) , явственно асимметричная (асимметрия з а к л ю ч а е т с я 
в том, что б р ю ш н а я ее ветвь крупнее спинной, приподнята по от
ношению к ней и более отодвинута от осевой ветви) ; р е ж е Б Л 1 
слабо асимметричная или, наоборот , резко асимметричная (в пер
вом случае она близка к типу Sonneratia, во втором — к типу 
Cleoniceras); Б С 1 асимметричное или слабо асимметричное , р е ж е 
сильно асимметричное; Б Л 2 короткая и всегда асимметричная ; 
Б С 2 очень слабо развито; имеются 3—4 ВЛ и столько ж е ВС; край 
пупка (линия в) обычно проходит через BCi, реже через В Л ь шов 
пупка обычно пересекает последнее ВС. 

Р о д включает два подрода : Vnigriceras s. s t r . и Astrodiscus. 

Подрод VNIGRICERAS s. str. 

Характерным является наличие настоящих пережимов , повто
ряющих форму ребер и р а с п о л а г а ю щ и х с я с правильными интерва
лами. Схема строения ребер отличается относительной правиль
ностью и постоянством. 

В и д о в о й с о с т а в : Vnigriceras (Vnigriceras) emendatus S a v . 
sp. п., V. (V.) emendatus in f rasp . tumidus S a v . in f rasp . п., V. (V.) 
aff. emendatus S a v., V. (V.) sinzowi S a v . sp. п., V. (V.) kelenden-
sis S a v . sp. п., V. (V.) discoides S a v . sp . п., V. (V.) astrictus 
S a v. sp. n. 

Подрод ASTRODISCUS 1 S a v e 1 i e v subgen. n. 

Типичный вид Vnigriceras (Astrodiscus) insegestus S a v e 1 i e v 
sp. п.; нижний альб , зона Leymeriella regularis; М а н г ы ш л а к . 

Имеются п е р е ж и м о о б р а з н ы е углубления с расплывчатыми 
очертаниями и непостоянной глубиной, р а с п о л а г а ю щ и е с я без стро
го выдержанной закономерности . Надпупковые валики в сравне
нии с Vnigriceras s. s t r . более длинные; они о к р у ж а ю т 
пупок и, будучи резко отделенными от значительно менее толстых 
ребер, сразу о б р а щ а ю т на себя внимание как х а р а к т е р н а я особен
ность скульптуры. Ребра часто теряют четкость строения; чередо
вание главных и дополнительных ребер в связи с развитием пере-
ж и м о о б р а з н ы х углублений во многих случаях нарушается . У неко
торых видов замечается тенденция к с г л а ж и в а н и ю скульптуры не 
только во взрослой, но и в юной стадии. 

1 Astrum — звезда, discus — диск; имеется в виду наличие на дискообраз
ной раковине хорошо развитых надпупковых валиков, радиально отходящих 
от пупка. 

10 Л. А. Савельев 145 



В и д о в о й с о с т а в . Vnigriceras (Astrodiscus) insegestus S a v . 
sp. п., V. (A.) tupris S a v . sp. п., V. (A?) bicurvatoides ( S i n z . ) , 
V. (A.) subglaber S a v. sp. п., V. (A.) vicinus S a v. sp. n. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . В 1963 г. автор собрал обиль
ную коллекцию аммонитов из отложений зоны LeymerieUa regula
ris (нижний альб) Юго-Восточного М а н г ы ш л а к а по наличию неко
торых в а ж н ы х особенностей, не у к л а д ы в а ю щ и х с я в р а м к а х извест
ных родов; в настоящей монографии эти аммониты выделены в род 
Vnigriceras. Р а с п о л а г а я большим количеством образцов разных 
стадий роста, автор убедился , что р а с с м а т р и в а е м ы е аммониты 
имеют родовое сходство с «Desmoceras» bicurvatoides S i n z . , недо
статочно четко описанным И. Синцовым в 1910 г. и в основном ил
люстрированным о б р а з ц а м и юной стадии, в силу чего вид этот 
в прошлом вы з ывал разноречивые мнения в отношении его систе
матической принадлежности . П о д именем «D.» bicurvatoides S i n z . 
И. Синцов описал 10 образцов , и зображенных большей частью 
в одном положении [152, табл . II, фиг. 7—18]. Ревизия этих мате 
риалов о к а з а л а с ь сопряженной с большими трудностями, т а к к а к 
описание И. Синцова содержит мало необходимых сведений, а со
ответствующая коллекция, по-видимому, потеряна . Приходилось 
в основном опираться на и з о б р а ж е н и я в работе этого автора . 

По-видимому, следует считать почти несомненным, что все об
р а з ц ы , описанные И. Синцовым как «D.» bicurvatoides S i n z . , отно
сятся к роду Vnigriceras. Помимо вида bicurvatoides на основе 
этих экземпляров в данной работе был выделен вид V. (V.) sinzo-
wi S a v . sp. п. (его описание см. н и ж е ) , в качестве голотипа кото
рого был указан экземпляр , и зображенный И. Синцовым в двух 
положениях . Остальные экземпляры, и з о б р а ж е н н ы е в работе 
II. Синцова лишь в одном положении, условно были отнесены к ви
д а м V. (V.) kelendensis S a v . sp . п., V. (V.) discoides S a v . sp . п. и 
V. (Astrodiscus) subglaber S a v . sp. п. (подробно об этом см. при 
описании этих видов и в замечаниях к виду bicurvatoides). Следу
ет отметить, что в а ж н о й особенностью представителей Vnigriceras 
является наличие пережимов (они у к а з а н ы и в описании вида 
«bicurvatoides» у И. С и н ц о в а ) , которые, однако , образуются на ра
ковине только начиная с диаметра 30 мм. На цитированной т а б л и 
це И. Синцова лишь д в а наиболее крупных экземпляра [152, т а б л . 
II, фиг. 8, 9, 17], по-видимому, имеют пережимы (вероятно, еще 
с л а б ы е ) , на остальных же , в связи с их малыми р а з м е р а м и эти об
разования отсутствуют. 

В 1950 г. Н. П. Лупповым вид bicurvatoides был отнесен к роду 
Cleoniceras; при этом, однако , он указывает , что перегородочная 
линия этого вида отличается от таковой Cleoniceras mangyschla
kense слабой асимметрией, небольшой шириной первой боковой ло
пасти и менее закругленными очертаниями седел. В 1966 г. вид 
bicurvatoides ввиду наличия у него пережимов под сомнением был 
отнесен автором к роду Beudanticeras [89, с. 6]. Необходимо под
черкнуть, что систематическое положение вида bicurvatoides, не-
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смотря на то, что он является первым описанным в литературе ви
дом Vnigriceras (хотя и под другим родовым н а з в а н и е м ) , и в на
стоящее время не является вполне ясным, так к а к лектотип вида 
bicurvatoides относится к очень юной стадии, и к той ж е стадии, 
к сожалению, относится единственный экземпляр этого вида в кол
лекции автора ; ввиду этого нельзя выяснить вопрос, что является 
характерным д л я этого Еида: настоящие пережимы, свойственные 
Vnigriceras s. str . , или п е р е ж и м о о б р а з н ы е впадины, присущие 
Astrodiscus. Условно вид этот был отнесен автором к последнему 
подроду и обозначен к а к Vnigriceras (Astrodiscus?) bicurvatoides 
(S i n z . ) (см. н и ж е описание этого в и д а ) . 

По представлению автора , Vnigriceras отчленился от ствола 
Anadesmoceras и в процессе последующего развития д а л начало 
роду Lemuroceras. 

Представители Vnigriceras отличаются от Anadesmoceras пре
о б л а д а ю щ и м прямоугольным сечением, несколько более широким 
пупком, более уплощенными боками и п е р е ж и м а м и , возникающи
ми в более ранней стадии; весьма значительны отличия в скульп
туре: у Vnigriceras надпупковые валики более длинные и значи
тельно более резкие, ребра значительно более толстые, дополни
тельные среди них всегда короткие, причем все эти элементы 
скульптуры у Vnigriceras достигают максимума развития во взрос
лой стадии, у представителей ж е Anadesmoceras раковина на этой 
стадии г л а д к а я , а скульптура прослеживается в ранней стадии — 
на внутренних оборотах и развита она слабее . Есть отличия и 
в перегородочной линии: если сравнить перегородочную линию ви
да Anadesmoceras gravis S a v . sp . п. (см. рис. 28) с таковой мно
гочисленных описанных в данной работе видов Vnigriceras, то 
можно отметить, что первая боковая лопасть вида gravis более 
асимметрична , чем у представителей Vnigriceras. П о д р о д Astrodis
cus дополнительно отличается от Anadesmoceras отсутствием на
стоящих пережимов , вместо которых на раковине развиваются пе
режимообразные впадины. 

Представители индо-мадагаскарского рода Lemuroceras близки 
к Vnigriceras по п р е о б л а д а ю щ е м у прямоугольному сечению, обще
му характеру скульптуры и пупковой стенки, а т а к ж е типу асим
метрии первой боковой лопасти. О д н а к о отличия этих родов т а к ж е 
многочисленны. 

Vnigriceras отличается от Lemuroceras, к а к правило , меньшей 
толщиной раковины и более узкой брюшной стороной, более узким 
пупком и более резкими п е р е ж и м а м и (это касается только Vnigri
ceras s. s t r . ) ; отличия в скульптуре т а к ж е значительны, они сво
дятся к наличию у Vnigriceras более длинных и гораздо более рез
ко выраженных надпупковых валиков , менее длинных дополни
тельных ребер и более ясно в ы р а ж е н н ы х двураздельных ребер при 
полном отсутствии длинных (начинающихся от пупка) нераздвоен-
ных ребер. Сильное ослабление ребер на брюшной стороне и пол
ное их исчезновение на сифональной линии является т а к ж е весьма 

10* 147 



в а ж н ы м отличием Vnigriceras от Lemuroceras (на брюшной сторо
не раковины последнего ребра несколько ослабевают , но не только 
не исчезают, а напротив, видны совершенно отчетливо) . Есть отли
чия и в х а р а к т е р е перегородочной линии: у Lemuroceras длина ло
пастей и седел равномерно уменьшается в направлении к пупку, 
в то время как у Vnigriceras начиная со второй боковой лопасти 
длина седел и лопастей резко уменьшается . 

Представители группы «Uhligella» rebouli-derancei1 отлича
ются от Vnigriceras более округлым сечением (обычно дуговидным 
или п о д к о в о о б р а з н ы м ) , выпуклой брюшной стороной, наличием 
пупковых бугорков (вместо надпупковых валиков у Vnigriceras) и 
ребер, пересекающих н а р у ж н у ю сторону. Перегородочная линия 
представителей группы «Uhligella» rebouli-derancei отличается от 
таковой Vnigriceras более сложной рассеченностью элементов (как 
у D e s m o c e r a t i d a e ) , равномерностью уменьшения размеров элемен
тов в направлении к пупку и более резкой асимметрией первой бо
ковой лопасти. 

От типичных Uhligella (к которым следует относить верхнеапт
ских представителей типа U. clansayense J а с.) род Vnigriceras 
отличается узким прямоугольным или тупостреловидным сечением 
(в противоположность овальному сечению у сравниваемых Uhli
gella), уплощенными боками, более резкими пережимами , наличи
ем надпупковых валиков , исчезновением ребер на брюшной сторо
не, менее сложно расчлененной перегородочной линией с неравно
мерно у м е н ь ш а ю щ и м и с я элементами, и другими признаками . 

Vnigriceras отличается от бореального рода Subarcthoplites пря
моугольным (или тупостреловидным) сечением раковины, упло
щенными боками, более широким и менее глубоким пупком с ме
нее высокими и менее крутыми стенками, значительно более резки
ми пережимами , более резкими надпупковыми валиками , более 
тонкими и более сильно изогнутыми ребрами, не пересекающими 
брюшную сторону, наличием большого числа коротких дополни
тельных ребер, п а р а м и располагающихся между двураздельными 
пучками главных ребер, и другими признаками . 

Приведенные сравнения х а р а к т е р н ы х особенностей Vnigriceras 
подчеркивают резко в ы р а ж е н н ы е родовые признаки этого нового 
рода. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-вост. часть М а н г ы ш л а к а : овраг 

Келенды и восточные окрестности к. Бесакты, ур. Турбас и Кебир-
Урпа. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . М а н г ы ш л а к , Северный Прикаспий, З а 
падно-Сибирская низменность. Д л я Северного П р и к а с п и я и З а п а д 
но-Сибирской низменности в литературе у к а з ы в а е т с я присутствие 

1 В эту группу входят следующие виды: «Uhligella» rebouli J а с , «11.» 
subornata C a s e y , «U.» balmensis J а с , «U.» derancei C a s e y . Группа рас
пространена от основания нижнего альба до зоны Anahoplites intermedins сред
него альба. 
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вида bicurvatoides в широком понимании И. Синцова. Тот экзем
пляр, на основе которого было сделано такое определение д л я З а 
падно-Сибирской низменности, был переопределен автором к а к 
Vnigriceras (Vnigriceras) cf. sinzowi S a v . sp. п. (см. ниже описа
ние этого в и д а ) . 

Подрод VNIGRICERAS s. str. 

Vnigriceras (Vnigriceras) emendatus1 S a v e l i e v sp. n. 
Табл. XVI, фиг. 1—4; табл. XVTI. фиг. 1, 2; рис. 30—32 

Голотип экз. 3302, т а б л . XVI, фиг. 1, рис. 30; нижний альб , зо
на LeymerieUa regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а сильно либо умеренно о б ъ е м л ю щ а я , уп
лощенная , умеренно узкопупочная с прямоугольным сечением сред
ней высоты. Пупок весьма неглубокий. Н а д п у п к о в ы е валики рез
кие, ланцетовидные, з а н и м а ю щ и е от 'Д до Уз оборота ; их количе
ство 11 —15 в обороте. Р е б р а слабо серпообразно изогнутые, обра 
зующие дву- и трехраздельные пучки, в п р о м е ж у т к а х м е ж д у кото
рыми располагаются по 2 (реже по 3) коротких дополнительных 
ребра . О б щ е е число ребер (если считать на н а р у ж н о й стороне) 
43—57. Н а сифональной линии ребра исчезают. От 5 до 10 хорошо 
развитых пережимов . Перегородочная линия с низкими седлами и 
короткими лопастями; Н Л короткая и широкая ; Н С широкое и 
симметричное; Б Л ] очень широкая , короткая , д в у р а з д е л ь н а я и 
асимметричная . Д в а видоизменения : var . typica и var . tumidus, из 
которых второе отличается от первого более широкой н а р у ж н о й 
стороной и более многочисленными ребрами . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 6 экземпля
ров разных стадий роста, в большинстве очень хорошей сохранно
сти, представляющие собой внутренние ядра (участками с сохра
нившейся раковиной) , состоящие из темно-желтого или серого из-
вестковистого алевролита ; при этом септальная часть всегда 
более светлая и сильно кальцитизирована . Все экземпляры (за ис
ключением экз. 3631) имеют сохранившееся устье. 
О с н о в н ы е р а з м е р ы i n f r a s p . typica, мм 
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Экз. 3207, табл. XVI, фиг. 2 
Экз. 3202, табл. XVI, фиг. 1; 

43,5 (1) 
45,5 (1) 

0,51 
0,46 

0,31 
0,30 

0,21 
0,21 

0,23 
0.20 

0,32 
0,28 

0,12 
0,13 

голотип 
Экз. 3306, табл. XVI, фиг. 3 
Экз. 3307, табл. XVI, фиг. 4 

49,0 (1) 
65,0 (1) 

0,44 
0,46 

0,32 
0,30 

0,23 
0,23 

0,26 
0,23 

0,33 
0,34 

0,13 
0,10 

1 Emendatus — безукоризненный; имеется в виду наличие типичных родо
вых признаков у этого вида. 
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О с н о в н ы е р а з м е р ы i n f r a s p . tumidus, мм 
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Экз. 3631, табл. XVII, фиг. 2 
Экз. 3293, табл. XVII, фиг. 1; 

эндотип 

30,5 (1) 
36,2 (1) 

0,47 
0,51 

0,37 
0,32 

0,26 
0,26 

0,19 
0,24 

0,29 
0,37 

0,15 
0,17 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно ( В П / В П О = 0,65-f-0,80) 
либо умеренно ( В П / В П О = 0,53-7-0,57) ( in f rasp . tumidus) объемлю
щ а я , уплощенная , умеренно узкопупочная , с прямоугольным сече
нием средней высоты ( В Б / Т = 1,70ч-1,95) (см. т а б л . XVI, фиг. 1г; 
табл . XVII , фиг. \г). Уплощенные, р е ж е слабо выпуклые (см. табл . 
XVI, фиг. 46") боковые стороны отчетливо отделены от весьма уз
кой, в юной стадии (при д и а м е т р е 15—20 мм) узко закругленной и 
почти приостренной, а позднее слабо выпуклой н а р у ж н о й стороны. 
В связи с такими возрастными изменениями н а р у ж н о й стороны со
ответственно изменяется и контур сечения — от тупостреловидного 
в ранней стадии (см. табл . XVI, фиг. Id) до субпрямоугольного 
при дальнейшем развитии раковины (см. табл . XVI, фиг. \г). Пу
пок весьма неглубокий. Очень у з к а я пупковая стенка в ранней ста
дии (при д и а м е т р е 20—30 м м ) , крутая (наклонена под углом 58°), 
позднее умеренно крутая (45—46 ) ; Ш П С / Д = 0,04-7-0,05. Граница 
пупковой стенкн с боковыми сторонами не резкая , причем совер
шенно постепенный переход между этими сторонами наблюдается 
там, где пупковые стенки соединяются с пережимами . Н а и б о л ь ш а я 
выпуклость совпадает с серединой боковых сторон. На некоторых 
экземплярах сохранилось устье, которое в верхней части совпадает 
с последним пережимом и полностью повторяет его очертание, но 
в нижней сильно скошено н а з а д (см. табл . XVI, фиг. 2а, За). Ж и 
л а я камера з а н и м а е т половину последнего оборота . 

Надпупковые валики резкие, ланцетовидные, отходящие от края 
пупка и умеренно либо сильно скошенные вперед; они занимают 
от 'Д до 7з оборота ; насчитывается от 11 —13 ( inf rasp . typica) до 
1 4 — 1 5 ( infrasp. tumidus) надпупковых валиков в обороте. К а ж д ы й 
мадпупковый в а л и к является основанием пучка дву- или трехраз-
дельных ребер. Д в у р а з д е л ь н ы е пучки преобладают , в случае же ; 
трехраздельных пучков большей частью можно заметить , что 
третье ребро соединено с валиком менее прочно, чем два другие, 
(см. рис. 31) . Р е б р а слабо серпообразно изогнуты и наибольшей; 
резкости достигают в верхней трети оборота . Они сильно ослабе
вают, п р и б л и ж а я с ь к надпупковым в а л и к а м , а т а к ж е на брюшной 
стороне, причем в а ж н о отметить, что на сифональной линии они 
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почти полностью исчезают (см. табл . XVI, фиг. \в, 26; табл . XVII , 
фиг. 1 0 , 2 6 ) . М е ж д у длинными ребрами, о б р а з у ю щ и м и пучки (эти 
ребра м о ж н о н а з в а т ь г л а в н ы м и ) , в верхней трети оборота распо
лагаются короткие полулунные дополнительные ребра — по 2, реже 
по 3 между пучками. О б щ е е число ребер (если считать на брюш
ной стороне) от 43—46 ( inf rasp . typica) до 51—57 ( infrasp. tumi-
dus) • Надпупковые валики с одинаковой резкостью развиты как 
на ядрах , так и на раковине, но ребра более резки на поверхности 
ядер. 

Весьма в а ж н ы м элементом скульптуры являются пережимы, 
которых насчитывается от 5 до 10 в обороте. Н а и б о л ь ш е й резко
сти они достигают при д и а м е т р е около 40—45 мм, и на этой стадии 
заметна некоторая правильность в их взаимном расположении (см. 
табл. XVI, фиг. 1а, 2а, З а ) . В типичном в ы р а ж е н и и п е р е ж и м ы рез
кие и, подобно ребрам, серпообразно изогнутые; они начинаются 
в виде узких бороздок от середины пупковой стенки и протягива
ются, постепенно расширяясь , до брюшной стороны, которую они 
в противоположность ребрам пересекают почти без ослабления 
(см. табл . XVI, фиг. \е\ т а б л . XVII , фиг. 1е) ; н а и б о л ь ш а я ширина 
пережимов равна ширине двураздельного пучка ребер. З а д н и е 
края пережимов пологие, передние весьма крутые, т а к как спереди 
они окаймлены умеренно развитым валиком, о б р а з о в а в ш и м с я пу
тем утолщения ребра ; следует т а к ж е отметить, что резкость перед
них склонов пережимов усиливается т а к ж е и вследствие того, что 
сечение раковины впереди к а ж д о г о пережима ступенеобразно рас
ширяется. На брюшной стороне п е р е ж и м ы о б р а з у ю т неглубокий 
тупой и закругленный синус, угол которого колеблется от 46—58° 
(infrasp. typica) до 78—80° ( inf rasp . tumidus). 

Перегородочная линия (см. рис. 30, 32) в целом характеризу 
ется низкими седлами и короткими лопастями, осложненными 
лишь очень слабо развитыми вторичными элементами. Н Л корот
кая и широкая ( занимает всю н а р у ж н у ю сторону, либо д а ж е не
сколько выходит за ее п р е д е л ы ) , очень простая по строению; Н С 
широкое н симметричное; Б Л [ очень широкая , короткая (она лишь 
немногим длиннее Н Л ) , т р е х р а з д е л ь н а я и асимметричная (асим
метрия заключается в том, что б р ю ш н а я ее ветвь значительно 
сильнее приподнята и более значительно отодвинута от осевой вет
ви в сравнении со спинной ветвью) ; B Q и Б С 2 слабо асимметрич
ные; Б Л 2 резко асимметричная ; имеются три или четыре В Л и два 
или три ВС; шов проходит через последнюю В Л , край пупка (ли
ния в) пересекает В С | . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . Д о д и а м е т р а 10 мм раковина , 
вероятно, г л а д к а я ( экземпляры соответствующего размера в кол
лекции отсутствуют) . При д и а м е т р е 10—20 мм появляются очень 
слабо развитые ребра, по степени в ы р а ж е н и я сходные с ребрами 
Anadesmoceras; надпупковые валики , однако , з аметны у ж е совер
шенно отчетливо. При д и а м е т р е 20—30 мм ребра и надпупковые 
валики достигают полного развития , причем в конце этой стадии 
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в пространствах между надпупковыми валиками появляются 2—3 
неотчетливых понижения, возможно , являющихся зачаточными пе
р е ж и м а м и (но первый отчетливо развитый пережим отмечается 
только при диаметре 30 м м ) . При диаметре 30—45 мм пережимы 
достигают полного развития ; их насчитывается до 7 в обороте; 
вначале они расположены часто, но затем (начиная с д и а м е т р а 
40 мм) более широко расставлены и располагаются с известной 
правильностью — примерно через к а ж д ы е 30° (табл. XVI, фиг. 1а) ; 
ребра начинают ослабевать , их правильность под влиянием разви
тия пережимов н а р у ш а е т с я . При диаметре 45—65 мм насчитыва
ется около 10 пережимов (см. т а б л . XVI, фиг. 4 а ) ; их резкость 
сильно ослабевает , расположение более частое и без правильных 
интервалов ; наибольшей резкости они достигают в нижней поло
вине оборота , в верхней ж е значительно в ы п о л а ж и в а ю т с я , а на 
брюшной стороне почти исчезают; ребра с г л а ж и в а ю т с я , их остат
ки иногда заметны лишь в верхней половине оборота; надпупковые 
валики теряют свою правильную форму и сливаются с передними 
краями пережимов . 

В и д о и з м е н е н и я . Среди экземпляров рассматриваемого 
вида выделяются два видоизменения, отличающиеся разнообраз 
ными внутривидовыми п р и з н а к а м и : infrasp. typica и inf rasp . tumi
dus S a v. infrasp. n. 

Inf raspecies typica 

Табл. XVI, фиг. 1—4; рис. 30 

Это видоизменение в имеющейся коллекции наиболее полно 
о т р а ж е н о в смысле стадий роста, поэтому его признаки домини
руют в вышеприведенном описании вида. Н а и б о л е е в а ж н ы м и осо-

б а б 

Рис. 30. Перегородочная линия Vnigriceras (Vni
griceras) emendatus S a v . sp. n. infrasp. typica 
при диаметре 26 мм, ХЗ; голотип (табл. XVI, 

фиг. 1; экз. 3302). 

бенностями этого типичного видоизменения является наличие уз
кой н а р у ж н о й стороны, немногочисленных и менее резких ребер, 
а т а к ж е длинных валиков . 
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Inf raspec ies tumidus 1 S a v e 1 i e v infrasp. n. 

Табл. XVII, фиг. 1, 2 ; рис. 3 1 , 3 2 

Эндотип экз. 3293, табл . XVII , фиг. 1, рис. 3 1 , 32; местонахож
дение и возраст как у голотипа. 

Имеются 2 эк земпляра . Отличаются от типичного видоизмене
ния более широкой наружной стороной ( Ш П С / Д = 0,15-т-0,17 про
тив 0,10-7-0,13 у var . typica), меньшей инволютностью ( В П / В П О = 

Рис. 3 1 . Схема скульпту
ры Vnigriceras (Vnigrice
ras) emendatus infrasp. 
tumidus S a v . sp. et in
frasp. п., X 2 (табл. XVII, 

фиг. 1; экз. 3 2 9 3 ) . 
e — см. условные обозначе

ния на рис. 2. 

= 0,53-7-0,57 против 0,70-7-0,80), более значительной внутренней 
высотой ( В В / Т = 1,25-7-0,38 против 1,08-7-1,16) и, что особенно в а ж 
но, более резко в ы р а ж е н н ы м и и более многочисленными ребрами 

б 
\ 

I 

Рис. 3 2 . Перегородочная линия Vnigriceras (Vnigriceras) 
emendatus S a v . infrasp. tumidus sp. et infrasp. п. при диаметре 

2 6 мм, X4; эндотип (табл. XVII, фиг. 2 ; экз. 3 6 9 3 ) . 

(51—57 против 43—46 в обороте) и надпупковыми в а л и к а м и (14— 
15 против 11 — 1 3 ) ; последние отличаются меньшей длиной. Кроме 
того, у р а с с м а т р и в а е м о г о видоизменения более значительный угол 
синуса, образуемого п е р е ж и м а м и на н а р у ж н о й стороне (78—80° 
против 60—68° у var . typica). 

З а м е ч а н и я . По большинству признаков р а с с м а т р и в а е м ы й 
вид является х а р а к т е р н ы м (что и о т р а ж е н о в его названии) для 
подрода Vnigriceras s. str . , однако следует отметить, что среди 
всех представителей этого подрода он выделяется наиболее резки-

Tumidus — вздутый. 
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ми п е р е ж и м а м и . Описываемый вид наиболее близок к Vnigriceras 
(Vnigriceras) kelendensis S a v . sp . п. и V. (V.) sinzowi S a v. sp . п.. 
отличия которых у к а з а н ы ниже при их описании. 

В о з р а с т . К а к у голотипа. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды, восточ

ные окрестности к. Бесакты . 

Vnigriceras (Vnigriceras) aff. emendatus S a v e 1 i e v sp . п. 

Табл. XIX, фиг. 3 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 неполный 
экземпляр (внутреннее я д р о ) , состоящий из темно-желтого слабо 
известковистого алевролита . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм (экз. 3292, табл . XIX, фиг. 3 ) : диа
метр раковины 38,8 (1 ) ; высота боковая 0,45; высота внутренняя 
0,31; толщина 0,30; диаметр пупка 0,21; диаметр пупкового к р а я 
0,32; ширина наружной стороны 0,20. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Р а с с м а т р и в а е м ы й экземпляр 
характеризуется умеренно объемлющей ( В П / В П О = 0,63) ракови
ной с прямоугольным сечением средней высоты ( В Б / Т = 1,58). Бо 
ковые стороны уплощены и п а р а л л е л ь н ы друг другу ; б р ю ш н а я 
сторона с л а б о в ы п у к л а я (почти п л о с к а я ) . Пупок неглубокий, пуп
ковая стенка крутая (58°) . 

При сравнении этого юного э к з е м п л я р а с э к з е м п л я р а м и анало
гичной стадии роста других Vnigriceras было установлено, что он 
наиболее близок к виду V. (V.) emendatus S a v. (в особенности 
к его видоизменению inf rasp . tumidus). Р а с с м а т р и в а е м ы й экземп
ляр , однако, отличается от V. (V.) emendatus S a v . sp . п. следую
щими п р и з н а к а м и : более низким сечением, большей толщиной, бо
лее широкой н а р у ж н о й стороной и ребрами более резкими, но, по-
видимому, несколько менее многочисленными (точный их подсчет 
затруднителен , т ак как последний оборот этого э к з е м п л я р а по
в р е ж д е н ) . Если сравнивать пережимы этого э к з е м п л я р а с пережи
мами равного ему по р а з м е р а м э к з е м п л я р а V. (V.) emendatus 
S a v . inf rasp . tumidus S a v . (см. табл . XVII , фиг. 1), то хорошо 
заметно , что они менее резко в ы р а ж е н ы , кроме того, их насчитыва
ется от 3 до 4 (против 4—5 у infrasp . tumidus). 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Vnigriceras (Vnigriceras) sinzowi S a v e l i e v sp. n. 

Табл. XIX, фиг. 4, 5 
1910. Desmoceras bicurvatoides S i n z o w [152, табл. 2, фиг. 9, 17, 18 ? (не 

фиг. 7—8, 10—16)]. 
1956 (1959). Cleoniceras cf. bicurvatoides S i n z o w [71, c. 67]. 
1957. Cleoniceras bicurvatoides S i n z o w , Ростовцев и др., [98, с. 124]. 
1960. Cleoniceras cf bicurvatoides S i n z o w , Глазунова [15, с. 31, 42, 195, 196; 

табл. XLVIII, фиг. 5]. 
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Голотип Desmoceras bicurvatoides S i n z o w [152, табл . 2, фиг. 
9, 17]; нижний альб М а н г ы ш л а к а (см. т а к ж е табл . XIX, фиг. 4 ) . 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , средней толщи
ны, умеренно узкопупочная , с умеренно низким субпрямоугольным 
(переходящим в овальное) сечением. Имеется 13—14 сильно ско
шенных вперед надпупковых валиков , д а ю щ и х начало пучкам дву
раздельных, умеренно серповидно изогнутых ребер; между пучка
ми н а б л ю д а ю т с я по 1 ( р е ж е по 2) короткие дополнительные реб
ра. Всех ребер 42—43. Имеются п е р е ж и м ы . П е р в а я боковая ло
пасть у зкая , явственно асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . Д л я опи
сания послужили те экземпляры из работы И. Синцова , которые 
указаны в синонимике. Автор не имел возможности ознакомиться 
с соответствующей коллекцией (она, вероятно, у т е р я н а ) , поэтому 
приводимое ниже описание основано на фотографиях из работы 
II. Синцова. П р и в о д и м ы е цифровые величины относятся только 
к голотипу. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы голотипа, мм (табл . XIX, фиг. 4 ) : диа
метр р а к о в и н ы 1 2 8 , 5 ( 1 ) ; высота боковая 0,48; высота внутренняя 
0,36; толщина 0,38; диаметр пупка 0,23; диаметр пупкового к р а я 
0.38; ширина н а р у ж н о й стороны 0,20. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
0,60), средней толщины, умеренно узкопупочная , с умеренно низ
ким сечением ( В Б / Т = 1 , 3 8 ) , форма которого может быть охарак
теризована как переходная от субпрямоугольной к субовальной 
(см. табл . XIX, фиг. 4 , 6 ) . Умеренно выпуклые боковые стороны не 
резко отделены от выпуклой брюшной стороны. Узкие пупковые 
стенки явственно, но не резко отделены от поверхности боковых 
сторон. В В / Т = 1,38. 

Скульптура состоит из д в у р а з д е л ь н ы х ребер, берущих свое на
чало от хорошо развитых сильно наклоненных вперед ланцетовид
ных надпупковых валиков и коротких дополнительных ребер, ра з 
витых в верхней половине оборота ; эти дополнительные ребра по
мещаются по 1, р е ж е по 2 м е ж д у д в у р а з д е л ь н ы м и пучками. Р е б р а 
умеренно серповидно изогнутые. В обороте насчитывается 42—43 
ребра (если считать в верхней половине боков) и 13—14 надпуп
ковых валиков (см. табл . XIX, фиг. 4а, 5 ) . П р и б л и ж а я с ь к брюш
ной стороне ребра с г л а ж и в а ю т с я , а на сифональной линии почти 
потностью исчезают (см. табл . XIX, фиг. 4 6 ) . При д и а м е т р е 27,8 мм 
на голотппе заметен слаборазвитый , очевидно, зачаточный пере
жим, передняя граница которого резкая , а з а д н я я р а с п л ы в ч а т а я 
(см. т а б л . XIX, фиг. 4 а ) . 

: За диаметр голотипа (известного автору лишь по фотографии в работе 
И. Синцова) принята та его величина, которая получается при измерении этого 
экземпляра в положении «вид спереди» [152, табл. 2, фиг. 17]. Следует отметить, 
что голотип представляет собой полностью септированное ядро, действительный 
диаметр которого, если учесть отсутствующую жилую камеру, должен быть не 
менее 47 мм. 
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Основные элементы перегородочной линии хорошо прослежи
ваются на фотографии голотипа (см. табл . XIX, фиг. 4 а ) ; [152, 
табл . II, фиг. 9]: Б Л 1 у з к а я , явственно асимметричная (асимметрия 
заключается в том, что б р ю ш н а я вторичная ветвь значительно 
сильнее приподнята и отодвинута от длинной осевой части в срав
нении со спинной ветвью) , почти полностью повторяющая форму 
Б Л 1 одного из экземпляров V. (V.) kelendensis S a v. sp . п. (см. 
рис. 3 3 , Л ) ; Н Л д в у р а з д е л ь н а я и асимметричная ; БС] слабо асим
метричное; имеется несколько В Л и ВС. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Наличие в работе И. Синцова 
очень хорошей фотографии экземпляра , принятого за голотип, по
будило меня выделить новый вид (на этой фотографии можно про
следить не только форму и скульптуру, но и главные элементы пе
регородочной линии) . Следует подчеркнуть, что на голотипе, хотя 
он и о б л а д а е т сравнительно небольшими р а з м е р а м и , можно ви
деть столь явственно в ы р а ж е н н ы е видовые признаки, что они отли
чают его от всех многочисленных, имеющихся в коллекции автора 
представителей Vnigriceras. Такими признаками я в л я ю т с я : боль
шая толщина раковины, сечение, п р и б л и ж а ю щ е е с я к округлому, 
сравнительно сильно изогнутые и относительно немногочисленные 
ребра и, наконец, лишь одно дополнительное ребро в п р о м е ж у т к а х 
между пучками д в у р а з д е л ь н ы х ребер. Пом и м о голотипа к рассмат
риваемому виду под сомнением отнесен еще один экземпляр , изо
б р а ж е н н ы й в работе И. Синцова (см. синонимику) . Он сходен с го-
лотипом по относительно сильно изогнутым ребрам , общему их ко
личеству и сравнительно резко наклоненным вперед надпупковым 
в а л и к а м , но так как он изображен лишь в одном положении, то нет 
полной уверенности в его принадлежности к р а с с м а т р и в а е м о м у 
виду. 

Б о л ь ш а я толщина раковины рассматриваемого вида с б л и ж а е т 
его с V. (V.) emendatus S a v. sp. п. (особенно с его видоизменени
ем var . tumidus), от которого он отличается большей толщиной, 
более низким и более округлым сечением и более широкой н а р у ж 
ной стороной; от va r . tumidus он дополнительно отличается менее 
многочисленными ребрами . Отличия от близких видов V. (V.) ke
lendensis S a v. sp . п. и V. (V.) discoides S a v. sp . п., а т а к ж е от V. 
(Astrodiscus?) bicurvatoides ( S i n z . ) приведены ниже , при их опи
сании. 

Автор отнес к р а с с м а т р и в а е м о м у виду образец , происходящий 
из Ханты-Мансийской с к в а ж и н ы (гл. 1649,65—1656,85 м, Запад
ная Сибирь ) , который был определен В. И. Бодылевским-[15 , с. 31] 
как Cleoniceras cf. bicurvatoides S i n z . , а затем детально описан 
и изображен А. Е. Глазуновой (там же , с. 195, 196), ценные у к а з а 
ния которой были использованы автором. К а к известно, на основе 
этого определения в Западно-Сибирской низменности впервые фау-
нистически было д о к а з а н о наличие нижнеальбских отложений, по
этому оно цитируется в многочисленных статьях и сводках по стра-
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тиграфнн нижнего мела этой огромной области (см. синонимику) . 
Осмотр этого ценного образца , хранящегося в Ц Н И Г Р музее, д а л 
следующие результаты. О б р а з е ц заключен в серой глине и пересе
кается множеством трещин; он явно сжат , но нельзя сказать , что 
полностью раздавлен ; на поверхности местами сохранились остат
ки перламутрового слоя. Ввиду его сжатости истинную толщину 
определить невозможно . 

Н а л и ч и е днсковидной раковины, узкого пупка, х а р а к т е р н ы х 
надпупковых валиков и серповидных д в у р а з д е л ь н ы х ребер, а так
же перегородочной линии, сходной с таковой V. (V.) emendatus 
S a v . sp . п., д а е т основание для отнесения аммонита к роду Vnig
riceras. Н а о б р а з ц е з аметны два слабо в ы р а ж е н н ы х широких по
нижения боковой поверхности: одно при д и а м е т р е 32 мм, второе 
при диаметре 35—37 мм (на фотографии в [15] ясно отобразилось 
только второе п о н и ж е н и е ) ; это зачаточные пережимы, х а р а к т е р н ы е 
для подрода Vnigriceras s. str . И з видовых признаков м о ж н о отме
тить относительно узкий пупок и присутствие 12-—13 надпупковых 
валиков; так как дополнительные ребра располагаются по одному 
между пучками д в у р а з д е л ь н ы х ребер, то всех ребер было около 
40—42 в обороте. Из всех видов Vnigriceras s. str . рассматривае 
мый образец наиболее близок к виду sinzowi, с которым он сходен 
по наличию весьма малочисленных дополнительных ребер (по 
этому признаку он отличается от видов emendatus, kelendensis, 
discoides и astrictus) и относительно слабо рассеченной перегоро
дочной линией. К сожалению, один из главных признаков вида 
sinzowi, з а к л ю ч а ю щ и й с я в большой толщине раковины, просле
дить невозможно . Так как остальные признаки с б л и ж а ю т этот об
разец с видом sinzowi, то р а с с м а т р и в а е м ы й о б р а з е ц можно опре
делить как Vnigriceras (Vnigriceras) cf. sinzowi S a v . sp . п. От 
вида V. (Astrodiscus?) bicurvatoides (S i n z.) (см. его описание 
ниже) р а с с м а т р и в а е м ы й о б р а з е ц отличается более крупными и 
менее многочисленными надпупковыми в а л и к а м и (12—13, против 
14—15 у вида bicurvatoides) и менее многочисленными ребрами 
(40—42, против 50—60 у bicurvatoides), среди которых в относи
тельно меньшем количестве отмечаются дополнительные ребра , 
р а с п о л а г а ю щ и е с я по одному (а не по два , как у bicurvatoides) 
м е ж д у пучками главных ребер. 

Ввиду того что многочисленные Vnigriceras, описываемые в дан
ной работе с М а н г ы ш л а к а , з а н и м а ю т строго определенный уро
вень в зональной схеме альба , присутствие V. (V.) cf. sinzowi 
S a v . sp. п. в З а п а д н о й Сибири может служить основанием для 
уточнения возраста слоев, з а к л ю ч а ю щ и х остатки этого вида: эти 
слои следует отнести к зоне LeymerieUa regularis нижнего 
альба . 

В о з р а с т . Нижний альб, зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. М а н г ы ш л а к . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . М а н г ы ш л а к , З а п а д н а я Сибирь. 
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Vnigriceras (Vnigriceras) kelendensis 1 S a v e 1 i e v sp . n. 

Табл. XVIII, фиг. 1—4; рис. 33 

1910. Desmoceras bicurvatoides S i n z o w [152, табл. II, фиг. ? 8 (не виг. 7, 
9 - 1 8 ) ] . 

Голотип экз. 3309, табл . XVII I , фиг. 3, рис. 33, Б; нижний альб , 
зона LeymerieUa regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , 
умеренно узкопупочная , с прямоугольным сечением средней высо
ты. От 11 до 13 резко в ы р а ж е н н ы х надпупковых валиков . Р е б р а 
слабо серповидно изогнутые, о б р а з у ю щ и е дву- и трехраздельные 
пучки, между которыми располагаются по 2 ( р е ж е по 3) коротких 
дополнительных ребра. Общее число ребер 45—50. На сифональ-
ной линии ребра исчезают. От 2 до 5 ясно выраженных , но не рез
ких пережимов . П е р в а я боковая лопасть широкая , короткая и яв
ственно асимметричная . 

К о л и ч е с т в о п с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 3 экземпля
ра юной — взрослой стадии удовлетворительной сохранности и 2 
фрагмента . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Экз. 3296, табл. XVIII, фиг. 1 46,2 (1) 0,46 0,38 0,23 0,20 0,27 0,09 
Экз. 2492, табл. XVIII, фиг. 2 53,0 (1) 0,45 0,35 0,24 0,22 0,27 0,09 
Экз. 3309. табл. XVIII, фиг.З; 58,7 (1) 0,44 0,34 0,25 0,21 0,28 0,10 

голотип 
Экз. 1706, табл. XVIII, фиг. 4 67,2 (1) 0,44 0,31 0,24 0,30 0,10 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,56-7-0,65) , уплощенная , умеренно узкопупочная , с прямоуголь
ным сечением средней высоты ( В Б / Т = 1,80-т-1,90) (см. т а б л . X V I I I , 
фиг. Зг, 4 б, 4б ) . Боковые стороны уплощенные, в юной стадии 
очень слабо сходящиеся к брюшной стороне (см. табл . X V I I I , фиг. 
4 в ) , во взрослой стадии п а р а л л е л ь н ы е друг другу (см. т а б л . X V I I I , 
фиг. 4 6 ) . Б р ю ш н а я сторона у зкая , в юной стадии умеренно выпук
л а я , во взрослой-—очень слабо выпуклая (почти п л о с к а я ) , отчет
ливо отделенная от боковых сторон. П у п к о в а я стенка у з к а я 
( Ш П С / Д = 0,04 -7 -0 ,06) , очень крутая (60—73°) в нижней части, 
в верхней ж е части з а к р у г л е н н а я и постепенно переходящая в бо-

1 Kelendensis — от названия большого оврага Келенды, расположенного 
в юго-восточной части Мангышлака. 
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новые стороны. Н а и б о л ь ш а я выпуклость совпадает с серединой бо
ковых сторон. Ж и л а я камера з а н и м а е т половину последнего обо
рота. 

О б щ а я схема скульптуры сходна с таковой Vnigriceras (Vnigri
ceras) emendatus infrasp. tumidus S a v . sp. et inf rasp . п. (см. рис. 
31) , но ребра более расплывчатые и их правильность сильнее на
рушается п е р е ж и м а м и . От 11 до 13 резко в ы р а ж е н н ы х наклонен
ных вперед надпупковых валиков , которые в юной (см. т а б л . 
XVII I , фиг. 1) и взрослой стадиях (см. т а б л . XVII I , фиг. За) зани
мают от 'Д До 1/з боков, а в старческой (см. т а б л . X V I I I , фиг. 
4а) — удлиняются и з а н и м а ю т почти половину боковых сторон. 
Р е б р а слабо серповидно изогнутые, о б р а з у ю щ и е д в у р а з д е л ь н ы е , 
реже неясно трехраздельные пучки, берущие свое начало от над 
пупковых валиков . М е ж д у этими пучками в верхней половине бо
ковых сторон располагаются короткие полулунные дополнительные 
ребра — по 2 (реже по 3) между пучками. Все ребра ослабевают , 
п р и б л и ж а я с ь к брюшной стороне, а на сифональной линии послед
ней почти полностью исчезают (см. т а б л . XVII I , фиг. Зв ) . Общее 
число ребер (если считать вблизи брюшной стороны) 45—50. 

П е р е ж и м ы ясно в ы р а ж е н н ы е , но нерезкие и неглубокие, повто
ряющие форму ребер. Обычно лишь передний край пережимов от
четлив, задний ж е постепенно сливается с прилегающей поверх
ностью боковых сторон. Число пережимов 2—5. Первые п е р е ж и м ы 
(очень еще неотчетливые) появляются при д и а м е т р е 30 мм; при 

диаметре 50—55 мм н а б л ю д а ю т с я наиболее развитые пережимы 
(их не более д в у х ) , о т р а ж а ю щ и е с я и на брюшной стороне (см. 
табл . XVII I , фиг. 3 ) , позднее они вновь теряют резкость, стано
вятся еще более расплывчатыми и почти незаметны на н а р у ж н о й 
стороне (табл . XVII I , фиг. 4 а ) . П е р е ж и м ы располагаются прибли
зительно через к а ж д ы е 45°, но эта закономерность в ы р а ж е н а не
четко и часто н а р у ш а е т с я . 

Перегородочная линия (рис. 33) с короткими лопастями и не 
высокими седлами; Н Л очень ш и р о к а я , в силу чего ее вторичные 
лопасти (особенно средние) не у м е н ь ш а ю т с я на брюшной стороне 
и значительно заходят на бока раковины; Н С широкое , д в у р а з -
дельное и симметричное; Б Л ) ш и р о к а я , короткая (по длине лишь 
немногим п р е в ы ш а ю щ а я Н Л ) , п я т и р а з д е л ь н а я , с длинной осевой 
частью, явственно асимметричная (ее б р ю ш н а я ветвь сильнее при
поднята и более отодвинута от осевой части по сравнению со спин
ной ветвью) ; B d и Б Л 2 резко либо слабо асимметричные; осталь
ные элементы не прослеживаются . На рис. 33 можно про'следить 
изменчивость Б Л ] : она может быть широкой с короткими ответвле
ниями (см. рис. 33, Б, В) и узкой с длинными ветвями, из которых 
особенно длинной является осевая ветвь (см. рис. 3 3 , Л ) . 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . П о д сомнением к рассматри
ваемому виду отнесен один из эк земпляров И. Синцова (см. сино
нимику) , описанный им к а к «Desmoceras bicurvatoides^ и изобра-
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женный лишь в положении «вид сбоку». Он представляет собой 
септальную часть (при д и а м е т р е 39 мм) взрослого аммонита , диа
метр которого, если учесть отсутствующую ж и л у ю камеру , дости
гал не менее 62 мм. Н а фотографии этого э к з е м п л я р а видны хо
рошо развитые надпупковые валики , отходящие от них слабо сер
пообразно изогнутые д в у р а з д е л ь н ы е ребра и р а з д е л я ю щ и е их ко
роткие дополнительные ребра, причем всех ребер насчитывается 
от 45 до 50. И. Синцов при описании вида «Ь. blcurvatoid.es» ука-

Рис. 33. Перегородочная линия Vnigriceras (Vnigrice
ras ) kelendensis S a v . sp. п. 

A — при диаметре 32 мм, Х4 (табл. X V I I I . ф!.г. 2; экз. 2492): 
Б — при д и а м е т р е 35 мм, X 4; голотип ( т а б л . X V I I I , фиг. 3; 
экз. 3309); В — при д и а м е т р е 45 мм, Х 4 (табл. XVIII , фиг. 4; 

экз . 1706). 

зывает , что вид этот характеризуется « . . .очень слабыми пережи
мами, которые местами заметны на боках и сифональной стороне 
ядер» [152, с. 29]. Т а к к а к из всех образцов Vnigriceras, и з о б р а ж е н 
ных И. Синцовым (там же , т а б л . 2, фиг. 7—18) , р а с с м а т р и в а е м ы й 
является наибольшим, а отчетливые пережимы у Vnigriceras начи
нают появляться не ранее чем при диаметре 30 мм, то следует по
лагать , что И. Синцов скорее всего именно у этого э к з е м п л я р а 
мог н а б л ю д а т ь наиболее заметные пережимы. Действительно , на 
фотографии этого экземпляра как будто заметны три очень слабых 
п е р е ж и м а : один при д и а м е т р е 31,5 мм, второй при диаметре 3 5 м м 
и третий (вблизи конечной части оборота) при диаметре 38,5 мм. 
Н а фотографии рассматриваемого экземпляра И. Синцова отчет-
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ливо видна и перегородочная линия , в своих существенных чертах 
сходная с таковой V. (V.) kelendensis S a v . sp . п. (см. рис. 33 ) . 

Вид V. (V.) kelendensis S a v . sp . п. наиболее близок к V. (V.) 
emendatus S a v . sp . п., от которого он отличается несколько мень
шей боковой высотой ( В Б / Д = 0,44-т-0,46 против 0,46-7-0,51 у вида 
emendatus), менее значительной шириной н а р у ж н о й стороны 
( Ш Н С / Д = 0,09-7-0,10 против 0,12 -7 -0 ,17) , большей внутренней вы
сотой (ВВ/Т = 1,40-7-1,42 против 1,08-7-1,38), менее глубокими и бо
лее расплывчатыми п е р е ж и м а м и , более значительным углом сину
са пережимов (образуемого на брюшной стороне) и более крутой 
пупковой стенкой. Кроме того, р а с с м а т р и в а е м ы й вид дополнитель
но отличается от V. (V.) emendatus in f rasp . typica меньшей объем-
лемостью и более многочисленными р е б р а м и , а от V. (V.) emen
datus in f rasp . tumidus несколько менее многочисленными надпуп-
ковыми в а л и к а м и и меньшей толщиной раковины. 

Вид V. (V.) sinzowi S a v . sp. п. (см. выше) отличается от V. 
(V.) kelendensis S a v . sp . п. большей толщиной, более округлым 
сечением и несколько менее многочисленными и более изогнутыми 
ребрами . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды, восточ

ные окрестности к. Бесакты . 

Vnigriceras (Vnigriceras) discoides 1 S a v e l i e v sp. п. 

Табл. XIX, фиг. 1; табл. XX, фиг. 3; табл. XXI, фиг. 1 

? 1910. Desmoceras bicurvatoides S i n z o w [152, табл. II, фиг. 16 (не фиг. 7—15, 
17—18)]. 

Голотип экз. 3301, т а б л . XX, фиг. 3; нижний альб , зона Leyme
rieUa regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а д и с к о и д а л ь н а я , умеренно о б ъ е м л ю щ а я , 
уплощенная , умеренно узкопупочная , с удлиненно подковообраз 
ным сечением средней высоты. От 13 до 14 надпупковых валиков , 
д а ю щ и х н а ч а л о д в у р а з д е л ь н ы м (а иногда неясно трехраздельным) 
весьма слабо серпообразно изогнутым р е б р а м ; дополнительные 
ребра р а с п о л а г а ю т с я по 2 м е ж д у главными. О б щ е е число ребер 
50—54. П е р е ж и м ы 3—5 на оборот, умеренно развитые . П е р в а я 
боковая лопасть асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а , 3 экземпля
ра юной — взрослой стадии в виде ядер; состоят из серого а л е в р о 
лита с темно-желтыми разводами . 

1 Discoides — дискондальный. 
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Экз. 3780, табл. XIX, ф и г . 1 38,5 (1) 0,48 0,36 0,25 0,20 0,27 0,07 
Экз. 3301, табл. XX, ф и г . 3; 49,5 (1) 0,46 0,34 0,26 0,22 0,29 0,07 

голотип 
Экз. 3399, та5л. XXI, ф и г . 1 51,0 (1) 0,48 0,29 0,26 0,21 0,29 — 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,60-7-0,65), уплощенная , умеренно узкопупочная , с удлиненно-
подковообразным сечением средней высоты ( В Б / Т = 1,774-1,90) 
(см. табл . XX, фиг. Зг ) . Умеренно выпуклые боковые стороны сла
бо скошены в сторону округло-выпуклой брюшной стороны, что 
придает раковине дискоидальную форму (с этим связано н а з в а н и е 
в и д а ) ; следует, однако, подчеркнуть, что граница м е ж д у боками и 
брюшной стороной вполне отчетливая . Пупок очень неглубокий. 
П у п к о в а я стенка очень у з к а я , в верхней части постепенно сливаю
щ а я с я с поверхностью боковых сторон. Н а и б о л ь ш а я выпуклость на
блюдается на середине боковых сторон, откуда поверхность послед
них в обе стороны равномерно понижается . В В / Т = 1,30-г-1,34. Ж и 
л а я к а м е р а з а н и м а е т половину последнего оборота . 

О б щ а я схема строения ребер сходна с таковой V. (V.) emenda
tus in f rasp . tumidus S a v. sp. п. (см. рис. 31 ) , но ребра несколько 
менее изогнуты и форма их сильно н а р у ш а е т с я п е р е ж и м а м и . От 13 
до 14 резко в ы р а ж е н н ы х умеренно скошенных вперед надпупковых 
валиков , д а ю щ и х начало д в у р а з д е л ь н ы м весьма слабо серпообраз 
но изогнутым ребрам . М е ж д у пучками д в у р а з д е л ь н ы х ребер поме
щ а ю т с я короткие, а иногда и длинные дополнительные ребра ; по-
видимому, н о р м а л ь н ы м является наличие двух дополнительных ре
бер м е ж д у пучками главных, но часто все ребра спутываются и 
тогда многие пучки к а ж у т с я трехраздельными. Всех ребер (если 
считать вблизи н а р у ж н о й стороны) 50—54. П р и б л и ж а я с ь к брюш
ной стороне, ребра с г л а ж и в а ю т с я , а на сифональной линии почти 
полностью исчезают. 

П е р е ж и м ы , в количестве 3—5 на оборот, умеренно развитые . 
Они появляются при диаметре 32 мм и сначала (при д и а м е т р е 32— 
45 мм) в ы р а ж е н ы в виде широких плавно вогнутых полосок, более 
прямых в сравнении с ребрами и очень слабо о т р а ж а ю щ и х с я на 
н а р у ж н о й стороне. При д и а м е т р е 48—50 мм п е р е ж и м ы достигают 
наибольшей резкости (это особенно хорошо заметно на голотипе 
(см. т а б л . XX, фиг. За, З в ) , ф о р м а их повторяет форму ребер и они 
явственно заметны на н а р у ж н о й стороне в виде вмятин; при этом 
передний их склон крутой, з адний пологий, совершенно постепенно 
переходящий в прилегающую поверхность ядра . Н а б л ю д а е т с я из-
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вестная правильность расположения пережимов : они большей 
частью повторяются через к а ж д ы е 30°. 

Перегородочная линия прослеживается плохо, однако на ранних 
оборотах голотипа можно видеть асимметричную первую боковую 
лопасть , имеющую обычное для Vnigriceras строение. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Под сомнением к р а с с м а т р и в а е 
мому виду отнесен один из многочисленных экземпляров И. Синцо
ва, описанных им к а к Desmoceras bicurvatoides S i n z., и з о б р а ж е н 
ный, однако , лишь в положении «вид спереди» (см. синонимику) . 
На фотографии этого э к з е м п л я р а ясно м о ж н о видеть с ж а т ы й p a 3 j  

рез оборота , х а р а к т е р и з у ю щ и й с я плавно выпуклыми боковыми сто
ронами (с наибольшей толщиной на их середине) и суженной на
ружной стороной, что свидетельствует о дискоидальной форме ра
ковины. По стадии роста этот экземпляр И. Синцова близок к од
ному юному экземпляру нашей коллекции (см. т а б л . XIX, фиг. 1). 

П о наличию сечения раковины с выпуклыми сторонами рас
сматриваемый вид близок к V. (V.) sinzowi S a v . sp. п., но отлича
ется от него меньшей толщиной, более высоким сечением, более 
узкой н а р у ж н о й стороной, менее изогнутыми ребрами и другими 
признаками . 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . К а к у голотипа. 

Vnigriceras (Vnigriceras) astrictus 1 S a v е 1 i е v sp . n. 
Табл. XX, фиг. 2; табл. XXI, фиг. фиг. 2, 3; рис. 34, 35 

Голотип экз . 3308, т а б л . XXI, фиг. 3, рис. 34; нижний альб , зона 
LeymerieUa regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , уме
ренно узкопупочная , с тупостреловидным сечением средней высоты. 
Р е б р а серпообразно изогнутые, двураздельные ; м е ж д у их пучками 
н а б л ю д а е т с я по 2 коротких дополнительных ребра . В обороте 13— 
15 надпупковых валиков и 50—55 ребер. П е р е ж и м ы своеобразны — 
в ы р а ж е н ы в виде неглубоких, но очень широких вдавленных поло
сок с ровной поверхностью. 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 3 экземп
л я р а хорошей сохранности, относящиеся к юной и взрослой ста
диям . 
О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Экз. 3318, табл. XX, фиг. 2 
Экз. 3315, табл. XXI, фиг. 2 
Экз. 3308, табл. XXI, фиг. 3; 

голотип 

40,0 (1) 
47,5 (1) 
56,0 (1) 

0,47 
0,52 
0,52 

0,36 
0,42 
0,42 

0,28 
0,25 

0,16 
0,18 
0,16 

0,22 
0,25 
0,23 

0,06 
0,05 

1 Astrictus — сжатый. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,68-г-0,69), уплощенная , умеренно узкопупочная , с тупострело
видным сечением средней высоты ( В Б / Т = 1,8-7-2,1). Уплощенные 
боковые стороны резко отделены от очень узкой, слабо выпуклой 
(почти плоской) брюшной стороны. Пупок узкий. П у п к о в а я стенка 
у з к а я ( Ш П С / Д = 0,104-0,12) , очень крутая , резко отделенная от бо
ковых сторон. В В / Т = 1,5-т-1,7. Н а и б о л ь ш а я выпуклость н а б л ю д а 
ется в нижней трети боков, на уровне верхних частей надпупковых 
валиков . Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т несколько более половины по

следнего оборота. У одного экзем
п л я р а в значительной мере сохра
нился край устья: в верхней части 
он повторяет очертание изгиба ре
бер, но в нижней резко скошен на
з а д и не имеет надпупкового валика 
(см. табл . XXI, фиг. 2а). 

Скульптура характеризуется рез
ко в ы р а ж е н н ы м и веретеновидными 
скошенными вперед надпупковыми 
в а л и к а м и (простирающимися на 'Д 
или Уз боковых сторон) и отходя
щими от них очень слабо серпооб
разно изогнутыми д в у р а з д е л ь н ы м и 
ребрами; между пучками двураз 
дельных ребер расположено по 2 
коротких дополнительных ребра ; не
которые из дополнительных ребер 
удлиняются и неотчетливо соединя
ются с надпупковыми в а л и к а м и , да

в а я л о ж н о е впечатление наличия трехраздельных ребер (рис. 34) . 
В обороте насчитывается 13—15 надпупковых валиков и 50—55 
ребер. Н а и б о л ь ш е й резкости ребра достигают в верхней половине 
оборота ; п р и б л и ж а я с ь к надпупковым в а л и к а м , они сильно утон
чаются , иногда д а ж е становятся едва заметными. У краев брюш
ной стороны ребра исчезают, поэтому ее поверхность г л а д к а я , 
почти к а к у типичных Cleoniceras (см. табл . XXI, фиг. 2s , За) . 

П е р е ж и м ы своеобразны по своему строению: это сравнительно 
очень широкие (в пространствах , ими з а н и м а е м ы х , могут поме
ститься 2—3 ребра) вдавленные полосы с плоской поверхностью. 
В филогенетической группе Vnigriceras s. .str. пережимы такого ти
па могут быть отнесены к категории экзотических признаков . К р а я 
этих не сильно вдавленных пережимов повторяют изгибы ребер; 
передний край более резок и совпадает со с л а б о р а з в и т ы м валиком. 
На брюшной стороне пережимы едва заметны. Н е с м о т р я на срав 
нительно большой диаметр голотипа, на нем насчитываются только 
два пережима , из которых второй (при д и а м е т р е 45 мм) более ре
зок и р а с п о л о ж е н по отношению к первому под углом в 90° (см. 
т а б л . XXI, фиг. З а ) . Н а двух других имеющихся в коллекции ме-

Рис. 34. Схема скульптуры Vnigri
ceras (Vnigriceras) astrictus S a v . 
sp. n,. X2; голотип (табл. XXI, 

фиг. 3; экз. 3308). 
е — см. условные обозначения на рис. 2. 
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нее крупных э к з е м п л я р а х этого вида имеется лишь по одному пе
режиму. 

Перегородочная линия в целом характеризуется преобладанием 
узких элементов (рис. 3 5 ) ; Н Л широкая ; Н С узкое и симметрич
ное; БЛ1 у з к а я , п я т п р а з д е л ь н а я и явственно асимметричная 
(брюшная ветвь приподнята по отношению к спинной ветви) ; БС) 
узкое и резко асимметричное; Б Л г слабо асимметричная ; БСг ши
рокое, слабо рассеченное и почти симметричное; имеются три В Л 
и три ВС (из них последнее является ш о в н ы м ) ; пупковый край 
(линия в) проходит через В С ь 

б а б 

Рис. 35. Перегородочная линия Vnigriceras (Vnigrice
ras) astrictus S a v . sp. п. при диаметре 44 мм, Х4 

(табл. XXI, фиг. 2; экз. 3315). 

Перегородочная линия этого вида, если сравнивать ее с таковой 
видов V. (V.) emendatus S a v . sp . п. и V. (V.) kelendensis S a v . sp . 
п., отличается узкими Н С , Б Л ] и БС] и иной формой Б Л ь ее сто
роны не скошены книзу, к а к у сравниваемых видов, а в целом па
раллельны друг другу. 

С р а в н е н и я . Н а л и ч и е широких пережимов с плоской поверх
ностью отличает р а с с м а т р и в а е м ы й вид от всех других известных 
автору Vnigriceras s. s t r . 

От наиболее близкого вида V. (V.) discoides S a v . sp. п. рас
с м а т р и в а е м ы й вид помимо широких и малочисленных пережимов 
отличается тупостреловидным сечением, более узким и более глу
боким пупком и более значительной внутренней высотой. 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . К а к у голотипа. 

Подрод ASTRODISCUS S a v е 1 i е v subgen. п. 

Vnigriceras (Astrodiscus) insegestus 1 S a v e 1 i e v sp . n. 

Табл. XXII, фиг. 1—3; табл. XXIII, фиг. 4; рис. 36 

Голотип экз. 3316, т а б л . XXII , фиг. 3; нижний альб , зона Leyme
rieUa regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , 
умеренно узкопупочная , сечение прямоугольное средней высоты. 

1 Insegestus — непостоянный; имеется в виду нечеткость ребер во взрослой 
стадии. 
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В обороте 14—16 хорошо развитых надпупковых валиков и 43—46 
умеренно серпообразно изогнутых ребер, исчезающих на сифональ
ной линии. В ранней стадии пучки д в у р а з д е л ь н ы х ребер (отходя
щие от валиков) чередуются с одним-двумя дополнительными реб
рами, позднее эта закономерность нарушается , ребра сильно осла
бевают в резкости и становятся расплывчатыми. Имеется 6—8 пе-
р е ж и м о о б р а з н ы х углублений во взрослой стадии. П е р в а я боковая 
лопасть т р е х р а з д е л ь н а я и асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 4 экземпля
ра (внутренние я д р а ) , из которых 1 взрослый (голотип) , остальные 
юные; на одном из последних хорошо сохранилась раковина . Все 
экземпляры состоят из желто-серого слабо известковистого алев
ролита . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 

Си ^ 

К 
се 
X 

О 

11 С а 
й S 1 Ь* |1 

* И сс 
Pi 

Ч а. з § 
гаю 

CQ m н Ч с Ч е к all 
Экз. 3290, табл. XXII, фиг. 1 
Экз. 3632, табл. XXIII, фиг. 4 
Экз. 3313, табл. XXII, фиг. 2 
Экз. 3316, табл. XXII, фиг. 3; 

35,0 (1) 
35,5 (1) 
42,0 (1) 
64,0 (1) 

0,47 
0,48 
0,48 
0,45 

0,33 
0,32 
0,38 
0,32 

0,25 
0,26 
0,25 
0,25 

0,22 
0,21 
0,21 
0,25 

0,34 
0,28 
0,28 
0,29 

0,09 
0,10 
0,09 

голотип 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,53-г-0,65), уплощенная , умеренно узкопупочная с прямоуголь
ным сечением средней высоты (см. табл . XXII , фиг. Зв) во взрос
лой стадии и тупостреловидным (см. т а б л . XXII , фиг. Зг) либо поч
ти подковообразным (см. табл . XXII I , фиг. 4г) в ранней стадии 
( В Б / Т = 1,7-=-1,9). Уплощенные боковые стороны во взрослой ста
дии отчетливо отделены от слабо выпуклой брюшной стороны. 
В ранней стадии бока слабо выпуклые и граница их с брюшной 
стороной значительно менее резкая . Пупок неглубокий. П у п к о в а я 
стенка у з к а я и умеренно крутая (49—59°) , отчетливо отделенная 
от поверхности боковых сторон. В В / Т = 1,30-7-1,48. Н а и б о л ь ш а я 
толщина во взрослой стадии совпадает с серединой боков, а в юной 
стадии отмечается в верхней трети боковых сторон. Ж и л а я к а м е р а 
з а н и м а е т 3U последнего оборота . 

В ранней стадии при д и а м е т р е 20—30 мм скульптура, имеет пра
вильное строение: от хорошо развитых веретеновидных надпупко
вых валиков , звездообразно отходящих от к р а я пупка, ответвля
ются д в у р а з д е л ь н ы е умеренно серпообразно изогнутые ребра ; меж
ду пучками этих главных ребер по 2 (рис. 36) , либо по 1 (см. табл . 
XXIII , фиг. 4а) р а с п о л о ж е н ы короткие дополнительные ребра по
лулунной формы. Надпупковые валики умеренно скошены вперед, 
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длина их равна '/•)—Уз боковых сторон. После д и а м е т р а 30 мм под 
влиянием появившихся п е р е ж и м о о б р а з н ы х углублений х а р а к т е р 
скульптуры изменяется : надпупковые валики то удлиняются (ино
гда достигают середины боков) , то, наоборот , укорачиваются ; реб
ра становятся расплывчатыми, расположение их теряет четкую за
кономерность: иногда н а б л ю д а ю т с я два пучка д в у р а з д е л ь н ы х ре
бер подряд, иногда они разделены одним или д в у м я дополнитель
ными ребрами , в некоторых ж е случаях, особенно при самом боль
шом диаметре , отчетливо можно 
видеть лишь надпупковые валики в 
нижней части оборота и серпооб
разные ребра в верхней, в проме
жуточной ж е части р а с п о л о ж е н и е 
ребер становится неопределенным 
(см. табл . XXII , фиг. З а ) . В оборо
те наблюдается 14—46 надпупко
вых валиков и 43—46 ребер. Все 
ребра , п р и б л и ж а я с ь к брюшной сто
роне, постепенно теряют резкость, а 
на сифональной линии почти исче
зают (см. табл . XXII , фиг. 2в, 3d; 
табл. XXII I , фиг. 4в ) . Вблизи брюш
ной стороны ребра образуют синус, 
угол которого 85°. 

Н а с т о я щ и е пережимы отсут
ствуют. Вместо них развиты пере-
ж и м о о б р а з н ы е углубления , появ
ляющиеся начиная с диаметра 
30 мм. Эти о б р а з о в а н и я в ы р а ж е н ы весьма неотчетливо, фотогра
фия их не всегда в состоянии передать ; лучше всего они просле
ж и в а ю т с я при сильном косом освещении (следует слабыми дви
ж е н и я м и менять угол падения лучей и поворачивать раковину 
так, чтобы были видны и боковая поверхность, и н а р у ж н а я сто
р о н а ) . П е р е ж и м о о б р а з н ы е углубления в целом повторяют изгибы 
ребер, являются относительно узкими (в них обычно м о ж е т поме
ститься одно ребро, р е ж е д в а ) , наиболее хорошо развиты в ниж
ней трети боков (иногда д а ж е только здесь они и прослеживают
ся ) , слабее в верхней их части и очень слабо , а большей частью и 
совсем не проявляются на брюшной стороне; поверхность их вогну
тая , валики на их передней границе никогда не р а з в и в а ю т с я . Чет
кой закономерности в расположении п е р е ж и м о о б р а з н ы х углубле
ний нет, точно сосчитать их часто бывает затруднительно . На 
юном э к з е м п л я р е очень неясно заметно одно п е р е ж и м о о б р а з н о е 
углубление при д и а м е т р е 34 мм (см. табл . XXIII , фиг. 4 а ) , на бо
лее взрослом 3—4 углубления (см. табл . XXII , фиг. 2 а ) ; голотип 
имеет 6—8 пережимообразных углублений, расположенных друг 
к другу под утлом 30—45° (см. табл . XXII , фиг. З а ) . 

Рис. 36. Схема скульптуры Vnigri
ceras (Astrodiscus) insegestus 
S a v . sp. п., X2 (табл. XXII, 

фиг. 2; экз. 3313). 
е — см. условные обозначения на рис. 2. 
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Перегородочная линия не прослеживается , но на некоторых 
э к з е м п л я р а х (см. табл . XXII , фиг. 1; табл . XXII I , фиг. 4) можно 
видеть широкую Н Л (выходящую за пределы брюшной стороны) 
и асимметричную Б Л ] обычного для Vnigriceras строения (ее 
б р ю ш н а я ветвь сильнее приподнята по отношению к спинной 
ветви) . 

З а м е ч а н и я . Наиболее близким видом является V. (V.) tup-
ris S a v. sp. п., отличия которого у к а з а н ы ниже при его описании. 

В о з р а с т . Нижний альб, зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды, восточ

ные окрестности к. Бесакты. 

Vnigriceras (Astrodiscus) tupris 1 S a v е 1 i е v sp . п. 

Табл. XXII, фиг. 4; табл. XXIII, фиг. 1; рис. 37 

Голотип экз. 3093, табл . XXII I , фиг. 1, рис. 37; нижний альб , 
зона LeymerieUa regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , уме
ренно узкопупочная , с прямоугольным сечением средней высоты. 
Имеется 13—16 весьма длинных надпупковых валиков , от которых 
ответвляются пучки д в у р а з д е л ь н ы х ребер; в п р о м е ж у т к а х м е ж д у 
ними помещается по 1 дополнительному ребру. В обороте 49 ребер. 
Н а р у ж н у ю сторону ребра пересекают лишь с небольшим ослабле
нием. Имеется 5—7 п е р е ж и м о о б р а з н ы х углублений, р а с п о л а г а ю 
щихся через 10—18°. Перегородочная линия с широкими Н Л и Н С ; 
Б Л ] т р е х р а з д е л ь н а я , ш и р о к а я и асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 юный эк
земпляр и 1 взрослый, п р е д с т а в л я ю щ и е собой внутренние ядра , со
стоящие из светло-серого или темно-желтого слабоизвестковистого 
алевролита . 
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Экз. 3300, табл. XXII, фиг. 4 
Экз. 3093, табл. ХХШ, 

фиг. 1; голотип 

46,5 (1) 
65,0 (1) 

0,43 
0,45 

0,33 
0,29 

0,20 
0,24 

0,25 
0,22 

0,31 
0,31 

0,10 
0,09 

1 Tupris — уродливый; по наличию ребер с незакономерно меняющейся тол
щиной. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,50 -7 -0 ,51) , уплощенная , умеренно узкопупочная , с прямоуголь
ным сечением средней высоты во взрослой стадии ( В Б / Т = 1,7-7-1,8) 
(см. т а б л . XXII , фиг. 4в; т а б л . XXII I , фиг. \в) и тупостреловидным 
в более ранней стадии (см. т а б л . XXII I , фиг. \г). Уплощенные бо
ковые стороны резко отделены от слабо выпуклой, почти плоской 
наружной стороны. Пупок весьма неглубокий. Очень у з к а я 
( Ш П С / Д = 0,05) пупковая стенка в нижней части к р у т а я (49—52°) , 
з верхней с закруглением, постепенно сливается с поверхностью 
боковых сторон. В В / Т = 1,1-7-1,2. Н а и б о л ь ш а я выпуклость располо
жена на середине боковых сторон. Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т ' / г— 3 Л 
последнего оборота . 

В обороте н а б л ю д а е т с я 13—16 очень длинных слабо наклонен
ных вперед надпупковых валиков , д а ю щ и х н а ч а л о пучкам д в у р а з 
дельных умеренно серпообразно изогнутых ребер; между пучками 
двураздельных ребер помещается по 1 дополнительному ребру 
(табл. XXII , фиг. 4 а ) . Д л и н а надпупковых валиков колеблется от 
'/з до '/г ширины боковых сторон. После д и а м е т р а 45 мм во взрос
лой стадии правильность расположения ребер несколько н а р у ш а 
ется, толщина их часто незакономерно изменяется (см. т а б л . 
XXIII , фиг. 1а) . Н а р у ж н у ю сторону ребра пересекают лишь с не
большим ослаблением и образованием синуса, угол которого ко
леблется от 67 до 78°. О б щ е е число ребер в обороте достигает 49. 

П е р е ж и м о о б р а з н ы е углубления , п о я в л я ю щ и е с я при диаметре 
30 мм, узкие (в них м о ж е т поместиться не более одного ребра ) и 
в общем повторяющие форму ребер, имеют неравномерно вогну
тую поверхность и весьма нечетко очерченные границы. Резкость 
т а к ж е в ы р а ж а е т с я у них различно: большинство имеет наиболь
шую глубину в нижней половине боков, но некоторые в верхней, и 
в таком случае о т р а ж а ю т с я на н а р у ж н о й стороне в виде неболь
шой вмятины. Некоторые п е р е ж и м о о б р а з н ы е впадины спереди ог
раничены усилившимися ребрами (см. т а б л . XXII I , фиг. 1а) . Вви
ду неопределенности границ многих п е р е ж и м о о б р а з н ы х впадин 
точное их число установить с уверенностью затруднительно ; юный 
экземпляр нашей коллекции имеет 2—4 впадины, на голотипе на
считывается их 5—7, причем они располагаются неравномерно : 
иногда через 18°, в других случаях через 10 или 15°. 

Перегородочная линия, х а р а к т е р и з у ю щ а я с я короткими лопастя
ми и низкими седлами, имеет следующее строение (рис. 3 7 ) : Н Л 
широкая ( занимает всю н а р у ж н у ю сторону) ; Н С очень широкое и 
почти симметричное; Б Л | широкая , т р е х р а з д е л ь н а я , в верхней ча
сти р а с ш и р я ю щ а я с я , явственно асимметричная ( б р ю ш н а я ее ветвь, 
о т л и ч а ю щ а я с я большими р а з м е р а м и , более приподнята и сильнее 
отодвинута от осевой части в сравнении с укороченной спинной 
ветвью) ; БС] средней ширины, резко асимметричное; Б Л г очень 
короткая , симметричная ; Б С 2 широкое, слабо расчлененное; име
ется 5 В Л и 5 ВС (из них последнее является шовным с е д л о м ) . 
К р а й пупка (линия в) проходит через В Л 2 . Х а р а к т е р н ы м для этой 
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перегородочной линии является наличие очень мелких по р а з м е р у 
элементов начиная с БЛг . Кроме того, перегородочная линия этого 
вида выделяется среди других Vnigriceras сравнительно большим 
числом вспомогательных лопастей и седел. 

С р а в н е н и я . По форме сечения и общему х а р а к т е р у скульп
туры р а с с м а т р и в а е м ы й вид близок к V. (A.) insegestus S a v . sp . п., 
от которого он, однако, отличается менее значительной внутренней 
высотой, более удлиненными надпупковыми в а л и к а м и и значитель
но более резко в ы р а ж е н н ы м и ребрами и п е р е ж и м о о б р а з н ы м и впа
динами . Кроме того, интересной особенностью рассматриваемого 

Рис. 37. Перегородочная линия Vnigriceras (Astrodiscus) tupris 
S a v . sp. п. при диаметре 31 мм, X5; голотип (табл. XXIII, фиг. 1; 

экз. 3093). 

вида является незначительное ослабление ребер на н а р у ж н о й сто
роне, которое отличает его не только от сравниваемого вида, но и 
от всех известных автору Vnigriceras s. str . и Astrodiscus. 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . К а к у голотипа. 

Vnigriceras (Astrodiscus ?) bicurvatoides ( S i n z o w ) 

Табл. XXIII, фиг. 2, 3 

1910. Desmoceras bicurvatoides S i n z o w (152, табл. II, фиг. ?12, 13, 14, ?15 
(не фиг. 7—11, 16—18)]. 

1950. Cleoniceras bicurvatoides S i n z o w , Луппов [48, табл. XXIV, фиг. 6a, в 
(не фиг. 5)]. 

1966. Beudanticeras (?) bicurvatoides ( S i n z o w ) , Савельев [89, с. 6]. 

Лектотип Desmoceras bicurvatoides S i n z о w [152, т а б л . II , фиг. 
13, 14]. Н и ж н и й альб М а н г ы ш л а к а . 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я , средней толщины, 
умеренно узкопупочная , с субпрямоугольным умеренно низким се
чением. Имеется 14-—15 хорошо развитых надпупковых валиков , 
д а ю щ и х начало пучкам д в у р а з д е л ь н ы х умеренно серповидно изо
гнутых ребер; м е ж д у пучками р а с п о л а г а ю т с я по 2 дополнительных 
ребра ; в обороте 50—60 ребер. Н а сифональной линии ребра исче
зают. П е р в а я боковая лопасть у з к а я и явственно асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 юный пол
ностью септированный экземпляр на отдельных участках с сохра
нившейся раковиной; перегородочная линия не прослеживается . 

1 7 0 
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Лектотип из работы 23,1 (1) 0,41 0,37 0,32 0,21 0,29 0,17 
И. Синцова [152, табл. 11, 

23,1 (1) 

фиг. 13, 14]' 
Экз. 1712, табл. XXIII, 27,0 (1) 0,45 0,37 0,33 0,20 0,30 0,15 

фиг. 3 -

27,0 (1) 

1 Размеры лектотипа получены путем измерения соответствующих фигур 
в названной работе И. Синцова. Полный размер диаметра лектотипа, с учетом от
сутствующей жилой камеры, должен быть не менее 40 мм. 

2 Полный размер диаметра этого экземпляра, с учетом отсутствующей жилой 
камеры, должен быть не менее 45 мм. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,70-7-0,73), средней толщины, умеренно узкопупочная , с субпря
моугольным умеренно низким сечением ( В Б / Т = 1,40-=-1,44). Упло
щенные и п а р а л л е л ь н ы е друг другу боковые стороны плавно пере
ходят в выпуклую наподобие полукруга брюшную сторону (см. 
табл . XXII I , фиг. 2а, 3d). Пупок неглубокий. К р у т а я (51°) и у з к а я 
( Ш П С / Д = 0,07) пупковая стенка отчетливо отделена от поверхно
сти боковых сторон. ВВ/Т =1,12-т-1,14. Н а и б о л ь ш а я выпуклость 
у лектотипа н а б л ю д а е т с я на середине боков (см. т а б л . XXII I , фиг. 
2 6 ) , но у э к з е м п л я р а нашей коллекции совпадает с положением 
пупкового к р а я (см. т а б л . XXII I , фиг. 3d). 

Скульптура состоит из 14—15 хорошо развитых умеренно ско
шенных вперед коротких (длина их равняется '/з высоты боковых 
сторон) надпупковых валиков и отходящих от них очень тонких 
д в у р а з д е л ь н ы х , умеренно серпообразно изогнутых ребер; м е ж д у 
пучками д в у р а з д е л ь н ы х ребер помещается по 2 коротких полулун
ных дополнительных ребра (см. табл . XXII I , фиг. 2а, 3 г). Н а и 
большей резкости ребра достигают в верхней половине б о к о в и н а -
правлении к надпупковым в а л и к а м они сильно ослабевают , но не 
исчезают полностью; в противоположном направлении , прибли
ж а я с ь к брюшной стороне, ребра еще сильнее ослабевают , а на си-
фональной стороне полностью исчезают (см. т а б л . XXII I , фиг. Зв, 
3d). Общее число ребер 50—60 (на лектотипе, судя по фотографии 
в работе И. Синцова, приблизительно насчитывается 60—54 ребра , 
на имеющемся в нашей коллекции о б р а з ц е 60 р е б е р ) . Н а брюшной 
стороне ребра образуют неглубокий острый синус, угол которого 
87°. 

Ввиду того что вид основан на септированных э к з е м п л я р а х не
большого р а з м е р а (ни один из них не п р е в ы ш а е т 28 мм в диамет -
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ре) и раковинах юных особей, остается неизвестным, имеются ли 
в его взрослой стадии настоящие пережимы (характерные д л я 
Vnigriceras s. s tr .) или п е р е ж и м о о б р а з н ы е понижения; и те и дру
гие вместе с остальными подродовыми признаками появляются 
у представителей этого рода начиная с диаметра 30 мм. Ввиду это
го описываемый вид условно отнесен к подроду Astrodiscus. 

О перегородочной линии можно судить лишь на основании того, 
как она прослеживается на фотографии лектотипа в положении 
«вид сбоку» [152, табл . I I , фиг. 13; табл . XXII I , фиг. 2а] : Н Л ши
рокая ( з а н и м а ю щ а я всю н а р у ж н у ю сторону; Н С двураздельное и 
слабо асимметричное; Б Л 1 т р е х р а з д е л ь н а я , умеренно узкая , с от
носительно длинными тремя нижними ветвями, явственно асиммет
ричная ( б р ю ш н а я ее ветвь длиннее спинной и сильнее последней 
приподнята вверх и отодвинута от осевой ветви) ; БС) и Б Л 2 асим
метричные; Б С 2 низкое, симметричное и слабо расчлененное; име
ется несколько вспомогательных элементов. В целом эта перегоро
дочная линия показывает главные особенности типа, свойственно
го Vnigriceras, отличаясь от самых типичных примеров перегоро
дочной линии этого рода только несколько более узкой Б Л ь обла
д а ю щ е й длинными нижними ветвями (в этом отношении, однако , 
она совершенно сходна с перегородочной линией одного экземпля
ра V. (V.) kelendensis S a v . sp . п. (см. рис. 33, А). 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . П о д именем «Desmoceras» 
bicurvatoides S i n z . И. Синцов описал и изобразил 10 образцов , 
представленных септированными я д р а м и небольшого р а з м е р а и 
э к з е м п л я р а м и юной стадии (152, с. 29, 30; табл . II , фиг. 7—18]. 
В 1950 г. Н. П. Луппов под именем «Cleoniceras» bicurvatoides 
S i n z . воспроизвел в «Атласе руководящих форм ископаемых фаун 
С С С Р » [48, т. X, Н и ж н и й мел, с. 246, т а б л . LXXIV, фиг. 5, 6] фото
графии двух образцов , з аимствованных из работы И. Синцова , со
проводив их кратким диагнозом. Тот из этих экземпляров , который 
и з о б р а ж е н в двух положениях (у Н. П. Луппова фиг. 6, у И. Син
цова фиг. 13, 14), следует считать лектотипом вида bicurvatoides, 
что и было принято автором '. 

К виду bicurvatoides автор отнес т а к ж е еще два э к з е м п л я р а 
таблицы И. Синцова [152, фиг. 12?, 15?], но в предположительной 
форме, т а к как оба они и з о б р а ж е н ы лишь в положении «вид сбо
ку», а один из них к тому ж е относится к очень юной стадии (фиг. 
15). На более крупном из этих экземпляров (фиг. 12) м о ж н о ви-

1 Следует отметить, что лектотип представляет собой полностью септиро-
ванный экземпляр малого диаметра, не позволяющий проследить некоторые 
важные диагностические признаки (см. выше). Несмотря на это замена лекто
типа иным экземпляром нежелательна: другой экземпляр таблицы И. Синцова, 
как и лектотип, изображенный в двух положениях [152, табл. II, фиг. 9, 17], 
отличается от него размерами незначительно, все же остальные экземпляры, 
в том числе и фиг. 8, принятая в качестве лектотипа Л. Ф. Спэтом [159, с. 689, 
подстр. прим. 1], изображены в одном положении и поэтому, так как коллекция 
И. Синцова потеряна, не могут быть использованы для установления лектотипа. 
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деть 14—15 умеренно наклоненных вперед надпупковых валиков и 
около 46—52 очень тонких умеренно серпообразно изогнутых ре
бер; эти признаки с б л и ж а ю т данный экземпляр с видом bicurvatoi
des. 

Д л я характеристики рассматриваемого вида в цитированной 
работе И. Синцова с о д е р ж а т с я лишь следующие скудные сведения: 
«По своей величине, своим тонким незакономерно раздвоенным 
серпообразным ребрам , очень слабым п е р е ж и м а м , которые места
ми заметны на боках и сифональной стороне ядер и, наконец, по 
сутурной линии он очень похож на Desmoceras bicurvatum 
М i с h е 1., но в отличие от последнего не имеет киля . В этом отно
шении р а с с м а т р и в а е м ы й вид более п р и б л и ж а е т с я к Desmoceras 
keilhacki W о 1 1 е т . , который отличается от нашего вида более гру
быми ребрами и резко развитыми п е р е ж и м а м и . Имеются два ва-
риетета Desm. bicurvatoides: 1) с более широкими ребрами и 
2) с более тонкими и многочисленными. Д и а м е т р наибольшего эк
земпляра достигает 55 мм» 1 [152, с. 29, 30]. К а к видно из этого 
текста, конкретное описание отсутствует, что ж е касается сравне
ния с видами «Desmoceras» bicurvatum M i c h e l , и «D.» keilhacki 
W o 1 1 e m . , то оно не п р е д с т а в л я е т ценности, так к а к эти виды по 
современной классификации относятся к разным родам (первый 
к Pseudosaynella, второй к Callizoniceras), ни к одному из которых 
вид bicurvatoides относиться не может . Указание о вариететах , не 
сопровождающееся , однако , ссылками на какие-либо определенные 
экземпляры, представляет интерес лишь к а к свидетельство о том, 
что И. Синцов не считал описанные им образцы в диагностическом 
отношении строго равноценными. Н а д о полагать , что лектотип, 
а т а к ж е еще один экземпляр [152, табл . II, фиг. 12] относятся ко 
второму «вариетету», все ж е остальные — к первому (за исключе
нием самых юных, о которых в этом отношении ничего нельзя ска
зать определенного — имеются в виду фиг. 10 и 15 той ж е т а б 
л и ц ы ) . К а к будет, однако , показано ниже, р а с с м а т р и в а е м ы е об
разцы И. Синцова имеют и другие , более в а ж н ы е особенности, по
з в о л я ю щ и е разделить их на несколько видов. 

Н а и б о л е е в а ж н ы м в описании И. Синцова является у к а з а н и е 
на наличие очень слабых пережимов , которые, как н а м представля
ется, он мог н а б л ю д а т ь лишь у двух наиболее крупных экземпля
ров 2 [152, табл . II , фиг. 8, 9]. Все остальные э к з е м п л я р ы , вероят
нее всего, не имеют пережимов , т а к как их диаметр не достигает 
30 мм (только начиная с этого д и а м е т р а у раковин рассматривае 
мого рода появляются первые, причем вначале , как и у к а з ы в а е т 
И. Синцов, еще очень с л а б ы е п е р е ж и м ы ) . К сожалению, проверить 
это предположение не о к а з ы в а е т с я в о з м о ж н ы м ввиду того, что вся 

1 Следует отметить, что этот наибольший экземпляр, к сожалению, не был 
изображен И. Синцовым (на его таблице диаметр наиболее крупного экзем
пляра достигает 39 мм). 

J Подробнее об этом см. выше при описании видов V. (V.) kelendensis 
S a v . sp. п. и V. (V.) sinzowi S a v . sp. п. 
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коллекция аммонитов , описанная в цитируемой работе И. Синцова , 
по-видимому, потеряна. П е р е ж и м ы , вероятнее всего, отсутствуют и 
у лектотипа вида bicurvatoides, т а к как его диаметр достигает все
го лишь 23,1 мм. Они не упомянуты и в цитированном выше диаг
нозе этого вида, составленном в 1960 г. Н. П. Л у п п о в ы м . Имею
щийся в коллекции автора экземпляр вида bicurvatoides диамет
ром 27,0 мм (экз . 1712, т а б л . XXII I , фиг. 3 ) , мог бы служить нео
типом, однако лишь временно, до тех пор пока не будет найден бо
лее полноценный э к з е м п л я р , д и а м е т р которого д о л ж е н быть не ме
нее 40—50 мм. 

В настоящей работе э к з е м п л я р ы , описанные в работе И. Синцо
ва как «Desmoceras» bicurvatoides S i n z . [152, т а б л . II , фиг. 7—18], 
отнесены к новому роду Vnigriceras и следующим с б р а з о м ориенти
ровочно разделены на пять видов: 1) Vnigriceras (Vnigriceras) 
sinzowi S a v . sp . п. (там же , фиг. 9, 17, ? 18); 2) V. (V.) discoides 
S a v . sp . п. (там ж е , фиг. ? 16); 3) V. (V.) kelendensis S a v. sp . n. 
(там же , фиг. ? 8 ) ; 4) V. (Astrodiscus ?) bicurvatoides ( S i n z . ) 
(там ж е , фиг. ? 12, 13, 14, ? 15); 5) V. (A.) subglaber S a v . sp . n. 
(там ж е , фиг. ? 7, ? 10, ? 11). Комментарии приведены при описа
нии названных видов. Обилие вопросов в списке распределения эк
земпляров по видам объясняется их незначительным диаметром , 
не позволяющим (в особенности по фотографиям) проследить мно
гие признаки , а т а к ж е тем, что п о д а в л я ю щ е е их большинство на 
таблице И. Синцова и з о б р а ж е н о лишь в одном положении . 

Если не учитывать неясный вопрос о х а р а к т е р е пережимов или 
п е р е ж и м о о б р а з н ы х понижений у V. (A?) bicurvatoides ( S i n z . ) , 
то наиболее близкими к нему представляются виды V. (A.) inse
gestus S a v . sp . п., V. (A.) tupris S a v . sp . п., а т а к ж е V. (V.) 
emendatus S a v . sp . п. и V. (V.) kelendensis S a v . sp. п. От всех 
этих видов V. (A?) bicurvatoides ( S i n z . ) отличается большей тол
щиной, менее значительной боковой высотой и более многочислен
ными ребрами . Дополнительно от V. (A.) insegestus S a v . sp . п., 
V. (A.) tupris S a v. sp . п. и V. (V.) kelendensis S a v . sp. п. он отли
чается более широкой н а р у ж н о й стороной раковины, от V. (V.) ke
lendensis S a v. sp . п. более многочисленными надпупковыми в а л и 
ками, а от V. (A.) tupris S a v . sp . п. и V. (V.) kelendensis S a v . sp . 
п. более значительной внутренней высотой (по отношению к тол
щине) . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Д о сих пор не удалось выяснить , из 

какого района М а н г ы ш л а к а происходят лектотип вида bicurvatoi
des и другие многочисленные образцы И. Синцова , описанные им 
к а к «Desmoceras» bicurvatoides S i n z . [152, т а б л . I I , фиг. 7—18] и 
отнесенные в данной монографии к новому роду Vnigriceras. Что 
к а с а е т с я возраста представителей Vnigriceras, то И. Синцов [152, 
с. 29] относил свои о б р а з ц ы к «нижнему гольту», Н . П . Луппов при 
описании вида V. (A?) bicurvatoides ( S i n z . ) уточняет возраст — 
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им указывается зона Leymeriella tardefurcata. Еще более точные 
данные были получены автором в 1963 г., когда выяснилось, что 
представители Vnirgiceras распространены в той части р а з р е з а 
нижнего мела М а н г ы ш л а к а , которая выделена им в зону Leymeri
ella regularis. 

Ю. П. Никитина [61, с. 70, 71] указывает на наличие вида bicur
vatoides в зоне Leymeriella tardefurcata нижнего альба Северного 
П р и к а с п и я . Это определение было сделано исходя из широкого по
нимания вида bicurvatoides, как оно было Изложено в работе 
И. Синцова. Поскольку в настоящее время автором была произве
дена значительная ревизия представлений о таксономических гра
ницах вида bicurvatoides, то данные упомянутых авторов теперь 
можно р а с с м а т р и в а т ь л и ш ь в качестве у к а з а н и я о наличии каких-
то видов Vnigriceras в о т л о ж е н и я х нижнего альба Северного При
каспия , которые, вероятнее всего, относятся к зоне Leymeriella 
(Neoleymeriella) regularis. О б р а з е ц из Ханты-Мансийской с к в а ж и 
ны ( З а п а д н а я С и б и р ь ) , определенный В. И. Бодылевским как 
Cleoniceras cf. bicurvatoides ( S i n z . ) , а затем описанный и изо
б р а ж е н н ы й А. Е. Глазуновой [97, с. 31 , 42, 195, 196; табл . XLVII I , 
фиг. 5], отнесен автором к Vnigriceras (Vnigriceras) cf. sinzowi 
S a v . sp . п. (см. описание этого вида в ы ш е ) . 

Vnigriceras (Astrodiscus) subglaber 1 S a v e 1 i e v sp. n. 

Табл. XXIV, фиг. 1—4; рис. 38 

?1910. Desmoceras bicurvatoides S i n z o w [152, табл. II, фиг. 7, 10, II (не 
фиг. 8, 9, 12—18)]. 

? 1950. Cleoniceras bicurvatoides S i n z o w , Луппов [48, табл. LXXIV, фиг. 5 
(не фиг. 6)]. 

Голотип экз . 3295, табл . XXIV, фиг. 4, рис. 38; нижний альб , зо
на Leymeriella regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , средней тол
щины, узкопупочная , с тупостреловидным сечением средней вы
соты. Н а д п у п к о в ы е валики в количестве 10—12 слабо развитые, 
короткие. Очень тонкие серпообразно изогнутые ребра образуют 
д в у р а з д е л ь н ы е пучки, м е ж д у которыми помещается по 2 дополни
тельных ребра . Всех ребер 38—40. Б р ю ш н а я сторона г л а д к а я . Пе 
р е ж и м о о б р а з н ы е понижения слабо развиты. П е р в а я боковая ло
пасть очень ш и р о к а я , т р е х р а з д е л ь н а я , резко асимметричная . . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 4 экзем
пляра , из которых 3 юные и 1 (голотип) почти взрослый. Н а двух 
юных полностью сохранилась раковина , остальные представляют 
собой внутренние ядра , состоящие из желтовато-серого алевролита . 

1 Subglaber — почти гладкий. 
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Экз. 3219, табл. XXIV, фиг. 1 31,8 (1) 0,50 0,37 0,34 0,18 0,25 0,12 
Экз. 3311, табл. XXIV, ф и г . 2 37,0 (1) 0,51 0,37 0,30 0,16 0,26 0,09 
Экз. 3221, табл. XXIV, ф и г . 3 35,5 (.1) 0,49 0,38 0,33 0,18 0,28 — 
Экз. 3295, табл. XXIV, ф и г . 4; 41,0 (1) 0,50 0,37 0,30 0,16 0,27 0,09 

Г О Л О Т Н [I 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,58-г-0,65), средней толщины, узкопупочная , с тупостреловидным 
сечением средней высоты (см. т а б л . XXIV, фиг. 4б) ( В Б / Т = 
= 1,70-7-1,86). С л а б о выпуклые боковые стороны отчетливо отде
лены от узкой слабо выпуклой н а р у ж н о й стороны ( Ш Н С / В Б = 
= 0,194-0,20) . Пупок весьма неглубокий. Узкие пупковые стенки 
( Ш П С / Д = 0,05-7-0,06) в нижней части крутые (55—59°) , в верхней 
закругленные , постепенно соединяющиеся с боковыми сторонами. 
В В / Т = 1,12-7-1,21. Н а и б о л ь ш а я толщина н а б л ю д а е т с я в нижней 
трети боков, там , где расположены верхние окончания надпупко
вых валиков . 

Надпупковых валиков 10—12 на оборот, они относительно сла
бо развиты (если сравнивать с другими Vnigriceras), короткие, 
сравнительно поздно возникающие в процессе индивидуального 
развития ; длина их равняется 'Д боков, они сравнительно сильно 
наклонены вперед. Умеренно серпообразно изогнутые ребра чрез
вычайно тонкие (на некоторых э к з е м п л я р а х едва з а м е т н ы е ) ; глав 
ные из них образуют д в у р а з д е л ь н ы е пучки, весьма неотчетливо 
связанные с надпупковыми в а л и к а м и . М е ж д у этими пучками на
блюдается по 2 коротких дополнительных ребра . Р е б р а настолько 
тонкие, что на э к з е м п л я р а х , имеющих раковину (см. т а б л . XXIV, 
фиг. 2 а ) , они часто с трудом отделимы от близких к ним по тол
щине и ф о р м е линий н а р а с т а н и я . Всех ребер 30—40. В верхних 
частях боков ребра постепенно с г л а ж и в а ю т с я , а на брюшной сто
роне совершенно исчезают (ввиду этого у з к а я и г л а д к а я брюш
ная сторона имеет такой ж е вид, к а к и у типичных Cleoniceras — 
см. табл . XXIV, фиг. 2в, Ав). Л и ш ь на голотипе, о б л а д а ю щ е м наи
большими р а з м е р а м и , в самом конце оборота , где верхняя часть 
последнего отломана , м о ж н о видеть умеренно узкое пережимо-
образное понижение с гладкой поверхностью. Н а фотографии 
н и ж н я я ее часть хорошо заметна на левой стороне э к з е м п л я р а 
вблизи надпупковых валиков (см. табл . XXIV, фиг. 4 6 ) . Это пере-
ж и м о о б р а з н о е понижение было развито на раковине приблизи
тельно при д и а м е т р е 50 мм. 

176 



Перегородочная линия в целом .характеризуется короткими ло
пастями и низкими седлами (рис. 38 ) ; Н Л широкая , средние ее 
ответвления выходят за пределы наружной стороны; Н С широкое 
п симметричное; Б Л ] очень ш и р о к а я (особенно в верхней части) , 
по длине лишь немногим п р е в ы ш а ю щ а я Н Л , резко асимметрич
ная ; асимметрия заключается в том, что б р ю ш н а я ее ветвь весьма 
увеличена, сильно отодвинута от осевой ветви в сравнении со 
спинной ветвью, причем осевая ветвь короткая (следует подчерк
нуть, что такой тип асимметрии Б Л ) весьма близок к типу Cleoni
ceras); Б С 1 слабо асимметричное; Б Л 2 д л и н н а я и слабо асим-

б а. б 

Рис. 38. Перегородочная линия Vnigriceras (Astrodiscus) sub
glaber S a v . sp. п. при диаметре 33 мм, X4; голотип 

(табл. XXIV, фиг. 4; экз. 3295). 

метричная ; Б С 2 резкое и симметричное; имеется четыре В Л и че
тыре ВС (последнее из них является шовным с е д л о м ) ; край пупка 
(линия в) проходит через В Л ь 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . К рассматриваемому виду под 
сомнением отнесены некоторые экземпляры И. Синцова, описан
ные им как «Desmoceras» bicurvatoides S i n z . ; и з о б р а ж е н и е од
ного из них позднее было воспроизведено Н. П. Лупповым под 
именем «Cleoniceras» bicurvatoides S i n z . (см. синонимику) . Эти 
экземпляры близки к виду subglaber по н а л и ч и ю ' сравнительно 
небольшого числа надпупковых валиков (10—12) и умеренно изо
гнутых ребер, число которых не превышает 38—43. Однако они 
отличаются от типичных V. (A.) subglaber S a v . sp. п. более рез
кими ребрами (это к а с а е т с я лишь фиг. 7 и 11 табл . И. С и н ц о в а ) ; 
ввиду этого, а т а к ж е потому, что они и з о б р а ж е н ы в работе И. Син
цова только в положении вид сбоку, они были отнесены автором 
к р а с с м а т р и в а е м о м у виду лишь условно. 

Р а с с м а т р и в а е м ы й вид наиболее близок к виду V. (A?) bicurva
toides ( S i n z . ) , от которого он отличается большей боковой высо
той, тупостреловидным сечением, более узким пупком, меньшей ин-
волютностью, а т а к ж е менее многочисленными надпупковыми вали
ками (которые возникают на несколько более поздней стадии ро
ста) и ребрами. От вида V. (V.) sinzowi S a v . sp . п. рассматри
ваемый вид отличается меньшей толщиной, высоким тупострело
видным сечением, более узкой наружной стороной, более узким 
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пупком, наличием пережимообразных впадин, менее многочис
ленными надпупковыми в а л и к а м и и более тонкими ребрами . 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . Как у голотипа. 

Vnigriceras (Astrodiscus) vicinus 1 S a v e l i e v sp . п. 

Табл. XXIV, фиг. 5—7; рис. 39 

Голотип экз . 3220, табл . XXIV, фиг. 7, рис. 39, Б; нижний альб, 
зона Leymeriella regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , у п л о щ е н н а я , 
умеренно узкопупочная , со стреловидным сечением средней вы
соты. В обороте 14 надпупковых валиков и 45—47 ребер. Р е б р а 
резкие, значительно серпообразно изогнутые. М е ж д у пучками дву-
раздельных ребер располагается по 2 дополнительных ребра . Пе
р е ж и м о о б р а з н ы е понижения, 1—2 на оборот, очень слабые , выра
ж е н н ы е лишь в нижней части оборота . Перегородочная линия 
с широкими Н Л , НС, Б Л 1 и ВС] и очень короткими остальными 
элементами; Б Л [ слабо или явственно асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 2 юных эк
з е м п л я р а и 1 почти взрослый (голотип) , п р е д с т а в л я ю щ и е собой 
внутренние ядра , на которых иногда (большей частью на септиро-
ванной части) участками сохранилась раковина . 
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Экз. 3291, табл. XXIV, фиг. 5 
Экз. 1705, табл. XXIV, фиг. 6 
Экз. 3220, табл. XXIV, фиг. 7; 

голотип 

38,2 (1) 
39,0 (1) 
44,0 (1) 

0,45 
0,48 
0,46 

0,32 

0,34 

0,24 
0,24 
0,25 

0,21 
0,22 
0,22 

0.27 
0,30 
0,30 

0,04 
0,06 
0,06 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,50-7-0,64), у п л о щ е н н а я , умеренно узкопупочная со стрельча
тым (табл . XXIV, фиг. 7г) сечением средней высоты ( В Б / Т = 
= 1,84-г-1,90). С л а б о выпуклые боковые стороны скошены в сто
рону весьма узкой сильно выпуклой, почти острой брюшной сто
роны. Пупок весьма неглубокий. Пупковая стенка очень у з к а я 
( Ш П С / Д = 0,04-7-0,06), в нижней части весьма к р у т а я (70—73°) , 
в верхней з а к р у г л е н н а я , постепенно соединяющаяся с поверхно-

1 Vicinus — соседний, близкий; имеется в виду наличие у вида некоторых 
признаков, сближающих его с родом Anadesmoceras. 
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стью боковых сторон. Н а и б о л ь ш а я выпуклость расположена 
в нижней трети оборота . 

Надпупковые валики (14 на о б о р о т ) , резко в ы р а ж е н н ы е , длин
ные (7з— 2 / s высоты боковой стороны) , значительно наклоненные 
вперед. Р е б р а резкие, значительно серпообразно изогнутые, 45— 
47 на оборот раковины. Одни из них длинные , о б р а з у ю щ и е дву
раздельные пучки, отчетливо соединяющиеся с надпупковыми ва
ликами; другие короткие, полулунной формы, по 2 вклинивающие
ся между пучками длинных ребер (см. т а б л . XXIV, фиг. 5а, 6, 

Рис. 39. Перегородочная линия Vnigriceras (Astrodiscus) vicinus 
S a v . sp. п. 

A — при д и а м е т р е 28 мм, X 4 ( табл . XXIV, фиг. 5; экз . 3291)-. Б — при д и а 
метре 36 мм, X 5; голотип (табл . XXIV, фиг. 7; экз. 3220). 

7а, 76 ) . В верхней части оборота ребра постепенно ослабевают , 
а на брюшной стороне совершенно исчезают (см. табл . XXIV, 
фиг. 5в, Те). Весьма у з к а я г л а д к а я и д а ж е несколько приострен-
ная б р ю ш н а я сторона весьма сходна с таковой типичных Cleoni
ceras и Anadesmoceras. 

П е р е ж и м о о б р а з н ы е понижения поверхности раковины весьма 
слабо развиты. Они заметны при д и а м е т р е 35—40 мм в количе
стве 1—2 лишь в нижней части оборота,, вблизи надпупковых ва
ликов и несколько выше; на брюшную сторону они не распростра
няются. 

Перегородочная линия с широкими Н Л , НС, Б Л [ и BCi и 
очень короткими остальными элементами (рис. 39) . Н Л з а н и м а е т 
всю н а р у ж н у ю сторону; Н С симметричное или асимметричное; 
Б Л ! короткая (см. рис. 39, Л) или д л и н н а я (см. рис. 39, Б), пря
моугольная , п я т и р а з д е л ь н а я , с короткими тремя нижними ответ
влениями, слабо (рис. 3 9 , Л ) или явственно (рис. 3 9 , 5 ) асиммет-
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ричная (асимметрия заключается в том, что б р ю ш н а я ее ветвь 
увеличена и приподнята по отношению к спинной ветви) ; BCi 
симметричное или асимметричное; Б Л 2 асимметричная и очень 
короткая ; Б С 2 очень короткое, слабо расчлененное; имеется три 
ВЛ и три ВС (последнее из них является шовным с е д л о м ) ; пупко
вый край (линия в) проходит через ВС]. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Стреловидное сечение н при-
остренная совершенно г л а д к а я б р ю ш н а я сторона с б л и ж а ю т этот 
вид с Anadesmoceras и Cleoniceras. От наиболее близкого вида 
V.(A.) subglaber S a v . sp . п. рассматриваемый вид отличается 
несколько менее значительной боковой высотой, меньшей толщи
ной, несколько более широким пупком, значительно более узкой 
прнострениой наружной стороной, значительно более резкими и 
более многочисленными надпупковыми в а л и к а м и и ребрами, а 
т а к ж е значительно менее асимметричной первой боковой ло
пастью. 

В о з р а с т и м е с т о н а х о ж д е н и е . Как у голотипа. 

СЕМЕЙСТВО LEYMERIELLIDAE B r e i s t r o f f e r , 1951 

Р о д LeymerieUa J а с. первоначально был выделен как подрод 
Hoplites [127], затем был переведен в ранг рода и помещен в под
семейство Leymer ie l l inae В r e i s t r . [105] и, наконец, в семейство 
Leymer ie l l idae B r e i s t r . , отнесенное к Hop l i t aceae [165]. В «Осно
вах палеонтологии» [62] род LeymerieUa совместно с родами Pro
leymeriella B r e i s t r . , и Epileymeriella B r e i s t r . , 1947, т а к ж е 
отнесен к семейству Leymer ie l l idae внутри Hop l i t aceae . 

Необходимо, однако, подчеркнуть, что семейство Leymeriel l i 
d a e среди семейств Hop l i t a ceae з анимает явно обособленное по
ложение . Эта обособленность в ы р а ж а е т с я в наличии у Leymerie l 
l idae многих отличительных черт; главные из них: раковина эво-
л ю т н а я с широким и неглубоким пупком; скульптура в большин
стве случаев состоит из простых ребер, обычно прерывающихся 
на брюшной стороне, с образованием п р о т и в о л е ж а щ и х окончаний 
ребер, пупковые бугорки отсутствуют (вместо них иногда разви
ваются боковые бугорки) ; перегородочная линия с сокращенным 
числом вспомогательных элементов , слабо расчлененная , с узкой 
первой боковой лопастью, у которой часто очень слабо развиты 
ее три главные ответвления. Отличия эти довольно значительны, 
поэтому с некоторым правом можно полагать , что включение 
Leymer ie l l idae в надсемейство Hop l i t a ceae имеет условное значе
ние. 

Р . Кейси подметил некоторые черты сходства леймериеллид 
с надсемейством A c a n t h o c e r a t a c e a e и на этом основании отнес их 
в качестве подсемейства к Lye l l i ce ra t idae [111, с. 30—36]. Р а к о 
вина LeymerieUa, по Р . Кейси, характеризуется строением мед
ленно разворачивающейся спирали, что наблюдается т а к ж е у ро
дов Lyelliceras и Prolyelliceras, но несвойственно представителям 
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семейства Hopl i t idae . По скульптуре ленмериеллиды сходны 
с Lyelliceras, Prolyelliceras и Tegoceras ввиду наличия у них 
простых ребер, которые совершенно отсутствуют у гоплитид. По 
данным Р . Кейси « . . . развитие перегородочной линии у Leyme
rieUa происходит главным образом на внешней стороне ракови
ны, тогда как внутренняя часть сохраняет в онтогенетическом 
процессе только элементы, присутствующие у примитивной пере
городочной линии» (там же , с. 32 ) . В этом отношении, по мнению 
названного автора , леймериеллиды сходны с л я й е л и ц е р а т и д а м и и 
отличаются от гоплитид. Р . Кейси приводит т а к ж е п другие , более 
косвенные данные в пользу отнесения леймериеллид к Acanihoce-
r a t a c e a e . Эти доводы Р . Кейси являются весьма ценными, по
скольку они еще более подчеркивают изолированное положение 
леймериеллид среди Hop l i t aceae , однако их, по-видимому, недо
статочно для перевода леймериеллид в A c a n t h o c e r a t a c e a e . 

Н а р я д у с вышеприведенными чертами сходства между Ley
mer ie l l idae и Lye l I ice ra t idae (имелось в виду главным образом 
подсемейство Lyel l i ce ra t inae) существуют, однако , и в а ж н ы е от
личия. Они з а к л ю ч а ю т с я в наличии у Lye l l i ce ra t idae более дис-
коидальной раковины, иногда с заострением на брюшной стороне 
(у подсемейства S t o l i c z k a i n a e ) , и в целом другого типа скульп
туры; краевые бугорки у Lyelliceratidae никогда не з агибаются 
вперед, ребра р а д и а л ь н ы е , почти неизогнутые. В а ж н ы м отличием 
является т а к ж е наличие у некоторых Leymer ie l l idae пережимов , 
совершенно отсутствующих у Lyelliceratidae. 

Вообще следует отметить, что мысль о включении леймериел
лид в A c a n t h o c e r a t i d a e не в я ж е т с я с наличием у представителей 
этого надсемейства в целом совершенно другого типа скульптуры 
(килеватые аммониты, а т а к ж е формы с р я д а м и бугорков на си-
фональной линии и ребрами, пересекающими брюшную сторону 
д а ж е без образования синуса) . 

О. Ш и н д е в о л ь ф [147, с. 657—660] на основании полученных им 
данных об онтогенетическом развитии перегородочной линии при
шел к выводу о том, что существует резкое отличие Leymeriel l i 
dae от Lye l l i ce ra t idae и что доводы Р . Кейси о включении лейме
риеллид в A c a n t h o c e r a t i d a e несостоятельны. При этом о с т а в л я я 
леймериеллид в надсемействе Hop l i t aceae , он, однако , понижает 
их ранг до подсемейства гоплитид. Этот последний вывод, по мне
нию автора , явно несостоятелен: к какому бы надсемейству ни от
носить леймериеллид , они, безусловно, з а с л у ж и в а ю т ранга -семей
ства. 

Таким образом , считая преждевременным удаление леймериел
лид из состава Hop l i t aceae , автор условно оставляет их внутри 
этого надсемейства , как это и принято в «Основах палеонтологии» 
и других справочниках подобного рода. 

Семейство Leymer ie l l idae содержит три рода : Proleymeriella 
B r e i s t r . , 1947; LeymerieUa J a c o b , 1907 и Epileymeriella 
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В г e i s t г., 1947. Представители Leymeriella весьма многочислен
ны; род Proleymerlella содержит 2—3 вида, род Epileymeriella 
включает 2 вида. 

Семейство ограничено нижней частью нижнего альба , деля 
щейся на три зоны (снизу вверх ) : Proleymerlella schrammeni, Ley
meriella tardefurcata и L. regularis. 

Представители семейства распространены в южной части 
С С С Р ( К а в к а з , Крым, Северный Прикаспий, М а н г ы ш л а к , З а п а д 
ная Т у р к м е н и я ) , в З а п а д н о й Европе ( Б о л г а р и я , Югославия , З а 
п а д н а я Австрия, Ф Р Г , Ш в е й ц а р и я , Франция , Англия) и в Восточ
ной Гренландии. 

Р о д LEYMERIELLA J a c o b , 1907 

( = Hoptites N e u m a y r , 1874, частью; = Leymeriella J a c o b , 1907, 1908, частью; 
= Leymeriella S p a t h , 1922, частью; =Leymeriella S e i t z , 1930, частью; =Ley-
meriella B r i n k m a n n , 1937, частью; =Leymerlella B r e i s t r o l f e r . 1947, 
частью; =Leymeriella Л у п п о в в «Атласе руководящих форм», 1950, частью; 
= Leymeriella Г л а з у н о в а , 1953, частью; = Leymeriella C a s e y , 1957, частью; 

= Leymeriella Глазунова в «Основах палеонтологии», 1958, частью). 

Д о выделения рода Leymeriella виды, в него входящие, снача
л а относились к роду Ammonites, затем чаще всего к Hoplites 
либо к Parahoplites. После выделения рода Leymeriella р а з н ы е ав
торы понимали его в различном составе: 1) с включением в Ley
meriella вида schrammeni [127, 128, 159, 149, 106, 14(?)] ; 2) с вклю
чением в Leymeriella в качестве подродов Proleymerlella и Epiley
meriella [104]; 3) с включением в Leymeriella в качестве подрода 
только Epileymeriella [111]. 

Типичный вид Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata ( L e y m . ) 
O r b . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella tardefurcata юга С С С Р , севе
ро-запада Ф Р Г (? ) , З а п а д н о й Австрии ( ? ) . Н и ж н и й альб, в боль
шинстве случаев конденсированные слои зоны Leymeriella tarde
furcata и L. regularis ( р е ж е и зоны Douvilleiceras mammillatum) 
Англии и Франции. Нижний альб Д а н и и , Карпат , Швейцарии и 
Восточной Гренландии. 

Большинство специалистов считают типом рода Leymeriella 
J a c . вид L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . Исключение состав
л я ю т только Е. Басе [103, с. 656] и Ц. Р а й т [165, с. 392], полагаю
щие, что типом этого рода является вид L. (N.) regularis (В г u g.) 
O r b . Автор разделяет общепризнанную первую точку- зрения . 

Р а с ш и р е н н ы й д и а г н о з . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я 
л и б о едва о б ъ е м л ю щ а я , р е ж е умеренно о б ъ е м л ю щ а я , средней тол
щины либо уплощенная , широкопупочная ( р е ж е умеренно широ
копупочная , очень редко крайне широкопупочная ) , с умеренно 
низким (очень редко низким и средней высоты) трапециевидным, 
субтрапециевидным (очень редко субпрямоугольным, субквадрат -
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ным, субовальным и круглым) сечением. Н а р у ж н а я сторона 
вогнутая в виде буквы V, но при этом на сифональной линии ча
сто бывает развита тонкая г л а д к а я полоска . Боковые стороны 
плоские, слабо скошенные, либо н и ж н я я часть боковых сторон 
с л а б о в ы п у к л а я , а верхняя слабовогнутая . Пупок неглубокий, р е ж е 
умеренно глубокий. П у п к о в а я стенка у зкая , умеренно крутая , либо 
средненаклоненная , постепенно п е р е х о д я щ а я в боковые стороны, 
р е ж е граница резкая . Н а и б о л ь ш а я выпуклость наблюдается в 
нижней трети оборота либо на уровне пупкового к р а я . Ж и л а я ка
мера занимает половину (либо несколько более) последнего обо
рота. 

Р е б р а (14—38, редко до 55) , начинаются от пупкового к р а я 
(LeymerieUa s. s tr .) либо от шва (Neoleymeriella S a v . subgen . п . ) , 
простые, умеренно высокие, слабо S-образно, интегралообразно 
либо саблеобразно изогнутые, наклоненные вперед. П е р е ж и м ы от
сутствуют (LeymerieUa s. str., Pseudoleymeriella), либо имеются 
(Neoleymeriella) в старческой стадии, очень редко во взрослой 
стадии. 

К р а е в ы е бугорки, возникающие на верхних окончаниях ребер, 
повернуты вперед либо почти прямые (только у Pseudoleymeriel
la). На наружной стороне они з а н и м а ю т п р о т и в о л е ж а щ е е положе
ние и между ними располагается борозда . В старческой стадии 
краевые бугорки понижаются , затем исчезают, а на их месте реб
ра образуют острые шевроны и соединяются как у Proleymeriella. 
Боковые бугорки отсутствуют (LeymerieUa s. s tr . , Pseudoleyme
riella) либо имеются (Neoleymeriella). 

Перегородка характеризуется отсутствием соответственных ло
пастей. Перегородочная линия в целом характеризуется слабой 
расчлененностью, узкими лопастями, широкими седлами и сокра
щенным числом вспомогательных и внутренних элементов. Н Л уз
кая или умеренно узкая (она з а н и м а е т лишь около трети н а р у ж 
ной стороны) , со слабо, р е ж е умеренно развитыми срединными 
парными ветвями и очень слаборазвитыми, либо отсутствующими 
верхними парными ветвями. Н С широкое либо умеренно широкое, 
обычно резко асимметричное. Б Л ] у з к а я , прямоугольная , р а в н а я 
по длине наружной лопасти либо несколько более длинная , сла
бо асимметричная (асимметрия заключается в том, что ее н и ж н я я 
б р ю ш н а я ветвь несколько приподнята по отношению к парной 
спинной ветви) , р е ж е симметричная , со сл або р аз в итыми средин
ными парными ветвями и еще более сла.бо развитыми, либо отсут
ствующими верхними. Остальные н а р у ж н ы е элементы слабо раз
виты. Имеются две (либо одна) В Л и два (либо одно) ВС. Через 
Б Л 2 обычно проходит пупковый край ( р е ж е через БС? или B C i ) . 
Ш о в проходит через В С 2 либо через B Q или В Л ь Внутренние 
элементы немногочисленны. А Н — д л и н н а я ( р а в н а я Н Л либо не
сколько более удлиненная) и широкая ( занимает всю внутреннюю 
сторону) , с нечетко развитой симметрией вторичных зазубрин . 
ВНС] узкое, хорошо развитое , асимметричное, сложно построен-
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ное; BHJ l i хорошо развитая , скошенная , асимметричная ; ВНСг не
высокое; В Н Л г в ы р а ж е н о в виде небольшого зубца . 

Р о д включает три подрода: LeymerieUa s. str . , Neoleymeriella 
S a v. subgen . п. и Pseudoleymeriella C a s e y , 1957. 

Подрод LEYMERIELLA s. sir. 

Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я , реже умеренно либо едва объем
л ю щ а я , средней толщины (реже у п л о щ е н н а я ) , широкопупочная \ 
р е ж е умеренно широкопупочная (очень редко крайне широкопу
п о ч н а я ) , с умеренно низким (очень редко низким и средней вы
соты) трапециевидным (очень редко субпрямоугольным, субквад
ратным и субовальным) сечением. Боковые стороны уплощенные, 
слабо скошенные. Пупковая стенка г л а д к а я , в нижней части уме
ренно крутая , в верхней закругленная , постепенно п е р е х о д я щ а я 
в боковые стороны. Н а и б о л ь ш а я толщина наблюдается на уров
не пупкового к р а я . 

Р е б р а (их 20—36, реже до 55) в нижней части тонкие, в верх
ней р а с ш и р я ю щ и е с я и с плоской поверхностью (на ней иногда на
блюдаются 2—3 слабых нитевидных ребрышка либо срединная бо
р о з д к а ) , р е ж е почти полностью узкие либо почти полностью ши
рокие, очень редко высокие и листоватые. П е р е ж и м ы н боковые 
бугорки отсутствуют. Краевые бугорки умеренно высокие, либо вы
сокие (но не шиповатые) очень редко низкие, не возвышающиеся 
над брюшной стороной, либо, наоборот, очень высокие и листова
тые. Б Л [ слабо асимметричная , очень редко почти симметричная . 
Имеются две ВЛ (очень редко одна) и два ВС (очень редко о д н о ) . 

В и д о в о й с о с т а в . К рассматриваемому подроду помимо 
описанных в данной работе относятся следующие виды и видоиз
менения: L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . var . jacobi E г., 1946; 
L. (L.) rencurelensis J a c , 1907; L. (L.) romani J a c , 1907; L. (L.) 
densicostata S p a t h, 1922. Всего, по подсчетам автора , подрод 
LeymerieUa s. s t r . включает 20 видов и видоизменений. 

Подрод NEOLEYMERIELLA 1 S a v е 1 i е v subgen. п. 

( = «группа LeymerieUa regularise S e i t z [149, с. 32, 33]; = Neoleymeriella 
S a v e 1 i e v [89, c. 6]. 

Т и п и ч н ы й в и д . LeymerieUa (LeymerieUa) consueta C a s e y . 
Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa regularis Англии, Франции и Ман
гышлака ; нижний альб Швейцарии ( ? ) . 

Р а к о в и н а большей частью едва о б ъ е м л ю щ а я (перекрываются 
только краевые бугорки) , реже слабо о б ъ е м л ю щ а я либо с сопри
к а с а ю щ и м и с я оборотами, уплощенная , реже средней толщины 
(очень редко в з д у т а я ) , широкопупочная , с умеренно низким (очень 

1 В название этого нового подрода вложено представление о том, что он 
сменяет во времени подрод LeymerieUa s. str., который является его предком. 
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редко низким) , в межреберной части субтрапециевндным, а в ре
берной шестиугольным сечением. Боковые стороны в нижнем ча
сти слабовыпуклые , в верхней слабовогнутые. Пупковая стенка 
покрыта ребрами, имеет средний либо умеренно пологий наклон, 
р е ж е крутая . Н а и б о л ь ш а я выпуклость совпадает с боковыми бу
горками и вместе с ними перемещается по мере роста от середи
ны боков в сторону пупкового к р а я , но редко с ним совпадает . 

Р е б р а (их 14—38, обычно 20—30) начинаются от шва, простые, 
тонкие, часто острогребенчатые, на верхних концах р а с ш и р я ю 
щиеся; иногда в верхней половине (между боковыми и краевыми 
бугорками) ребра расширяются либо р а з д в а и в а ю т с я . П е р е ж и м ы 
резкие, располагающиеся с правильными интервалами, н а б л ю д а ю 
щиеся в старческой стадии, очень редко во взрослой стадии( толь
ко у вида renascens); они прослеживаются только на я д р а х (на 
раковине не о т р а ж а ю т с я ) , повторяют изгиб ребер, резко в ы р а ж е 
ны на боках и несколько слабее на брюшной стороне. 

Краевые бугорки высокие, часто шиповатые, либо умеренно вы
сокие, р е ж е низкие. Боковые бугорки высокие, часто шиповатые , 
либо умеренно высокие, реже слабо развитые, з амещенные особым 
характерным изгибом ребер на их месте. Наибольшей резкости 
они достигают в интервале д и а м е т р а 20—30 мм, исчезают при диа
метре 40—50 мм. БЛ~1 слабо асимметричная либо симметричная . 
И м е ю т с я две либо одна В Л и два либо одно ВС. 

В и д о в о й с о с т а в . Помимо описанных в данной работе ви
дов к рассматриваемому подроду относятся следующие виды и 
видоизменения: L. (N.) jacobi S p a t h , 1925; L. (N.) heimi S e i t z , 
1930; L. (N.) crassa S p a t h , 1922; L. (TV.) regularis ( B r u g . ) 
O r b . va r . intermedia S p a t h , 1925; N. (N.) consueta C a s e y var . 
magna C a s e y , 1957; L. (TV.) bogdanovitschi ( N a t z k y i ) G l a 
s u n . , 1953; L. (N.) bogdanovitschi ( N a t z k y i ) G l a s u n . va r . 
angustumbilicata G l a s u n . , 1953; L. (N.) andrussovi ( N a t z k y i ) 
G l a s u n . , 1953. Вид jacobi, выделенный Л . Спэтом на основании 
обломка старческой стадии, описанного и изображенного Ч. Ж а -
кобом как Hoplites (Parahoplites) sp. [127, табл . VII , фиг. 5], отне
сен к Neoleymeriella на основании того, что на этом обломке замет
ны два п е р е ж и м а . П о д р о д включает 21 вид и вариетет . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . Н а ч а л о планомерному изуче
нию возрастных стадий Leymeriella положил О. Зейтц, который 
выделил у представителей установленной им «группы L. regula
ris* ( = Neoleymeriella) четыре стадии роста, прослеженные им 
при описании видов и сведенные им в о б о б щ а ю щ у ю таблицу [149, 
с. 33]. Автор т а к ж е з а н и м а л с я стадиями роста Leymeriella, но он 
выделил шесть стадий. Н и ж е , в о б о б щ а ю щ е й таблице стадий ро
ста подродов Leymeriella s. s t r . и Neoleymeriella, приведены крат
кие характеристики стадий (более подробные можно найти ниже, 
при описании отдельных видов) , сопоставленные со стадиями 
О. Зейтца (табл . 3 ) . Следует подчеркнуть, что границы стадий, 
в ы р а ж е н н ы е в р а з м е р а х д и а м е т р а , не могут быть в обобщающей 
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Таблица 3 
Стадии роста подродов Leytnerlella s . s t r . и Neoleymerlella 

Стадии 
роста П дрод Leymericlla s. str. Подрод Neoleymeriell-i 

Виды „группы L. rcgul:iri.s' 
{--Ncolcymrricllii) по О. З^-нтцу 

[149, с. п интерпретации 
аитора 

Детство 1 с т а д и я 
Диаметр 1—4 мм Диаметр 1—3 мм 

Сечение круглое. Ииволютность наибольшая. Раковина гладкая 

1 с т а д и я 
Раковина гладкая 

Отроче
ство 

2 с т а д и я 
Диаметр 4 — 10 мм Диаметр 3—6 мм 

Сечение овальное; наружная сторона слабо выпуклая. Ребра зачаточные, сабле
образное либо прямые, не покрывающие полностью боковые стороны 

2 с т а д и я 
Тонкие слабо S-образно 

изогнутые ребра. Боко
вые бугорки отсутствуют 

Юность 3 с т а д и я 
Диаметр 10—15 мм Диаметр (5—10 мм 

Сечение в виде умеренно низкой трапеции или невысокого прямоугольника. На
ружная сторона плоская. Ребра с;:блеобразные, острогребенчатые, полностью 
покрывающие бока. Появляются низкие краевые бугорки, не возвышающиеся 
над сифоналыюй линией 

2 с т а д и я 
Тонкие слабо S-образно 

изогнутые ребра. Боко
вые бугорки отсутствуют 

Зрелость 

4 с т а д и я , диаметр 15—35 мм 
Сечение не меняется. Наружная 

сторона сильно вогнутая. Ребра 
слабо S-образпо изогнутые, расши
ряющиеся в верхней части. Крае
вые бугорки возвышаются над 
брюшной стороной, в конце стадии 
высота их наибольшая ди

ам
ет

р 
10

—
30

 (
35

) 
м

м
 

П о д с т а д и я а, диаметр 10—15 мм 
Сечение трапециевидное (в ребер

ной части шестиугольное). Наруж
ная сторона вогнутая. Ребра 
интегралообразные. Краевые бу
горки возвышаются над сифональ-
ной стороной. Появляются боко
вые бугорки 

3 с т а д и я 
Ребра широки.:, лопастеоб-

ра:шыс. Краевые бугорки 
резкие, иногда вытянутые 
вперед. Боковые бугорки 
резкие, редко отсутству
ют. Расширения между 
бугорками имеются либо 



4 
с

т
а

д
и

я
, П о д с т а д и я б, диаметр 

15—30 (35) мм 
Сечение не меняется. Наружная сто

рона сильно вогнутая. Боковые сто
роны в верхней части слабовогну-
тыс, в нижней части слабоныпук-
лые. Ребра на концах расширены. 
Краевые бугорки хорошо развиты, 
при диам. 20 (25)—30 (35) мм до
стигают наибольшей резкости. Бо
ковые бугорки расположены снача
ла in середине боков, затем сме
щаются в сторону пупкового края 

отсутствуют. Иногда име
ются раздваивания между 
бугорками 

Взрослое 
жи

вотное 

5 с т а д и я , диаметр 35—55 мм 
Сечение более высокое. Вогнутость 

наружной стороны уменьшается. 
Около половины последнего оборо
та занято плоскими, расширенными 
по псей дииис ребрами с 1—2 бо
роздками в верхней части. Крае
вые бугорки понижаются и сбли
жаются к спфопзлмюй линии 

5 с т а д и я , диаметр 30 (35)—50 (55) мм 
Сечение и боковые стороны не меняются. 

Наружная сторона умеренно вогнутая. 
Около половины последнего оборота 
занято почти прямыми ребрами, на кон
цах расширенными. Краевые бугорки 
понижаются, боковые бугорки исчезают 

отсутствуют. Иногда име
ются раздваивания между 
бугорками 

Взрослое 
жи

вотное 

5 с т а д и я , диаметр 35—55 мм 
Сечение более высокое. Вогнутость 

наружной стороны уменьшается. 
Около половины последнего оборо
та занято плоскими, расширенными 
по псей дииис ребрами с 1—2 бо
роздками в верхней части. Крае
вые бугорки понижаются и сбли
жаются к спфопзлмюй линии 

5 с т а д и я , диаметр 30 (35)—50 (55) мм 
Сечение и боковые стороны не меняются. 

Наружная сторона умеренно вогнутая. 
Около половины последнего оборота 
занято почти прямыми ребрами, на кон
цах расширенными. Краевые бугорки 
понижаются, боковые бугорки исчезают 4 с т а д пи 

Ослабление третьей стадии. 
Ребра сходны с таковыми 
L. tardp.furcata (вероятно, 
имеется в виду их рас
ширение), иногда сходны 
с ребрами Pro ley тег ie На 
schrammeni (вероятно, 
речь идет об их характе
ре на наружной стороне). 
Наружные бугорки сла
бые, боковые бугорки 
отсутствуют 

Старость G с т а д и я, диаметр сотее 55 мм 
Угловатость сечения исчезает. На

ружная сторона слабовогнут^я, 
плоская, либо слабовыпуклая. 
Скульптура деградирует. Более 
половши последнего оборота за
нято плоскими низкими ребрами; 
промежутки между ними сужаются. 
Краевые бугорки исчезают, па их 
месте ребра на наружной стороне 
образуют острые шевроны и 
соединяются как у Proleymeriulla. 
Степень эволютностн наибольшая 

б с т а д и я , диаметр более 50 (55) мм 
Углозатость сечения исчезает. Наружная 

сторона и боковые стороны слабовыпук
лые. Ьолее половины последнего оборота 
з;;нято расширенными и уплощенными 
ребрами. Появляются глубокие пережи
мы (располагающиеся с правильными 
интервалами) и периодические сгущения 
ребер. Краевые бугорки исчезают, на их 
месте ребра образуют острые шевроны 
и соединяются как у Proleymoriclla 

4 с т а д пи 
Ослабление третьей стадии. 

Ребра сходны с таковыми 
L. tardp.furcata (вероятно, 
имеется в виду их рас
ширение), иногда сходны 
с ребрами Pro ley тег ie На 
schrammeni (вероятно, 
речь идет об их характе
ре на наружной стороне). 
Наружные бугорки сла
бые, боковые бугорки 
отсутствуют 

Старость G с т а д и я, диаметр сотее 55 мм 
Угловатость сечения исчезает. На

ружная сторона слабовогнут^я, 
плоская, либо слабовыпуклая. 
Скульптура деградирует. Более 
половши последнего оборота за
нято плоскими низкими ребрами; 
промежутки между ними сужаются. 
Краевые бугорки исчезают, па их 
месте ребра на наружной стороне 
образуют острые шевроны и 
соединяются как у Proleymeriulla. 
Степень эволютностн наибольшая 

б с т а д и я , диаметр более 50 (55) мм 
Углозатость сечения исчезает. Наружная 

сторона и боковые стороны слабовыпук
лые. Ьолее половины последнего оборота 
з;;нято расширенными и уплощенными 
ребрами. Появляются глубокие пережи
мы (располагающиеся с правильными 
интервалами) и периодические сгущения 
ребер. Краевые бугорки исчезают, на их 
месте ребра образуют острые шевроны 
и соединяются как у Proleymoriclla 



характеристике указаны вполне точно, так как они в некоторой 
мере сдвигаются у разных видов; особенно колеблется граница 
между зрелой и взрослой, а т а к ж е между взрослой и старческой 
стадиями. Необходимо т а к ж е отметить, что иногда встречаются 
к а р л и к о в ы е экземпляры, у которых все либо некоторые границы 
стадий значительно сдвигаются в сторону уменьшения д и а м е т р а . 

Первые три стадии (детство, отрочество и юность) одинаковы 
у представителей обоих подродов (при особо тщательном изуче
нии и на массовом материале могут быть выявлены отличия, но 
они, по мнению автора, несущественны) . Главный набор видовых 
признаков наблюдается в последующих зрелой и взрослой стади
ях; к этим стадиям относится большинство экземпляров , имею
щихся в коллекциях . Старческая стадия т а к ж е имеет весьма суще
ственные отличия, но знание их имеет меньшее практическое зна
чение, так как экземпляры этой стадии весьма редки. Следует 
подчеркнуть, что границы между зрелой, взрослой и старческой 
стадиями проведены на основе изменения ребер и краевых бу
горков, боковые бугорки при этом не использовались , так как их 
изменения не д а ю т возможности сопоставлять стадии Neoleymeri
ella и LeymerieUa s. str . 

Представление о возрастных изменениях LeymerieUa s. s t r . и 
Neoleymeriella в общем виде дает рис. 40. В пределах трех первых 
стадий подроды неразличимы, следовательно, Neoleymeriella по
вторяют признаки своего предка LeymerieUa s. s t r . Р а з л и ч и я по
являются начиная с четвертой стадии («зрелость») : Neoleymeriella 
отличаются от LeymerieUa s. s t r . наличием боковых бугорков и 
более длинных краевых бугорков, более узкими ребрами , появле
нием пережимов , н а б л ю д а ю щ и х с я , однако , в старческой стадии 
(есть и другие отличия ) . В старческой стадии различия в форме 
и скульптуре с г л а ж и в а ю т с я , но при этом у обоих подродов появ
ляется в а ж н ы й признак, характерный для их общего предка Pro
leymeriella, з а к л ю ч а ю щ и й с я в том, что ребра на брюшной сторо
не соединяются и образуют острые шевроны. 

При сравнении аммонитов рода LeymerieUa хотя бы с встре
чающимися вместе с ними гоплитидами (например Cleoniceras, 
Arcthoplites, Vnigriceras) п о р а ж а е т незначительная величина ра
ковины представителей LeymerieUa. Наибольший экземпляр , имею
щийся в коллекции Р . Кейси, отнесенный им к L. (Neoleymeriella) 
consueta va r . magna C a s e y [111, табл . 9, фиг. 4, с. 54], достигает 
82 мм в диаметре . Фрагмент L. (L.) weberi va r . laticostata S a v . 
sp. et va r . п., происходящий с М а н г ы ш л а к а , п р и н а д л е ж и т экзем
пляру , который согласно реставрации достигал о к о л о " 1 0 5 мм в 
диаметре (см. табл . XXX, фиг. 1). Возможно , что это фрагмент 
наиболее крупного экземпляра из известных в мире. У этого эк
земпляра вблизи устья заметна тенденция к сужению оборота и 
р а з в о р а ч и в а н и ю раковины. Несомненно, что размеры этих двух 
очень крупных экземпляров (подобные встречаются исключитель
но р е д к о ) , среди LeymerieUa я в л я ю щ и х с я гигантами, п р п б л и ж а -
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Рис. 40. Возрастные стадии подродов LeymerieUa (предок) и Neoleymeriella 
(потомок). 



ются к максимальным в этом роде. У представителей Cleoniceras 
э к з е м п л я р ы , достигающие 200—300 мм в д и а м е т р е , нередки. Сле
дует полагать , что весьма м а л а я м а к с и м а л ь н а я величина ракови
ны рода LeymerieUa является одним из его родовых признаков . 
В соответствии с относительно незначительной величиной старче
ских экземпляров LeymerieUa р а з м е р ы экземпляров всех предыду
щих стадий в сравнении с таковыми аммонитов других родов 
сильно уменьшаются , в чем м о ж н о убедиться при ознакомлении 
с у ж е упомянутой выше таблицей стадий LeymerieUa. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Р о д Proleymeriella B r e i s t r . , 
1947 ', отличается от LeymerieUa овальным либо субовальным се
чением, несколько большей инволютностью, наличием вставочных 
ребер, отсутствием боковых бугорков, но более всего отсутствием 
прерывистости ребер на брюшной стороне, где вместо отсутствую
щих краевых бугорков ребра образуют острые шевроны и соеди
няются на сифональной линии. 

Перегородочная линия Proleymeriella отличается от таковой 
LeymerieUa более широкой и более длинной первой боковой лопа
стью с хорошо развитыми нижними тремя ветвями и парными 
срединными ветвями; другие элементы (особенно Н Л , Н С и BCi) 
т а к ж е гораздо более сложно расчленены, чем у LeymerieUa. 

Р о д Epileymeriella2 B r e i s t r . , 1947, отличается от LeymerieUa 
несколько большей инволютностью, выпуклой наружной стороной, 
отсутствием бугорков и ребрами, р а з д в а и в а ю щ и м и с я на середине 
боковых сторон (при этом наблюдаются т а к ж е и трехраздельные 
р е б р а ) . 

З а всю историю изучения LeymerieUa лишь О. Зейтц [149, с. 21] 
привел краткий, но полный диагноз рода; в этот диагноз , однако , 
были включены признаки вида schrammeni, теперь выделенного 
в род Proleymeriella. 

Кроме того, О. Зейтц выделил внутри рода следующие две 
группы видов (там ж е , с. 32 ) : 

1 В этот род входят следующие виды и вариететы: P. schrammeni (J а с ) , 
P. schrammeni anterior ( B r i n k m . ) , P. phonix C a s e y , P. (?) lemoinei 
(J а с.) и, возможно, P. aff. gevrei (J a c.) [ I l l , табл. 7, фиг. 11]. Вид lemoinei 
лишь под сомнением может быть отнесен к этому роду, так как он основан на 
единственном экземпляре, относящемся к началу зрелой стадии [127, табл. VII, 
фиг. 6], которая у этого экземпляра сходна не только с признаками Proleyme
riella, но и с особенностями некоторых LeymerieUa s. str. (например, с L. (L.) 
germanica C a s e y , см. табл. XXVII, фиг. 5). 

2 Этот род основан на виде Е. hitzeli (J а с.) из нижнего альба Франции. 
Автор включает в него также вид, описанный Ч. Жакобом как Hoplites (Leyme
rieUa) revili J а с. [127, с. 53, табл. VII, фиг. 14—16]. По Ч. Жакобу, Е. revili 
(J а с.) характеризуется наличием 100 ребер в обороте « . . . соединенных более 
или менее отчетливо по два или по три вокруг пупка. Эти ребра прерываются 
на гладкой сифональной стороне. Кроме того, на внутреннем ядре видны следы 
пережимов» (там же, с. 53). Отмеченные Ч. Жакобом пережимы сходны с пере
жимами Neoleymeriella. 
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I. Формы группы L. tardefurcata: L. tardefurcata ( L e y m . ) 
O r b . [ = LeymerieUa s. str .] , L. schrammeni J a c. [ = Proleymeriella], 
L. jacobi S p a t h [ = Neoleymeriella), L. lemoinei J a c. [ = Proleyme-
riella], L. romani J a c. [ = LeymerieUa s. str .] , L. revili J a c. 
[ = Epileymeriella], L. rencurelensis J a c. [ = Leymeriella s. str .] . 

II . Формы группы LeymerieUa regularis [ = Neoleymeriella]: 
L. regularis ( B r u g . ) O r b . , L. pseudoregularis S e i t z , L. renas-
cens S e i t z, L. heimi S e i t z, L. fusseneggeri S e i t z . 

П е р в а я группа, как показывает распределение ее видов, со
гласно современной классификации (показано автором в квад
ратных с к о б к а х ) , весьма разнородна , вторая ж е группа соответ
ствует подроду Neoleymeriella в понимании автора . О. Зейтц не 
д а л определенной характеристики этих групп, но, обрисовывая ход 
онтогенетического' развития представителей второй группы, он от
мечает наличие у них боковых бугорков и сильно выдающихся 
краевых бугорков [149, с. 33], поэтому выделение рода Neoleyme
riella, предпринятое автором, можно в известной мере считать 
дальнейшим развитием представлений. О. Зейтца . 

Сравнение вышеприведенных подробных характеристик подро
дов LeymerieUa s. s t r . и Neoleymeriella позволяет выяснить разли
чия между ними вплоть до второстепенных. Н а и б о л е е ж е суще
ственные отличия Neoleymeriella от LeymerieUa s. s t r . сводятся к 
следующему. ВерЭЫЙ отличается от второго несколько большей 
эволютностью, шестиугольным сечением реберной части, более уз
кими ребрами во взрослой и старческой стадиях, присутствием ре
бер на пупковой стороне, наличием боковых бугорков, присутстви
ем более длинных (часто шиповатых) краевых бугорков, наличи
ем пережимов и периодических сгущений ребер, а т а к ж е более 
часто отмечающейся симметрией первой боковой лопасти. Этих 
отличий достаточно для обоснования подродовой самостоятельно
сти Neoleymeriella. 

П е р е ж и м ы в прошлом хотя и не ра з отмечались у представите
лей LeymerieUa, но странным образом им не придавалось ника
кого систематического значения Так, Ч . Ж а к о б отмечает пере
ж и м ы у видов «Hoplites (Parahoplites)» sp . [ = L. (L.) jacobi 
S p a t h] [127, c. 50] и LeymerieUa revili J а с. (там же , с. 53 ) , 
а О. Зейтц у вида L. renascens S e i t z , употребляя однако при 
этом осторожное в ы р а ж е н и е « . . . e ine ziemlich bre i te Furche , die 
m a n fast a ls eine E i n s c h n u r u n g a n s e h e n k a n n » [149, c. 29]. Таких 
фактов , однако , было весьма мало , что объясняется редкостью 
экземпляров старческой стадии, с которой у LeymerieUa главным 
образом связаны пережимы. В настоящей работе пережимы опи-

' В распространенных справочниках, таких как «Основы палеонтологии» 
[62] и Treatise on Invertebrate Paleontology, p. L. Mollusca 4. Cephalopoda Am-
monoidea, 1957, наличие пережимов у рода LeymerieUa не указывается. 
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саны у весьма многих 1 Neoleymeriella, поэтому теперь можно не со
мневаться , что они являются в а ж н ы м систематическим признаком 
этого подрода . Следует подчеркнуть, что узкие и глубокие слабо 
изогнутые пережимы Neoleymeriella, о т р а ж а ю щ и е с я только на яд
рах, резко отличаются от широких и извилистых пережимов таких 
хорошо известных родов, как Desmoceras, Beudanticeras, Puzosia, 
но они совершенно сходны с п е р е ж и м а м и рода Callizoniceras, что 
вполне естественно, так как этот род является предком LeymerieUa. 

Мономорфный подрод Pseudoleymeriella 2 C a s e y , 1957, отли
чается от LeymerieUa s. s t r . и Neoleymeriella главным образом 
почти прямыми (не повернутыми вперед) краевыми бугорками. 

В о з р а с т . Нижний альб, зоны LeymerieUa tardefurcata и L. 
regularis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . На М а н г ы ш л а к е и в З а п а д н о й Туркме
нии, а т а к ж е , вероятно, на К а в к а з е представители LeymerieUa 
s. s t r . распространены в зоне L. tardefurcata, а виды Neoleymeri
ella в в ы ш е л е ж а щ е й зоне L. regularis. При этом Neoleymeriella 
более редки: так , они р е ж е встречаются на М а н г ы ш л а к е и до сих 
пор, в противоположность LeymerieUa s. str. , не известны в Север
ном П р и к а с п и и 3 . 

Вероятно, подобная ж е закономерность стратиграфического 
распределения существует на северо-западе Ф Р Г , но во Франции 
и Англии она в ы р а ж е н а нечетко либо вообще не прослеживается 
из-за сильного развития конденсированных отложений, в которых 
леймереллы зон L. tardefurcata и L. regularis (а иногда и зоны 
Douvilleiceras mammillatum) встречаются совместно. Neoleymeri
ella отсутствуют в бореальной зоогеографической области. 

Подрод LEYMERIELLA s. str. 

LeymerieUa (LeymerieUa) tardefurcata 
( L e y m e r i e ) O r b i g n y 

Табл. XXV, фиг. 1—5; табл. XXXIV, фиг. 2; рис. 41 

1841. Ammonites tardefurcata L e y m e r i e , Orbigny [135, стр. 248, табл. 71, 
фиг. 4, 5]. 

1 В настоящей работе пережимы описаны и изображены у следующих ви
дов и видоизменений Neoleymeriella: consueta (табл. XXXV, фиг. 4); renascens 
(табл. XXXVIII. фиг. 7а); regularis var. typica (табл. XL, фиг. 2а, е); legularis 
var. insulsa (табл. XL, фиг. 1; табл. XLI, фиг. За, 36); disposita sp. п. 
(табл. XLIII, фиг. 2а, За); multicostata var. typica (табл. XLI 11, фиг. la. 
За, 4a); multicostata var. alta (табл. XLIV, фиг. la, 2); fusseneggeri (табл. XLIV, 
фиг. 2a, e)). 

2 Этот подрод выделен на основе еще недостаточно изученного редкого 
вида Hoplites haidaquensis W h i t e a v e s из нижнего альба (формация Хайда) 
о-вов королевы Шарлотты [111, с. 35]. 

3 Хотя Neoleymeriella в настоящее время неизвестны в Северном Прикас
пии, по они могут быть в этой области, так как зона L. regularis, с которой 
они связаны, возможно, там существует. Это предположение автора основано 
на факте присутствия в нижнем альбе Северного Прнкаспия остатков «С1ео-
niceras bicurvatoides» S i n z . ( = Vnigriceras sp.), которые характерны для зоны 
L. regularis Мангышлака. 
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1842. Ammonites tardefurcatus L e y m e r i e [130, c. 16, табл. 18, фиг. 3 a, 3 sj. 
1847. Ammonites tardefurcatus L e y m e r i e , Pictet et Roux [139, c. 76, табл. 7, 

фиг. 4 a, 4 в]. 
1847. Ammonites canteriatus nudus Q u e n s t e d t [141, c. 152, табл. 10, фиг. 13 a, 

13 в]. 
1898. Hoplites tardefurcatus L e y m e r i e , Skeat et Madsen [155, c. 197, 198, 

табл. VIII, фиг. 3]. 
1907. Hoplites (LeymerieUa) tardefurcatus L e y m e r i e , Jacob {127, c. 52, табл. 7, 

фиг. 9—12]. 
1913. Hoplites (LeymerieUa) tardefurcatus L e y m e r i e , Нацкий [58, с. 271, 272]. 
1913. Hoplites (LeymerieUa) tardefurcatus L e y m e r i e , Sinzow {'54, c . 101, 

табл. 4, фиг. 37, 37 а (не фиг. 38, 38 a , 39)] 
1925. LeymerieUa tardefurcatus ( L e y m e r i e ) , Orbigny, Spath [159, c. 84, табл. 7, 

фиг. 1, табл. 8, фиг. 3; текст, фиг. 17 (не табл. 6, фиг. 12)]. 
1937. LeymerieUa tardefurcata tardefurcata L e y m e r i e , Brinkmann [106, с. 12, 13]. 
1938. LeymerieUa tardefurcata L e y m e r i e , Roman [143, c. 361, фиг. 36, 341]. 
1950. LeymerieUa tardefurcata L e y m e r i e , Луппов [48, с. 238, табл. LXXI, 

фиг. 2]. 
1952. LeymerieUa tardefurcata ( L e y m e r i e ) O r b i g n y , Basse [103 (в Pivetau), 

табл. 20, фиг. 4]. 
1953. LeymerieUa tardefurcata L e y m e r i e , Глазунова [14, с. 57, табл. 13, 

фиг. 1, 2]. 
1953. LeymerieUa tardefurcata L e y m e r i e , Бодылевский [10, табл. 61, фиг. 238]. 
1957. LeymerieUa tardefurcata ( L e y m e r i e U a ) O r b i g n y , Casey [111, c. 45, 

табл. 7, фиг. 9; табл. 8, фиг. 2, 8; табл. 9, фиг. 1; табл. 10, фиг. 10, 11 
(не табл. 8, фиг. 1, 3)]. 

1958. LeymerieUa tardefurcata ( L e y m e r i e ) , Савельев [82, с. 150]. 
1958. LeymerieUa tardefurcata ( L e y m e r i e ) O r b i g n y , Глазунова [62, табл. 53, 

фиг. 1, текст, фиг. 88]. 
? 1961. LeymerieUa tardefurcata ( L e y m e r i e ) , Эристави [101, с. 68, табл. IV, 

фиг. 12]. 
1962. LeymerieUa tardefurcata ( L e y m e r i e ) Днепров [17, с. 62]. 
1963. LeymerieUa tardefurcata ( L e y m e r i e ) O r b i g n y , Савельев [88, с. 254, 

282, 285]. 
1966. LeymerieUa tardefurcata ( L e y m e r i e ) O r b i g n y , Савельев [89, с. 6, 8]. 
1967. LeymerieUa (LeymerieUa) tardefurcata ( O r b i g n y ) , Калчева-Илиева [129, 

с. 25—28, табл. I, фиг. 1—7]. 

Исключения из синонимики 

1913. Hoplites (LeymerieUa) tardefurcata S i n z o w [154, табл. 4, фиг. 38, 38а, 
39 (только)]. 

1930. LeymerieUa tardefurcata S e i t z [149, табл. 4, фиг. 8]. 
1937. LeymerieUa tardefurcata anterior B r i n k m a n n [106, рис. 9]. 
1955. LeymerieUa tardefurcata Э р и с т а в и [100, табл. 6, фиг. 4]. 

Неотип LeymerieUa (LeymerieUa) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , 
C a s e y [ 1 1 1 , т абл . 8, фиг. 2]. Септированное ядро из Варенн 
( Ф р а н ц и я ) ; коллекция В. Р а у л и н а (Горный институт, П а р и ж ) . 
Н и ж н и й альб (табл . XXXIV, фиг. 2 ) . 

Вопрос о типе рассматриваемого вида сложен. Вид был выде
лен А. Леймери , который опубликовал его с некоторой з а д е р ж 
к о й — в 1842 г. [130, с. 16, табл . 18, фиг. 3]. А. Орбиньи, знавший 
название и диагностические признаки вида (возможно , по рукопи
си А. Л е й м е р и ) , опубликовал его на год раньше с сохранением 
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авторства А. Леймери и привел рисунок другого э к з е м п л я р а (луч
шего, чем в работе А. Л е й м е р и ) , т а к ж е , однако , происходящего 
из коллекции автора вида [135, с. 248—249, табл . 71 , фиг. 4, 5]. Эти 
обстоятельства д а л и основание Л . Спэту считать, что вид д о л ж е н 
иметь двойное авторство (см. синонимику) , а за лектотип его не
обходимо принять и з о б р а ж е н и е экземпляра А. Леймери , приведен
ное в монографии А. Орбиньи. Ревизия вопроса о лектотипе была 
произведена Р. Кейси, который изложил свои результаты следую
щим образом : «Экземпляр Леймери из Об, изображенный Орбиньи 
[1841, табл . 71 , фиг. 4, 5], обычно цитируется как тип этого вида 
[Spath , 1925, с. 84]; [B r inkmann , 1937, с. 12; R o m a n , 1938, экз . 36, 
341], хотя и нет данных о том, что этот экземпляр или экземпляры 
были вновь рассмотрены. И з о б р а ж е н и я Орбиньи часто бывают 
синтетографами, поэтому валидность цитирования одного из его 
изображений с целью у к а з а н и я лектотипа , без ссылки на ориги
нал, является сомнительной. Мои попытки отыскать коллекцию 
Л е й м е р и до сих пор не увенчались успехом. Мне удалось найти 
лишь те экземпляры, специально упомянутые Орбиньи при описа
нии вида, которые п р и н а д л е ж а л и Р а у л и н у и происходят из Ва-
ренн ( М ё з ) . Лучший из них приведен в настоящей работе на 
табл . 8, фиг. 2, 2а и возможно, что этот экземпляр д о л ж е н быть 
выбран как неотип, если о к а ж е т с я , что коллекция Л е й м е р и больше 
не существует» [111, с. 45]. 

Автор полагает , что следует принять у к а з а н н ы й Р . Кейси эк
земпляр в качестве неотипа вида tardefurcata, не о т к л а д ы в а я это
го на неопределенное время , тем более, что э к з е м п л я р , фигури
рующий в работе А. Орбиньи, в том виде, в каком он изображен , 
возможно , вообще никогда не существовал . П р и внимательном 
рассмотрении этого рисунка можно заметить , что ребра изобра
жены чрезмерно идеализированно и характер их не вполне соот
ветствует описанию (по тексту они расширяются и приобретают 
бороздкообразное углубление на внешней трети, а на рисунке по
казано , что это происходит у ж е на их середине) ; кроме того, не
смотря на то что рисунок и з о б р а ж а е т взрослый э к з е м п л я р , на нем 
не заметны возрастные изменения этой стадии, обычно в ы р а ж а ю 
щиеся сильным расширением и выпрямлением ребер. В силу это
го предположение о том, что рисунок, и зображенный А. Орбиньи, 
представляет собой неправильно или весьма неточно реконструи
рованный синтетограф, становится весьма вероятным. Руковод
ствоваться этим рисунком нерационально , так как это привело бы 
к дальнейшему накоплению неправильных представлений. Пра
вильнее принять вышеупомянутый лектотип, что и было сделано-
автором. 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 14 экзем
пляров всех стадий роста, представляющие собой ядра , состоящие 
из желтовато-серого известковистого алевролита ; лишь на некото
рых э к з е м п л я р а х сохранилась раковина . 
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О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 

(I. 

= С 

Е 2 5 5 Z 3 
z ~ 5 S, — — я ' Л И -

•5 Е. ~ё = ^ 3 3 S 

Экз. 1735 22,6 (1) 0,39 0,34 0,27 0,31 0,34 0,16 
Экз. 3199, табл. XXV, фиг.З 25,0 (1) 0,44 0,35 0,29 0,29 0,37 0,19 
Экз. 1639, табл. XXV, фиг. 1 28,0 (1) 0,43 0,32 0,28 0,30 0,39 0,19 
Экз. 1746, табл. XXV, фиг. 2 32,0 (1) 0,41 0,31 0,26 0,32 0,37 0,12 
Экз. 3570, табл. XXV, фиг. 4 47,0 (1) 0.38 — 0,27 0,32 0,47 0,11 
Экз. 3215, табл. XXV, фиг.5 52,5 (1) 0,40 0,34 0,23 0,30 0,42 0,11 
На основании измерения 

14 экземпляров: 
Средние величины . . 34,6 0,42 0,34 0,27 0,29 0,42 0,15 
Пределы колебаний . . 22,6—76,8 0,34— 0 , 3 1 - 0,25— 0,27— 0,34— 0,11— Пределы колебаний . . 

—0,44 - 0 , 3 7 —0,34 —0,32 —0,45 —0,24 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я 
( В П / В П О = 0,17-7-0,32), уплощенная либо средней толщины 
(Т /Д = 0,25-т-0,34), умеренно широкопупочная , с умеренно низким 
трапециевидным сечением ( В Б / Т = 1,4-=-1,5) (см. табл . XXV, 
фиг. 4 е ) . Н а и б о л ь ш а я толщина н а б л ю д а е т с я на уровне пупкового 
к р а я ; последний весьма узок, в нижней части умеренно круто на
клонен (40—42°) , а в верхней постепенно переходит в боковые сто
роны, образуя , однако , отчетливо развитый пупковый край . Р е з 
кость пупкового к р а я претерпевает з аметные изменения в процес
се роста: в ранней стадии пупковый край слабо развит , при диа
метре 30—35 мм резкость его н а и б о л ь ш а я , позднее она опять 
уменьшается . Плоские боковые стороны резко отделены от весьма 
узкой вогнутой н а р у ж н о й стороны, имеющей вид бороздки (см. 
табл . XXV, фиг. 36,"4г, 56 и д р . ) ; Ш Н С / В Б = 0,3-7-0,5 (в среднем 
0,38); В В/Т = 1,28-7-1,44 (в среднем 0,35). Пупок весьма неглубо
кий. Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т несколько более половины послед
него оборота (см. табл . XXV, фиг. 5 а ) . 

Скульптура состоит из простых слабо S-образно изогнутых и 
наклоненных вперед ребер, начинающихся несколько н и ж е пупко
вого к р а я . В нижней части ребра тонкие, нитевидные, иногда гре
бенчатые, в верхней ж е половине они расширяются , становятся 
плоскими и при этом в их средней части п о я в л я е т с я бороздка , не 
настолько, однако, глубокая , чтобы можно было считать ребра 
р а з д в а и в а ю щ и м и с я (см. т а б л . XXV, фиг. 2а, За и д р . ) . Верхние 
окончания ребер в о з в ы ш а ю т с я над поверхностью брюшной сто
роны в виде умеренно высоких бугорков, б л а г о д а р я чему поверх
ность ее становится вогнутой (см. табл . XXV, фиг. 36, 4г, 5 6 ) . Ко
личество ребер 32—36 (в среднем 34 ) . 

Необходимо отметить, что в литературе распространено мнение 
о количестве ребер у р а с с м а т р и в а е м о г о вида от 35 до 40 (в не-
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которых р а б о т а х указывается д а ж е 35—45 р е б е р ) . Это мнение, 
не подтвержденное фактическим материалом , в ы р а ж е н о в моно
графиях И . Пиктэ и В. Ру [139, с. 76], И. Пиктэ и Г. К а м п и ш а , 
[140, с. 216] и Р . Кейси [111, с. 46], а т а к ж е в распространенных 
справочниках [48, с. 238; 10, с. 116]. Просмотрев все и з о б р а ж е н и я , 
приведенные в работах , у к а з а н н ы х в синонимике, автор пришел 
к выводу, что цифры эти завышены. Л и ш ь два э к з е м п л я р а , из
вестные в литературе , имеют значительное количество ребер: 
40 ребер у э к з е м п л я р а А. Орбиньи [135, табл . 7 1 , фиг. 4] и 39 ре
бер у э к з е м п л я р а Ч. Ж а к о б а [127, табл . VII , фиг. 12]. Первый из 
этих экземпляров нельзя принимать в расчет, так как он, возмож
но, является синтетографом (см. выше замечания о лектотипе) . 
Что касается второго, то он представляет собой исключение из 
правила , так к а к сам Ч . Ж а к о б в своем описании указывает , что 
« . . . у типичной формы насчитывается около 35 ребер в обороте» 
[127, с. 52]. У всех остальных экземпляров , у к а з а н н ы х в синони
мике, количество ребер 29—35, взрослые экземпляры ч а щ е всего 
имеют 33—35 ребер . Эти цифры вполне согласуются с приведен
ными выше пределами колебаний количества ребер и средним их 
числом у мангышлакских экземпляров рассматриваемого вида. 

Перегородочная линия в целом характеризуется сокращенным 
количеством элементов (за счет вспомогательных лопастей и се
д е л ) , слабой расчлененностью главных элементов и незначитель
ностью развития мелких за зубрин (рис. 41) . Н а р у ж н а я лопасть 
у зкая , с очень слабо развитыми средними и верхними парными 
ветвями; BCi умеренно широкое, слабо асимметричное, с хорошо 
развитой срединной вторичной лопастью, р а з д е л я ю щ е й его на две 
части; Б Л 1 у з к а я , прямоугольная (см. рис. 41 , А, Б), либо широ
к а я , треугольная , с р а с ш и р я ю щ е й с я в е р х н е й частью (см. рис. 4 1 , В), 
весьма слабо асимметричная (асимметрия заключается в том, что 
ее н и ж н я я б р ю ш н а я ветвь несколько приподнята по отношению 
к парной спинной ветви) ; в а ж н о й особенностью Б Л 1 является сла
бое развитие ее вторичных парных ветвей: из них л и ш ь нижние 
развиты отчетливо, хотя и не всегда, но средние и верхние раз 
виты так слабо , что в ы г л я д я т к а к немного более крупные зубцы 
в сравнении с обычной мелкой зазубренностью перегородочной ли
нии; Б С 2 слабо, р е ж е сильно асимметричное; Б Л 2 д л и н н а я либо 
короткая , с расплывчатым контуром; имеются два ВС и две В Л ; 
пупковый край (линия в) проходит через В С ь шов рассекает В С 2 . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . П р е к р а с н а я сохранность 
14 имеющихся в коллекции экземпляров позволила выделить сле
д у ю щ и е 6 стадий роста, п р о с л е ж и в а ю щ и е с я по изменению формы 
раковины и скульптуре: 

1 стадия (диаметр 0—4 м м ) . Сечение круглое; н а р у ж н а я сто
рона и бока выпуклые; раковина г л а д к а я . 

2 стадия (диаметр 4—10 м м ) . Сечение овальное ; н а р у ж н а я сто
рона с л а б о в ы п у к л а я ; имеются зачаточные прямые ребра (30—33) , 
развитые лишь в нижней половине боков, совершенно такие ж е . 
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как у юных экземпляров Proleymerlella schrammeni ( J a c . ) [ I l l , 
1957, табл . 7, фиг. 7]. 

3 стадия (диаметр 10—15 м м ) . Сечение в виде умеренно низ
кой трапеции; н а р у ж н а я сторона плоская ; ребра (33—34) сабле
образно изогнутые, тонкие, острогребенчатые, покрывающие боко
вую поверхность полностью; на концах они слабо расширяются и 

Рис. 41. Перегородочная линия Leymeriella (Leymeriella) tar
defurcata ( L e y m.) O r b . 

A — при д и а м е т р е 18 мм, X 5 (табл . XXV, фиг . 3; экз . 3199); Б — при 
д и а м е т р е 29 мм, Х 2 ( т а б л . XXV, фиг. 2; экз. 1746); В — при д и а м е т р е 

31 мм, Х 5 (табл . XXV, фиг. 4; экз . 3570). 

имеют срединную бороздку; на наружной стороне противолежа
щие окончания ребер почти соприкасаются , поэтому их строение 
напоминает Proleymerlella во взрослой стадии. П о я в л я ю т с я зача
точные к р а е в ы е бугорки, не в о з в ы ш а ю щ и е с я , однако , над сифо
нальной линией. 

4 стадия (диаметр 15—35 м м ) . Сечение не меняется; н а р у ж 
ная сторона вогнутая (см. табл . XXV, фиг. 3 6 ) ; ребра (35—36) 
слабо S-образно изогнутые, р а с ш и р я ю щ и е с я на середине боков 
(на эту расширенную часть распространяется и срединная борозд
ка) (см. табл . XXV, фиг. З а ) ; к р а е в ы е бугорки высокие, резко раз 
витые, но не р а с п р о с т р а н я ю щ и е с я на сифональную линию (см. 
т а б л . XXV, фиг. 20, 36, Зв). 

Большинство известных в литературе экземпляров L. (L.) tar
defurcata ( L e y m.) О г b., имеющих диагностическое значение, от
носится к этой стадии. И з них особенно в а ж е н э к з е м п л я р , приня
тый за лектотип (см. т а б л . XXXIV, фиг. 2 ) , а т а к ж е экземпляры 
Ч. Ж а к о б а [127, т а б л . V I I , фиг. 10—12], с которыми э к з е м п л я р ы 
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р а с с м а т р и в а е м о й стадии автора о б н а р у ж и в а ю т сходство, не 
о с т а в л я ю щ е е сомнений в правильности их видового определения . 
Э к з е м п л я р , и з о б р а ж е н н ы й И. Пиктэ и В. Ру [139, табл . 7, фиг. 4], 
имеет более изогнутые ребра , но так к а к это рисунок, а не фото
графия , то нельзя быть твердо уверенным в том, что экземпляр 
действительно имеет такое отличие от в ы ш е н а з в а н н ы х типичных 
экземпляров . 

5 стадия (диаметр 35—55 м м ) . Сечение и форма н а р у ж н о й сто
роны не меняются. Р е б р а (32—33) плоские, расширенные по всей 
длине ; в их верхней половине н а б л ю д а ю т с я 1—2 с л а б о в ы р а ж е н -
ные бороздки (см. табл . XXV, фиг. 4а, 5 а ) . К р а е в ы е бугорки по-
прежнему резко в ы р а ж е н ы , но они несколько с б л и ж а ю т с я на на
ружной стороне, в силу чего ширина развитой между ними бороз
ды сужается (см. табл . XXV, фиг. 4г, 5 е ) . 

Помимо цитированных экземпляров с М а н г ы ш л а к а в литера
туре автору известен лишь один экземпляр , относящийся к этой 
стадии. Имеется в виду фрагмент из коллекции Р . Кейси [111, 
табл . 10, фиг. 11], происходящий из конденсированных слоев зон 
Leymeriella regularis и Douvilleiceras mammillatum Англии. По 
фотографии этого фрагмента автор без большой уверенности на
считал 33—36 ребер в обороте; ребра плоские, слабо изогнутые, 
сходные с ребрами м а н г ы ш л а к с к и х экземпляров рассматриваемой 
стадии. 

6 стадия (диаметр более 55 м ) . Сечение изменяется лишь в том 
отношении, что вогнутость наружной стороны уменьшается . Скуль
птура в общем деградирует . Плоские ребра (их 33) п р о д о л ж а ю т 
расширяться , но промежутки между ними становятся менее глу
бокими и более узкими [14, т а б л . XII I , фиг. 1а]. К р а е в ы е бугорки 
исчезают, на их месте ребра на наружной стороне соединяются 
(там ж е , табл . XII I , фиг. \в) с образованием острого синуса на
подобие того, как это имеет место у Proleymerlella во взрослой 
стадии. Степень эволютности н а и м е н ь ш а я : раковина становится 
едва объемлющей. 

В коллекции автора образцы рассматриваемой стадии отсут
ствуют. Вышеприведенное описание сделано в результате осмотра 
в Ц Н И Г Р музее цитированного выше уникального , единственного 
в мире, целого образца L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . этой 
стадии. О б р а з е ц этот п р и н а д л е ж и т А. Е. Глазуновой и происходит 
из «подзоны tardefurcata* К а з а н д ж и к с к о г о Кюрендага ( З а п а д н ы й 
К о п е т д а г ) . Д и а м е т р его достигает 76,8 мм. Это единственный об
разец , по которому можно проследить особенности старческой ста
дии L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . Часть этого образца , со
ответствующая пятой стадии, вполне соответствует наиболее круп
ным м а н г ы ш л а к с к и м о б р а з ц а м (см. табл . XXV, фиг. 4, 5 ) . Вместе 
с другими м а н г ы ш л а к с к и м и о б р а з ц а м и о б р а з е ц из К а з а н д ж и к с к о 
го Кюрендага образует серию, п о к а з ы в а ю щ у ю все стадии роста 
описываемого вида . Фрагмент э к з е м п л я р а Р . Кейси из «подзоны 
regularis* Англии относится к ранней части шестой стадии. По-
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этому его ребра более узки, чем у э к з е м п л я р а А. Е. Глазуновой, 
однако на наружной стороне у ж е прослеживается соединение ре
бер, как у Proleymeriella, что и было отмечено Р . Кейси [111, с. 46, 
табл . 9, фиг. 1, 1а]. 

Выделенные стадии м о ж н о следующим образом условно сопо
ставить с периодами роста : 1 стадия — детство (пли ранняя ста
д и я ) ; 2 — отрочество; 3 — юность, 4 — зрелость, 5 — состояние 
взрослого животного, 6 — старость. 

Интересно отметить, что строение ребер, как у предкового рода 
Proleymeriella, наблюдается в развитии вида L. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) O r b . д в а ж д ы : во второй (отроческой) и шестой (стар
ческой) стадиях. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Р . Кейси правильно отметил 
относительно вида L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , что « . . . н е 
смотря на его частое цитирование в литературе и применение в 
стратиграфии, он не м о ж е т считаться достаточно изученным. Его 
редко и з о б р а ж а л и с помощью фотографий, и то только молодые 
экземпляры» [111, с. 46]. Топотипичные взрослые экземпляры, 
в а ж н ы е для сравнения и выяснения видовых признаков , отсут
ствуют. О б н а р у ж е н и е крупных фрагментов в Англии (они цити
ровались выше при описании пятой и шестой стадий роста) пока
з а л о неожиданное изменение ребристости в сторону более гру
бого типа и в о з в р а т а к Proleymeriella. И з этого необходимо сде
л а т ь вывод, что следует весьма осторожно относиться к суще
ствующим мнениям о чрезмерно широком д и а п а з о н е признаков 
рассматриваемого вида; необходимо производить ревизию тех 
старых материалов , которые доступны д л я изучения. 

З а м е ч а н и я к исключениям из синонимики сводятся к следую
щему. Образец , описанный А. Воллеманом , относится к Proleyme
riella schrammeni (J а с.) [см. 14, с. 57]. 

Осмотр образцов И. Синцова , хранящихся в музее И Г Г Д А Н 
С С С Р [154, табл . 4, фиг. 38, 38а, 39 только], п о к а з а л , что они име
ют более грубую ребристость и могут быть определены к а к Ley
merieUa (LeymerieUa) recticostata S a v. sp. п. (описание этого 
нового вида см. н и ж е ) . 

Очень юный образец , изображенный О. Зейтцем без описания, 
отличается от L. (L.) tardefurcata ( L e y m.) O r b . большей тол
щиной и малым числом ребер (на фотографии можно насчитать 
22 р е б р а ) ; незначительное число ребер отличает т а к ж е этот обра
зец от L. (L.) germanica C a s e y и L (L.) astrica G l a s u n . Р а с 
с м а т р и в а е м ы й образец , несомненно, относящийся к LeymerieUa 
s. str . , можно определить как L. (L.) cf. tera S a v . sp . п. (описа
ние этого нового вида см. н и ж е ) . 

Образец , описанный Р . Б р и н к м а н н о м как LeymerieUa tardefur
cata anterior (в качестве L. tardefurcata его и з о б р а ж е н и е было за
тем повторено в справочнике М ю л л е р а ) был правильно выделен 
Р . Кейси в новый вид, названный им L. germanica C a s e v [111, 
с. 47]. 
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Фрагмент , и зображенный М. С. Эристави в одном положении , 
допускает лишь определение как Leymeriella s. s t r . 

Н а и б о л е е близкими к L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . яв
ляются виды L. (L.) tenuicostata S a v . sp . п. и L. (L.) astrica 
G 1 a s u п., а в старческой стадии он приближается к L. (L.) weberi 
S a v . sp . п. Отличия от этих новых видов у к а з а н ы ниже, при их 
описании. 

Вид L. (L.) germanica C a s e y ( = «Leymeriella tardefurcata an-
ierior» B r i n k m . ) [106, c. 12, рис. 9] отличается от L. (L.) tarde
furcata ( L e y m . ) O r b . большей толщиной, более низким (вероят
но, субквадратным) сечением, с выпуклой брюшной стороной, а 
т а к ж е отсутствием краевых бугорков и бороздки на сифональной 
линии (на месте этой бороздки находится полоска, соединяющая 
в виде моста окончания ребер и не в о з в ы ш а ю щ а я с я над поверх
ностью брюшной стороны) . 

Вид L. (L.) denslcostata S p a t h 1 , считавшийся ранее варие-
тетом вида tardefurcata, отличается от него до д и а м е т р а 30 мм 
более узким пупком и наличием 50—55 ребер в обороте [111, 
с. 47], позднее, на пятой стадии роста, отличия сводятся к при
сутствию у denslcostata более узких ребер и менее широкой бо
роздки на сифональной линии; при этом различия в количестве 
ребер несколько с г л а ж и в а ю т с я , но отнюдь не исчезают полностью, 
так к а к у denslcostata на этой стадии роста насчитывается 40— 
42 ребра , а у tardefurcata — 32—33. 

Вид L. (Neoleymeriella) intermedia S p a t h , т а к ж е считавший
ся ранее за вариетет вида tardefurcata, ввиду наличия у него из
гиба ребер на боковой стороне, являющегося зачаточной стадией 
о б р а з о в а н и я боковых бугорков, отнесен нами к подроду Neoley
meriella. Он дополнительно отличается от вида tardefurcata 
в юной стадии более прямыми и грубыми ребрами , а во взрослой 
стадии более узкими (острогребенчатыми) ребрами , несколько 
меньшим их количеством (25—30 ребер против 32—33 ребер у ви
да tardefurcata) и менее высокими к р а е в ы м и бугорками. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона Leymeriella tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : р а з р е з Д о щ а н — Кок-

сыртау, Д ж а п р а к т ы , Айракта , К а р а - К у д у к , ур . Кугусем, к. Бе-
сакты, овраг Келенды, Ж а н а у л и е ; скв. К-4, Ш а л а б а й , гл. 540— 
620. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella tarde
furcata М а н г ы ш л а к а , Северного Прикаспия , З а п а д н о г о Копетда-

1 Р. Кейси выразил мнение, что denslcostata и intermedia, считавшиеся ва-
риететами вида tardefurcata, нельзя будет!) объединять с этим видом, если под
твердятся большие отличия его скульптуры у крупных экземпляров [111, с. 46]. 
Вышеприведенное рассмотрение возрастного ряда L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) 
О г b. с Мангышлака и из Казанджикского Кюрендага показывает, что действи
тельно существуют большие изменения скульптуры этого вида (см. характе
ристику пятой и шестой стадий роста). 
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га, Северного К а в к а з а , Грузии?, Северной Болгарии , Ф Р Г , З а п а д 
ной Австрии?, нижний альб Англии, Франции , Швейцарии , Д а н и и , 
Д о б р у д ж и , Чехословакии , Югославии и Греции. 

LeymerieUa (LeymerieUa) tenuicostata S a v e l i e v sp. п. 
Табл. XXVI, фиг. 1—5; табл. XXVII, фиг. 1; рис. 42, 43 

1957. LeymerieUa (LeymerieUa) tardefurcata var. densicostata S p a t h , Casey 
[111, табл. фиг. 9, 9a (только)]. 

Г о л о т и п экз . 3689, табл . XXVI, фиг. 2; нижний альб, зона 
LeymerieUa tardefurcata; М а н г ы ш л а к : сев.-зап. часть ур. Кугусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я или слабо объем
л ю щ а я , уплощенная , умеренно широкопупочная либо широкопу
почная, с трапециевидным сечением средней высоты. Р е б р а (34— 
39 на оборот) очень слабо S-образно изогнуты либо с а б л е о б р а з 
ные, узкие, острогребенчатые. К р а е в ы е бугорки умеренно высокие. 
Б о р о з д а на н а р у ж н о й стороне у з к а я , умеренно глубокая . П е р в а я 
боковая лопасть у з к а я и очень слабо асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 13 экзем
пляров , о т р а ж а ю щ и е все стадии роста; представляют собой внут
ренние ядра , состоящие из серовато-желтого известковистого 
алевролита . 
О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 

м
е
т

р
 

о
в

и
н

ы
 

« сс 

S ° :о
т
а

 

т
р

с
н

н
я

 

т
и

н
а
 

О, 
f-
0> 
5 х 

о 
£ а 

2 к я 

р
и

н
а

 

у
ж

н
о

й
 

з
о

н
ы

 

Ю а 

« с 2 в м 

4 са. £ ° Ю а Т
о
 

Ч с 5 d в: и 

Infrasp. typica 
Характерные экземпляры: 
Экз. 3524, табл. XXVI, 

фиг. 1 
Экз. 3689, табл. XXVI, 

фиг. 2; голотип 
Экз. 3696, табл. XXVI, 

фиг. 3 
Экз. 2662, табл. XXVI, 

фиг. 4 
На основании измерений 

11 экземпляров: 
Средние величины . . 
Пределы колебаний . . 

Экз. 3214, 
фиг. 1 . 

Экз. 3571, табл 
фиг. 5; эндотип 

табл. XXVII, 

* XXVI, 

28,5 (1) 0,41 _ 0,27 0,26 0,35 0,20» 

36,0 (1) 0,42 0,38 . 0,26 0,29 0,41 0,17 

36,6 (1) 0,42 0,34 0,23 0,26 0,37 0,13 

58,5 (1) 0,38 0,33 0,25 0,32 — 0,09 

40,5 
20,0—58,5 

0,41 
0,38— 
—0,43 

0,34 
0,33— 
—0,38 

0,25 
0 , 2 3 -
- 0 , 3 0 

0,29 
0,26— 
—0,32 

0.39 
0,35— 
—0,43 

0.14 
0,08— 
- 0 , 2 5 

Infrasp. ornata 

57,0 (1) 

62,6 (I) 

0,38 

0,36 

0,32 

0,32 

0,23 

0,26 

0,33 

0,36 

0,46 

0,45 

0,12 

0,08 
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Рис. 42. Перегородочная линия Leyme
riella (Leymeriella) tenuicostata S a v . sp. 
n. infrasp. typica при диаметре 17 мм, 

X 5 (табл. XXVI, фиг. 1; экз. 3524). 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я 
( В П / В П О = 0,30-=-0,4) ( inf rasp . typica) или слабо о б ъ е м л ю щ а я 
( В П / В П О = 0,26-=-0,27) ( inf rasp . ornata), у п л о щ е н н а я , умеренно 
широкопупочная ( inf rasp . typica) либо широкопупочная ( inf rasp . 
ornata), с трапециевидным сечением средней высоты ( В Б / Т = 
= 1,5-=-1,6) (см. табл . XXVI, фиг. 4г ) . Плоские, слабо скошенные 
бока резко отделены от весьма узкой наружной стороны, снабжен
ной резко в ы р а ж е н н о й бороздкой. Весьма узкая пупочная стенка 
( Ш П С / Д = 0,04-=-0,07) в юной стадии умеренно крутая ( infrasp. 
typica) либо крутая ( inf rasp . ornata), позднее в ы п о л а ж и в а е т с я и 

постепенно переходит в боко
вые стороны ( inf rasp . typica), 
либо граница с последними 
всегда резкая ( inf rasp . orna
ta). Н а и б о л ь ш а я ширина на
блюдается на уровне пупково
го к р а я . Ж и л а я к а м е р а зани
мает около половины послед
него оборота. 

Ребра очень слабо S-образ
но изогнуты (обычно у infrasp. 
typica) либо саблеобразные 
( inf rasp . ornata), лишь в юной 
стадии (при д и а м е т р е 10— 

16 мм) сходные с р е б р а м и вида L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) 
O r b . , позднее узкие, острогребенчатые, слабо и очень равномер
но р а с ш и р я ю щ и е с я в направлении к наружной стороне; бороздка 
на концах ребер в зрелой и взрослой стадиях (при д и а м е т р е 16— 
65 мм) отсутствует. О б щ е е число ребер непрерывно увеличивается 
с ростом и колеблется от 34 до 39 (в среднем 36) . П р о м е ж у т к и 
между ребрами равны ширине ребер ( inf rasp . typica) (см. табл . 
XXVI, фиг. 4 а ) , либо в полтора-два раза шире их ( inf rasp . ornata) 
(см. т а б л . XXVII , фиг. 1) . Н а к р а я х наружной стороны ребра 
оканчиваются , образуя умеренно высокие краевые бугорки, ско
шенные по отношению к сифональной линии; м е ж д у ними наблю
дается у з к а я умеренно г л у б о к а я бороздка (см. т а б л . XXVI, фиг. 
46, 5з; табл . XXVII , фиг. I s ) . 

Перегородочная линия (рис. 42, 43) характеризуется слабой 
расчлененностью (это касается резкости в ы р а ж е н и я как крупных 
элементов , так и мелкой зазубренности, которая слабо р а з в и т а ) . 
Н Л у з к а я (она не распространяется на всю брюшную сторону) , 
со с ла б ора з вит ыми верхними и средними ветвями, но с длинными 
нижними отростками; BCi явственно асимметричное; Б Л 1 узкая , 
прямоугольная , очень слабо асимметричная , с неразвитыми верх
ними, с л а б о р а з в и т ы м и средними и умеренно либо слаборазвиты
ми нижними парными ветвями, но с хорошо развитой осевой вет
вью; длина Б Л 1 в юной стадии (см. рис. 42) лишь немногим пре
в ы ш а е т длину Н Л , но во взрослой стадии она в 2 р а з а длиннее 
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последней (см. рис. 43 ) ; BCi слаборасчлененное и слабо асиммет
ричное; остальные элементы ( Б Л . , Б С 2 , В Л ; , BCi , В Л 2 и В С 2 ) 
очень слабо развиты; пупковый край проходит через Б С 2 либо че
рез Б Л 2 ; В С 2 рассекается швом. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . / (при диаметре 0—4 м м ) , 
2 (диаметр 4—10 мм) и 3 (диаметр 10—15 мм) стадии не имеют 
заметных отличий от соответствующих стадий вида L. (L.) tarde
furcata ( L e y m . ) O r b . (см. в ы ш е ) , причем сходство с этим ви
дом в третьей стадии настолько велико, что в ы р а ж а е т с я в нали-

б а б 

Рис. 43. Перегородочная линия Leymeriella (Leymeriella) te
nuicostata infrasp. ornata S a v . infrasp. п. при диаметре 41 мм, 

ХЗ; эндотип (табл. XXVI, фиг. 5; экз. 3571). 

чии небольших расширений с короткими срединными бороздками 
на концах ребер. 

4 стадия (диаметр 15—35 м м ) . Сечение в виде трапециевидно
го контура средней высоты. Н а р у ж н а я сторона вогнутая в виде 
узкой бороздки. Р е б р а узкие, острогребенчатые, очень слабо и по
степенно р а с ш и р я ю щ и е с я к наружной стороне, без бороздок на 
концах, х а р а к т е р н ы х д л я L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . 

5 стадия (диаметр 35—55 м м ) . Сечение не меняется. Вогну
тость в виде борозды на наружной стороне увеличивается (см. 
т а б л . XXVI, фиг. 46, 5 s ; табл . XVII , фиг. 16) . Р е б р а не изменя
ются. К р а е в ы е бугорки достигают наибольшей высоты. 

6 стадия (диаметр более 55 м м ) . Эта стадия , я в л я ю щ а я с я 
старческой, прослеживается на одном наиболее крупном экземпля
ре, на котором, при д и а м е т р е 55—64 мм можно видеть, что ребра 
внезапно расширяются , становятся плоскими, а на их поверхно
сти появляются очень неясные продольные штрихи (см. табл . 
XXVI, фиг. 5 а ) , при этом на наружной стороне к р а е в ы е бугорки 
понижаются , а ребра имеют тенденцию соединяться на сифональ
ной линии (см. т а б л . XXVI, фиг. 5 г ) , к а к у Proleymerlella. Такого 
типа плоские ребра (но все ж е другой формы) н а б л ю д а ю т с я у ж е 
в 5 стадии вида L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . (см. табл . 
XXV, фиг. 4а, 5 а ) , а у вида L. (L.) weberi S a v. sp . п. еще ранее. 

В и д о и з м е н е н и я . Р а с с м а т р и в а е м ы й вид в зрелой и взрос
лой стадиях ясно разделяется по ряду заметных признаков на два 

203 



видоизменения, представители которых встречаются совместно. 
Они отнесены к категории infraspecies ( in f rasp . typica и i n f r a sp . 
ornata). 

In f ra spec ie s ornata S a v e l i e v inf rasp . n. 

Табл. XXVI, фиг. 5; табл. XXVII, фиг. 1; рис. 42 

Эндотип экз . 3571, т а б л . XXVI, фиг. 5; рис. 42. Н и ж н и й альб,. 
зона Leymeriella tardefurcata. М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур. Ку
гусем. 

Н а ранних стадиях ( 1 , 2 и 3) различий между видоизменения
ми не н а б л ю д а е т с я . В з р е л о й и взрослой стадиях (5 и 6) infrasp. 
ornata отличается от типичного видоизменения широкопупочной 
раковиной ( Д П / Д = 0,33-ьО,35 против 0,26-7-0,32 у infrasp . typica),. 
крутой пупковой стенкой (55 против 45° у infrasp . typica) и всегда 
резко изогнутыми с а б л е о б р а з н ы м и ребрами , разделенными более 
широкими п р о м е ж у т к а м и (последние в полтора-два раза шире р е 
бер, в то время к а к у i n f r a sp . typica ширина их р а в н а ширине ре
б е р ) . 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Один из экземпляров , о п и с а н 
ных Р . Кейси к а к L. (L.) tardefurcata v a r . densicostata1 S p a t h 
(см. синонимику) , отнесен автором к in f rasp . typica вида tenui
costata. Этот э к з е м п л я р , относящийся к взрослой стадии, очень-
близок к экземпляру tenuicostata той ж е стадии (см. т а б л . XXVI,. 
фиг. 4) по форме сечения, по наличию узких острогребенчатых ре-^ 
бер и по их количеству. Следует подчеркнуть, что другой, типич
ный экземпляр взрослой стадии вида densicostata, и зображенный 
Р . Кейси [111, табл . 9, фиг . 7, 7а], отличается от отнесенного н а 
ми к виду tenuicostata б о л е е широкими ребрами на внешнем о б о 
роте и более тонкими, а т а к ж е более многочисленными ребрами 
на внутренних оборотах . 

Н а и б о л е е близким видом является L. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) O r b . , от которого р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается 
(эти отличия с к а з ы в а ю т с я в зрелой и взрослой стадиях) тонкими: 
острогребенчатыми р е б р а м и , не имеющими срединной узкой бо
роздки на своих концах, а т а к ж е более тонкими и менее высокими" 
к р а е в ы м и бугорками и более узкой бороздой на н а р у ж н о й сто
роне. 

Д р у г и м близким видом является вид L. (L.) astrica G l a s u n . , . 
отличия которого у к а з а н ы н и ж е при его описании. От вида L. (L.) 
densicostata S p a t h р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается узкими" 
острогребенчатыми р е б р а м и , разделенными более широкими про
м е ж у т к а м и (особенно у i n f r a sp . ornata, причем в юной стадии р е б -

1 Этот «вариетет» автор считает правильным перевести в ранг самостоя
тельного вида (см. замечания к виду L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . ) . 
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p a значительно менее многочисленны) , а т а к ж е более широкой бо
роздой на наружной стороне. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : р а з р е з Д о щ а н — Кок-

сыртау, ур. Кугусем, Ж а н а у л и е , овраг Келенды. Следует отме
тить, что вид L. (L.) tenuicostata S a v. sp . п. в большинстве слу
чаев сопровождает вид L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) О г b. и ино
гда, например в ур. Кугусем, встречается в равных с ним коли
чествах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб, слои с LeymerieUa 
Англии. 

LeymerieUa (LeymerieUa) astrica G l a s u n o v a 

Табл. XXVII, фиг. 2—4; рис. 44 

1953. LeymerieUa tardefurcata ( L e y m . ) var. astrica, Г л а з у н. [14, с. 59, 
табл. XIII, фиг. 3, 4]. 

? 1967. LeymerieUa (LeymerieUa) tardefurcata astrica G l a s u n . Калчева-Илиева 
[129, с. 28, табл. II, фиг. 3]. 

Лектотип LeymerieUa tardefurcata ( L e y m . ) v a r . astrica G l a 
s u n o v a [14, табл . XI I I , фиг. 3]; нижний альб, зона LeymerieUa 
tardefurcata; М а н г ы ш л а к . 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я , средней толщи
ны, умеренно узкопупочная , с умеренно низким трапециевидным 
сечением. Р е б р а (27—33) узкие, с аблеобразно изогнутые, до диа
метра 30 мм несущие в верхней половине срединную борозду, 
которая позднее исчезает. К р а е в ы е бугорки умеренно высокие. 
Б о р о з д к а на наружной стороне у зкая , V-образная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 6 экзем
пляров юной и взрослой стадий, представленные внутренними яд
рами , состоящими из темно-желтого известковистого алевролита . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , им 
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Экз. 3694, табл. XXVII, 
фиг. 2 

XXVII, 
20,2 (1) 0,43 0,35 0,33 0,27 0,35 0,13 

Экз. 3682 22,4 (1) 0,44 0,37 0,33 0,26 0,35 0,14 
Экз. 3684 28,4 (1) 0,42 — — 0,25 0,36 — Экз. 3691, табл. XXVII, 

28,4 (1) 

фиг. 3 
XXVII, 

32,0 (1) 0,42 0,39 0,30 0,25 0,34 0,14 
Экз. 1649, табл. XXVII, 

32,0 (1) 0,42 
XXVII, 

43,0 (1) 0,41 0,36 0,32 0,25 0,34 0,11 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 
= 0,53-f-0,68), средней толщины, умеренно узкопупочная , с уме
ренно низким ( В Б / Т = 1,3-М,51) трапециевидным сечением (см. 
т а б л . XXVII , фиг. 4 в ) . Плоские боковые стороны резко отделены 
от узкой умеренно вогнутой брюшной стороны. У з к а я пупковая 
стенка ( Ш П С / Д = 0,06-^-0,08) в нижней части очень круто накло
нена (65—70°) , в верхней отчетливо, но нерезко отделена от боко
вых сторон (ВВ/Т = 0 ,99-М,04) . Н а и б о л ь ш а я толщина н а б л ю д а е т с я 
на уровне пупкового к р а я . Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т половину по
следнего оборота. 

Р е б р а узкие, слабо с а б л е о б р а з н о изогнутые, до д и а м е т р а 
30 мм несколько р а с ш и р я ю щ и е с я в верхней половине, на этом, 
участке несут хорошо развитую срединную бороздку (см. табл . 
XXVII , фиг. 2а, За), позднее бороздка исчезает (см. табл . XXVII , 
фиг. 4 ) . В юной и начале зрелой стадии (до д и а м е т р а 20 мм) на
считывается 27 ребер, во взрослой стадии их 32—33. К р а е в ы е бу
горки до д и а м е т р а 25 мм отсутствуют; при д и а м е т р е 25—30 мм 
они слабо развиты и на наружной стороне между ними н а б л ю д а 
ется ровная полоска (см. табл . XXVII , фиг. 3 s ) ; позднее, в зрелой 
и взрослой стадии (при д и а м е т р е 30—43 м м ) , краевые бугорки 
умеренно высокие, на н а р у ж н о й стороне соприкасающиеся друг 
с другом (речь идет о п р о т и в о л е ж а щ и х б у г о р к а х ) , поэтому бо
розда , о б р а з у ю щ а я с я м е ж д у ними, у зкая , умеренно р а з в и т а я , 
V - о б р а з н а я (см. табл . XXVII , фиг. 4г ) . 

Перегородочная линия (рис. 44) впервые изучена у рассмат
риваемого вида. Н Л сравнительно ш и р о к а я (она з а н и м а е т почти 
всю н а р у ж н у ю сторону) , с относительно хорошо развитыми сре
динными и верхними п а р а м и вторичных ветвей (особенно на 
рис. 44, А); длина ее равна длине Б Л г , Н С широкое , слабо расчле
ненное, симметричное; Б Л 1 узкая , слабо асимметричная , с хоро
шо развитой осевой ветвью и слабо (рис. 44, Б) либо хорошо 
(рис. 44, Л) развитыми нижними парными ветвями; средние п а р 
ные ветви Б Л 1 неразвиты и вместо них н а б л ю д а е т с я беспорядоч
ная зазубренность ; БС] слабо асимметричное; Б Л 2 у з к а я , асим
метричная ; Б С 2 рассечено линией пупкового к р а я . И з вспомога
тельных элементов имеется только В Л ь B Q и В Л 2 (через эту по
следнюю лопасть проходит ш о в ) . 

Автор полагает , что многие современные специалисты по ю р 
ским и нижнемеловым аммонитам недооценивают изменчивость 
перегородочной линии во взрослой стадии. На примере рассматри
ваемого вида , при изучении которого перегородочная линия была 
снята с двух экземпляров при одинаковом диаметре , м о ж н о ви
деть, что линия одного из них (рис. 44, Л) отличается от т а к о в о й 
другого (рис. 44, Б) значительно более развитыми средними п а р 
ными ветвями н а р у ж н о й лопасти и нижними парными ветвями 
первой боковой лопасти . Д л я представителей рода Leymeriella эти 
отличия следует считать значительными. 
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З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Автор рассматриваемого вида 
А. Е. Глазунова , с ч и т а в ш а я его за разновидность L. (L.) tardefur
cata ( L e y m . ) O r b . , не привела д л я него подробной характери
стики, которая была заменена кратким сравнением с этим видом; 
в сравнении отмечается , что « . . . разновидность отличается от ти
пичной формы значительно более узким пупком и несколько более 
высокими оборотами» [14, с. 59]. Автор, подробно осмотрев о р и г и -

б а б 

Рис. 44. Перегородочная линия Leymeriella (Leymeriella) astrica 
G l a s u n . 

A — при диаметре 27 мм, Х 5 (табл. XXVII , фиг. 4; экз. 1649); Б — при диа
метре 27 мм, Х 5 (табл. XXVII , фиг. 3; экз. 3691). 

налы А. Е. Глазуновой, х р а н я щ и е с я в Ц Н И Г Р музее, и сравнив 
их с топотипическими э к з е м п л я р а м и своей коллекции, лучше со
хранившимися , о б н а р у ж и л у тех и других еще больше отличитель
ных черт и пришел к выводу, что va r . astrica з а с л у ж и в а е т пере
вода в ранг вида. 

Э к з е м п л я р коллекции А. Е. Глазуновой (происходящий с Ман
г ы ш л а к а ) , принятый за лектотип, о б н а р у ж и в а е т чрезвычайно 
большое сходство (почти тождество) с наиболее взрослым экзем
пляром коллекции автора (см. табл . XXVII , фиг. 4 ) . В а ж н о , од
нако, отметить, что лектотип явно д е ф о р м и р о в а н (в верхней части 
с ж а т ) , б л а г о д а р я чему его толщина по отношению к диаметру в 
таблице А. Е. Глазуновой, по-видимому, несколько преуменьшена 
(равна 0,26) [14, с. 59]; его толщина , измеренная автором, с уче
том вероятного с ж а т и я , достигает 0,30, что согласуется с относи
тельной толщиной экземпляров коллекции автора (0,30—0,33) . 

2 0 Г 



Д р у г о й экземпляр А. Е. Глазуновой, происходящий из Восточного 
К о п е т д а г а (там же , табл . XII I , фиг. 4 ) , т а к ж е д е ф о р м и р о в а н . 

Р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается от L. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) O r b . по форме раковины большей объемлемостью, бо

лее узким пупком, часто более узкой наружной стороной и менее 
значительной внутренней высотой. Е щ е более значительны отли
чия в скульптуре: р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается от сравнивае
мого более резкой срединной бороздой на ребрах в юной и зрелой 
стадиях [ср. эк земпляр L. (L.) astrica G l a s u n . на табл . XXVII , 
фиг . За с э к з е м п л я р а м и L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . на 
табл . XXV, фиг. 2а, За], а во взрослой — наличием гораздо более 
тонких ребер. Следует подчеркнуть, что форма узких ребер L. (L.) 
astrica G l a s u n . во взрослой стадии более близка к острогребен
чатым р е б р а м вида L. (L.) tenuicostata S a v . sp. п., нежели к пло
ским ребрам L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . К р а е в ы е бугор
ки описываемого вида значительно менее высокие, а борозда на 
н а р у ж н о й стороне менее глубокая , более у з к а я и иной формы 
( V - о б р а з н а я ) , чем эти элементы скульптуры у сравниваемого 
вида . 

От L. (L.) tenuicostata S a v . sp . п. описываемый вид отлича
ется большей толщиной, более низким сечением, более крутой пуп
ковой стенкой, срединной бороздой на ребрах в юной и зрелой 
стадиях и менее острогребенчатыми, а т а к ж е менее многочислен
ными ребрами во взрослой стадии. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : ур . Кугусем. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . М а н г ы ш л а к и Восточный Копетдаг , 

Б о л г а р и я ? 

LeymerieUa (LeymerieUa) germanica C a s e y 

Табл. XXVII, фиг. 5, 6; табл. XXVIII, фиг. 1; рис. 45 

1937. LeymerieUa tardefurcata anterior B r i n k m a n n [106, с. 12, рис. 9]. 
1957. LeymerieUa germanica (nom. nov.) C a s e y [111, c. 43, 47]. 

Голотип LeymerieUa tardefurcata anterior B r i n k m . , 1937, 
рис. 9. Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa tardefurcata, подзона L. 
tardefurcata anterior B r i n k m . ; сев.-зап. часть Ф Р Г , Миттель-
л а н д к а н а л близ Швихельдта . 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я , средней толщины, 
широкопупочная , с умеренно низким трапециевидным сечением. 
Р е б р а (28—31) узкие, слабо саблеобразно изогнутые, в юной ста
дии на концах со срединной бороздкой, во взрослой несколько 
р а с ш и р я ю щ и е с я и с закругленной либо уплощенной поверхностью. 
К р а е в ы е бугорки низкие, слабо в о з в ы ш а ю щ и е с я либо не возвы
ш а ю щ и е с я над наружной стороной. Б о р о з д а н а р у ж н о й стороны 
у з к а я , неглубокая , либо заменена ровной полоской. Перегородоч
ная линия с умеренно узкой слабо асимметричной Б Л i. 
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К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 6 экзем
пляров, из которых 2 относятся к юной стадии роста, 3 к началу 
зрелой и 1 к взрослой. Все они представляют собой внутренние 
ядра, состоящие из темно-желтого извесТковистого алевролита. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Экз. 3692, табл. XXVII, 
16,5 (1) 0,41 0,33 0,43 0,30 0,43 0,19 

Экз. 3694 16,0 (1) 0,48 0,38 0,43 0,30 0,43 0,21 
Экз. 3693 18,5 (1) 0,48 0,38 0,38 0,30 0,43 — 
Экз. 3859 22,3 (1) 0,45 0,36 0,36 0,30 0,43 0,15 
Экз. 3681, табл. XXVII, 

22,3 (1) 0,45 0,36 

23,5 (1) 0,40 0,33 0,34 0,36 0,46 0,15 
Экз. 3690, табл. XXVIII, 

23,5 (1) 0,40 0,33 

56,5 (1) 0,40 0,32 0,36 0,32 0,41 0,15 

О п и с а н и е . Раковина слабо объемлющая ( В П / В П О = 0,32 ч-
4-0 ,34) , средней толщины (Т/Д = 0,364-0,43, в среднем 0,38) , ши
рокопупочная, с умеренно низким ( В Б / Т = 1,0ч-1,12) трапециевид
ным сечением (см. табл. XXVIII, фиг. \г). В юной стадии сече
ние круглое (см. табл. XXVII, фиг. 5 6 ) . Уплощенные слабо выпук
лые бока явственно, но нерезко отделены от сравнительно широ
кой, уплощенной либо слабо выпуклой наружной стороны. Срав
нительно широкая пупковая стенка ( Ш П С / Д = 0,104-0,14) в юной 
стадии и в начале зрелой очень постепенно переходит в боковые 
стороны, но во взрослой стадии (см. табл. XXVIII, фиг. 16) она 
очень крутая (60—70°) и весьма резко отделена от боковых сто
рон. Пупок явственно более глубокий, чем у таких типичных Ley
meriella s. str., как L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , и L. (L.) 
tenuicostata S a v . sp. n. BB/T = 0,764-0,97. Наибольшая ширина 
наблюдается на уровне пупкового края. Жилая камера занимает 
около половины последнего оборота. 

Ребра (25—31, во взрослой стадии 28^-31) узкие, слабо сабле
образно изогнутые, в юной стадии (см. табл. XXVII, фиг. 5а, 6а) 
на концах со срединной бороздкой, во взрослой стадии последняя 
исчезает, ребра несколько расширяются и уплощаются либо име
ют закругленные гребни (см. табл. XXVIII, фиг. 1а). Краевые 
бугорки низкие, слабо возвышающиеся либо не возвышающиеся 
над наружной стороной; этот признак, однако, не вполне ясен 
для взрослой стадии, так как скульптура единственного экземпля
ра этой стадии несколько повреждена. Борозда на наружной сто-
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роне у з к а я , весьма неглубокая либо вместо нее имеется ровная по
лоска , с о е д и н я ю щ а я п р о т и в о л е ж а щ и е концы ребер, к р а е в ы е бугор
ки которых н а д ней слабо возвышаются либо совершенно не воз
в ы ш а ю т с я (см. табл . XXVII I , фиг. \в). 

Перегородочная линия была прослежена на двух юных экзем
п л я р а х (рис. 45 ) . Н Л у з к а я (ветви ее не достигают краев наруж
ной стороны) , с умеренно либо слаборазв и тыми срединными пар
ными ветвями; Н С асимметричное; Б Л 1 умеренно у з к а я , слабо 

асимметричная , с отчетливо раз 
витой осевой ветвью, слаборазви 
тыми либо отсутствующими сре
динными ветвями и всегда отсут
ствующими верхними ветвями; 
БС] асимметричное. О с т а л ь н ы е 
элементы слаборазвиты . И з вспо
могательных элементов имеются 
две лопасти и два седла. Пупко
вый край проходит через БСг, 
шов рассекает В С 2 . 

З а м е ч а н и я и с р а в н е 
н и я . Вид был выделен Р . Бринк-
манном, считавшим его за под
вид вида tardefurcata, предше
ствовавший типичной форме (см. 
синонимику) . Р . Кейси обратил 
внимание на то, что признаки 
этого «подвида» ( subsp . anterior) 
настолько выделяются , что тре
буют» его перевода в ранг вида ; 

он полностью изменил наименование (ввел название germanica), 
так к а к название anterior у ж е ранее было употреблено самим ж е 
Р . Б р и н к м а н н о м для другого вида LeymerieUa. 

Б р и н к м а н н не д а л подробного описания вида, которое было за 
менено следующими краткими замечания м и : «Уплощенные ребра 
соединяются с гладкой полоской на наружной стороне не только 
в юной стадии, но и во взрослой, и эта полоска в середине закруг
ленной н а р у ж н о й стороны соединяет повернутые вперед ребра на
подобие моста. Р а з р е з высокий, закругленный» [106, с. 12]. Един
ственный экземпляр ( голотип) , иллюстрирующий в работе 
Р . Б р и н к м а н н а этот текст, и з о б р а ж е н посредством грубого кон
трастного рисунка, который, вероятно, удовлетворительно передает 
лишь наиболее резко в ы р а ж е н н ы е признаки. Н а э т о м ' э к з е м п л я р е , 
относящемся к зрелой стадии, судя по рисунку, можно видеть, что 
ребра на юных оборотах имеют срединную бороздку, позднее она 
исчезает; всех ребер насчитывается 3 1 ; краевые бугорки отсут
ствуют и концы ребер не возвышаются над брюшной стороной, ко
торая закруглена и не имеет борозды; разрез не показан , но т а к 

Рис. 45. Перегородочная линия Ley
merieUa (LeymerieUa) germanica Ca

s e y . 
Л—при д и а м е т р е 14 мм, X 5 (табл . XXVII , 
фиг. 6; экз . 3681): Б — при д и а м е т р е 16 мм, 

X 5 (табл. XXVII , фиг. 5; экз . 3692). 

210 



как раковина толстая , следует полагать , что он имел форму уме
ренно низкой трапеции со слабовыпуклой верхней стороной. 

М а н г ы ш л а к с к и е экземпляры о б л а д а ю т всеми в а ж н е й ш и м и при
з н а к а м и этого вида , но к а к будто отличаются от топотипичных 
germanica несколько более п р я м ы м и ребрами и наличием на на
ружной стороне в юной стадии борозды, хотя и слабой. Весьма 
близок к голотипу взрослый м а н г ы ш л а к с к и й э к з е м п л я р , который 
гораздо крупнее германского ; у этого э к з е м п л я р а можно видеть 
внутренний оборот и р а з р е з , п о к а з ы в а ю щ и й контур низкой трапе
ции (см. табл . XXVII I , фиг. 16) , н а р у ж н а я сторона слабо выпук
л а я , без борозды и повернутые вперед окончания ребер сходятся 
на сифональной линии (см. т а б л . XXVII I , фиг. 1в) , к а к и у голо
типа. 

От L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . р а с с м а т р и в а е м ы й вид 
отличается гораздо большей толщиной, более низким сечением, от
сутствием резко в ы р а ж е н н о й борозды на наружной стороне, низ
кими к р а е в ы м и бугорками, плоской либо слабо выпуклой н а р у ж 
ной стороной и более узкими р е б р а м и во взрослой стадии. 

Д р у г и м близким видом является L. (L.) astrica G l a s u n . , от 
которого р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается большей толщиной, го
раздо более низким сечением, более широкой н а р у ж н о й стороной, 
менее развитыми к р а е в ы м и бугорками и другими п р и з н а к а м и . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : ур . Кугусем. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб, зона L. germanica Ф Р Г . 

LeymerieUa (LeymerieUa) aff. germanica C a s e y 

Табл. XXXI, фиг. 3 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 юный 
э к з е м п л я р (диаметр 12 мм) — фрагмент , относящийся к началу 
зрелой стадии (диаметр 20 мм) и ф р а г м е н т взрослого э к з е м п л я р а 
(диаметр около 60 м м ) ; последний и з о б р а ж е н на вышеназванной 
таблице . 

О п и с а н и е . Н а и б о л ь ш и й интерес представляет фрагмент 
взрослого э к з е м п л я р а (у него заметны у ж е некоторые признаки 
старческой стадии) ввиду сходства с очень интересным видом 
L. (L.) germanica B r i n k т . , описанным выше. Сходство это выра
ж а е т с я в большой толщине раковины, уплощенности н а р у ж н о й 
стороны и наличии глубокого пупка с почти отвесными стенками. 
О д н а к о фрагмент отличается от известных автору м а н г ы ш л а к с к и х 
экземпляров и голотипа вида germanica почти прямоугольным се
чением (см. табл . XXXI, фиг. Зг) и широкими плоскими р е б р а м и , 
разделенными узкими п р о м е ж у т к а м и (см. табл . XXXI, фиг. За, 
3 6 ) , к а к в старческой стадии вида L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) 
O r b . 

Р а к о в и н а рассматриваемого фрагмента едва о б ъ е м л ю щ а я . 
П у п к о в а я стенка очень к р у т а я (70—80°) . При д и а м е т р е около 
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50 мм имеются невысокие к р а е в ы е бугорки и у з к а я неглубокая 
борозда между ними на н а р у ж н о й стороне, позднее бугорки и бо
розда почти исчезают, н а р у ж н а я сторона уплощается и ребра сое
диняются (см. т а б л . XXXI, фиг. З в ) , к а к у Proleymeriella. В поло
вине оборота насчитывается 18 ребер. Н а некотором расстоянии 
от устья одно из ребер на боках раковины резко вдавлено напо
добие п е р е ж и м а (см. табл . XXXI, фиг. За, 3 6 ) ; вероятно, это 
уродство . 

Б о л е е молодой упомянутый выше экземпляр имеет почти квад
ратное сечение и п р я м ы е тонкие ребра , на плоской н а р у ж н о й сто
роне оканчивающиеся очень слабыми к р а е в ы м и бугорками; на 
сифональной линии н а б л ю д а е т с я ровная полоска. 

В о з р а с т . Все образцы происходят из базального горизонта 
(мощность 1,7 м) с галькой и фосфоритовыми ж е л в а к а м и , з а л е 
гающего в самом основании зоны Cleoniceras mangyschlakense. 
Следует полагать , что образцы эти вымыты из разрушенной верх
ней части отложений зоны LeymerieUa tardefurcata, которые зале 
гают н и ж е названного базального слоя. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур. Ку
гусем. 

LeymerieUa (LeymerieUa) weberi1 S a v е 1 i е v sp . п. 

Табл. XXVIII, фиг. 2—4; табл. XXIX, фиг. 1—4; 
табл. XXX, фиг. 1, 2; табл. XXXIV, фиг. 3; рис. 46, 47 

Голотип экз . 2507, табл . XXVII I , фиг. 4, рис. 46, Б; нижний 
альб , зона LeymerieUa tardefurcata; М а н г ы ш л а к : ур . Кугусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я , у п л о щ е н н а я , умерен
но широкопупочная , с умеренно низким трапециевидным сечением. 
Р е б р а (29—36) умеренно либо слабо S-образно изогнутые, плос
кие, широкие ( inf rasp . typica), либо очень широкие ( inf rasp . lati-
costata); на поверхности ребер н а б л ю д а ю т с я 2—3 тонких ребрыш
ка . К р а е в ы е бугорки высокие. Н а р у ж н а я сторона резко вогну
тая . Перегородочная линия с узкой Н Л и узкой слабо асиммет
ричной Б Л ь у которой три нижние ветви хорошо развиты. 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 15 экзем
пляров разных стадий роста, п р е д с т а в л я ю щ и х собой внутренние 
я д р а , состоящие из темно-желтого известковистого песчаника; на 
этих ядрах , однако , очень часто участками сохраняется раковина , 
особенно на ж и л о й к а м е р е в той ее части, которая покрыта очень 
широкими ребрами . Кроме того, имеются 2 обломка очень круп
ных экземпляров старческой стадии. 

1 Вид назван автором в честь его учителя проф. В. В. Вебера. 
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Экз. 3207, табл. XXVIII, 
31,5 (1) 0,41 0,38 0,29 0,30 0,41 0,13 

Экз. 3572 40,2 (1) 0,41 0,31 0,28 0,33 0,46 0,12 
Экз. 3573 39,2 (1) 0,39 — 0,26 0,30 0,44 0,13 
Экз. 3212, табл. XXVIII, 

39,2 (1) 

фиг. 3 . 44,3 (1) 0,40 0,35 0,25 0,31 0,38 0,14 
Экз. 2507, табл. XXVIII, 

44,3 (1) 0,38 

фиг. 4; голотип 48,5 (1) 0,42 0,36 0,26 0,30 0,39 0,12 
Экз. 3577, табл. XXIX, 

48,5 (1) 
XXIX, 

82,0 (1) 0,35 

Экз. 3568 
Экз. 3575, табл. XXIV, 

фиг. 2 
Экз. 3210, табл. XXIX, 

фиг. 3 
Экз. 3574 
Экз. 3576 
Экз. 3216, табл. XXX, 

фиг. 2 
Экз. 3217, табл. XXIX. 

фиг. 4; эндотип 
Экз. 2508, табл. XXX, 

фиг. 1 • . . . 

Infrasp. laticosiata 
34,0 (1) 0,39 0,35 0,30 0,32, 0,41 0,14 

37,8 (1) 0,40 0,37 0,25 0,32 0,37 0,18 

39,5 (1) 
44,0 (1) 
49,0 (1) 

0,40 
0,44 
0,42 

0,34 
0,37 
0,39 

0,28 
0,27 

0,36 
0,29 
0,31 

0,44 
0,40 
0,40 

0,14 
0,14 

51,0 (1) — — — 0,30 0,42 0,12 

56,0 (1) 0,40 0,35 0,29 0,33 0,42 0,12 

105,0 (1) 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я 
( В П / В П О = 0,18-4-0,30), уплощенная , умеренно широкопупочная , с 
умеренно низким ( В Б / Т = 1,44-1,6) трапециевидным сечением (см. 
табл . XXVII I , фиг. 4 г ) . Плоские боковые стороны весьма резко 
отделены от узкой наружной стороны, д л я которой характерно на
личие глубокой борозды. Пупок неглубокий. П у п к о в а я стенка уз
к а я ( Ш П С / Д = 0 ,074-0,10) ; н и ж н я я ее часть умеренно . к р у т а я 
(45—55°) , верхняя з акруглена и плавно переходит в боковые сто
роны, при этом пупковый край в ы р а ж е н отчетливо, но не резко . 
В В / Т = 1,24-1,40. Н а и б о л ь ш а я толщина н а б л ю д а е т с я на уровне 
пупкового к р а я . Ж и л а я к а м е р а з анимает несколько более поло
вины последнего оборота . 

Р е б р а (34—36 у in f rasp . typica и 29—34 у in f rasp . laticostata) 
умеренно либо слабо S-образно изогнутые, широкие ( inf rasp . ty-
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pica, см. табл . XXVII I , фиг. 4а) либо очень широкие ( inf rasp . la-
ticostata, табл . XXIX, фиг. 4 а ) , плоские, равномерно р а с ш и р я ю щ и е 
ся от пупка к н а р у ж н о й стороне. По своей форме ребра на боко
вых сторонах несколько напоминают ребра L. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) O r b . в старческой стадии [14, табл . X I I I , фиг. 1а]. Во 
взрослой стадии ребра по всей длине сначала несут по 2 очень 

по 3 р е б р ы ш к а ( inf rasp . ty
pica, см. табл . XXVIII , фиг. 
За, 4 а ) , либо сначала име
ются 2 коротких р е б р ы ш к а 
л и ш ь на концах ребер, а за
тем они распространяются 
по всей длине ребер (in
frasp. laticostata, см. табл . 
XXIX, фиг. За, 4а; табл . 
XXX, фиг. 2 ) . К р а е в ы е бу
горки высокие, резко выра
женные , удлиненные (in
f rasp . typica, см. табл . 
XXVIII , фиг. 4в) либо более 
короткие (см. т а б л . XXIX, 
фиг. 4в ) . Н а р у ж н а я сторона 
резко вогнута наподобие бо
розды. 

Перегородочная линия 
изучена на пяти экземпля
рах, относящихся к обеим 
разновидностям (рис. 46, 
47 ) . Н Л у з к а я , с умеренно 
развитыми средними и верх
ними парными ветвями; Н С 
с л а б о асимметричное либо 

симметричное; Б Л ) у зкая , лишь немногим более д л и н н а я в срав
нении с Н Л , слабо асимметричная , обычно, но не всегда (рис. 
46, Б) с хорошо развитыми нижними тремя ветвями и с умеренно 
р а з в и т ы м и средними парными ветвями (верхние парные ветви не
р а з в и т ы ) ; BCi резко асимметричное , резко развитое ; Б Л и Б С 2 

слаборазвиты; еще более слабо развиты вспомогательные элемен
ты: В Л Ь BCi , В Л 2 , В С 2 . К р а й пупка обычно проходит через Б С 2 . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . Н а самых ранних стадиях раз 
вития изменяется форма раковины, но затем изменениям подвер
гается почти исключительно скульптура . 

1 стадия (диаметр 0—4 м м ) . Сечение круглое . Скульптура от
сутствует. 

2 стадия (диаметр 6—10 м м ) . Сечение овальное . Имеются тон
кие п р я м ы е ребра на боках. Н а р у ж н а я сторона г л а д к а я , слабо
выпуклая . 

тонких нитевидных ребрышка , затем 

б а б 

Рис. 46. Перегородочная линия Leymeriella 
(Leymeriella) weberi S a v . sp. n. infrasp. 

typica. 
A — при д и а м е т р е 18 мм, Х З (табл. X X V I I I , 
фиг. 2; экз . 3207); Б — при д и а м е т р е 28 мм, ХЗ; 

голотип (табл. XXVII . фиг. 4; экз . 2507). 
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3 стадия (диаметр 10—15 м м ) . Сечение в виде низкой трапе
ции. Р е б р а тонкие, на самых концах имеют 2 коротких р е б р ы ш к а 
(между ними б о р о з д к а ) . П о я в л я ю т с я невысокие н а р у ж н ы е бу
горки, не в о з в ы ш а ю щ и е с я над гладкой узкой полоской, н а б л ю д а ю 
щейся на сифональной линии. Н а р у ж н а я сторона плоская . 

Рис. 47. Перегородочная линия Leymeriella (Leymeriella) 
weberi infrasp. laticostata S a v . sp. et infrasp. n. 

A — при д и а м е т р е 28 мм, X 3 ( т а б л . XXIX, фиг. 2; экз . 3375) 
Б — при д и а м е т р е 32 мм. X 3; эндотип (табл . XXIX, фиг. 4 
экз . 3217); В — при д и а м е т р е 40 мм, Х З (табл . XXX. фиг. 2 

экз . 3216). 

4 стадия (диаметр 15—35 м м ) . Сечение в виде умеренно низ
кой трапеции. Inf rasp . typica: ребра слабо S-образно изогнутые, 
разделенные равновеликими п р о м е ж у т к а м и , лишь в самом начале 
узкие и с двумя р е б р ы ш к а м и на концах (см. табл . XXVII I , фиг. 2 ) , 
позднее очень быстро ребра плоские, ра зделенные весьма 'узкими 
п р о м е ж у т к а м и ; по всей длине ребер протягиваются 2—3 узких 
р е б р ы ш к а (см. т а б л . XXVII I , фиг. 3, 4 ) . In f rasp . laticostata: ребра 
прямые либо слабо саблеобразно изогнутые, разделены более ши
рокими п р о м е ж у т к а м и , узкие (на данной стадии они у ж е чем у 
infrasp. typica), несут не более двух тонких ребрышек , развитых 
на концах ребер либо в их верхней половине (см. табл . XXIX, 
фиг. 2, 3, 4 ) . 
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5 стадия (диаметр 35—55 м м ) . Об этой стадии можно судить 
по наиболее поздним частям оборотов голотипа (см. табл . XXVII I , 
фиг. 4) и эндотипа (см. т а б л . XXIX, фиг. 4 ) . Форма сечения не ме
няется. К р а е в ы е бугорки достигают наибольшей высоты. In f rasp . 
typica: р ебра широкие, лентовидные, с тремя тонкими ребрышка
ми на поверхности. In f rasp . laticostata: ребра более широкие, а 
краевые бугорки более высокие (при этом они заострены) в срав
нении с типичной разновидностью. 

6 стадия (диаметр более 55 м м ) . Д л я суждения об этой ста
дии имеются три фрагмента : диаметры этих экземпляров соглас
но реставрации были следующие: 82 мм (табл. XXIX, фиг. 1, in
f rasp . typica), 80 мм (табл . XXXIV, фиг. 3, inf rasp . laticostata), 
105 м м 1 (табл. XXX, фиг. 1) . Сечение почти не меняется , но крае
вые бугорки понижаются . Р е б р а плоские, лентовидные, разделен
ные очень узкими промежутками , тонкие ребрышки на их поверх
ности исчезают либо едва заметны; ребра inf rasp . laticostata от
личаются от ребер типичной разновидности лишь явно большей 
шириной и более высокими гребнями их краевых бугорков. В а ж 
но отметить, что эта стадия , безусловно, я в л я ю щ а я с я старческой, 
отличается от соответствующей стадии вида L. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) O r b . [14, табл . XI I I , фиг. 1] тем, что ребра на брюшной 
стороне не только не соединяются с образованием шевронов , к а к 
у Proleymerlella, но д а ж е незаметно никакой тенденции к т а к о м у 
соединению (см. табл . XXIX, фиг. 16; табл . XXXIV, фиг. 3 6 ) . 

Inf raspecies laticostata S a v е 1 i е v sp. п. 

Табл. XXIX, фиг. 2—4; табл. XXX, фиг. 1, 2; 
табл. XXXIV, фиг. 3; рис. 46 

Эндотип экз . 3217, табл . XXIX, фиг. 4; рис. 46, Б ; нижний альб, 
зона Leymeriella tardefurcata; М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур . Ку
гусем. 

Н а ранних стадиях (1—3) различий между разновидностями 
не наблюдается . Позднее , в зрелой стадии (при д и а м е т р е 15— 
35 м м ) , inf rasp . laticostata отличается от infrasp . typica менее изо
гнутыми, более узкими ребрами , во взрослой (диаметр 35—55 мм) 
и старческой (диаметр более 55 мм) стадиях, напротив того, более 
широкими ребрами и более высокими заостренными к р а е в ы м и бу
горками . 

С р а в н е н и я . Н а и б о л е е близким (главным образом к infrasp . 
laticostata) я в л я е т с я вид L. (L.) recticostata S a v . sp. п., отличия 
которого приведены ниже при его описании. 

От L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . р а с с м а т р и в а е м ы й вид 
отличается наличием широких плоских лентовидных ребер, разде -

1 Этот экземпляр, возможно, является обломком наиболее крупного экзем
пляра рода Leymeriella из известных в мире; вблизи устья у этого экземпляра 
заметна тенденция к сужению оборота и разворачиванию раковины. 
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ленных узкими пространствами; inf rasp . laticostata дополнительно 
отличается более высокими и грубыми к р а е в ы м и бугорками; в 
старческой стадии р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается от сравнивае 
мого отсутствием слияния ребер на брюшной стороне. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона Leymeriella tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : ур. Кугусем, овраг Ке

ленды, Ж а н а у л и е , ра зрез Д о щ а н — Коксыртау . Вид встречается 
в изобилии и обычно сопровождает вид L. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) O r b . Северный Прикаспий . 

Leymeriella (Leymeriella) recticostata S a v e 1 i e v sp. n. 
Табл. XXX, фиг. 3—5, табл. XXXI, фиг. 1, 2; рис. 48 

1913. Hoplites (Leymeriella) tardefurcata L e y m e r i e , Sinzow [154, табл. IV, 
фиг. 38, 38a, 39 (только)]. 

Голотип экз . 3581, табл . XXXI, фиг. 1; рис. 48, Л; нижний альб, 
зона Leymeriella tardefurcata; М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур . Ку
гусем. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я , средней толщины, 
широкопупочная , с трапециевидным сечением средней высоты. 
Р е б р а (28—33 на оборот) грубые, высокие, очень слабо изогну
тые (почти п р я м ы е ) , равномерно р а с ш и р я ю щ и е с я , с плоской либо 
закругленной поверхностью. М е ж р е б е р н ы е промежутки широкие. 
К р а е в ы е бугорки очень высокие, короткие и приостренные. Бо
розда на брюшной стороне глубокая . Перегородочная линия со 
слабо асимметричной, широкой либо узкой Б Л ь 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 7 экзем
пляров всех стадий роста, п р е д с т а в л я ю щ и е собой внутренние яд
ра, у которых септированная часть состоит из темно-желтого каль-
цитизированного вещества , а ж и л а я к а м е р а из желто-серого из-
вестковистого алевролита . 
О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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25,8 (1) 0,39 0,31 0,35 0,27 0,43 
Экз. 3265 31,0 (1) 0,42 — 0,30 0,32 0,42 0,16 
Экз. 3264, табл. XXX, 

31,0 (1) 0,16 

фиг. 3 32,0 (1) 0,39 0,33 0,31 0,33 0,41 0,14 
Экз. 3208 32,5 (1) — 0,37 0,30 0,27 0,40 0,17 
Экз. 3581, табл. XXXI, 

32,5 (1) 0,37 0,27 

фиг. 1; голотип 42,0 (1) 0,40 0,34 0,30 0,35 0,44 0,17 
Экз. 3582, табл. XXX, 

42,0 (1) 0,34 

48,0 (1) 0,40 — 0,28 0,31 0,42 0,15 
Экз. 3213, табл. XXX, 

48,0 (1) 

фиг. 5 58,0 (1) 0,41 — — 0,35 — — 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 0,27ч-
4 -0 ,33 ) , средней толщины, широкопупочная ( Д П / Д = 0,274-0,35, в 
среднем 31,4) , с трапециевидным сечением, которое до д и а м е т р а 
32 мм умеренно низкое ( В Б / Т = 1 , 2 5 , см. т а б л . XXX, фиг. 3 6 ) , позд
нее средней высоты ( В Б / Т = 1,334-1,40, см. табл . XXX, фиг. 46; 
табл . XXXI, фиг. 16) . Плоские боковые стороны резко отделены 
от узкой н а р у ж н о й стороны. Пупок неглубокий. У з к а я пупковая 
стенка ( Ш П С / Д = 0,074-0,08) в нижней части умеренно к р у т а я 
(45—50°) , в верхней в ы п о л а ж и в а е т с я , а з а т е м з а к р у г л я е т с я и по
степенно соединяется с поверхностью боковых сторон. В В / Т = 1 , 2 0 . 
Н а и б о л ь ш а я ширина н а б л ю д а е т с я на уровне пупкового к р а я . Ж и 
л а я к а м е р а з а н и м а е т около половины последнего оборота . 

Р е б р а (28—33 на оборот) высокие, очень слабо изогнутые 
(почти п р я м ы е ) , равномерно р а с ш и р я ю щ и е с я от пупка к брюш
ной стороне, поверхность их плоская либо несколько закруглен
ная , иногда наклоненная н а з а д . М е ж р е б е р н ы е пространства ши
рокие, в полтора р а з а превышают ширину ребер. Д о д и а м е т р а 
25—30 мм ребра тонкие, но на концах расширяются и несут ко
роткую бороздку (см. табл . XXX, фиг. З а ) , к а к у L. (L.) tardefur
cata ( L e y m . ) O r b . Позднее бороздка исчезает, ребра становят
ся грубыми, почти прямыми; иногда на их поверхности появляют
ся по два продольных очень тонких ребрышка (см. табл . XXXI, 
фиг. 1а, 16) , как у вида L. (L.) weberi S a v . sp . п. (см. табл . 
XXXI, фиг. 1а ) , но это н а б л ю д а е т с я редко. К р а е в ы е бугорки очень 
высокие, короткие, приостренные (см. т а б л . XXX, фиг. 4в, 56; 
табл . XXXI, фиг. 1г). М е ж д у ними на н а р у ж н о й стороне н а б л ю д а 
ется глубокая бороздка . 

Возрастные изменения скульптуры можно в общем виде про
следить на составном экземпляре , диаметр которого достигает 
60 мм (см. табл . XXXI, фиг. 2 ) . Н а этом экземпляре , относящем
ся к концу взрослой стадии и началу старческой, можно у ж е хо
рошо проследить главные особенности последней, з а к л ю ч а ю щ и е с я 
в наличии уплощенных ребер, близких по типу к ребрам L. (L.) 
weberi S a v . sp . п. аналогичной стадии роста (см. табл . XXIX, 
фиг. 1а; табл . XXXIV, фиг. З а ) , но резко от них отличающиеся гру
бой формой, большей высотой, меньшей шириной и значительно 
более широкими м е ж р е б е р н ы м и пространствами. 

Перегородочная линия была прослежена на трех э к з е м п л я р а х 
(рис. 48 ) . Н Л с умеренно развитыми срединными парными вет
вями; Н С симметричное или асимметричное; Б Л ] слабо асиммет
ричная , у з к а я либо широкая , иногда с расширенной верхней ча
стью (см. рис. 48, В ) , с хорошо развитыми нижними тремя ветвя
ми и слабо развитыми средними и верхними парными ветвями; 
последние иногда отсутствуют; BCi асимметричное, слабо расчле
ненное. Остальные элементы слабо развиты. Из вспомогательных 
имеются: В Л Ь В С Ь В Л 2 и В С 2 ( р е ж е последние два элемента от
сутствуют, см. рис. 48, Б). 
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З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Н а и б о л е е близким видом явля
ется L. (L.) weberi S a v . sp . п., видоизменение laticostata которо
го п р и б л и ж а е т с я к р а с с м а т р и в а е м о м у виду по строению своих 
почти прямых грубых ребер в зрелой и взрослой стадиях. Р а с 
с м а т р и в а е м ы й вид, однако , весьма резко отличается от сравни
ваемого большей толщиной, менее высоким сечением, значительно 
более грубыми, более высокими и менее плоскими р е б р а м и , р а з 
деленными более широкими промежутками , а т а к ж е более корот
кими и более заостренными к р а е в ы м и бугорками. 

б а б 

Рис. 48. Перегородочная 
линия LeymerieUa (Ley
merieUa ) recticostata 

S a v . sp. n. 
A — при д и а м е т р е 30 мм, 
X 3; голотип (табл . XXXI, 
фиг. 1; экз . 3581); Б — при 
д и а м е т р е 32 мм ( т а б л . XXX, 
фиг. 3; э к з . 3204); В — при 
д и а м е т р е 35 мм ( т а б л . XXX, 

фиг. 4; экз. 3582). 

Автор отнес к описываемому виду два э к з е м п л я р а с Северного 
К а в к а з а , описанные И. Синцовым к а к L. tardefurcata L e y m . (см. 
синонимику) . И. Синцов в своем описании указывает , что один из 
этих э к з е м п л я р о в « . . . имеет почти п р я м ы е ребра , ширина которых 
у ж е чем р а з д е л я ю щ и е их м е ж р е б е р н ы е пространства» [154, с. 101, 
табл . IV, фиг. 38, 38а]. Это указание , подтвердившееся и при 
осмотре названных образцов , д а л о основание для отнесения рас
с м а т р и в а е м ы х экземпляров И . Синцова к виду recticostata. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : р а з р е з Д о щ а н — К о к -

сыртау, Д ж а п р а к т ы ? , Ж а н а у л и е , овраг Келенды, ур. Кугусем. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Северный К а в к а з . 

LeymerieUa (LeymerieUa) natzkyi G l a s u n o v a 
Табл. XXXII, фиг. 1; рис. 49 

1953. LeymerieUa natzkyi G l a s u n o v a [14, с. 61, табл. XIV, фиг. 5, 6]. 

Лектотип LeymerieUa natzkyi G l a s u n . [14, т а б л . XIV, фиг. 6]; 
нижний альб, подзона «tardefurcata» З а п а д н о г о Копетдага . 
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К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 взрослый 
несколько поврежденный э к з е м п л я р — внутреннее ядро , состоящее 
из серого алевролита . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм (экз. 1756, табл . XXXII, фиг. 1) : 
диаметр раковины 47 ,3 (1 ) ; высота боковая 0,33; высота внутрен
няя 0,35; толщина 0,33; диаметр пупка 0,42; диаметр пупкового 
к р а я 0,56; ширина н а р у ж н о й стороны 0,19. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 0,28), 
средней толщины, широкопупочная , с умеренно низким ( В Б / Т = 
= 1,0) трапециевидным сечением и очень слабо скошенными боко-

6 а В 

Рис. 49. Перегородочная линия Leymeriella (Leymeriella) natzkyi G l a 
s u n . при диаметре 38 мм, ХЗ (табл. XXXII, фиг. 1; экз. 1756). 

выми сторонами, ввиду чего сечение имеет почти к в а д р а т н ы й кон
тур. Следует подчеркнуть, что у более юных экземпляров , в том 
числе и у голотипа, относящегося к зрелой стадии, толщина пре
в ы ш а е т боковую высоту [14, с. 61]. Плоские боковые стороны рез
ко отделены от равновеликой и т а к ж е плоской н а р у ж н о й стороны. 
Пупок относительно глубокий. П у п к о в а я стенка з акругленная , 
очень плавно соединяющаяся с боковыми сторонами. 

Р е б р а (их 26) узкие, очень высокие, иногда листовидные, очень 
слабо интегралообразно изогнутые, разделенные очень широкими 
слабовогнутыми либо плоскими м е ж р е б е р н ы м и пространствами. 
Р е б р а начинаются почти от шва — особенность, редко встречаю
щ а я с я у Leymeriella s. s t r . Б о к о в ы е бугорки в ы р а ж е н ы в виде 
очень высоких сплющенных (листообразных) расширений ребер
ных окончаний. Н а брюшной стороне к р а е в ы е бугорки круто по
н и ж а ю т с я , б л а г о д а р я чему на сифональной линии образуется глу
бокая и у зкая бороздка (см. т а б л . XXXII , фиг. 1в, 1г) , в этом от
ношении резко о т л и ч а ю щ а я с я от Г О М О Л О Г И Ч Н Ы Х бороздок таких 
видов, к а к L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . , L. (L.) tenuicostata 
S a v . sp . п., L. (L.) astrica G l a s u n . , L. (L.) weberi S a v . sp. n. 
и других описанных выше Leymeriella s. s t r . 

У рассматриваемого взрослого э к з е м п л я р а удалось срисовать 
полную перегородочную линию (рис. 49 ) . Н Л у з к а я (она занима
ет около трети н а р у ж н о й стороны) , со сл або р аз в и тыми средними 
и верхними парными ветвями; Н С широкое, слабо асимметричное 
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и слабо расчлененное; Б Л 1 слабо асимметричная , у зкая , прямо
угольная , л и ш ь немногим более д л и н н а я в сравнении с Н Л , ха
р а к т е р и з у ю щ а я с я умеренно развитыми тремя нижними ветвями и 
слаб ора з вит ы ми средними ветвями (верхние парные ветви отсут
ствуют) ; БС] крупное, резко асимметричное, но очень слабо рас
члененное; Б Л 2 у з к а я , м а л е н ь к а я , асимметричная ; через нее про
ходит пупковый край (линия в); последующие элементы ( В С 2 , 
В Л ] , BCi и В Л 2 ) , р а с п о л о ж е н н ы е в пределах пупковой стенки, от
носительно хорошо развиты; из них В Л 2 , я в л я ю щ а я с я шовной ло
пастью, ш и р о к а я , с прямоугольным контуром; В С 2 отсутствует. 
Внутренние элементы перегородочной линии весьма немногочислен
ны: имеется узкое В Н С ь хорошо р а з в и т а я скошенная В Н Л 1 и 
очень д л и н н а я и ш и р о к а я антисифонная лопасть (в ширину она 
з а н и м а е т почти всю антисифонную сторону, а по длине превыша
ет Н Л ) , з а к а н ч и в а ю щ а я с я удлиненным острием. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Осмотр лектотипа, храняще
гося в Ц Н И Г Р музее, п о к а з а л , что при одинаковом диаметре он 
совершенно сходен с описываемым м а н г ы ш л а к с к и м экземпляром . 
О д н а к о последний относится к более взрослой стадии и вслед
ствие этого на нем можно проследить д а л ь н е й ш и е возрастные из
менения (они заметны вблизи у с т ь я ) : высота несколько увеличи
вается , а ребра и к р а е в ы е бугорки, бывшие до этого листообраз 
ными (см. табл . XXXII, фиг. 1в), сильно понижаются (см. 
табл . XXXII , фиг. l a , 1г) и приобретают форму, более обычную 
д л я многих LeymerieUa s. str . , например таких, к а к L. (L.) recti
costata S a v . sp. п. 

Перегородочная линия описываемого э к з е м п л я р а отличается от 
таковой лектотипа [14, рис. 27] более длинной Б Л ] и значительно 
более узким Б С | ; отклонения эти, несмотря на то что они значи
тельны, следует отнести к р а з р я д у изменчивости. 

Н и з к о е сечение, свойственное этому виду, и листообразные 
ребра , слившиеся с такими ж е к р а е в ы м и бугорками, являются 
редкими п р и з н а к а м и среди LeymerieUa s. s t r . Поэтому из близких 
видов м о ж н о н а з в а т ь лишь вид L. (L.) acuticostata B r i n k m . и 
отчасти L. (L.) tera S a v . sp . п., отличия которых у к а з а н ы н и ж е 
при их описании. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-восток ур. Кугусем. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб, подзона «tardefurcata» 

З а п а д н о г о Копетдага . 

LeymerieUa (LeymerieUa) cf. acuticostata B r i n k m a n n 
Табл. XXXII, фиг. 2, 3 

1937. LeymerieUa acuticostata B r i n k m . [106, c. 11, 12, рис. 7 (только)]. 

Лектотип LeymerieUa acuticostata B r i n k m . рис. 7 ( только) . 
Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa tardefurcata, подзона L. germanica; 
кирпичный завод в Альгермиссене близ Хильдесгейма ( Ф Р Г ) . 
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К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 несколько 
поврежденный э к з е м п л я р , состоящий из темно-желтой слабо о ж е -
лезненной породы, и 2 фрагмента , состоящие из темно-желтого 
известковистого алевролита . Все э к з е м п л я р ы являются внутренни
ми я д р а м и и относятся к зрелой стадии. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , ым 
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Экз. 1264, табл. XXXII, 
ф и г . 2 29,5 (1) 0,30 0,30 0,16 0,43 0,57 0,16 

Экз. 3602, табл. XXXII, 
29,5 (1) 0,16 0,16 

ф и г . 3 35,0 (1) 0,35 0,30 0,18 0,42 0,56 0,18 

О п и с а н и е Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 0,08) , 
средней толщины, широкопупочная , с умеренно низким ( В Б / Т = 
= 1,2) субквадратным или субпрямоугольным сечением. Следует 
отметить, что все стороны выпуклы, и так как границы м е ж д у ни
ми не резкие, то сечение м о ж н о считать почти о в а л ь н ы м . В юной 
стадии, и д а ж е в зрелой при д и а м е т р е 24 мм толщина явственно 
превышает боковую высоту (см. т а б л . XXXII, фиг. 2г), но у ж е при 
д и а м е т р е 35 мм соотношение обратное (см. табл . XXXII , фиг. З в ) . 
Выпуклые бока отчетливо, но нерезко отделены от более слабо вы
пуклой наружной стороны. П у п к о в а я стенка з а к р у г л е н н а я и на
столько плавно переходит в боковые стороны, что границы м е ж д у 
ними не у л а в л и в а ю т с я . 

Р е б р а (их 26) начинаются прямо от шва и п о к р ы в а ю т всю 
пупковую стенку — особенность р е д к а я у Leymeriella s. s t r . Р е б р а 
в юной стадии (при диаметре 12—15 мм) тонкие, слабо S-образно 
изогнутые, на самых концах с небольшим расширением в виде 
площадки , через которую проходит короткая , едва з а м е т н а я про
д о л ь н а я бороздка , к а к у вида L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . 
Позднее , при диаметре 29 мм (см. табл . XXXII, фиг. 2 ) , ребра 
очень высокие листовидные, с острыми гребнями; постепенно по
в ы ш а я с ь , ребра переходят в такие ж е по строению к р а е в ы е бу
горки, несколько повернутые вперед на брюшной стороне и резко 
на ней об ры ва ющиеся , б л а г о д а р я чему на сифональной линии об
разуется очень у з к а я и глубокая бороздка (см. т а б л . XXXII , 
фиг. 2в). При диаметре 35 мм ребра и к р а е в ы е бугорки понижа
ются и приобретают ту форму, которую они имеют у лектотипа 
[106, рис. 7]. 
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Перегородочная линия не известна. 
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Под именем L. acuticostata 

Б р и н к м а н н описал и изобразил два о б р а з ц а зрелой стадии [106, 
рис. 7, 8], к с о ж а л е н и ю , воспроизведенные в виде довольно грубых 
рисунков. Эти образцы, оба происходящие из одной подзоны ниж
него альба (подзона L. germanica), по-видимому, не вполне одно-
возрастны. Тот из них, который ввиду несколько лучшей сохран
ности был принят автором в качестве лектотипа (там ж е , рис. 7 ) , 
по д а н н ы м Р . Б р и н к м а н н а , является «филогенетически более ран
ней формой» по отношению к другому. П р и н а д л е ж н о с т ь обоих 
экземпляров одному виду, однако , сомнительна: более поздний 
экземпляр отличается от раннего (лектотипа) меньшей толщиной, 
несколько более многочисленными и менее высокими ребрами и 
более узкой бороздкой на брюшной стороне (некоторые из этих 
отличий отмечает и Р . Б р и н к м а н н ) ; на основе этого э к з е м п л я р а 
следует выделить либо видоизменение вида acuticostata, либо са
мостоятельный вид, однако решить этот вопрос ввиду скудности 
м а т е р и а л а и неполноценности иллюстраций Р . Б р и н к м а н н а за
труднительно. 

М а н г ы ш л а к с к и е экземпляры хотя и сходны с лектотипом по 
основным п р и з н а к а м , но отличаются несколько более высокими 
ребрами и, возможно , большей шириной на ранних оборотах (см. 
табл . XXXII, фиг. 2г). 

Н а и б о л е е близким видом является LeymerieUa (L.) natzkyi 
G l a s u n . , который сходен с описываемым по форме низкого се
чения и высоким листовидным р е б р а м , р а с п р о с т р а н я ю щ и м с я д а ж е 
на пупковую стенку. Р а с с м а т р и в а е м ы й вид, однако , отличается от 
сравниваемого большей инволютностью, меньшей толщиной (если 
сравнивать э к з е м п л я р ы одинакового д и а м е т р а ) , а т а к ж е более вы
сокими и более тесно расположенными ребрами. Отличия от дру
гого близкого вида L. (L.) tera S a v . sp. п. у к а з а н ы н и ж е при его 
описании. 

В о з р а с т . И з трех имеющихся в коллекции автора экземпля
ров один происходит из зоны L. tardefurcata М а н г ы ш л а к а 
(ур. Т у р б а с ) ; второй о б н а р у ж е н в б а з а л ь н о м слое основания зо
ны Cleoniceras mangyschlakense ур . Кугусем и, безусловно, нахо
дился в переотложенном состоянии, будучи вымыт из отложений 
н и ж е л е ж а щ е й зоны L. tardefurcata (следует подчеркнуть , что 
в ур . Кугусем и окрестностях в пределах нескольких десятков ки
лометров промежуточная зона L. regularis отсутствует) ; третий 
экземпляр происходит из верхней части зоны L. tardefurcata юго-
восточных обрывов ур. Кугусем. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : ур. Турбас , юго-вост. 
часть ур. Кугусем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa ger
manica сев.-зап. части Ф Р Г . 
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LeymerieUa (LeymerieUa) tera 1 S a v e 1 i e v sp . n. 

Табл. XXXII, фиг. 4, 5; рис. 50 

1930. LeymerieUa tardefurcata ( L e y m e r i e ) O r b i g n y , Seitz [149, c. 25, 
табл. 4, фиг. 8]. 

Голотип экз. 2509, табл. XXXII, фиг. 4; нижний альб, зона Ley
merieUa tardefurcata; Мангышлак: ур. Кугусем. 

Д и а г н о з . Раковина слабо объемлющая, средней толщины, 
широкопупочная, с низким субовальным сечением. Ребра (их 
20—24) очень слабо саблеобразно изогнутые, в нижней части уз
кие, в верхней сильно расширяющиеся. Краевые бугорки умерен
но высокие, слабо повернутые вперед. Борозда наружной стороны 
умеренно глубокая. Перегородочная линия с сокращенным числом 
вспомогательных элементов, Н Л очень узкая, Б Л 1 слабо асиммет
ричная. 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 2 внутрен
них ядра, состоящие из желтого и светло-серого известковистого 
алевролита. 
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Экз. 2509, табл. XXXII, 28,0 (1) 0,36 0,33 0,36 0,38 0,47 0,20 
фиг. 4; голотип 

28,0 (1) 

Экз. 1749, табл. XXXII, 41,5 (1) 0,41 — 0,41 0,34 0,47 — фиг. 5 
41,5 (1) 

О п и с а н и е . Раковина слабо объемлющая ( В П / В П О = 0,22), 
средней толщины, широкопупочная , с низким (ВБ /Т = 0,8-М.О) 
субовальным сечением. В межреберной части плавно выпуклые 
боковые стороны отчетливо, но не резко отделены от несколько бо
лее узкой брюшной стороны; в реберной части бока менее вы
пуклы, но довольно резко отделены от вогнутой поверхности 
брюшной стороны (см. табл. XXXII, фиг. 4 в ) . Умеренно крутая 
(43°) и очень узкая ( Ш П С / Д = 0,06) пупковая стенка очень посте
пенно, без резкой границы, переходит в боковые стороны, но реб
ра на нее не распространяются. В В / Т = 0,91. Пупок умеренно глу
бокий. Жилая камера занимает половину последнего оборота. 

Ребра (их 20—24) очень слабо саблеобразно изогнутые, при 
диаметре 15—20 мм в нижней части узкие, острогребенчатые, а в 
верхней половине булавовидно расширяющиеся (см. табл. XXXII, 

1 Тега — округленная. 
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фиг. 4а, 46). Позднее б у л а в о в и д н а я часть еще более расширяется , 
удлиняется за счет нижней части и становится главной особенно
стью ребер; при этом верхняя ее поверхность уплощается , а про
филь ребер в плане становится ковшеобразным (см. табл . XXXII, 
фиг. 5а, 5 6 ) . М е ж р е б е р н ы е пространства широкие и слабовогнутые . 
К р а е в ы е бугорки умеренно высокие, толстые, слабо повернутые 
вперед. М е ж д у ними на брюшной стороне имеется умеренно глу
бокая бороздка (см. табл . XXXII, фиг. 4г, 4в). 

Перегородочная линия простая , с сокращенным числом эле
ментов (рис. 50) . Н Л весьма у з к а я (она з а н и м а е т меньше трети 
наружной стороны) , со слаборазвитыми средними и верхними 
п а р н ы м и ветвями; Н С очень ши
рокое, симметричное; очень сла
бо асимметричная , прямоуголь
ная Б Л ] , р а с п о л о ж е н н а я на са
мой середине боковой стороны, 
имеет хорошо развитую осевую 
ветвь, но нижние и средние пар
ные ветви слаборазвиты; BCi хо
рошо развитое , симметричное. 
Остальные элементы слаборазви
ты. Край пупка проходит через 
Б Л 2 . Из вспомогательных эле
ментов имеются только В Л 1 и 
BCi (последнее является шов
н ы м ) . 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . К рассматриваемому виду от
несен юный экземпляр диаметром 15 мм, изображенный О. Зейт-
цем в качестве L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . (см. синони
м и к у ) . Этот э к з е м п л я р не может п р и н а д л е ж а т ь виду tardefurcata, 
так как раковина последнего имеет меньшую толщину, а количе
ство ребер при таком диаметре обычно достигает 28 (на экзем
п л я р е О. Зейтца насчитывается 22 р е б р а ) . По форме раковины, а 
т а к ж е по числу слабо изогнутых широко расставленных ребер 
этот э к з е м п л я р изо всех Leymeriella s. s t r . более всего сходен с 
видом tera. 

П о низкому сечению и выпуклым боковым сторонам рассмат
риваемый вид близок к L. (L.) natzkyi G l a s u n . и L. (L.) acuti
costata B r i n k m . , но отличается от них субовальным сечением и 
иным характером ребер, которые менее, высоки, менее многочис
ленны, никогда не бывают листоватыми и не распространяются на 
пупковую стенку; к р а е в ы е бугорки вида tera отличаются от тако
вых сравниваемых видов меньшей высотой и они слабее повер
нуты вперед; борозда наружной стороны у сравниваемых видов 
более глубокая . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : ур. Кугусем, окрестно

сти к. Бесакты . 

Рис. 50. Перегородочная линия Ley
meriella (Leymeriella) tera S a v . sp. 
п. при диаметре 25 мм, ХЗ 

(табл. XXXII, фиг. 4; экз. 2509). 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . З а п а д н а я Австрия. 

LeymerieUa (LeymerieUa) aff. tera S a v e l i e v sp . n. 
Табл. XXXIII, фиг. 2; табл. XXXIY, фиг. 1 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 3 экзем
пляра зрелой стадии, п р е д с т а в л я ю щ и е собой ядра , состоящие из 

^ е м н о - ж е л т о г о известковистого алевролита , 
г н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Х^кз. 3583, табл. XXXIII, 
$ х фиг. 2 
Х ^ к з . 1638, табл. XXXIV, 

фиг. 1 

21,0 (1) 

29,2 (1) О
 

О
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"с
о 
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со
 

- 0,29 

0,38 

0,33 

0,30 

0,38 

0,44 

0,52 

0,53 

0,21 

0,10 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я , средней толщины, . 
5\i крайне широким пупком, с умеренно низким ( В Б / Т = 1 , 0 5 ) суб-
ГЧваДратным сечением (см. табл . XXXIV, фиг. 16) . Боковые сторо
н ы слабовыпуклые , отчетливо отделенные от вогнутой н а р у ж н о й 
С т о р о н ы . Пупок неглубокий. Пупковая стенка у з к а я и умеренно 
к р у т а я . 

Р е б р а (их 25—26) слабо саблеобразно изогнутые, в нижней 
/ ^ а с т и узкие, в верхней слабо р а с ш и р я ю щ и е с я . К р а е в ы е бугорки 
У м е р е н н о высокие, значительно повернутые вперед. 

По основным признакам р а с с м а т р и в а е м ы е э к з е м п л я р ы близки 
ГЧ L. (L.) tera S a v . sp . п., но отличаются от этого вида большей 
Толщиной, несколько большей эволютностью, более повернутыми 
^ п е р е д краевыми бугорками и ребрами , более многочисленными и 
^ч)ез наклонности к расширению в верхней половине. Недостаток 
^ М а т е р и а л а не позволяет окончательно решить вопрос об отноше
н и и этих экземпляров к виду tera, они могут быть и разновидно
стью этого вида , и представителями нового самостоятельного ' 
^ и д а . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : ур. Кугусем. 

LeymerieUa (LeymerieUa) brevicostata1 S a v e l i e v sp . n. 
Табл. XXXIII, фиг. 1, 3, 4;"рис. 51 

Голотип экз . 1262, т а б л . XXXII I , фиг. 3, рис. 51 ; нижний альб, . 
Х^она LeymerieUa tardefurcata. М а н г ы ш л а к : Кебир-Урпа . 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я , средней толщины,, 
^ ч и и р о к о п у п о ч н а я , с умеренно низким трапециевидным сечением.. 

1 Brevicostata — короткореберная. 
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Ребер 30, они короткие, слабо саблеобразно изогнутые, узкие,, 
острогребенчатые. М е ж р е б е р н ы е пространства широкие. Краевые 
бугорки очень высокие и узкие. Б о р о з д а на брюшной стороне 
очень глубокая , с почти отвесными склонами. Перегородочная ли
ния с узкой Н Л и очень слабо асимметричной Б Л ] . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 3. экзем
пляра , о т о б р а ж а ю щ и е все стадии роста. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 

_ 3 
к Е 

•X 

« 7, ь 
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2 Х 
С О 6 ? 

2 Ъ 

S « 
l i s 

я * § 

= о - о 
Ч ё . А а 

о 
Н 3 3 5 

Экз. 1753, табл. XXXIII, 23,0 (1) 0,36 0,32 0,39 0,29 0,41 0,17 
фиг. 1 

23,0 (1) 0,41 0,17 

Экз. 1262, табл. XXXIII, 40,0 (1) 0,35 0,31 0,30 0,38 0,52 0,18 
фиг. 3; голотип 

Экз. 3218, табл. XXXIII, 65,0.(1) 0,38 0,35 0,26 0,40 0,50 0,13 
фиг. 4 

65,0.(1) 0,38 0,35 0,26 0,40 0,50 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я 
( В П / В П О = 0,17ч-0,26) , средней толщины, широкопупочная , с уме* 
ренно низким ( В Б / Т = 1,06-М,18) трапециевидным сечением, с на
столько слабо скошенными боками , что сечение п р и б л и ж а е т с я к 
..прямоугольнику (см. т а б л . XXXIII , фиг. З е ) . Совершенно плоские 
боковые стороны весьма резко отделены от сильно вогнутой брюш
ной стороны. Пупок умеренно глубокий. Пупочная стенка умеренно 
у з к а я ( Ш П С / Д = 0,084-0,09) , умеренно крутая (40—45°) , в верх
ней части постепенно, по закругленной поверхности, с л и в а ю щ а я с я 
с боковыми сторонами. ВВ/Т = 0 ,93-М,05 . Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т 
не менее половины последнего оборота . 

Ребер 30, они короткие, слабо саблеобразно изогнутые, узкие, 
острогребенчатые, слабо и без резкого перехода р а с ш и р я ю щ и е с я 
в верхней части, разделенные относительно широкими межребер
ными пространствами (табл . XXXIII , фиг. За, 3 6 ) . Краевые бу
горки очень высокие, узкие (иногда почти листовидные) ; круто-
о б р ы в а ю щ и е с я вблизи сифональной линии, из-за чего на брюшной, 
стороне образуется глубокая борозда с почти отвесными склона
ми (см. табл . XXXIII , фиг. Зг, 4 s ) . 

Перегородочная линия была полностью прослежена только у 
голотипа (рис. 51 ) . Н Л узкая , с почти совершенно неразвитыми 
средними и верхними парными ветвями; Н С широкое и симмет-
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ричное; Б Л i у з к а я , прямоугольная , по длине р а в н а я Н Л , очень 
слабо асимметричная , с хорошо развитыми тремя нижними вет
вями, слабо развитыми средними парными ветвями (причем сим
метрия их н а р у ш е н а ) и совершенно неразвитыми верхними; BCi 
широкое и симметричное; Б Л 2 очень с л а б о р а з в и т а я (через нее про
ходит пупковый к р а й ) . Остальные элементы ( Б С 2 , В Л Ь В С Ь В Л 2 , 
В С 2 ) еще более слаборазвиты. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . Имеющиеся три э к з е м п л я р а 
позволяют хотя и не с полной последовательностью, но вполне 
четко проследить основные изменения, н а б л ю д а ю щ и е с я с ростом 
раковины. 

При диаметре 10 мм сечение низкое, боковые стороны слабо
выпуклые. Р е б р а в верхней половине расширяются и на середине 

Рис. 51. Перегородочная 
линия LeymerieUa (Ley
merieUa) brevicostata 
S a v . sp. п. при диаметре 
38 мм, ХЗ; голотип 
(табл. XXXIII, фиг. 3; 

экз. 1262). 

образующейся треугольной площадки несут короткую срединную 
бороздку, к а к у L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . 

В юной стадии (при д и а м е т р е 10—15 мм) срединная бороздка 
на концах ребер исчезает, но узкие треугольные площадки оста
ются. К р а е в ы е бугорки заметно возвышаются над брюшной сторо
ной (см. табл . XXXIII , фиг. 1). 

З р е л а я и в зрослая стадии (диаметр 15—55 м м ) , у ж е в общем 
виде обрисованные выше, характеризуются высокими, острогре
бенчатыми ребрами и хорошо развитыми к р а е в ы м и бугорками 
(см. табл . XXXIII , фиг. 3 ) . 

В старческой стадии сечение повышается (см. табл . XXXIII , 
фиг. 4 6 ) , ребра явственно расширяются , их плоская поверхность 
иногда вдавлена (см. табл . XXXIII , фиг. 4 а ) . К р а е в ы е бугорки 
сильнее повернуты вперед и несколько понижены. Б о р о з д а на на
ружной стороне по-прежнему р е з к а я и глубокая (см. табл . XXXIII , 
фиг. 4 в ) . 

От LeymerieUa (L.) tera S a v . sp . п. отличается плоскими бока
ми и более многочисленными р е б р а м и . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н ы й М а н г ы ш л а к : Кебир-Урпа; 

Юго-Вост. М а н г ы ш л а к ; юго-вост. часть ур . Кугусем. 
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Leymeriella (Leymeriella) aff. brevicostata S a v e l i e v sp. n. 

Табл. XXXIII, фиг. 5; рис. 51 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . Имеется 
лишь 1 неполное ядро взрослого экземпляра , состоящее из темно-
желтой кальцитизированной породы. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм (экз. 3245, табл . XXXIII , фиг. 5 ) : 
диаметр раковины 54 ,5 (1 ) ; высота боковая 0,32; высота внутрен
няя 0,33; толщина 0,27; диаметр пупка 0,39; диаметр пупкового 
к р а я 0,48; ширина наружной стороны 0,13. 

Рис. 52. Перегородочная линия Leymeriella (Leymeriella) afl. brevicostata S a v . 
sp. п. при диаметре 40 мм, ХЗ (табл. XXXIII, фиг. 5; экз. 3245). 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я ( В П / В П О = 0,14), 
у п л о щ е н н а я , широкопупочная , с умеренно низким ( В Б / Т = 1 , 2 3 ) 
трапециевидным сечением (табл . XXXIII , фиг. 5 6 ) . Боковые сторо
ны плоские, слабо скошенные, весьма резко отделенные от вогну
той брюшной стороны. Пупок неглубокий. Ребер 30, они короткие, 
слабо с а б л е о б р а з н о изогнутые, узкие, острогребенчатые. К р а е в ы е 
бугорки умеренно высокие. Б о р о з д а на наружной стороне у з к а я , 
умеренно глубокая . 

Перегородочную линию удалось срисовать полностью (рис. 52 ) . 
Н Л умеренно ш и р о к а я (она з а н и м а е т почти всю н а р у ж н у ю сторо
н у ) , с длинными, вертикально поставленными нижними парными 
ветвями, высоким СС и умеренно развитыми средними и верхни
ми парными ветвями. Н С широкое (оно з а н и м а е т половину боко
вой стороны) , слабо асимметричное; БЛ[ у зкая , явственно асим
метричная , с хорошо развитыми тремя нижними ветвями и уме
ренно развитыми средними ветвями; Б С | относительно очень ши
рокое, асимметричное; Б Л 2 короткая , с л о ж н о расчлененная ; Б С 2 

относительно большое, сложно зазубренное ; через него проходит 
пупковый край . Вспомогательные элементы ( В Л ь BCi, В Л 2 и ВС 2 ) 
слаборазвиты , из них В С 2 , являющееся шовным, в ы р а ж е н о в ви
де слабого зубца. Антисифонная лопасть ш и р о к а я , по длине рав 
ная Н Л , с нечетко развитой симметрией вторичных ветвей. Осталь
ные внутренние элементы немногочисленны: B H C i узкое, асим
метричное, сложно рассеченное; В Н Л ) узкая , асимметричная ; 
В Н С 2 невысокое; В Н Л 2 очень м а л е н ь к а я (в виде з у б ц а ) . 

С р а в н е н и я . Описываемый единственный экземпляр наиболь
шее сходство имеет с видом L. (L.) brevicostata S a v . sp. п.; ве-
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роятно, он относится к особой разновидности этого вида, но от 
окончательного вывода приходится отказаться из-за недостаточно
сти данных. Описываемый экземпляр отличается от эк земпляров 
L. (L.) brevicostata S a v. sp. п. меньшей толщиной, менее глубоким 
пупком, а т а к ж е менее высокими ребрами и более низкими крае 
выми бугорками. Следует подчеркнуть, что все признаки , харак 
теризующие форму ребер и краевых бугорков, у рассматриваемо-
т о э к з е м п л я р а совершенно сходны с аналогичными элементами 
скульптуры вида brevicostata; различие заключается лишь в сте
пени в ы р а ж е н и я . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa tardefurcata. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : юго-вост. часть ур. Ку

гусем. 
Подрод NEOLEYMERIELLA S a v e l i e v subgen. п. 

LeymerieUa (Neoleymeriella) consueta C a s e y 
Табл. XXXV, фиг. 1—4; рис. 53 

71822. Ammonites canteriatus ( D e f r a n e e ) B r o n g n i a r t [107, табл. VI, 
фиг. 7]. 

1908. Hoplites (LeymerieUa) sp.— промежуточная между H. (L.) tardefurcata 
( L e y m . ) Or b. и H. (L.) regularis ( B r u g . ) Orb . , J a c o b [128, табл. VIII, 
фиг. 22 (только)]. 

? 1847. Ammonites regularis B r u g u i e r e , Pictet et Roux [139, табл. VII, фиг. За, 
36 (не табл. VII, фиг. Зс)]. 

?1947. LeymerieUa canteriata ( D e f r a n e e ) B r o n g n i a r t , Breistroffer [104, 
с. 70]. 

1957. LeymerieUa (LeymerieUa) consueta C a s e y [111, c. 53, 54, табл. 9, фиг. 8, 
8a; табл. 10, фиг. 5, 5a, 5в, 13 (только), текст, фиг. 1]. 

Голотип LeymerieUa (LeymerieUa) consueta C a s e y [111, 
т а б л . 10, фиг. 13] нижний альб, подзона regularis В р е к л ь ш е м а , 
Сюррей (Англия ) . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 7 целых 
экземпляров и 3 фрагмента . М а т е р и а л о т о б р а ж а е т все стадии ро
ста. Все экземпляры представляют собой внутренние ядра , состоя
щие из темно-желтого алевролита . 
О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Экз. 3264, табл. XXXV, 25,0 (1) 0,34 0,34 0,34 0,42 0,56 0,20 
фиг. 1 

25,0 (1) 

Экз. 3270, табл. XXXV, 37,5 (1) 0,33 0,33 0,32 0,40 0,49 0,19 
фиг. 2 

37,5 (1) 

Экз. 3702, табл. XXXV, 43,0 (1) 0,34 0,32 0,31 0,40 0,51 0,13 
фиг. 3 

43,0 (1) 

Экз. 3275, табл. XXXV, 51,2 (1) 0,32 0,32 — 0,43 0,50 0,12 
фиг. 4 

51,2 (1) 
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О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я (обороты 
п е р е к р ы в а ю т только краевые бугорки) , средней толщины, широко
пупочная, с умеренно низким ( В Б / Т = 1,04-1,2) субтрапециевидным 
сечением. Узкая и вогнутая ( б л а г о д а р я наличию краевых бугор
ков) н а р у ж н а я сторона резко отделена от боковых сторон, кото
рые в верхней части очень слабо вогнуты, а в нижней сильно вы
пуклы (см. табл . XXXV, фиг. 4 в ) . Умеренно у з к а я ( Ш П С / Д = 
= 0,084-0,12) средненаклоненная пупковая стенка, плавно закруг
ляясь , совершенно постепенно переходит в поверхность боковых 

Рис. 53. Перегородочная 
линия Leymeriella (Neo
leymeriella) consueta Ca

s e y . 
A — при д и а м е т р е 27 мм, 
X 3 ( т а б л . XXXV, фиг. 2; 
экз . 3270); Б— при д и а м е т 
ре 30 мм, X 3 (табл . XXXV, 

фиг. 3; экз . 3702). 

сторон; ее поверхность почти полностью покрыта нижними окон
чаниями ребер. Пупок весьма неглубокий. Н а и б о л ь ш а я выпук
лость н а б л ю д а е т с я в нижней трети высоты оборота , несколько 
выше пупкового к р а я . Ж и л а я к а м е р а з анимает около половины 
последнего оборота . 

Р е б р а (19—24, число их изменяется в зависимости от стадии 
роста) слабо интегралообразно изогнутые; при больших диамет
рах ребра с а б л е о б р а з н ы е либо почти прямые, со срединной бо
роздкой в верхней части (см. табл . XXXV, фиг. За, 4 а ) . Боковые 
бугорки высокие, шиловидные; они располагаются несколько вы
ше середины боков и вместе с к р а е в ы м и бугорками достигают 
наибольшей резкости при д и а м е т р е 25—35 мм (см. табл . XXXV, 
фиг. 3 6 ) . К р а е в ы е бугорки высокие, острые, повернутые вперед. 
Н а сифональной линии н а б л ю д а е т с я у з к а я г л а д к а я полоска, раз 
д е л я ю щ а я окончания краевых бугорков. 

Перегородочная линия (рис. 53) характеризуется узкими лопа
стями, широкими, к в а д р а т н ы м и и слабо расчлененными седлами, 
а т а к ж е сильно сокращенным количеством вспомогательных эле
ментов. Н Л у з к а я (она по площади занимает около трети наруж
ной стороны) , со слаборазвитыми средними и верхними парными 
ветвями; НС широкое, явственно асимметричное; Б Л ] у зкая , длин
н а я , прямоугольная , по длине лишь немногим п р е в ы ш а ю щ а я Н Л , 
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очень слабо асимметричная (брюшная ее ветвь несколько припод
нята по сравнению со спинной ветвью) , с весьма слабо р а з в и т ы м и 
нижними парными ветвями и отсутствующими верхними п а р н ы м и 
ветвями; BCi широкое, не расчлененное на две части; Б Л 2 слабо
р а з в и т а я (через нее проходит край п у п к а ) ; Б С 2 широкое, разде 
ленное на две части. Из вспомогательных элементов имеется лишь 
В Л ] , через которую проходит шов пупка. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . Н а основе изменения скульпту
ры и лишь отчасти формы раковины были выделены 6 стадий ро
ста. Н а и б о л ь ш е е значение при выделении этих стадий имеют эта
пы появления и исчезновения либо ослабления ребер и двух типов 
бугорков. 

1 стадия (диаметр 0—3 м м ) . Сечение круглое; раковина уме
ренно о б ъ е м л ю щ а я и гладкая . 

2 стадия (диаметр 3—6 м м ) . Сечение овальное . Н а р у ж н а я сто
рона с л а б о в ы п у к л а я . Р а к о в и н а умеренно о б ъ е м л ю щ а я . П о я в л я 
ются слаборазвитые саблеобразно изогнутые ребра , р а з в и т ы е 
лишь в нижней части оборота . 

3 стадия (диаметр 6—10 м м ) . Сечение в виде невысокого пря 
моугольника. Н а р у ж н а я сторона плоская . Ребер 28—30, они слабо 
саблеобразно изогнуты, полностью покрывают боковые стороны. 
Появляются низкие краевые бугорки, которые не возвышаются 
над н а р у ж н о й стороной; последняя на сифональной линии имеет 
узкую гладкую полоску. 

4 стадия разделяется на две подстадии. 
Подстадия «а» (диаметр 10—15 м м ) . Сечение субтрапециевид

ное. Н а р у ж н а я сторона вогнутая . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я . 
Ребер 24, они слабо интегралообразно изогнуты. Умеренно разви
тые к р а е в ы е бугорки возвышаются над брюшной стороной. Появ
ляются боковые бугорки (см. т а б л . XXXV, фиг. 1) . 

Подстадия «б» (диаметр 15—35 м м ) . Сечение более высокое , 
но форма не меняется . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я . Ребер 19—24, 
они интегралообразно изогнуты. К р а е в ы е и боковые бугорки хо
рошо развиты; при д и а м е т р е 25—35 мм они достигают наиболь
шей резкости (см. табл . XXXV, фиг. 2, 3 ) . Боковые бугорки вна
чале расположены на середине боковых сторон, а затем смеща
ются к к р а ю пупка. 

5 стадия (диаметр 35—50) . Сечение и степень объемлемости , 
а т а к ж е количество ребер не меняются . Н а р у ж н а я сторона уме
ренно вогнутая . Около половины последнего оборота занято упло
щенными, почти п р я м ы м и ребрами, на концах расширенными и со 
срединной бороздкой. Б о к о в ы е бугорки исчезают, к р а е в ы е пони
ж а ю т с я . П о я в л я ю т с я пережимы (см. табл . XXXV, фиг. 4 ) . 

6 стадия (диаметр более 50 м м ) . В коллекции отсутствуют 
э к з е м п л я р ы этой стадии, но на основании общего изменения 
скульптуры в конце пятой стадии (см. т а б л . XXXV, фиг. 4) и по 
аналогии с признаками очень крупного э к з е м п л я р а L. (N.) соп-
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sueta va r . magna C a s e y , изображенного P . Кейси [111, табл . 9, 
фиг. 4], можно полагать , что эта стадия, я в л я ю щ а я с я старческой,, 
характеризуется общим ослаблением скульптуры и понижением 
краевых бугорков. 

Интерес представляет присутствие 28—30 ребер в..третьей ста
дии при наличии 19—24 ребер во взрослом состоянии (4 и 5 ста
д и и ) ; обычное изменение количества ребер заключается в посте
пенном его увеличении с ростом. Р . Кейси отмечает среднее коли
чество ребер рассматриваемого вида 24, но пределы колебания их 
числа он не у к а з ы в а е т [111, с. 54] 

З а м е ч а н и е и с р а в н е н и я . К а к по общей форме, так и 
по наличию шиповатых боковых бугорков наиболее близким я в л я 
ется вид L. (N.) pseudoregularis S e i t z , отличия которого приве
дены н и ж е при его описании. Отличия от var . magna и L. (N.) re
gularis (В г u g.) O r b. у к а з а н ы P . Кейси [111, с. 53, 54]. 

Взрослый экземпляр «Ammonites» regularis В г u g., и зображен
ный в работе [139, табл . 7, фиг. За, Зв], под сомнением отнесен к 
р а с с м а т р и в а е м о м у виду, с которым он сходен по форме раковины, 
наличию резко в ы р а ж е н н ы х боковых бугорков и количеству ребер 
(на рисунке цитируемого образца насчитывается 22 р е б р а ) ; v a r . 
magna, с которой ( т а к ж е под сомнением) Р . Кейси с б л и ж а е т рас
сматриваемый швейцарский экземпляр [111, с. 54], характеризуется 
менее многочисленными ребрами . Некоторое недоумение вызы
вает наличие у рассматриваемого о б р а з ц а при диаметре 56 мм 
(этот р а з м е р соответствует окончанию взрослой стадии) чрезвы
чайно высоких краевых бугорков [139, т а б л . 7, фиг. Зв]. Вероятно , 
это ошибка художника , так как на этой стадии роста д а н н ы е бу
горки д о л ж н ы быть значительно более низкими, как у равнове
ликого мангышлакского э к з е м п л я р а (см. табл . XXXV, фиг. Ав). 

П о д сомнением к р а с с м а т р и в а е м о м у виду отнесен плохо изо
б р а ж е н н ы й э к з е м п л я р , фигурирующий в работе [107] под назва
нием Ammonites canteriatus D е f г. (см. синонимику) . Этот экзем
пляр о б л а д а е т крупными краевыми бугорками; можно предпо
лагать , что он о б л а д а е т т а к ж е крупными боковыми бугорками, 
так к а к явственно видно, что н и ж н я я часть оборота сильно вы
пуклая (а это н а б л ю д а е т с я у Neoleymeriella при наличии крупных 
боковых бугорков) . В последней половине оборота насчитывается 
12 ребер, всех ребер в последнем обороте, вероятно , 25—26. Эти 
признаки , а т а к ж е быстрое увеличение высоты оборотов с ростом 
более всего напоминают автору вид L. (N.)' consueta C a s e y . 
Существуют другие точки зрения относительно этого рисунка (см. 
н и ж е замечания к виду pseudoregularis); спорный вопрос этот бу
дет разрешен лишь тогда, когда оригинал будет заново описан и 
и з о б р а ж е н . 

Описанный вид L. (N.) consueta C a s e y в С С С Р отмечается 
впервые. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella regularis. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды, к. Бе-
сакты, К а м ы ш т ы . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб, зона L. regularis Англии 
и Франции; нижний альб Швейцарии? 

LeymerieUa (Neoleymeriella) diabolus C a s e y 

Табл. XXXV, фиг. 5 - 7 

? 1847—1853. Ammonites regularis B r u g u i e r e , Pictet et Roux [139, табл. 7, 
фиг. Зс (только)]. 

1957. LeymerieUa (LeymerieUa) diabolus C a s e y , [111, c. 56, 57, табл. 9, фиг. 6, 
6а]. 

1966. LeymerieUa (Neoleymeriella) diabolus C a s e y , Савельев [89, с. 6]. 

Голотип LeymerieUa (LeymerieUa) diabolus C a s e y , 1957, 
табл . 9, фиг. 6, 6a. Н и ж н и й альб , конденсированные regularis-
mammillatum слон; Б е т ф о р т ш а й р , Англия. 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 3 экзем
пляра зрелой стадии, представляющие собой железистые септиро-
ванные внутренние ядра , и около 10 обломков . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Экз. 1267, табл. XXXV, 18,9 (1) 0,32 0,32 0,27 0,38 0,52 0,65 
фиг. 5 

18,9 (1) 

Экз. 1264, табл. XXXV, 19,2 (1) 0,35 0,35 0,28 0,44 0,60 — фиг. 6 
19,2 (1) 

Экз. 1268, табл. XXXV, 30,1 (1) 0,35 0,35 0,41 0,41 0,56 0,54 
фиг. 7 

30,1 (1) 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я (перекрываются 
только к р а е в ы е бугорки) , у п л о щ е н н а я (Т /Д = 0,26-г-0,32), широко
пупочная, с субтрапециевидным умеренно низким ( В Б / Т = 1 , 1 ч -
4-1,2) сечением (см. т а б л . XXXV, фиг. 7 6 ) . Если р а с с м а т р и в а т ь 
контур сечения с учетом бугорков, то его форма шестиугольная , 
с вогнутыми сторонами. Боковые стороны в нижней части слабо
выпуклые, в верхней очень слабовогнутые. Узкая брюшная сторо
на плоская или с л а б о в ы п у к л а я . Пупковая стенка умеренно поло
гая (25—30°) , почти совершенно не отделенная от боковых сторон. 
Н а и б о л ь ш а я толщина наблюдается на середине боковых сторон, 
она совпадает с положением боковых бугорков. 
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Скульптура испытывает значительные изменения д а ж е при 
небольших д и а м е т р а х . Д о д и а м е т р а 10 мм ребра тонкие, остро
гребенчатые, тесно расположенные (при д и а м е т р е 10 мм их насчи
тывается не менее 30) , начинающиеся прямо от пупкового шва и 
пересекающие боковые стороны с очень слабым наклоном вперед; 
при этом у ж е появившиеся к р а е в ы е бугорки низкие, не возвышаю
щиеся над сифональной линией, на которой расположена очень 
у з к а я г л а д к а я полоска (см. табл . XXXV, фиг. 5а, 6 ) . Позднее реб
ра очень быстро становятся р а з р е ж е н н ы м и (при диаметре 18 мм 
насчитывается 21—23 ребра , см. табл . XXXV, фиг. 5, 6 ) , в сред
ней их части образуется плоский высокий выступ, постепенно пре
в р а щ а ю щ и й с я в боковой бугорок; к р а е в ы е бугорки удлиняются 
с образованием рогообразных шипов. 

Х а р а к т е р н ы е особенности скульптуры зрелой стадии прослежи
ваются на наиболее крупном экземпляре , диаметр которого дости
гает 30,1 мм (см. табл . XXXV, фиг. 7 ) ; так как он полностью сеп-
тированный, то его действительный диаметр был не менее 50 мм. 

Ребер 14, они прямые и имеют сложное строение. В нижней ча
сти, до бокового бугорка , они узкие, острогребенчатые; в верхней 
части, м е ж д у боковыми и краевыми бугорками, ребра сильно рас
ширяются и, по-видимому, разветвляются с образованием эллип
соидальной петли (см. табл . XXXV, фиг. 7 а ) . Следует отметить, 
что по Р . Кейси [111, с. 56], в разветвленной части ребер образу
ется по три р е б р ы ш к а , но на рассматриваемом экземпляре кол
лекции автора , очевидно, из-за поврежденности ядра , прослежива
ется лишь по два ребрышка . Боковые бугорки повреждены, но ха
рактер их сохранившихся частей указывает , что они были весьма 
высокими и шиповатыми. Гораздо лучше сохранившиеся краевые 
бугорки редко расставленные, чрезвычайно высокие, сильно на
клоненные в стороны; их не сохранившиеся кончики, вероятно, 
были слегка загнутыми, к а к это показано в виде реставрации на 
рисунках Р . Кейси [111, т а б л . 9, фиг. 6а] и автора (см. 
табл . XXXV, фиг. 76). 

З а м е ч а н и я . Р а с с м а т р и в а е м ы й вид был описан Р . Кейси из 
конденсированных regularis-mammillatum слоев Англии по един
ственному э к з е м п л я р у зрелой стадии, признаки которого резко 
выделяются внутри рода. Описывая этот вид, названный автор 
у к а з ы в а е т : «Характерными п р и з н а к а м и являются необычайно 
прямые ребра , очень р е з к а я бугорчатость и расщепление ребер на 
три ребрышка . Ни один другой вид этого рода не имеет ребер та
кого типа, так к а к р а з д в а и в а н и е ребер, наблюдающееся , иногда 
у Leymeriella (Epileymeriella) из группы hitzeli, совершенно иное. 
Leymeriella crassa S p a t h , вероятно, является наиболее близкой 
формой, так к а к имеет такие ж е толстые обороты и высоко рас
положенные боковые бугорки, однако она менее шиповата и реб
ра ее менее широко расставлены» [111, с. 56, 571. 

Следует отметить, что признаки вида L. (N~.) diabolus C a s e y 
•еще недостаточно выяснены, так как егр в з р о с л а я стадия и пере-
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городочная линия неизвестны. Хотя наиболее крупный м а н г ы ш -
лакский э к з е м п л я р этого вида относится к взрослой стадии (его 
д и а м е т р был не менее 50 м м ) , у него отсутствует ж и л а я к а м е р а ; 
сохранившаяся его септальная часть и по р а з м е р а м , и по 
скульптуре сходна с голотипом, который, однако , представляет 
собой, к а к у к а з ы в а е т Р . Кейси, целый экземпляр с сохранившейся, 
жилой камерой . Интересно отметить, что названный мангышлак-
ский экземпляр отличается от голотипа неожиданным сгущением 
ребер вблизи окончания оборота (см. табл . XXXV, фиг. Та). Н а 
основании этого, однако , было бы преждевременным сделать вы
вод о том, что такое ж е уплотнение ребер будет п р о д о л ж а т ь с я в 
неизвестной еще взрослой стадии, так к а к оно м о ж е т о к а з а т ь с я 
временным подобно н а б л ю д а ю щ и м с я периодическим сгущениям 
ребер у вида L. (N.) renascens S e i t z . 

Описываемые э к з е м п л я р ы L. (N.) diabolus C a s e y , происхо
д я щ и е из нормальных слоев зоны LeymerieUa regularis нижнего ' 
альба М а н г ы ш л а к а , являются первым а р г у м е н т и р о в а н н ы м 1 у к а 
занием о наличии этого вида за пределами Англии. Н а М а н г ы ш 
л а к е этот вид не является редким, так к а к кроме трех и з о б р а ж е н 
ных экземпляров с Ю ж н о г о М а н г ы ш л а к а (ур. Турбас ) автор рас
полагает десятью обломками , происходящими из о в р а г а Келенды 
и окрестностей к. Бесакты. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : ур. Турбас , овраг К е 

ленды, к. Бесакты. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб, конденсированные слои 

зон LeymerieUa regularis и Douvilleicuas mammillatum Англии. 

LeymerieUa (Neoleymeriella) aff. diabolus C a s e y 

Табл. XXXIV, фиг. 4 

В коллекции имеется один о б р а з е ц зрелой стадии, на септиро-
ванной части которого сохранилась раковина . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм (экз . 1697, табл . XXXIV, фиг. 4 ) : 
диаметр раковины 34 ,0 (1 ) ; высота боковая 0,33; высота внутрен
няя 0,33; толщина 0,26; д и а м е т р пупка 0,45; д и а м е т р пупкового' 
к р а я 0,64; ширина наружной стороны 0,16. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , ш и р о 
копупочная , с субтрапециевидным умеренно низким сечением. 
Умеренно пологая пупковая стенка не отделена от боковых сто
рон. Н а р у ж н а я сторона вогнутая . Ребер 15, они прямые , несколько 
наклоненные вперед, до д и а м е т р а 10 мм очень частые и тонкие, 
а затем грубые, редкие и широко расставленные . Боковые и крае 
вые бугорки высокие, шиповатые. 

1 Впервые вид L. (N.) diabolus C a s e y был обнаружен автором в нижне-
альбских отложениях Мангышла.ка в 1966 г. [89, с. 6]. 
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С р а в н е н и я . Этот единственный в коллекции экземпляр по 
наличию прямых ребер и высоких бугорков весьма близок к L. (N.) 
diabolus C a s e y , но отличается от него несколько меньшей тол
щиной, менее высокими бугорками и отсутствием расщепления 
ребер на пространстве между боковыми и краевыми бугорками; 
на этом пространстве у вида L. (N.) diabolus C a s e y ребра силь
но расширяются и расщепляются на три или на два ребрышка , 
на сравниваемом ж е о б р а з ц е этого не наблюдается . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона Leymeriella regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к . 

Leymeriella (Neoleymeriella) rudis C a s e y 

Табл. XXXIV, фиг. 5; рис. 54 

11841. Ammonites regularis B r u g u i e r e , Orbigny [135, табл. 71, фиг. 3 (только)]. 
1957. Leymeriella (Leymeriella) rudis C a s e y [111, c. 54, 55, табл. 7, фиг. 10; 

табл. 8, фиг. 6]. 
1966. Leymeriella (Neoleymeriella) rudis C a s e y , Савельев [89, с. 6]. 

Голотип Leymeriella (Leymeriella) rudis C a s e y [111, 1957, 
т а б л . 8, фит. 6]; нижний альб , конденсированные regularis-mammil-
latum слои Новиона близ М а ш е р о м е н и л я (Северная Ф р а н ц и я ) . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 2 фрагмен
та, из которых один представляет собой полностью септированное 
ядро , состоящее из светлой кальцитизированной породы (этот эк
з е м п л я р и з о б р а ж е н на табл . XXXIV, фиг. 5 ) , другой состоит из 
темно-серото фосфорита . 

• О с н о в н ы е р а з м е р ы, мм 
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Экз. 3666 
Экз. 1702, табл. XXXIV, 

фиг. 5 

31,5 (1) 
36,7 (1) 

0,38 
0,35 0,35 

0,42 
0,42 

0,42 
0,47 0,48 

0,28 
0,21 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я 
( В П / В П О = 0,21), в здутая , широкопупочная , с низким ( В Б / Т = 0,9) 
шестиугольным сечением (см. табл . XXXIV, фиг. 5 в ) . Б о к о в ы е 
стороны в верхней трети слабо вогнутые, а в н и ж е л е ж а щ е й части 
в ы п у к л ы е , плавно переходящие в умеренно пологую (20—25°) , не 
отделенную от них пупковую стенку. Н а р у ж н а я сторона ш и р о к а я , 
вогнутая в виде буквы V, но с уплощенной нижней частью, так 
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как на сифональной линии располагается очень узкая плоская по
лоса (см. табл . XXXIV, фиг. 5г ) . Н а и б о л ь ш а я выпуклость распо
л а г а е т с я на середине боков. 

Ребер 9 в полуобороте, они грубые, очень слабо изогнутые, на
чинающиеся от пупкового шва (поэтому пупковая стенка полно
стью покрыта зачаточными р е б р а м и ) . Боковые бугорки высокие, 
с широким основанием, до д и а м е т р а 25 мм шиповатые, позднее 
плоские, листовидные; верхние окончания их вплотную примы
кают к нижним к р а я м н а р у ж н ы х бугорков. Последние высокие,. 

Рис. 54. Перегородочная линия и строение перегородки LeymerieUa (Neoleyme
riella ) rudis C a s e y . 

A — перегородочнал линия при д и а м е т р е 36 мм, Х З ( т а б л . XXXIV, фиг. 5; экз . 1702); 
Б — строение перегородки при д и а м е т р е 38 мм, Х 2 (тот ж е э к з е м п л я р ) . 

до д и а м е т р а 26 мм резко шиповатые , позднее более притуплённые, 
повернутые вперед. 

Перегородочная линия (рис. 54, Л) весьма близка к той пере
городочной линии, которая была и з о б р а ж е н а А. Орбиньи в каче
стве п р и н а д л е ж а щ е й виду Ammonites regularis В г u g. [135,. 
т абл . 7 1 , фиг. 3], а затем отнесена Р . Кейси к виду L. (N.) rudis 
C a s e y [111, с. 54, 55]. Н Л узкая , с умеренно развитыми средни
ми парными ветвями; Н С широкое , резко асимметричное; В Л ] уз
к а я , почти симметричная , с умеренно развитыми тремя нижними 
ветвями и неясно в ы р а ж е н н ы м и средними парными ветвями, по 
длине р а в н а я наружной лопасти; БС) широкое (в противополож
ность узкому БС] вышеупомянутой перегородочной линии, изобра
женной в работе А. О р б и н ь и ) . Остальные элементы слаборазвиты. 
Строение перегородки (см. рис. 53, Б) характеризуется равной 
углубленностью Н Л , обеих Б Л и А Л , ввиду чего соответственные 
лопасти отсутствуют. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . По д а н н ы м Р . Кейси, наиболее 
близким видом является L. (N.) crassa S р a t h, у которого, одна
ко, « . . .ребра не так широко расставлены, боковые бугорки р а с 
положены близко к брюшной стороне и ребра более изогнуты 
между бугорками» [111, с. 55]. 

Следует отметить, что и L. (N.) rudis C a s e y , и в особенности 
L. (N.) crassa S р a t h пока еще очень слабо изучены,, т ак к а к они 

г 

Б 
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известны по немногим э к з е м п л я р а м плохой сохранности. Вид 
L. (N.) crassa S р a t h, первоначально выделенный без описания 
в качестве вариетета вида L. regularis (В r u g . ) O r b . , был иллю
стрирован лишь увеличенным и реконструированным поперечным 
сечением [159, табл . V I I , фиг. 3], воспроизведенным с фрагмента 
плохой сохранности. Ввиду этого Р . Кейси предложил [111, с. 51] 
в качестве лектотипа этого вида считать э к з е м п л я р Ч. Ж а к о б а из 
Верхней Савойи, описанный им как Hoplites (LeymerieUa) regu
laris В г u g. sp . [127, т а б л . V I I , фиг. 24а, 24в]. Если сравнивать изо
б р а ж е н н ы й нами м а н г ы ш л а к с к и й э к з е м п л я р (см. табл . XXXIV. 
фиг. 5) с лектотипом L. (N.) crassa S р a t h и голотипом L. (N.) 
rudis C a s e y , и з о б р а ж е н н ы м Р . Кейси, то можно заметить , что 
по количеству ребер и по их изогнутости он з а н и м а е т промежуточ
ное положение между этими типовыми э к з е м п л я р а м и М а н г ы ш 
лакский э к з е м п л я р , однако , был отнесен к L. (N.) rudis C a s e y 
на основании того, что у него боковые бугорки менее приближены 
к брюшной стороне, чем у L. (N). crassa S р a t h, кроме того, если 
учесть, что у голотипа L. (N.) rudis C a s e y , который представляет 
собой очень крупный э к з е м п л я р , с уменьшением д и а м е т р а количе
ство ребер д о л ж н о увеличиваться , то при размере , равном размеру 
мангышлакского э к з е м п л я р а , разница в количестве ребер между 
ними д о л ж н а с г л а ж и в а т ь с я либо исчезнуть. Таким образом , по 
совокупности признаков описываемые м а н г ы ш л а к с к и е экземпляры 
д о л ж н ы быть отнесены к L. (N.) rudis C a s e y , некоторая ж е не
уверенность в этом вопросе объясняется отсутствием твердых 
критериев д л я разграничения видов L. (N.) crassa S р a t h и L. 
(N.) rudis C a s e y . Эти д в а вида очень близки и будущие иссле
дования , быть может, покажут , что второй является разновидно
стью первого. Вид L. (N.) rudis C a s e y впервые описывается д л я 
территории С С С Р . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . И з имеющихся в коллекции двух 

э к з е м п л я р о в , и з о б р а ж е н н ы й на таблице происходит с М а н г ы ш л а 
ка без более точного у к а з а н и я местности, второй (№ 3666) найден 
в окрестностях к. Б е с а к т ы . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб, зона L. regularis и кон
денсированные regularis-mammillatum слои Англии; нижний альб , 
слои с LeymerieUa Франции. 

LeymerieUa (Neoleymeriella) pseudoregularis S e i t z 
Табл. XXXVI, фиг. 1—4, 6, 7; табл. XXXVII, фиг. 1—3; рис. 55, 56 

1930. LeymerieUa pseudoregularis S e i t z [149, с. 24, табл. 5, фиг. 1?, 2, 3, 4?, 5, 
текст, рис. Зв, Зс?, 3d?, Зе]. 

? 1930. LeymerieUa aff. pseudoregularis S e i t z [149, табл. 5, фиг. 7 (только)]. 
1 Следующее количество ребер наблюдается у трех рассматриваемых 

экземпляров: у лектотипа L. (N.) crassa S p a t h 23, у мангышлакского экзем
пляра L. (N.) rudis C a s e y около 18—19, у голотипа L. (N.) rudis C a s e y 
около 15 ребер. 
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? 1957. LeymerieUa canteriata B r o n g n i a r t var. pseudoregularis S e i t z , Brei-
stroffer (in Rosset) [144, c. 40]. 

1957. LeymerieUa (LeymerieUa) pseudoregularis S e i t z [111, c. 52, табл. 10, 
фиг. 1]. 

1966. LeymerieUa (Neoleymeriella) pseudoregularis S e i t z . Савельев [89, с. 6]. 

Голотип LeymerieUa pseudoregularis S e i t z [149, табл . 5, 
фиг. 3, текст, рис. Зв]; нижний альб П л а т т е н в а л ь д а , Ф о р а р л ь б е р г 
( З а п а д н а я А в с т р и я ) . 

. К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 15 экзем
пляров разных стадий роста, включая и взрослую (экземпляры 
этой последней стадии представлены ф р а г м е н т а м и ) . М а т е 
риал в основном происходит из двух местонахождений: овраг Ке
ленды и окрестности к. Бесакты. У экземпляров из первого место
нахождения участок жилой к а м е р ы представляет собой внутреннее 
ядро, состоящее из голубовато-серого алевролита , септальная ж е 
часть состоит из серовато-желтой кальцитизированной породы, за
местившей раковину. Э к з е м п л я р ы из второго местонахождения 
(в основном это jn f rasp . spinosa) х у ж е сохранились , они состоят 
из крепкого темно-серого фосфорита . 
О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 
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Infrasp. typica 
Экз. 3667, табл. XXXVI, 17,5 (1) 0,34 — 0,27 0,42 0,55 0,16 

фиг. 1 
17,5 (1) 

Экз. 1681 20,8 (1) 0,35 0,35 0,26 0,42 0,52 0,16 
Экз. 1620 21,0 (1) — — — 0,45 —. — 
Экз. 3622, табл. XXXVI, 25,0 (1) 0,34 0,34 0,34 0,45 0,54 0,16 

фиг. 2 
25,0 (1) 

Экз. 3670, табл. XXXVI, 29,0 (1) 0,30 0,30 0,26 0,48 0,58 0,15 
фиг. 3 

XXXVI, 29,0 (1) 

Экз. 3627 30,5 (1) 0,32 0,32 0,26 0,42 — 0,13 
Экз. 3640, табл. XXXVI, 35,0 (1) — — 0,28 0,47 — 0,18 

фиг. 4 
35,0 (1) 

Infrasp, spinosa 
Экз. 3656 24,0 (1) 0,33 0,33 — 0,41 0,52 0,18 
Экз. 3657, табл. XXXVI, 24,5 (1) 0,35 0,35 0,27 0,45 0,55 0,18 

фиг. 6 
24,5 (1) 

Экз. 3659, табл. XXXVII, 31,6 (1) 0,32 0,32 0,26 — — 0,15 
фиг. 1 

31,6 (1) 

Экз. 3660, табл. XXXVI, 33,5 (1) 0,31 0,31 0,27 0,44 0,55 0,16 
фиг. 7; эндотип 

Экз. 3641 37,2 (1) 0,33 0,33 0,26 0,43 0,55 0,16 
Экз. 3661, табл. XXXVII, 51,5 (1) 0,33 0,32 0,26 — — 0,14 

фиг. 3 
51,5 (1) 

'240 



Рис. 55. Перегородочная линия Ley
meriella (Neoleymeriella) pseudoregu
laris S e i t z infrasp. typica при диа
метре 18 мм, X5 (табл. XXXVI, 

фиг. 3; экз. 3670). 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я (перекры
ваются только н а р у ж н ы е бугорки) , уплощенная , широкопупочная , 
с умеренно низким ( В Б / Т = 1,04-1,3) субтрапециевидным сечением 
в межреберной части и шестиугольным в реберной части. Узкие 
боковые стороны в нижней половине выпуклые, в верхней очень 
слабо вогнутые; лишь немногим более у з к а я б р ю ш н а я сторона 
вогнутая , причем на сифональной линии большей частью наблю
дается у з к а я ровная полоска . П у п к о в а я стенка у з к а я , среднена-
клоненная (30—35°) , выпуклая , неотчетливо отделенная от боко
вых сторон; поверхность ее почти полностью покрыта ребрами , так 
к а к последние начинаются почти 
от шва . Внутренняя высота рав 
на боковой высоте. Н а и б о л ь ш а я 
выпуклость наблюдается в ниж
ней трети боков в том месте, где 
боковые бугорки достигают наи
большей высоты. Ж и л а я к а м е р а 
з а н и м а е т около половины по
следнего оборота. 

Ребер 20—24, они короткие, 
слабо изогнутые, острогребенча
тые; до д и а м е т р а 35 мм их фор
ма целиком зависит от сильно 
развитых боковых и краевых бу
горков, которые вплотную примыкают друг к другу (см. табл . 
XXXVI, фиг. За, 4а, 7 а ) , позднее форма их становится более опре
деленной — они слабо интегралообразно изогнуты и в верхней по
ловине очень постепенно расширяются , причем на образующихся 
конечных п л о щ а д к а х иногда появляется слабо н а м е ч а ю щ а я с я сре
динная бороздка (см. табл . XXXVII , фиг. З а ) . 

Боковые и краевые бугорки хорошо развиты, в интервале диа
метра 15—25 мм они наиболее резки (см. т а б л . XXXVI, фиг. За) , 
особенно у infrasp . spinosa (см. табл . XXXVI, фиг. 7в), позднее бо
ковые бугорки полностью исчезают, а к р а е в ы е понижаются и ста
новятся тупыми. Н а ранних стадиях боковые бугорки з а н и м а ю т 
середину боковой стороны, в пору расцвета они смещаются в их 
нижнюю треть, а перед исчезновением п р и б л и ж а ю т с я к к р а ю пуп
ка . О. З е й т ц справедливо отмечает, что « . . . раковина в незначи
тельной степени принимает участие в бугорковых вздутиях и де
прессиях приблизительно в середине боков, что заметно при ,хоро
шем боковом освещении» [149, с. 27]. 

Перегородочная линия рассматриваемого вида исследована 
впервые (рис. 55, 56) . Н Л умеренно у з к а я (она з анимает около 
трети наружной стороны) со слаборазвит ыми средними парными 
ветвями; Н С широкое , резко асимметричное; Б Л i у з к а я , симмет
ричная , с высоким положением хорошо (рис. 55) либо слабо раз 
витых (рис. 56) средних парных ветвей; BCi симметричное (через 
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него проходит пупковый к р а й ) . Остальные элементы ( Б Л 2 , Б С 2 , 
В Л Ь В С ь В Л 2 и В С 2 ) слаборазвиты . 

б а б 

Рис. 56. Перегородочная линия Leymeriella (Neoley
meriella) pseudoregularis S e i t z infrasp. spinosa 
S a v . infrasp. п. при диаметре 25 мм, X10; 

(табл. XXXVI, фиг. 6; экз. 3657). 

В и д о и з м е н е н и я . На всех стадиях роста, кроме самых ран
них, эк земпляры рассматриваемого вида д е л я т с я на две внутри
видовые категории: infrasp . typica и inf rasp . spinosa in f rasp . п. 

Inf raspec ies spinosa S a v e 1 i e v inf rasp . n. 

Табл. XXXVI, фиг. 6, 7; табл. XXXVII, фиг. 1—3; рис. 56 

Эндотип экз . 3660, табл . XXXVI, фиг. 7; рис. 55. Н и ж н и й альб, 
зона Leymeriella regularis. М а н г ы ш л а к : к. Бесакты. 

Это видоизменение отличается от типичного более грубыми, не
сколько более широко расставленными ребрами , с н а б ж е н н ы м и 
явственно более высокими шиповатыми боковыми и к р а е в ы м и бу
горками. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . В предыдущем описании была 
приведена о б щ а я характеристика вида, основанная главным обра
зом на зрелой и взрослой стадиях. Н и ж е рассматриваются изме
нения раковины по стадиям роста. Следует отметить, что два об
стоятельства отрицательно влияют на детальность этого рассмот
рения: признаки самых ранних изменений раковины часто плохо 
прослеживаются , так как крепкая фосфоритовая порода, из ко
торой состоят окаменелости, часто не поддается р а с к а л ы в а н и ю 
в ж е л а е м о м месте, кроме того в з р о с л а я и старческая стадии 
отображены в имеющемся м а т е р и а л е главным образом представи
телями inf rasp . spinosa (причем это исключительно фрагменты без 
внутренних оборотов ) . Ввиду этого первые три стадии прослежены 
по э к з е м п л я р а м inf rasp . typica, четвертая по представителям обо
их видоизменений, а пятая только по о б р а з ц а м infrasp. spinosa. 

1 стадия (диаметр 0—4 м м ) . Сечение круглое или в виде слабо 
удлиненного овала . Скульптура отсутствует. Следует отметить, 
что по О. Зейтцу раковина г л а д к а я до д и а м е т р а 5,5 мм [149, с. 25]. 
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2 стадия (диаметр 4—6,5 м м ) . Сечение овальное . Н а р у ж н а я 
сторона выпуклая . Р е б р а саблеобразные , зачаточные, развитые в 
нижней части оборота . 

3 стадия (диаметр 6,5-—10 м м ) . Сечение более высокое. На
р у ж н а я сторона плоская . Р е б р а покрывают бока полностью. По
являются низкие краевые бугорки, не возвышающиеся над брюш
ной стороной. Впервые 9-е ребро достигает к р а я н а р у ж н о й сторо
ны при диаметре 6,5 мм. 

Следует отметить, что по О. Зейтцу, у р а с с м а т р и в а е м о г о вида 
впервые 5-е ребро достигает к р а я брюшной стороны, а к р а е в ы е 
бугорки появляются при диаметре 7,8 мм на 16-м ребре [149, с. 25]. 

4 стадия р а збивается на две подстадии. 
Подстадия «а» (диаметр 10—12,5 м м ) . Сечение не меняется . 

Н а р у ж н а я сторона вогнутая . Ребер 31, они слабо изогнуты. Крае
вые бугорки возвышаются над брюшной стороной. Появляются бо
ковые бугорки. Следует отметить, что по О. Зейтцу, боковые бу
горки появляются при д и а м е т р е 9 мм на 17-м ребре либо при диа
метре 10,3—10,5 мм на 25-м ребре [149, с. 25]. 

Подстадия «б» (диаметр 12,5—35 м м ) . Сечение более высокое. 
Ребер 20—24, они слабо изогнуты. Н а р у ж н а я сторона сильно 
вогнутая (она достигает наибольшей глубины) . К р а е в ы е и боко
вые бугорки хорошо развиты, при диаметре 25—35 мм они дости
гают наибольшей высоты (см. табл . XXXVI, фиг. 3, 4, 7; 
табл . XXXVII , фиг. 1). Первый оборот полностью покрыт р е б р а м и 
при диаметре 15—16 мм (по О. Зейтцу, это н а б л ю д а е т с я при диа
метре 12,3—13 мм на 31—32-м ребре либо при д и а м е т р е 13,6 на 
28-м ребре [149, с. 25]. 

5 стадия [диаметр 35—50 (55) мм]. Сечение умеренно низкое . 
Н а р у ж н а я сторона слабовогнутая . Около половины последнего 
оборота покрыто слабо интегралообразно изогнутыми (см. т а б л . 
XXXVII , фиг. 2а, За), сильно уплощенными в верхней части реб
рами (при этом есть намек на срединную бо р о з дку ) , в общем сход
ными по строению с ребрами L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) O r b . 
соответствующей стадии роста (следует сравнить с фотографией 
э к з е м п л я р а на табл . XXV, фиг. 4 а ) . Б о к о в ы е бугорки исчезают. 
К р а е в ы е бугорки сильно понижаются ; их шевроны становятся бо
лее острыми, а ровная полоска, р а с п о л о ж е н н а я м е ж д у ними, 
сужается (см. табл . XXXVII , фиг. 26, 36, З в ) . 

6 стадия [диаметр более 50 (55) мм]. Э к з е м п л я р ы этой стадии в 
коллекции отсутствуют (они, вообще, представляют большую ред
кость) . Некоторое понятие, однако, об этой стадии дает образец 
из Вреклшема диаметром 60 мм, и з о б р а ж е н н ы й Р . Кейси [111, 
табл . 10, фиг. 1]. Уплощенные ребра з а н и м а ю т более половины по
следнего оборота, они прямые и низкие, а пространства м е ж д у 
ними сужены. К р а е в ы е бугорки не возвышаются над брюшной 
стороной, возможно , д а ж е исчезают. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . После выделения вида pseu
doregularis О. Зейтцем [149] М. Б р е й ш т р о ф ф е р считал его млад-
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шим синонимом вида canteriata [104, с. 70], выделенного в 1822 г., 
затем он предложил р а с с м а т р и в а т ь pseudoregularis в качестве 
вариетета вида canteriata [144, с. 40]. О д н а к о Р . Кейси указывает , 
что вид canteriata «. . .основан на плохом изображении в издании 
«Окрестности П а р и ж а » Кювье и Б р о н ь я р а [107, табл . 6, фиг. 7] 
и не м о ж е т быть точно определен. Он, по-видимому, менее толстый 
и эволютный, чем L. pseudoregularis; автор полагает , что это, ве
роятно, плохо нарисованный L. regularis» [111, с. 52, 53]. По-види
мому, однако , возможны весьма различные толкования упомяну
того неточного рисунка в издании «Окрестности П а р и ж а » ; автору, 
например , этот рисунок больше напоминает L. (N.) consueta 
C a s e y (см. з амечания к этому в и д у ) . Ввиду этого автор согла
сен с Р . Кейси, который в другой своей работе у к а з ы в а е т : « . . .по
ка типичный экземпляр L. canteriata не будет найден и вновь изо
б р а ж е н , рекомендуется не пользоваться этим названием» [111, 
с. 293]. 

Голотип вида L. (N.) pseudoregularis S e i t z имеет диаметр 
27,5 мм и относится к зрелой стадии. Взрослые экземпляры, д а ж е 
в виде фрагментов , неизвестны из типичного местонахождения . 
Фрагмент наиболее крупного э к з е м п л я р а коллекции О. Зейтца 
имеет диаметр около 35 мм [149, табл . 5, фиг. 5]; на нем можно 
проследить постепенное исчезновение боковых и понижение крае
вых бугорков, но признаки взрослой стадии незаметны. В коллек
ции автора имеются взрослые экземпляры ( т а к ж е в виде фраг
ментов) , относящиеся только к видоизменению infrasp. spinosa. 
Единственным экземпляром, на котором можно проследить при
знаки взрослой и, отчасти, старческой стадии типичного видоизме
нения, вероятно, является английский экземпляр , изображенный 
Р . Кейси [111, табл . 10, фиг. 1]; он недостаточно хорошо сохранил
ся и и з о б р а ж е н лишь в одном положении. Таким образом , призна
ки взрослой стадии типичного видоизменения известны недоста
точно. Экземпляр , и зображенный О. Зейтцем на табл . 5, фиг. 4 
(там ж е ) , быть может, не п р и н а д л е ж и т виду pseudoregularis, так 
к а к имеет большую толщину. О. Зейтц указывает , что «. . . измен
чивость вида велика . Она проявляется в различной величине бу
горков, в разном угле между ребрами на внешней стороне и в 
различном сечении оборота . Выбранный в качестве типа экземпляр 
( Р 47, табл . 5, фиг. 3) в смысле величины бугорков з а н и м а е т при
близительно среднее положение» [149, с. 27]. Автор, однако, пола
гает, что изменчивость рассматриваемого вида распространяется 
т а к ж е и на количество ребер: на э к з е м п л я р а х О. Зейтца в зрелой 
стадии насчитывается 21—22 ребра (при этом в юной стадии име
ется 31—32 р е б р а ) , на м а н г ы ш л а к с к и х э к з е м п л я р а х infrasp. typica 
той ж е стадии имеется 22—24 ребра (при этом у экземпляров in
f rasp . spinosa наблюдается 20—21 р е б р о ) . Автор полагает , что 
один из экземпляров О. Зейтца [149, табл . 5, фиг. 7], описанный им 
к а к aff. pseudoregularis и имеющий 23—24 ребра , возможно , от
носится к pseudoregularis infrasp. typica. 
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Несмотря на то что в само название вида pseudoregularis 
вложено противопоставление виду regularis, наиболее близкими 
видами являются L. (N.) renascens C a s e y , L. (N.) pervulgata 
S a v. sp. п. (отличия от них у к а з а н ы ниже, при их описании) и, 
возможно , L. (N.) heiini S e i t z . 

Р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается от L. (N.) consueta C a s e y 
меньшей толщиной, более узкими оборотами (по отношению к тол
щ и н е ) , более тонкими ребрами и менее высокими (и в то ж е вре
мя менее грубыми) бугорками, как боковыми, так и краевыми . 
Отличия от вида L. (N.) heimi S e i t z , неудачно выделенного 
О. Зейтцем, 1 трудно полностью установить; возможно , они выра
ж а ю т с я главным образом в наличии более грубых ребер и бугор
ков у вида heimi. Описание L. (N.) pseudoregularis, предпринятое 
автором, приводится впервые для территории С С С Р . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды, к. Бе 

са кты. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella regu

laris З а п а д н о й Австрии, Франции? и Англии. 

Leymeriella (Neoleymeriella) aff. pseudoregularis S e i t z 

Табл. XXXVI, фиг. 5; рис. 56 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 1 экзем
пляр зрелой стадии, представляющий собой ядро , септированная 
часть которого состоит из темно-желтой кальцитизированной по
роды, а почти полностью сохранившаяся ж и л а я к а м е р а построена 
серым алевролитом. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы, мм (экз. 1687, табл . XXXVI, фиг. 5 ) : 
диаметр раковины 27 ,0 (1 ) ; высота боковая 0,29; высота внутрен
няя 0,29; толщина 0,29; д и а м е т р пупка 0,41; диаметр пупкового 
к р а я 0,59; ширина н а р у ж н о й стороны 0, !5 . 

К р а т к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я , упло
щенная , широкопупочная , с умеренно низким субтрапециевидным 
сечением. Относительно узкие боковые стороны в нижней части 
выпуклые, в верхней едва заметно вогнутые. Н а р у ж н а я сторона 
вогнутая, с узкой резко в ы р а ж е н н о й бороздкой между к р а е в ы м и 
бугорками (см. табл . XXXVI, фиг. 5в ) . П у п к о в а я стенка у з к а я , 
средненаклоненная , неясно отделенная от боковых сторон. Ребер 
23, они слабо интегралообразно изогнутые, в нижней части оборо
та узкие и острогребенчатые, а в верхней слегка р а с ш и р я ю щ и е с я 

1 Этот вид был выделен О. Зейтцем [149, с. 30] на основе экземпляра «НорИ-
les (Leymeriella) sp.», изображенного в одном положении в работе Ч. Жакоба 
[127, табл. VII, фиг. 21] и отнесенного этим автором к «. . . промежуточным 
между L. tardefurcata и L. regularis формам». До тех пор, пока этот экземпляр 
не будет вновь описан и иллюстрирован в нескольких положениях, признаки 
L. (N.) «heimi» S e i t z не будут точно выяснены. 
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(см. табл . XXXVI, фиг. 5а). К р а е в ы е и боковые бугорки умеренно 
высокие, хорошо развитые; последние несколько ослабевают в 
конце оборота . 

Перегородочная линия (рис. 57) с умеренно широкой Н Л , ши
роким слабо расчлененным НС, очень слабо расчлененной Б Л Ь 

широким Б С Ь очень маленькой Б Л г и незначительным БСг, через 
которое проходит шов пупка. 

С р а в н е н и я . По большинству своих признаков этот образец 
сходен с L. (N.) pseudoregularis S e i t z infrasp. typica (ср. с табл . 

XXXVI, фиг. 2а, За), но отличается 
от этой формы несколько большей 
боковой высотой и более приподня
тыми боковыми бугорками. По ши
рине оборотов он п р и б л и ж а е т с я к 
L. (N.) consueta C a s e y , но отлича
ется от представителей этого вида 
значительно менее грубыми ребра
ми и менее высокими бугорками. 
От L. (N.) renascens S e i t z он от
личается более низкими оборотами, 
менее многочисленными ребрами и 
более крупными бугорками (как бо
ковыми, так и к р а е в ы м и ) . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к . 

LeymerieUa (Neoleymeriella) sp. 
Табл. XXXVII, фиг. 4 

Имеется фрагмент фосфоритового ядра , диаметром 32 мм (бо
ковая высота 12,5 мм, толщина в реберной части 12 м м ) , экзем
пляра , очень близкого к L. (N.) pseudoregularis S e i t z infrasp. 
spinosa S a v . infrasp . п., но отличающегося от этого видоизмене
ния менее частыми, а т а к ж е более высокими ребрами при нали
чии значительно более высоких и грубых бугорков (как боковых, 
так и к р а е в ы х ) . От L. (N.) consueta C a s e y этот фрагмент отли
чается несколько более узкими оборотами и менее частыми реб
рами. Возможно , что о б р а з е ц этот относится к еще неизвестному 
видоизменению одного из этих сравниваемых видов. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : к. Бесакты . 

Рис. 57. Перегородочная линия 
LeymerieUa (Neoleymeriella) aff. 
pseudoregularis S e i t z при диа
метре 19 мм, Х5 (табл. XXXVI, 

фиг. 5; экз. 1687). 

LeymerieUa (Neoleymeriella) pervulgata^ S a v e l i e v sp . n. 
Табл. XXXVII, фиг. 7, 8; табл. XXXVIII. фиг. 1—3; рис. 57 

? 1898. Hoplites regularis B r u g u i e r e , Skeat et Madsen [155, табл. VIII, фиг. 4 
(только)]. 

1 Pervulgata — обыкновенная; имеется в виду наличие у вида обычных 
признаков Neoleymeriella в их оптимальном выражении. 

246 



1907. Hoplites (Leymeriella) regularis В г u g u i ё r e, Jacob [127, табл. VII. 
фиг. 23, (только)]. 

? 1930. Leymeriella aff. heimi S e i t z [149, табл. 5, фиг. 10]. 

Голотип экз. 3272, табл . XXXVIII , фиг. 2, рис. 57; нижний альб, 
зона Leymeriella regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , умерен
но широкопупочная , с умеренно низким субтрапециевидным сече
нием. Ребер 19—29 в зрелой и взрослой стадиях, они интегралооб
разно изогнутые, в нижней части острогребенчатые, но на верхних 
окончаниях слабо расширяются . Боковые бугорки умеренно высо
кие, нешиповатые. К р а е в ы е бугорки высокие, сильно наклоненные 
в стороны. Перегородочная линия слабо рассеченная ; ЪЛ\ умерен
но длинная , слабо асимметричная . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 6 экзем
пляров , о т о б р а ж а ю щ и х все стадии роста, кроме старческой. Все 
представляют собой внутренние ядра , у которых септированная 
часть состоит из темно-желтой кальцитизированной породы, а 
ж и л а я к а м е р а из желтовато-серого алевролита . 
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Экз. 3265, табл. XXXVII, 26,0 (1) 0,39 0,39 0,30 0,42 0,60 0,19 
фиг. 7 

26,0 (1) 

Экз. 1696 32,0 (1) 0,30 0,30 0,30 0,44 0,50 0,25 
Экз. 1698, табл. XXXVIII, 35,0 (1) 0,35 0,35 — 0,40 0,50 0,20 

фиг. 1 
Экз. 3267, табл. XXXVII, 37,5 (1) 0,34 0,34 0,31 0,43 0,60 0,21 

фиг. 8 
XXXVII, 37,5 (1) 

Экз. 3272, табл. XXXVIII, 43,8 (1) 0,30 0,30 0,25 0,44 0,50 0,14 
фиг. 2; голотип 

Экз. 2490, табл. XXXVIII, 49,0 (1) 0,34 0,34 0,27 — — 0,13 
фиг. 3 

49,0 (1) 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я (перекры
ваются только к р а е в ы е бугорки) , у п л о щ е н н а я , умеренно широко
пупочная, с умеренно низким ( В Б / Т = 1,0-j-1,2) субтрапециевидным 
сечением. Умеренно широкие боковые стороны в верхней . части 
слабовогнутые, а в нижней слабо выпуклые. Умеренно узкая пуп
ковая стенка средненаклоненная (35°), незаметно с л и в а ю щ а я с я с 
боковыми сторонами. Н а р у ж н а я сторона вогнутая , но на сифо
нальной стороне н а б л ю д а е т с я у з к а я ровная полоска. Н а и б о л ь ш а я 
выпуклость совпадает с положением боковых бугорков и вместе 
с ними перемещается по мере роста. Ж и л а я к а м е р а занимает 
около половины последнего оборота. 
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Р е б е р 19—27 (их число увеличивается с ростом в пределах зре
лой и взрослой стадий) , они слабо интегралообразно изогнутые, 
до д и а м е т р а 25 мм острогребенчатые (см. табл . XXXVII, фиг. 7, 
8 ) , позднее слабо р а с ш и р я ю щ и е с я в верхней части (см. 
табл . XXXVIII , фиг. 2а, 3 ) . На участками сохранившейся рако
вине между боковыми и к р а е в ы м и бугорками иногда м о ж н о на
блюдать слабо в ы р а ж е н н у ю срединную бороздку 1см. 
табл . XXXVIII , фиг. 1а) , никогда не прослеживающуюся на ядрах . 

б а б 

Рис. 58. Перегородочная линия LeymerieUa (Neoleyme
riella) pervulgata S a v . sp. п. 

A — при д и а м е т р е 24 мм, X 3 (табл . XXXVIII , фиг. 1; экз . 1698): 
Б — при диаметре 32 мм, X 5; голотип (табл. XXXVIII , фиг. 2; 

экз. 3272). 

Боковые бугорки умеренно высокие, не шиповатые , наиболее рез
ко развитые при д и а м е т р е 25—30 мм. Н а и б о л ь ш а я резкость бугор
ков совпадает с наибольшей выпуклостью нижней части боковых 
сторон. При диаметре 15 мм боковые бугорки з а н и м а ю т середину 
боковых сторон (см. табл . XXXVII , фиг. 7, 8 ) , при д и а м е т р е 30 мм 
они смещаются в нижнюю треть (см. т а б л . XXXVIII , фиг. 1а) , да
лее ж е , при д и а м е т р е 40 мм и более, след от у ж е исчезнувших бо
ковых бугорков, сохранившийся в виде изгиба ребер, сдвигается 
почти до пупкового к р а я (см. т а б л . XXXVIII , фиг. 2а, 3 ) . Краевые 
бугорки высокие, сильно наклоненные в стороны, наибольшей рез
кости достигающие в интервале д и а м е т р а 20—30 мм (см. табл . 
XXXVII , фиг. 7, 8; табл . XXXVIII , фиг. 1). Н а б л ю д а е т с я изменчи
вость краевых бугорков: у одних образцов , в том числе и у голо
типа, они высокие, но несколько притуплённые, у других они (при 
диаметре 25—30 мм) явно шиповатые (табл. XXXVII , фиг. 7; 
табл . XXXVIII , фиг. 2 ) . 

Перегородочная линия в целом слабо расчлененная (рис. 58 ) . 
Н Л умеренно у з к а я , с умеренно развитыми срединными и слабо 
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выраженными верхними парными ветвями; НС широкое, резко 
асимметричное; БЛ] умеренно длинная (ее длина лишь немно
гим превышает таковую Н Л ) , слабо асимметричная, с короткими 
нижними и неясно выраженными средними парными ветвями; 
Б С 2 широкое либо узкое, резко либо умеренно асимметричное. 
Остальные элементы (БЛг, Б С 2 , В Л Ь BCi) слаборазвиты; через 
БЛг проходит пупковый край, шов пупка рассекает ВСь 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . Стадии 1, 2 и 3 как у вида L. 
(N.) consueta C a s e y (см. выше). 

4 стадия разделяется на две подстадии. 
Подстадия «а» (диаметр 10—12 мм) . Краевые бугорки слабо 

возвышаются над брюшной стороной. Появляются боковые бу
горки. 

Подстадия «б» (диаметр 12—30 мм) . Наружная сторона силь
но вогнутая. Боковые и краевые бугорки высокие, иногда шипова
тые. 

Стадия 5 (диаметр 30—50 мм) . Около половины оборота либо 
несколько менее занято слабо изогнутыми, почти прямыми ребра
ми, не осложненными боковыми бугорками и на концах слабо рас
ширяющимися (см. табл. XXXVIII, фиг. 2а, 3 ) . Краевые бугорки 
сильно понижаются, боковые исчезают. Интересно отметить, что 
на наиболее крупном экземпляре заметны два сужения, похожие 
на пережимы: одно при диаметре 42 мм, второе при диаметре 
47 мм (см. табл. XXXVIII, фиг. 3 ) . 

Стадия 6 неизвестна. 
З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Под сомнением к рассмат

риваемому виду отнесен один из экземпляров, описанных Е. Ски
том и В. Мэдсеном как Hoplites regularis В г u g. [155, табл. VIII, 
фиг. 4], а также экземпляр, описанный О. Зейтцем как Leymeriel-
la aff. heimi S e i t z [149, табл. 5, фиг. 10]; этот последний, к со
жалению изображенный лишь в положении «вид сбоку», имеет по
тертые ребра и бугорки, но форма оборотов и тип скульптуры 
сильно напоминают L. (N.) pervulgata S a v . sp. п. соответствую
щих стадий роста. С большей уверенностью к рассматриваемому 
виду отнесен экземпляр зрелой стадии, описанный Ч. Жакобом из 
альба Пре-де-Ренкулер (Изер) в качестве Hoplites (LeymerieUa) 
regularis В г u g. [127, табл. VII, фиг. 23]. Ранее этот образец от
носился О. Зейтцем [149, с. 27] и Р. Кейси [111, с. 52] к L. (N.) 
pseudoregularis S e i t z (первый из этих авторов отнес его к на
званному виду под сомнением). Этот образец, однако, достаточно 
ясно отличается от L. (N.) pseudoregularis S e i t z более-высоки
ми оборотами и более резкими бугорками (как боковыми, так и 
краевыми); один из мангышлакских экземпляров сходного разме
ра представляет его близкую копию (см. табл. XXXVIII, фиг. 1). 

Наиболее близкими к L. (N.) pervulgata S a v . sp. п. являются 
виды L. (N.) regularis (В г u g.) O r b. (отличия от него указаны 
ниже, при его описании), L. (N.) pseudoregularis S е i t z и L. (N.) 
consueta C a s e y . 
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От L. (N.) pseudoregularis S e i t z р а с с м а т р и в а е м ы й новый вид 
отличается большей высотой оборотов, в зрелой стадии более гру
быми р е б р а м и и бугорками, а т а к ж е отсутствием шиповатых бо
ковых бугорков, во взрослой стадии более длинными и более уз
кими ребрами. 

От L. (N.) consueta C a s e y новый вид отличается меньшей 
толщиной, меньшей выпуклостью нижней части боковых сторон, 
значительно менее крупными бугорками и более тонкими ребрами 
во взрослой стадии. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды, к. Бе

сакты. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб Франции, Д а н и и (?) и 

З а п а д н о й Австрии (? ) . 

LeymerieUa (Neoleymeriella) all. pervulgata S a v e l i e v sp. n. 
Табл. XXXVII, фиг. 5, 6 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . 2 экзем
пляра зрелой стадии, оба состоят из темно-желтого алевролита . 
Один является полностью септированным внутренним ядром (см. 
табл . XXXVII , фиг. 5 ) , у другого сохранились ж и л а я к а м е р а и ра
ковина. 
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Экз. 3268, табл. XXXVII, 
фиг. 5 

Экз. 1693, табл. XXXVII, 
фиг. 6 

35,5 (1) 

39,0 (1) 

0,38 

0,35 

0,38 

0,35 

0,27 

0,27 

0,45 

0,37 

0,60 

0,67 

0,19 

0,15 

К р а т к о е о п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я , упло
щенная , умеренно широкопупочная , с умеренно низким субтрапе
циевидным сечением. Н а р у ж н а я сторона сильно вогнутая . Ребер 
20—22, они очень слабо изогнутые (почти п р я м ы е ) , высокие. Бо
ковые бугорки резкие . К р а е в ы е бугорки очень высокие, шипова
тые. 

С р а в н е н и я . Эти э к з е м п л я р ы весьма близки к L. (N.) per
vulgata S a v., от которой они ясно отличаются более грубыми реб
рами и значительно более высокими шиповатыми к р а е в ы м и бу
горками. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 
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Leymeriella (Neoleymeriella) regularis ( B r u g u i e r e ) 
О г b i g n у 

Табл. XXXIX, фиг. !—3; табл. XL, фиг. 1, Y\ 
табл. XLI, фиг. 1—3; рис. 59, 60 

? 1789. Ammonites regularis B r u g u i e r e [108, с. 42. № 19]. 
1841. Ammonites regularis B r u g u i e r e , Orbigny [135, c. 245, табл. 71, фиг. 1, 2 

(только)]. 
1898. Hoplites regularis B r u g u i e r e , Skeat and Madsen [155, табл. 8, фиг. 8 

(только)]. 
1925. Leymeriella regularis ( B r u g u i e r e ) O r b i g n y , Spath [159, табл. 13, 

текст, фиг. 18, а, в (только)]. 
? 1930. Leymeriella regularis ( B r u g u i e r e ) O r b i g n y , Seitz [149, c. 21, табл. 4, 

фиг. 2]. 
1957. Leymeriella (Leymeriella) regularis ( B r u g u i e r e ) O r b i g n y , Casey [111, 

табл. 8, фиг. 5, 5a, 9, 9a; табл. 9, фиг. 2?, табл. 10, фиг. 7?]. 
?1961. Leymeriella cf. regularis ( B r u g u i e r e ) , Эристави [101, с. 68, 69, 

табл. IV, фиг. 14]. 
Исключаются из синонимики 

1847—1853. Ammonites regularis B r u g u i e r e , Pictet et Roux [139, табл. 7, 
фиг. За, 36, Зс]. 

1907. Hoplites (Leymeriella) regularis B r u g u i e r e , Jacob [127, c. 54, табл. 7, 
фиг. 21—24, текст, фиг. 38]. 

Неотип Leymeriella (Leymeriella) regularis (В r u g.) O r b . 
[ I l l , c. 51 , табл . 8, фиг. 5; 5a; 5а]; нижний альб, конденсированные 
regularis-mammillatum слои М а ш е р о м е н и л я , Арденны ( Ф р а н ц и я ) . 
Горный институ, П а р и ж ; коллекция В. Р а у л и н а (см. табл . XXXIX, 
фиг. 1) . 

Вопрос о неотипе вида regularis был подробно исследован 
Р . Кейси, из работы которого автор н и ж е приводит наиболее ин
тересные сведения. « П р е д л а г а я название Ammonites regularis, 
Д ж . Брюгьер сам не изобразил этот вид, а сослался на э к з е м п л я р , 
изображенный в работе начала 18 столетия ( L a n g i u s , 1708, 
табл . 24, фиг. 3 ) . Этот экземпляр больше не существует, а его изо
б р а ж е н и е совершенно не отвечает требованиям для определения 
этого вида по современным с т а н д а р т а м . Современное понимание 
L. regularis берет свое начало от и з о б р а ж е н и я , данного А. Ор
биньи [135, табл . 71 , фиг. 1—3], и этот оригинал из альба Арденн 
свыше 100 лет играл роль типичного э к з е м п л я р а . Хотя большин
ство исследователей были согласны принять мнение Орбиньи в от
ношении идентичности A. regularis, Квенштедт с этим не согла
сился. Он считал, что оригинал К- Н. Л а н г и у с а является Schlo-
theimia из лейаса , а экземпляр А. Орбиньи р а с с м а т р и в а л к а к ва-
риетет A. canieriatus D e f r . , н а з ы в а я его A. canteriatus nodosus. 
В связи с тем, что название A. nodosus применялось ранее Roissy 
(1805) , Шлотгеймом (1813) и Соверби (1815) , мы не обязаны со
хранять название Квенштедта д л я этого вида» [111, с. 50, 51]. Упо
мянутый выше экземпляр Орбиньи, однако , по мнению Р . Кейси, 
является синтетографом, внутренняя часть которого до трещины 
представляет собой слегка увеличенный рисунок э к з е м п л я р а из 
коллекции В. Р а у л и н а (ныне этот экземпляр хранится в П а р и ж -
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ском Горном институте) , а последующая часть д о б а в л е н а по виду 
L. (N.) consueta C a s e y либо является плодом в о о б р а ж е н и я . Не
обходимо отметить, что ни один вид Neoleymeriella, в том числе 
и L. (N.) consueta C a s e y , не имеет при большом д и а м е т р е ра
ковины таких высоких и острых краевых бугорков, а т а к ж е таких 
странных полулунных ребер, какие и з о б р а ж е н ы на рисунке А. Ор-
Оиньи, поэтому следует думать , что участок после трещины, соот
ветствующий взрослой и старческой стадиям аммонита , рекон
струирован на основе ф а н т а з и и и предствляет собой по прихоти 
х у д о ж н и к а и д е а л и з и р о в а н н о е и з о б р а ж е н и е «Neoleymeriella» во
обще (эта интерпретация рисунка А. Орбиньи наглядно представ
лена автором на табл. XXXIX, фиг. 2а). Перегородочная линия, 
и з о б р а ж е н н а я А. Орбиньи для иллюстрации вида regularis, по 
Р . Кейси, в действительности относится к голотипу L. (N.) rudis 
C a s e y . 

Р . Кейси экземпляр В. Р а у л и н а предлагает считать неотипом, 
что и было принято автором. Следует подчеркнуть, что поскольку 
неотип относится к зрелой стадии, а в з р о с л а я и старческая ста
дии этого вида, к а к и перегородочная линия, были и з о б р а ж е н ы 
А. Орбиньи неправильно на рисунке, считавшемся изображением 
голотипа, то введение неотипа вносит в представления о виде re
gularis весьма существенные изменения. При д а л ь н е й ш е м изуче
нии вида regularis необходимо проявлять большую осторожность , 
так как изучение его в известной мере начинается к а к бы заново . 

М а т е р и а л . 6 экземпляров хорошей и удовлетворительной со
хранности и 3 фрагмента . Хорошо прослеживается з р е л а я , взрос
л а я и старческая стадии. В большинстве это ядра , состоящие из 
темно-желтого известковистого алевролита . На некоторых экзем
п л я р а х сохранилась раковина (например , табл . XLI , фиг. 3 ) . 

В т а б л и ц е размеров помимо обычных в скобках приведены раз
меры при д и а м е т р е 35 мм с целью сравнения с неотипом. 
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Infrasp. insulsa 
Экз. 3259, табл. XLI, фиг. 1 

Экз. 3274. таЗл. XLI, фиг. 2 

Экз. 3283, табл. XL, фиг. 1 

Экз. 3284 

Экз. 1688, 
эндотип 

табл. XLI, фиг. 3; 

0,37 
(0,33) 
0,37 
(0,33) 
0,36 

40,6 (1) 
[35,0 (1)] 
46,0 (1) 

[35.0 (1)] 
58,6 (1) 

[35,0 (1)] 1(0,39) 
62,8 (1) 0,37 

( - ) ( - ) 
68,0 (1) 0,35 

[35,0 (1)] (0,41) 

( - ) 
0,35 
( - ) 
0,33 
(0,34) 
0,34 
( - ) 
0,34 
( - ) 

0,25 
(0,27) 
0,27 
(0,24) 
0,29 
(0,30) 
0,29 
( - ) 
0,29 
(0,31) 

0,38 0,53 
(0,43) (0,57) 
0,43 0,53 
(0,43) (0,57) 
0,40 0,50 
(0,43) (0,60) 
0,37 0,44 
( - ) ( - ) 
0,40 0,50 
(0,43) (0,57) 

0,12 
(0,17) 
0,13 
(0,19) 
0,13 
(0.18) 
0,13 
( - ) 
0,11 

(0,20) 
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Продолжение табл. 
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Infrasp. typica 
Экз. 3276, табл. XXXIX, 54.0 (1) 0,36 0,33 0,33 — — 

фиг. 3 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 
Экз. 3287, табл. XL, фиг. 2 68,0 (1) 0,34 0,34 0,29 0,40 0,50 Экз. 3287, табл. XL, фиг. 2 

[35,0 (1)] (0,39) ( - ) (0,32) (0,37) (0,51) 
Размеры неотипа по р. Кей 35,0 (1) 0,40 — ? 0,35 

си [111, с. 50] 
35,0 (1) 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я либо с со
прикасающимися оборотами, средней толщины ( infrasp. typica) 
либо у п л о щ е н н а я ( inf rasp . i n s u l s a ) , широкопупочная , с умеренно 
низким сечением ( В Б / Т = 1,1-М,3), шестиугольным в зрелой ста
дии (см. табл . XL, фиг. 2в; т а б л . XLI, фиг. 1е) и субтрапециевид
ным во взрослой и старческой стадиях (см. табл . XL, фиг. 2г, 2д; 
табл . XLI, фиг. 1г, Зг ) . Относительно широкие боковые стороны 
в нижней половине слабовыпуклые , а в верхней слабовогнутые. 
Н а р у ж н а я сторона умеренно вогнутая . П у п к о в а я стенка очень кру
тая ( inf rasp . typica) либо умеренно крутая ( inf rasp . insulsa). Наи
большая выпуклость перемещается с ростом раковины: в юной 
стадии она расположена на середине боков, в зрелой в нижней 
трети, а во взрослой и старческой стадиях перемещается б л и ж е 
к пупковому к р а ю , однако никогда с ним полностью не совпадает . 
Ж и л а я к а м е р а з анимает несколько более половины последнего 
оборота (см. табл . XL, фиг. 2а; т абл . XLI , фиг. За, б). 

Р е б р а весьма слабо интегралообразно изогнутые ( задняя их 
сторона почти п р я м а я ) , начинаются от шва, в направлении брюш
ной стороны довольно постепенно расширяются ; при этом расши
ренная часть становится уплощенной и на ней иногда наблюдается 
слабо р а з в и т а я срединная бороздка (см. табл . XL, фиг. 2а; 
табл . XL, фиг. 2 а ) . В старческой стадии появляются глубокие пе
р е ж и м ы и периодические сгущения ребер (см. табл . XL, фиг. 2а, 
2е; табл . XLI, фиг. За, 3 6 ) . При диаметре 35 мм насчитывается 
19—22 ребра (на неотипе, максимальный диаметр которого равен 
35 мм, насчитывается 22—23 р е б р а ) , во взрослой стадии (при диа
метре 30—50 мм) количество ребер увеличивается до 23—24, в 
старческой стадии — до 30. 

Боковые бугорки умеренно ( inf rasp . typica) либо слабо (in
frasp. insulsa) развитые , наибольшей резкости достигают в интер
вале д и а м е т р а 20—30 мм. Краевые бугорки умеренно низкие, уме
ренно повернутые вперед, наиболее резкие при диаметре 20— 
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Рис. 59. Перегородочная линия LeymerieUa (Neoleymeriella) regularis (В r u g . ) 
O r b . при диаметре 44 мм, ХЗ (табл. XL, фиг. 2; экз. 3287). 

А 

б а б 

Рис. 60. Строение перегородки и перегородочная линия LeymerieUa (Neoleyme
riella) regularis (В г u g.) O r b . infrasp. insulsa S a v . infrasp. n. 

A—строение перегородки, X 2,5 (табл. XLI, фиг. 2; экз. 3274): Б— перегородочная линия 
при д и а м е т р е 41 мм, X 3; эндотип (табл . XLI, фиг. 3: экз. 1688); В — перегородочная линия 

при диаметре *2 л:м, ХЗ (табл. XL, фиг. 1: экз. 3283). 
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40 мм (см. табл . XL, фиг. 2в; т абл . XLI , фиг. I s ) . Б р ю ш н а я сторо
на между краевыми бугорками всегда V-образно вогнутая (см. 
табл . XL, фиг. 16; табл . XLI, фиг. Id, 1е); на сифональной ли
нии не наблюдается узкой гладкой полоски, как у некоторых дру
гих видов Neoleymeriella. 

Н а б л ю д а е т с я изменчивость внутри описываемого вида : фраг
мент, и зображенный на табл . XL, фиг. 1, отличается несколько бо
лее узкими оборотами и более тонкими ребрами в сравнении с 
другими э к з е м п л я р а м и . 

Перегородка рассматриваемого вида характеризуется обычным 
признаком Neoleymeriella — отсутствием соответственных лопастей 
(см. рис. 60, А). 

Перегородочная линия характеризуется слабой расчлененно
стью и сокращенным числом вспомогательных элементов (рис. 5 9 , 
60) . Н Л умеренно у з к а я , со с л а б о р а з в и т ы м и средними и верхними 
парными ветвями (см. рис. 5 9 ; рис. 60, В), либо широкая , с хорошо 
развитыми названными парными ветвями (см. рис. 6 0 , 5 ) , что яв
ляется редким случаем среди представителей LeymerieUa. Н С ши
рокое и резко асимметричное, р е ж е узкое и симметричное; Б Л 1 
у з к а я либо умеренно у з к а я , явственно асимметричная , с резко опу
щенными с ла б оразвитыми тремя нижними ветвями и большей ча
стью со с л а б о р а з в и т ы м и средними парными ветвями; Б С 1 всегда 
асимметричное, простое по строению; Б Л 2 широкое , окаймленное 
мелкой зубчатостью; через эту лопасть проходит край пупка. 
Остальные элементы ( Б С 2 , В Л Ь BCi и В Л 2 ) очень слабо развиты, 
часто неотличимы от мелкой зубчатости перегородочной линии. 

В и д о и з м е н е н и я . Среди экземпляров рассматриваемого ви
да различаются два видоизменения , которые автор отнес к кате
гориям infraspecies . Одно из них согласуется с признаками неоти
па и других типичных экземпляров вида, другое от них отклоня
ется. Это последнее, названное var . insulsa, гораздо чаще, нежели 
типичное, встречается на М а н г ы ш л а к е и в сравнении с последним 
представлено в коллекции гораздо большим количеством экзем
пляров . 

Inf raspec ies insulsa 1 S a v e l i e v infrasp. п. 

Табл. XL, фиг. 1; табл. XLI, фиг. 1—3; рис. 60 

Эндотип. Э К З . 1688, табл . XLI , фиг. 3; рис. 60, Б . Нижний альб , 
зона LeymerieUa regularis; М а н г ы ш л а к . 

Это видоизменение отличается от типичного многими особенно
стями, которые хотя в отдельности и не особенно значительны, но 
в совокупности позволяют ясно различать представителей этих 
двух разновидностей. 

1 Insulsa — плоская, не выделяющаяся; имеется в виду менее резкая скульп
тура этого видоизменения в сравнении с типичным видоизменением. 
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Р а с с м а т р и в а е м о е видоизменение отличается от типичного 
меньшей толщиной раковины ( Т / Д = 0,254-0,29, против 0,29—0,33 
у var . typica), более широким пупком в зрелой стадии ( Д П / Д = 
= 0,43 против 0,35—0,37 у va r . typica), менее крутой пупковой 
стенкой и менее резкой скульптурой, т ак как ребра менее высо
кие, обычно более широкие , а бугорки (как боковые, т ак и крае
вые) менее резкие. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . П е р в ы е две стадии к а к у L. 
(N.) pseudoregularis S e i t z (см. в ы ш е ) . 

3 стадия (диаметр 6—10 м м ) . Сечение в виде шестиугольника 
(если иметь в виду реберную часть ) . Р е б е р 26—28 на оборот, они 
острогребенчатые, тесно расположенные . К р а е в ы е бугорки не воз
в ы ш а ю т с я над брюшной стороной. 

4 стадия р а збивается на две подстадии. 
Подстадия «а» (диаметр 10—15 м м ) . К р а е в ы е бугорки возвы

шаются над брюшной стороной. Появились боковые бугорки. 
Подстадия «б» (диаметр 15—40 м м ) . Сечение удлиняется . 

Н и ж н я я часть оборотов с л а б о в ы п у к л а я , верхняя слабовогнутая . 
Р е б р а приобретают свою типичную форму. Скульптура (ребра и 
бугорки обоих типов) достигает наибольшей резкости. К концу 
стадии к р а е в ы е бугорки резко понижаются , боковые бугорки исче
з а ю т (см. табл . XLI , фиг. 1). 

5 стадия (диаметр 40—55 м ) . Сечение субтрапециевидное , бо
ковые стороны в нижней части слабовыпуклые , в верхней упло
щенные (см. табл . XL, фиг. I s ; табл . XLI, фиг. 21 г ) . Р е б р а не
сколько расширяются и понижаются , но имеют типичную форму. 

6 стадия (диаметр свыше 55 м м ) . В этой стадии замечаются 
значительные изменения. Сечение субтрапециевидное либо почти 
прямоугольное , со слабо выпуклыми боками (см. табл . XL, фиг. 2д; 
табл . XLI , фиг. Зг ) . Пупковая стенка отвесная (в предыдущих ста
диях она была в различной мере п о л о г а я ) . Р е б р а понижаются и 
р а с ш и р я ю т с я , контуры их расплывчаты , и н т е г р а л о о б р а з н ы й изгиб 
сменяется S-образным. П о я в л я ю т с я глубокие пережимы (их появ
ление н а б л ю д а е т с я при д и а м е т р е 55 м м ) , расположенные с извест
ной правильностью (см. табл . XL, фиг. 2а); одновременно ребра 
на отдельных участках сгущаются (табл. XLI , фиг. 36"). На 
экз . 1688 м о ж н о проследить, что пережимы на раковине не отра
ж а ю т с я : два из них (один при диаметре 57 мм, другой при 61 мм) 
видны на правой стороне аммонита , где раковина отчасти отвали
л а с ь (см. табл . XLI, фиг. З а ) , на левой ж е они совершенно неза
метны, так как здесь на этом участке раковина сохранилась (см. 
т а б л . XLI , фиг. 3 6 ) . К р а е в ы е бугорки исчезают, а на их,месте реб
ра образуют острые шевроны и соединяются на сифональной линии 
к а к у Proleymerlella. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Автор тщательно сравнивал 
имеющийся м а т е р и а л с неотипом, изучая признаки в интервале до 
д и а м е т р а 35 мм. В таблице измерений приведены как максималь 
ные р а з м е р ы , т а к и р а з м е р ы при диаметре 35 мм (см. в ы ш е ) , а 
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т а к ж е размеры неотипа. И з сравнения вытекает , что по относи
тельным р а з м е р а м боковой высоты экз. 3287, относящийся к in
frasp. typica, весьма близок к неотипу (у него отношение В Б / Д = 
= 0,39 против 0,40 у н е о т и п а ) ; что к а с а е т с я образцов inf rasp . in
sulsa, то два из них в такой ж е степени близки к неотипу ( В Б / Д = 
= 0,39-f-0,41), но другие два имеют меньшую боковую высо
ту ( В Б / Д = 0,33). По диаметру пупка обр. 3287 ( infrasp. typica) 
т а к ж е сходен с неотипом ( Д П / Д у него 0,37, против 0,35 у неоти
п а ) ; напротив того, все образцы var . insulsa отличаются от неоти
па более широким пупком ( Д П / Д = 0,43). Остальные р а з м е р ы не
в о з м о ж н о сравнить , так как они неизвестны у неотипа. По х а р а к 
теру почти прямых ребер и их количеству, а т а к ж е по форме бу
горков (как краевых , так и боковых} образцы коллекции автора 
до д и а м е т р а 35 мм сходны с неотипом. Э к з е м п л я р ы взрослой ста
дии рассматриваемого вида неизвестны в мировой литературе . 
Этот пробел восполняют экз . 3287 (диаметр 68 мм) и 1688 (диа
метр 68 м м ) , на которых прослеживается в з р о с л а я и старческая 
стадии, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я уплощенными р е б р а м и (на отдельных 
участках с гущающимися ) и резкими п е р е ж и м а м и . В этом отно
шении названные э к з е м п л я р ы резко отличаются от рисунка круп
ного э к з е м п л я р а А. Орбиньи [135, табл . 7 1 , фиг. 1, 2], на котором 
и з о б р а ж е н ы редкие полулунные ребра и высокие к р а е в ы е бугор
ки. Такое расхождение , однако , объясняется тем, что, как у к а з ы 
валось выше, участок взрослой и старческой стадий э к з е м п л я р а 
А. Орбиньи, вероятно, является плодом фантазии художника : 
признаки, и з о б р а ж е н н ы е на этом участке , не наблюдаются в этих 
стадиях ни у одного из видов Neoleymeriella. 

Экземпляр , и з о б р а ж е н н ы й Р . Кейси [111, табл . 9, фиг. 2], не яв
ляется типичным L. (N.) regularis (В r u g . ) O r b . и, возможно , 
д а ж е не относится к этому виду, так к а к отличается значительно 
большим количеством ребер (около 27) в сравнении с неотипом. 

В прошлом, когда было известно очень мало представителей 
Neoleymeriella, все двубугорковые LeymerieUa противопоставля
лись виду tardefurcata и сравнивались с видом regularis. Этим 
объясняется распространенное мнение о якобы близости вида re* 
gularis к таким видам , к а к L. (N.) pseudoregularis S e i t z , L. (N.) 
consueta C a s e y и некоторым другим. В действительности вид 
regularis по форме оборотов наиболее близок к L. (N.) pervulgata 
S a v . sp. п., а по весьма слабому развитию боковых бугорков — к 
некоторым видам , группирующимся вместе с видом L. (N.) renas-
cens S e i t z . 

От L. (N.) pervulgata S a v . sp. п. вид regularis отличается 
большей высотой, более крутой пупковой стенкой, значительно ме
нее высокими бугорками (в особенности б о к о в ы м и ) , менее много
численными, но более широкими р е б р а м и в зрелой и взрослой ста
диях , а т а к ж е отсутствием узкой плоской полоски на сифональной 
линии. От вида L. (N.) renascens S e i t z вид regularis отличается 
крутой, резко отделенной от боков пупковой стенкой, более широ-
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кнмп и менее многочисленными ребрами , более резкими боковыми 
бугорками, отсутствием пережимов и сгущений ребер во взрослой 
стадии и другими признаками . 

В о з р а с т . Нижний альб , зона Leymeriella regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды, окрестно

сти к. Бесакты . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб, зона L. regularis Ман

г ы ш л а к а , Копетдага , Северного К а в к а з а , Ф Р Г ( ? ) п З а п а д н о й Ав
стрии ( ? ) ; нижний альб, конденсированные regularis-mammiilatum 
слои Англии и Франции; нижний альб Д а н и и , Д о б р у д ж и ( ? ) и 
Грузии (? ) . 

Leymeriella (Neoleymeriella) renascens S e i t z 

Табл. XXXVIII, фиг. 4—7; рис. 61 

1930. Leymeriella renascens S e i t z [149, с. 29, табл. 5, фиг. 9]. 
1957. Leymeriella (Leymeriella) renascens S e i t z , Casey [111, c. 55, табл. 9, 

фиг. 3; табл. 10, фиг. 4]. 
1966. Leymeriella (Neoleymeriella) renascens S e i t z , Савельев [89, с. 6j. 

Голотип Leymeriella renascens S e i t z [149 табл . 5, фиг. 9]; 
нижний альб Ф о р а р л ь б е р г а ( З а п а д н а я А в с т р и я ) . 

К о л и ч е с т в о и с о х р а н н о с т ь м а т е р и а л а . В коллек
ции имеется 4 целых э к з е м п л я р а и около 10 фрагментов . Мате 
риал о т р а ж а е т почти все стадии роста. Все экземпляры представ
ляют собой ядра , септальная часть которых состоит из темно-
желтой кальцитизированной породы, а ж и л а я к а м е р а из серого 
алевролита . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 

£ ш 2 я "1 к п. 
Ь 1СТ|)

 
ODOi

 О 
Ф = £ ~, 

л . 

£ с ^ ° 

по 
J 

S-
Ч = ̂  = э- — а о 

ass Экз. 1680, табл. XXXVIII, 19,0 (1) 0,36 0,36 0,28 0,44 0,54 0,16 
Фиг. 4 

19,0 (1) 

Экз. 1683, табл. XXXVIII, 33,0 (1) 0,33 0,33 0,27 0,41 0,54 0,13 
фиг. 5 

Экз. 1685, табл. XXXVIII, 40,0 (1) 0,35 0,35 0,28 0,40 0,51 0,13 
фиг. 6 

Экз. 3280, табл. XXXVIII, 47,5 (1) 0,36 0,36 0,28 0,50- 0,53 0,15 
фиг. 7 

О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я (перекры
ваются только краевые бугорки) , уплощенная , широкопупочная , 
с умеренно низким ( В Б / Т = 1,14-1,2) субтрапециевидным сечением. 
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Умеренно высокие боковые стороны в нижней части слабовыпук
лые (их выпуклость н а и б о л ь ш а я в стадии наиболее резких боко
вых бугорков) , в верхней очень слабо вогнутые. Узкая н а р у ж н а я 
сторона умеренно либо слабо вогнутая . Узкая , умеренно пологая 
(20—25°) пупковая стенка, з а к р у г л я я с ь , совершенно незаметно пе
реходит в боковые «.тороны. Н а и б о л ь ш а я выпуклость наблюдает 
ся в нижней трети оборотов, на уровне максимального развития 
боковых бугорков. Ж и л а я к а м е р а з анимает половину последнего 
оборота (см. табл . XXXVIII , фиг. 7а). 

Ребер 3 0 — 3 1 , они слабо интегралообразно или S-образно изо
гнутые, в юной стадии очень частые (см. табл . XXXVIII , фиг. 4 ) , в 
зрелой значительно более редкие, при этом они узкие, острогре
бенчатые, а на верхних концах с небольшими расширениями в ви
де треугольных площадок , на пространстве которых появляется 
короткая слабо в ы р а ж е н н а я бороздка (см. табл . XXXVIII , 
фиг. 6 а ) . Весьма характерны сгущения ребер во взрослой стадии, 
с о п р о в о ж д а ю щ и е с я п е р е ж и м о о б р а з н ы м и сужениями оборотов (см. 
табл . XXXVII I , фиг. 7 а ) . 

Б о к о в ы е бугорки весьма слабо развиты; у типичных экземпля
ров, по существу, они заменены особым изгибом ребер и приподня
тостью их гребней в нижней трети оборотов (см. табл . XXXVII I , 
фиг. 5а; 7 а ) ; у э к з е м п л я р а , изображенного на табл . XXXVIII , 
фиг. 6а, эти бугорки явственно более высокие, но все ж е они ме
нее высоки, чем у видов L. (N.) pseudoregularis S e i t z . j n f ra sp . 
typica и L. (N.) pervulgata S a v. sp . п. У типичных экземпляров 
в процессе роста раковины боковые бугорки постепенно переме
щаются снизу вверх, все время , однако, оставаясь в пределах ниж
ней трети оборотов. О. Зейтц отмечает, что при д и а м е т р е 16 мм 
«. . . ребра м е ж д у боковыми и краевыми бугорками р а з д е л я ю т с я 
на две ветви» [149, с. 29]. На нашем м а т е р и а л е такое изменение 
ребер не наблюдается , не упоминает о нем и Р . Кейси [111, с. 66, 
56]. 

К р а е в ы е бугорки т а к ж е весьма невысокие; они слабо возвыша
ются над брюшной стороной, умеренно повернуты вперед и ни
когда не бывают шиповатыми (см. табл . XXXVII I , фиг. 56, 6в, 7в); 
на сифональной линии м е ж д у бугорками располагается весьма 
у з к а я ровная полоска. Н а и б о л ь ш е й резкости бугорки обоих ти
пов достигают в интервале д и а м е т р а от 20 до 30 мм. После исчез
новения боковых бугорков (при д и а м е т р е 32 мм) краевые бугор
ки постепенно п о н и ж а ю т с я и, наконец, высота их уравнивается с 
брюшной стороной (при этом они возвышаются не над брюшной 
стороной, а над краем боковых сторон) ; в старческой стадии и в 
конце взрослой стадии шевроны, образуемые краевыми бугорками , 
становятся еще более острыми и бугорки почти соединяются на 
сифональной линии к а к у Proleymeriella schrammeni (J а с ) . 

Перегородочная линия (рис. 61 ) , публикуемая впервые д л я 
рассматриваемого вида, отличается некоторыми оригинальными 
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особенностями. Н Л весьма у з к а я , с высоко поднятыми и весьма 
слабо развитыми ( в ы р а ж е н н ы м и в виде ничтожных зубчиков) 
средними п а р н ы м и ветвями; Н С очень широкое , полукруглое , сла
бо расчлененное и умеренно асимметричное; Б Л 1 очень у зкая , 
асимметричная , очень слабо расчлененная , с весьма недоразвиты
ми нижними парными ветвями; БС] необычно широкое, слабо рас
члененное (через него проходит пупковый к р а й ) . Остальные эле
менты, а их очень мало , весьма слабо развиты. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . Первые две стадии как у L. (N.) 
pseudoregularis S e i t z . 

3 стадия (диаметр 6—10 м м ) . Сечение в виде низкой трапеции. 
Р е б р а саблеобразные , тонкие, острогребенчатые, тесно располо

женные ; в половине оборота их 

б") а \ б \ 
1 У I si \ 

Рис. 61. Перегородочная линия Ley
merieUa (Neoleymeriella) renascens 
S e i t z при диаметре 28 мм, ХЗ 

(табл. XXXVIII, фиг. 6; экз. 1685). 

насчитывается 19. Появившиеся 
низкие к р а е в ы е бугорки над 
брюшной стороной не возвыша
ются (они выделяются лишь по 
отношению к к р а ю боков ракови
ны) . 

4 стадия ра збивается на две 
подстадии. 

Подстадия «а» (диаметр 10— 
15 м м ) . Сечение лишь удлиняет
ся. Р е б е р 30 на оборот, они 
острогребенчатые, слабо S-образ
но изогнутые. К р а е в ы е бугорки 

в о з в ы ш а ю т с я н а д брюшной стороной; на сифональной линии меж
ду ними образуется очень тонкая плоская полоска. Б о к о в ы е бу
горки в виде особого изгиба ребер и слабого повышения их греб
ней появляются при д и а м е т р е 10 мм (см. табл . XXXVIII , фиг. 4) 
(О. З е й т ц отмечает появление боковых бугорков у р а с с м а т р и в а е 
мого вида при д и а м е т р е 13 мм [149, с. 29]). 

Подстадия «б» (диаметр 15—32 м м ) . Сечение слабо удлиня
ется. Н а р у ж н а я сторона достигает наибольшей глубины. В интер
в а л е д и а м е т р а 20—30 мм боковые и к р а е в ы е бугорки достигают 
наибольшей резкости. При д и а м е т р е 32 мм к р а е в ы е бугорки резко 
п о н и ж а ю т с я , боковые бугорки исчезают (см. табл . XXXVIII , 
ф и г . 5 ) . 

5 стадия (диаметр 32—42 м м ) . Сечение не меняется . Н а р у ж н а я 
сторона слабо вогнута. Р е б е р 31 . Около двух третей последнего 
оборота занято р е б р а м и , которые в нижней части тонкие, остро
гребенчатые, а в верхней части расширяются (это расширение и 
д а л е е быстро прогрессирует) . В интервале д и а м е т р а 38,5—42 мм 
8 ребер утончаются и с б л и ж а ю т с я , причем в пределах этого уча
стка н а б л ю д а ю т с я два п е р е ж и м а , узких и глубоких на боках , но 
менее резко о т р а ж а ю щ и х с я на брюшной стороне, где ребра обра
зуют более острые шевроны и с б л и ж а ю т с я к а к у Proleymeriella 
schrammeni (J а с.) (см. табл . XXXVIII , фиг. 7а, 7в). 
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6 стадия (диаметр более 42 м м ) . Эта стадия прослеживается 
на у ж е цитированном наибольшем экземпляре коллекции автора , 
в интервале от окончания участка сближения ребер (диаметр 
42 мм) до конца оборота (диаметр 47,5 м м ) . На этом участке за
метно расширение ребер, сопровождающееся их сближением на 
н а р у ж н о й стороне (см. табл . XXXVIII , фиг. 7в). В а ж н о отметить, 
что продолжение старческой стадии прослеживается на отломив
шемся и смещенном вниз куске того ж е э к з е м п л я р а ; кусок этот, 
з аметный в положении «вид спереди», показывает , что ребра еще 
более расширяются и становятся плоскими (см. табл . XXXVII I , 
фиг. 7 6 ) , как у L. (L.) tardefurcata ( L e y m . ) О г b. в старческой 
стадии. 

О х а р а к т е р и з о в а н н ы е стадии интересно сопоставить со стадия
ми роста рассматриваемого вида , установленными О. Зейтцем. 
Этот автор, суммируя свои наблюдения , у к а з ы в а е т (сопоставление 
его стадий со стадиями автора п о к а з а н о в к в а д р а т н ы х с к о б к а х ) : 
«Следовательно , за гладкой начальной (не н а б л ю д а е м о й ) стадией 
[ = 1 стадии] наступает вторая стадия [ = 2 + 3 стадиям] с тесно рас
положенными S-образными ребрами; после этого происходит по
степенный переход к третьей стадии [ = 4 стадии] с резкими внеш
ними и боковыми бугорками и относительно правильными ради
альными ребрами ; наконец следует четвертая стадия [ = 5 стадии] 
с S-образными р е б р а м и без боковых и слабыми внешними бугор
ками. П о с л е д н я я четверть камерной части оборота в высокой сте
пени сходна с н а ч а л ь н ы м и р е б р а м и юного оборота . Вид, следова
тельно, в некотором роде о м о л а ж и в а е т с я и соответственно этому 
он и получил свое название» [149, с. 29]. Наиболее интересная 
4 стадия О. Зейтца , н а с т у п а ю щ а я при диаметре более 31 мм, была 
им охарактеризована так : «До д и а м е т р а 31 мм онтогенез в основ
ном сходен с таковым L. pseudoregularis. После этого вдруг воз
никает значительное изменение. Н а последнем широком ребре по
является довольно ш и р о к а я борозда , которую можно считать поч
ти за пережим, д а л е е узкое ребро и затем 13 тонких, довольно 
сильно S-образно изогнутых тесно расположенных ребер с ма
ленькими внешними бугорками, у которых реберная часть на 
внешней стороне повернута вперед» [там же , с. 29]. 

Выше, при описании 5-й (взрослой) стадии, отмечалось , что по
добное ж е сгущение ребер с появлением, однако , не одного, а двух 
пережимов , н а б л ю д а е т с я и на м а т е р и а л е с М а н г ы ш л а к а , но на
ступает несколько позднее. О. Зейтц н а з ы в а е т это явление в не
котором роде «омоложением», в действительности ж е оно пред
ставляет собой довольно часто встречающийся у Neoleymeriella 
признак старческой стадии, но у вида renascens он проявляется 
наиболее резко и возникает к а к бы преждевременно (в конце 
взрослой с т а д и и ) , в чем и з аключается своеобразие этого вида . 
Глубокую борозду, предшествующую сгущению ребер, О. Зейтц 
правильно (хотя и в осторожной форме) называет пережимом. 

261 



В конце описания вида L. (N.) renascens S e i t z О. Зейтц ука
зывает , что на основании некоторых изменений формы самых по
следних ребер его экземпляра можно полагать : «. . . вид возможно 
имеет еще пятую неизвестную стадию скульптуры ( ж и л а я каме
р а ? ) » [там же , с. 29]. Это предположение о п р а в д а л о с ь : предпола
гаемой стадией является о х а р а к т е р и з о в а н н а я выше старческая 
6 стадия , для которой свойственны широкие плоские ребра , отсут
ствие к р а е в ы х бугорков и соединение ребер на брюшной стороне 
с образованием острых шевронов. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Описанные мангышлакские эк
з е м п л я р ы отличаются от голотипа несколько более широким пуп
ком ( Д П / Д = 0,44-0,5, против 0,39 у голотипа) , что объясняется 
изменчивостью вида . 

Р . Кейси описал экземпляр renascens (который он, вероятно , 
н а п р а с н о считает к а р л и к о в ы м ) , у которого сгущение ребер наблю
дается при том ж е диаметре , что и у голотипа [111, с. 55, табл . 10, 
фиг. 4]. Другой э к з е м п л я р , изображенный им как L. (L.) cf. re
nascens S e i t z , отличается широкими плоскими ребрами и отно
сится к старческой стадии. 

Н а л и ч и е у вида renascens хорошо в ы р а ж е н н ы х сгущений ре
бер и пережимов у ж е во взрослой стадии отличает этот вид от 
всех других представителей подрода Neoleymeriella. От наиболее 
близкого вида L. (N.) pseudoregularis S e i t z (особенно близким 
является inf rasp . typica этого вида) рассматриваемый вид отли
чается более высокими оборотами, более многочисленными и ме
нее толстыми ребрами , значительно менее резкими бугорками, бо
лее узкой Б Л [ со слабее развитыми парными ветвями и меньшим 
количеством вспомогательных лопастей и седел. От L. (N.) pervul
gata S a v . sp . п. описываемый вид отличается более многочислен
ными ребрами, менее развитыми бугорками и другими призна
ками . 

В 1966 г. автор впервые для С С С Р определил вид L. (N.) re
nascens S e i t z из нижнеальбских отложений М а н г ы ш л а к а ; вы
шеприведенное описание является подтверждением этого опреде
ления. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Экземпляры, собранные на Мангыш

л а к е В. А. Ш к р а б о (см. объяснение к табл . X X X V I I I ) , не имеют 
более точной географической привязки, но, вероятно, происходят 
из юго-восточной части полуострова . О б р а з ц ы коллекции автора 
происходят из оврага Келенды и окрестностей к. Бесакты. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб, зона L. regularis Ман
г ы ш л а к а и З а п а д н о й Австрии, конденсированные regularis-mam
miilatum (нижний альб) слои Англии. 
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LeymerieUa (Neoleymeriella) cf. fusseneggeri S e i t z 

Табл. XLIV, фиг. 2 

1930. LeymerieUa fusseneggeri S e i t z [149, c. 31, 32, табл. 5, фиг. 11]. 
1930. LeymerieUa sp. ind., Seitz [149, табл. 5, фиг. 12]. 

Голотип LeymerieUa fusseneggeri S e i t z [149, табл . 5, фиг. 11]; 
нижний альб Ф о р а р л ь б е р г а ( З а п а д н а я А в с т р и я ) . 

М а т е р и а л . Фрагмент жилой камеры (половина оборота) 
старческой стадии, с внутренней частью, д а ю щ е й представление о 
зрелой стадии. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм (экз. 3285, т а б л . XLIV, фиг. 2 ) : 
диаметр раковины 67 ,0 (1 ) ; высота боковая 0,33; высота внутрен
няя 0,33; толщина 0,32; диаметр пупка 0,45; диаметр пупкового 
к р а я 0,56; ширина н а р у ж н о й стороны 0,14. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а с соприкасающимися оборотами, сред
ней толщины, широкопупочная , с умеренно низким ( В Б / Т = 1 , 1 ) 
трапециевидным сечением. В зрелой стадии, при диаметре около 
30 мм, как это прослеживается на внутренней части фрагмента , 
боковые стороны плоские, резко отделенные от умеренно вогнутой 
брюшной стороны. Пупковая стенка средненаклоненная (30—35°) , 
постепенно п е р е х о д я щ а я в боковые стороны. Скульптура близка 
к виду L. (N.) pseudoregularis S e i t z in f rasp . typica. Р е б р а рез
кие, слабо S-образно изогнутые. Б о к о в ы е бугорки отчетливо раз
витые, но не резкие (см. табл . XLIV, фиг. 2 а ) ; они располагаются 
в нижней трети оборота на уровне пупкового к р а я . К р а е в ы е бу
горки умеренно высокие. В старческой и взрослой стадиях (в ин
тервале д и а м е т р а 48—67 мм) сечение изменяется от трапециевид
ного с плоскими боками (см. табл . XLIV, фиг. 2в) до субтрапецие
видного с выпуклыми боками (см. табл . XLIV, фиг. 2 г ) . П у п к о в а я 
стенка отвесная . Ребер 29 в половине оборота, они явственно 
S-образно изогнутые, начинаются от шва, в нижней части тонкие 
с закругленными гребнями, в верхней постепенно расширяются , 
но не плоские; на концах ребер заметна слабо в ы р а ж е н н а я сре
динная бороздка . На жилой к а м е р е имеющейся половины оборота 
прослеживаются пять резко развитых пережимов , располагаю
щихся с правильными и н т е р в а л а м и (см. табл . XLIV, фиг. 2 а ) ; пе
р е ж и м ы имеют вогнутую поверхность, изогнуты к а к и ребра , рез
ко развиты на боках и несколько слабее на брюшной стороне. 
Вблизи п е р е ж и м о в либо между ними иногда заметны сгущения 
ребер, н а р у ш а ю щ и е их правильность . Б р ю ш н а я сторона • слабо 
вогнута. Р е б р а на брюшной стороне образуют острые шевроны (см. 
табл . XLIV, фиг. 2(5), к концу оборота они почти соединяются (см. 
табл . XLIV, фиг. 2е). Н а всех стадиях роста наибольшая толщина 
совпадает с пупковым краем . 

В коллекции имеется фрагмент зрелой стадии, обозначенный 
к а к aff. fusseneggeri, отличающийся от этого вида более тонкими 
и частыми ребрами (см. табл . XLIV, фиг. З а ) . Несмотря на не-
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большой диаметр фрагмента , ребра почти сходятся на брюшной 
стороне. Бугорки как краевые , так и боковые, почти не в ы р а ж е н ы . 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Внутренняя часть описанного 
крупного фрагмента по общей форме и слабо развитым боковым 
бугоркам сходна с голотипом, н а р у ж н а я часть этого фрагмента 
показывает то ж е строение, что и у фрагмента , и зображенного 
О. Зейтцем как Leymeriella sp. ind. [149, табл . 5, фиг. 12]. Этот по
следний, по мнению автора, относится к старческой стадии (его 
д и а м е т р около 60 мм) вида L. (N.) fusseneggeri S e i t z ; на нем 
видны такие ж е плавно S-образно изогнутые, р а с ш и р я ю щ и е с я на 
концах ребра , к а к и у мангышлакского э к з е м п л я р а , кроме того, 
заметны три п е р е ж и м а и сгущения ребер на отдельных участках . 

Описывая голотип, О. Зейтц у к а з ы в а е т : «. . . боковые бугорки 
отсутствуют; однако соответствующая часть ребер на боках начи
нает при д и а м е т р е 12,5 мм очень слабо повышаться в высоту, на
чиная с 26-го р е б р а » [149, с. 31]. И з этого следует, что боковые 
бугорки или гомологичные им образования имеются, хотя и раз 
виты слабо . Это дает основание для отнесения вида fusseneggeri 
к Neoleymeriella. Необходимо подчеркнуть, что у описанного выше 
м а н г ы ш л а к с к о г о э к з е м п л я р а боковые бугорки, по-видимому, раз
виты несколько яснее. 

От наиболее близкого вида L. (N.) pseudoregularis S e i t z рас 
сматриваемый вид отличается более высокими оборотами, более 
многочисленными р е б р а м и (во взрослой стадии менее толстыми) 
и значительно менее развитыми бугорками. 

Автор не м о ж е т согласиться с мнением Р . Кейси, который 
сомневается в том, что L. (N.) fusseneggeri S e i t z з а с л у ж и в а е т 
выделения в самостоятельный вид и, по-видимому, склонен отне
сти его к L. (L.) tardefurcata v a r . intermedia S p a t h [111, с. 49]. 
Этот вариетет , относящийся к Neoleymeriella, отличается от вида 
fusseneggeri несколько более высоким сечением, более пологой 
пупковой стенкой и менее развитыми бугорками. 

В С С С Р р а с с м а т р и в а е м ы й вид описывается и отмечается 
впервые. 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб Форарльберга ( З а п а д н а я 

А в с т р и я ) . 

Leymeriella (Neoleymeriella) disposita1 S a v e l i e v sp. n. 

Табл. XLII, фйг. 1—3 

Голотип экз . 2662, табл . XLI I , фиг. 3; нижний альб, зона Ley
meriella regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

1 Disposita — упорядоченная; имеются в виду четко расположенные ребра, 
мало меняющиеся с ростом раковины. 
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Д и а г н о з . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , широ
копупочная, с умеренно низким субтрапециевидным сечением. Ре
бер 30—36, они слабо интегралообразно изогнутые, в нижней ча
сти узкие, острогребенчатые, в верхней постепенно расширяются 
и имеют срединную бороздку. В старческой стадии развиты пере
ж и м ы , но ребра изменяются незначительно. Боковые и краевые 
бугорки очень слабо развиты (особенно боковые) . 

М а т е р и а л . 3 э к з е м п л я р а , о т о б р а ж а ю щ и е зрелую, взрослую 
и старческую стадии. Все они представляют собой внутренние яд
ра, но на голотипе участками сохранилась раковина . Перегородоч
ная линия не прослеживается . 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , * мм 

I (I 

О 
Д О -( 

5 = 
1 X 

™ А Й ™ S S (-J г/ 1 н 

Is 
!"§ 
С - с 3 " 

СО \о 
3 Ь 
Ш ш н >5 = ^ с к | | е 

Экз. 3277, табл XLII, фиг. 1 33,4 (1) 0,33 0,33 0,30 0,42 0,50 0,14 
Экз. 3286, табл. XLII, фиг. 2 59,0 (1) 0,34 0,34 0,30 0,40 0,50 0,15 
Экз. 2662, табл. XLII, фиг.З; 61,5 (1) 0,32 0,32 0,28 0,40 0,45 0,15 

голотип 
XLII, фиг.З; 

0 1 0 0 , 0 ) 

* Голотип представляет собой полностью септированный экземпляр диамет
ром 61,5 мм; его полный размер, однако, достигал около 100 мм. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а едва о б ъ е м л ю щ а я , либо с ^ п р и к а с а ю 
щимися оборотами, у п л о щ е н н а я , широкопупочная , с умеренно низ
ким ( В Б / Т = 1 , 1 ) субтрапециевидным сечением, с ростом ракови
ны заметно у д л и н я ю щ и м с я (см: табл . X L I I , фиг. Зв, За) . Боковые 
стороны в зрелой стадии уплощенные, но с небольшой вогнутостью 
в верхней части, во взрослой и старческой стадиях они слабо вы
пуклые и менее скошенные. П у п к о в а я стенка отвесная . Н а р у ж н а я 
сторона слабовогнутая , с узкой гладкой полоской на сифональной 
линии (см. т а б л . XLII , фиг. 3d). Н а и б о л ь ш а я выпуклость наблю
дается на линии пупкового к р а я . Ж и л а я к а м е р а з анимает не
сколько более половины последнего оборота (см. табл . XLI I , 
фиг. 2а). 

Ребер 30—36, они слабо интегралообразно изогнуты, начина
ются от шва, в зрелой стадии узкие и острогребенчатые, с неболь
шими ра с шире ниями на концах (см. т а б л . XLII , фиг. 1а) , во взрос
лой и старческой стадиях равномерно расширяются снизу вверх, 
причем в верхних частях появляется слабо р а з в и т а я срединная 
бороздка (см. т а б л . XLI I , фиг. 2а, З а ) . Х а р а к т е р н ы м является от-
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носптельно весьма слабое изменение формы ребер при переходе 
от взрослой стадии к старческой, что можно видеть на обоих круп
ных э к з е м п л я р а х нашей коллекции. Р е б р а весьма многих Neoley
meriella (например pseudoregularis var . spinosa, consueta var . 
magna, renascens и др.) в старческой стадии сильно расширяются , 
но у рассматриваемого вида этого не наблюдается . Старческая 
стадия здесь главным образом проявляется в образовании острых 
шевронов на брюшной стороне и образовании пережимов . Голотип 
имеет два пережима : один (слабый) при диаметре 56,5 мм, другой 
(резкий) при диаметре 61,0 мм. На примере голотипа отчетливо 
можно видеть, что пережимы, резко развитые на ядре , почти не 
о т р а ж а ю т с я на раковине (см. т а б л . XLII , фиг. З а ) ; кроме того, 
в а ж н о отметить, что пережимы голотипа расположены на септи-
рованнон части аммонита . На другом экземпляре , т а к ж е относя
щемся к старческой стадии (это ядро без р а к о в и н ы ) , заметны два 
резких п е р е ж и м а в конце оборота, м е ж д у которыми ребра утон
чаются и сгущаются , как во взрослой стадии вида L. (N.) renas
cens S e i t z , причем сгущение ребер продолжается и после второ
го пережима , но этот участок э к з е м п л я р а поврежден (см. табл . 
XLI I , фиг. 2 а ) . 

Боковые бугорки развиты очень слабо . На голотипе они выра
жены в виде слабых листочковидных и заостренных повышений 
гребней ребер, развитых главным образом в интервале диаметра 
12—22 мм, но сохраняющихся и до диаметра 32 мм. Фотография 
в положении «вид сбоку» (см. табл . XLII , фиг. За) не дает об этих 
бугорках никакого понятия; лишь на поперечном р а з р е з е можно 
видеть угловатость ребер в месте развития этих бугорков (см. 
табл . XLII , фиг. Зв). Несколько лучше прослеживаются боковые 
бугорки на э к з е м п л я р е зрелой стадии (см. табл . XLII , фиг. 1). 
При д и а м е т р е 12 мм боковые бугорки расположены на середине 
оборотов, позднее постепенно смещаются до пупкового к р а я . 

Краевые бугорки т а к ж е слабо развиты; они возвышаются глав
ным образом над краем боковых сторон, а не над брюшной сторо
ной. 

С р а в н е н и я . Наиболее близкими являются виды L. (N.) re
nascens S e i t z и L. (N.) fusseneggeri S e i t z . От первого из этих 
видов отличия з а к л ю ч а ю т с я в несколько большей толщине , отвес
ной пупковой стенке, менее широких и слабо уплощенных ребрах 
в старческой стадии и появлении пережимов и сгущений ребер 
исключительно в старческой стадии. От L. (N.) fusseneggeri 
S e i t z р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается более резкой скульпту
рой, в особенности более высокими к р а е в ы м и бугорками, и более 
поздним появлением пережимов . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб, зона Leymeriella regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды, окре

стности к. Бесакты. 
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Leymeriella (Neoleymeriella) multicostata 1 

S a v e 1 i e v sp. n. 

Табл. XLIII. фиг. 1—4; табл. XLIV. фиг. 1; рис. 62 

? 1957. Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata ( L e y m e r i e ) O r b i g n y , Casev 
[111. табл. 8, фиг. 3, За (только)]. 

? 1957. Leymeriella (Leymeriella) tardejurcata var. intermedia S p a t h , Casey [111, 
табл. 10, фиг. 6 (только)]. 

Голотип экз. 3629, табл . X L I I I , фиг. 3; рис. 6 1 , 5 ; нижний 
альб , зона Leymeriella regularis; М а н г ы ш л а к : овраг Келенды. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я , уплощенная , широ
копупочная , с умеренно низким субтрапециевидным сечением. Бо 
ковые стороны уплощенные. Н а р у ж н а я сторона очень слабо вогну
тая , с весьма узкой плоской полосой на сифональной линии, р е ж е 
эта полоска ш и р о к а я ( infrasp. alta). Ребер 31—38, они слабо 
S-образно изогнутые, тонкие, острогребенчатые, л и ш ь на самом 
конце несколько р а с ш и р я ю щ и е с я ; р е ж е ребра широкие ( inf rasp . 
alta). В старческой стадии н а б л ю д а ю т с я глубокие пережимы и 
сгущения ребер. К р а е в ы е бугорки весьма низкие. Боковые бугор
ки слаборазвиты . П е р в а я боковая лопасть симметричная либо с 
ветвями неправильной формы. 

М а т е р и а л . 6 экземпляров , хорошо о т о б р а ж а ю щ и х зрелую, 
взрослую и старческую стадии. Все они имеют почти полностью 
сохранившуюся ж и л у ю камеру . Септальная часть состоит из 
желтой кальцитизированной породы, ж и л а я к а м е р а построена 
желтовато-серым алевролитом. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы , мм 

о; 
о 

м
ет

р 

Я о о с* 

гмш
п: 

f-
CJ „ 
3 к N 

% * - о р = >. ^ а. т о СЭ 5 =1 = 

Infrasp. typica 
Экз. 3278, табл. XLIII, 42,6 (1) 0,36 0,32 0,27 0,40 0,50 0,13 

фиг. 1 
Экз. 1628 51,2 (1) 0,35 0,31 0,25 0,40 0,45 0,13 
Экз. 3282, табл. XLIII, 57,0 (1) 0,35 0,31 0,27 0,41 0,50 0,10 

фиг. 2 
57,0 (1) 

Экз. 3629, табл. XLIII, 57,2 (1) 0,34 0,31 0,27 0,40 0,50 0,10 
фиг. 3: голотип 

Экз. 16S3, табл. XLIII, 63,0 (1) 0,31 0,29 0,28 0,41 0,50 0,13 
фиг. 4 

Infrasp. alta 
Экз. 2491, табл. XLIV, 69,0 (1) 0,35 0,31 0,27 0,40 0,50 0,13 

фиг. 1; эндотип 

1 Multicostata—многореберная. 
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О б щ е е о п и с а н и е . Р а к о в и н а слабо о б ъ е м л ю щ а я 
( В П / В П О = 0,20-г-0,22), у п л о щ е н н а я , широкопупочная , с умеренно 
низким ( В Б / Т = 1,15-т-1,36) субтрапециевидным сечением (см. 
табл . X L I I I , фиг. Зв, а ) . Уплощенные боковые стороны резко от-

б _ а б 

Рис. 62. Перегородочная линия LeymerieUa (Neoleymeriella) 
multicostata S a v . sp. п. infrasp. typica. 

A — при д и а м е т р е 32 мм, X 5 (табл . Х Ы П , фиг. 1; экз . 3278); Б — при 
д и а м е т р е 40 мм, X 3; голотип (табл. XL1II, фиг. 3; экз. 3629); В — при 

диаметре 42 мм, X 3 (табл. XLIII , фиг. 4; экз. 1683). 

делены от весьма узкой и очень слабо вогнутой н а р у ж н о й сторо
ны. Пупок весьма неглубокий. У з к а я пупковая сторона в нижней 
части средненаклоненная (45°), в верхней плавно закругленная , 
постепенно переходящая в боковые стороны; р е ж е пупковая стенка 
отвесная ( inf rasp . alta). Н а и б о л ь ш а я выпуклость н а б л ю д а е т с я на 
уровне пупкового к р а я . Ж и л а я к а м е р а з а н и м а е т несколько более 
половины последнего оборота . 
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Ребер 31—38, они слабо S-образно изогнутые, начинающиеся от 
шва либо несколько выше, тонкие, острогребенчатые, лишь на са
мом конце несколько р а с ш и р я ю щ и е с я и со срединной бороздкой, 
которая хорошо прослеживается на раковине (см. т а б л . X L I I I , 
фиг. 1а), но слабо о т р а ж а е т с я на я д р а х (см. табл . XLI I I , фиг. 2а, 
За, 4а) . Р е ж е ребра более широкие ( inf rasp . alta). В старческой 
стадии появляются глубокие п е р е ж и м ы (обычно 3 — 4 ) , р аспола 
гающиеся с п р а в и л ь н ы м и и н т е р в а л а м и ; м е ж д у п е р е ж и м а м и на
блюдаются сгущения ребер , как у вида L. (N.) renascens S e i t z , 
но в более ослабленном виде (см. т а б л . XLII , фиг. 2а, За, 4а; т а б л . 
XLIV, фиг. 1). Кроме того, на н а р у ж н о й стороне ребра в старче
ской стадии образуют острые шевроны и почти соединяются (см. 
табл . XLI I I , фиг. 4а; т а б л . XLIV, фиг. \г). 

К р а е в ы е бугорки весьма низкие, слабо в о з в ы ш а ю щ и е с я над 
брюшной стороной; м е ж д у ними на брюшной стороне наблюда
ется весьма у з к а я ровная полоска (см. т а б л . X L I I I , фиг. 3d). Наи
большей резкости к р а е в ы е бугорки достигают в зрелой стадии. 

Боковые бугорки слаборазвиты; наибольшей резкости они до
стигают в интервале д и а м е т р а 14—27 мм и значительно яснее вы
р а ж е н ы на раковине (см. т а б л . XLI I I , фиг. 1а), нежели на я д р а х 
(см. табл . X L I I I , фиг. За) . Во взрослой стадии боковые бугорки 
исчезают, но на их месте заметен особый изгиб ребер, никогда 
не встречающийся у LeymerieUa s. s t r . 

Перегородочная линия была прослежена на трех э к з е м п л я р а х 
(рис. 62) . Н Л у з к а я либо умеренно у з к а я , со сл або р аз в итыми 
средними и верхними ветвями; Н С широкое , умеренно асиммет
ричное, с хорошо развитой вторичной лопастью, рассекающей его 
на две части; Б Л 1 умеренно асимметричная , с расширенной верх
ней частью (см. рис. 62, В), либо у з к а я , с нижними парными вет
вями неправильной формы (см. рис. 62, А, Б); в большинстве слу
чаев Б Л ] значительно длиннее н а р у ж н о й лопасти; Б С 1 крупное, 
слабо асимметричное, несущее боковые бугорки; Б Л 2 у з к а я либо 
ш и р о к а я . Остальные элементы ( Б С 2 , В Л ь BCi и В Л 2 ) очень слабо 
развиты . 

В и д о и з м е н е н и я . Н а б л ю д а ю т с я д в а видоизменения, которые 
автор счел необходимым отнести к категории infraspecies ( inf rasp . 
typica и inf rasp . alta). 

In f raspec ies alta 1 S a v e l i e v inf rasp . n. 

Табл. XLIV, фиг: 1 

Эндотип экз . 2491, т а б л . XLIV, фиг. 1; нижний альб , зона Ley
merieUa regularis; М а н г ы ш л а к : вероятно, овраг Келенды. 

Имеется лишь один э к з е м п л я р старческой стадии (эндотип) , 
на котором, однако , легко прослеживаются некоторые в а ж н ы е 

1 Alta — высокая. 
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особенности. От infrasp. typica это видоизменение отличается не
сколько более высокими оборотами, более широкими ребрами , ме
нее узкой полоской на сифональной линии и более крупными 
к р а е в ы м и бугорками. Н а ядре эндотипа н а б л ю д а ю т с я два резких 
п е р е ж и м а (один при диаметре 66 мм, другой при д и а м е т р е 70 м м ) , 
между которыми сгущаются 5 ребер (см. табл . XLIV, фиг. 1а) . На 
наружной стороне эти уплотнившиеся ребра образуют острые шев
роны и почти соединяются, как v Proleymeriella schrammeni 
(J а с ) . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . П е р в а я стадия не прослежива
ется. 

2 стадия (диаметр 4—6 м м ) . Р е б р а весьма тесно расположен
ные, очень тонкие, не достигающие брюшной стороны, слабо изо
гнутые. 

3 стадия (диаметр 6—10 м м ) . Появляются низкие краевые бу
горки, не возвышающиеся над брюшной стороной. 

4 стадия делится на две подстадии. 
Подстадия «а» (диаметр 10—15 м м ) . Р е б р а более редкие. 

К р а е в ы е бугорки возвышаются над брюшной стороной. П о я в л я 
ются (при диаметре 14 мм) очень слабо развитые боковые бу
горки. 

Подстадия «б» (диаметр 15—35 м м ) . Н и ж н я я часть оборотов 
с л а б о в ы п у к л а я , верхняя слабовогнутая (см. табл . XLI I I , фиг. З е ) . 
Пупковая стенка средненаклонепная . Р е б р а отходят от шва . Крае 
вые бугорки достигают наибольшей резкости. Б о к о в ы е бугорки 
наиболее резки при диаметре 14—27 мм. При д и а м е т р е 30 мм они 
исчезают. 

5 стадия (диаметр 35—50 м м ) . Верхняя часть оборотов очень 
слабо вогнута. Н а к л о н пупковой стенки не меняется . Р е б р а начи
наются несколько отступя от шва и достигают оптимального раз
вития. Краевые бугорки понижаются (см. табл . XLI I I , фиг. 3, 4 ) . 

6 стадия (диаметр свыше 50 м м ) . Б о к а плоские либо слабовы
пуклые (см. табл . XLI I I , фиг. За; табл . XLIV, фиг. 1в). П о я в л я 
ются глубокие пережимы, р а с п о л а г а ю щ и е с я с правильными интер
в а л а м и ; между ними ребра сгущаются . Н а н а р у ж н о й стороне ребра 
образуют острые шевроны и почти соединяются (см. т а б л . X L I I I , 
фиг. 4в; табл . XLI I I , фиг. 1г). Появление первого п е р е ж и м а явля 
ется началом старческой стадии. Н а голотипе насчитываются два 
п е р е ж и м а (один при д и а м е т р е 47 мм, другой при д и а м е т р е 55 м м ) , 
м е ж д у которыми 8 ребер утончаются и уплотняются (см. 
табл . X L I I I , фиг. За). Н а наиболее старом э к з е м п л я р е infrasp . 
typica ( табл . XLI I I , фиг. 4а) насчитываются 4 резких л е р е ж и м а 
при следующих д и а м е т р а х : первый — 53, второй — 57, третий — 
60 и четвертый — 64 мм. Они р а с п о л а г а ю т с я с очень правильными 
интервалами , причем м е ж д у ними помещаются по 5 ребер ( р е ж е 
по 4 ) . 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я . Описываемый вид относится 
к группе, названной его именем, которая характеризуется весьма 
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слабым развитием боковых бугорков. Группа эта в морфологиче
ском п, вероятно, в филогенетическом отношении занимает про
межуточное положение между подродами Leymeriella s. sir . п 
Neoleymeriella, но признаки последнего подрода в группе все ж е 
явно преобладают . К сожалению, в этой группе находятся многие 
еще очень слабо изученные виды и видоизменения , а т а к ж е систе
матические категории, выделенные поспешно, на плохом материа
ле (например «var . intermedial S p a t h ) , что затрудняет и срав
нение видов этой группы, п выделение новых ее членов. 

Н а и б о л е е близкой формой, возможно , является вариетет inter
media, выделенный Л . Спэтом в качестве разновидности вида tar
defurcata, переходной к виду regularis [159, с. 85, табл . VI, фиг. 12]. 
Существуют большие неясности в понимании этого варистета , по
этому прежде чем проводить сравнения , необходимо попытаться 
выяснить, что он собой представляет . Этот вариетет был выделен 
Л . Спэтом по единственному экземпляру (из зоны L. regularis), 
плохо и з о б р а ж е н н о м у в одном положении и конкретно почти не 
охарактеризованному . Р а с с м а т р и в а я плохое изображение голоти
па, можно составить себе о нем лишь следующее представление: 
при диаметре около 27 мм ребра частые, слабо саблеобразно изо
гнутые; в половине оборота насчитывается 15 ребер, в полном обо
роте, следовательно, может быть от 25 до 30 ребер. Д р у г и е призна
ки, в том числе и р а з м е р ы , неизвестны. Вместо конкретного описа
ния Л . Спэт приводит сравнения с э к з е м п л я р а м и , и з о б р а ж е н н ы м и 
в работах других авторов. Так, он указывает , что вариетет «. . . ве
роятно, соответствует и з о б р а ж е н н о м у Квенштедтом A. canteriatus 
(В r o n g n . ) и э к з е м п л я р у Ж а к о б а , и з о б р а ж е н н о м у на табл . 7, 
фиг. 22 (не фиг. 21)» . [Там же]. 

Рисунок «А. canteriatus ( B r o n g n . ) » Ф. Квенштедта изобра
ж а е т относительно сильно инволютную леймериеллу без каких бы 
то ни было признаков боковых бугорков. Вероятно, это типичная 
Leymeriella s. str . , у которой никаких переходных черт к виду re
gularis не наблюдается . Что касается э к з е м п л я р а Ч. Ж а к о б а , на 
который т а к ж е ссылается Л . Спэт, то он был отнесен Р . Кейси 
к его новому виду L. (N.) consueta C a s e y , имеющему крупные 
боковые бугорки. Поскольку свой вариетет Л . Спэт считал пере
ходным к виду regularis, следует считать, что голотип этого ва-
риетета имеет с л а б ы е боковые бугорки или характерный изгиб 
ребер, их з аменяющий . Исходя из этого, следует полагать , что он 
относится к Neoleymeriella и по характеру боковых бугорков бли
ж е стоит к виду regularis, нежели к consueta. П р а в и л ь н е е всего, 
по-видимому, в настоящее время (до ревизии голотипа var . inter
media) считать var . intermedia вариететом вида regularis1; этим 
соблюдается необходимая в данном случае осторожность и учи
тывается первоначальная идея Л . Спэта о том, что вариетет этот 

1 В таком случае он получает следующую транскрипцию: Leymeriella (Neo
leymeriella) regularis (В г u g.) Or b. var. intermedia S p a t h . 
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является переходной формой на пути к типичным представителям 
вида regularis. Вариетет intermedia, по-видимому, имеет от 25 до 
30 ребер, несколько менее резких, чем у вида regularis, и боковые 
бугорки, менее резкие , чем у видов regularis и consueta. Автору 
представляется , что из и з о б р а ж е н н ы х Р. Кейси трех экземпляров 
var . intermedia л и ш ь два [111, т а б л . 10, фиг. 2, 8, 8а] имеют эти 
признаки , третий ж е [там ж е , т а б л . 10, фиг. 6], возможно , отно
сится к виду multicostata. 

В таком понимании v a r . intermedia отличается от вида multi
costata несколько большей толщиной и боковой высотой, менее 
многочисленными ребрами , более крупными к р а е в ы м и бугорками 
и, возможно (это наиболее неясный вопрос) , несколько более 
крупными боковыми бугорками. 

От вида L. (N.) renascens S e i t z р а с с м а т р и в а е м ы й вид отли
чается несколько большей объемлемостыо, несколько более мно
гочисленными ребрами , менее крупными бугорками, более узкой 
полоской на сифональной линии и появлением пережимов и сгу
щений ребер не во взрослой стадии, а в старческой. 

От L. (N.) fusseneggeri S e i t z описываемый вид отличается 
меньшей толщиной, большей объемлемостью, менее изогнутыми 
р е б р а м и и менее крупными бугорками (как краевыми , так и бо
ковыми) . 

От вида L. (N.) bogdanovitschi ( N a t z k y ) G l a s u n . 1 описы
ваемый вид отличается большей объемлемостью, более многочис
ленными и более изогнутыми ребрами , менее крупными бугорка
ми и значительно более длинной первой боковой лопастью. 

П о д сомнением к виду multicostata отнесен э к з е м п л я р L. (L.) 
tardefurcata ( L e y m . ) O r b . из конденсированных regularis-mam-
millatum слоев М а ш е р о м е н и л я , и зображенный Р . Кейси [111, 
т а б л . 8, фиг. 3, За] в качестве переходного э к з е м п л я р а «ведущего 
к v a r . intermedial. Этот э к з е м п л я р весьма близок к виду multi
costata по форме своих тонких плавно изогнутых многочисленных 
ребер (на нем насчитывается 36—38 р е б е р ) , толщине раковины и 
наличию очень низких краевых бугорков, между которыми на на
р у ж н о й стороне заметна т а к а я ж е у з к а я полоска, к а к и у рассмат
риваемого нового вида . 

В о з р а с т . Н и ж н и й альб , зона LeymerieUa regularis. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . М а н г ы ш л а к : овраг Келенды, окрестно

сти к. Б е с а к т ы . 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й альб ; зона L. regularis Ан

глии ( ? ) , конденсированные regularis-mammillatum слои Фран
ции ( ? ) . 

1 Сравнение с этим видом было произведено непосредственно при осмотре 
коллекции А. Е. Глазуновой, хранящейся в ЦНИГР музее. 
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Палеонтологические 
таблицы I—XLIV 

Таблица I 

Фиг. 1. Hypacanthoplites bifrons S a v . sp. п.; юный экземпляр; о — вид 
сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны, г — поперечный разрез 
Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. Мангышлак: юго-восточная часть 
ур. Кугусем. Сборы автора (1965). Экз. 3563. 

Фиг. 2. То же; взрослый экземпляр; голотип; а — вид сбоку, б — вид спе
реди [в устье жилой камеры виден очень юный экземпляр вида LeymerieUa 
(LeymerieUa) tardefurcata ( L e y m . ) О rb.]; в — вид с брюшной стороны, г — 
поперечный разрез. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3564. 

Таблица II 

Фиг. 1. Arcthoplites jachromensis (N ik . ) ( = «Hoplites» jachromensis 
Nik. ; из С. Никитина [60, табл. IV, фиг. 1, 2]). Лектотип; а—вид сбоку, б — 
вид с брюшной стороны, в — поперечный разрез оборота; г — тот же экземпляр, 
гипсовый слепок, вид сбоку (из Casey [115, текст, фиг. 177а]), д — тот же 
экземпляр, гипсовый слепок, вид сзади (оттуда же, текст, фиг. 177в). Сред
ний альб. Северные окрестности Москвы: р. Талица в районе дер. Никольской. 

Фиг. 2. Перегородочная линия Arcthoplites sp. ( = «Hoplites jachromensis* 
Nik. ; из С. Никитина [60, табл. IV, фиг. 5]). Возраст тот же. Северные окрест
ности Москвы. 

Фиг. 3. Arcthoplites sub jachromensis S a v . sp. п.; юный экземпляр; а— вид 
сбоку, б — вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. 
Мангышлак: северо-западная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3767. 

Фиг. 4. То же; а — вид сбоку, б — вид сзади. Возраст, местонахождение и 
сборы те же. Экз. 3765. 

Таблица III 

Фиг. 1. Arcthoplites sub jachromensis S a v . sp. п.; голотип; a — вид сбоку, 
б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона LeymerieUa 
tardefurcata. Мангышлак: северо-западная часть ур. Кугусем. Сборы автора 
(1963). Экз. 3766. 

Фиг. 2. Arcthoplites meridianalis S a v . sp. п.; синтип; а — вид сбоку, б — 
вид с брюшной стороны. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3190. 

1 Внешний контур показывает форму сечения через ребро, внутренний кон
тур — то же для межреберной части. На последующих рисунках способ изобра
жения формы сечения оборота тот же. 
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Таблица IV 

Таблица V 

Фиг. 1. Arcthoplites meridianalis S a v . sp. п.; синтип; а — вид сбоку, б — 
вид с брюшной стороны, в — разрез верхней части оборота, г — разрез нижней 
части оборота. Нижний альб, зона Leymeriella tardefurcata. Мангышлак: северо
западная часть, ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3190. 

Фиг. 2. Arcthoplites nikolskensis S a v . sp. п. ( = «Hoptites Dutempleb N i k . 
(поп O r b . ) ; из С. Никитина [60, табл. IV, фиг. 9, 10]); а — вид сбоку, б — вид 
с брюшной стороны, в — разрез. Средний альб. Северные окрестности Москвы: 
р. Талица в районе дер. Никольской. 

Таблица VI 

Фиг. 1. Arcthoplites nikitini (?) S a v . sp. п. ( = «Hoplites jachromensis* Ni
k i t i n ; из С. Никитина '[60, табл. IV, фиг. 3, 4]; а — вид сбоку, б — разрез. 
Средний альб. Северные окрестности Москвы: район р. Волгуши. 

Фиг. 2. Тот же экземпляр, гипсовый слепок (из Н. П. Луппова, в Ю. А. Ор
лове, 1958, табл. 55, фиг. 2); а — вид сбоку, б — вид с брюшной стороны. 

Фиг. 3. Arcthoplites nikitini S a v . sp. п.; голотип; а — вид сбоку, б — вид спе
реди, в — разрез, г — вид с брюшной стороны, д — вид сверху и с брюшной 
стороны. Нижний альб, зона Leymeriella tardefurcata. Мангышлак: северо-запад
ная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3194. 

Фиг. 4. Arcthoplites meridianalis S a v . sp. п.; синтип; о —вид сбоку, б — 
вид с брюшной стороны. Возраст, местонахождение и коллекция те же. Экз. 3188. 

Таблица VII 

Фиг. 1. Arcthoplites bogoslowskyi S a v e l i e v sp. п. ( = «Hoplites cf. jachro
mensis N i k.»; из H. А. Богословского [9, табл. VI, фиг. 4]). Голотип; а—вид 
сбоку (крестиком отмечено место поперечного разреза), б — поперечный разрез 
оборота. Средний альб. Центральная часть Русской платформы: низовье бас
сейна р. Мокши в районе дер. Вяземки. ЦНИГР музей, экз. 76а/301 (фотогра
фии слепка см. на табл. XI, фиг. 2). 

Фиг. 2. То же ( = «Hoplltes cf. jachromensis N i k.») из H. А. Богословского 
[9, табл. VII, фиг. За, б, с]; а — вид сбоку, б — вид с брюшной стороны, в — 
поперечный разрез оборота, г — тот же разрез с учетом ребер. Возраст и место
нахождение те же. ЦНИГР музей, экз. 70/301. 

Фиг. 3. То же ( = «Hoplltes cf. jachromensis N ik .» из H. А. Богословского 
[9, табл. VIII, фиг. 1а, в]); экземпляр деформирован (сжат в направлении, пер
пендикулярном плоскости симметрии раковины); а — вид сбоку, б — вид с брюш
ной стороны, в-—реставрация поперечного сечения оборота (с учетом его сжа
тия). Возраст и местонахождение те же, ЦНИГР музей, экз. 73/301. 
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Фиг. 1. Arcthoplites meridianalis S a v . sp. п.; синтип; a — вид сбоку, б— 
вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона Leymeriella tardefurcata. Мангыш
лак: северо-западная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3189. 

Фиг. 2. Arcthoplites aff. jachromensis (N ik.); a—вид сбоку, б — вид с брюш
ной стороны. Возраст, местонахождение и коллекция те же. Экз. 3193. 

Фиг. 3. Arcthoplites aff. jachromensis ( N i k . ) ; a — вид сбоку, б — вид с брюш
ной стороны, в — поперечный разрез, Х2. Возраст, местонахождение и коллек
ция те же. Экз. 3199. 

Фиг. 4. Arcthoplites sub jachromensis S a v . sp. п.; экземпляр старческой ста
дии; а — вид сбоку, б — разрез. Возраст, местонахождение и коллекция те же. 
Экз. 3192. 



Таблица VIII 

Фиг. 1. Cleoniceras discors S a v . sp. п.; голотип; a — вид сбоку внутренней 
части, б — вид спереди внутренней части, в — вид сзади внутренней части, г — 
вид сбоку наружной части, д — поперечный разрез устья жилой камеры, е — вид 
с брюшной стороны наружной части. Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. 
Мангышлак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3226. 

Таблица IX 

Фиг. 1. Bellidiscus probus S a v . sp. п.; вид сбоку. Нижний альб, зона Ley
merieUa tardefurcata. Мангышлак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора 
(1963). Экз. 3233. 

Фиг. 2. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. 
Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3235. 

Фиг. 3. То же; голотип; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной 
стороны. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3555. 

Фиг. 4. Bellidiscus multicostatus S a v . sp. п.; голотип; а — вид сбоку, б — 
вид спереди, в — вид с брюшной стороны, г — поперечный разрез оборота. Ниж
ний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. Мангышлак: ур. Кугусем. Сборы 
И. Г. Гринберга (1958). Экз. 2505. 

Таблица X 

Фиг. 1. Bellidiscus angustus S a v . sp. п.; a — вид сбоку; б — вид с брюшной 
стороны. Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. Мангышлак: юго-восточная 
часть ур. Кугусем. Сборы автора (1965). Экз. 3559. 

Фиг. 2. То же; голотип; а — вид сбоку, б — вид изнутри, в — вид с брюшной 
стороны. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3558. 

Фиг. 3. Bellidiscus crassus S a v . sp. п.; a — вид сбоку, б — вид с брюшной 
стороны, в — поперечный разрез оборота. Возраст, местонахождение и сборы 
те же. Экз. 3554. 

Фиг. 4. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди Возраст, местонахождение 
и сборы те же. Экз. 3232. 

Фиг. 5. То же; голотип; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюш
ной стороны, г — поперечный разрез оборота. Возраст, местонахождение и сборы 
те же. Экз. 3236. 

Таблица XI 

Фиг. 1. Bellidiscus subplanus S a v . sp. п.; голотип; а—вид сбоку, б — попе
речный разрез оборота (фото молодой части оборота и вид с брюшной стороны 
см. на табл. XII и XIII). Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. Мангыш
лак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3553. 

Фиг. 2. Arcthoplites bogoslowskyi S a v . sp. п.; голотип; а — вид сбоку, б — 
вид с брюшной стороны. Фотография слепка из колл. Н. А. Богословского (1902). 
Хранится в ЦНИГР музее. (См. также табл. VII, фиг. 1). 

Таблица XII 

Фиг. 1. Bellidiscus subplanus S a v . sp. п.; голотип; молодая часть оборота; 
а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны (фотографию этого 
экземпляра в неразобранном виде см. на табл. XI и XIII). Нижний альб, зона 
LeymerieUa tardefurcata. Мангышлак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы 
автора (1963). Экз. 3553. 
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Таблица XIII 

Фиг. 1. Bellidiscus subplanus S a v . sp. п.; голотип; вид с брюшной стороны 
(фото в других положениях см. на табл. XI и XII). Нижний альб, зона Leyme
riella tardefurcata. Мангышлак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора 
(1963). Экз. 3553. 

Фиг. 2. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. 
Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 2506. 

Фиг. 3. Anadesmoceras sp.; а — вид сбоку, б—вид спереди. Нижний альб, 
зона Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). 
Экз. 3312. 

Таблица XIV 

Фиг. 1. Anadesmoceras acutum S a v . sp. п.; молодой экземпляр; а — вид 
сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона Ley
meriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3314. 

Фиг. 2. То же; голотип; а — вид сбоку, б — поперечный разрез оборота, в — 
вид с брюшной стороны. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3310. 

Фиг. 3. Anadesmoceras matutinus S a v . sp. п.; голотип; а — вид сбоку, б — 
поперечный разрез оборота, в — вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона 
Leymeriella tardefurcata. Мангышлак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы 
автора (1963). Экз. 3229. 

Таблица XV 

Фиг. 1. Bellidiscus crassus S a v . sp. п.; a — вид сбоку, б — поперечный раз
рез верхней части оборота, в — поперечный разрез нижней части оборота, г — 
вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона Leymeriella tardefurcata. Мангыш
лак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3228. 

Фиг. 2. Anadesmoceras matutinus S a v.; вид сбоку. Нижний альб, зона Ley
meriella tardefurcata. Мангышлак: ур. Кугусем. Сборы Н. Ю. Клычевой (1953). 
Экз. 1760. 

Фиг. 3. То же; о — вид сбоку, б — поперечный разрез оборота, в •— вид 
с брюшной стороны. Возраст тот же. Мангышлак: юго-восточная часть ур. Ку
гусем. Сборы автора (1963). Экз. 3224. 

Таблица XVI 

Фиг. 1. Vnigriceras (Vnigriceras) emendatus S a v . sp. п.; голотип; a — вид 
сбоку (левая сторона), б — вид сбоку (правая сторона), в — вид спереди, г — 
поперечный разрез жилой камеры вблизи устья, д — поперечный разрез нижней 
(диаметрально противоположной части оборота), е — вид с брюшной стороны. 
Нижний альб, зона Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы 
автора (1963). Экз. 3302. 

Фиг. 2. То же; а — вид сбоку, в — вид с брюшной стороны. Возраст, местона
хождение и сборы те же. Экз. 3307. 

Фиг. 3. То же; а — вид сбоку, в — вид спереди. Возраст, местонахождение 
и сборы те же. Экз. 3306. 

Фиг. 4. То же; а — вид сбоку, б — поперечный разрез. Возраст, местонахож
дение и сборы те же. Экз. 3307. 
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Таблица XVII 

Фиг. 1. Vnigriceras (Vnigriceras) emendatus infrasp. tumidus S a v . sp. et 
infrasp. п.; эндотип; a— вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной сто
роны, г — поперечный разрез. Нижний альб, зона LeymerieUa regularis. Мангыш
лак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3293. 

Фиг. 2. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди. Возраст, местонахождение 
и сборы те же. Экз. 3631. 

Фиг. 3. Cleoniceras discors S a v . sp. п.; юный экземпляр, вид сбоку. Нижний 
альб, зона LeymerieUa tardefurcata. Мангышлак: юго-восточная часть ур. Кугу
сем. Сборы автора (1963). Экз. 3220. 

Фиг. 4. То же, жилая камера экземпляра старческой стадии роста; а — вид 
сбоку, б — поперечный разрез нижней части оборота, в — поперечный разрез 
верхней части оборота, г — вид с брюшной стороны. Возраст, местонахождение 
и сборы те же. Экз. 3227. 

Таблица XVIII 

Фиг. 1. Vnigriceras (Vnigriceras) kelendensis S a v . sp. п.; вид сбоку. Ниж
ний альб, зона LeymerieUa regularis. Мангышлак: овраг келенды. Сборы автора 
(1963). ЭКЗ. 3296. 

Фиг. 2. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди. Возраст и местонахождение 
те же. Сборы В. А. Шкрабо (1959). Экз. 2492. 

Фиг. 3. То же; голотип; а — вид сбоку (правая сторона), б — вид сбоку (ле
вая сторона), в — вид спереди, г — поперечный разрез оборота. Возраст тот же. 
Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3309. 

Фиг. 4. То же; а — вид сбоку, б — поперечный разрез жилой камеры вблизи 
устья, в — поперечный разрез нижней (диаметрально противоположной) части 
оборота. Возраст и местонахождение те же. Сборы В. А. Шкрабо (1956). 
Экз. 1706. 

Таблица XIX 

Фиг. 1. Vnigriceras (Vnigriceras) discoides S a v . sp. п.; септальная часть 
взрослого экземпляра; вид сбоку. Нижний альб, зона LeymerieUa regularis. Ман
гышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3780. 

Фиг. 2. Anadesmoceras gravis S a v . sp. п.; голотип; вид сбоку (поперечный 
разрез и строение внутренней части см. на табл. XX, фиг. 1). Возраст, местона
хождение и сборы те же. Экз. 3321. 

Фиг. 3. Vnigriceras (Vnigriceras) aff. emendatus S a v . sp. п.; a — вид сбо
ку, б — вид с брюшной стороны, в — поперечный разрез. Возраст, местонахож
дение и сборы те же. Экз. 3292. 

Фиг. 4. Vnigriceras (Vnigriceras) sinzowi S a v . sp. n. ( = «Desmoceras bicur
vatoides* S i n z o w ; из И. Синцова [152, табл. 2, фиг. 9, 17]). Голотип; а — вид 
сбоку, б — вид спереди. Нижний альб. Мангышлак. 

Фиг. 5. Vnigriceras (Vnigriceras) sinzowi (?) S a v . sp. n. ( = «Desmoceras 
bicurvatoides? S i n z . ; из И. Синцова [152, табл. 2, фиг. 18]). Вид сбоку. Нижний 
альб. Мангышлак. 

Таблица XX 

Фиг. 1. Anadesmoceras gravis S a v . sp. п.; голотип; а — поперечный разрез 
экземпляра (вид сбоку см. на табл. XIX, фиг. 2), б — внутренняя часть (вид 
сбоку), в — внутренняя часть (вид с брюшной стороны). Нижний альб, зона Ley
merieUa regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3321. 

Фиг. 2. Vnigriceras (Vnigriceras) astrictus S a v . sp. п.; a — вид сбоку, 0 — 
вид с брюшной стороны. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3318. 

Фиг. 3. Vnigriceras (Vnigriceras) discoides S a v . sp. п.; голотип; a — вид 
сбоку, б — вид спереди; в — вид с брюшной стороны, г — поперечный разрез. 
Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3301. 
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Таблица XXI 

Фиг. 1. Vnigriceras (Vnigriceras) discoides S a v . sp. п.; a — вид сбоку, б — 
вид спереди, в — вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона Leymeriella regu
laris. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3399. 

Фиг. 2. Vnigriceras (Vnigriceras) astrictus S a v . sp. п.; a — вид сбоку, б — 
вид спереди, в — вид с брюшной стороны. Возраст, местонахождение и коллек
ция те же. Экз. 3315. 

Фиг. 3. То же; голотип; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — поперечный 
разрез оборота, г — вид с брюшной стороны. Возраст, местонахождение и сборы 
те же. Экз. 3308. 

Таблица XXII 

Фиг. 1. Vnigriceras (Astrodiscus) insegestus S a v . sp. п., вид. сбоку. Нижний 
альб, зона Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора 
(1963). Экз. 3290. 

Фиг. 2. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. 
Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3313. 

Фиг. 3. То же; голотип; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — поперечный 
разрез приустьевой части оборота, г — поперечный разрез нижней (диаметрально 
противоположной) части оборота, д — вид с брюшной стороны. Возраст, место
нахождение и сборы те же. Экз. 3316. 

Фиг. 4. Vnigriceras (Astrodiscus) tupris S a v . sp. п.; a — вид сбоку, б — вид 
с брюшной стороны, в — поперечный разрез оборота. Возраст, местонахождение 
и сборы те же. Экз. 3300. 

Таблица XXIII 

Фиг. 1. Vnigriceras (Astrodiscus) tupris S a v . sp. п.; голотип; a — вид сбоку, 
б — вид с брюшной стороны, в — поперечный разрез приустьевой части оборота, 
г — поперечный разрез нижней (диаметрально противоположной) части оборота. 
Нижний альб, зона Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы 
В. В. Грибкова (1963). Экз. 3093. 

Фиг. 2. Vnigriceras (Astrodiscus ?) bicurvatoides ( S i n z . ) ( = «Desmoceras» 
bicurvatoides S i n z . ; из И. Синцова [152, табл. II, фиг. 13, 14]). Лектотип; о — 
вид сбоку, б — в и д спереди. Нижний альб. Мангышлак. 

Фиг. 3. Vnigriceras (Astrodiscus ?) bicurvatoides ( S i n z . ) ; a — вид сбоку, б — 
вид спереди, в — вид с брюшной стороны, г — вид сбоку, Х2; д — вид спереди, 
Х2 Нижний альб, зона Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы 
В. А. Шкрабо (1956). Экз. 1712. 

Фиг. 4. Vnigriceras (Astrodiscus) insegestus S a v . sp. п.; a— вид сбоку, б — 
вид спереди, в — вид с брюшной стороны, г — поперечный разрез оборота. Воз
раст тот же. Мангышлак: к. Бесакты. Сборы автора (1963). Экз. 3632. 

Таблица XXIV 

Фиг. 1. Vnigriceras (Astrodiscus) subglaber S a v . sp. п.; а — в и д сбоку, б — 
вид спереди. Нижний альб, зона Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Ке
ленды. Сборы автора (1963). Экз. 3219. 

Фиг. 2. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной сто
роны. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3311. 

Фиг. 3. То же, вид сбоку. Возраст, местонахождение и сборы те же. 
Экз. 3221. 
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Фиг. 4. То же; голотип; а — вид сбоку (правая сторона), б — вид сбоку 
(левая сторона), в—вид с брюшной стороны, г — поперечный разрез оборота. 
Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3295. 

Фиг. 5. Vnigriceras (Astrodiscus) vicinus S a v . sp. п.; a — вид сбоку, б — 
вид спереди, в — вид с брюшной стороны. Возраст, местонахождение и сборы 
те же. Экз. 3291. 

Фиг. 6. То же, вид сбоку. Возраст и местонахождение те же. Сборы 
В. А. Шкрабо (1956). Экз. 1705. 

Фиг. 7. То же; голотип; а—вид сбоку (правая сторона), б—вид сбоку (ле
вая сторона), в — вид с брюшной стороны, г — поперечный разрез оборота при 
диаметре 37 м м 1 (положение разреза на фиг. 7 отмечено крестиком). Возраст 
и местонахождение те же. Сборы автора (1963). Экз. 3220. 

Таблица XXV 

Фиг. 1. LeymerieUa (LeymerieUa) tardefurcata ( L e y m e r i e ) O r b . ; юный 
экземпляр; о — вид сбоку, б — вид спереди. Нижний альб, зона LeymerieUa 
tardefurcata. Мангышлак: к. Бесакты. Сборы Н. Ю. Клычевой (1954). Экз. 1639. 

Фиг. 2. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. 
Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 1746. 

Фиг. 3. То же; а — вид сбоку, б — вид с брюшной стороны, в — вид сверху, 
г — внутренняя часть (вид спереди), д — внутренняя часть (вид с брюшной сто
роны) . Возраст тот же. Мангышлак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы 
автора (1965). Экз. 3199. 

Фиг. 4. То же; взрослый экземпляр; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — 
поперечный разрез оборота, г — вид с брюшной стороны. Возраст, местонахож
дение и сборы те же. Экз. 3570. 

Фиг. 5. То же; взрослый экземпляр; а — вид сбоку, б — в и д с брюшной сто
роны, в — вид сверху. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3215. 

Таблица XXVI 

Фиг. 1. LeymerieUa (LeymerieUa) tenuicostata S a v . sp. n. infrasp. typica; 
юный экземпляр, вид сбоку. Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. Ман
гышлак: ур. Кугусем. Сборы Н. Ю. Клычевой (1952). Экз. 3524. 

Фиг. 2. То же; голотип; а — вид сбоку (правая сторона), б — вид сбоку 
(левая сторона), в — вид спереди, г — вид с брюшной стороны. Возраст тот же. 
Мангышлак: северо-западная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3689. 

Фиг. 3. То же; а — вид сбоку, б — вид сзади. Возраст, местонахождение и 
сборы те же. Экз. 3698. 

Фиг. 4. То же; фрагмент взрослого экземпляра; а — вид сбоку, б — вид 
с брюшной стороны, в — вид сверху, г — поперечный разрез оборота. Возраст 
тот же. Мангышлак: ур. Кугусем. Сборы В. А. Шкрабо (1952). Экз. 2662. 

Фиг. 5. LeymerieUa (LeymerieUa) tenuicostata infrasp. ornata S a v . infrasp. 
п.; эндотип; a — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны, г — 
вид сверху. Возраст тот же. Мангышлак: юго-восточная часть ур. Кугусем. 
Сборы автора (1965). Экз. 3571. 

1 Ввиду того, что конечная часть этого экземпляра деформирована (сжата), 
разрез его показан при меньшем диаметре. 
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Таблица XXVII 
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Фиг. 1. Leymeriella (Leymeriella) tenuicostata S a v . sp. n. infrasp. ornata 
infrasp. п.; взрослый экземпляр; a — вид сбоку, б — поперечный разрез оборота, 
в — вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона Leymeriella tardefurcata. Ман
гышлак- юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3214. 

Фиг. 2. Leymeriella (Leymeriella) astrica G l a s u n . ; юный экземпляр; а — 
вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. Возраст тот же. Ман
гышлак: северо-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3694. 

Фиг. 3. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной сто
роны, г — вид сверху. Возраст тот же. Мангышлак: ур. Кугусем. Сборы 
Н. Ю. Клычевой (1952). Экз. 3691. 

Фиг. 4. То же; взрослый экземпляр; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — 
поперечный разрез оборотов, г — вид с брюшной стороны. Возраст, местона
хождение и коллекция те же. Экз. 1649. 

Фиг. 5. Leymeriella (Leymeriella) germanica C a s e y . Юный экземпляр; а — 
вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. Возраст тот же. Ман
гышлак: северо-западная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3692. 

Фиг. 6. То же; а—вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной сто
роны, г — вид сверху. Возраст тот же. Мангышлак: ур. Кугусем. Сборы 
Н. Ю. Клычевой (1952). Экз. 3681. 

Таблица XXVIII 
Фиг. 1. Leymeriella (Leymeriella) germanica C a s e y . Взрослый экземпляр; 

а — вид сбоку, б — вид изнутри, в — вид с брюшной стороны, г — поперечный 
разрез оборота. Нижний альб, зона Leymeriella tardefurcata. Мангышлак: севе
ро-западная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3690. 

Фиг. 2. Leymeriella (Leymeriella) weberi S a v . sp. n. infrasp. typica. Юный 
экземпляр, вид сбоку. Возраст тот же. Мангышлак: юго-восточная часть ур. Ку
гусем. Сборы автора (1963). Экз. 3207. 

Фиг. 3. То же; взрослый экземпляр; а — вид сбоку, б —вид изнутри, о — вид 
с брюшной стороны, г — вид сверху. Возраст, местонахождение и сборы те же. 
Экз. 3212. 

ФИГ. 4. То же; голотип; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной 
стороны, г—вид сверху. Возраст тот же. Мангышлак: ур. Кугусем. Сборы 
И. Г. Гринберга (1958). Экз. 2507. 

Таблица XXIX 
Фиг. 1. Leymeriella (Leymeriella) weberi S a v . sp. n. typica. Старческая ста

дия; a — вид сбоку, б — вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона Leyme
riella tardefurcata. Мангышлак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора 
(1965). Экз. 3577. 

Фиг. 2. Leymeriella (Leymeriella) weberi S a v . infrasp. laticostata sp. et 
infrasp. п. Юный экземпляр, вид сбоку. Экз. 3575. 

Фиг. 3. То же; взрослый экземпляр; о — вид сбоку, б — вид с брюшной 
стороны. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3210. 

Фиг. 4. То же; эндотип; а — вид сбоку (левая сторона), б — вид сбоку (пра
вая сторона), в — вид спереди, г — вид с брюшной стороны, д — вид сверху. 
Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3217. 

Таблица XXX 
Фиг. 1. Leymeriella (Leymeriella) weberi infrasp. laticostata S a v . sp. et 

infrasp. п. Старческая стадия; фрагмент, вид сбоку. Нижний альб, зона Leyme
riella tardefurcata. Мангышлак: ур. Кугусем. Сборы И. Г. Гринберга (1958). 
Экз. 2508. 

Фиг. 2. То же; взрослый экземпляр, вид сбоку. Возраст тот же. Мангышлак: 
юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора. Экз. 3216. 

Фиг. 3. Leymeriella (Leymeriella) recticostata S a v . sp. п. Юный экземпляр; 
a — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. Возраст, место
нахождение и сборы те же. Экз. 3204. 



Фиг. 4. То же; взрослый экземпляр; а— вид сбоку, б — вид спереди, в — 
вид с брюшной стороны, г — вид сверху. Возраст, местонахождение п сборы 
те же. Экз. 3582. 

Фиг. 5. То же; фрагмент экземпляра старческой стадии; а— вид сбоку, б — вид 
с брюшной стороны. Возраст, местонахождение п сборы те же. Экз. 3213. 

Таблица XXXI 
Фиг. 1. LeymerieUa (LeymerieUa) recticostata S a v . sp. п. Голотип; a — вид 

сбоку (правая сторона), б — вид сбоку (левая сторона), в — вид спереди, г — 
ипд с брюшной стороны. Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. Мангыш
лак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1965). Экз. 3581. 

Фиг. 2. То же; реставрация крупного экземпляра, составленная из двух 
взаимно дополняющих экземпляров — 3581 (табл. XXXI, фиг. 16) и 3213 
(табл. XXX, фиг. 5а), вид сбоку. 

Фиг. 3. LeymerieUa (LeymerieUa) aff. germanica C a s e y . Взрослый экзем
пляр; a—вид сбоку (правая сторона), б — в и д сбоку (левая сторона), в—вид 
с брюшной стороны, г — поперечный разрез оборота. Нижний альб, базальный 
прослой в основании зоны Cleoniceras mangyschlakense. Местонахождение и 
сборы те же. Экз. 3599. 

Таблица XXXII 
Фиг. 1. LeymerieUa (LeymerieUa) natzkyi G l a s u n . Взрослый экземпляр; 

а — вид сбоку, б — вид спереди, а — вид с брюшной стороны, г — вид сверху. 
Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. Мангышлак: ур. Кугусем. Сборы 
Н. Ю. Клычевой (1953). Экз. 1756. 

Фиг. 2. LeymerieUa (LeymerieUa) cf. acuticostata B r i n k и.; a—вид сбоку 
(правая сторона), б — вид сбоку (левая сторона), в — вид с брюшной стороны, 
г — поперечный разрез оборота. Возраст тот же. Мангышлак: vo. Турбас. Сборы 
В. И. Драгунопа (1951). Экз. 1264. 

Фиг. 3. То же; а — вид сбоку, б — в и д с брюшной стороны, и — поперечный 
разрез оборота. Нижний альб, базальный прослой в основании зоны Cleonice
ras mangyschlakense. Мангышлак: юго-восточная часть vp. Клтусем. Сборы аз-
тора (1965). Экз. 3602. 

Фиг. 4. LeymerieUa (LeymerieUa) tera S a v . sp. п. Голотип; a—виз. сбоку 
(правая сторона), б — в и д сбоку (левая сторона), в — вид спереди, г — вид с 
брюшной стороны. Нижний альб, зона LeymerieUa tardejurcata. Мангышлак: 
ур. Кугусем. Сборы И. Г. Гринберга (1958). Экз. 2509. 

Фиг. 5. То же: а — вид сбоку (левая сторона), б — вид сбоку (правая сто
рона), в — вид с брюшной стороны. Возраст тот же. Мангышлак: окрестности 
к. Бесакты. Сборы Н. Ю. Клычевой (1953). Экз. 1479. 

Таблица XXXIII 
Фиг. 1. LeymerieUa (LeymerieUa) brevicostata S a v . sp. п.; юный экземпляр; 

« — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны, г — вид сверху. 
Нижний альб, зона LeymerieUa tardefurcata. Мангышлак: Кебнр-Уриа. Сборы 
В. И. Драгунова (1951). Экз. 1753. 

Фиг. 2. LeymerieUa (LeymerieUa) aff. tera S a v. sp. п.; зрелый экземпляр; 
a — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. Возраст тот же. 
Мангышлак; юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1965). Экз. 3583. 

Фиг. 3. LeymerieUa (LeymerieUa) brevicostata S a v . sp. п.; голотип; взрослая 
стадия; а—вид сбоку (правая сторона), б — в и д сбоку (левая сторона), в— 
поперечный разрез оборота, г—вид с брюшной стороны. Возраст тот же. Ман
гышлак: Кебпр-Урпа. Сборы В. И. Драгунова (1951). Экз. 1262. 

Фиг. 4. То же; старческая стадия; а — вид сбоку, б—вид изнутри (по
перечный разрез раковины), в — вид с брюшной стороны. Возраст тот же. .Ман
гышлак: юго-восточная часть ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3218. 

Фиг. 5. LeymerieUa (LeymerieUa) aff. brevicostata S a v. sp. п.; a — вид сбоку, 
б — поперечный разрез оборота, в — вид с брюшной стороны. Возраст, место
нахождение и сборы те же. Экз. 3245. 
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Таблица XXXIV 

Фпг. 1. Leymeriella (Leymeriella) aff. tera S a v . sp. п.; зрелы» экземпляр; 
a — вид сбоку, б — поперечный разрез оборота, в — вид с брюшной стороны. 
Нижний альб, зона Leymeriella tardefurcata. Мангышлак: ур. К\т\сем. Сборы 
Н. Ю. Клычевой (1954). Экз. 1638. 

Фпг. 2. Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata ( L e y m . ) Orb. ; неотпп; сеп-
тированное ядро из Варенн (Франция); а — вид сбоку, б — вид с брюшной 
стороны. Нижний альб. Коллекция М. Раулина (Горный институт, Париж). Ко
пня из Кейси [111, табл. 8, фиг. 2, 2а]. 

Фиг. 3. Leymeriella (Leymeriella) weberi infrasp. laticostata S a v . sp. et 
infrasp. п.; старческая стадия; a — вид сбоку, б — в и д с брюшной стороны. Ниж
ний альб, зона Leymeriella tardefurcata. Мангышлак: юго-восточная часть 
ур. Кугусем. Сборы автора (1963). Экз. 3706. 

Фиг. 4. Leymeriella (Neoleymeriella) aff. diabolus C a s e y ; a — вид сбоку, 
б — вид спереди, в — с брюшной стороны, г — вид сверху. Нижний альб, зона 
Leymeriella regularis. Мангышлак. Сборы В. А. Шкрабо (1957). Экз. 1697. 

Фиг. 5. Leymeriella (Neoleymeriella) rudis C a s e y ; a — вид сбоку, б — вид 
изнутри, в — поперечный разрез оборота, г — вид с брюшной стороны. Возраст, 
местонахождение и сборы те же. Экз. 1702. 

Таблица XXXV 

Фпг. 1. Leymeriella (Neoleymeriella) consueta C a s e y . Вид сбоку. Нижний 
альб. зона Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора 
(1963). Экз. 3264. 

Фиг. 2. То же; вид сбоку. Возраст, местонахождение п сборы те же. 
Экз. 3270. 

Фиг. 3. То же; взрослый экземпляр; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — 
поперечный разрез оборота, г — вид с брюшной стороны, д — вид сверху. Воз
раст тот же. Мангышлак: Камышты. Сборы М. В. Баярунаса (1928). Экз. 3702. 

Фиг. 4. То же; взрослый экземпляр; о — вид сбоку, б — вид спереди, в — 
поперечный разрез оборота, г — вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона 
Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). 
Экз. 3275. 

Фиг. 5. Leymeriella (Neoleymeriella) diabolus C a s e y ; a—вид сбоку, б — 
вид с брюшной стороны. Возраст тот же. Мангышлак: Турбас. Сборы В. И. Дра-
гупова (1951). Экз. 1267. 

Фиг. 6. То же. Вид сбоку. Возраст, местонахождение и сборы те же. 
Экз. 1264. 

Фиг. 7. То же; а — иид сбоку, б — поперечный разрез оборота, в — вид с 
брюшной стороны. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 1268. 

Таблица XXXVI 

Фиг. 1. Leymeriella (Neoleymeriella) pseudoregularis S e i t z . infrasp. typica; 
юный экземпляр, вид сбоку. Нижний альб. зона Leymeriella regularis. Мангыш
лак: к. Бесакты. Сборы Б. И. Титова (1965). Экз. 3667. 

Фиг. 2. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны, 
г — вид сверху. Возраст тот же. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора 
(1965). Экз. 3522. 

Фпг. 3. То же; а — вид сбоку, б — вид спереди, а — поперечный разрез при 
диаметре 19 мм, г — поперечный разрез при диаметре 35 мм, д — вид с брюшной 
стороны, е — вид сверху. Возраст тот же. Мангышлак: к. Бесакты. Сборы 
Б. И. Титова (1965). Экз' 3670. 
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Фиг. 4. То же; а — вид сбоку, б — вид с брюшной стороны, a — вид сверху. 
Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3640. 

Фиг. 5. LeymerieUa (Neoleymeriella) aff. pseudoregularis S e i t z . ; a — вид 
сбоку, 6 — вид спереди, в—вид с брюшной стороны. Возраст тот же. Мангыш
лак. Сборы В. А. Шкрабо (1957). Экз. 1687. 

Фиг. 6. LeymerieUa (Neoleymeriella) pseudoregularis S e i t z infrasp. spinosa 
S a v. infrasp. п. Вид сбоку. Возраст тот же. Мангыш Бесакты. Сборы 
Б. И. Титова (1965). Экз. 3657. 

Фиг. 7. То же; эндотип; о — вид сбоку, б — вид спереди, в — поперечный 
разрез при диаметре 25 мм, г — поперечный разрез при диаметре 34 мм, d — 
вид с брюшной стороны, е — вид сверху. Возраст, местонахождение и сборы 
те же. Экз. 3660. 

Таблица XXXVII 

Фиг. 1. LeymerieUa (Neoleymeriella) pseudoregularis S e i t z infrasp. spinosa 
S a v. infrasp. п. Вид сбоку. Нижний альб, зона LeymerieUa regularis. Мангыш
лак: к. Бесакты. Сборы автора (1963). Экз. 3659. 

Фиг. 2. То же; а — вид сбоку, б — вид с брюшной стороны. Возраст тот же. 
Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3289. 

Фиг. 3. То же; фрагмент взрослого экземпляра; а — вид сбоку, б — в и д с 
брюшной стороны, а— вид сверху. Возраст тот же. Мангышлак: к. Бесакты. 
Сборы автора. Экз. 3661. 

Фиг. 4. LeymerieUa (Neoleymeriella) sp. Вид сбоку. Возраст, местонахожде
ние и сборы те же. Экз. 3648. 

Фиг. 5. LeymerieUa (Neoleymeriella) aff. pervulgata S a v. sp. п. Вид сбоку. 
Нижний альб, зона LeymerieUa regularis. Сборы автора (1963). Экз. 3268. 

Фиг. 6. То же; а — вид сбоку, б—вид спереди, я — вид с брюшной стороны. 
Возраст тот же. Мангышлак. Сборы В. А. Шкрабо (1957). Экз. 1693. 

Фиг. 7. LeymerieUa (Neoleymeriella) pervulgata S a v. sp. п. Вид сбоку. Воз
раст тот же. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3265. 

Фиг. 8. То же. Вид сбоку. Возраст, местонахождение и сборы те же. 
Экз. 3267. 

Таблица XXXVIII 

Фиг. 1. LeymerieUa (Neoleymeriella) pervulgata S a v . sp. п.; a — вид сбоку, 
б — вид спереди, а — вид с брюшной стороны. Нижний альб, зона LeymerieUa 
regularis. Мангышлак. Сборы В. А. Шкрабо (1957). Экз. 1698. 

Фиг. 2. То же; голотип; а — вид сбоку, б — в и д спереди, в — вид с брюшной 
стороны. Возраст тот же. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). 
Экз. 3272. 

Фиг. 3. То же, вид сбок\\ Возраст тот же. Мангышлак: к. Бесакты. Сборы 
В. А. Шкрабо. Экз. 2490. 

Фиг. 4. LeymerieUa (Neoleymeriella) renascens S e i t z : юный экземпляр; 
вид сбоку. Возраст тот же. Мангышлак. Сборы В. А. Шкрабо (1958). Экз. 1680. 

Фиг. 5. То же; а — вид сбоку, б — вид с брюшной стороны. Возраст, место
нахождение и сборы те же. Экз. 1683. 

Фиг. 6. То же; а — вид сбоку, б — в и д спереди, а — вид с брюшной стороны. 
Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 1685. 

Фиг. 7. То же; старческая стадия; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — вид 
с брюшной стороны. Возраст тот же. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора 
(1963). Экз. 3280. 
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Таблица XXXIX 

Таблица XL 

Фиг. 1. Leymeriella (Neoleymeriella) regularis ( B r u g . ) O r b . infrasp. insulsa 
S a v . infrasp. п.; фрагмент экземпляра старческой стадии; а — вид сбоку, б — 
вид спереди; в — вид с брюшной стороны; г — вид сверху. Нижний альб, зона 
Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). 
Экз. 3283. 

Фиг. 2. Leymeriella (Neoleymeriella) regularis ( B r u g . ) O r b i g n y infrasp. 
typica; a — вид сбоку, б — вид спереди, в — поперечный разрез оборота при диа
метре 32 мм, г — то же при диаметре 40 мм, д — то же вблизи устья, е — вид 
с брюшной стороны. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3287. 

Таблица XLI 

Фиг. 1. Leymeriella (Neoleymeriella) regularis ( B r u g . ) O r b . infrasp. insul
sa S a v . infrasp. п.; a — вид сбоку, б — вид спереди, о — поперечный разрез обо
рота при диаметре 31 мм, г — поперечный разрез оборота при диаметре 42 мм, 
д—-вид с брюшной стороны, е — вид сверху. Нижний альб, зона Leymeriella 
regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3269. 

Фиг. 2. То же; взрослый экземпляр; а — вид сбоку, б — вид спереди; экзем
пляр несколько деформирован (сжат), поэтому он выглядит ненормально узким. 
Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3274. 

Фиг. 3. То же; эндотпп; старческая стадия; а — вид сбоку (правая сторона), 
б — вид сбоку (левая сторона), в — вид спереди, г — поперечный разрез оборота, 
д — вид с брюшной стороны. Возраст тот же. Мангышлак. Сборы В. А. Шкрабо 
(1957). Экз. 1688. 

Таблица XLII 

Фпг. 1. Leymeriella (Neoleymeriella) disposita S a v . sp. п.; полностью септп-
рованное ядро; а—вид сбоку, б — вид спереди, в — вид с брюшной стороны. 
Нижний альб, зона Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы 
автора (1963). Экз. 3277. 

Фиг. 2. То же; целый экземпляр (ядро) с жилой камерон; а — вид сбоку. 
б — вид с брюшной стороны. Возраст, местонахождение и коллекция те же. 
Экз. 3286. 

Фиг. 3. То же: голотип; полностью септпрованный экземпляр с сохранившей
ся раковиной; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — поперечный разрез оборота 
при диаметре 31 мм, г — то же вблизи устья, д—вид с брюшной стороны 
Возраст, местонахождение и коллекция те же. Экз. 2662. 
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Фиг. 1. Leymeriella (Neoleymeriella) regularis ( B r u g . ) Orb. ; неотип; a — 
вид сбоку, б — вид с брюшной стороны, в — реставрированный разрез оборота. 
Нижний альб, конденсированные regularis-mammillatiim слои. Саусе близ Маше-
роменпля (Арденны. Франция). Горный институт, Париж; коллекция В. Раулина. 
(Из Keiicn [111, табл. 8. фпг. 5, on. 5в]). 

Фпг. 2. «Ainmoniies regularise ( B r u g . ) ; а — вид сбоку, о — вид спереди. 
НИЖНИЙ альб; Машеромеппль (Франция); коллекция М. Раулина. Копия из 
Орбиньи, [135, табл. 71, фиг. 1, 2]. Вероятно, это сиптетограф, внутренняя часть 
которого до трещины по данным Кейси [111, с. 51] была составлена по L. (N.) 
regularis ( B r u g . ) Orb . ; последующая часть, по мнению А. А. Савельева, пред
ставляет собой идеализированное изображение «Neoleymeiiella» вообще. 

Фиг. 3. Leymeriella (Neoleymeriella) regularis ( B r u g . ) O r b . infrasp. typica; 
фрагмент; a — вид сбоку, б—поперечный разрез оборота, в — вид с брюшной 
стороны. Нижний альб, зона Leymeriella regularis. Мангышлак: овраг Келенды. 
Сборы автора (1963). Экз. 3276. 



Таблица XLIII 

Фиг. 1. LeymerieUa (Neoleymeriella) multicosiata S a v . sp. n. infrasp. typica: 
еептальная часть покрыта раковиной, жилая камера представляет собой 
ядро; а—впд сбоку, б — вид с брюшной стороны. Нижний альб. зона LeymerieUa 
regularis. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3278. 

Фиг. 2. То же; взрослый экземпляр с почти полностью сохранившейся жи
лой камерой; а — вид сбоку, 5 — вид с брюшной стороны. Возраст, местонахож
дение и сборы те же. Экз. 3282. 

Фиг. 3. То же; голотип; взрослый экземпляр с почти полностью сохранив
шейся жилой камерой; а — вид сбоку, б — вид спереди, в — поперечный разрез 
оборота при диаметре 35 мм, г — то же вблизи устья, д •— вид с брюшной сто
роны. Возраст, местонахождение и сборы те же. Экз. 3629. 

Фиг. 4. То же; экземпляр старческой стадии с почти полностью сохранив
шейся жилой камерой; а — вид сбоку, б — впд спереди, в — вид с брюшной 
стороны. Возраст тот же. Мангышлак: вероятно, овраг Келенды. Сборы 
В. А. Шкрабо (1957). Экз. 1683. 

Таблица XLIV 

Фиг. 1. LeymerieUa (Neoleymeriella) multicostata S a v . infrasp. alta sp. et 
infrasp. п.; эндотип; экземпляр с жилой камерой; а — вид сбоку, б— поперечный 
разрез нижней части оборота, в — то же верхней части, г — вид с брюшной сто
роны. Нижний альб, зона LeymerieUa regularis. Мангышлак: вероятно, овраг Ке
ленды. Сборы В. А. Шкрабо (1951). Экз. 2491. 

Фиг. 2. LeymerieUa (Neoleymeriella) cf. fusseneggeri S e i t z ; a — вид сбоку, 
б — поперечный разрез оборота при диаметре 28 мм, в — то же при диаметре 
48 мм, г — то же вблизи устья, д — вид с брюшной стороны, е — вид сверху. 
Возраст тот же. Мангышлак: овраг Келенды. Сборы автора (1963). Экз. 3285. 

Фиг. 3. LeymerieUa (Neoleymeriella) aff. fusseneggeri S e i t z ; фрагмент; a — 
вид сбоку, б—вид с брюшной стороны. Возраст тот же. Мангышлак: к. Бесакты. 
Сборы автора (1965). Экз. 3672. 
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