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АННОТАЦИЯ

Атлас, составленный сотрудниками геологического факультета Московского
государственногоуниверситета, содержит описание и изображениестратиграфически

важныхи наиболеераспространенныхверхнемеловыхфораминифер,иноцерамов, аммо

нитов, белемнитов, наутилид, брахиопод, морских ежей и морских лилий. Значитель
ное место отведено стратиграфическомуописанию верхнемеловых отложенийСевер

ного Навкаяа и Нрыиа.

Атлас предназначен для геологов, проводящих геолого-съеиочвые, поисковые и

разведочные работы в районах распространения мезозойских отложений, в Цpъmy,

на Северном Навкаве и в Закаспийской области. Нроме того, он может быть исполь

зован в качестве учебного пособия при проведениигеологических практик студентов

вузов и втузов в Нры:м:у и на Северном Навкаае.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Большой объем геолого-съемочных, поисковых и разведочных работ,

выполняемых в области распространения меЗ0З0ЙСКИХ отложений на

Северном Кавказе и в Крыму, вызывает необходимость создания единых,

достаточно детальных стратиграфических схем. Последние для столь

обширной территории должны основываться преимущественно на распре

делении остатков организмов. В отечественной литературе очень мало

работ, посвященных описанию меаовойской фауны. Поэтому для опре

деления коллекций обращаются к устаревшим и трудно доступным па

леонтологическим монографиям, относящвиоя часто к значительно уда

ленным районам.

Всесоюзным научно-исследовательским геологоразведочным нефтя

ным институтом (ВНИГНИ) было предпринято составление атласов

. меловой 'фауны Северного Кавказа и Крыма. Работа выполнена сотруд

никами (1954-1958 гг.) геологического факультета Московского госу

дарственного университета имени М. В. Ломоносовасовместно с группой

работников ВНИГНИ (позднее перешедших во ВНИИГАЗ). ДЛЯ сбора

палеонтологическихколлекций и разработки стратиграфии меловых от

ложений в указанные сроки были проведены исследования на Северном

Кавказе и в Крыму.

Отложения верхнего мела· на Северном Кавказе исследованы

М. М. Москвиным.и М. М. Павловой и в Крыму - Н. И. Маслановой.

В составлении верхнемелового тома атласа приняли участие сотруд

ники кафедры Исторической геологии и палеонтологии Геологического

факультета МГУ. Очерк стратиграфии верхнего мела Северного Кавказа

написан М. М. Москвиным и Крыма' - Н. И. Маелаковой. Описание

фораминафер дано Н. И. Маслаковой, иноцерамов - С. А. Добровым и

М. М. Павловой, аммонитов и белемнитов - д. П. Найциным, наутилид 
В. Н. Шиманским, брахиопод - К. А. Астафьевой, иглокожих

Н. А. Пославокой и М. M~ Мооквиным, при участии М. В. Чвхович.

Изображения фораминифер выполнены по фотографиям художником

К. А. Флвгонтовым.

Атлас верхнемеловой фауны рассчитан на геологов, проводящих

геолого-съемочвые, поисковые и разведочные работы в областях распро-
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странвния верхнего мела и, в первую очередь, на Северном Навназв и

в Крыму. В соответствии с этим в него включены характеристики стра

тиграфически важных ископаемых, наиболее часто встречающихся в верх

немеловых отложениях юга СССР. Исключение сделано для некоторых

редких видов, представляющих интерес, но мало освещенных в отече

етввнной литературе.

Преимущественно стратиграфическое назначение этой работы нашло

отражение и в соотношении отдельных ее частей. Сравнительно большое

место отведено стратиграфическому описанию, сопровожденному схе

мами расчленения верхнего мела, а также таблицами распределения важ

нейших форм по ярусам и сопоставления главнейших разрезов. Пред

ставление о вертикальном распространении видов дают таблицы, поме

щенные в конце описания отдельных групп верхнемеловой фауны.

Для составления атласа использованы коллекции, собранные в те

чение ряда лет на Северном Кавказе, в Крыму и на соседней территории.

Хорошо сохранившимися экземплярами из Донецкого бассейна, Rопет

Дага, с Мангышлака и из других мест в отдельных случаях были заме

нены крымские и кавказские формы, при условии их полной тождествен

ности. Для полноты характеристики комплексов верхнемеловой фауны

в атласе помещены также некоторые виды из этих соседних областей,

пока еще не встреченные на Северном Навкаае и в Крыму.

Описательная часть работы рассчитана на лиц, знакомых с палеон

тологией, и поэтому она не содержит алемечтарных сведений, излагаемых

в учебниках. Из нее сознательно исключены также всякие указания на

функциональное значение отдельных органов. Для облегчения пользо

вания атласом в начале описания каждой группы помещено краткое

пояснение применяемых терминов. Характеристика систематических под':

разделений дана по возможности в виде кратких диагностик; исключение

из этого правила допущено только для новых видов. В синонимику видов

включены лишь работы, содержащие описание голотипов и относящиеся

к территории Крыма и Кавказа. В выборе систематики описанных групп
ископаемой фауны авторы руководствовались подготавливаемым Ака

демией Наук изданием «Основ палеонтологию).

В работе над атласом встретилось немало трудностей, связанных

прежде всего с очень слабой изученностью верхнемеловых ископаемых

Крыма и Кавказа. Отсутствие для большинства групп сколько-нибудь

полных описаний вызвало необходимость в предварительном детальном

их изучении.

Нормальная последовательность-от монографий R определителям 
была, таким образом, нарушена, и это не могло не сказаться на содержа

нии атласа.

Некоторые затруднения создавал и выбор важнейших представите

лей такой обильной группы, как фораминиферы. Помещенные в атласе

виды составляют лишь небольшую часть присутствующих в верхнемело

вых отложениях Северного Кавказа и Крыма.

Все использованные при составлении атласа палеонтологические

коллекции хранятся на геологическом факультете МГУ.
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СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО МЕЛА СЕВЕРНОГО

КАВКАЗА И КРЫМА

в мощном комплексе мезозойских отложений Северного Кавказа и

Крыма верхнемеловые породы выделяются однообразием и исключительно

карбонатным составом. Преобладающим распространением среди них

пользуются сравнительно чистые белые известняки и иавестковистые

мергели, содержащие подчиненные прослои глинистых мергелей и лишь

местами вамещающиеся иавестковиотыми песчаниками. Такое строение

верхнего .мела наряду с обычной непрерывностью разрезов затрудняло

расчленение и картирование его, что отчетливо проявилось в истории

геологического изучения Северного Кавказа и Крыма. В этих условиях

особенно болыпое значение приобретает ископаемая фауна, в довольно

значительных количествах, хотя и неравномерно распределенная в верх

немеловых отложениях. Обильные остатки морских ежей, иноцерамов,

повсеместно првсутствуюпих мелких фораминифер, а также более редких

аммонитов и белемнитов позволяют провести дробное стратиграфическое

расчленение и сопоставление разрезов. Общность ассоциаций ископаемой

фауны с Западной Европой и, в особенности, с ее северной провинцией

дает возможность достаточно обоснованно сопоставить эти подразделения

со стратотипами и распространять на Северный Кавказ и Крым западно

европейскую стратиграфическую схему.

Основными единицами такой бисстратиграфической схемы провин

циального значения являются ярусы, в составе которых на рассматри-

ваемой территории удается выделить цодъярусы и зоны. '
Я р У с ы понимаются как наиболее крупные подразделения провин

циальной шкалы, являющиеся частью отдела. Они выделяются по палеон

тологическим признакам, могут подразделяться на два или более подъя

русов и включать одну или несколько зон.

П о Д ъ я р у с ы представляют собою части яруса, в совокупности

образующие целый ярус, Они выделяются по палеонтологическим призна

кам и могут включать одну или несколько зон. Число и объем подъяру

сов могут быть неодинаковыми в разных частях одной и той же провин

ции,

З О н ы являются наименьшими подразделениями провинциаяьной

шкалы, соответствующими частям подъяруса или яруса. В отличие от

б
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Рис. 1. Нарта выходов верхнемеловых отложений в Нрымеко-Навкаяской области.
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последних СQВОЦУПНОСТЬ,зоц В пределах отдельных.частей провинции не

обязательно образует щш:ые подразделения высшего яорядка. ОНИ вы

деляются по палеонтояогическим признакам (комплексам ископаемой

фауны или флоры) в отложениях сходных фаций и обозначаются по на':'

ввавию характерного ископаемого или группы ископаемых ортанив-
моВ.:· .

f.Iаиболее распространенной в наСТОЯIЦее время является стратигра

фическая схема верхнего мела, установленная впервые для Парижского
и Акввтанского бассейнов Франции Дорбивьи, Нонапом, и др. С неко

торыми дополнениями и уточнениями она принвмается и в других странах

Европы. В соответствии с этой схемой. границы ярусов определяются

следующим образом (табл. 1):
1) Нижняя граница сеноманокого яруса проводится по кровле слоев

с Pervinquieria inflata, Рьеиговизтейа obtusa, Р 1. reussi и появлению ам

монитов Mantelliceras и Schloenbachia, а также lnoceramus scalprum,
Апотайпа globosa, A~: сепотаплса и др.

2) "Нижняя граница туронокого яруса - по кровле слоев с Holas
ter subglobosus, lnoceramus scalprum, Rotalipora reicheli, Rot. ареппйиса

и появлению lnoceramus labiatus, Гп, hercynicus, Rotundina imbricata,
Globotruncana lapparenti, Stensioina praeexsculpta и др.

З) Нижняя граница коньянекого яруса - по кровле слоев с Но laster
planus, Тпосегатив lamarcki, Bolivinita euvigeriniformis и появлению

lnoceramus wandereri, Гп, deformis, Cibicides eriksdalensis, Апотайпа

inf'rasahtonica, Stensioina emscherica и др.

4) Нижняя граница сантонокого яруса - по кровле слоев с 1nо
сегатив involutus, Rotundina imbricata, Апотайпа ammonoides Stensioina
praeexsculpta и появлению lnoceramus undulato-plicatus, Тп, cardissoides,
Echinocorys turritus, «Micraster» heberti, Апотайпа umbilicatula, Аn.

clementiana, Trochammina borealis и др.

5) Нижняя граница к а м п а н с к о г о я р у с а - по кровле слоев

с Marsupites, Micraster rostratus, Bolivinoides opifex и появлениюMicraster
schroederi, Pseudoffaster schmidti, Bolivinoides decoratus, Апотайпа теп

neri, Orbignyna in f lata и др.

6) Нижняя граница маастрихтского яруса - по кровле слоев

с Веьетпйейа mucronata, Bel. langei, Micraster grimmensis, Ornithaster
alapliensis, Bolivinoides aecoratus, Bolivina kalinini и появлению Discosca
phites constrictus, Acanthoscaphites tridens, Belemnella lanceolata, Seu
naster altus, Bolivinoides draco, Pseudotextularia varians и др.

7) Нижняя граница датского яруса - по кровле слоев с Discosca
phites constrictus, Pachydiscus neubergicus, Belemnella arkhangelskii, Тпо

ееттие tegulatus, Globotruncana, Pseudotextularia и появлению Hercog
lossa danica, Echinocorys edhemi, Cyc"laster danicus, Protobrissus ak-kajensis.
Нomoeaster abichi, Globigerina triloculinoides, Gl. pseudobulloides, Anomalina
danica и др.

Положение верхней границы датского яруса остается до настоя

щего времени недостаточно ясным. По фауне фораиинифер граница про

водится ниже слоев с массовым появлением Acarinina angulata, относи

мых к полеоцену.

Каждый из ярусов верхнего мела, за исключением датского (и

коньяконого для Крыма), может быть разделен на два подъяруса, па

леонтологическая характеристика которых дается на прилагаемых

схемах (табл. 3- и 4). На этих схемах покаваны также более дробные

зональные подразделения, .не вполне совпадаюшве для Северного Кав

каза и Крыма.

7.



Распространение главнейшей фауны

СЕНОМАНСRИЙ ярус

Таблица 1

Сеноман

I
Южная Зап, Европа

Альб Турон Сев. i Закав-
Закас- частьверхний Название видов

IRРЫМ пийск. Русской северная южнаяI нижний Кавказ I кавьенижний верхний 11 область плат- провин- провин-

формы ция цил
I

IНойпий па stefani (G а n d ~ 1 f i)I! +

1 Guтbelitr{a сепотапа (К е J 1 е г) 11 +

IНоьайрот apenninica (R е п z) .11 +

+
+ +
+ +. +

+ + +
+ + +

+
+ + +
+ + +

+
+ +

+
+
+

+

+ I

+ 1

+ I

+ I

11 +

11 +

11 7-
11 +
11 +

11 +

1I +

11 +

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

11 +

11 +
I1 +

11 +

11 +
11 +

11 +

11 +

11 + I

pictus 8 о 'V.

tenuis М а n t.

crippsi М а n t.

I
Globigel'ina ропваои-пепэ!« W. м i t-II +

с lJ' е 1.

'Neohibolites ийлтия (d' О r Ь.)

I »

IParahibolites гоитае (W е i g п.)

!lnoceramus зсасргит. В о е h m

I »

IТл есоьаеа cylindl'ica L а т.

ISchloenbachia иап ап« (8 о w.)

IJl;lantellice1'as тantelli (8 о w.)

IHolaster nodulosus G о 1 d {.

11 ,-.~
11 I 11

'~ I

I! -/-

" I11 I

11··· I 11

I1 ~I-

11----1--11

11 ~-II

~-!I I 11

11 I-г .

. 11 \ 11. i80r! ,1

..._~_. __и"'" '.,.'"



Про Д о л ж е н и е , т а б л. 1

Сеноман

rp~
Южная Звп. Европа

Альб TYPOH
u

Сев. Закав-
Закас- часть

Название видов пийск. Русской северная южная

верхний нижний верхний вижвии Кавказ казье
область плат-

провин- провин-

формы дия дия

I

,11

11 -

'1 11

I 11

\ 11

I 11

I 11

-1 11

1-11
1-11
! 11

I Schackoina сепотапа (8 с h а с k о) 11 + I + 11 + I I

IАпотаИпа сепотатса (В r о t z е n)11 + I + 11 I + I +

I » baltica (В r о t z е n) 11 + I + 11 I + 1

I » globo,a (В r о t z е n) 11 + I + ~ 1 I

IТ'плах!« pyramidata н с u s s 11 + I + 11 I I

ITextular!a [оеаа R с u s s I1 + I + 11 I I

J Риговса planulata (8 0"'.) 11 + I + 11 + I I +
IHolaster subglobosus L е s k е \\ I + 11 I + I +
I TUn'i Ше« costatus L а т. 11 + I + 11 '1 + I +

I » turonica В r о t z е n 11-+ j + 11 I I

I + , +
1+1
1+1 +
I + I +
1\+
I + I +



ТУРОНСКИЙ ярус

Про Д о л ж е н и е т а б л. 1

Турон

rp blM
., Южная . Зап. Европа

Сеноман Ноньяк Сев.
Закас- часть

Название видов пийок. Русской северная южная
верхний нижний верхний нижний Навказ казъr область плат- провин- провин-

формы дия дия

II--r ; 11 11тioceramus hercynicus Р е t г. 11 + I I I + I +

11· I--~-II 1» seitzi А n d. 11 I

11 l-f·· 11 ILewesiceras peramplum (~a n t.) 11 +' I 1+1 + I +
1+1 + I

+ I ,. I + 1· +

+ 1+1 + I

+ I 1+1

+ I + I + I +
+ /'" +" + I

+ I .+ 1. + I +
+ I 1+1

+ 1+1 + I

+ I + I + .1

+ " +

+ 11 +

+ 11 +
+ 11 +

+ " +

+ 11 +

+ 11

+ 11

+ ~ +

+ 11

+ 11

+ 11·

11 1-1" I Сопилив sub7'otundus М а n t. IJ + \
" \_1 11 ». apicalis W о о d s 11 + I

I1 1--1 ... 11 IScaphites geinitzi d' О r Ь. 11 + I

11 I -r-II I«Micrastel'» cOl'~ovis F о г Ь е s ·11 I

" 1-[" ICardiaster регопь L а m Ь. 11 I

11 1-:··-1/ 11посеттив woodsi В о е h m 11 I

11 I",~,-:··~·,,-,,··I» labiatus Schloth. 11 + I

11 1-:" IEchin~corys врпаепсие S с h 1 ii t·11 + I

11 I -НI' 1» lamarcki Р а r k. 11 +. I

11 I Н· I 111'+1leskei D е s т.

11. 1 ~-11 IHolaster planus М а n t. 11 I
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+
.+

+ +

+

+

+ +
+ +

+
+

+
+ +
+ +

1I I I

+ 11 I I

+ 11 + I + I

+ I "' I

+ II! I

+ 11 + I I
+ 11 I ,1

+ 11 I + I
+ 11 l' + I

I I +-f_JсоnUlU••ибсотси« d'Orb. 11 + 1

l' 1· :~ IMicraster cortestudinarium G 01 d f·1I I

I1 I Г 11-~_"'18ten.ioi'" ртеехвоилрга ·(К е 11 е rll +

I1 . I 1-11 .IInfula.ter ехсептсив F о r Ь е s +

11 I I ~ I Gaud,.yina laevigata F r а n k е 1I + I
11 :. ~ 11 I Апотайпа ammonoides (R е u s В) 11 + I

i : 1 ~--~:"I » kelleri М i а t 1. I+ I

11 I '.~ I Gumbelina globulosa (Е h r е n ь·~1 + I

I : [ ~ IAnoтalina Ьеппейп; К е 1 J е r ~ + I

111--1 ! 11 IGlobotruncana lapparenti в r о t z е nll + I

-11 : ... ~ I1 IRotundiпа imbricata' (М о r n о d) 11 + I

Туров
Южная Зап. Европа

Сеноман Ноньяк

!КРЫ"
Сев. Занав-

Закас- часть

Название видов пийск. Русской северная южная
верхний нижний верхний' нижвий ]' Кавказ кааьв

область плат- провин- провин-

формы ция ция

--,~ I I 11····· ·!BoliVinita euvigCl'ini/orтi. К е 11 е 11 +

....-



коньякснии ярус
Продолжоние т а б л. 1

Ноньяк .
I 11

Южная Вап. Европ~_

'Гуров IСпитоп"

II

RPblM Сев. Закав-
Закас- часть

Название видов пийск. Русской северная южная

верхний нижний верхний нижнии Навкав казъе
область плат-

провин- провин-

формы ция дия

I

!--I ~
--~ +-- 11

-i I I
-il 11

11 I 11

~ I 11

-i~1 11

I~I I 11

11 ) 1/·

I [a/ul.ster hageaovi d' О r Ь. ~ I + 11 I + I I + 1

1Сопилив вибсотсш d' О r Ь. 11 + I +! I + I + I + I

IMicr.ster сопевпийпапит. G о 1 d 1./1 + I + ~ I + , + , + I

I Гпосеттив юапаегеп. А n d. 11 + I + 11 + I + I + 1 + I

I ' deformis М е е k ~ + I + ~ + I + I + I + I
I ' schloenЬaohi В.о е h m 11 + I + ! + I I + I + I
l' zeltbergeasis Н е i n z 11 + I + 11 , I I + 1

I Echi nocorys gгаvиi D е s о r 11 I + 11 I + I + I + 1

II noceramus inconstans W о о d s 11 + I + 11 + I + I + ., + I

IАпотайпа ammonoides (R е u s В) 11 + I + 11 I + 1. + I + I

! Gyroidina nitida (R е u я ..е) 11 +.[ +. 1/, I I + I + 1
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Про Д о J1 Ж е н и е т а б л. 1
Коньяк

IKPblM

Южная 3ап. Европа

TYPOH
u

Сантон Сев. Закав-
Закас- часть

Название видов пийск, Русской северная южная

верхнии нижний верхний нижний Кавказ кааье
область плат- провин- провив-

формы дия дия

I

111 11 IRotundina Imbrlcat" (М о r по d) 11 + I + 11 I I I +

-~ 11 I Gumb.lina globulosa (Е h r е n b·)11 + I + ~ I I + I

-~ , 1I I Gaudrylna la.VIgata. F r а n k е 11 + I + 11 I + I + 1

11 11 ISt.nsioina .msch.rica Б а r у в Ь n·11 + I + ~ I I + I I
11 11 IInoceramus involutus S о w. 11 I + 11 + I + I + I + I +

11 I -11 1» p.rcostatus М u11. ~ I + 11 . I I + I + I

11 I---i-· IMicrast.r coranguinum К 1 е i n 11 I + 11 + I + I + I + I +

11 I ~ 1 Anomalina thalmanni .Б r о t z е 41 + I + 11 I + I + I + I
11 : ~. I » i n/rasantonica Б а 1 а k ьт.~ + I + 11 I + I + I 1

11 I 1\ ICibi,cides eriksdalensis Б r о t z е ~I + I + 11 I I I + I

\\ ~ /1 I Stensioina gracili"s Б r о t z е n II + I + 11: I I I + I



схнтонский ярус

Продолжение табл..1

,
Сантон Южная 3ап. Европа

Rовьяк Нампаи Сев. Закав-
Закас- часть

Название видов Крым пийсная Русской северная южная

верхний нижний верхний нижний Кавказ кааье
область плат- провин- провин-

формы ция ция

-0-.• .. _..•.

'1

I

11
IMicraster ~ ·1 11 I I I I-- I coranguinит К 1 е i n + + + + + +j I

IАпотайпа in/rasantonica В a-II +
1 а k h т.

IМагвир'иев testudinarius S С h 1 о t h·11 +

IАnота lina thalmanni В r о t z е 1:1:11 +

IMicraster rostratus М а n t. 11

+
+

++

+

+

+

+

+

+
+

+

+
I +

+ ! +
+ I

+ I

+ I

+ " +

+ I

+ I +

+ I

+ 1I

+ 11

+ 11

+ 11 +
+ I1 +

+ "

+ I1

+ 11 +
+ 11

+ 11 +

+ ·11

+ 1/

+ 11

+

11 +

11 +

11 +

Hoem·11

р а v 1.

cardissoides G о 1 d f.

cordiformis" S о W.

lesginensis

»

I Uintacrinus socialis G г i n n е 1. 11

'ECЫn~COГYB vulgaris В r е у n

I«Micraster» heberti т. а с v.

IConulus albogalerus К 1 е i n

1. »

I1пооеттив undulato- plicatus

IFla')ellina яилитй е С U S h m а 11

11 '--~ 11

11 : 11

11 ;-/ .1\

11 I 11

111-/ 11

11 I [1

"" I 11

1t-1 11

II-~ "
It-: 11

It-J 11
'11---: 11

---~ f 11



~:' . ... -·0

б

I '+

п

+ 11
I!I-......--i----/I I Globotrullcana »вптсова W h i t е 11 + I

р о д о л ж е в и е та л.

Сантон Южная I "Вап, Европа
RОНhЯК I\ампан Сев. Закав-

Вакас- часть ' .
Название видов Нрым пийекая Русской [северная южная

верхний нижний верхний нижний Навкаа казье
область плат- Iпровин- провин-

формы ция ция

I

I +
+ I

+ I

+ I

+ I +
+ I

+ I
I

+ I

+ I

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+ (1

+ 11

+- "

+ 11

+ 11

+ 11 ·

+ 11

+ /1 +

+ 11'

+ 11

+ 11

+ 11

1-----/1 [1 IАсйпосата» verus М i 11. 11 + I
I1 11. IInoceramus haenleini М ii 11, Il I

11 -+ I Bourgueticrinus ellipticus М i 11., \1 I

11 I Gaudryi па гuсова d' О r ~. 11 + I

~ I Тпоопатпипа borealis К е 11 е r 11 + I

11 IАпотайпа umЫlicatula М j а t 1. 11 + I

11 . I Hite:~stomella convergens К е 1- 11 + I

11 I Gyl'oidiпа turgida (Н а g е n о w) 11 + I

11 1) clementiana d' О r Ь. 11 + I

11 1» costulata М а r i е 11 + I

11 ~---I'ЕСh.inосогуs turritus L а ш Ь. .11 + I

11---1 [1 IBolivinoides opijex Vass. 11 + I

·11 ~ IРагопавгег cupulijormis А i т а g h i·11 I



КАМПАНСRИй ярус
Про Д о л ж е н и е т а б л. 1
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+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11.

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ '/1

+ 11

+ 11

+1

+/

+1

+1

+1I Offaster pilula L а т. 11

I Conulus толевоы 1\1 о s k v. 11

/,Л1icrаstе1' вспгоеаеп 8 t о 11 е у 11

IOffaster poтeli М un. -- С h а 1 m.11

IEchinocorys turritus L а m ь."

I EC.~I,i nocorys rnarginatus G о 1 d (. 11

I » dariensis М о s k v. 11

IEupachydiscus launayi (С г о s в.) 11

IJnoceraтus a:erbaydjanensis А 1 i е vll

I Galeola вепопепесе d' О r ь. 11

IMicraster coraviuт Р о s 1. 1I

IPseudoffaster саисатсие D r u 11

IHauericeras pseudogardeni (8 с h 1 ii t.)/I
ISeunaster gilliel'on{ (L о r i о 1) 11

IMicraster bl'ongniarti Н е Ь е r t 11

I 1 II _у

I I

I I I1_:
I f

: I
I I I

;-/

;-1
;-1-

:-1

/]-: I

11-4-1

11 -~I

11-:

11-+·-1

+:

Нампав

~PЫM
Южная .Зап, Европа

Сантон
Мааст-

Сев. Закав-
Закас- часть

рихт u Название видов пийекая Русской северная южная

De.)хний нижний верхний
нижнии

Навкаа Rазъе
область плат- провин- провин-

формы дия дия

I
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Продолжение т а б л 1

+

+
+

+-
+

+
+

+

+
+
+
+

'11

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+\

+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1Carseyplaita

balticus В о е h шI »

I1пасегатив wegпеп. В о е h ш

I » 1angei S с h а t s k. 11

IBostrychoceras polyplocum (R о е m·)11

I Belemnitella mucronata senior N о w·11

IInoceramus buguntaensis D о Ь г о vll

, Bolivina kalinini V а s s. 11

I Bostr'lJchoceras schloenba::bl (F а v т e)11

IМлсгавге» grimmensis N i А t s с h 11
11

IPachydiscus koeneni G r о s в. "

!Ornithaster alap1iensis (L а ш Ь.) 11

I--i---II---I Bolivina тотенага R е u s s

11 :~ 111

11--1 j i _.))

11 I 11

11 :-11

11 11

11 : 1-:-11

11 11

11 1-11

11 \'!

11 !I

11 ::

11 :-11

11 11

11 :-11-
11 :-11

t -. , .

Нампав

IМааст- Южная I Зап. Европа

Сантон Сев. Закав-
Закас- часть

рихт u Название видов Крым пийекая Русской северная южная
верхний нижний верхний

нижния
Кавказ казье

область плат- Iпровин- ПрОВИН-

формы ция ция

I



МААСТРИХТСКИй ЯРУС
Про Д о 3! Ж е н и е т а б л. 1

Маастрихт

I I I Южная .Зап. Европа

Нампан Сев. Закав-
Вакас- часть

Дан Название видов

I
RPblM пийск. Русской северная южная

верхний нижний верхний Кавказ казье
область плат-

провин- провин-

формы ция ция

+
+

+ +
+

+ +
+ +
+ +
+ +

+

+
+ + +

+
+ +

+ + +

+ I
+ I

+ I

+ I
+ I

+ I
+ -1

+ I
+ I

+ I

+ I

+ I

+ I
+ I

+ I

+ I

+ .,

+ I

+ I

+ I
+ I

+ ·1

+ 11

+ 11

+ [1

+ 11

+ 11

1- 11

+ 11

+ If

+ l'

+ I1

+ "+ 11

+ 11

+ 11

/Аиейпосп пли: erckerti D а т е s 11 + I
I Наиепсете sulcatum (К n е r) 11 + I

I Echinoconus vulgm'is L е s k е 11 + I

IDi~o~aphiUs oon~~d~ ~ow.) ~~+~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ISeunaster altus (8 е u n е s) 11 I

1

. Belemnella Тапсеойиа lanceolata 11 + I
(8 с h 1 о t h .)

I Seunaster lamberti С h а r 1 е в 11 + I

IEchinocorys pyl'amidatu,<; Р о r t 1·11 + I

I Расhtyd(ясus colligatus (В i n k 11.) 11 .+ I

IЕирютосегае суиnаl'асеum D е f г. 11 + I

IGoraster vi lanovae С о t t е 'а u " I

IАсазипогсарпиев tridens (К n е r) 11 + I

IStegaster chalma,<;i 8 е u n е в, 1I I

1 «- ne-ц,Ьеrgiсus (Н а u е r) 11 + I

IPseudoffaster renngarteni 8 с h.m i d tll I

~ I
11 I
11

" I 11

11 I

11 I 11

11 I "

11 -1- 11

11 I ~
~ ~ 11

11 ) ~I

11 1----11

11--

11 /--11

-11--/

--------- ---- --~._.._-
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Про Д о л ж е н и е т а б л. 1

N

*
Маастрихт

Сев. I
Южная 3ап. Европа

/

Закас- часть
Кампан

Дан Название видов Крым
--Закав-

пийск. Русской северная южная
верхний нижний верхний Кавказ I нааье

область плат- провин- провин-

формы дия ция

. I 11

I 11

I 11·

!Pseudophyllites indra (F о r Ь.) [1 · I

IBelemnella arkhangelskii N а j d·II + I
I1посеттив tegulatus Н а g. 11 + I
IEchinoconus « orbiculal'is d,' О r b,ll + I

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

I I
l + I

+ 1+1
1+1

I I +
+ 1+ I
+ 1+1

1+1

I + I

11+

11+

-1 +.1
1+1
1+1

+ I + I
+ I I

+ I + I

+ 1+1

I + I

I +. I
I + I
I + I +

I + I +
I I

I + I
I I
I I

1+1
1+1

+ 11

+ 11 +
+ 11

11

+ 11

+ 11

+ 11

.+ 11

.+ 11

11 + I

11 + I

I Ventilabrella eggeri С u s h ш а n 11 + I

I Flabellina reticulata R е u s s 11 + I

\ Cyclaster integer S е u n е в 11 I

I Bolivinoides draco М а r s s о n 11 +' I

IPseudotextularia иапапе R z е h а kll + I

IАпотай па midwayensis Р 1 u ш ш е rll + I

\~ IReussella тinuta М а r s s о n

\ 11·

) I1

I 11

\ \\

I 11·.

I 11

I ~ . IStensioina caucasica S u Ь Ь.

1-11

"11-

----;;-----;I-~~._....:..-..--_-------?f--____+_-.::__---:!-~-...,____ ~
I 11



ДАТСКИй ЯРУС
Продолжение т а б'л, 1
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+

+

+
+

11·

11

11

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

I Coraster sphaericus 8 е u n е s 11 . j + I

I Teichertia tamulicus К о S s т. 11 I I

I Апсьвиостпл а tuberculata N i 1 s s. 11 + I I

I Echinocorys renngarteni М О S k v. I1 i I

----+:----'----~-_.:......-__..:...-_-

I Гвье тейлепе!в 8 с i 11 а 11 I I

IHe1'cog!ossa. danica (8 с h 1 о t h.) 11 + I + I

IEchinocol'YS вилсолив G о 1 d f. 11 + I + I
I obliqllus R а v n /1 + I + -1

IProtobrissus аергевяив (К о n g i е 1)1/ + I I

IProtobrissu8 ak-kajensi8 (W е Ь Е:: r)11 + I + I

IEutrephoceras Ъейесорпоп (L u 11 d·)11 I I

[1 -:--

~r-:-

II ·......J..-- ~-1 . 1

11-- I I

11-4--- ;

11 I -1

I\-;~-

II-;~

11-;
1)-:

1/-:-.

11····; .
·II~~

I

.IKPblM
I I Южная Заи. Европа

Мааст-
Палсо- Сев. I Закав-

Занас- часть

рихт Дан Название видов
Кавкаа I

пийскан IРусской северная южная

верхний
цен

11

назье
область плат- провин- провин-

формы ция ция

;



Продолжение табл 1

-t-

++

+

+

+

+
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+

+

+
+

+

+
+

+ I1

+ /1

+ 1I

+ 11

+ 11

+ 11

+ "
-;;---_.:-.-_----'------;------;----

+ 11

+ /1

+ 1]

pyrenaicus 5 е u 11 е s

ICyclaster gindrei (5 е u n е в)

IЕсЫ nocorys edheтi В о е h ш

I 11

I 11

I 11

I I1

I Ii
I 11

I 11

!-I~·

11 ~ 11

II-I---i- 11

maact-II
,rp blM

Южная Зап. Европа

Палео- Сев. Закав-
, Закас- часть

рихт Дан Название видов , пийская Русской северная южная

верхний 1I

цен Кавказ казье , область плат-
провин- провин-

I
I формы ция ЦИЯ

I J

\ 11

I 11
+ 11

I :

+

+

++

+ :11

+ 11

+ 11

+ 11

I 11

I 11

I ii

I /1

I !I

[1
11 ISpiroplectaтmina ех gr. сап пала 11 + I

(d' О r Ь.) I I

I~ : IA~~a~na velascoensis С u s Ь- 11 + I



СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Верхний мел на северном склоне Кавказа представлен толщей

известняков, мергелей и местами иавестковистых песчаников, мощность

которой изменяется от нескольких десятков до 1000-1200 оМ. В боль

шинстве естественных разрезов эта толща включает эквиваленты

всех .ярусов отдела.

Выходы верхнемэловых пород непрерывно прослеживаются от до

лины р. Цмур-Чай в Южном Дагестане до р. Ходаь, относящейся к бас

сейну р. Лабы (рис. 1). На этом протяжении они приурочены к узкой

полосе, в основном следующей простиранию Кавказского хребта, но

в двух пунктах - у г. Кисловодска и в вершине так называемого Даге

станского клина, у Хадумского купола - довольно резко отклоняющойоя

к юго-востоку, Площадь выходов верхнего мела значительно расширяется

в пределах Дагестана, где рассматриваемыми породами сложены не только

предгорья, но и ряд синклинальных складок горной области.
К западу от долины р. Ходвь верхнемеловые отложения развиты

очень неполно и сохранились только на отдельных изолированных участ

ках. На пространстве между реками Пшвхой и Пшиш обычные для Се

верного Н:авказа плитчатые известняки с прослоями мергелей замещаются

мощной, ритмично построенной толщей карбонатного флиша. Рассмотре

ние этих флишввых отложений, почти не содержащих, за исключением

фораминифер, органических остатков, не входит в задачу настоящей

работы.

Достаточно четко ограничивается· область распространения верхнего

мела «северокавкавсного типа» и в Южном Дагестане. К югу от

р. Цмур-Чай верхнемеловые породы срезаются трансгрессивно лежащими

осадками плиоцена и появляются снова лишь в районе г. Шах-Даг, у

границ Азербайджана. Судя по имвющимся довольно скудным сведениям,

разрез верхнего мела на этом трудно доступном участке значительно

отличается от Северного Кавказа. В пределах Предкавказской равнины и

третичных предгорий Дагестана верхнемеловые породы пройдены в настоя

щее время уже большим количеством глубоких буровых скважин. Раз

резы последних, весьма интересные для суждения о строении и суммар

ной мощности этой толщи, пока РЩ9 не дают возможности уверенно просле

дить распространение и фациальную изменчивость отдельных ярусов.

Основанием для верхнемеловых отложений наибольшей части терри

тории Северного Кавказа служат темные известковые, сланцеватые

глины верхнего альба, содержащие тонкие прослои глинистых пепельно

серых мергелей. Количество и мощность последних увеличивается вверх

по разрезу и в верхней части глины обычно замещаются серыми глини

стыми мергелями. В этих породах встречаются обильные остатки P..en·in
quieria inflata (8 о w.), Neohybolites stylioides R е n n g., "Aucellina gryp
haeoides 8 о w., Inoceramus concentricus Р а r I\. и др. Отчетливое страти

графическое несогласие на границе верхнего и нижнего мела наблюдается

в немногих пунктах. К ним относится долина р. Уллу-Чай (Южный Да

гестан), где сеноман залегает непосредственно на породах нижнего альба;

такие же соотношения имеются по данным буровых скважип на Эльдам

ском куполе и на отдельных поднятиях так называемой Восточной анти

клинали Дагестана (Хошменввл, Дагестанские Огни, Дуалак), Признаки

размыва в основании верхнего мела констатированы в долинах рек Ардон

и Урух, а также в некоторых выходах на левобережье р. Лабы.

В большинстве разрезов, где верхний альб представлен достаточно

полно, он отделяется от покрывающих слоев вполне ясными, а местами и

резкими границами.
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Таблица 2
Схема биостратиграфичоокого расчленения верхнемеловых отложений

Северпого Кавказа

I

Зоны

Coraster ansal
tensis Ров].

Cyclaster gindrei
(Seunes)

Cyclaster danicus
8chliit

Micraster
grimmen5is

Niet5ch

Micraster
brongniarti

Hebert

Micraster
coravium

P05l.

Micraster
schroederi

8tolJ.

d

Главнейшая фауна

Coraster ansaltensis Р о S 1., Нотоеапее abichi
(А n t Ь.), Echinocorys pyrenaicus . 8 е u n е В.
Асапзи па ртеситопа М о r о z.

Cyclaster gindrei (5 е ц n е в), Есhinосогуз

slllcatus С о 1 d {., Ech. obliquus R а v п.,
Ech. pYrenaicus 8 е u п е в, Coraster sphaericus
S е u п е 5, P/'otobrissus аергеевов (К оп g i е 1),
Нотоеааег аЫсЫ (А n t Ь.), Hercoglossa danica
(8 с ) о t Ь).

Cyclaster danicus 8 с h 1 ii t., Echinocorys
edhemi В о е h т, Ech. геппгапеп: М о 5 k v.,
Protobrissus ak-ka;ensis (W ~ Ь е г), Нотоеааег

abichi (А n t Ь.), Eutrephoceras bellerophon
(L u I1 d.), Hercoglossa danica (8 с h 1 о t Ь.),

1sis melitensis S с i 11 а.

Pachydiscus neubergicus (Н а ц е г), Pach.
colligatus (В i 11 k 11.), Pseudopllyllites indra
(F о т Ь,), Discoscaphites сопвиъсгие (5 о w.),
Belemnella al'khaпgelskii N а j d., lnoceramus
tegulatus Н а g., SeunasfP7 lamberti С h а г 1 е 5,
Pseudoffaster renngarteni 8 с h т i d t, Cyclas
ter integer 8 е u n е s.

Наиепсетя sulcatum (К n е г), Discoscaphites
сопеиъслие (5 о w.), Belemnella lanceolata
(8 с h 1 о t Ь.), Seunaster altus (5 е u n е в),

Stegaster chalmasi 8 е u n е 5, Echinocorys руга

midatus Р о г t 1., «Гвотитиаеп ciplyensis
1. а т Ь.

Micraster grimmensis N i е t s с Ь, Bostry
choceras schloenbachi (F а v т е), Bplemnitella
тисгопага senior N о w., Ве]: langei
8 с h а t 5 k., 1посеттия buguntaensis D о Ь

т u v, Ornithaster alapliensis (L а т Ь.), Со

raster cubanicus Р о s 1.

Micrasler brongniarti Н е Ь е т t., Bostrycho
ceras polyplocum (R о е ш.), Тпосегатив balticus
В о е Ь т, Гп. wegneri В о е h т. Echinocory!;
тnarginatU!1 G о 1 d {., Pseudoffaster саисат

сия D r и, Galeola papillosa К 1 е i в.

МiиаяttЯ' сопилит. Р 051., Наиепсетв pseu
dogardeni (8 с h 1 ii t.), Тпосеттиз balticus
В о е h ш., Рееиаол[авге» caucasicus D г и, Ste
gaster gillieroni (L о r i о [), .Offaster pilula
L а т., Galeola зеnоnеnзЁз d'Q r Ь., Cqnulus
matesovi М о S k v.

Micraster sDhroederi 8 t 011., Eupachydiscus
launayi G r о s в., 1nосегаmuз azerbayd;anpnsis
А 1 i е V, [n. dariensis М о S k V., Offaster
pomeli М u n. - С Ь., Pseudoffaster schmidti
М о s k v.



Зоны

Продолжение т а б л 2

Главнейшая фауна

Inoceramus
cordiformis

8 о w.

Гпосегапшв

ппdulаtо - pli
catus Roem.

Inoceramus
lamarcki Park.

Inoceramus
apicalis Woods.

Marsupites гееиийпап и« 8 с h 1 о t Ь., Uin
шсппив воссай.« G r j n n е 1, Micraster тета-st2 tus М а n t., Echinocorys шгпли« L а т Ь.,
Раптавгеп cupuli!ormis А i г а g h i, Гпосепа
тив haenlei ni М ii 1 1.

Гпосеттив сопй юти» 8 о w., Гп. 1'enn~arteni
р а v 1., Micraster говичиие М а 11 t., ЕсЫnо
corys turritus L а т Ь.

Гпосегатие undulato-plicatus R о е ш., Гп;
сапйявошев G о 1 d f., Мизаае» coranguinum
К 1 е i п, «Млствгез» hebati 1, а с V., Сопилив
alboga lerus К 1 е i п.

Тпосеттив involutus 8 о w., 1п: percostatus
М ii 11., Miaastel' cOl'anguinum К 1 е 1. п.

Гпосеттив wanderPГi А II д., Гн: deformis
М. е е k, 1п. koeneni М ii 1 1., 1посеттив zelt
bel'gensis Н е i n z., Micraster сопегиийпапит
G о 1 d {., Echinocol'Ys gl'avesi D е s о г; lnfu
laster hagenovi д'О г Ь., Сонилив subconicus
д'О г Ь.

1посеттив lamarcki Р а г k., 1п, seitzi А n d. ,
Нолагил: pZanU8 М а n t., Мютеге» cortestudi
паплип. G о] d f., «Млстеии« corbnvis F о r Ь е в,
«М.» leskei D t:JS ш., Conulus виосоплсиеd'О г Ь.

Гпосеттив apicalis W о о d s, Гп. woodsi
В о е h Ш., Ееюешсесая репат.ршт (М а n ь.),
Сапй авге» репиы L а т Ь., Conulus sub"otundus
М а n t.

---11---------1--- -------~--....-..-----~-

Гпосеттиг heгcynicus Ре t Г., Гп labiatus
S е Ь] о t ь.
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Holaster SL,ъglоЬоsиs L е в k е, Discoidea су
lindl'ica Lam.,lnocel'amus scalprum Во:еЬт.,
Гп, pictus 8 о W., Scaphiles aequalis 8 о w.,
Т'итйиее costatus L а ш., Ноихй.ропа reicheli
М о Г n о d, Bot. turonica В Г О t z е п.

Neohibolites ultimus (а'О г Ь.), .Mantelliceras
mantelli (8 о w.), Schloenbachia varians (8 о w.)
Гпосеттие всалргит. В о е h ш., Гп. спррв
М а n t.
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Отложения севоманского яруса пользуются широким распростране

нием на Северном Навкаве. Они повсеместно присутствуют в Дагестане

и на прилежащей с запада территории до р. Ассы. После перерыва эти

породы появляются на поверхности снова в берегах рек Майрама-Даг~ .
Кадахджин и затем в бассейне р.Черек, прослеживаясь отсюда во всем

Центральном и Западном Предкавказье вплоть до долины р. Ходаь,

Менее постоянны сеноманские отложения в крайней западной части .
Северного Навкваа, отяичающейся весьма неполным развитием верхнего

мела (табл. 3).
Наибольшую мощность, достигающую местами 100 л, рассматривае

мые породы имеют в горном Дагестане, где выходы их приурочены

к крыльям синклинальиых складок [Урмвнской, Хоцжалмахинской;

Акушинской, Буцринской и др.). Сеноманский ярус представлен здесь.

мергелистыми светло-серыми известняками, переслаивающимися с гли

нистыми серыми и зеленовато-серыми мергелями. В верхней части этой

толщи выделяется 8-10-метроваяпачка более чистых белыхизвестняков

с большим количеством сгяжений кремня и местами с линзочками гли-

нистых углей в тонких прослоях темных мергелей.

Распрецеление органических остатков позволяет выделить в этих

разрезах два подъяруса сеномана: нижний с обильными Neohibolites:
ultimus (d' О r Ь.), Mantelliceras mantelli (S о w.), Inoceramus scalprum
В о е h ш., Гп, crippsi М а n t., Rotalipora ареппииса (R е n z.), Аnо-

malina сепотаплса (В r о t z е п) и верхний, в котором наряду с теми же

иноцерамами присутствуют Тп, tenuis М а n t., In. pictus S о w., Но laster "
subglobosus L е s k е, Rotalipora reicheli М о r n о d, Rot. turonica В r о t
z е n и др.

По направлению к северу и северо-постону постепенно уменьшаются

прослои глинистых мергелей и основное значение в сложении сеноманекого

яруса приобретают светло-серые, местами узловатые известняки. Одно-

временно с этим происходит сокращение мощностей пород, особенно рез

кое в пределах Хадумского купола. Здесь к сеноману могут быть отнесены

песчанистые известняки, в основании переходящие в известковистый..

глауконитовый песчаник общей мощности всего в 2-2,5 л. Некоторые'

отличия в облике рассматриваемых отложений наблюдаются в Южном

Дагестане, где верхние ГОРИЗ0НТЫ приобретают пеструю, весьма несдно

родную малиновую и желтую окраску. В большинстве выходов между

реками Гамри-Оавпь и Цмур-Чай удается выделить оба подъяруса се

номана, однако суммарная мощность их не превышает здесь 30-35 л.

Такое же преобладание известняков в сеноманеком ярусе наблю

дается и в северо-западнойчасти Дагестана. Мощность этих пород снова

возрастает до 80-90 ом в разрезах рр. Алистанжи и Басс, но уже в до

лине соседней р. Аргун она уменьшается до 35 л. Еще больше сокра

щаются эти цифры Ж западY-QТ р. Аргун, составляя на р. Учихой 19 .Att .

на р. Нитхой 10л И на р. Фортанге всего около 6-:;'. По данным В. п. Рен-'-----

гартена сеноман полностью отсутствует в долине р. Ассы.

Отложения севоманского яруса можно видеть снова в берегах рек

Майрама-Дат и Кадахджин, где они представлены 10-12 метровой пач

кой переслаивающихсясерых известняков и мергвлей, в верхней части

пестро окрашенных в зеленые и малиново-красныецвета И3 органиче

ских остатковздесьвстречаютсялишь редкие Inoceramus scalpr т В о е h ш.

На участке между р. Фиаг-Дон и правым притоком Черека р. Жемталой

описываемые породы не появляются на поверхности. Частично это обу

словлено плохой обнаженностью, но местами (реки Ардон и Урух)

удается наблюдать трансгрессивное перекрытие нижнемеловых отложений,

более высокими ГОРИЗ0нтами верхнего мела.
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Как отмечалось уже выше, к западу от р. Жемталы сеномаиские

.породы практически непрерывно распространены на обширной территор-
рии Центрального Предкавкааья. В долине названной реки к ним может

-быть отнесен только полутораметровый слой иавостковистого глаукони

'тового песчаника и песчанистого известняка с Апотайпа cenomanica
{Вл' о t z е п) .и другими фораминиферами. Более полно представлены

.ати 'породы в обнажениях по р. Хеу, где в них содержатся обильные

-остатки характерной для сеномана фауны: Inoceramus scalprum В о е h ш,

Гп, crippsi М а n t., Гп, pictus 8 о w., Neohibolites ultimus (d' О г Ь.),

Mantelliceras mantelli (8 о w.), Holaster subglobosus L е s k е, Discoidea
,cylindrica L а ш. и др. В районе г. Нальчика (р. Шалушка) был встречен

-также Pseudoananchys algirus С о t t е а u, на Северном Кавказе известный

пока только в виде единичных экземпляров.

Разрезы, расположенные западнее, до р. Кумы включительно, также

отличаются весьма малыми мощностями этого яруса, не превышающими

обычно 3-4 ,м" а местами и не достигающими 1 ,м,. К сеноману здесь от

носится небольшой горизонт светло-серых глауконитовых известняков,

часто провиаанных до основания весьма многочисленными ринолитами .
.Своей полнотой на этом пространстве выделяются выходы сеноманских

пород в южных крутых склонах хребта Джинала к р. Кич-Малка. В ука

-занных выходах, уже неоднократно описывавшихся в литературе, на

черных глинах верхнего альба залегают светло-серые мергелистые из

вестняки с частыми тонкими прослоями глинистого мергеля общей мощ

ностью около 5 ,м,. В верхней половине толщи, примерно такой же мощ

ности, преобладают песчанистые мергели. в отдельных горизонтах пере

ходящие в иавесгковистый песчаник. Нижняя часть этих пород содержит

-обильные остатки Neohibolites ultimus (d-' О r Ь), Mantelliceras mante-lli
(8 о w.), Inoceramus scalprum В о е h ш.; в верхней части, соответствующей

верхнему подъярусу сеномана, встречаются Holaster subglobosus L е s k е,

Scaphites aequalis 8 о w. и др.

Столь же полно представлен сеноманекий ярус в долине р. Кубани,

.где мощность его составляет 12-13 ,м,. На пространстве между реками

Кубань и Хоцаь породы этого возраста сохраняют свой облик, .отли
чаясь лишь большей песчанистостью. Значительно изменяется здесь их

мощность, что связано, очевидно, с различной глубиной предтуронского

размыва. Уже в долине Малого Звленчука, отстоящей от Кубани на 10-
-11 км отложения сеномана сокращаются до 3,5-4 ,м" в разрезе Большого

.'3еленчука- до 1,5,м, и на правом берегу Уруха мощность их составляет

всего 0,75 ,м,. Во всех указанных выходах сохранился, по-видимому,

'только нижний подъярус. Снова более полный разрез, включающий

и слои с Holaster subglobosus, наблюдается на р. Большой Тегинь, но за

паднее, в бассейне р. Большой Лабы, эти верхние горизонты скорее всего

.отсутствуют. Они появляются вновь в долине р. Ходзь, где мощность

-всего сеномана оказывается очень небольшой (5-6 ,м,).

К з~паду от р. Ходзь описываемые породы сохранились только

на изолированных участках и представлены преимущественно иавест

ковистыми. глауконитовыми песчаниками. Один из выходов таких пес

'чаников, содержащих Rotalipora ареппииса (R е n z), отмечается

Б. М. Келлером (1947 г.) в бассейне р. Лакруш. Несколько шире распро

-странены эти отложения на' водоразделе между реками Белой и Хокоцаь,
где мощность их составляет 2,5-R ,м,. Стратиграфическиболее полно они

представлены в оврагах, впадающих справа в р. Хокоцаь выше устья

р. Мешок. В этих обнажвниях вскрывается 7-8 метровая пачка гли-

.нистых, иавеотковвстых, глауконитовык песчаников, в нижней части

ткоторых встречаются остатки Neohibolites ultimus (d' О r n.), Inoceramus
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scalprum В о е h ш и в верхней, наряду. с теми же иноцерамами Гп,

pictus S о w. и Holaster subglobosus L е s k е. Присутствие последнего

указывает на наличие здесь и верхнего сеномана. Долина р. Хокоцаь

является, по-видимому, крайним западным пунктом распространения

сеномансиого яруса на Северном Кавказе.

Весьма широким, но обычно неполным развитием пользуются породы

туронокого яруса. В естественных выходах они повсеместно представлены

в Дагестане и, за исключением долины р. Ардона, вдоль всего северного

склона до р. Ходаь. Менее постоянны эти отложения к западу от назван

ной реки.

Туронские породы в большинстве случаев вполне ясно отделены от

подстилающих слоев, а местами на этом контакте заметны признаки раз

мыва. Последним обусловлена часто наблюдающаяся неполнота сеномана.

В Дагестане туронский ярус представлен довольно однообразными

тонкозернистыми известняками с тонкими, невыдержанными прослоями

глинистых мергелей, окраска которых прихотливо изменяется от светло

серой до розовой и кирпично-красной. В основании известняки обычно

обесцвечиваются, обогащаются глауконитом и в нижних 10-20 см местами

переходят в глауконитовый иавеотковистый песчаник. Мощность этих

пород изменяется в широких пределах, в среднем составляя здесь около

20-:~0 М. Весьма малыми мощностями отличаются крайние южные вы

ходы в долине р. Цмур-Чай, где к турону может быть отнесен лишь 1,5-
2-метровый слой несколько песчанистого известняка. Наибольших ве

личии в 100-120 м достигают эти отложения в северо-западной части

Дагестана (реки Ансалта и Басс).

Рассматриваемыепороды обычно содержат обильные фаунистические

остатки, распределение которых позволяет разделить туронскую толщу

на две неравные части. В нижней из них, отличающейся меньшей мощ

ностью, встречаются: Тпосеттив apicalis W о о d s, Гп, woodsi В о еЬ т,

Сопилив subrotundus М а n -ь., Echinocorys sphaericus S с h 1 ii t., редкие

Cardiaster peroni L а ш Ь. и Lewesiceras peramplum (М а n t.). Для выше

лежащих слоев турона характерно массовое распространение Тпосеттив

lamarcki Р а r k., обилие местами Сопилиявидсоплсияd' О r Ь., присутствие
1п, seitzi А Il d. и очень редких в Дагестане Но la~ter р lanus М а Il t. и Мic
raster cortestudinarium G о 1 d"f. Распределение фораминифер, весьма

обильных в турононих отложениях, пока еще не дает возможности до

полнить эту характеристику.

Все паречисленные формы являются типичными: представителями

верхнетуронской фауны Западной Европы и, таким образом, хорошо

определяют возраст вмещающих пород. Залегание последних на отложе

ниях сеноманокого яруса заставляет прийти к выводу об отсутствии,

если не во всем, то в большей части Дагестана, эквивалентов нижнего

турона. Менее определенно этот вопрос решается для западной части Даге

стана, где между породами сеномана и турона местами (р. Ансалта) нет

ясных границ. Следует отметить, однако, что и в этих разрезах харак

терных для нижнего турона ископаемых встречено не было.

К западу от долины р. Аргун также распространены только верхне

туронокие известняки, сохраняющие свой облик и состав органических

остатков, но значительно сокращающиеся в мощности. После перерыва

на р. Ардон, где из разреза выпадает вся нижняя часть верхнемеловой

толщи, эти породы непрерывно прослеживаются далее вдоль северного

склона Кавказа. В долине р. Уруха они налегают непосредственно на

черные глины альба.

Более полное развитие туронского яруса наблюдается в Центральном

Предкавказье, начиная от г. Нальчика. На размытой поверхности сено-
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манских пород здесь залегают иавестковистые, глауконитовые песчаники

и песчанистые серые мергели мощностью до 10-12 ,м" постепенно пере-.

ходящие вверх в известняки верхнего турона. Из темных тоннослоистых

мергелей. приуроченныхн средней части этой цачки, на северном склоне

хребта Джинал были собраны довольно многочисленные остатки харак

терных для нижнего турона иноцерамов: Гп, labiatus S с h 1 о t h., Гп,

hercynicus Р е t т. и наряду с ними /n. striatoconcentricus G ii т Ь., Гп,

аН. latus М а n t. Фауна фораминифер, в целом бедная и мало характер

ная в этих слоях, включает все же формы, указывающив на туронокий их

возраст: Rotundina imbricata (М о г n о d), Anomalina аН. Ъегthеlini

К е 1 1 е г, Stensioina аН.. ртееи силрла (К е 11 е r), Gугоidinа nitida (R е

u s s) и др.

В большинстве разрезов описанные песчано-мергелистые породы

лежат на нижних горизонтах сеномаиского яруса, мощность которых

местами сокращена до долей метра. Известны, однако, выходы (и, в част

ности, упоминавшийся уже в южном склоне Джинала) , где в основании

этой пачки сохраняются и слои с Нolaster subglobosus верхнего сеномана.

Вышележащие отложения турона представлены здесь белыми мело

подобными иввестняками с горизонтами очень крупных стилолитов, со

держащими редких Гпосеттив apicalis W о о d s, Conulus subrotundus
М а n t., и выше светло-серыми, местами розовыми иавестняками с / nо
ceramus lamarcki Р а г k., Conulus subconicus d' О г Ь. и другими иско

паемыми. Эти иапестпяки, мощность которых составляет около 15-20 ,м"

соответствуют широко распространенным в Восточном Предкавказье и

Дагестане породам верхнего турона.

В описанныхразрезахсохраняются,таким образом, и более низкие го

риаонты.тлносящисся очевидно, н нижнемутурону. Они отсутствуютВ до

лине р. Подкумка, где породысеноманапокрываютсябелыми иввестняками

со стилолитами, и- снова ПОЯВЛЯЮтся в естественных выходах н западу от

этой реки, прослеживаясь до правобережья Большой Лабы. :к нижнему

турону на уквванном пространстве мо.гут быть отнесены иввестновистыв

глаукопитовые песчаники и песчанистые серые иввесгняни, мощность

которых изменяетсяот 2 до 10-12,м,. В них встречаются здесь очень редко

остатки /noceramus labiatus S С' h 1 ·0 t Ь. и /n. striatoconcentricus G ii т Ь.
Более постоянны верхнетуронсние иаввстняки, наблюдающиеся на

всех разрезах до р. Ходзь, в долине которой они опять ложатся непосред

ственно на отложения сеномана. Породы верхнего турона появляются

на отдельных участках и к западу от названной реки, сохраняя и здесь

свой облик, но отличаясь весьма малыми мощностями. :Крайние западные

выходы этих иввестняков на водоразделе рек Белой и Хокодая интересны

сравнительным обилием в них остатков аммонитов: Lewesiceras peramp
lum (М а n t.), Tetragonites аН. epigonum :К о s s т. и др.

Отложения ноньякского яруса обычно тесно связаны с верхнетурон-

- сними и пользуются примерно таким же распространением на Северном

:Кав:казе. В большей части последнего они представлены сходными белыми,

розовыми и местами кирпично-красными извеотняками с подчиненными

прослоями глинистых мергелей. количество и мощность которых несколько

изменяются в различных разрезах. Сходство литологического состава

затрудняет разделение туронсних и нонья:ксних пород, основанием для

которого могут служить только отличия в органических остатках.

В нижней части коньякекого яруса появляется характерный и вы

держанный комплекс ископаемых, включающий Гпосеттив wandereri
А n d., Гп, deformis М е е k., Гп, zeltbergensis Н е i n z, Echihocorys gra
vesi D е s о г, /noceramus koeneni М ii 1 1., Тп, schloenbachi В о е h ш.,

In/ulaster hagenovi d' О г Ь., переходящих из верхнего турона Сопилив
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вибсоплсия d' О r Ь. и: очень редких Micraster cortestudinarium G о 1 d {.
В вышележащих слоях широко распространен 1посегатив invo lutus
S о W. и наряду с ним встречаются значительно более редкие Тп, репсоя

иии« М ii 1 1. и Мicraster corangainum К ] е i п.

Отнесение к новьякокому ярусу слоев с Inoceramus involutus не вы

вывает сомнений. Принадлежиостьк нижней части того же яруса и под

стилающик пород представляется наиболее вероятной, исходя из состава

органическихостатков. Среди них преобладаютформы, описанныевпервые

из нижнего эмшера северо-западной Германии (1noceramus wandereri,
1n. koeneni) или укааывающиеся из одновозрастных слоев других районов

Западной Европы. Такому выводу противоречит как будто присутствие

адесь Inoceramus schloenbachi и In. deformis (объединяющихся некоторыми

авторами в один вид), считающихся характерными' для самых верхних

горизонтов верхнего турона Германии. Трудно сказать сейчас, насколько

справедливо отнесение этих горизонтов к туронокому ярусу, так как

соответствие нижних границ эмшера и коньяка Франции не может счи

таться точно установленным. Фаунистический комплекс, к которому

принадлежат на Северном Кавказе Тп, de/orm;s и Гп, schloenbachi, ааста

вляет относить вмещающие их породы к коньякскому ярусу. При таком

понимании границ турона и коньяка, последний может быть достаточно

четко разделен на два подъяруса. Это деление, основывающееся главным

~бразом на вертикальном распределении остатков иноцерамов и морских

ежей, пока еще не подкрепляется фауной фораминифер.

Описанное строение лишь с неаначительными изменениями окраски

и роли мергелистых прослоев имеют ноньякские отложения в Дагестане

и на прилегающих частях Восточного Првдкавкавья. Характер их нижних

.границ несколько отличен только в крайнем южном выходе на р. Цмур

Чай, где туронские известняки у верхнего контакта пронизаны много

чиоленлыми ризолитами и резко отделены от покрывающих слоев с 1посе
патив koeneni. Мощность пород ковьякского яруса, обычно более зна

чительная (70-80 М) в горном Дагестане, заметно сокращается (до 20
.зо М) в области предгорий. Большими мощностямиотложений отличается

.по-прежнему разрез по р. Басс.

Значительно менее полно представлены эти породы к западу от

т. Орджоникидзе. В долинах рек Кадахджин и Фиаг-Дон к коньянокому

ярусу могут быть отнесены светло-серые, розовые и красно-бурыеизвест

няки с тонкими прослоями мергеля, содержащие остатки Inoceramus
.wandereri А п d. и ln. inconstans W о о d s. Мощность этих слоев, соответ

-етвующих, очевидно, только нижнему подъярусу, не превышает здесь

'7-8 м. Они покрываются иавестняково-мсргеяистыми отложениями

нижнего сантона, сильно нарушенными подводными оползнями и заклю

чающими крупные глыбы белых и розовых известняков с остатками

Inoceramus involutus S о w. Последние приурочены только к глыбам и

вместе с ними находятся; таким образом, во вторичном захоронении .
.Нормально валвгающих пород верхнего коньяка в этих разрезах, по-ви

димому, не сохранилось. В соседних долинах рек Арпона и Уруха отсут

.ствуют и нижние горизонты коньякского яруса.

Полное развитие рассматриваемых отложений наблюдаем снова

на р. Хазни-Дон, в бассейне Черека ~ далее во всем Центральном и За

падном Предкавкавье вплоть до долины р. Ходзь. На этой территории они

представлены такими же, как и на востоке, белыми и розовыми извест

няками с тонкими прослоями глинистых мергелей и местами крупными

-стилолитама на поверхностях напластования. Сохраняется здесь и состав

.оргавичесивх остатков, распределение которых позволяет в большинстве

выходов установить то же двучленное деление. Мощность коиьякских
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пород в этой части Северного Rавказа изменяется в пределах от 15 до

30 м и лишь в редких случаях (р. Ходаь) оказывается еще более сокращен

ной.

R западу от р. Ходзь к коньякекому ярусу может быть предположи

тельно отнесена 8-9-метровая пачка белых, известняков с Globotruncana
lapparenti В г о t z е n и Stensioina ртеех-силрш (К е II е r), покрываю

щих на правом берегу р. Ходзь ·отложения турона.

Литологически неясно выражена обычно и верхняя граница коньяка

Покрывающие его, очвнь сходные по составу породы сантонского яруса

могут быть отделены по появлению уже в самой нижней части их 1посе
ramus undulato-plicatus R о е т. Этот характерный вид, легко распозна

ваемый даже по неполным остаткам, широко распространен в восточной

половине Северного Кавказа вплоть до бассейна р. Черен, Вместе с ним

здесь присутствуют значительно более редкие Гп, cardissoides G 0·1 d f.,
Conulus albogalerus К 1 е i п, Micraster coranguinum К 1 е i n, «Micra
ster»heberti L а с v.,Echinocorys vulgaris Breyn. и Ech. turritus L а ш Ь.

Труднее устанавливается эта граница в Центральном и Западном Пред

кавкааье, где в нижних горизонтах сантона встречаются только редкие

остатки «Мicraster» heberti.
Для вышележащих слоев, относящихся еще к нижнему сантону и

более типично представленных также в восточных разрезах, характерны:

Inoceramus cordijormis S о W., Гп, lesginensis Р а v 1., Echinocorys turritus
L а ш Ь. и первые Мicraster rostratus М а n t. В верхней части этого яруса,

выделенной в самостоятельный подъярус, встречаются М. rostratus М а n ь.,

Echinocorys turritus L а m Ь., Paronaster cupulijormis Airaghi, Inoceramus
haenleini М u11. и наряду с ними редкие на Северном Rавказе, но

весьма широко распространенные в одновозрастных отложениях Европы,.

Азии и Северной Америки 1Iifarsupitus testudinarius S с h 1о t Ь. и иint
acrinus socialis G r i n n е 1.

На территории Дагестана и на склонах Черных гор сантонские отло- .
женин пользуются непрерывным распространением. Они представлены

однообразными белыми, розовыми и красными известняками с прослоями

глинистых мергелей. суммарная мощность которых изменяется здесь

в широких пределах от 25-30 до 100-120 М. Более мергелистымсоставом

отличаются в этих районах нижние горизонты толщи, в то время как

в верхней ее части обычно резко преобладаютчистые известняки. Непол

нов развитие сантона наблюдается только в самых южных выходах на

р. Цмур-Чай, где предкампанскимразмывомуничтоженыпороды верхнего

подъяруса. В южном крыле Ансалтинской синклинальной складки (за

падная часть горного Дагестана) отложения верхнего сантона затронуты

невначительными подводно-оползневыми нарутениями. В более интен

сивной форме последние проявляютсязападнее, уже в пределах Северной

Осетии, распространяясь здесь.на более низкие горизонты этого яруса.

Нак отмечалось уже выше, в долинах рек Надахджина, Фиаг-Дона

и Уруха породы нижнего коньяка, а местами (р. Урух) и турона покры

ваются пачкой зеленоватых, розовых и красно-бурых мергелей, содер

жащих крупные глыбы белых и розовых известняков с остатками конь

якских ископаемых. Во вмещающих мергелях. слои которых прихотливо

изогнутыи собраныв мелкие, очень неправильныескладочки,встречаются

редкие Мicraster rostratus М а n t: Вышележащие известняки и мергели

верхнего сантона отличаются вполне нормальной слоистостью. В долине

р. Ардона сантонекий ярус, так же как и более низкие горизонты верх

него мела, полностью отсутствует.

Подводно-ополеневые нарушения исчезают уже на р. Хавни-Дов,

и далее во всей центральной части Северного Навнааа рассматриваемые
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отложения снова представлены однообразными белыми и розовыми из-

вестняками с прослоями глинистых мергелей. Мощность этих пород.

составляет здесь в среднем около 30-40 оМ. Такое строение сантона сох

раняется до р. Уруп, к западу от КОТОР9Й отложения этого возраста раз-

виты менее полно и отличаются заметной изменчивостью состава.

На участке между реками Уруп и Ходзь верхние горизонты сантона.

с размывом ложатся на подстилающие слои того же яруса и, срезая их;

местами переходят на коньякские породы. Подобные взаимоотношения

можно хорошо наблюдать в берегах Большого Тегиня, где известняки'

верхнего коньяка покрываютсясерыми песчанистымимергелями с обиль

ными остатками Micraster повьпии» М а п t., Echinocorys turritus L а m Ь.,

Paronaster cupulijormis А i г а g h i. Нижние горизонты сантона .сохра

нились в отдельных выходах по правым притокам Большой Лабы. Они

. представлены здесь белыми известняками с редкими «Мicraster» heberti"
L а с v. и Echinocorys turritus L а ш Ь., связанными постепенными пере-

ходами с известняками коньякского яруса.

К западу от долины р. Ходзь сантонскис отложения, по-видимому;

полностью отсутствуют.

Одной из наименее ясных на Северном Кавказе является граница

между сантонским и нампапским ярусами. Это обусловливается лито-

логическим сходством пород и относительной бедностью органическими

остатками нижней части кампана. Отделение последней от подстилающих

слоев сантона может основываться на появлении Мicraster schroederi 5 t о 11.
и Рseudo ffaster schmidti М о в k v. Примерно на этом же стратиграфическом'

уровне встречаются первые 1noceramus azerbaydjanensis А 1 i е v, 1п..

balticus В о е h ш, Гп, dariensis М о s k v. Указанная смена состава фауны

происходит обычно в пределах однородной толщи сплошных белых из

вестняков или известняков, чередующихся со слоями глинистых мергелей.

Лежащие выше отложения кампана значительно богаче остатками

морских ежей и иноцерамов, позволяющих установить дробные подраз

деления этого яруса. Присутствие в них, хотя и более редких, но стра

тиграфически важных аммонитов и белемнитов, дает основание для широких

сопоставлений этих подразделений.

Большое значение имеют здесь представители рода Мicraster, обра

зующие четкий ряд последовательно сменяющих друг друга 'видов. Над,

упоминавшимися уже слоями с Мicraster schroederi выделяется горизонт,

охарактеризованный Micr. сопипит. (новый вид, известный пока на Се

верном Кавказе и в Занаспийокойобласти, но, по-видимому,присутствую

щий И В Западной Европе) и наряду с ним Seunaster gillieroni (L о г.),·

Offaster pilula L а ш., Galeola senonensis d' О г Ь., Conulus matesovi
М о s k ч., Hauericeras pseudogardeni (5 с h 1ii t.), первыми Pseudoffas
ter caucasicus D г u и др. В верхнем нампаве появляется Мicraster Ьгоn

gniarti Н е Ь е г t, ассоциирующийся с Рseudo j jaster caucasicus D г а,"

Inoceramus balticus В о е h ш, Тп, wegneri В р е h ш, редкими Echinoco
rys marginatus G о 1 d f., Galeola papillosa К 1 е i п, Bostrychoceras ро

lyp locum (R о е ш.) и в вышележащих слоях - Мicraster grimmensis
N i е t s с Ь. Последний вид встречается на Северном Кавказе совместно

с Ornithaster alapliensis (L а ш Ь.), редкими Вовй-цспосез-ав schloenbachi·
(F а v г е), Belemnitella тисгопала senior N о w., Ве], langei 5 с h а t s k.
и др.

Далеко не все перечисленные формы относятся к числу обычных на.

Северном Кавказе, но характерные сочетания их позволяют достаточно

уверенно проследить эти подразделения в большинстве разрезов. По

сравнению с подстилающими породами верхнего мела отложения кампан

ского яруса обладают меньшей уотойчивоотью состава и распростр~не-
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ния. В Дагестане они представлены светло-серыми, белыми и значительно

реже красноватыми известняками с тонкими прослоями глинистых мер

гелей, играющих заметную роль только в верхней части толщи. Эти верх

ние горизонты приобретают более мвргелистый состав в горном Дагестане

и к югу заметно обогащаются песчанистым материалом. ВАкушинской

синклинальной складке и к югу от долины р. _Рубас-Чай они сложены

иавестковисгым, глауконитовым, местами косослоистым песчаником, со

держащим сравнительно обильные ростры Belemnitella mucronata зепип:

N о w. и Ве], langei S с h а t s k.
. Описанные песчаники обычно связаны постепенными переходами

с подстилающими известняками и лишь на р. Цмур-Чай они залегают

на размытой поверхности сантонских и местами коньякских пород.

В них содержится мелкая фосфоритовая галька, среди которой часто

встречаются окатаиные ядра нижнемеловых аммонитов, гастропод и ростры

белемнитов. Вверх песчаники сменяются крупнозернистыми, детриту

совыми известняками, переполненными обломками раковин двустворок,

игл и панцирвй правильных морских ежей, коралло-в, колоний мшанок

и пр. В этом разрезе отсутствуют отложения нижнего (и, возможно,

нижней части верхнего) кампана,

]dощность пород этого яруса изменяется в Дагестане весьма значи

тельно: от 40-50 м на Эльдамском куполе до 350-400 м в долине р.

Рубас-Чай, Большой мощностью отличаются кампанские отложения

в Ансалтинской синклинальной складке, где нижняя их часть сильно

нарушена подводными оползнями.

В долинах рек Шаро и Чанты Аргун, у западных границ Дагестана

ваметно увеличивается роль мертелистых прослоев, и рассматриваемые

породы приобретают вид правильного чередования известняков и мергв

лей, Такое строение наблюдается на ограниченном участке, и к западу

между реками Мартан и Форганга снова возрастает значение известняков

в сложении кампана. В указанном направлении происходит постепенное

сокращение мощности пород, но, по-видимому, сохраняется полнота раз

вития этого яруса.

Более сложными взаимоотношениямихарактеризуютсяпо-прежнему

разрезы северной Осетии. В берегах рек Кадахджини Фиаг-Дон маломощ

ные известняки и мергели нижнего кампана сильно деформированыпод

водными оползнями, и как и подстилающие породы, заключают крупные

глыбы белых и розовых известняков. Нижняя часть верхнего кампана

(зона Мгсгавгег brongniarti) здесь, по-видимому,отсутствует, и вышележа

щие слои, соо-тветствующие зоне Мгсгавьег grimmensis, тесно связаны

с породами мазстрихта. Они представлены светло-серыми известняками

с тонкими прослоями мергеля, также затронутымиподводно-оползневыми

нарушениями. На р. Ардон сохранились только эти верхние горизонты,

.лежащив на черных глинах альба в осно~ании толщи маастрихтских

известняков.

В долине р. Уруха и соседних рек до Червка включительностроение

кампана сходно с разрезом Фиаг-Дона, но отличается вполне нормальным

валеганиемсловв..Нижняя часть этого яруса сложена белыми и красными

известняками и мергелями с обильными остатками морских ежей, позво

ляющимивыделитьздесь зоныMicraster schroederi и Micr. coravium. Белые

известняки с Ornithaster alapliensis (зона Мюгавтег grimmensis) залегают

непосредственно на породах нижнего кампана, и в рассматриваемых вы

ходах по-прежнему отсутствуют эквиваленты зоны Мтсгавьег brongniarti
верхнего подяъруса.

На всем протяжениисеверногосклона Кавказа от р. Хеу до р. Урупа

наблюдастсяполное развитие кампанскогояруса, представленногобелыми
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тонкими известняками с прослоями зеленоватых глинистых мергелей

общей мощностью около 150-200 М. Мергели и здесь играют обычно

несколько большую роль в самой верхней части толщи. Исключением

являетсядолина р. Подкумка, где эльбурганскаясвита залегает непосред

ственно на известняках с обильными Мicraster brongniarti Н е Ь е r t,
Pseudoffaster саисаысив D r u и таким образом оказываются размытыми

верхние горизонты кампана. На северном склоне Джинала (р. Дорбун

Золка и др.) эти верхние горизонты с Ornithaster alapliensis L а ш Ь.

отличаются преимущественно. мертелистым составом и резко отделены

от подстилающих слоев верхнего кампана.

. На левобережье р. Урупа в сложении всей нампапской толщи пре

обладают серые мергели и мергелистые известняки, мощность которых

сокращается до 30-35 М и далее к западу в бассейне БольшойЛабы до

10 оМ. В долинах рек Малой Лабы и Ходая сохранились только известняки

нижнего нампана, несогласно покрывающиеся песчаниками мааст

рихта.

R западу от р. Ходаь отложения кампанского яруса полностью от

сутствуют до р. Белой и снова появляются в виде 1,5-метрового слоя

песчанистого известняка с Galeola senonensis d' О r Ь. на водоразделе

последней и Хокоцая. Несколько полнее они представлены на правом

берегу р. Хокодвя, где 7-8-метровая пачка белых иаввстнянов, судя по

содержащимся в них органическим остаткам, должна соответствовать

верхнему и верхней части нижнего кампана,

Весьма своеобразным строением отличаются рассматриваемые породы

на водоразделе рек Rурджипса и Пшехи. В склонах горы -Самурской на

серых глинах нижнего мела залегают белые известняки с прослоями конг

ломерата из плохо окатанных мелких обломков нижнемеловых пород

и крупными глыбами песчаников, песчанистых глин и известняков,

местами придающие толще характер глыбового конгломерата. В извест

няках, мощность которых составляет около 20-25 оМ, встречаютсяредкие

остатки Inoceramus balticus В о е h т, Belemnitella mucronata 8 с h 1 о t Ь.,

определяющие их кампанокий возраст. Более вероятной представляется

принадлежностъ их к верхнему нампаву.

В долинах р. Пmехи и ее левого притока р. Тухи верхнемеловые

отложения отсутствуют. Расположенной еще западнее рекой Пшиш

вскрывается мощная флишввая толща песчаников, мергелей и известня

ков, нижняя часть которой, судя по фауне фораминифер, относится

к кампанскому ярусу.

Отложения маастрихтского яруса,·как правило, залегают вполне
согласно на подстилающих слоях и обладают сходным литологическим

составом. Нижняя граница этого яруса устанавливается по исчезновению

харантерных нампаноних ископаемых и появлению на смену им: D is
coscaphites constrictus (8 о w.), Diplomoceras cylindraceum· D е f r., Ste
gaster chalmasi 8 е u n е s, Bolivinoides draco М а r s s о п, Pseudotextula
ria varians R z е h а k, Stensioina саисазьса 8 u Ь Ь. и др. По распростра

нению органических остатков, обычно обильных в породах. маастрихта,

последние могут быть разделены на две части. В нижней из них, наряду

с названными уже формами, присутствуют: Seunaster altus (8 е u n е в),

Echinocorys pyramidatus Р о r t 1. и очень редкие Belemnella lanceolata
lanceolata (8 с hl о t Ь.). В верхней, совместно с Discoscaphites constrictus
и теми же видами фораминифер, встречаются: Pachydiscus neubergicus
(Н а u е r), Pseudophyllites indra (F о r Ь.), Inoceramus tegulatus Н а g.,
Echinocorys реесоплсия Н а g., Seunaster lamberti С h а r 1е s, Pseudoffaster
renngarteni 8 с h m i d t, Апотайпа midwayensis Р 1 u ш ш е r, Неиз

sella minuta М а r s s о п, редкие Belemnella arkhangelskii N а j d. и др.
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Объем маастрихтского яруса ограничивается слоями с D iscosca
phites constrictus, что соответствует западноевропейской стратиграфиче

ской схеме. Нижний подъярус может быть сопоставлен с зоной Belemnella
lanceolata и верхний - с зоной Belemnella arkhangelskii Русской плат

формы.

В Дагестане породы маастрихта распространены примерно на той

же площади, что и кампана. Они отсутствуют только в долине р. Цмур

Чай, где верхнемеловая толща заканчивается описанными выше кампан

скими иввестнякаии. В области северных и северо-восточных предгорий

эти породы представлены белыми и светло-серыми чистыми известняками

с прослоями мергелей. обычно очень тонкими в верхней части толщи

и несколько более значительными в ее нижней половине. К югу, уже

в пределах горного Дагестана, заметно увеличивается количество тер

ригеиных примесей в составе этих нижних горизонтов, отличающихся

общей мергелистостью в Урминской синклинальной складке и переходя

щих в глауко~итовые песчаники на расположенных южнее

участках.

В меньшей степени подвержены таким изменениям породы верхнего

маастрихта, среди которых в Акушинской синклинали 11 долине р. Нуар

чаг-Су появляются прослои крупнозернистых органогенно-детритусовых

известняков. На крыльях Урминской и Ходжалмахинской складок эти

отложения сильно деформированы подводными оползнями. .
Своеобразным строением отличается маастрихтский ярус в Ансал

тинской синклинальной складке (западная часть Дагестана). Нижние

его горивонтьппредставлсны песчанистыми, глаунонитовыми известняками

с тонкими прослоями глинистого мергеля. Выше слоистость приобретает

неправильный линаовидпый характер, в известняках появляется извест

няковая галька и они переходят в весьма неоднородную толщу, состоящую

из огромных глыб белых и розовых известняков с остатками коньянских,

сантопених и кампанских ископаемых. На южном крыле этой синклинали

можно видеть,' как описанная глыбовая толща сменяется нормально

слоистыми, преимущественно органогенно-детритусовыми известняками.

В них содержатся прослои, почти полностью состоящие из булавовидных

игл правильных морских ежей.

Обычный облик приобретают маастрихтские отложения снова в до

линах рек Шаро и Чанты Аргун, где обнажается мощная толща плотных

белых и светло-серых известняков с тонкими прослоями мергелей. Мощ

ность описываемых пород в пределах Дагестана отличается большой из

менчивостью. Она достигает 400,м в разрезах рек Рубас-Чай и Басс и со

ставляет не более 50-60 ,м на куполе Эльдама и в долине Уллу-Чая.

В распределении этих величин удается подметить здесь определенную

зависимость от элементов тектонической структуры.

Постепенное сокращение мощности маастрихта до 50-60 ,м проис

ходит И К западу от границ Дагестанадо р. Фортанги. На всем простран

стве северного склона Кавказа 0';1.' р. Аргун до р. Малки этот ярус

представлен однообразной толщей белых и светло-серых известняков

с тонкими прослоями глинистых мергелей. суммарная мощность которых

изменяется от ~O дО 120-140 ,м.

На северном склоне хр. Джинала обычные для нижнего маастрихта

белые известняки замещаются серыми, несколько песчанистыми морге

лями, постепенно переходящими к долине Подиумна в глауконитовые,

иавестновистые песчаники. В том же направлении наблюдается среза

ние верхних горизонтов верхнемеловой толщи мергелями эльбурганской

свиты и последние в берегах р. Подиумна с размывом ложатся на отложе

ния верхнего кампана. Более устойчивым и на этом участие оказывается
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верхний маастрихт, сложенный такими же, как и на востоке, белыми

известняками с очень тонкими прослоями мергелей.

Песчаники нижнего маастрихта, получившие от К. А. Прокопова

местное название «бугунтвнской овиты», прослеживаются снова на лево

бврежье Подкумка в долинах Бугунты и соседних рек. К западу они

постепенно замещаются известняками и мергелями и, начиная от

р. Дарьи, маастрихт вновь приобретает обычный' облик, сохраняющийся

и далее до Большой Лабы. На этом пространстве мощность рассма

триваемых отложений достигает наибольшей величины - 165-170 м,

на р. Куме и постепенно сокращается в западном направлении до

20-25 М.

В междуречьеМалой Лабы и Ходая впервые наблюдается несогласие

между маастрихтом и подстилающими слоями. Сильно песчанистые из

вестняки, переходящие в основании в рыхлые глауковитовые песчаники

с остатками' Spatagoides striatoradiatus L е s k е, Conulus magnijicus
d' О r Ь. и др., ложатся здесь на известняки нижнего кампана. В северном

направлении эти породы, мощность которых не превышает, по-видимому,

15-20 М, срезаются мергелями эльбурганской свиты, переходящими на

более низкие горизонты верхнего мела.

К западу от р. Ходаъ маастрихтские отложения отсутствуют вплоть

до долины Хокодзя. На правом берегу этой реки они представлены12
15-метровойпачкой белых известняков с прослоямимергелвй,отвечающей

по-видимому, только нижнему подъярусу. После перерыва на р о Курд

жипс породы маастрихта появляются снова на г. -Самурской, где им соот

ветствует верхняя часть описанных уже ранее известняков с прослоями

мелкогалечных конгломератов. '
В долине р. Пптиш к маастрихтскому ярусу относится мощная толща

карбонатного флиша. ,
Отложения датского яруса более полно представлены в восточной

половине Северного Кавказа, где они связаны обычно постепенным пе

реходом с подстилающими известняками маастрихта. Нижняя граница

датских пород легко устанавливается по смене фаунистических компле~

сов. На этом уровне полностью исчезают остатки аммонитов, белемнитов

и иноцерамов, существенно изменяется состав фораминифер и морских ежей.

Из числа последних сохраняются представители родов Echinocorys,
Galeaster, Coraster, Ornithaster, Homoeaster и Cyclaster, приобретающие

здесь вместе с первыми появляющимся Protobrissus значение главней

ших руководящих ископаемых.

Вертикальное распределение OCTaTKO~ морских ежей дает возмож

ность в достаточно полно охарактеризованных разрезах разделить датские

отложения на три части. В нижней из них, выделенной под названием

зоны.Сусlаstеr danicus 5chliit., кроме указанного вида, содержатся обычно

обильные: Echinocorys edhemi В о е h ш, Ech. renngarteni М о s k ч.,

___ protobrissus ak-ka;ensis (W е Ь е r), Homoeaster abichi (А n t h.). Coraster
sphaericus 5 е u n е s и более редкие Hercoglossa danica 5 с. h 1 о t h.,
Teichertia tamu licus К о s s Ш., 1sis те litensis 5 с i 1 1 а.

В лежащих выше слоях присутствуют: Cyclaster gindrei (5 е u n е s),
Echinocorys sulcatus G о 1 d f., Echo obliquus R а v по, Echinocorys
pyrenaicus 5 е u n е s, Protobrissus depressus (К о n g i е 1), наряду с теми

же Homoeaster abichi, Coraster sphaericus и редкими .llercoglossa
danicao

В самых верхних горизонтах датских отложений, сохранившихон

только на некоторых участках, встречаются немногочисленные остатки;

Coraster ansaltensis Р о s-I., Homoeaster abichi, Echi1J,ocorys pyrenaicus 11

вместе с ними А carinina praecursoria М о r о z.
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Эти подразделения прослеживаются главным образом в Дагестане и

могут быть лишь более или менее условно распространены на остальную

территорию Северного Кавказа.

В пределах Дагестана выходы пород датского яруса занимают не

сколько меньшую площадь, по сравнению с подстилающими слоями

верхнего мела. Они приурочены к предгорьям и к северной части горной

области, но отсутствуют южнее р. Рубас-Чай, в Акушинской и Буцрин

ской синклинальных складках. Наиболее полно представлены эти породы

у южных границ их современного распространения.

В долине Рубас-Чая отложения верхнего маастрихта согласно по

крываются 100-110-метровой толщей светло-серых, слабо глаунонито

вых известняков с тонкими, обычно невыдержанными прослойками гли

нистого мергеля, несколько более значительными в ее нижней части.

Присутствие в последней Cyclaster danicus 8 с h 1 ii t. и в вышележащих

слоях Cycl. gindrei (8 е u n е Б) позволяет выделить в этой толще, эквива

ленты одноименных зон датского яруса. Вверх по разрезу описанные

породы сменяются мергелисгым известняком и светло-серым мергелем

мощностью около 25-30 ,м с остатками Coraster ansaltensis ~ о s 1.,
Homoeaster abichi (А n t Ь.), Echinocorys pyrenaicus 8 е u n е s. Выше

располагаются зеленовато-серые глинистые мергели, включающие огром

ные глыбы датских известняков. Уже в основании этих мергелей встре

чаются обильные Acarinina angulata (W h i t е), указывающие на принад

лежиость их к палеоцену. 'Гаким образом, в рассмотренном разрезе дат

'ский ярус представлен всеми тремя зонами.

Сходное строение имеют датские отложения; в Урминской синкли

нальной складке, на южном крыле которой в их средней части развиты

nодводно-оползневые нарушения. В расположенной южнее Ходжаяма

хинской синклинали эти породы резко отделены от известняков мааст

рихта и отличаются значительной песчанистостью. Здесь не сохранилисъ

самые верхние горизонты, и на слоях с Сус laster gindrei залегают каверноз

ные известняки чоирака.

Большим своеобразием характеризуется по-прежнему разрез Ансал

гипской синклинальной складки. На описанные ранее породы маастрихта

ложится 45-50-метровая пачка ритмично чередующихся известняков и

мергелей с обильными остатками Cyclaster danicus, Protobrissus ak-kajen
:sis, Echinocorys edlzemi и др. Выше следует весьма неоднородная толща

мощностью в 70-80 ,м, состоящая из песчанистого известняка, в котором

заключены огромные, различно ориентированные глыбы коньяксних,

сантоноких, нампапских и маастрихтских известняков. В вмещающих

породах встречаются Cyclaster gindrei, Protobrissus depressus, Echinocorys
obliquus и др. Верхняя часть датских отложений мощностью в 20-25 ,м

Представлена здесь снова правильным переслаиванием известняков и

..мергелей с редкими Coraster ansaltensis и Нотоеаиепabichi. В кровле этих

'пород без заметных признаков перерыва залегают глинистые оливково

зеленые и красновато-коричневые мергели, в нижней части содержащие

прослои глауконитового, очень плотного известняка. Из органических

остатков в мергелях встречаются только фораминиферы, среди которых

обильно представлены Acarinina angulata.
На сравнительно небольшом расстоянии к западу датские отложения

приобретают вновь более обычный облик. В берегах р. Шаро-Аргун об

нажается 50-50-метровая толща правильно слоистых светло-серых

известняков и серых мергелей. окраска которых в верхней части сме

няется на нирпично-нрасную.

В области северных и северо-восточных предгорий Дагестана рас

сматриваемые породы представлены сходными светло-серыми плотными
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известняками с тонкими прослоями глинистых мергелей более значитель

ными обычно в нижней части толщи. От покрывающих зеленоватых и

красно-бурых мергелей «пестроцвета» с Acarinina angulata в основании

они отделены здесь весьма резкими границами. Содержащиеся в известня

ках остатки морских ежей дают возможность в большинстве выходов

установить присутствие двух нижних зон датского яруса. В этой части

Дагестана, по-видимому, повсеместно отсутствуют верхние слои с Сoraster
ansaltensis.

Еще более значительное сокращение датских отложений наблюдается

на Эльдамском куполе, где под мергелями эоцена сохранился лишь мало

мощный горизонт известняков с Teichertia tamulicus и Echinocorys edhemi.
В других разрезах Северного Дагестана мощность описанных пород

изменяется от 25-30 до 60-70 м и только в долине р. Басс она возрастает

до максимальной для всего Северного Кавказа величины - 200-225 м.

Такое строение датского яруса прослеживаетсяи западнее до р. Фор

танга. На участке рек Сунжа и Намбилеевка он отличается более мерге

листым составом и неоднороднойкрасно-буройокраской пород, мощность

которых не превышает 15-20 м.

В пределах Северной Осетии и Набардино-БалнарскойАССР отложе

ния этого возраста представлены мергелистыми светло-серыми известня

ками и глинистымимергелямимощностьюот 20 до 40 м. В вышележащих,

сходных по литологическому составу слоях встречаются характерные для

палеоцена Acarinina angulata. Таким образом, в этой части Северного

Кавказа датские породы пользуются полным развитием. В долинах рек

Уруха и Хазни-Дона они залегают на неровной, по-видимому, размытой

поверхности маастрихтских известняков.

Значительно изменяется характер рассматриваемых отложений к за

паду от р. Малки, в области распространения мергелей эльбурганской

свиты. В основании последних прослеживается обычно очень маломощный

горизонт известняков, прониаанпых многочисленными ризолитами и со

держащих редкие остатки Echinocorys edhemi, Coraster sphaericus, Ното

easter abichi и др. Известняки в большинстве выходов резко отделены от

покрывающих мергелей, но местами (р. Кума, р. Большой Тегинь и др.)
переход между ними совершается постепенно. Так же как и породы ма

астрихта, они отсутствуют в долине р. Подкумка и замещаются извест

ковистыми, глауконитовыми песчаниками на р. Бугунте.

Принадлежность описанного горизонта, всегда согласно залегающего

на породах верхнего маастрихта, к нижней части датского яруса не вызы

вает сомнений. Менее ясным остается вопрос о верхней границе здесь

-a-----~ннc'\1-_l'НJ_\Ц~.---'-~1Н---иv- .ваблюдающейся местами тесной связи известняков,

содержащих Echinocorys edhemi и других морских ежей, с покрывающвми

мергелями, эту границу следует проводить внутри эльбурганской свиты.

Более точное ее определение может основываться на детальном изучении

фауны фораминифер.

Западнее Большого Тегиня датские отложения исчезают из разрезов

и, по-видимому, полностью отсутствуют в долинах рек Большой и Малой

Лабы и Ходая. На участках между реками Губс и Белая распространены

весьма ововобраепыв органогенно-детритусовые, песчанистые иаввстняки,

переходящие в основании в косослоистые песчаники и гравелиты и зале

гающие на породах нижнего мела. В них встречаются весьма обильные, но

совершенно неопределимые обломки панцирвй и игл морских ежей, чле

ники стеблей морсних лилий, обрывки колоний мшанок и редкие, плохо

сохранивmиеся рвковинки фораминифер. Б. М. Келлер (1947 г.), ссылаясь

на наличие в этих иввестняках Globigerina pseudobulloides Р 1 u m m е r
и Glob. triloculinoides Р 1u ш m е г, относит их к датскому ярусу. Следует
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. прианать, однако, что указанные формы с таким же основанием могут

считаться показателями палеогенового возраста слоев.

Более достоверные датские породы наблюдаются снова на водораз

деле рек Белой и Хокодая. В верховьях балки Мужички на белых извест

няках турона залегают иавестковистые, глауконитовыв песчаники видимой

. мощностью в 3,5-4 ,м" содержащие остатки Hercoglossa danica, Coraster
sphaericus, Ornithaster munieri S е u n е s. На правом берегу р. Хокодвь

имеется изолированный выход серого песчанистого мергеля и мергели

стого известняка с Сorasier sphaericus. Слоистость пород здесь сильно
нарушена подводными оползнями и в толщу мергелей включены крупные

глыбы известняка.

В крайнем западном пункте на г. Самурской к датскому ярусу могут

быть предположительно отнесены зеленовато-серые мергели тухинокой

свиты, залегающие в кровле маастрихтских известняков.

Западная часть Северного Кавказа отличается, нан видно, .изменчи

востью и весьма нвполным раавитием датских отложений.



Сопо тавдение главвейшах разрезов верхнего мела Северного 1\авказа

1. ЮЖНЫЙ ДАГЕСТАН

Таблица 3

Мергель главистый веленовато-оерый с глы

бами датских известняков (сероцвет)

~.... IПодъ-1 Зонар"

t:x:: ярус

I

~~
~~ .
<::=r
~

р. Rуарчаг~Су

ртсутствует

р. Рубас-Чай р. Уллу-Чай р. Гамри-Овень

Отсутствует

О т С.у т с т в у е т

Известняк светло-серый с тонкими прослойками
глинистого мергеля и большим количеством стя

жений кремня. Echinocorys pyrenaicus, Ech. obli
quus, Caraster врпаепсие, Нотоеавгег abichi, Су
claster danicus

. 20-25 ~ 30-40 .и

Иавестняк светло-серый с частыми тонкими

прослойками серого глиннотого мергеля. E~Ы

посопив vulgaris, Stegaster chalmasi, Seunaster
айив, Echinocorys pyraтidatus

30-35 ..JЬ 75-80 м

25-30 ~

75-80 ~

Известняк светло-се

рый с кремневыми стя

женаями. Cyclaster gin
drei, Ech. obliquus, Cor.
sphaericus

Мергель иввесткови

стый светло-серый с

Coraster ansaltensis, Но
тoeaster abichi, Ech.
pyrenaicus

Известняк светло-серый с частыми тонкими прослойками серого глини
стого мергеля. Discosaphites constrictus, Ec.1zinocorys регсозисие, Pseudoffas
ter renngarteni, Cyclaster i nteger, Coraster »Папоиае, 1посеттив legulatuK

200--25Q ~ 20-30 ~ 50-·60 ом

-ИзвёСТiiяк-светлс;се:-
рый с тонкими прослой

ками моргеля. Cyclaster
danicus, Ech. wrenaicus

20-25 .и

Переславваннеизвест

няка светло-серого и

песчаника известкови

стого. Echinoconus vul
garis, 8eunaster айие, Jnо
сегатив sagensi s

70-80 ом I 120-150 ~

Известняк

органогевво

дегритусовый,

с т в У е т песчаный с ко

сой слоисто

стью

ЬтеуТСтвует

ртсутствует

Coraster
апвайепыв

~
--------

..........
~

Cyclasterс.;

~ gindrei
~

--------
Cyclaster
danicus

~=
~

:s::
::;;;: ~
~ ~u ~

Е-4

~
::;;;:

~=~
Е-4 ~u
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::а

~



Ярус 1,' подъ-.I
ярус

Зона 11 р. Цмур-Чай р. Нуарчаг-Су I р. Рубас-Чай р. Уллу-Чай

Про Д о л ж е н и е т а б л. 3

р. Гамри-Оаень

15-20 ом

20-25 .и

Известняк

Micra~ter светло-серый,
сотаушш слабо песчана-

Иавестнян белый с горизонтами стилолитов. 1посеттив lralticu8, 1п,

О стый. Pseudoj- Ь ' '1 а' 'р f--- - --- т с у т с т в у е т j t ' azer ayrflanens~s, п. anenSlS,. веиао], ааег caucasicus
. ав ег саисавь- ' 120-~ 50 .• 80 100

Мюгавьег сив. 1nосегаmив J .... - ом

schroederi 11 baltiCUs'
_ 100-120 ом

Mir.raatel' Известняк песчанистый, органо- Известняк светло-серый с прослоями глинистого мертеяя. Воstгусhосегая
grimmensis генно-детритусовый,переходящий s?hlo~nbachi, Belemnitella langei, Ве], тисгопага. 01'nitJиstег alap-

в"извеСТRОВIiСТЫЙ песчаник, Ве- йепе: я

------- lemni.tella muсгоп,аtа, I!elemnitella -И;;СТНЯR~;;;;о-сер'ый-;б~ый~~НRИМ~РОСЛ~МИMep~~-:-Pseudoj-
Micraster lange~, Ostrea ves~culans j . 1 Ь 1 .

brongniarti I . 120 130 200 220 aster саисавьсив, посеттив а й сия
I -.и -.иl 120-130 .и 20-25 .и

Иавестняк белый, местами розовый С горизонтами стилолитов и тонкими прослойками
глинистого мергеля. Micraster rostratus, Echinocorys turritus, Paronaster cupulijol'mis, Гво

О т с у т с т в у е т micraster faasi
70-75' .и 50-60 .и 30-35 .и 20-25 ом

Переслаивапиеиввест

Иавестнян белый, розовый и красныйс тонкими прослоямиглинистогомергеля. 1nо- няка и мергеля. 1n.
ceramus cordijormis. Гп. renngarteni~ Вспл посопи« turritus cordijormis, Гп. renngar-

20-25 .и 12-15 .и 15-18 .и 15 .и teni

Inoceramus
cordiformis

Гпосегапшв

шшшаьо

pIicatus

Известняк бе

лый и красный с

Соnиlиs albogale-
гив

4-5.и

Иввестняк белый, розовый и красный с тонкими прослойками
ГЛ}1НИСТОГО мергеля. Гпосегатив undulato-plicatu8

4-,·5 .и 6-7 ом 5-6 .и

10--12 ом

Переслаиваниеиввест

няка и-мергеля. Гп: ип

dulato-plicatu.~, 1 п, саг

а! вво!des,' М!стеге» сот

nguinum
5 -6 .и
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Про Д о л ж е н 11 е т а б л. 3

р. Уллу-Чай I р. Гамри-Оаень

25-30 ом

Переслаиваниеизвест

няка и мергеля. Micraster
cortestudi пап ит, 1повет
mus wandereri

Переслаивание извест

няка и мергеля. Micrflster
corangui пит, 1посеттив
involutus

18 -20 ом

Известняк розовый и белый с тонкими прослойками глинистого мергеля. Внизу:
lnoceramus иапаегеп, Тп. koeneni, Гп. schloenbachi. Сопилиг вибсоплсив; в верхней
части: lnoceramus iu1l01utus - .

25-27 ом . вид, 6~7 ом 23-25 ом 30-40 ом

Зона ~. "р; ~MYP-Ча~ !Р, Rуарчаг-I
Р· Рубас-Чай

.су

'1'

,-

-

Ярус :Iподъ-'.j
ярус

Гпосегашцв извеrтняк песчани-
lamarcki стый с 1посеттив lа--------1 mtuanrdcukls', Сопили« subro
Гпосегапшв

apica1is 1,5-2 ом

Отсутствует

17-20 .м

Переслаивание серого

известняка и мергеля.

вверху малинового цве

та. Holaster sul::glohosus,
lnoceramus scalprum

12-15 ом

Иавестнякс прослоями

мергеля. Neohibolites ul
12-13 ом йтив, Гпосеттив sr:alp

гит

7-8 ом

Переслаиваниеизвест

няка и мергедя. N eohi
Ьойле« ultimus, 1пасет
тив scalprum, Гп. crippsi

10-12 ом

Переслаиваниеизвест

няка и мергеля. вверху

малинового цвета. Н0

lr;,ster subg lobosus, 1посе

ramus scalprum, TU1'rili
tes costatus

Известняк светло-серый, местами розовый, с тонкиии прослоями мергеля.

Гпосезатие lamarcki, Mir:raster cortestudinarium, Conulus subconicus
7-8 ом 12-15 ом 17 ом

-ИзвестнякёDетло-=ёерый;-пеёчаниёТЫй:-Тnосаа:mиs арiса:Z~In:-lаЫаТ;;,
1п. сшлеп ; Conulus subrotundus

1-2 ом 8-10 ом 12 ом

Переслаивание серого

известняка и мергеля,

вверху малинового цвета.

В основании контломе

1------------1 рат. Neohibolites ultimus,
1посепатие sca1ргит, Гп.

crippsi

н е о б 11 а
ж е н ы

~ Отсутствует

~iS1

iS1

~
р..

Q)

1:'1

*~iS1
'\ее

~iS1
iS1
~
~
с,
Q)

1:'1

---
~iS1

:s1
~

iE
iS1
~

Глина иввестковистая, I
темно-серая

Отсутствует
I Глина иавестковистая,
ITeMHo-ce:pa~ ,



11. ГОРНЫЙ ДАГЕС'ГАН
п р о Д о л ж е н и в т а б л. 3

Зона

АКУШИНСКАН

СИНКЛИНАЛЬ

I
р.каЗИКУМУХ"" I Р ' Кара

р. Дар~и ское-Нойсу Нойсу

ХОДЖАЛМАХИНСКАЯ

СИНКЛИНАЛЬ

УРМИНСКАН

СИНКЛИНАЛЬ

р. Хала-Горк

АНСАЛТИНСКАН

СИНКЛИНАЛЬ

р. Ансалта

Отсутствует

Мергель глинистый с

глыбами датских извест
няков

Мергель глинистый с

глыбами датских извест

няков. В основании пе

реслаиванив известняка

и мергеля

Coraster
ansaltensis Отсутствует

Известняк мергели-

стый с прослоямимерге

ля. Coraster ansaltensis
12-15 ,м,

Переслаиввниеизвест

няка и мергеля. Coraster
апеайепеья, Нотоеавгег

abichi, Echinocol'ys руге
палсие

•
Cyclaster
gindrei

Cyclaster
danicus

Отсутствует

20-25 .М

----------- -Известнякс oKpёМiie:- -Глыf50ваятолща,со-
Известняк сильно пес-

чанистый.белыйс Cyrlas- лыми стяжвниями. Под- стоящая из глыб верхне-
ter gindrei, P,otobrisRus de- водноополаневые нару- меловых известняков.

рпеэвие, Ech. obliquus шения слоев. Cyclastel' Cyelaster gindrei, Рг, аер-
45-50 gindrei, Ech. obliquus »евяие, Ech. obliqul'.s

.~ 25-30 ом 7()-· ·.во .~
-I1звёётняiZ--пеёчани=- - --------- - РиТМИЧное переслаива:

Переслаивание иввест-
• стый, глауконитовый, няка и. мергеля. Cyclaster ние иввестняка и мер-

Cyclaster danicus, Proto- danicus, lsis melitensis, геля. Cyelas'tel' danicus,
brissus ak-kaiensis, Gale- Teich. tarnulicus Ech. edhemi, Рг. ak-
авгег minor 10-15,м, kaiensis

9-10 ,м, 45-50 ом

100-120 .м

Глыбовая толща, со
стоящая из глыб верхне

меловыхизвестняков,1п.

tegulatus, Ре. renngarteni
150 .м

Известняк светло-се

рый, песчанистый. Dis
сове. сопет.сгиг, Ech. ру

ramidatus

Известняк мергели- 1---=-::----------
стый, светло-серый. .Disc.
сопетсшя, Er.hi посопив
vulgaris, Seun. altus

80-90 ..к

Известняк белый, с

тонкими прослоями мер

геля. Bel. al'khangelskii
1п. tegulatus, С, i ntf'gei',
РВ. геппаапеп!

55-65 м

Известняк песчани-

стый с прослоями мер

геля Bel. arkhangelskii,
С. integer, Ech. pereonicus

40-50 .м

Известняк песчани-

стый, с прослоями из

вестковистогопесчаника.

Ech. pyramidatus
60-70 ..к

30-50 ом

Известняк оргавогенно-де

тритусовый с Cyclaster integer,
Echinvcorys регсопьсив.

40-70 ..к

Вниз переходит в песчаник

известковвстый, глауконито

вый с редкими ЕсЫnocorys ру-

ramidatus .

~ )=:s::
~::t::

u ~
~E--t ф

>< I:Q

::s:: --~,E--t ~

U m<
-е tE
~ ~



Про Д о л ж е н и е т а б л. З·

Зона
I

AI\}/'ШИНСRАЯ

СИНRЛИНАЛЬ

Ip .даргиlр.каЗИКУl\!ух-j р. H~pa-
i • ское-Нойсу Rоису

ХОДЖАЛМАХИНСКАЯ

СИНRЛИНАЛЬ

}/'РМИНСRАЯ

СИНRЛИНАЛЬ

р. Хала-Горн

АНСАЛТЦНСRАЯ

СИННЛИНАЛЬ

р. Ансалта

-------1-------------

Micraster
brongniarti

Известняк светло-се

рый, песчанистый.Ornith.
alapliensis, Pseudoffaster
гаисапсие

150 ~

Известняк светло-се

рый, песчанистый. Рвеиа.

саисаысив, 1п. ЬаШсuв

220-250 .м

Известняк песчани-

стый, мертелистый. Ве].

langei, Bel. mucronata,
Ornith. аларйепг'.«.

150-160 ~100-110 ~

Иавестняк песчани-

стый, с прослоями пес

чаника. Pseudoffaster
саисавьсив

Иввестняк белый, с тонкими прослойками глинистого мергеля. 1посеттив azer
ba'Jldianensis, Гп. ёапепвсв, Гп. mйlleri, Micraster scllroederi, Echinocorys turritus
40--45 ~ 50--60 ~ 35-40 ~ 30-40 ~ 40-50 м

~
звестняк белый, мелоподобный, с тонкими прослойками глинистого мергеля

и кеффекилвта. Pseudoftaster саисапсиг, Гпасегатие balticus, Conulus тагсвси!
80 100 ~~ 80-90.~ 65-70 ~ 70-80 .~~ 80-100 ~-.......j.----------------------------------

I
Песчаник иавестковистый,

тлауновитовый с Belemnitellа
тиёгопаса, Belemnitella langei
40+50 ~ 35 -40 ~ 30 -35 ~

Micraster
grimmensis

Micraster
coravium

Micraster
schroederi

I ~~=
~c:;:

~O::::
Q;) =:

t:t:: .... -I:Q--
..0-

~:=:
::I::~ :=:.O.u ;
~

t ISI=:

Тпосегапшв

cordiformis

Inoceramus-un
dulato-plicat us

Известняк белый и розовый, с горизонтами стилолитов и тонкими прослоями
глинвстого мергеля. Echinocorys гатли«, Jlr1icraster cf, rostratus, Paronaster сu

pUlliformis, Inoceramus boehmi
4Ог5О ~ 50--60 ~ 50-60 ~ 70-80 ~ 100--120 ~

Иавестняк белый и розовый, с прослоями глинистого мергеля. / пасегатив cor
diJormis, Гп, lesginensis, Echinocorys turritus
30+-40 ~ 20--25 ~ 30-35 ~ 30-35 ..u 40-50 ом

--fГерёёЛаиваниёИ3ВестнякаиглинистОГомергеляс 1посегатив undulato-plicatus
8--+10 м 8-1() .·К 7-8 ~ 5-6 ом 6-8 м

Иавестннк светло-серый, с прослоями зеленовато-серого глинистого мергеля.

In~ceramus involutus
451-50 ~ 40-45 ~ 25-30 ~ 30-35 ~ 30-35 ~

Пересяаивание известняка белого, местами красного и глинистого мергеля.

/nfceJ'amus wandereri, Гп. schloenbachi, Гп. zeltbergensis, Млстесе» cf. сопевиай
na~i ит, Conulus subconicus
35[-40'" 30-35... 30-35... 35-40 ... 40-50 ...

Известняк белый, с

прослойкаии зеленовато

серого глинистого мер

геля

ЕсЫ посогцв turri гие,
Micra::;ter cf. rostratus

130-150 ом

Переслаиваниесветло:
серого иавестняка и се":

рого мергеля,
Гпосеттив inl1olutus,

/ п. i псопвсапв
80-90 ~



Зона

АКУШИНСКАЛ

СИНКЛИНАЛЬ

р. даргиlр.каЗИRУ1'.!ух-1 р. R..apa
сное-Нойсу . Нойсу

ХОДЖАЛМАХИНСКАЛ
СИНКЛИНАЛЬ

УРМИНСR4Л
СИНКЛИНА~Ь

р. хала-горк

Про Д о л ж е н и е т а б л. 3

АНСАЛТИНСКАЛ

СИНКЛИНАЛЬ

р. Ансалта

100-120 ,м,

Известняк светло-се

рый, с горизонтамисти

лолитов И тонкими про

слоями мергеля.

1посеттия lamarcki,
Гп. latus

с ТОНКИМИ пJСJlОЯМИ
1nасегатив 1dmarCki'

З

гЗ5
...

Известняк светло-серый,в

нижней части песчанистый.

lnoceramus apicalis, Гп. labia
tus, ЕсЫnocoryssphaericus
4 --5 ,м, 4- 5,м, 5~6 ,м,

Inoceramus
apiealis

Известняк светло-серый и

розовый, с тонкими прослоями

Inoceramus мергеJrя. Гпосегатив lamarcki,
lашагсki 1 п, woodsi, -1п- stri аго-сопсеп-

tricus Известняк светло-серый;
10-12 ом 25-26 ом 25--30,м, зеленовато-серого мергеая.

------- ----~---------Conulus subconicus
30-35 м

Глина черпая иэвестковистая, с прослоями глинистого мергел.я. Гпосеттив
сопсепгпсие, N е о Ь i Ь о ] i t е s s t У 1 i о i d е Э.

Известняк белый в

верхней части с обиль

ными стнжениями крем

ня, в нижней части с про

слоями серого мергеля

20-25 ,м,

Переслаивание темно

серого иергеля ~ ~epoгo

известняка, .

50-55 м

Иввестняк светло-серый, со стяжениями черного кремня

Е-12 ,м,
Переслаиваниеизвестняка светло-серого и серого глинистого мергеля. lIolaster

subglobosus. Гпосеттие зсо Гргит, Гп. pictus
35-37 ,м, 25 ,м, 18-20 ,м, 20-22 ,м, 25-30 .М

Переславванне известняка светло-серого и серого глвнистого мергеля. N ео

hib·olites ultimus, 1посеттив всолргипь, 1 п: crippsi
25-:30.м 30-35 ом 25-26 .м 30-35 ,м,

Отсутствует

--
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ш, СЕВЕРНЫЙ ДАГЕСТАН
Про Д о л ж е н и е t а. б п. 3

Подъ
Ярус Нр)7С Зона Купол Эльдама

Северное крыло Кадар

ской антиклинали

у с. Верх. Дженгутай

Хадумский купол

р. Сулак
р. Басс

р, Чанты

Аргун

8-10 ом

200-250..и 100-120..и

150-200 ..и 130-150 м

м е р г е л ь г л и н и с ты Й З е л е н о г о и к р а с н о-б у р о г о Ц в е т а

(пестроцвет)

25.-:..30 ~~

OTcyTc'.rByeT

Иввесгняк белый, с горизонтами стилолитов и тонкими прослоями глинистого мергеля. Echinocorys
edhemi, Гпосеттив tegulatus, Pseudoffaster renngarteni, Seunaster lambati

20-25 ..и 80-100 .м 50-60 м

1

Известняк светло-серый, с тонкими прослоями серого глинистого мергеля. Епесовсарпйев constri~

t

сше, Stegaster chalmasi, Seunaster altus, Echinocorys pyramidatus, ЕсЫnосоnuв z'ulgaris
30-35 .м 100-120 ..и 50-55 .м 180-250..и 90-110 ом

Мтсгавъег schroederi

Coraster ansaltensis )! о т с у т с т в у е т

-----------I~---- I Известняк светло-серый, с прослоями серого мергеля. Hercoglossa danica,
Cyclaster gindrei О т с у т с т в у е т ЕсЫnocorys pyrenaicus

50-55 ..и 15 ом 150-175 ом 55-60 ""~------------- -------------------~------------------------------------

Cyclaster danicus Известняксветло-серый Переслаивавие светло-серого известняка и серого таинистого мергеля.

Th. сатийсие, Ech. Ech. T'enngarteni, Нотоеавгеп abichi. Coraster врпаепсиг

Ipdhemi 12--15 ом 40-50 .К

11 0,5-1 ом

Micraster grimmenSis

l

1 Известняк светло-серый, с тонкими прослоями серого мергеля. Ornithaster Известняк светло-се-
_____~ alapliensis, Гпосепатие Ъолисие, Гп. саисаысие, Гп. buguntaensis, Belemnitella рый и белый, с прослоя-

Micraster brongr iarti эр. indet; Pseudoffaster саисавьсив ми зеленовато-серого
L 111 15-20 ..и • 50-60 ..и 35-40 ом мергеля

111 Гпосеттие Ъалисие,
Micraster coravium 11 Известняк белый, с горизонтами стияолвгов Известняк светло-се- Pseudoffaster саисавссие,

____________ Гпосегативazerbaydjanensis, Тп, dariensis, Гп, balticus, рый и красно-бурый с Отипагсе» alapli,ensis,
P;:;eudoffaster саисавссив прослоями мергеля. 1nо- 1посегатив buguntaensis

сеттив azelbaydjanensis,
90-100 ..и Pseudoffaster соисапсив

50-60 ~

~
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Про Д о л ж е н и е т а б л. 3

Ярус Подъ
ярус

Зона Купол Эльдам а

Северное крыло

Надареной антиклинали

у с. Верх. Джвнгутай

Хадумский купол

р. Сулак
р. Басс

р. Чанты

Аргун

Переслаивание светло-серого известняка и

зеленовато-серого глинистого мергеля.. Micraster
rostratus, Echino('orys turritus, 1nосегаmuв boehmi

Изпсстняк белый, с Известняк белый и

':::1 горизонтами стилолитов розовый, с горизонтами:::1

~ стияолитов. Гпосеттиг

~ boehmi, ЕсЫnосогув turri-
с)

tusI:Q
~ 35-40 ом
.~

::t::
u

Inoceramus::r: Переслаивание иввест-

О cordiformis няка и мергеля красно-
~

бурого цвета. 1п, cordi-::r:
<:

':::1
formis, Ech. turritus

U
:.>1 ---------- -------------
~

~
Тпосегашцв Переслаиваниеиввест-:::1

~ und.-plicatu8 няка и мергеля красно-

бурого цвета. / п. und.-
20-25 ом plicatus 40-45 ом 100-120 ом 80-90 ом

Известняк светло-серый,'местами красно-бурый, с

тонкими прослойками глинистого мергеля. 1пасет
тив involutus, Гп. inconstans, Conulus subconicus

~0-90 М2~-30 JIf

20-25 ом

Известняк светло-се

рый и розовый, с тон

кими прослоямимергеля.

1nосегаmuв involutus,
/ п. inconstans

Иэвестняк светло-се

рый и розовый, с тон

КИМИпрослоямимергеля.

Тпосеттив wandereri,
/ п. всЫоеnЬасЫ

17-20 ом25-30 ом

Известняк светло-се

рый, с горизонтамимел

ких стилолитов. В верх

ней части: 1пасеттив
involutus, 1n. репсогииие



..
Про Д о л ж е н и е т а б л. 3

Подъ
Ярус ярус зона Нупол Эльдама

Северное крыло

Rадарской антиклинали

у с. Верх. Дженгутай

Хадумский купол

р. Сулак
р. Басс

р. ЧаНТЫ

Аргун

Inoceramus lamarcki Известняк светло-се-

рый. НolasteJ' planus,
1 п, 1amarcki

Известняк светло-серый, местами розовый, с тонкими просл~ями глинистого

мергеля. Гпосеттие. lamarcki~ Гп. apicalis

Inoceramus apicalis Известняк светло-се

рый. Гп. apicalis, Гп.

Татагск!

2-3,м 15-20 м 18-20 .м 90-100 м 50-55 ,м

30-35 .м80-90,м

Мергель глинистый

темно-серый, с Jпосепа
тив concentricus

Известняк светло-се

рый, с прослоямисерого

мергеля. Neohibolites ul
timus, Гпосегатие scal
ргum, ln. pictus

2-2,5 ,м

Neohibolitesс

Отсутствует

Иавестнякпесчанистый

светло-серый. Neohib .
ultimus, Jпасегатив scal
ргum

25-30 ,м

известковистая черная

Aucellina gryphaeoides

Известняк светло-се

рый, с прослоями зе

леновато-серогомергеля.

1посеттив sca1ргum, / п,

crippsi, Holaster cf. sub
globosus

Отсутствует

Глина

I styи oides,

,

Не обнажены

видимая 1,5-2,м

~I Известняк мергели
I стый, с прослоями мер
геля
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Про Д о л ж е J.Iи е т а б л, :3
IV. от р. ТЕРЕКА ДО р. ЧЕРЕКА

Отсутствует Мергель глинистый веленовато-серого цвета

Известняк светло-серый, с прослоями глинистого мергеля.

Globorotali а angulata

30на-':
р. Нодахджии I

(бассейн Терека)

Не обнажен

р. Фиаг-Дон р. Ардон I
Н е о б н а

жен

р. Урух р. Хазни-Дон
реки Жемтала

и Черен

Известняк светло-серый и белый, с тонкими прослоями серого глинистого мергеля. В верхней части:
1посеттив tegulatus, Pseudoffaster renngarteni, Seunaster lamberti, Coraster vilanovae; в нижней части:

Guettaria /'ocarai, Stegaster chalmasi, Seunaster altus, Echinocorys риттиииив, Нотоеааеп tunetanus

Переслаивание известняка мергелистого светло-серого и гланистого

зеленовато-серого мергеля. Еспьпосогив edhemi, Echinocorys renngarteni,
Coraster sphaericus, Hel'coglossa danica,B верхнейчасти Acarinina ртесигяопа

28-30 ом 120-125 ом

~
::::=
::с:
u
~
~

I
~'~

х ~=
::::=~

ф ~

~

~::::= --
~::c: *,=~c.; ==-< ~ ~
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Coraster
ansaltensis

Cyclaster
gindI'ei

Cyelaster
danicus

Переслаи:вание

мергелистого свет

ло-серого извест

няка и серого мер

геля. !ichi nocoryr
edhemi, Corastes

sphaericus
35-40 ом

45-50 ом

Отсутствует

--ПереСJiаиВаниё-

светло-серого из

вестняка и зеле

новато-серогомер

геля. Echinocorys
renngarteni

8-10 ом

35-38 ом 23-25 м

100-110 ом

21-22 ом

60-65 ом

20-22 ом

45-50 ом

,= Micraster \\ Иввестняк светло-серый и белый, с тонкими прослойками глинистого мергеля. Ornithaster alapliensis, Coraster сиоаплсиг
~ grimmensis 6-7 ом 5-6 ом .
~ ~~~~T-lr-~~---------------------~O~~~~~~;;;------------------------

Micraster
coravium

Micraster
schroederi

Переслаивание известняка и мергелн

неоднородного зеленовато-серогои крас

но-бурого цвета. Подводнооползневые

нарушения слоев, местами глыбы белых
известняков. Pseudof. саисавьсие, Seu
naster gi llieroni

5-·6 ом 16-17 ом

О т с у т

ствует



Про Д о л ж е н и е т а б л. 3

~
I

со I
р. нодахджин

I

~ с,.)

~c,.) Зона р. Фиаг-Дон Ардон~ .....
(бассейн Терска)

р .
~ ~ с>'
~

et:: ~~-~
с>

l'

f""
~:= Известняк белый и розовый, с про- О '1' С У '1'-

~ сл~ями красно-бурого мергеля. В ниж- етвует
;.<
~ неи части подводноополаневые вару-
cl)

шения, включения глыб бе"10ГО иавест-I:Q

i:=:: няка с коньякекой фауной. Stensi оспа
~

exculpta, Gaudryina rugosa, Сйтоей па

=-=: Inoceramus stT'iata
u согойопшв-~
о
E-i ~:=

= :=
< ~ ---------
u ::е

:::;: Inoceramus~

und. -plicatus

Известняк белый и рояовый, е прослоями глинистого мер

геля. Млсгаые» гояиалие, 0ffasler ротей.Рагопавлегcupuliformis

25 м 6-7..и

р. Урух

25-30 ом

Мергель светло

серый и розовый с

Micr. тэиасиг, со

держащий глыбы

известняков с

коньякской фау

ной

8-10 ом

р. Хазни-Дон

15-17 ,м,

Известнякбелый

и розовый с 1nо
сегатив boehmi,
Echinocol'ys turri
[ив

12-15 ом

реки Жемтааа

и Черек

'15-20..и

Переслаивание

известняка и мер

геля. Ес.7.. turritus
12-15 ..и

Известняк бе-

лый с Млствге»

heberti, Гп, und.
plicatus

15-17 ,м,

Ол с у т с т в у ет Отсутствует Переслаивание известняка белого и
розового с глинистым мергелем. 1посе
ramUB involutus

10-12 ом 15-20,м,

Известняк светло-серый, розовый и

красно-бурый, с тонними прослоями

глинистого мергеля. 1посеттив wande
reri, Гп. inconslans

Известняк белый и розовый с про

слоями глинистого мергеля. 1noceramus
шапаегеп ; 1п. defopmis, Сопилив вибсо

зиси«

8 ом 6-7 м 8-10 ом



Про Д о л ж е н и е т 8 б л. 3

Зона
р. Rодахджин

(бассейн Терека)
р. Фиаг-Дов р. АРДО! р. Урух р. Хазна-Доя

реки Жемтала

и Черек

Inoceramus
lamarcki

Тпосеташцв

apicalis

Известняк бе-
лый, с горизонтами

стилолитов. [nо

cera~us la~arcki

5 ..и

Известняк бе-
лый, с Тпосеттив

la~arcki

4-5..и

Известняк бе-
лый, с Гпосеттив

apicalis, Lewesice
ras регатрёипъ .

5-6..и

OTCy~

ст в у ел

Известняк белый
с Гпосеттивьатаг

cki. Echinocorys
sphaericus

Известняк белый

с Гпосеттия la
тarcki

5-5,5 ..и

Известнякбслый

с Гп. арссайе, Со

nulus subrotundus

4-4,5 ом

Иввестняк бе
лый, в основании

песчаник. Гп, lа

~arcki, М icrastp.r
corbovis; Ech. sphae
ricus

30,--35 ом

Отсутствует

12 ..и

I~ереслаивание
светло-серого из

вестняка и зеле

новато-серого мер

геля. [ посеттив
есолргит

Глина серая,

известков:истая

Не обнажен

Не обнажен

Отсутствует

Глина черная, иввестковистая

Отсутствует

Не обнажен

Не обнажен

Отсутствует

Иавестковистый

песчаник и песча

нистый иввестпяк.

Globigerina in/ra
cretacea

4,5 ..и

Глина темно-се

рая, известкови

стая, с прослоями

серого м:ергеля



У. от р. ХЕУ дО p~ КУМЫ

Про Д о n ж е и и е т а б а. 3

р. Хеу р. Малка р ДорБУН-30лка р. Под-. . кумок
р. Бyrупта р. Дарья р. Кума

0,75 ом1,5-2 м

Мергели эльбурганской свиты

Известняк белый, провивавныйри

водитамв зеленого мертеяя. ЕсЫnо

corys cf. edhemi

5-6 м8-10 .~'

Мергели эльбур-
ганской свиты, в

основании перехо

дящие в гдаукови

.товый песчаник

Переслаива- О т с у т- Песчаник из-

ние известняка с т в у е т вестковистый.

и мергеля зеле- глауковитовый с

новато-серого Ech. pyrenaicus,
IlBeTa.Ech. edhe- Echinocorys obli-
mi, Homoeaster quus
abichi

о б н а- Мергели эльбурганской
свиты

Не

жен

35-40

Мергель гли

нистый зелено

~ат'о-серый

Переодаива

ние известняка

мергелистого

светло-серого и

глинистогомер

геля. Echinoco
rys renngarteni,
Ech. edhemi

Мергель гли

нистый красно

бурый и зеле

новато-серый,

внизу пере-

сдаивающийся

с известняком.

i- ~ЕсhinосоМJs ed-

I
hemi.' '!ch. гепп
gartem

м 10~12 ~~

Известняк белый, с тонкими прослоями гли

нистого мергеля. Pachydiscus neubergicus, Рвеи
dophyllites indra, Гпосеттив tegulatus, Pseudoff.
renngarteni, Echinocorys репсотсие, Seun. lam-

I berti

40-45 м

Известнякбелый, с прослоямимер

геля Гпосеттив tegulatus, Pseudoff.
renngarteni,. Seunaster lamberti

45-50 м· 75-80 ..к

Известняк бе

лый, с прослоями

мертеяя. Ech. ру

ramidatus, Ech.
vulgaris. Seunaster
айи«

55-60 ом

Известнякбелый

песчанистый. Ech.
pyramidatus, Ech.
vulgaris, 1somicr.
ciplyensi в, Galeas-
ter suтbaricus .

50-55 ом35-40 .м

35-40 ~

50-60 ом

Переслаива

ние известняка

и мергеля.

Disc. сопвтс-

Zus. Seunaster
altus

40-45 ом

Известняк

белый, со сти

лолитами.Echi
nocorys pyrami
aatus

;=
~ !
;::;;::

~
~
о

I:Q

Е-4

~ --s:
~

.Е-4

~ ;=
-с ;:s

~
~
!OOI



Продолжен ие т а б л.: ;)

Зона р. Хеу р. Малка
р. ДOP~YH

ЗоЛIi'а

р. Под

кумок
р. Бугунта р. Дарья

Известняк белый, с прослоя

ми глинистого мергеля. В верх

ней части: Ornithaster alaplien
sis, Pseudcffaster саисавьсиз,

/ посеттив balticus

Переслаивание белого из
вестняка и аеленовато-серого

мергеля. 1пдсепатие azerbaydia
пепвье, Млствле» sc.lzroederi, Са

leola senonensis, Сопилив mate
sovi

90-100 ом 90-110 ом

25-30 ом20-25 ом

Пересяаивание известияка и мертеяя. Micraster grirn
тепвив, Ornithaster «Гарйепе!«; Coraster cubanicus

Переелаиванив белого известняка и глинистого зеленовато-серого мертеяя. Bostry
спасете polyplocurn, / пдсеттив balticus, / п, wegneri, Micraster brongniarti, Рвеи

doffaster саисаысив, Coraster саисавьсив
75-+80 ом 60-70 ом 60-70 ом 80-1Ю ...

Мергель пес- О т с у т

ЧI:I.нисты1I 1 С Гп. с т в у е т

соисапсиё, От,

alapliensis
10--15 .kt

Переfлаивание известняка белого и мергеля зеленовато-серого. Наиепсетв рвеи

dogm'deni, / noceramus balticus, Micraster coraviurn, Pseudoffaster саисапсие, Seuna~
ster giШегопл

60 ом 90-100 ом 70-80 ом 55 -60 .М

- -Извёё;тнякбелый,СТонкими прослоями глинистого Мёргеля-:-i'М;е;:а;,'ш'<;-аZёrьау
dianensis, Гп. dariensis. Pseudoffaster schmidti

35-40 ом 35-40 ом 30-35 ом 35-40 ом.

70-80 ом40-50 ом

Micraster
coravium

Micraster
schroederi

Micraster
brongniarti

Micraster
gl'iшmепsis

Переспаивание белого известняка и глинистого эеленовато-серогомергеля. Micrasterrostratus, Echiriocorys turritus
20-25 м 15·-20 ом 12-15 ом 10-11 м' 12-15 ом 12-15 ом

Conul ив subconicus

25-30 ом 20-25 ом

крупных стилолитов 0-9 м. Известняк светло-

15-20 м 9-1() ом 20··-25 ом

6-·15 .и

Известию, белый мРлоподибный, с гориаонтами
серый и розовый. с горизонтами стилолитов

В верхней части: / посепипив ииюйиие

В нижней части: / посеттив Гпсопесапя, / п. koeneni, Echinocorys gravesi,

Известняк белый и розовый, с тонкими прослоями зеленовато-серого глинистого мергеля; местами обильные стя

жения кремня. Апотайпа inf,'asantunica" Sttmsioina exculpta, Globotтuncana шепиъсова, внизу: /nocerarnus undulata
plicatus

40-45 ом

Извесзняк бе

лый и розовый,

С топкими про

(~лоямимергеЛ>i.
В верхней ЧАСТИ:

Jп. involutus. В
нижвей части:

Гп, defunllts
20-25 м

~ ~= I
11

I
~~Sc: ~ ,

~:S:: ~= Гвосегапшв
:=~ = cordiformis<U ::r::

:Е
о '::: Гпосегапшв

== ш:нJ..-рlkаt цв:

~=
-

с: ;s:
~ =><
~ ~u :1,;

~
•~--tt:: ~=

..о =- =- :Е
о =~ =



Про Д о n ж е н и е т а 6 л. 3

Зона р. Хеу р. Малка
р. Дорбун

Золка

р. Под

кумок
р. Бугунта р. Дарья ., ~. ~Y'Ma, ~

8-9 ом

Иввеетняк свет

ло-серый, в осно

вании песчаник с

иявестняковой

галькой

10-12 ом

о т с у т с т в у е т I Песчаник иавестковистый,
глауковитовый, в основа

нии с известняковой галь

кой

10-11 ом

Известняк белый, мелоподобвый,с горизонтами крупных стилолитов. Редкие: Гпосеттиэ apieali в,

Сопилив вибплипаие

6-7 ом 6-7 ом 6,5 м 7-~ ,"" . "и-'-7 ом

Известняк светло-серый, местами розовый с горизонтами етилолитов. Гпосеттив lamareki, 1п» woodsi,
Сопилив subconieus

8"""':10 ом 6-7 ом 10-12 м 15 ом 12~15 ом

12-13 ом

Песчаник вввесгковистый, в средней части пе

реходящий в темно-серый листоватый мергель.

Редкие: Тпосеттив hereynicus, Гп. striato-con
eentricus

Известняк бе
лый, со стило

литами, в осно

вании песчани

стый. Гп. Татаг

eki, Гп. apicalis

25-30 ом

7-8 ом

Inoceramus
lamarcki

Гпосеташцв

apicalis

~:::;:

~ -------
р.,

Q,)

I:Q

Глина иввестковистая чернаЯ, С Neohiloolites stylioides, Гпосеттив сопсептсив

Известняк песчанистый, глауконитовый, прониванный риаолита-

МИ. Neohibolites ultimus, / посегатиз есайртт. " ',.

~::01

:s:

cs: ~
:s ~
:;е:

I:Q

U
:I: ---<
~
о

:I: ~:::;:

~
:s:

u ;
:s:
l:tI

1:0

~I~'"\.Q

""
t=,i :;е: gc~

~ -< u I:Q

Известняк

песчанистый с

Hol. subglobo
вив, Disc. суиn

drica, Гпос, scal
pl'um, Neoh. ul
timus

3,5-4 ом

Мергель с

прослоями из

вестняка. Hol.
в ubglobosus, S са

pbltes aequalis,
Гп. scalprum

4,5-5 ом.

Известняк

мергелистый

светло-серый.

Neohib. ийлтие,
Мant. rnantelli,
Sehloenbaehia
varians

5-5,5 ом

Известняк

светло-серый с

Neohin. илития,

[n. вса1ргит.

0,40 ом

Отсутствует

1-1,5 .К

",'. ..,- \;.~ '.

0,6 ом
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VI. ОТ р. КУБАНИ ДО р. ходзь

Известняк белый с тонкими прослойками глинистого мергеля. Тиеес scaphites сопв

trictus, Belemnella lanceolata, Echinocorys pyramidatus, Seunaster altus, ЕсЫnосоnuв

vuZ.~aris. Inoceramus sagensis

Известняк белый, с частыми тонкими прослойками глинистого мергеля. Discosca
phites constrictus, 1noceramus tegulatus, Echi nocorysрегсопюиг, Pseu~offaster пепп
garteni, Seunaster lamherti

55-60 ом 50-60 ом 30-35 ом 12-14 ом

Мергели зеленые эльбурганской свиты

Известняк светло-серый, прониванвый

рваолитаив зеленого мергеля.

Echinocol'yS cf. edhemi

Отсутствует

10-15 .и

Известняк сильно

песчанистый, в осно

вании переходящий

в глауконитовый пес

чаник. Spatagoidel
striatoradiatl4.S, Сопи

lUB сотсие

реки Малая Ла6а

и Ходаь

Мергели альбур-
ганской свиты (пра

вый берег Малой Ла
бы).

:Кремнистые мерге

ли абазинской свиты

(левобережье малой
Лабы)

Отсутствует

8-10.АС

р, Большая Лаба

фтсутствует

Черные аргиллиты

свиты Горячего Rлю

па

зз..-..з7 ом

р. Большой Тегинь

Известняк белый, с

тонкими прослоями

зеленого мергеля.

Echiпосоги» edhemi,
Ech. renngarteni

3,5-4 ом0,5 ом

45-55.АС

р. Зелевчук

0,75 м

80-Q() .АС

р. Нубань
с.:>

I

>. ~c.:> Зона
р.. c~
~ ~tI:!

::t:
~

t:r
о
~
~
-е
~

Coraster
ansaltensis

~ ------------
::::::: Сусгавьег
i:I:: gindreiu
E-i ----------
-< Cyclastel'1::[

danicus
I

~==

==~
.~

е:;:: D..
CD

::::::: 11:1

i:I::u --E-i
~
:::::::
с,

E-i ~=

~ ==::t:
< !Е

::s ==~

I
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Зона р. Нубавь р. Зеленчук р. Большой Тегинь р. Большая Лаба
реки Малая Лаба

и' Ходзь

Иавестпяк белый с

Micl'aster schroederi,
Ech. turritus

18-20 .м7-10 .и

Известняк песча

нистый, мертелистый

светло-серый

Gaudryina rugosa, О т с у т с т в у е т
Orbignyna sacheri

Известняк белый с

Galeola вепопепвсв,

Paronaster cupulifor~
mis

15-17. .и7--8 м

Мергель серый гли

нистый С Мicraster
schrof.deri, Ech. tur
ritus

Мергель серый с

просаоями ивнестня

ка Ре. саисаысие,

Ga1ве по пеnsi s

4-5 м

70-80 м

25-30 м35-40 м

60-65 м

Переспаивание известняка и. мергеля.

Pseudoffaster саисаысив, Seunaster gillie1'o
т, 1nосегаmив ЬаЩсив

Известняк белый с тонкими прослоями

глинистого мергеля. 1посепатив azerbay
d;anensis, Гп, dariensis Echinocorys turritus

Micraster
согаешш

Micraster
scliroederi

Micraster
grimmensis

Частое переслаивавие иавествяка и глинистого мергеля. Во

st/'ychoceras schloenbachi, 1посеттив саисаысие, Ornithaster alap
Непыя, Coraster cubanicus

12-15 .w 8-10 .w 4-5 м

---Mtcrastёr----Переслаивюmе-йЗвестняка-i-мергеЛЯ:-Мiсгastё,-;""ЬгоngnГ(iitГ;---

brongniarti Pseudof.fastel' соисапсие. 1посегатив balticus, J п: wegneri
65-70 м 60-··70 м 5-6 м

~==I:ti _- _

se
=I:ti

<::::
:s: -- ------11------------------....---------
~
:I::
<:
t::
~
~

Переслаивавие известняка и мэргеля.

Stensioi па exculpta, Апотайпа i nfrasanto
nica, Gaudryina l'ugosa

Известняк белый с прослоями зелено

вато-серого мергеля. Micraster l'ostratus,
Echinocorys turritus

Отсутствует

Переслаиваяие из

вестняка 'н мергелg

Stensioina exculpta,
Апотайпа costulata,
Аn. umЫ licatula

12-15 м

Известняк с тонки

ми прослоями иерге

ля. МагвиЕиев testu
dinarius, Uintacrinus
socialis, Micraster пов

tratus 10-12 м

Иявествякбелый со

стилолитвив. Еаипо

согув turritus
10-12 ом

--lfз"ВёСТ"НЯIГбёлыйё
. «Micraster» heberti

4-5 ом

О т с у т с т-в У е т

Мергель серый гли

нистый с Micraster
rostratus, Раюпааег

cupulijormis, Echino
сопн« turгitus

10-12 м35-40 ,м

20--25 .И1.5-17 .м

15-16 м

Inoceramus
cordiformis

--lriOсегаmus''

und.-plir-atlis 11

11



Известняк белый и розовый, с горивовл ами стилолитов и тонкими прослоями глинистого мергеля.

Гпосеттив wandereri, Гп. koeneni, Гп, Гпсопеьапя, Echinocorys gravesi, Conulus subconicus
1.0-12 ом 7-8 .4t 8-10 ом 8-10 Jl.t 5-·7 ом

посегашцв I Известняк белый, с гориаонтами стилолитов и Тонкими прослоями мергедя, местами р. Тегинь, р. Ла-

lamarcki 11· ба) стяжения кремня. Гпосеттив lamarcki, In. apicalis, Echinocol'Ys sphaericus, Conulus subconicus
-In~·~;;;~--I 20-22 ом 12-15 ом 20-25 ом . 15-18 ом 4-6 ом

apicalis

Известняк белый и розовый, с гориаонгами стилолитов. местами (р. Лаба) с большим количеством стя

жений кремня. 1посеттие in~'olutus, Сопилия. subconicus
20-25 ом 10-12 ом 15-20 ом 12-15 ом 3-4 ом

l'

Известняк песчанистый, глауконитовый, переходящий в иавестковистый песчаник. I
I
Редкие: Inoceramus cf. lablatus О т с у т с т в у е т

2 ом 5 .и 3,5 ом 2-2,5 ом

11 Глина черная иавестковиетая, переходящая в верхней части в глинистый мергель. Neohibolites stylioides,
11АисеЩ па gryphaeoides

реки Малая Лаба
и Ходзь

5-6 ом

Песчанистый из-

вестняк и иэвесткови

стый песчаник. В

верхней части Hola
ster subglobosus, Dis
coidea cylindrica, Гпо

еепатив рилия: в ниж

ней части: Neohib.
ultimu.<I, 1п. scalprum

Про Д о л ж е н и е т а б п. 3

7-8 ом

р. Большая JIаба

OteY'l'Ctbye-r

5-6 ,м

р. Большой Тегинь

Мергель песчанистый, с прослоями мер

гелистого известняка. Npohib. ultimus, Гп.

sca1ргит, 1п. criрpsi

4,5-5 .,Н

Иавестковистый

песчаник и песчани

стый известняк с Н0

laster subglobosus, 1nо
сеттие scalprum

р, Зеленчуя

N eohil:olites иШ-

тие, Гпосепатие всаТр

гит

1--1,25 ..н

Отсутствуе'г

Иввестняк песчани

стый, мертелистый.

р. Rубань

Известняк песчани

стый, переходящий в

глаvконитовый песча

ник. Нolaster subg 10Ьо
вив, 1посепат ив еса1р
сит.

7-8,м

! Переслаивацие пес-

чанистого известня

ка и иавестковисгого

песчаника.

Neohibolites иШ-

тив, Гп. scalprum,
In. спрры

4,5-5 ом

Зона
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•
УН. ОТ р. БЕЛОй ДО р. пшиш

Про Д о л ж е н и е т а б л. 3

Зона р. Белая

Междуречье рек Бе

лой и Хокодзя (балки

Мужичка 11 Мешок)
р. Хокодзь

Междуречье рек

Хокодзя и Пшехи

(г. Самурская)

Флишевая зона

Западного Кавказа

р. Пшиш

'Itemho-серblе алев
ролиты Горячего

Ключа

1\

Отсутствует

Мергели

серые

зеленовато-

Мергели тухинекой

СВИТЫ

Переслаивание пес

чанистой глины и

рыхлого глауконито

вого песчаника

Coraster
ansaltensis Отсутствует Отсутствует

----------11
Cyclaster I
danicus

1:

Cyc]aster
gilldrei Отс у т с т в у е т

Песчаник известко

вистый, глауконито

вый, с Hercoglossa
danica, Coraster sphae
псив, Ornithaster ти
nieri '

3,5-4 м

Мергель песчанистый,

серый с глыбами светло
серого известняка. Cora
ster sph.ae1'icus, Gryphaea
pitcheri

10 ом

Отсутствует

Отсутствует

Известняк светло

. серый, с прОСЛО1.lми

песчаника и конгло

! мерага. Aust. пийа

'tus, Рееиаосехииап а
. оап апг 20-22 ом12-15 м

Известняк белый, с
тонкими прослоями мер

геля. Echinoconus vul.ga
пе, Seunaster айив, Aust.
егскеп!

, Ритмичное пере-

сяаивание песчаника

. известковистого, ГЛ8

-------------,-----------1: уконитового, мергеля

и белого известняка.
. Интенсивные подвод:
~ ноополаневые нару

шения слоев.

В верхней части:

Pseudotextularia .пап»
апя, GlobotrunCGflf/ со

nica

Отсутствует



Про Д ол ж е и и е т а б п. 3

Зона р. Белая

Междуречье рек

Белой и Хокодзя

(балки Мужичка

и Мешок)

р. Хокодзь

Междуречье рек

Хокодзя и Пmехи

(г. Самурская)

Флишввая зона

Западного Кавказа
р. Пшиш

Micraster
coravium

Micraster
grimmensis

700-750 м

в нижней части:

Glob. агса, Glob.. Тар

parenti, Gaudryina
сгаева

20-25 м

Известняк белый с

прослоями новгяоие

рата и глыбами пес

чаников, темных

глин и белых извест

няков. Bel. тисгопала.

.1 п, ЬаШсuв

3-4 м

Известняк белый с Or-
nith. alapliensis, Cora-
ster cubanicus

Известняк белый с
тонкими прослоями гли

нистого мергеля. Рвеи

dof. саисаысия, Gal. se
попепае. Соп, пииевот

Отсутствует

Известняк песча-

нистый, глаукониго-

вый с Galeola вепо-

nensis
___________1.!~::~~ ~::~~.!!..

,=
е
g. --------- О т с у т с т в у е т

~ Micraster
brongniarti

~
::::::

~= -- -------11
-е
~

~
::с:

Micraster
schroederi Отсутствуе'г

,=
е

,t:: ~
ai

:::::: ~

;;с:

u
::r:: Inoceramus О т с у т с т в у е т
О
E-t ,= cordiformis
::L:: ~< ---------u tE

m Inoceramus
uпd ·рliсаtuз



----...._--------_.---------------.-----------------
Продолжение т а б л. 3

I
Междуречье рек Междуречье рек Флишевая зона

с)

~C) Зона р. Белая Белой и Хокодая
р. Хокодзь Хокодая И Пшехи 3ападноrо Кавказа;>.

р.. о;>. (балки Мужичка и (г. Самурская) р. Пшишt:J:: ~~ Мешок)

jl:i'!

I ~ Известняк белый, в
\

~~
~ нижней части с мелкой
~

известняковой галькой.со)

Отсутствует.;Q~ ~ Отсутствует Stensioina praeexculpta,::r:~ --
OU ~j= Globotr. lapparenti
~ j:;;jl:i'! 8-9 ом

=::==

Inoceramus Известняк белый, :м:елоподобный с Еешеы-

1= [ашагск) ceras peraтplum, 1посеттив lamarcki, 1п. wo-
~ lS1 ---------- odsi, 1п, apicalis, Echinocorys sphaericus,.
~ ~ «Micrastel'» corbovis, Сопилиг suЬrotundus
~.

~ Inoceramus 4-5 ом 2--3 ом
Отсутствуе'1'U со)

Отсутствует::r: ~ apicalis
о
о..
.~

~I~E-i
Отсутствует

~ ==

j=
Песчаник глинистый,

~ ~::s: ~ Отсутствует иавестковвстый, глауко-

~ ~ витовый.со)

U ~ В верхней части:::r: --
< Отсутствует Holaster subglobosus, ь: OTcyTcTByer
~ j= Песчаник известко- всолртт, Гп, pictu8
о· = вистый, глауковито- В нижней части:

==::r: !Е вый. Neohibolite8 uШ- Neo1tib. ultimus, Гп.
~ 1:>1

тив всасргитU
== 2,5-3 ом 7-8.и

I~ jiSl

:§;;::: ~ Отсутствует Глина черная иавестковистая, слюдистая Ол с у т о т в у е т
~~ ~

<U ~
I:Q



КРЫМ

Верхнемеловые отложения прослеживаются довольно увкой полосой

вдоль уступа предгорной гряды от Инкермана на юго-аападе до Феодосии

на востоке. Эта полоса прерывается лишь на участке между Симферопо

лем и 3уей, а также в Старом Крыму. Далее выходы верхнемеловых

пород имеются на Нерчепоком п-ове, на мысе Карангате.

В степном Крыму верхнемеловые отложения распространены под

покровом третичных пород, где они вскрываются большим количеством

скважин. Выходы их на поверхность известны лишь на 'Гарханкутском

п-ове, у д. Меловой.

Верхнемеловые отложения полностью представлены толщей известня

ково-мергелъных пород, среди которых подчиненное значение имеют

песчаники. Общая мощность их в горном Крыму достигает 450-480 М.

В степной части Крыма, по данным скважин, максимальная мощность

пород верхнего мела известна на 'Гарханкутскомп-ове, где только вскры

тая мощность их СОСтавляет 1848 М (скважина остановлена в сеномане).

На основании изучения фауны главным образом бвлемнитов, аммо

нитов, иноцерамов, морских ежей и фораминафер в иввестняково-мергель

ной толще выделяются все ярусы верхнего отдела меловой системы

(табл. 4).
Отложения севоманского яруса широко распространены как в горном,

так и степном Крыму. В юго-аапацной .части горного Крыма, на участке

.между реками Черной и Чурюк-Су, они залегают со следами размыва на

песчаниках верхнего альба, В долине р. Бодрака эти породы ложатся на

более древние 'горизонты, вплоть до средней юры. На р. Алме и далее

в пределах центрального и восточного Крыма, а также в степной его части

рассматривавмые отложения залегают преимущественно с размывом на

темно-серых глинах верхнего, иногда среднего альба,

Севоманские отложения представлены в основном раяличными мер

гелями. В большинстве раарваов они начинаются маломощным слоем

глауковитовых песчаников, реже конгломератов, сменяющихся вверх

мергелистой толщей. Мергели преимущественно серые и светло-серые,

пятнистые в основании обычно песчанистые, вверху мелоподобные. Они

переслаиваются' с серыми и темно-серыми глинистыми мергелями. Нижняя
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','" Таблица 4
Схема биостратиграфического расчленения верявеиеловых отложений Крыма

Зоны

Protubrissus ak
kajensis (Web.)

Belemnitella Тап

gei 8chatsk.

Belemnitella
тuсгопаtа вспют

Now., 8tепsiоiпа

stellaria (Vass.)

Наuericeras
pseudugardeni
(8chliit.)

Micl'aster schl'O
ederi 8tolley

d

Главнейшая фауна

Апсьетюпииа tubercui'ata (N i 1 s.), Апоmа
li па danica (В г о t z е п), Globigeт-i па tri locu
linoidcs Р 1 u ш т е т.

Protobrissus depressus (К о n g i е 1), Corastes
sphaeT';cus 8 е u n е в, Echinocorys sulcatus
G 01 d г., Hercoglossa danica 8 с h 1 о t Ь.,

Ancistrocrania tuberculata (N i 1в.), Globigerina
tT'i Госий поьаея Р 1u m m е т, С. pseudobulloides
Р 1 u ш ш е т.

Protobrissus ak-ka;ensis (W е Ь.), lIemiaster
inkermanensls L о Т., F.chinocorys sulcatus
G о 1 d f., Coraster sphaericus 8 е ц n е s, Нег

coglossa danica 8 с h 1 о t Ь., Апотай па danica
(В г о t z е п), Globigerina triloculinoiaes Р 1u т
m е т.

Pac}1.ydiscus neubergicus (Н а u е г), Раей:

colligatus (В i n k.), Belemnella агkhапgеlskii

N а j d., Гпосеттив tegulatus Па g., Гп всогса

phites сопетсгие (8 о w.), Boliz"inoides атсо

(М а г s s оп), Reussella minuta (М а т s s оп).

Апотайпа midшауепsis (Р 1 u m ш е г).

Acanthoscaphites tridens (К n е г), Наивпсегае

sulcatum (К n е г.), Discoscaphites constrictus
(8 о w.), Велетнейа lanceolata 81 о t Ь., Echi
nocorys риттийииг Р о г t 1., Рееиаоихшлапс

»апапь R z е h <l k, Bolivinoides draco (М а г s-'
s оп), Flabellina reticu.lata R е u s В.

Велетпиейа langei 8 с h а t s k., В, mисго

nata minor 1 е Ь е t z., 1посеттив bugun
taensis D о Ь r о v, lп. саисаысив D о Ь т О V.

Велетпйейа тисплииа senior N о '\V., В.

mucronata minor J е 1 е t Z., Pachydiscus
koeneni G г о s s., 1посеттив balticus В о е h т .•
Steltsioina вгейапа (V а S в.), Войт па incras
sata R е u s 5, Cibicides spil'opunctatus G а 1 J.
et М о г г е у.

Cibicides aktulagaensis V а s в., С. eriksda
lensis В т о t z е п, Апотайпа теппеп К е J
1 е т, Beleтnitella тистпаш senior N о w.,
Гпосеттив balticus В о е h т. ln. azerbayd;a
nensi s А liev, Нauericeras pseudogal'deni
(8 С Ь] ii t.)

Micraster schroederi 8 t о 1 1 е у, Bolivinoides
decoratus (] о n е s.,) OTbignyna in/lata
(Н е u s s).
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8capbltes aequa
Ив 8ow.

Neohibolites ul
timus (d'Orb.),
RotaIipora reiche
li Mornod.

сп

СШ2

сш!

Продолжение табп 4

Главнейшая фауна

Асйпосатах иегие М i] 1., Bolivinoides opifex
Vass., Апотайпа stelligera (Marie), А. cle
тепйапа (d'O r Ь.), Globotruncana globigeri
noides В r о t z е n, Stensioina exsculpta
(R е u s s.)

Апотайпа infrasantonica В а 1 а k h ш., А.

thalmanni (В г о t z е n), А. clementiana
(d'O r Ь.), А. 'umbilicatula М j а t 1., Stensioina
exsculpta (R е u s s.)

Inoceramus иапаепеп. А n d., Гп, deformis
М е е k., Гпосеттив zeltbergensis Н е i n z.,
1п; Гпсопеите W о о d s, 1п. schloenbachi
В о е h т, Сопилия вибсотсив d'O r Ь., Sten
sioina етгспепса В а г у s h Н., Апотайпа

thalmanni (В r о t z е п), Аn. infrasantonica
В а 1а k h ш., Rotundina iтbricata (М о r по d),
Cibicides eriksdalensis В r о t 7. е п.

1посеттив lamarcki Р а r k. 1 п: apicalis
W о о d s, Cyclothyris cuvieri (d'O г Ь.), Sca
Ehites geinitzi d'O г Ь., Conulus suЪconicus

d'O r Ь., Соп. subrotundus М а п t., 1nfulaster
excentricus F о r Ь е s, Rotundina iтbricata

(М о r n о d), Stensioina praeexsculpta (К е 1
1 е r).

1посеттив labi atus 8 с h 1 о t Ь., 1п: hercy~

nicus Ре t 1'., Rotundiпа imbricata (М о r по d),
Stensioina praeexsculpta (К е 1 1 е r), Rotalipora
turonica В r о t z е п.

Scaphites aequalis 8 о w., Turrilites совииие

L а ш., Гпосегатив crippsi М а n t., Rotalipora
J'eicheli М о r n о d., R. turonica В r о t z е п.

Neohibolites ultimus (d'O r Ь.), Mantelliceras
mantelli (8 о w.), Schloenbachia иап.апя

(8 о w.), Гпосеттия crippsi М а n t., Rotali
рога reicheli М о г n о d.

. Neohibolites ultimus (d"O r Ь.), PaJ'ahibolites
tourtiae (W е i g п.), Мantelliceras mantelli
(8 о w.), Schloenbachia varians (8 о w.), Гпосе

гатив tenuis М а n t., Гпосеттив scalprum
В о е h ш., Гп. crippsi М а n t., Вогайрое«

apenninica {Н е n z).



часть толщи характериауется аначительным содержанием прослоев гли

нвстых моргелей. В верхних горавовтак разреаа преобладают светло-се

рые мелоподобные мергели, включающие прослои и пачки светло-серых

и белых вавестняков.

Описываемые породы.содержат характерные для сеноманокого яруса

вноцерамы, аммониты, белемниты и фораминаферы. Распределение этой

фауны позволяет выделить во всех разреаах два подъяруса.

Нижний .сеноман содержит Neohibolites ultimus (d 'О r Ь.), Mantel
licer.as mantelli .(S о w.), Schloenbachia varians (S о w.), Puzosia planulata
(S о w.), Inoceramus crippsi М а n t., Гп, tenuis М а n t., Parahibolites
tourtiae (W е i g п.), Rotaliporaapenninica (R е n z), Rotundina stephani
(G а n d о 1 f i), Апотайпа globosa (В r о t z е п), А. baltica (В r о t 
z е n), А. сепотатса (В r о t z е n) и другие (см. -табл. 6).

Мощность пород нижнего сеномана ивменяется от 2-2,5 м на

р. Бельбеке до 100-120 м в Белогорском районе (табл. 5).
Верхний сеноман характериауется появлением среди фораминифер,

распространенвых во всем сеномане, таких видов, как Rotalipora reicheli
М о r n о d и R. turonica В r о t z е п. Эти формы на Северном Кавказе и

в Западной Европе обычно встречаются вместе с Нolaster subglobosus
L е s k е и также характериауют собой верхний сеноман. Упомянутый

морской еж в Крыму встречен лишь в Белогорском районе. Часто адесь

встречаются известные и в нижнем сеномвне Inoceramus crippsi М а n t.,
Тп, tenuis М а n t., Гп, scalprum В о е h ш, Puzosia planulata (S о w.).
Распределение в разреае фауны головоногих с учетом данных по форами

ниферам поаволяет выделить в верхнем сеномвне две воны, довольно

хорошо проолеживающиесяв юго-западномКрыму, в долинах рек Чурюк

Су, Бодрака и Алмы,

В нижней воне, называемойNeohibolites ultiшus (d'Orb.) и Rotalipora
reicheli М о r n о d, наряду с появлением верхне-сеноманских Rotalipora
reicheli М· о r n о d и R. turonica В r о t z е n продолжают встречаться

широко распространенные и в нижнем сеномвне N eohibolites ultimus
(d 'О r Ь.), Schloenbachia varians (S о w.) и Mantelliceras mantelli (S о w.).
Мощность воны достигает в долине р. Алмы 25-30 м.

Верхняя аона, именуемая Scaphites aequalis Sow. ,. харантеривуется
отсутствием перечисленных выше головоногих и появлением Scaphites
aequalis S о w. и Gaudryceras sacya F о r Ь. var. Наибольшаямощность этой
воны в юго-западномКрыму наблюдается на р. Алме, где она составляет

15-17 м. Мощность пород верхнего сеномана иамевяется от 2,5-3 м

в верховьях Насыпкойокой балки. до 120-130 м в районе Бело

горока.

В степном Крыму наибольшая мощность севоманених отложений

иавестна на Тарханкутсномп-ове, где она составляет более 230 м (прой

дены скважиной не полностью).

Отложения туронского яруса по литологическому составу и фауне

в горном Крыму подрааделяются на дветолщи, соответствующие нижнему

и верхнему турону.

Нижний турон сложен светло-серыми и белыми мвргелями, свяаан

ными постепенным переходом с верхнесеноманскими породами. Мергели

в верхней части разреаа содержат конкреции и линаоввдные прослои

кремней. Наиболее широко распространены эти породы в юго-вападной

части горного Крыма. В центральном Крыму они известны лишь в окрест

ностях Белогорека.

Описываемые мергели содержат характерные для нижнего турона

Европы 1noceramus labiatus S с h 1 о t Ь. и 1п, hercynicus Р е t r. Иа фора

иинифер в них встречаются Rotundina imbricata (М о r n о d), Globotrun-
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сапа lapparenti В r о t z е п, Stensioina praeexsculpta (К е II е r), Аnоmа'"

lina berthelini К е II е r, А. ammonoides (R е u s s), А. kelleri М j а t 1.
и др. Весьма характерно присутствие в них Rotalipora turonica В r о t
z е п, широко распространенной в Крыму в верхнем сеномане и не подни

мающейся выше нижнего турона .
. Мощность нижнегуронских мергелей изменяется от 15 м в долинах

рек Черной и Бодрана до 40-45 м на р. Наче. В Белогорсномрайоне она

составляет 30 М.

Отложения верхнего турона имеют более широкое распространение.

Они известны почти во всех верхнемеловых разрезах юго-западного и
центрального Крыма, а также в окрестностях Лысой горы и Насыпной

ской балки в ВОсточном Крыму. Литологическв они представлены белыми

иввестняками, крепкими брекчиевицными со стилолитами или мелоподоб

ными, с нонкрециями и линаовидвыми прослоями кремней. В долине

р. Черной эти породы включают прослои песчаников и конгломератов.

Известняки залегают согласно с постепенным переходом на мергелях

нижнего турона и в местах отсутствия последних ложатся с размывом на

подстилающие породы. Из фауны они содержат Inoceramus lamarcki
р а r с k., Гп, apicalis W о о d в, Сопилив subconicus d'O r Ь., Соп, subro
tundus М а n t., 1n ju laster excentricus F о r Ь е s, S caphites geinitzi
d'O r Ь., Lewesiceras peramplum (М а n t.), Cyclothyris cuvieri d'O r Ь.,

Rectifhyris becksi (R о е т) и перечисленные выше для нижнего турона

фораминиферы, за исилючевивм Rotalipora ииоплса . В r о t z е п. Эта

фауна не оставляет сомнений в принадлежности рассматриваемых пород

к верхнему турону. Мощность их В горном Крыму изменяется от 5-10 до

20-25 М.

В степной части Крыма туронокие отложения также представлены

мергелями и известняками с кремнями. Мощность их на 'Гарханкутоком

и-ове достигает 653 М.

Отложения коньякского яруса в Крыму до последнего времени не

были докаваны палеонтологически. В настоящее время они установлены

на значительной территории как горного, так и степного Крыма. Литоло

гически эти образования очень сходны с породами верхнего турона, с ко

торыми они образуют единую толщу белых известняков. Известняки

крепкие, иногда несколько окрвмнелые, часто брекчиевидные, местами

мелоподобные. обычно с" конкрециями или ливаовидными прослоями

кремней, На р. Черной они включают прослои песчаников.

Относительно хорошо коньнкские отложения выделяются в долинах

рек Бельбека, Начи и Чурюк-Су, где в них довольно часто встречаются

lnoceramus dejormis М е е k, Гп, zeltbergensis Н е i n z, /n. wandereri А n d.,
Гп, inconstans W о о d в, Гп, lusatiae А n d., /n. kleini М ii 11., Conulus
subconicus d 'О r Ь. Cyclothyris cuvieri (d 'О r Ь.), Rectithyris Ьеснз! (R о е т).

Подобный комплекс иноцерамов встречается в коньякских отложе-

". ниях Северного Кавназа и Русской платформы ниже слоев с /noceramus
involutus S о w., характориаующегособой в этих. местах верхний подъярус

нонъякского яруса. В Крыму этот вид пока не найден, если не считать

находки в Бахчисарайском районе одного экземпляра Inoceramus cf.
involutus S о w., обнаруженного вместе с перечисленными выше иноце

рамами.

Компленс фораминифер, содержащийоя в описываемых отложениях,

харантериауется присутствием видов, как общих с туронскими, так и

свойственных коньякским и более молодым образованиям. К последним

Относятся Cimcides eriksdalensis В r о t z е п, Anomalina thalmanni
(В r о t z е n), А. injrasantonica В а 1 а k h т. Иногда единично встре

чаются Stensioina gracilis В r о t z е п, St. ех-силрш (R е u s s) и (Побоиип-
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сапа globigerinoides В r о t z е п. Постоянно присутствует в этих породах

Sten#oina emscherica В а r у s h п., характерная для ковьяксних отложе

ний Русской платформы, где она была впервые установлена автором вида,

и Северного Кавказа. Из форм, общих с туронскими, здесь присутствуют

Ноииийпа imbricata (М о r n о' d), Апотайпа berthelini К е 1 1 е r, Sten-:
вйзйъа praeexsculpta (К е 11 е r) и др.

Аналогичный комплекс фораминифер встречается во всем разрезе

коньяконик .отложений Северного Кавказа. Сходная ассоциация приво

дится многими исследователями для коньякских отложений (в объеме ин

волютовых слоев) Русской платформы и Мангышлака. Перечисленная

фауна сходна также с комплексом фораминифер, приведенным Ф. Бротце

ном [1936 г.] для эмшера (коньяк в объеме инволютовых слоев - нижний

сантон) .южной Швеции. '
МОЩ60СТЬ пород коньякекого яруса в ГОР60М Крыму не превы

тает 6-8 М, в степном - увеличивается до 95 М.

Отложения санговоного яруса протягиваются непрерывной полосой на
участке между реками Черной и' Ал.МОЙ. Восточнее' р. Алмы ОНИ вы

клиниваюгся и, появляются вновь в Белогорском районе. Далее выходы

сантовских пород прослеживаются до с. Тополввки и после вначитель

ного перерыва появляются в окрестностях Белого Яра.

Сантонские отложения залегают согласно или с размывом на коньяк

ских породах и более низких горизонтах вплоть до альба, Они предста

влены в основном белыми и светло-серыми мергелями, местами мелоподоб

ными, с прослоями зеленовато-серых и серых глинистых моргелей. В мер

гелях встречаются конкреции и линаовидныв прослои кремней или участки

.онремнелых мергелей. Породы содержат немногочисленные и обычно

плохой сохранности остатки иноцерамов, морских лилий, морских ежей и

губок. Более обильны в них форамивиферы, распределение которых позво

ляет выделить в юго-аападных ранрезах два польяруса сантонокого яруса.

Нижний сантон в долинах 'рек Бельбена. Начи и Чурюк-Су в основа

нии сложен пачкой светло-серых известняков и мергелей с миллиметро

выми пропластками зеленовато-серых глинистых мергелей и глин. На

реках Каче и Чурюн-Су породы содержат примесь песчаного материала.

Выше по разрезу следуют белые и' светло-серые мергели с прослоями

зеленовато-серых глинистых мергелей. Рассматриваемые породы содержат

Апотайпа injrasantonica В а 1 а k h ш., А. thalmanni (В r о t z е n),
А. pmbilicatula М j а t 1., А. stelligera (М а r i е), А. costulata (М а r i е),

А. clementiana «(1'0 r Ь.)', Stensioina ехсилрих (R е u s s), Globotruncana
.lapparenti В r о t z е n, Cibicides eriksdalensis В r о t z е n, Trochammina
borealis К е 1 1 е г, Heterostomella convergens К е II е r и другие виды,

характерные для сантонских отложений Северного Кавказа, Русской

платформы и Западной Европы. Вид Апотайпа injrasantonica, В а

J а k Ьш. является зональным для кардиссоидовых слоев (нижний сантон) ,
РУССRОЙ платформы

Мощность нижнесантонских пород в указанных разрезах составляет

20-25 М.

Верхний сантон, выделяемыйв долинах рек Бельбека. Начи, Чурюк

Су, Бодрака и Алмы, а также в Белом Яру, представлен всюду, кроме
Белого Яра, белыми мерrелями,заключающимитонкие проплаотнизелено

вато-серых глинистых мергелей и конкреции кремней. В долине р. Чу

·рюк-Су В этой толще найденырос,тры Асипасатаеverus М i,ll., характери

вующие собой сантон Русской платформы и Западной Европы. Разрез

верхнего сантона в Белом Яру начинается серыми, иногда пятнистыми

мергелями, сменяющимися вверх светло-серыми мергелями с прослоями

серых и темно-серыхглинистых мергелей и белых мелоподобных.иавестця-
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ков, с очень редкими прослоями кремней. В этих породах встречен Саuа

ryeeras veragurense К о s s ш., известный из верхнего сантона Западной

Европы.

Из фораминифер в верхнем сантоне наиболее характерными являются

Bolivinoides opifex V а s Б., Globotruneana globigerinoides В r о t·z e~'n~

с. ventrieosa W h i t е, Anomalina stelligera (М а r i е), А. eostulata
(м а r i е), А. elementiana (d'O r Ь.) и др. (см. табл. 6).

Мощность верхнесантонских пород изменяется от 7-8 м на р. Алме

до 30 м в долине р. Качи и в Белом Яру.

На р. Черной мергели сантонекого яруса включают прослои песчани

ков и конгломератов. Общая мощность их 40-45 м.

В центральной части горного Крыма сантонские отложения из-за

плохой обнаженноститакже не подразделяютсянами на подъярусы. Они

карантериауются светло-серыми и белыми'мергелями имелоподобными.
иавестнякама с прослоями зеленовато-серых глинистых мергелей, с нон

крециями кремней. Мощность их до 30.....;....35 М.

В степном Крыму рассматриваемые образования сложены светло

серыми, слегка зеленоватыми иавестняками или мергелями, достигающими

на 'Гарханкутском п-ове 152 м мощности.

Отложения кампанского яруса широко распространены в юго-аапад

ной и центральной частях горного Крыма. Они залегают согласно или

с размывом на породах сантона и более древних горизонтов вплоть до

альба и апта. Эти отложения представлены в основном белыми и голубо

вато-серыми мергелями.

Характер распространения в них различных групп фауны позволяет

выделить нижний и верхний кампан, а в большинстве разрезов и более

дробные стратиграфичесние единицы - зоны.

Нижний кампан в юго-аападном Крыму подразделяется на две зоны:

нижнюю с Мieraster sehroederi 8 t о 1 1 е у и верхнюю с Нauerieeras pseudo
gardeni (8 с h 1 ii t.)

Зона Micraster schroederi 8tolley характеризуетсябелыми мелоподоб

ными иввестнянами и мергелями с прослоями кила и редкими конкре

циями кремней. Мощность их до 10-15 М. ЭТИ породы содержат единич

ныв Мieraster sehroederi 8 t о 1 1 е у, найденные в долине р. Чурюк-Су, И

многочисленные форамвниферы. Из них наиболее характерными являются
Bolivinoides deeoratus (J о n е Б), Orbignyna inflata (R е u s Б), Or. васпег!

(R е u s Б) и многие другие виды, имеющие тпирокое распространение

с сантона по маастрихт. Указанные три вида впервые появляются в отло

жениях описываемой зоны и являются постоянными компонентами кам

панского комплекса фораминифер Нрымско-Навиавской области, Русской

платфqрмы и Западной Европы.

Зона Hauericeras pseudogardeni (8chliit.) представлена белыми

мелоподобными мергелями с прослоями зеленовато-серых глинистых

.мергелей и реже глин. В мергелях ' этой зоны в с. Украинке

(КУРЦЫ) залегает разрабатываемый пласт кила. Мощность пород
до 55 М. .

Кроме редких находок Hauerieeras pseudogardeni (8 с h 1 ii t.) (на;реках

Бельбеке и Чурюк-Су), В этой зоне часто встречаются Ве lemnite lla muего

пола senior N о w. и Inoeeramus baltieus В о е h т. Иногда попадаются

Inoeeramus azerbaydjanensis А 1 i е v. Весьма обильны здесь форамини

фвры, Наиболее характерными из них являются Cibieides aktulagaensis
.V а s Б., Апотайпа menneri К е 11 е г, А. monterelensis М а r i е, Войлл

noides deeoratus (J о n е Б), Orbignyna inflata (R е u Б), Globotruneana
агеа (С u f> h т а п), Cibieides eriksdalensis В r о t z е n и многие другие
(табл. 6). .
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В центральной части горного Крыма отложения нижнего нампапа

известны лишь в окрестностях Белогорека и Мичурина. Они не подраа

деляются на зоны из-за плохой обнаженности нижних горизонтов раареза.

Не исключено, что самая нижняя зона кампана здесь отсутствует. Хорошо

обнаженная часть разреза представлена белыми мелоподобными мергелями

с прослоями зеленовато-серых глинистых мергелей. с Belemnitella тиего

nata S с h 1 i t Ь., Inoceramus azerbaydjanensis А 1 i е v, Гп, balticus
В о в h т, Bolivinoides decoratus (J о n е s), Cibicidea aktulagaensis V а s в.,

Апотайпа теппеп К е ] 1 е r и другими фораминиферами. Мощность их

до 50-60 М.

Верхний кампан почти всюду подразделяется на дIJе зоны, раали

чающиеся между собой как по фауне, так и по литологическомусоставу.

Нижняя зона сложена белыми мелоподобными мергелями. содержа

щими тонкие, часто миллиметровыепропластни зеленовато-серыхглини

стых мергелей и глин. Мощность пород до 65-70 М.

В мергелях часто встречаютсяBelemnitella тисгопала senior N о w. и

Гпосеттив balticus В о е h т, известные и в предыдущих зонах. Впервые

здесь появляются Stensioina stellaria (У а s s.), Bolivina incrassata
R е u s s, Cibicides spiropunctatus G а 1 1. et М о r r е у, Pachydiscus koeneni
G r о s s. и единичные экземпляры Belemnitella тисгопала omega
Schatsk.

Верхняя зона представяенасерыми мергелями, на поверхности выве

триванияобычно голубовато-серыми,местамижелтовато-серыми.Мощность

их до 30-40 М. Мергелисодержатхарактерныедля этой зоны Belemnitella
langei S с h а t s k., Inoceramus buguntaensis D о Ь r о v и Гп, соисапсия

D о Ь r о v. Кроме того, здесь встречаются Stensioina stellaria (У а s в.),

Bolivina incrassata R е u s s, Cibicides spiropunctatus G а 11. et М о r r е у,

Pachydiscus koeneni G r о s s. и Belemnitella тисгопала omega S с h а t s k.
Общая наибольшая мощность нампанских отложений в горной части

Крыма наблюдается в долине р. Бвльбека, "Где она достигает 160 М.

В степном Крыму наиболее полные разрезы описываемых отложений

известны по данным Джанкойокой и Тарханкутоной опорных скважин. По

фораминиферам здесь выделяется нижний и верхний нампав.

Нижний кампан сложен белыми и светло-серыми известняками с тон

кими прослоями глин. Мощность их в Тарханнутской скважине составляет

141 М, в Джаннойокой - увеличивается до 169 М. Известняки содержат

Bolivinoides decoratus (] о n е В), Cibicides aktulagaensis V а s в., Аnоmа

Цпа теппеп. К е 1 1 е r и другие фораминиферы.

Верхний кампан характеризуется светло-серыми и серыми известня

ками и мергелями мощностью 167-177 М. В породах встречаютсяВойллпа

incrassata R е u s в, Cibicides spiropunctatus G а 1 1. et М о r r е у, Stensioina
stellaria (У а s s.) и другие.

Отложения маастрихтского яруса в отличие от всех описанных выше

горизонтов верхнего МeJIa- ПОЛЬ8УЮТСЯ .вНрыму наибольшим :HPf3a-{;СcflПltРН:ОН:СГlТ'IJр~аl-~----

нением. Они присутствуютпочти во всех изученных верхнемеловыхразре-

зах как горного, так и степного Крыма. Эти обрааования залегают со-

гласно на породахкампана или ложатся трансгрессивнона различные бо-

лее древние горизонты вплоть до альба.

Маастрихтские отложения в юго-аападной и центральной частях

горного Крыма на основанидраспределенияв них главнымобразом белем:

нитов и аммонитов и в меньшей степени иноцерамов и фораминифер

подразделяются на два подъяруса.

Нижний маастрихт представлен серыми песчанистымимергелями, на

поверхности выветривания обычно голубовато- и желтовато-серыми,

с железистыми копкрециями. Часто в них наблюдаются участки непрв-
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пильной формы более крепких, иногда несколько окремнелых моргвлей.

Местами в нижней части мергелистой толщи встречаются скопления облом

ков и целых раковин устриц и зерен глауконига. В районе с. Курсного

В основании разреза маастрихтских отложений наблюдаются включения

глыб различных более древних верхнемеловых пород (туронских, сантон

ских и. кампанских) .
. Описываемые образования содержат характерные для маастрихт

ского яруса Русской платформы и Западной Европы Belemnella lanceolata
($.с h 1 о t Ь.), Acanthoscaphites tridens К n е r, Ноиепсетв sulcatum
(К n е r,) D iscoscaphites constrictus (5 о w.), D ip lomoceras су lindraceum
D е 1 г., Echinoconus vulgaris L е s k е, Echinocorys pyramidatus Р о r t 1.,
Рвеиаогехииапа varians R z е h а k, Bolivinoides draco (М а r s s оп),

В. ·delicatulus С u s h ш а п, Flabellina reticulata R е u s s, Stensioina
caucasica (5 u Ь Ь.), Апотайпа ekblomi (В r о t z е n), обильные Globotrun
сапа stuarti (L а р р.) и другие фораминаферы.

. Мощность описываемых отложений до 80-90 .м.

Верхний маастрихт сложен сильно песчанистыми мергелями, сме

ияющимися вверх по разрезу известковистымипесчаниками с обильной

фауной устриц 'И пектенов. Мергели серые, на поверхности выветривания

голубовато- и желтовато-серые,с многочисленнымижелезистыми конкре
.цияма, с участками более крепких мергелей, образующих бугристую

поверхность' склона, Из фауны здесь присутствуют Belemnella arkhan
gelskii N а j d., Pachydiscus neubergicus (Н а u е r), Pach. colligatus
Вл n k Ь., Discoscaphites constrictus (5 о w.), Pseudotextularia иапапв

.Н h е z а k, Bolivinoides d r а с о (М а r s s оп), Anomalina midwayensis
(Р 1 u ш m е r), Reussella minuta (М а r s s оп), Globigerena trivialis
5 u Ь Ъ. и многие другие фораминиферы, имеющие более широкое верти

кальное распространение.

Мощность верхнемаастрихтских отложений в пределах юго-вапацной

и центральной частей горного Крыма составляет не более 40 .м.

В восточном Крыму отложения маастрвхтского яруса содержат ана

чительно меньше фауны. Поэтому подразделить их на два подъяруса не

представляется возможным.

На склонах гор Ноклюна, Клементьева и Бродской маастрихтские

отложения представлены темно-серыми песчанистыми мергелями, содер

жащими прослои темно-серых глинистых мергелей. На горе Ноклюке

в основании разреза рассматриваемых отложений наблюдаются включе

ния глыб свноманоких и туронокик пород.. Из фауны здесь встречаются

Belemnella Тапсеойиа (5 с h 1 о t Ь.), Discoscaphites constrictus (5 о w.),_
Pseudotextularia varians R z е h а k и другие фораминаферы. Мощность

.пород составляет 50--100 .м.

На участке между Насыпкойокой балкой и Лысой горой маастрихт

ские отложения характеризуются более светлыми серыми песчанистыми

иергелями, вверху сильно песчанистыми,.местами переходящими в песча

ники. В Белом Яру и, по-видимому, В Насыпкойокой балке в основании

они включают глыбы наипанских пород. Мергели содержат Pseudotextu
laria varians R z е h а k, Bolivinoides draco (М а r s s оп), Globotruncana
stuarti (L а р р.) и другие. Кроме того, в Белом Яру по всему разреву

встречаются Discoscaphites constrictus (5 о w.) .и вверху единичные Гпосе- .
гатив tegulatus Н а g. Мощность описываемых отложений' здесь не превы

тает 100-120 .м.

В степном Крыму маастрихтскиеотложения установленыкак в сква

жинах, так и естественных обнажениях у д. Меловой [Тарханкутский

п-ов), Всюду -они залегают на породах кампана, с которыми связаны

постепенными переходами. Литологическиэти образования представлены
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светло-серыми и белыми известняками с прослоями серых мертвлей.

Породы содержат характерные для маастрихтского яруса фораминиферы

Bolivinoides draco (М а r s s оп), Pseudotextularia varians R z е h 'а k и др.

Мощность их достигает 300 м.

Датские отложения, так же как и маастрихтские имеют широкое

распространение. В юго-аападной части Крыма они протягиваются не

прерывной полосой от долины р. Черной до левого берега р. Алмы, слагая

уступ предгорной гряды. Эти образования залегают со следами подвод

ного размыва на породах маастрихта. В основании их всюду наблюдается

пачка зеленовато-серых глауконвтовых песчаников и песчанистых мерге

лей, выделенная нами в зону Protobrissus ak-kajensis (W е Ь.) Кроме

Р. ak-kajensis' (W е Ь.), здесь встречаются Hemiaster inkermanensis L о т.,

столь же характерный для этой зоны, а также Echinocorys suleatus
G о 1 d f. и Hercoglossa danica (8 с h 1 о t Ь.), известные в других верхне

меловых разрезах и в более ВЫС6-КИХ горизонтах датского яруса. Мощность

пачки до 10 м.

Далее следует толща мшанковых и криновдвых известняков светлых,

желтовато-серых и серых, очень крепких, содержащих стяжения крем

ней. Во всей толще известняков, за исключением ее верхней части, встре-

чаются Ancistrocrania tuberculata (N i 1 э). Мощность толщи до 30 ~.

Кроме перечисленных выше форм, описываемые породы содержат форами

ниферы. Наиболее характерными из них являются Globigerina triloculinoi
des Р 1 u m m е r, G. pseudobulloides Р 1u m m е г, Апотайпа .danica
(В r о t z е п), Spiroplectammina ех gr. carinata (d'O r b.)Nuttallides trumpyi
(N u t t а 1 1) 'и другие, широко распространенные в датских и более моло

дых. отложениях.

Общая мощность датских отложений в юго-вападном Крыму изме

няется от 14-15 м на р. Алме до 40· м в долине р. Бельбека.

В центральной части горного Крыма рассматриваемые отложения

наибольшее распространение имеют в окрестностях сел Мичурина и

Курского, где в основании их также наблюдаются следы подводного раз

мыва. Разрез здесь характеризуется в основном мергелиотыми поро

дами.

В Мичуринском районе в нижней части толщи хорошо выделяется

пачка серых и зеленовато-серых глаунонитовых, сильно песчанистых

слоистых мергелей с Protobrissus ak-kajensis (We Ь.), Hemiaster inkermanen
SlS L о г., Echinocorys sulcatus G о 1 d f. Мощность ее 5-6 .м. Выше зале

гают серые песчанистые мергели, переслаивающиеся с более плотными

мергелями. Вверху разреза местами они включают маломощные прослои

детритусовых известняков. Мергели содержат Protobrissus depressus
(К о n g i е 1), Coraster sphaericus S е u n е э, Echinocorys sulcatus G о 1 d f.
Мощность пород 15-18 м. Во всем разрезе встречаются Апотайпа

danica (В r о t z е п), Globigerina triloculinoides Р 1 u m m е r и др.

К западу от с. Мичурина датские отложения довольно быстро умень

шаются в мощности из-за срезания их палеоцеповыми известняками. Близ

- --- Бвлогорска, несколько восточнее с. БелойCKaJIbl,~ываемые6ТJl6шения---
представленылишь нижней пачкой сильно песчанистых слоистыхмерге-

лей, соответствующих зоне Protobrissus ak-kajensis (W е Ь.). Мощность

их 5-6.м.

В окрестностях с. Курского рассматриваемые образования сложены

серыми песчанистыми мергелями. содержащими вверху разреза частые

прослои серых песчанистых известняков. В нижней части толщи встре

чаются Hemiaster inkermanensis L о г, и Echinocorys sulcatus G о 1 d f.
Выше по разрезу, кроме Ech. sulcatus G о 1 d f., содержатся Coraster
sphaericus S е u n е э. Из фораминифар здесь встречаются Апотайпа
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danica (В r о t z е n), Globigerina triloculinoides Р 1 u m m е г, с. pseudo
buUoides Р 1 u m m е r и др. МОЩНОСТЬ пород 17-20 оМ.

В восточном Крыму датские отложения известны во всех изученных

верхнемеловых разрезах. Всюду они залегают согласно, с постепенным

переходом на породах маастрихта. Эти образования характеризуются

песчанаотыми мергелями серыми, на поверхности выветривания обычно

-желтовато-серыми или зеленовато-серыми от глауконита, часто полосча

тыми или пятнистыми, содержащими прослои серых и неленовато-серых

иввестковистых песчаников. На склонах гор Ноклюка, Клементьева и

Лысой мергели включают линзы известняковых конгломератов. Породы

бедны фауной. Из фораминифер в них содержатся единичные экземпляры

Globigerina triloculinoides Р 1 u m ш е r, с. pseudobulloides Р 1 u m m е r,
Апотайпа danica (В r -о t z е п), А. ekblomi (В r о t z е п), Nuttallides
lrumpyi (Nuttall) и некоторые др. Кроме фораминифер, в этих породах

иэ-реднз встречаются Coraster sphaericus S е u n е s на горе Клементьева,

Homoeaster abichi (А n t Ь.) - в Белом Яру и Hercoglossa danica
(8 с h 1 о t Ь.) - в Насыпкойокой балке. Мощность пород изменяется

от 12-15 на Лысой горе и в Белом Яру до 30-35 ом на горе Клементьева.

В степном Крыму датские отложения вскрыты на Тарханкутоком

п-ове, к западу от с. Новоселовекогои в Джанкойокойопорной скважине.

Они представлены известняками и мергелями с желваками кремней.

.Наиболыпая мощность их известна на Тарханкутекомп-ове, где она до

-стигает 100 оМ.



Сопоставаение равревов верхвеиеловых отложений Крыма
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Зона р. Черная р. Бельбек р. Кача р. Чурюн-Су р .. Бодрак .
р. Алма.

(правый берег)

"'П-::алеоцен

нижний

Пявестняки светло-серыв и желтовато-серые, органогенные_. .о Т. ~ У :1' с т в у ю т

Ргоьоппвацв ак

kajensis (Web.)

Известняки светло-серые, мшанковые и криноидные, со стцжеНIнiми'" 'кремней

Ancistrocrania tuberculata, Апотайпа danica, G..loblgui па tt'il.oculinoides _..-
25 ом 30 ом ЗО ом 25 ом 12 ,м,

о т С у Т С Т В ую т
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СОl'УВ sulcatus.
В основании следы размыва. Непиавгел: 'ilikerтanms~s (ргЧерная), Protobrissus

ak-kaiensis (р. Бельбек)
7- ..К 10 ,м, 6-8 ,м, '6-8,м, 2"':":"З',м,

Мергели серые, песчанистые, вверху песчаники. Belemnella arkh'angelskii, Pacllydiscus neubergicus,
Discoscaphites сопвтсше, Апотайпа .midwayensis', Неиввейа тйииа, В,оlivz'noides dN1CO

зо ,м, 40 ,м, З5-40 ,м, З5-40 ом 25-30 ом 20-25 .Nt
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Про Д о л ж е в и е т а б л. 5

Зона р. Черная р. Больбек р. Rача р. Чурюк-фу р. Бодрак
р. Ал~а

(правый берег)

- ;с~~е;~~::Рзвестняки и мергели белые, мелоподобные, с прослоями кила, с редкими кремнями.
derj Stolley. decoratus, представители рода Orbignyna, Micraster schroederi (р. Чурюк-Су) ",

10-15 м; 10-15 м; 10 м; 10-12 м; 10-14 м;

Мергели белые, с прослоями зеленовато-серых мергелей. Belemnitella тисгопага senior, Гпосегатив
balticus, Гп. azerbayd;anensis (р. Бельбек), Hauericeras pseudogardeni (р. Бельбек, р. Чурюк-Су),
Cibicides artulagaensis, С. eriksdalensis

50-55 м; 55 м; 35-40 м; 18-20 м; 16-18 м 15 м;

12 м;

Bolivi noides

Мергели голубовато-серые, Belemnitella langei, В. тиспопага omega, Bolivina
incrassata, Cibicides врй-орипсииие, Stensioina stellaria

30--40 м; 25-30 м; 20-30 м; 20 м; 20 м;

Мергели белые, мелоподобные. Belemnitella тисгопала. Inoceramus Ъолисие, Pachydis
сив koeneni, Stensioina stellaria, Bolivina incrassata

65~70 м; 30-40 м; 35-40.u 25 .и 12-15 м65--75 м;

Мергели белые,
вверху голубова-

то-серые. Belemni- 1--......,...---:--------..,.--------------------------
tella mucronata,
Stensioina stella
п.о,

Belemnitella lan
gei Schatsk.

Haoericeras I!seu
dogardeni (Schliit.)

Belemnit·el1a
mucronata вешот

Now., Stensioina
stellaria (Vas.)

Отсутствуют

Мергели белые мелоподобные, в
основании песчанистые. Bolivi noides
opijex, Апотайпа stelligera, А. costu
lata, Stensioina exsculpta

8-10 м; 7-Я м;

Мергели белые, с редкими тонкими про
слоями веяоновело-серых мергелей, с крем

нями. Апотайпа stelllgera, А. clementiana,
GIObotl'uYtcana globig'erinoides, Bolivinoides
opifex, .4ctinocamax verus (р. Чурю:к-Су)

25 ом, 30 м; 25-30 м;

Мергели белые, с прослоями аеленовато

серых глинистых мергелей. Апотайпа

umhilicatula, А. infras'J,ntonica, А. thalman
ni, А. clementiana, Stensioina exsculpta

20м' ~5 м 20'М

Мергели белые,
с прослоями песча

ников, конгломе

ратов и кремней

Stensioina exscul- 1-----------------------'----------------
рииАнотайпа stel
ligera, А. costulata,
Войс!noides орЦех

40-45 .и



Про Д о л ж е н и е т а б л. 5

Зона р. Черная' р. Бельбен р. Нача р. Чурюк-Су р. Бодрак
р. Алма

(правый берег)

Известняки белые, на р. Алме

мелоподобвые с кремнями. Stcnsio.ina
етвспепса, St. ехвсилрга, Ве. ртеехв

culpta, Cibiciaes eriksdalensis, Апота

li па berthelir~i, Rotundina umЬricata

1-1,5 ом 4--5 м

Известняки белые, иеяоподобные,

с креМНЯ1Ш. 1посетт us laтarcki,

Rotundina imhricata, Stensi-uiпа
praeexsculpta, Апотайпа berthelini

18-23 ,м, 15-20 ,м,

Мерrели белые, О т с у т С Т В У Ю т
вверху с кремня-

ии, RotUtndina iт-

bricata, Stensioina
praeexsculpta .

15 ""

Известняки белые, брекчиевидные, со

стилолитами. I noceraтus def01'mis, 1п. wan
dereri, Тп: zeltbergensis, Гп, inconstans, Гп:

schloenbachi, Сопилиг subconicus, Stensioina
етеспепса, Cibicides eriksdalensis, Апотайпа

thalтanni, А. infl'asantonica, Rotundina
imbl'icata, Апотайпа berthelini ..

6-8"" 8 "" 5-6,м,

Мерrели белые, вверху с кремнями. 1посе
raтus labiatus. Гп. hercynicus, Rotundina
iтbl'icata, R оии!рога turonica, Stensi oiпа
praeexsculpta

40 "" 40-45 "" 30 ""

Известняки белые, местами брекчиевидвые,

с редкими кремнями. 1носегатив lamarcki,
Conulus subconicus, С. subrotundus, lnfulaster
евсепиьсие, Cyclothyri s cuvieri, Rotll,ndi па
iтbricata, Stensioina ртеехвсшрга, Scap;l;,ites
heinitzi (р, Чурюк-Су)

. 12-15"" 20 ,м, 20-25 ""

!

~
ерrел:и белые,

ок еинелые, с про

ело ми кремней.

Гпо eraтus lama
tus, 1п, hel'cynicus

·15 ""

Известняки и

мергели белые, с
тгросяоямв песча

ников, кремней и

реже конслоиера- 1=====================:::;::===========::;:::::;:=:;::::;:::;:::;:==;=
тов. Внизу Гпосе-

raтus laтarcki•
. Вверху Stensioina.
етвспег!са

20-25 ""



Про Д о л ж е н и е т а бл. 5

Зона р. Черная р. Бельбек р: Нача р. чурfк-су р. Бодрак
I

р. Алма

(правый берег)

Scaphites aequa
Нз Sow.

Neohibolites ulti
mus (d'Orb.), Ro
taliрога reicheIi
Mornod.

Мергели серые,

с прослоями песча

ников. 1noceramus
cl'ippsi, Rotalipora
reicheli, В. turonica

25 .и

Мергели светло-серые, ввер

ху с прослоями белых извест

няков. Inoceramus crippsi,
Schloenbachia varians, Mantelli'
сегав mantelli, Rotalipora rei
cheli, В. turonica

28 .и 25-30 ом

мер~ели светло-серые;с про
слоям ~ белых известняков.

Scaphites аеаиайя, Rotalipora
reichel , В. turonica

~ -10.u 5-7.u

Мергели светло-серые. Schlo
еnЬасЫа »ап ап«, Мantelliceras
татей; Гпосеттие crippsi,
Rotalipora l'eicheli -..

20-25 м 18-20 ом

Мергели темно
серые. Rotalipora
reicheli

15-17 м

Мергели серые

пятнистые. N eohi~

bolites ultimus Во

tа liРО/'а ,ei cheli
25-30.u

Отс утст В уют Мергели серые Мергели серые, часто пятнистые, внизу песчанистые. Neohibolites
песчанистые Rota- шитив, Inoceramus c.rippsi, Mantelliceras mantelli, Schloenbac1iia
lipora apenninica 'varians, Вотйрот apenninica, parah.ibolites tourtiae (р. Алма),

2-2,5 ом В основании следы размыва . . .~
8 м 10 .и 12.u 15-20.u

Песчаиава с Аисейспа. gryphaeoides с у т с т в у ю т Глины темно-се

рые



ЦЕНТРАJIЬНЫЙ КРЫМ
Про Д о л ж е н и е т а б л. 5

Зона Белогорск .Мичурино Лечебное Богатое Тополевка Нурское

Палео

цен

нижний

Отсутствуют Известняки светло-серые -и желтовасо-серые с кремняJШ'

- .... - - ~ -'-- _. --";------------------
Protobrissus ak

kajeIisis (Web.)

о т с у т с т в у ю т Мергели серые,

песчанистые, с

прослоями более
плотных мергелей

Protobrissus depres
вив, Coraster sphae
псив, Echinocorys
sulcatus

15-18 ом

Мергели серые, сильно песчани

стые, слоистые. Protobrissus ak-kaien
sis, Нетлавгег inkermanensis, Echino
согув вилсаисв. В основании следы

размыва

?
Задерно

вано

Отсутствуют

Мергели серые,

песчанистые, ввер

ху с прослоями

песчанистых ив

вестаяков. Coraster
sphaericus, Echi nо
согув вшсасив,

Нemi aster i nkerma
пепы«. В основа

нии следы размыва

17-20 м

5-6.м 5-6""

Мергели серые, сильно песчанистые, вверху

песчаники. Belemnella arkhangelskii, Pachydiscus
neubergicus, Discoscaphites сопетсшв, Bolivinoides
draco, Pseudote~tularia varians

25 ом 30 ом 20 ом (?)

о т с у т с т в у ю т Мергели серые, сильно песчанистые
Discoscaphites сопвтсгив, Pachydi scus
neubergicus, Bolivi noides draco

20-25 .К 20-25 ""



МергеJIИ голубовато-серые, пеечанветые. Dis
coscaphites сопвтсгие, Acanthoscophites tridens,
Нашпсегае sulcatum, Belemnella lanceo1ata, Вой

vinoi:des draco, Flabelline reticulata, Pseudotextu
laria varians

50-55 "" 50........60 "" 40-50 ""

Про Д о л ж е н и е т а б п. 5

Мергели голубовато-серые, песча
нистые, в Нурском с включениями

глыб более древних пород. Discos
caphites оопвпчсше, Belemnella lan.
ceolata, Pseudotextularia »апап«

50-60 .46, 50....,,60 ""

.....
~

~
~

с,)

, Зона

~ 13'
tt: t::

== :

ё
{..) ,=
~ ~
:::::: =е
о..

~E-t

~
:::t

Белоroрск МИЧУРИIJО Лечебное Богатое

I

ОтсутствуIфт

ТополеВRа Rур(щ,ое

Отсутствуют

Отсутствуют

От с у т с т в у ю т

Отсутствуют

25-30 ""25-30 ""

Мергели голубовато- и желтовато-серые. Belem
nitella langei lnoceramus buguntaensis, Bolivina
incrassata

Мергели белые мелоподобные, с
прослоями зеленовато-серых глини

стых иергелей. Belemnitella тиего

nata, lnoceramus tlzerbayd;anensis, Гп.

Ъолисие, Cibicides aktulagaensis, Boli
vino1des decoratus .

40-45" м 50--60.к

Hauericeras I>seu
dogardeni (SchlUt.)

Belemnitella lan
gei Schatsk Мергели голубо

Мергели свет 10- вато-серые Belem-
20 "" серые, BBe~xy nitella langei

________._-- голубовато-сер е, 15-20 ом

Stensioina stellallia, -----------
BelemnitelJa Мергели белые. Bp.Zemnitella mucronata, Гпосе- Bolivina incrass'lta

mucronata вешог ттив ЬаЩсuз, Stensioina stellaria 30-4( ом
Now., Stensioina 45-50"" 40-50"" 30 ""
stellaria (Vass.)'

Mlcraster schroe
'derf Stolley
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Про Д о JOK е в и е т а б л. 5

Мергели белые и мелоподобные известняки с прослоями зеленовато-серых глинистых. О т с у т с т в у ю т
мергелей. с ноннрецияиа кремней. Апотай па stelligera. А. umbilicatula. Cibicides
eriksdalensis, Stefl,Sioina exsculpta, Globotruncana Гаррагепц

20-25 .м 20-30 .м 30-35 ом 35-40 .м 8-10 .м

Известняки и мергели белые, меяоподобные, с кремнями.

Внизу 1пасегатив lапиrсki, Stensioina praeexscul'pta, Anoтaliпа ~~rthelini, Globotru,nc-ana
Таррагепи, вверху Stensioina eтscherica

20-25 ом 15-20 ом 15."" 20-25 ом 15-20.м

,

о

>.
р,..

Q
,

Зона
>. t:t
с, с

о::: t::: ~

.;sI

~ :=
::о: ~
::с: р,..

о
~

::I:
j:Q

О
Е-4 .;sI
::I: ISI
-< :=
о *::>1:=

~..,..-~
о
::ci
t:x:
.,.Q
::I:
О

::с:
;

.=,:;:
=:;
~
~

~
~

..... j:Q

....
:t;
u
::I: .=.0 :=
с, :=
:п :Е
Е-4 .:=

=:;

.~~

~

Белогорок

Мергели белые с

кремнями. 1посега
тиз lablatus, Ro
tundi па inJJrI~cata

ЗО.м

Мячурино Лечебное Богатое

Отсутствуют

Топслевка Курское

Отсутствуют
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со)

вогато! I
:>'1
р.

ЛечебноеtI:! Зона БеЛОГОРСR Мичурина 'Гополевка Нурское
со)

~

I
:>'1
р. О

tt: t::

. Бсаphites aequa-
lis Sow.

Мергели светло-
...

~ISI
серые. Inoceramus

Мергели с ~етло-серые, в основании

а
...... ----,.------ crippsi, Гп. tenuis,

песчанистые. Rotalipora reicheli, R •
~

Schloenbachia va-
шгопьса. ВнflЗУ Neohibolites ultimusе,

п апв, Rotalipora:::::: Q)

Nеоhilюlitеs ul- 15..к 15 ..к
::с:

I:Q reicheli, В. turonica
U timus {d'Orb'l' 120-130.u::I:: Rotalisora reiche i-< Morno Ол с у е с т в у ю т Отсутствуют
::Е
о

::I::
~u Мергели серые

'ISI
пятнистые. Гпосе-

ISI ramus crippsi,
= О т с!Е N eohibolites и lti- утствуют

ISI тие, Rotalipora
= apenninica

100-120 ..к
I

I -

~
::s:: 'ISI
::с: ISI

Глиныо ~ Глины темно-серые с Aucellina gryphaeoides Песчаняки глау- темно-се-

~
~ ПОБитовые рые.,Q

~ I:Q

-<

г'



Про Д о n ж е н и е т а б я, 5
ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ"[' --~--,.---------+---:------т---------:----._------т----------:---- --------

Зона
Гора

RОRЛЮR

Гора

Нлементъева

БаЛRа

Насыпкойоная
Белый Яр Лысая Гора

Палеоцен

нижний

-~--~"'-"'-----~ .....

Ргоьовпвацв ak-klJjеп

sis (Web.)

Пересааивание темно-серых мергелей и аввестняков

Мергели серые, на поверхности выветривания желтовато-серые, песчанистые, часто полосчатые

или пятнистые, с прослоями песчаников, с линзами известняковых конгломератов (горы

Ноклюв, Rлементьева, Лысая). Globigerina tf'ilосиlinоЩеs, С. pseudobull(!ides, Апотай па danica,
Coraster зрпаепоив, Hercoglossa danica

30 ом 30-35 """" 25-30 ом j 2-15 ом 15 м

Мергели темно-серые, песча

нистые, в основании с вклю

чениями глыб ссномавских и
туронских пород (гора Кок

люк). Discoscaphites сопвтс

гия, Belemnella lanceolata,
Pseudotextularia varians

50 ом 100 ом

Мергели серые, песчанистые, вверху свльно песчанистые, местами

переходящие в песчаники, в основании с включениями глыб светло
серых мергелей нампава (Белый Яр, Насыпкойская балка (?)).
Discoscaphites сопетаив, Inoceramus tegulatus (Белый Яр), Ряеиао
textularia »апапе, Bolivinoide's атсо, Globotruncana вгиап!

80-100 ом 100-120 ом 50-60 ом
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е,)

>.
Гора Гора Балкар.

t:I: Зона Белый Яр Лысая Гора'е,)

~ Коклюк Клементьева Насыпнойекая>.
р.

t::t:: r:::- - Belemnitella langei
,= Schatsk.

t:: ~ ---- ---------,...--
:s:: р.. Belemnit.el1a шцсгопа-
~ ф

u = ta senior NOW., Stensioina
::з:: stel1aria (Vass.) Отсутствуют<:
r:::
:а Hauericeras pseudogar-,<: ,= deni (Schliit.):t:: 1:1

::J:I
1Е

. :;.;..----,...--------
1:1 Mit:raster :"'i schl'oederi= Stolley

'1:1 Мергели светло-

~ а серые. Gaudryceras
:s:: ~ varagurense, вои-
~ р..

vinoides opi/exо
ф

::з:: = 30.1t
О

--
О т с у т с т в у ю т Отсутствуют От·сутствуют

~ ,=
::з:: а<: 1Е
о =:

::J:I

t::
~
~
о

~ Отсутствуют
t::t::
..,Q
::з::
о
:.с:



Зона
Гора

Ноклюк

Гора

I\лементьева

БаЛl\а

Насыцкойская
Белый Яр

Про Д о л ж е н и е т а б л. 5

Лысая Гора

8-10 ом

Scapbltes aequalis 'ow.

Neohibo1ites ult шцв
(d'Orb.), Rotalipora rei
cheli MOl'nod

отсутствуют

Отсутствуют

Известняки белые,

сильно перемятые. 1посе

ттив lamarcki, Globo
типсапа Таррагепи, Sten
всоспа ртеехвсшрьа

10 м

Отсутствуют

Мергели светло-серые.

Rotalipora rt1icheli, В. [и

ronica
2,5-3 м

Олс уг с г в у ю г

Отсутстпуют

Отсутствуют

ИзвеСТНЯRИ белые. с
кремнями.Rotundina im
bricata

5м

Ол с уг с т в у ю т

Мергели серые и свет

ло-серые, с прослоями

глинистых мергелей.

Rotalipora reicheli, Н,

turonica
4-5 м

Мергели серые, с про

слоями темно-серых гаи

нистых мергелей. N eohi
bolites ийлтив, Inocera
тив Cl'i ppsi

;=
~ Глины темно-серые с Аисейёпа
~ gryphaeoides
1:1:I

Отсутствуют

(верхнемеловые отложения подствлаются темно-серыми глинами среднего альба)
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FORAMINIFERA
ФОРАМИПИФЕРЫ

ТИП PROTOZOA. пюсгвйшив

Класс SARCODINA. Саркодовые

Подкласс Foraminifera." Фораминиферы

Раковины описываемых фораминифер относятся к многокамерным,

в основном спирально-коническим (трохоидным) и спирально-винтовым

(трехрядным, двурядным).

Спирально-конические(трохоидные) раковины характеризуютсянара

станием камер по низкой винтовой спирали (рис. 2). У них различают

брюшную (пупочную) и спинную (опиральную) стороны.

Пупок I I диаметр

----- ------ 1-8bIсота-1 иольiii---7fij'nьшоц
: : _~fmp__

I
I

Септальныи шод-------------

ВиВ с ррюшноu
стороны

Вид с пвосирери
ческого края

Вио СО спинкои
стороны

Рис. 2. Схема строения спирально-копической (трохоидной)

раковины.

Спирально-винтов~е раковины характеризуются нарастанием камер

по высокой винтовой спирали (рис. 3).
- ~1~БL.l-fJршю-LJт..J...I.LIНwа~я {щшочная) сторона - ctopoha-L на КОТОJ?ОЙ_ВИД~Н_только

последний оборот спирали трохоицной раковины. У некоторых предста

вителей на брюшной стороне бывают частично видны камеры и более

ранних оборотов.

2. Спинная (спиральная) сторона - сторона, на которой видны все

обороты. спирали трохоидной раковины.

3. Спиральный шов - место соединения смежных оборотов спирали

раковины. Различают шов углубленный, плоский или выпуклый, ровный

или лопастной, иногда цвуконтурный.
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4. Септа - перегородка между камерами.

5. Септальный шов - место прикрепления септы к стенке раковины.

Швы могут быть углубленные, плоские или выпуклые, радиальные или

косые, прямые или изогнутые, узкие или широкие (двуконтурные).

6. Пупок - центр спирали раковины. В нем сходятся внутренние

концы камер последнего оборота. Пупок бывает узкий или широкий,

мелкий или глубокий; он может быть заполнен веществом дополнитель

ного скелета раковины, образующим шишку (плоскую или выпуклую).

7. Устье - одно или несколько отверстий в раковине для сообщения

животного с внешней средой. Форма и положение устья различны (рис. 4).
По форме устье может быть щелевидное, петлевидное, округлое и полу

КРУfлое. Устье располагается в основании устьевой поверхности, на

устьевой поверхности, на периферическом крае, может быть конечным,

Толщина
!lстье

1--- Ширина --J
, I

___________---=d-.~-:--:-~-::~_==~~-=-=-=:=======~-~---.:~~~-~~-----=~~i _

Сеnmальныu
шоВ

Рис. 3. Схема строения спирально-винтовой раковины.

у спирально-конических (трохоидных) форм устье бывает пупочное,

пупочно-краовоо, может состоять из двух частей - перифермческой

части и боковой части (брюшной или спинной). У некоторых раковин

имеется главное устье и дополнительные по швам (шовные устья).

8. Периферический край - часть раковины, наиболее удаленная

от ее оси. Она соединяет боковые или брюшную и спинную стороны рако

вины. Периферический край может быть узким или широким, острым

или округлым, с килем или без киля (рис. 5).
9. Контур - очертание раковины. Он может быть округлый или

овальный, клиновидный, ромбический и др.; ровный, лопастной, угло

ватый, зазубренный (рис. 6).
10. Диаметр - расстояние между наиболее удаленными точками

трохоидной или спирально-плоскостной раковины..Измеряемый отрезок

проходит через начальную Ka~epy или центр раковины. .
11. Высота - наибольшее расстояние между спинной и брюшной

сторонами трохоидной раковины.
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Устье на !lстьебоu
по6ерхности

Пупочно-краеБCJе
устье

бокоВая Перuсрерuчеснйя
«асть усmьн часть 'Iсmья

Пврисрврическов
устье

Конечное ,/стье

Пупочное
устье

'/стье 80снобаНUи 'Jance60r.i. поВерхности

I

I
• __qO!!o}g'!. _~aE'E'!...IJ..~m.!!'!.. __

Рис. 4. Основные. типы строения устья.

I
12. Длина - наибольшее расстояние между начальной и устьевой

частями спирально-винтовой раковины.

13. Ширина - наибольшее расстояние, перпендикулярное длине

раковины.

14. Толщина - наибольшее расстояние между боковыми сторонами

раковины.
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Узкиu острый
без киля

Узкиu с килем

Узкиu ОКРУ2ЛЬlЙ

Широкий округлый Широкиu с килями

Рис. 5. Типы первферического края.

ОкругЛ~Il;
роёныи

Округлый
лопастной

08альный

углоВатый Клuно8uдныu
зазубренный

Рис. 6. Нонтуры раковины.

ОТРЯД TEXTULARIIDA

Раковина агглютинированная, двурядная полностью или со спи

рально-плоскостной начальной частью, или двурядная в ранней части

и однорядная в поздней. Стенна преимущественно однослойная.

Семейство TEXTULARIIDAE

Рановина полностьюдвуряднаяили со опирально-плоокостнойначаль

ной частью. Устье простое щепевидное или округлое у внутреннего края

септы или сложное на септальной поверхности. Стенка с различным

содержаниемизвестновистогоцемента и различнымсоставомминеральных

частиц.

Род SPIROPLECTAMMINA С U S н м А N, 1927

Рановина на ранней стадии спирально-плоскосгная, на поздней
двурядная. Устье простое щелевидное. Стенка снезначительным ноли

честном цемента. Агглютинированный материал преимущественно неиа

вестковистый.
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Sр iroplectammina ех gr. саппала (d'О r Ь i g n у)

Табл. 1, рис. 1, 2

Bolivinopsis ех gr. carinatus. С у б б о т и н а, стр. 75, табл. 1, фиг. 8,
9, 1947.

Длина 0,68-0,83 ,м,м, ширина 0,26-0,48 ,м,м, толщина 0,12-0,25 ,м,м.

Раковина ромбическая в сечении, с пластинчатым зазубренным килем.

В спиральной части 4-5 камер. Двурядный отдел состоит из 7-12 низ

ких и широких камер в каждом ряду. Швы широкие, двуконтурные.

Встречаются макро- и мвкросферическиегенерации.

Датские и палвогеновые отложения Крыма, Северного Кавказа и

Русской платформы.

Род TEXTULARIA DEFRANCE, 1824

Раковина двурядная, у мвкросферических форм в ранней стадии

спирально-плоскостная. Устье простое щелевидное. Стенка с небольшим

количеством цемента. Агглютинированный материал веиавестковистый.

Textu laria joeda R е u 5 5

Табл. 1, рис. 5

Textularia joeda. R е u 5 5, сгр. 109, табл. 43, фиг. 12, 13, 1846.

Длина 0,50-1,25 ,м,м. Раковина уплощенная, с округлым наружным

краем. В каждом ряду 9-14 низких камер, разделенных вдавленными

швами.

Севомапение отложения Крыма, Северного Кавказа и Западной

Европы.

Textu laria baudoniana d'O r Ь i g n у

Табл. II, рис. 4

Textularia baudoniana. d'O r Ь i g n у, стр, 46, табл. 4, фиг. 29, 30,
1840; К а л и н и н, стр. 13, табл. 1, фиг. 1, 2, 1937.

Длина 0,48-0,84 ,м,м, ширина 0,42-0,65 ,м,м, толщина 0,23-0,49 ,м,м.

Раковина клиновидная, в сечении ромбическая. В каждом ряду по 9-,
11 низких камер, разделенных слегка вдавленными швами.

Нампанские и маастрихтские отложения Крыма, Северного Навкааа,

Русской платформы и Западной Европы.

ОТРЯД ATAXOPHRAGMIIDA

Раковина агглютинированная, обычно трохоидная или трехрядная

с последующим увеличением (до 4-5) или уменьшением (до 2-1) коли

чества камер в о.бороте. Устье преимущественно простое, бааальное,

либо конечное. Стенка однослойная, состоит из различных минеральных

частиц, сцементированных иавветковиотым цементом.

Семейство TROCHAMMINIDAE

Раковина трохоидная. Устье бааальнов (на брюшной стороне) щеле

видное, иногда конечное округлое.

Род TROCHAMMINA Р А R К Е R et J О N Е з. 1859

Камеры многочисленные. Устье щелевидное, расположено у внутрен

него края последней камеры.
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Trochamminu borealis К е 1 1 е r

Табл. 1, рис. 3

Trochammina globigeriniformis Дайн, 1934, стр. 38, табл. 2, фиг. 11а, в.

Trochammina borealis. Келлер, стр. 546, табл. 3, фиг. 1, 2, 1935;
табл. 2, фиг. 11а, в, 1939.

Диаметр 0,42-0,99 -М-М, высота 0,30-0,70 -м-м, ИНогда до 0,94 -ММ.

Раковина шаровидная, состоит из 2----3 оборотов спирали. В последнем

обороте 4 камеры, равделяющиеся вдавленными швами.

Сантопские, кампанскив и маастрихтские отложения Крыма, Север

ного Кавказа и Русской платформы.

Семейство ATAXOPHRAGMIIDAE

Раковина спирально-винтовая, полностью трехрядная или только

на ранней стадии с последующим увеличением или уменьшением камер

в обороте. У некоторых форм начальная стадия трохоидная, затем трех

рядная, двурядная или однорядная, реже спирально плоскостная.

Иногда начальная часть спирально-плоскостная, затем однорядная.

Устье базальвое петлевидное или щелевиднов, либо конечное округлое,

иногда с шейкой и зубом. .

Род TRITAXIA R Е U S S, 1860

Раковина трехрядная, треугольная в поперечном сечении. Устье

конечное округлое, иногда с шейкой.

Tritaxia pyramidata R е u s s

Табл. 1, рис. 7

Tritaxia pyramidata. R е. u S В, стр. 32, табл, 1, фиг. 9а, б, с, 1862.

Длина 0,75-1,1 -М-М. Раковина с уплощенными, слегка вогнутыми

боковыми гранями.

В каждом ряду 8-12 низких камер, разделенных слегка вдавлен

ными или плоскими, обычно плохо различимыми швами. Устье конечное

округлое.

Аптские, альбекие и сеноманекие отложения Крыма, Северного

Кавказа и Западной Европы.

Род GAUDRYINA д'О R В 1 G N У, 1839

Раковина в начальной части трехрядная, позднее двурядная, округ

лая или угловатая. Устье базальное щелевидное.

Gaudryina spissa В е r t h е 1 i n

Табл. 1, рис. 8

Gaudryina spissa. В е r t h е 1 i п, стр. 24, табл. 24, фиг. 7а, 1880;
Д ж а фар о в и А г а л а р о в а, стр. 52, табл, 1, фиг. 9а, б, 1949.

Длина 0,50-0,80 -М-М. Раковина округлая, с короткой трехрядной'

частью, Двурядный отдел состоит из 2-3 вздутых камер, разделяю

щихся проотыми вдавленными швами. Стенка крупнозернистая.

Альбокие и ееномацсние отложения Крыма, Кавказа и Западной

Европы.
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Gaudryina laevigata F r а n k е

Табл, 1, рис. 4

Gaudryina laevigata. F r а n k е, стр, 431, табл, 27, фиг. 1, 2, 1914.

Длина раковины 0,49-0,79 ..tMt, ширина 0,25-0,48 ММ. Начальная

часть трехгранная, состоит И3 3-6 оборотов спирали. Двурядный отдел

овальный в сечении, состоит И3 3-4 камер. Швы слегка вдавленные.

Стенка мелкозернистая. .
Туронские и коньякские· отложения Крыма и Северного Кавказа.

Турон - сантон Русской платформы и Западной Европы.

Gaudryina rugosa d'O r Ь i g n у

Табл. 1, рис. 9

Gaudryina rugosa d 'О r Ь i g n у, стр. 44, табл. 4, фиг. 20, 21, 1840;
Д а й н, стр. 15, табл. 1, фиг. 6, 7, 1934.

Длина раковины 0,50-1,32 .мМ. Ранняя стадия трехгранная, состоит

И3 5-7 оборотов спирали. В двурядной части по 1-3 выпуклых камер

в каждом ряду, разделенныхглубокимишвами. Стенка довольно крупно

зернистая.

Сантонские, кампанснив и маастрихтские отложения Крыма, Север

ного Кавказа 'и Русской платформы.

Gaudryina .сгавва М а r s s о n

Табл. 1, рис. 6

Gaudryina crassa. М а r s s о п, стр. 158, табл. 3, фиг. 27а, 1878; К е л

л е р, СТР. 91, табл. 1, фиг. 10, табл. 3, фиг. 11, 1946.

Длина 0,40-0,80 ММ. Раковина округлая. В трехрядной части 5
6 камер. Двурядный отдел состоит И3 2-3 постепенно увеяичивающихси

в размерах камер в каждом ряду. ШВЫ слегка вдавленные. Стенка мелко

зернистая.

Сантонские, кампансние и маастрихтские отложения Крыма, Север

ного Кавказа и Западной Европы.

Gaudryina retusa С u s h m а n

Табл. 11, рис. 3

Gaudryina retusa. С u s h m а п, стр. 588, табл. 16, фиг. 10а, в, 1926;
С у б б о т и н а, стр. 76, табл. 1, фиг. 10, 11, 1947; Д ж а фар о в,

Ат а л а р о в а, Халилов, стр. 119, табл. 17, фиг. 1,2,1951.

Длина 0,46-0,80 ММ. Раковина округлая, с очень короткой трех

рядной частью. Двурядный отдел состоит обычно И3 трех слегка взду

тых камер в каждом ряду. Последние две камеры значительно крупнее

остальных и более вздутые. Они составляют не менее 1/з длины раковины.

Швы вдавленные, в начальной части плохо различимые. Стенка мелко

зернистая.

Маастрихтские, датские и палеоценовые отложения Крыма, Север

ного Кавказа; формация Веласко Мексики.

Род HETEROSTOMELLA R Е U S S, 1865

Раковина вначале трехрядная, позднее двурядная. ~CTьe конечное

округлое, иногда с шейкой и губой.
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нetero~tomella convergens К е 1 1 е т

Табл. 1, рис. 10

Heterostomella convergens. К е л л е р, стр. 542, табл. 1, фиг. 1, 2,
1935; табл, 2, фиг. 12, 1939.

. Длина 0,70-1,27 ММ. Трехрядная часть занимает около 3/4 длины

раковины. Швы вдавленные. Стенка грубозернистая. "Устье без шейки.

Сантонокие, кампанскив и мааотрвхтские отложения Крыма, Кав

кава и Русской платформы.

Род ORBIGNYNA Н А G Е N О W, 1842

Раковина на ранней стадии слегка асимметричная (трохоидная),

затем становится полностью симметричной, инволютной (спирально

плоскостной) . "Устье округлое, расположено на устьевой поверхности.

CTeHRa обычно Rрупнозернистая.

Orbignyna inflata (R е u s s)

Табл. 1I, рис. 5а, б

Spirolina inflata. R е u S S, стр. 32, табл. 2, фиг. 5, 6, 1851.

Диаметр 0,52-0,70 ММ, толщина 0,28-0,31 ММ. Раковина вздутая,

в обороте 5-6 треугольных камер, Швы вдавленные, слегка изогнутые.

КампаНСRие и маастрихтские отложения Крыма, Северного КаВRаза

и Западной Европы.

Orbignyna sacheri (R е u S s)

Табл. 11, рис. 2а, б

Spirolina sacheri. R е u S в, стр. 31, табл. 2, фиг. 3, 4, 1851.
Orbignyna sacheri. К е л л е р, стр. 540, табл. 1, фиг. 7,8, 1935; М о р 0

а о в а, стр. 70, табл. 1", фиг. 12, 13, 1939.

Диаметр 0,60-1,60 ММ, толщина 0,19-0,50 ММ. Раковина уплощен

ная, в последнем обороте 7-10 УЗRИХ RaMep. Швы вдавленные, слабо

изогнутые.

КаМПfШ;СRие и маастрихтские отложения Крыма, Северного Нав
кааа, Русской платформы и Западной Европы.

Род BEISSELINA V О L О S н 1 N О V А et В А L А К Н М А Т О V А

(in litt.), 1956

РаRовина на ранней стадии спираЛЬНО-ПЛОСRостная, затем образует

однорядную серию дисковидных камер, подразделенных внутри 'радиаль

ными порегороднами. "устье округлое или овальное, иногда разделенное

на ряд щелей. Стенка из крупных иввестковистых песчинок с иввестко

вистым цементом.

Beisselina aequisgranensis (В е i S S е 1)

Табл. п, рис. 1

Lituola aequisgranensis. В е i s s е 1, стр. 13, табл. 3, фиг. 1-54,
·табл. 16, фиг. 33-35, 1891; К е л л е р, стр. 541, табл. 1, фиг. 13-15,
1935; М о роз о в а, табл. 1, фиг. 16, 1939.
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Длина 0,56-1,17 ММ. Раковина коническая. В однорядной серии

4-6 камер. Швы слегка вдавленные, в ранней стадии плохо различаются.

Устье округлое.

Нампаноние и маастрихтские отложения Крыма, Северного Кавказа,

Русской платформы и Западной Европы.

ОТРЯД LAGENIDA-

Раковина известковистая, обычно многокамерная однорядная, спи

рально-плоскостнаяили спирально-винтовая,у некоторых форм однока

мерная. Устье преимущественно лучистое или простое. Стенка у боль

шинства представителей радиально-лучистая.

Семейство LAGENIDAE

Раковина однорядная или спирально-плоскостная,часто с однород

ным отделом, реже однокамерная.

Род FLABELLJNA d'Q R В 1 G N У. 1839

Раковина плоская, ромбическая. Ранняя стадия спирально-плоско

стная, аволютная, поздняя - однорядная с шевроновидными камерами,

разделенными выпуклыми швами. Устье конечное лучистое или округ

лое. Поверхность обычно скульптированная, иногда гладкая.

Flabellina suturalis С'п s h ш а n

Ta~.1117 рис. 5
Flabellina suturalis. С u h ш а n, стр. 86, табл. 13, фиг. 9-18,

1935; Калинин, стр. 26, 1 7.

Длина раковины 0,45-0,95 ширина 0,25-0,50 ММ. Поверхность

гладкая. Устье лучистое, расположено на шейке.

Сантонокне отложения Крыма, Северного Кавказа и Русской плат

формы. Сенонские отложения Западной Европы и Северной Америки.

Flabellina jarvisi С u s h ш а n

Табл. 111, рис. 4

Flabellina jarvisi. С ц s h ш а п, стр. 85, табл. 13, фиг. 7, 8, 1935.

Длина раковины 0,47-1,00 ММ, ширина 0,27-0,60 ММ. Апикальные

концы камер с петлями. Поверхность между швами с гранулами. Устье

лучистое на шейке:

Нампанокие и преимущественно маастрихтские отложения Крыма,

Северного Кавказа, Западной Европы и Северной Америки.

F labellina reticulata R е ц s s

Табл. III, рис. 6

Flabellina reticulata. R е u S в, стр. 30, табл. 1, фиг. 22, 1891; К а л и

н и н, стр. 27, табл. 2, фиг. 27, 1937.

Длина раковины 0,85-1,20 ММ, ширина 0,45-0,90 ММ. Поверхность

сетчатая. Устье лучистое на шейке.

Маастрихтские отложения Крыма, Северного Кавказа, Русской

платформы. Верхний сенон Западной Европы и Северной Америки.
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ОТРЯД ROTALIIDA

Раковина иавестковистая, трохоидная, Стенка радиально-лучистая

или зернистая.

Семейство DISCORBIIDAE

Устье брюшное, щепевидное. Пупочная область открытая или при

крыта выростом стенки, иногда вакрыта шишкой из стекловатого веще

ства, cTeHRa радиально-лучистая.

Род GYROIDINA d'O R В 1 G N У, 1826

Спинная сторона плоская или слабо выпуклая, брюшная сильно

выпуклая. Пупок открытый, маленький.

Gyroidina nitida (R е u s s)

Табл. III, рис. 1а, б, в

Rotalina nitida. R е u S S, стр. 95, табл, 8, фиг. 52, табл. 12, фиг. 8,
20, 1845. .

Gyroidina nitida. М я т л ю к, стр. 54, табл. 3, рис. 2а-в, 3а, б,

4а-в, 1953.

Диаметр раковины 0,25-0,39 ММ, высота 0,16-0,26 мм. Оборотов

три. В последнем обороте 6-7 камер. Швы вдавленные, на брюшной сто

роне слегка изогнутые, на спинной почти радиальные.

Сеноманские, турононив и коньякокие отложения Крыма, Север

ного Навкааа и Русской платформы. Туронсквв отложения Средней Азии
и Западной Европы.

Gyroidina turgida (Н а g е n о w)

Табл. III рис. 3а, б, в

Rotalia turgida. Н а g е n о w, стр. 570, табл. 9, фиг. 22, 1842.
Gyroidina turgida. М я т л ю к, стр. 57, табл, 5, фиг. 1а-в, 1953.

Диаметр раковины 0,40-0,78 ММ, высота 0,35-0,50 мм. Спинная

сторона слабо выпуклая, В последнем обороте 6-8 камер. Швы плоские

или слегка вдавленные, прямые или слегка изогнутые на брюшной сто

роне и прямые или'слабо сношенные на спинной стороне.

Сантонские, кампанские и маастрихтскае ОТЛОжения Крыма, Нав

кава, Русской платформы, Западной Европы и Америки.

Род STENSIOINA В R О Т Z Е N, 1936

Спинная сторона ПЛОСRая или ВЫПУRлая со СRУЛЬПТУРОЙ, иногда

гладкая. Брюшная сторона выпуклая. Устье цокрыто выростами в виде

пленок последних двух-трех камер, Стенка трехслойная.

Stensioina ртеехзсилрьа (К е 1 1 е r)

Табл. IV, рис. 1а, б, в

Gyroidina ртеезгсилрга. К е л л ер, табл. 3, фиг. 28-32, 1935. _
Stensioina ртееагсилрга. М я т л ю к, стр, 70, табл. 7, фиг. 1а-в,

2а-в, 1953.
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Диаметр 0,25-0,53 .м.м, высота 0,12-0,25 .м.м. Раковина уплощен

ная с округлым наружным краем. Швы на спинной стороне со слабо раз

витыми ребрышками.

Туронские и ноньяиские отложения Крыма, Северного Кавказа и

Западной Европы (Южной IIlвеции). Туронские отложенияРусской плат-

формы и Мангышлака. .

Stensioina emscherica В а r у s h n i k о v а (in litt.)

Табл. IV, рис. 2а, б, в

Диаметр 0,37-0,43 .м,м, высота 0,15-0,18 .м.м. Раковина плоско

выпуклая с слегка приостренпымнаружным краем. Скульптура на спин

ной стороне в виде коротких ребрышек и бугорков покрывает всю поверх

ность раковины. Швы плохо различимы.

Ноньянсние отложения Крыма и Северного Кавказа. Туронокие и

коньякскио отложения Русской платформы и Швеции.

Stensioina graciUs В" r о t z е n

Табл. IV, рис. 4а, б,.в

. Stensioina exsculpta var. gracilis. В r ot z е п, стр. 52, табл. 1,
фиг. 15, 1945.

Диаметр 0,35-0,50 ,м,м, высота 0,13-0,23 .м.м. Раковина двояко

выпуклая;с острым наружным краем. Скульптура на спинной стороне

хорошо развита как по швам, так и по всей повеРХ;ЕЮСТИ камер.

. Новьяксиие, сантонекие и кампанекие отложения Крыма, Северного

Кавказа и Западной Европы (Южной Швеции),

Stensioina exsculpta (R е u s в)

Табл. IV, рис. 3а, б, в

Rotalia exsculpta. R е u S в, стр. 147, табл. 11, фиг. 4, 1860.
Stensioina ех culpta. Д а й н, стр. 40, табл. 4, фиг. 44, 1934; К а л и

н и Н, стр. 49, 1937; М я т л ю К, стр. 71, табл. 7, фиг. 3а - в, 1953 ..

Дчаметр 0,33-0,48 ,млt, высота 0,11-0,18 .млt. Раковина плоско

выпуклая, с острым наружным краем. Скульптура на спинной стороне

в виде тонких ребрышек хорошо развита по швам и по периферическому

краю, иногда захо~ит и на стении иамер.

Сантон, кампан и маастрихт Крыма, Северного Кавиаза, Русской

платформы, Мангышлака и Западной Европы. Единично встречается

в коньяконих отложениях Крыма, Северного Кавказа и Русской плат

формы.

Stensioina роmmегаnа В r о t' z е n

Табл. IV, рис. 5а, б, в

Stensioina роmmегаnа. В r о t z е п, стр. 166; 1942, стр. 51, табл, 1,
фиг. 14, 1936.

Диаметр 0,55"-0,85 .млt, высота 0,30-0,47 .м.м. Раковина с плоской

спинной стороной и сильно выпуклой брюшной. Швы на спинной стороне

массивные и зазубренные. Пупочная область закрыта пленкоподобным

образованием, заходящим в септальные швы.
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Нампаиокие и маастрихтские отложения Крыма, Северного Навкааа,

Русской платформы, Мангышлака, Западной Европы и Северной Америки.

Единичные находки известны также в сантоне Южной Швеции.

Stensioina stellaria (V а s s.i 1 е n k о)

Табл. V, рис. 3а, б, в

Gyroidina (?) stellaria. В а с и л е н н о и М я т л ю Н, стр. 206,
табл. 1, фиг. 7а - с, 1947.

Stensioina stellaria. М я т л ю Н, стр. 73, табл. 7, фиг. 4а - в, 1953.

Диаметр 0,32-0,65 ММ, высота 0,13-0,30 ММ. Рановина чечевице

образная с острым наружным краем. Спинная сторона гладкая. Швы

на брюшной стороне около пупка широкие и сильно выпуклые, в напра

влении н периферии раковины они ревко сужаются и уплощаются. На

спинной стороне швы двунонтурныв, плоские или слегка выпунлые.

Верхпекампанскив и маастрихтские отложения Крыма, Северного

Кавназа и Русской платформы (Южной Эмбы).

Stensioina caucasica (5 u Ь Ь о t i п а)

Табл. V, рис. 2а, б, в

Gyroidina caucasica. С у б б о т и н а, табл. 2, фиг. 14-16, 1936;
стр. 100, табл, 3, фиг. 23-25, 1947.

Stensioina caucasica. М я т л ю н, стр. 74, табл. 6, фиг. 1а - в,

2а - в, 1953.

Диаметр раковины 0,32-0,48 ММ, высота 0,16-0,21 ММ. Брюшная

сторона слабо выпуклая, спинная - почти плоская со слегка высту

пающей начальной частью. Наружный край округлый, Швы на брюшной

стороне широкие и 'выпунлые. 'у пупка они имеют вид неболъших

вадутий. На спинной стороне швы плоские, двуконтурные.

Маастрихтские, датские и палвоценовые отложения Крыма, Север

ного Кввкааа, Восточных Карпат, Западной 'Гуркмении и Русской плат

формы.

Род NUTTALLIDES F 1 N L А У, 1939

Раковина с уплощенной слабо выпуклой спинной стороной И сильно
выпуклой брюшной, стонним увким килем. Швы на брюшной стороне

5-0бразные. Пупочная область вакрыта шишной из стекловатого вещества.

Nuttallides trumpyi (N u t t а 1 1)

Табл. III, рис. 2а, б, в

Eponides ййтри], N u t t а 1 1, стр. 287, табл. 24, фиг. 9, 13, 14,
1930; Г л е е с н е р, стр. 337, табл. 2, фиг. 24а - в, 1937 (2); С у б б о

т и н а, стр. 102, табл. 5, фиг. 17-19, 1947; М я т л ю н стр. 106, табл. 15,
фиг. 1а - в, 1953.

Диаметр раковины 0,27-0,60 ММ, высота 0,13-Q,32 ММ. Брюшная

сторона имеет форму усеченного конуса. На спинной стороне видны 3
4 оборота спирали. В последнем обороте 6-9 камер, Швы на спинной

стороне косые.

Датские, палеоценовые и эоценовые отложения Крыма и Северного

Rавназа. Эоценовые и нижнеолигоценовые отложения Восточных Кар

пат. Палеоцен - нижний эоцен Мексики.
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Семейство ANOMAI..INIDAE

Устье в виде щели или арки на периферичоском крае с продолже

нием на одну иа сторон раковины (боковая часть устья). Пупокоткрытый

или прикрыт пластинками или шишкой. Стенка обычно зернистая.

Род ANOMALINA D'O R В J G N У, 1826

Раковина уплощенно-выпуклая, почти одинаково с обеих сторон.

Боковая часть устья на брюшной стороне, протягивается под внутрен

ними концами камер, иногда заходит в септальные швы,

Апотайпа globosa (В r о t z е п)

Табл. У, рис. 4а, б, в

Anomalinoides globosa. В r о t z е п, стр. 55, табл. 2, фиг. 6а - с,

1945.

Диаметр раковины 0,42-0,50 ММ, высота 0,13-0,16 ММ.

Пупочная область с хорошо развитыми пластинками, отходящими

от внутренних концов камер и образующими звездообразный нарост.

В последнем обороте 7-8 округлых камер, разделенных вдавленными

швами.

Сеноманские отложения Крыма, Северного Кавказа и Западной

Европы (Южной Швеции).

Апотайпа baltica (В r о t z е п)

'Габл. У, рис. 1а, б, в

Gavelinella baltica. В r о t z е п, стр. 50, табл. 1, фиг. i, 1942.
Апотайпа (Gavelinella) baltica. В а с и л е н к о, стр, 76, табл. 7,

фиг. 2а, б, в, 1954.

Диаметр 0,42-0,50 ММ, высота 0,17-0,20 ММ. Раковина уплощен
ная одинаково с обеих сторон. Оборотов два. Первый И3 них вдавлен

ный. Во втором обороте 11-12 камер. Последние 2-3 камеры шаровид

ные. Септальная поверхность последней камеры симметрична по отноше

нию к периферическому краю. Швы радиальные, в начале последнего

оборота широкие, плоские или слегка выпуклые, в конце оборота углуб

ленные.

Сеноманские отложения Крыма, Северного Навиааа, Мангышлака.

Сеноман и НИ3Ы турона Западной Европы.

Апотайпа ammonoides (Н е u s s)

Табл. VI, рис. 6а, б, в.

Rosalina ammonoides. R е u S в, стр. 26, табл. 13, фиг. 66, 1845.
Апотайпа ammonoides. М о р о 3 О В а, стр. 81, табл, 1, фиг. 23

25, 1939; В а с и л е н к о и М я т л ю И, стр. 207, табл. 3, фиг. 1а-с,

1947; В а с и л е н к о, стр. 77, табл, 7, фиг. 3а, б, в, 1954.

Диаметр 0,46-0,59 ...ttM, высота 0,15-0,17 ...ttM. Раковина уплощен

ная, более выпуклая с брюшной стороны. В последнем обороте 8-9 ка

мер. Швы слабо ивогнугыв, выпуклые, между двумя-тремя последними

камерами часто углубленные.

Туронокие и новьякокие отложения Крыма, Северного Кавказа и

Русской платформы. Турон Туркмении и Западной Европы.
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Апотайпа umbilicatula М j а t 1 i u k

Табл. VI, рис. 7а, б, в

Rosalina ammonoides. В е i s s е 1, стр. 74, табл. 14, фиг. 1-5, 1891.
Anomalina ammonoides var. umbilicatula. В а с и л е н к о и М я т

Л ю н, стр. 208, табл. 1, фиг. 8а-с, 1947. .
Anomalina umbilicatula. В а с и л е н к о, стр. 78, табл. 7,

фиг. 4а, б, в, 1954.

Диаметр раковины 0,35-0,58 ,м,м, высота 0,09-0,16 ,м,м. Раковина

с уплощенной спинной стороной и слабо выпуклой брюшной, с широким

и глубоким пупком, В последнем обороте 11-13 камер. Швы изогнутые,

широкие, выпуклые. Наружный край округленно-угловатый.

Саптонские, кампанские и маастрихтские отложения Крыма, Север

ного Кавказа и Русской платформы. Сантон и кампан Швеции. Единич

ные экземплярывстречаютсятакже в датскихотложенияхКрымаи Север

ного Кавказа.

Anomalina costulata (М а r i е)

Табл. VH, рис. 5а, б, в

Anomalina репива. К а л и н и н, стр. 54, табл. 7, фиг. 112-114,
1937; К е л л е р, стр. 104, табл. 1, фиг. 7, 8, 9, 1946.

Discorbis lorneiana var. costulata. М а r i е, стр. 216, табл. 34,
фиг. 315а-с, 1941.

Anomalina ammonoides var. crassisepta. В а с и л е н к о и М я т л ю к,

стр. 208, табл. 3, фиг. 5а-с, 6, 1947.
Anomalina (Gavelinella) созшйиа. В а с и л е н к о, стр. 79, табл, 7,

рис. 5а, б, в, табл. 8, рис. 1, 2а, б, 1954.

Диаметр' раковины 0,60-0,89 ,м,м, высота 0,30-0,45 ,м,м. Спинная

сторона уплощевная,брюшная выпуклая. В обороте 9-11 камер. Послед

няя камера сильно выпуклая и крупных размеров. Швы широкие, выпук

лые, в пупочной области массивные.

Савтовокив, кампанснив и маастрихтские отложения Крыма, Север

ного Кавказа, Русской платформы и Западной Европы.

Anomalina сепотаплса (В r о t z е п]

Табл. V, рис. 5а, б, в.

Cibicidoides cenomanica. В r о t z е n, стр. 54, табл. 2, фиг. 2а-с,

1945.
Anomalina {Pseudovalvulineria} сепотаплса. В а с и л е н к о, стр. 86,

табл. 9, фиг. 1а, б, в, 2а, б, в, 3а, б, в, 1954.

Диаметр 0,38-0,58 ,м,м, высота 0,12-0,17 ,м,м. Спиральный шов

раковины с характернымваликом с зазубреннымкраем. Швы двуконтур

ные, слабо выпуклые.

Севоманские отложения Крыма, Северного Навкааа, Мангышлака,

Русской платформы и Западной Европы (Южной Швеции).
1

Апотайпа thalmanni (В r о t z е п]

Табл. VI, рис. 5а, б, в

Cibicides thalmanni. В r о t z е п, стр. 190, табл. 14, фиг. 7а-с,

1936.
Anomalina (Pseudovalvulineria) thalmanni. В а с и л е н к о, стр. 88,

табл. 9, фиг. 4а, б, 5а, б, 1954.
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Диаметр 0,32-0,36 лtМ, высота 0,10-0,12 ММ. Раковина уплощен

ная. Септальные швы двуконтурные, выпуклые, на спинной стороне

зазубренные. Наружный край слегка килеватый.

Ноньякокие и сантонские отложения Крыма, Северного Кавказа,

Русской платформы, Мангышлака и Западной Европы (Южной Швеции).

Апотайпаclementiana (d'O r b.i g n у)

Табл. VII, рис. 2а, б, в

Rosalina clementiana. d'O r Ь i g n у, стр. 37, табл, 3, фиг. 23-25,
1840.

Апотайпа (Pseudovalvulineria) clementiana. В а с и л е Н:К о,

стр. 90, табл, 9, фиг. 6а, б, в, 1954.

Диаметр 0,50-0,70 ММ, высота 0,23-0,33 ...tMt. Раковина слабо

выпуклая с обеих сторон. Вдоль септальных швов тянутся зазубренные по

краям валики. Начальный оборот закрыт натеком раковинного вещества.

В пупочной области внутренние концы швов сливаются, образуя валик

или шишку. Стенка на брюшной стороне крупнопористая.

Сантонские, кампанские и маастрихтские отложения Крыма, Север

ного Навкааа, Русской платформы, Мангышлака и Западной Европы.

Апотайпа velascoensis С u s h m а n
Табл, VIII, рис. За, б, в

Апотайпа velascoensis. С ц s h m а п, стр. 21, табл. 3, рис. 3а-с,

1925.

Диаметр 0,53-0,70 ММ, высота 0,37-0,42 млt. Раковина с сильно

выпуклой спинной стороной и плоской или слегка выпуклой брюшной.

Швы на спинной стороне узкие и плоские, плохо различимые, на брюш

ной - двуконтурные, выпуклые; внутренние концы их сливаются, обра
зуя валик или шишку из раковинного вещества. Стенка на брюшной сто

роне крупнопористая.

Датские и палеоценовые отложения Крыма и Северного Кавказа.

Датские отложения Русской платформы, формация Веласко Мексики.

Апотайпа kelleri М j а t 1 i u k .

Табл. VI, рис. 1а, б, в

Апотайпа schloenbachi. К е л л е р, стр. 553, табл, 3, фиг. 22-24,
1935.

Апотайпа schloenbachi var. k е 1 1 е r i; В а с и л е н к о и М л т

Л ю к, стр. 212, табл. 3, фиг. 10а-с, 1947.
Апотайпа (Pseudovalvulineria) kelleri. Василенко, стр. 98, табл, 13,

фиг. 1а, б, в, 1954.

Диаметр 0,25-0,40 млt, высота 0,08-0,15 мм. Раковина сильно

уплощеннаяс обеих сторон. Ранние обороты на спиннойсторонеприкрыты

небольшим уплощенным прозрачным диском. В последнем обороте 10
14 камер. Швы слегка выпуклые. Туронские и коньякокие отложения

Крыма, ·Северного Кавказа, Русской платформы и Мангышлака.

Апотайпа stelligera (М а r i е)

Табл. VII, рис. 1а, б, в

Planulina schloenbachi. К а л и н и н, сгр. 56, табл. 8, фиг. 115
117, 1937.

Planulina stelligera. М а" r i е, стр. 245, табл. 37, фиг. 344а-с, 1941.
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Planulina schloenbacJzi var. kalinini. В а с и л е н к о и М я т л ю К,

стр. 213, табл. 3, фиг. 9а-с, 1947.
Апотайпа (Pseudovalvulineria) stelligera, В а с и л е н к о, стр. 99,

табл. 13, фиг. 3а, б, в, 1954.

Диаметр 0,43-0,60 -М-М, высота 0,14-0,20 -М-М. Раковина, силь:но

упдощеннаяс обеих сторон. Швы широкие, выпуклые, изогнутые. Наруж

ный край слегка нриостренный. Устье заходит в швы. Хорошо развиты

устьевые пластинки.

Сантонские, кампанснив и маастрихтскиеотложения Крыма и Север

ного Кавказа. Верхний сантон - нижний кампан Мангышлака и Русской

платформы. Кампан Франции (зона BeleтnitelIa тucronata).

Апотайпа midwayensis (Р 1 u т т е r)

Табл. УН, рис. 4а, б, в

М я т л ю к, стр. 211,
табл. 13, фиг. 4а, б, в,

Truncatulina midwayensis. Р 1 u т т е г,

фиг. 7а-с, табл. 15, фиг. 3а, в, 1926.
Anomalina midwayensis. В а с и л е н к о и

табл. 3, фиг. 7а-с; В а с и ле н к о, стр. 100,
1954.

стр. 141, табл. 9,

Диаметр раковины 0,58-0,67 oМht, высота 0,25-0,32 -М-М. Спинная

сторона полуинволютная. Последний оборот выпуклый и широкий. Швы

сильно выпуклые. Стенка на брюшной стороне грубопористая.

Верхний маастрихт Крыма, Северного Кавказа и Русской платформы.

Палеоцен Днепровско-Донецкой впадины, Швеции и Северной Америки,

АпотаЦпа in frasantonica В а 1 а k h т а t о v а

Табл. VI, рис. 2а, б, в

Anomalina infrasantonica. В а с и л е н к о и М я т л ю к, стр. 210,
табл. 3, фиг. 2а, в, с, 3а, в, 1947; В а с и л е н к о, стр. 102, табл. 13,
фиг. 6а, б, в, 1954.

АпотаНпа praeinfrasantonica. В а с и л е н к о и М я т л ю к,

стр. 211, табл. 3, фиг. 8а, в, с, 1947; В а с и л е н к о, стр. 101, табл. 13,
фиг. 5а, б, в, 1954.

Диаметр раковины 0,30-0,51 -м.лt, высота 0,10-0,26 -М-М. Спинная

сторона снебольшимдиском из стекловатоговещества, закрывающимран

ние обороты. В последнем обороте 10-12 камер. Швы двуконтурные,

выпуклые, изогнутые, в пупочной области имеют вид утолщенных вал~

ков.

Коньякские и сантонекие отложения Крыма, Северного Кавказа,

Мангышлака и Русской платформы.

Anomalina berthelini К е 1 1 е г

Табл. VI, рис. 3а, б, в

Апотайпа berthelini. К е л л е р, стр. 552, табл. 2, фиг. 25-27,
1935; В а с и л е н к о, стр. 105, табл. 14, фиг. 3а, б, в, 4а, б, в, 1954.

Диаметр 0,47-0,64 -М-М, высота 0,19-0,23 -М-М. Раковина полуин

волютная с обеих сторон, с проарачными дисками. На спинной стороне

диск развит сильнее. В последнем обороте 8-12 камер, разделенных

слегка вдавленными швами.
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табл. 1, фиг. 14-16,
стр. 109, табл. 15,

Туронские и коньякекие отложения :Крыма и Северного Кавказа.
Сеноман и турон Русской платформы. Сеноман Мангышлака. Турон

Средней Азии.

Апотайпа monterelensis М а r i е

Табл. IX, рис. 3а, б, в

Апотайпа monterelensis. М а г i е, стр. 243, табл. 32, фиг. 342а-с,

1941; В а с и л е н к о, стр. 108, табл. 14, фиг. 5а, б, в, 1954.

Диаметр 0,50-0,80 ММ, высота 0,25-0,30 ММ. Раковина равномерно

выпуклая с обеих сторон, с приостреннымнаружным краем. В последнем

обороте 12-14 камер. На спинной стороне начальные обороты закрыты

раковинным веществом, швы широкие, слегка выпуклые. Брюшная сто

рона с обособленной шишкой в пупочной области, двуконтурными вы

пуклыми швами, крупнопористой стенкой.

Нампанокве и маастрихтские отложения Крыма, Северного Кавказа,

Мангышлака, Русской платформы и Западной Европы.

Апотайпа теппеп К е 1 1 е г

Табл. IX, рис. 2а, б, в

Апотайпа теппеп: К е л л е р, стр. 103,
табл. 3, фиг. 16, 17, -1946; В а с и л е н к о,

фиг. 1а, б, в, 19-54.

Диаметр 0,&5-0,72 ММ, высота 0,24-0,35 ММ. Раковина двояковы

пуклая, с приостренным периферическим краем. В последнем обороте

14-15 камер. На брюшной стороне пупок заполнен большой обособлен

ной шишкой, швы в пупочной области широкие, слегка выпуклые, ближе

к наружному краю узкие и плоские. На спинной стороне ранние обороты

закрыты непроврачным слоем раковинного вещества, швы плохо разли

чимы.

Кампанские и маастрихтские отложения :Крыма, Северного Кавказа

и Русской платформы.

Anomalina ekblom~ (В г о t z е n)

Табл. VI, рис. 4а, б, в

Cibicides ekblomi. В г о t z е п, стр. 82, табл. 13, фиг. 2а-с, 1948.
Anomalina {Апотайпа) ekblomi. В а с и л е н к о, стр. 58, табл. 2,

фиг. 5а,б;в; 6а,б,в, 7а,б, 1954.

Диаметр 0,34-0,40 ММ, высота 0,11-0,14 ММ. Раковина уплощен

ная, инволютная с обеих сторон, слегка выпуклая со спинной стороны.

В обороте 8-10 узких камер. Швы широкие, выпуклые, изогнутые.

МааCIРИХIСRие и датские отложении Hpbf1\iIa, ~нe-pIЮf'iТ-Кав-Iffi:~ft' и-==----

Мангышлака. Датский ярус и палеоцен Прикаспийской впадины и :Копет-

Дага. Палеоцен Швеции.

Апотайпа danica (В r о t z е n)

Табл. VII, рис. 3а, б, в

Cibicides danica. В г о t z е n, стр. 31, фиг. 7, 2а-с, 1940.
Anomalina danica. В а с и л е н к о, стр. 211, табл. 5, фиг. 1а, б, в,

1950; стр. 67, табл. 4, фиг. 3а, б, в, 1954.
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Диаметр раковины 0,46-0,62 ОМОМ, высота 0,20-0,30 J1.t"и,. Спинная

сторона полуинволютная или почти инволютная. В обороте 7-8 камер.

Швы углубленные, радиальные. Стенка крупнопористая,

Датские и палеоценовые отложения КРЫl\Ш, Северного Нввкааа, Рус

ской платформы, Мангъштлака и Западной Европы.

Род синснлгз М U N Т F О R Т. 1808

Боковая часть устья на спинной стороне, иногда переходит также и

на брюшную сторону.

Cibicides eriksdalensis В r о t z е n

Табл. VIII, рис. 1а, б, в

Cibicides eriksdalensis. В r о t z е п, стр. 193, табл. 14, фиг. 3а-с,

text. fig. 69, 1936; В а с и л е н к о, стр. 151, табл. 24, фиг. 7а, б, в,

·1954.

. Диаметр 0,34-0,38 оМоМ, высота 0,14-0,15 оМоМ. Раковина днояко

выпуклая, на спинной стороне полуинволютная с плоским натеком

в центре. Брюшная сторона с ясной шишечной. В обороте 10-12 камер.

Швы узкие, слегка вдавленные, изогнутые. Наружный край килвватый.

Коньяксние и оаптонские отложения Крыма, Северного Напкааа,

Русской платформы, Мангышлака и Швеции.

Сibicides aktu lagaensis V а s s i 1 е n k о

Табл. VIII, фиг. 2а, б, в

Cibicides ripleyensis. Н е Ц н а я, стр. 222, табл. 3, фиг. 4, 1948.
Cibicides aktulagaenesis. В а с и л е н к о, стр. 213, табл. 6,

фиг. 1а-в, 1950; стр. 152, табл. 25, фиг. 1а-в, 2а-в, 1954.

Диаметр раковины 0,48-0,52 оМ"и" высота 0,20-0,25 омом. Брюшная

сторона выпуклая, с небольшой плоской шишкой, с узними плоскими или

слегка вдавленными швами. Спинная сторона уплощенная, инволютная,

с выпуклым валином в центре, широкими выпуклыми швами и крупно

пористой стенной. В обороте 10-11 уаких треугольных камер.

Кампансние и маас!рихтсние отложения Крыма, Северного Кавказа,

Русской платформы, Мангышлака и Западной Сибири.

Cibicides spiropunctatus G а 1 1 о w а у et М "о r r е у

Табл. IX, рис. 1а, б, в

Cibicides spiropunctatus. G а 1 1 о w а у et М о г r е у, стр. 346,
табл. 39, фиг. 7, 1931; К е л л е р, табл. 2, фиг. 15-17, 1935; С у б

б о т и н а, стр. 138, табл. 4, фиг. 29-31, 1947; В а с и л е н н о,

стр. 157, табл. 26, фиг. 1а-в, 3а-в, 4а-в, табл. 27, фиг. 1, 1954.

Диаметр 0,65-0,72 "и,,,и,, высота 0,32-0,43 оМоМ. Рановина двеяко

вьшуклая. Брюшная сторона более выпуклая, чем спинная, с большой

шишной И плоскими, обычно плохо различимымишвами. Спиннаясторона

с плоскимнили слабо выпуклымишвами, шишкой с ямками,аакрывающей

ранние обороты и крупнопористой стенной. В последнем обороте 10
12 камер.

Верхнекампанские, маастрихтские и датские отложения Крыма,

Северного Навкааа 11 Русской платформы. Формация Веласко Мексики.
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Cibicides excavatus В r о t z е n

Табл. VIII, рис. 4а, б, в

Cibicides excavata. В r о t z е п, стр. 189, табл. 13, фиг. 7а-с,

8а-с, 1936; В.а с и л е н к О, стр. 130, табл, 20, фиг. 2а-в, 1а-в,

3а, б, 1954.

Диаметр 0,50-0,87 ММ, высота 0,30-0,62 ММ. Спинная сторона

уплощенная или вдавленная, инволютная или полуинволютная. Брюш

ная сторона выпуклая. В последнем обороте 4,5-6/ вздутых камер, на

растающих неравномерно. Швы вдавленные.

Сантонские, нампавекие и маастрихтские отложения Крыма, Север

ного Кавказа. Турон и сенон Русской платформы и Западной Европы.

Семейство GLОБIGЕRINIDАЕ

Раковина полностью трохоидная или на ранн~й стаДИИТРОХоидная,

на поздней спирально-плоскостная. Камеры шарообразные. Устье

пупочное, пупочио-краевое или периферическое, CT~HKa радиально-лу

чистая.

Род GLOBIGERINA О R В 1 G N У, 1826

Раковина полностью трохоидная. Устье пупочио-краевое или пупоч

ное, обычно с губой.

Globigerina infracretacea G 1 а е s s n е r

Табл. Х, рис. 3а, б, в

Globigerina infracretacea. Г л е с с н е р," стр. 28, рис. 1, 1937;
С у б б о т и н а, стр. 51, табл. 1, фиг. 5а, б, в - 10а, б, в, 1953.

Диаметр 0,30-0,35 ММ, высота 0,08-0,015 ММ. Раковина уплощен

ная. Ранние обороты непропорциональномалы по сравнению с последним

оборотом, состоящим обычно из 5-6 камер. Устье пупочно-краевое,

полукруглое.

Барремские, аптские, альбекие и севоманские отложения Крыма и

Кавказа.

Globigerina globigerinellinoides S u Ь Ь- о t i n а

Табл. Х, рис. 1а, б, в

Globigerina globigerinellinoides. С у б б о т и н а, стр. 32, табл. 2,
фиг. 11-16, 1949; стр. 51, табл. 1, фиг. 11а, б, в, 12а, б, в, 1953.

Диаметр 0,15-0,22 ММ, высота 0,05-0,08 ММ. Раковина уплощен

ная. В последнемобороте обычно 7-8 камер, незаметноувеличивающихся

в размерах. Устье пупочно-краевов, щелевидное.

Аптские, альбские 11 сономанские отложения Крыма и Кавказа.

Globigerina portsdownensis W i 1 1 i а m s - М i t с h е 1 1

Табл. Х, рис. 6а, б, в

Globigerina portsdownensis. W i 1 1 'i а m s - М i t с h е 1 1, стр. 96,
табл, 8, фиг. 4, 1948.

Диаметр раковины 0,30-0,42 ММ, высота 0,12-0,20 ММ. Спинная

сторона обычно выпуклая в различной степени, реже уплощенная. Оборо

тов 2-2,5. В последнем обороте 5 шаровидных камер, незаметно увел~чи-
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вающихся в размерах. Последняя камера часто располагается в иной

плоскости, чем предыдущие. Пупок широкий и глубокий. Устье пупочное.

Верхнеальбокие и сеноманские отложения Крыма и Северного

Кавказа. Сеноман Англии.

Globigerina pseudobulloides Р 1 u m m е r

Табл. Х, рис. 8а, б, в

Globigerina pseudobulloides. Р 1 u m m е г, стр. 133, табл. 8,
фиг. 9а-с, 1926; Г л е с с н е р, стр. 382, табл. 4, фиг. 31а-!.с,

1937 (2).
Globigerina compressa var. pseudobulloides. С у б б о т и н а, стр. 57,

табл. 2, фиг. 7а, б, в - 14а, б, в, 1953.

Диаметр раковины 0,40-0,45 -М-М, высота 0,20-0,23 -М-М. Спинная

сторона уплощенная. Оборотов 2,5-3, из них первые два непропорцио

нально малы по сравнению с последним. В последнемобороте 4,5-5 шаро

видных камер. Пупок большой. Устье пупочно-краевое, щелевидное.

Датские и палеоценовыеотложенияКрыма и Северного Кавказа. Фор

мация Мидвей Техаса.

Globigerina varianta S u Ь Ь о t i n а

Табл. х, рис. 7а, б, в

Globigerina pseudobulloides. С у б б о т и н а, стр. 106, табл. 4,
фиг. 8-10, 1947; стр. 105, табл. 5, фиг. 22-24, 1950.

Globigerina varianta. С у б б о т и н а, стр. 63, табл. 3, фиг. 5а, б, в, 
10а, б, в, 11а, б в, 12а, б, в, табл. 4, фиг. 1а, б, в - 3а, б, в, табл. 15,
фиг. 1а, б, в - 3а, б, в, 1953.

Диаметр 0,28-0,52 ."toМ, высота 0,12-0,24 -М-М. Спинная сторона

уплощенная. В последнем обороте 4 шаровидные камеры, быстро увели

чивающиеся в размерах. Устье путточно-краевое, щелевидное.

Датские и палеоценовые отложения Крыма, Северного Кавказа,

Мангышлака и Эмбенского района. Нижний и средний эоцен Северного

Кавказа.

Globigerina trivialis S u Ь Ь о t i n а

Табл. Х, рис. 10а, б, в

Clobigerina trivialis. С у б б о т и н а, стр. 64, табл. 4, фиг. 4а, б, в,

8а, б, в, 1953.

Диаметр 0,30-0,42 -М.М,, высота 0,20-0,27 -М-М. Раковина с выпуклой

спинной стороной. Оборотов три. В последнем обороте 4-4, 5, компактно
расположенных шаровидных камер. Устье пупочно-краевое, щелевидное.

Верхнемаастрихтские (единично), датские и палеоценовые отложения

Крыма и Северного Кавказа.

С lobigerina tri loculinoides Р 1 u m m е r
Табл. 'х, рис. 9а, б, в

'Clobigerina triloculinoides. Р 1 u т т е г, стр. 134, табл. 8, фиг. 10,
1926; Г л е с с н е р, стр. 383, табл. 4, фиг. 33а-с, 1937(2); С у б б о

т и Ц а, стр. 109, табл. 5, фиг. 29, 30, 1947; стр. 82, табл. 11,
фиг. 15а-в, табл. 12, фиг. 1а-в, 2а-в, 1953.
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Диаметр 0,30-0,56 .мм, высота 0,23-0,28 мм. Раковина состоит из

двух оборотов спирали. В последнем обороте 3 шаровидных камеры,

быстро увеличивающихся в размерах. Последняя камера обычно значи

тельно крупнее двух предыдущих. Устье пуцочно-краевое, щелевидное.

Датекие и палеоценовые отложения Крыма и Северного Кавказа.

Формация Мидвей Техаса.

Род GLOBIGERINELLA С U S н м А N, 1927

Раковина на ранней стадии трохоидная, на поздней - спирально

плоскостная, полуинволютная. Устье обычно щелевидное, перифериче

ское, часто протягивается под 1-2 последними камерами.

Globigerinella и ltramicra 8 u Ь Ь о t i n а

Табл. Х, рис. 4а, б

Globigerinella ultramicra. С у б б о т и н а, стр. 33, табл. 2, фиг. 17,
18, 1949; сер. 85, табл. 13, фиг. 1а, б, 1953.

Диаметр раковины 0,18-0,25 ММ, высота 0,06-0,08 ММ. Оборотов

два. В последнем обороте 6-8 постепенно увеличивающихсяв размерах

камер.

Аптские, альбские и севоманские отложения Крыма и Кавказа.

Globigerinella aspera (Е h r е n Ь е r g)

Табл, Х, рис. 5а, б

Phanerostomum asperum. Е h r е n Ь е r g, табл. 30, фиг. 26, табл, 32,
фиг. 24, 42, 1854.

Globigerinella aspera. С у б б о т и н а, стр. 86, табл. 13, фиг. 2а-б,

11а,б,в, 12а,б,в, 1953. .

Диаметр 0,30-0,40 ММ, высота 0,12-0,17 ММ. Оборотов два-три.

В последнем обороте 5-7 быстро увеличивающихся в размерах камер.

Сантонекис, нампансние и маастрихтские отложения Крыма, Кав

каза, Русской. платформы, Западной Европы и Америки.

Семейство HANTKENINIDAE

•, Раковина трохоидная полностью или только на ранних стадиях, на

поздней спирально-плоскостная, с полыми шипами по периферии. Устье

щелевидное, простое или расчлененное, периферическое. Стенка радиально

лучистая.

Род SCHACKOINA Т Н А L М А N N, 1932

Раковина трохоидная. Устье простое в виде аркообразной щели.

S chackoina сепотапа (8 с h а с k о)

Табл. Х, рис. 2

Siderolina сепотапа. 8 с h а с k о, стр. 161, табл. 4, фиг. 3-5, 1896.
Schackoina сепотапа. К е л л е р, табл. 1, фиг. 1, 1939; Д ж а Ф а

р о в, А г а л а р о 11 а и Х а л и л о в, стр. 75, табл. 11, фиг. 13, 14,
1951; С у б б о т и н а, стр. 128, табл. 1, фиг. 1-3, 1953.
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Диаметр 0,13-0,16 мм. Раковина состоит из двух оборотов спирали.

В последнем обороте .4 удлиненно-округлых камеры, снабженные корот

. кими шипами.

Сеноманские отложения Крыма. Навкааа и Западной Европы,

Семейство GLOBOROTALIIDAE

Раковина трохоидная, обычно с одним или двумя килями, иногда без

киля, Устье пупочное, пупочно-краевоеили одно главное пупочио-краевое

и дополнительные устья шовные или пупочные. Стенка радиально-лучи

стая, пористая. Поверхность шиповатая.

Род ROTALIPORA В R О Т Z Е N, 1942

Раковина с одним килем. Имеются главное устье пупочио-краевое и

------ • i • 11;;. ,,; ; • = I • ЛRошинова

тая.

Ношйрот apenninica (R е n z)

Табл. XI, рис. 3а, б, в

Globotruncana apenninica. R е n Z, стр. 14, фиг. 2, стр. 20, табл. 6,
фиг. 2-8, табл. 8, фиг. 4, 1936; Г л е с с н е р, 1937, стр. 35, табл. 1,
фиг. 9а-с, 1937 (1).

Globotruncana ех gr. ареппииса. Д ж а фар о в, А г а л а р о в а и

Х а л и л о В, стр, 76, табл. 11, фиг. 16-18, табл. 12, фиг. 1-3, 1951.
Rotalipora apenninica. С у б б о т и н а, стр. 159, табл. 1,

фиг. 5а, б, в - 8а, б, в, табл. 2, фиг. 1а-в, 2а-в, 1953.

Диаметр раковины 0,42-0,68 M."t, высота 0,16-0,28 ."tM. Раковина

слабо двояковыпуклая или с уплощенной спинной стороной. В последнем

обороте 5-7 камер. Швы на спинной стороне дугообразно изогнутые,

двуконтурные, выпуклые. Пупок узкий.

Сеноманские отложения Крыма, Кавказа, Западной Европы, Африки

и Индии. Единичные находки в верхах альба Крыма и Кавказа.

Rotalipora reicheli М о r n о d

Табл.. XI, рис. 4а, б, в

Globotruncana (Rotalipora) reicJzeli. М о r n Q d, стр. 583, фиг. 5
(IVa-с), .табл. 15, фиг. 2а-р, 3-8, фиг. 6 (.N'2 1-6), 1949.

Globotruncana ех gr. apenninica. Д ж а фар о в, А г а л а р о в а и

Х а л и л о В, стр. 76, табл. 11, фиг. 19-21, табл. 12, фиг. 4-6, 1951.
Rotalipora reicheli. С у б б о т и н а, стр. 162, табл. 2, фиг. 3а, б, в 

4а, б, в, 1953.

Диаметр 0,40- 0,72 ММ, высота 0,19-0,28 мм. Раковина сильно

выпуклая с брюшной стороны и обычно уплощенная со спинной, с широ

ким пупком. В последнем обороте 6-8 камер. Швы на спинной стороне

изогнутые, цвуконтурные, выпуклые.

Сеноманские отложения (верхний сеноман) Крыма, Кавказа и Запад

ной Европы.
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Rotalipora turonica В т о t z е n

Табл. XI, рис. 5а,.б, в

Globorotalia planoconvexa. К е л л е р, табл. 1, фиг. 2а, в, с, 1939.
Rotalipora turonica. В r о t z е п, стр. 32, рис. 10, табл. 11, фиг. 4,

1942.

Диаметр раковины 0,46-0,80 ММ, высота 0,21-0,30 ММ. Спинная и

брюшнаястороныпочти одинакововыпуклые. В последнемоборотеобычно

5-6 камер. Швы на спинной стороне слегка изогнутые (почти радиаль

ные), простые вдавленные или с узким валиком.

Ссиоманскис отложения (верхний сеноман) и низы турона :Крыма,

Северного Кавказа и Западной Европы.

Род GLOBOTRUNCANA С U S н м А N, 1927

Раковина днукилевая или с одним килем. 'устье пупочное. Поверх

ность шицоватая.. особенно на шовных и краевых валиках.

Globotruncana lapparenti В r о t z е n

Табл. ХН, рис. 4а, б, в

Globotruncana lapparenti. В r о t z е п, стр. 175, 1936; С у б б о

т и н а, стр. 178, табл. 6, фиг. 5а, б, в-6а, б, в, табл, 7, фиг. 1а, б, в-·

5а, б, в, 1953.
Globotruncana linneiana. С у б б о т и н а, стр. 176, табл, 5,

фиг. 8а, б, в-9а, б,в, табл. 6, фиг. 1а, б, в-4а, б, в, .1953.

Диаметр 0,45-0,70 ММ, высота 0,15-0,25 мм. Раковина уплощенная
с· параллельными килями. Оборотов три. В последнем обороте 5-7
(иногда 7, 5) камер ..Швы двуковтурныв, выпуклые, изогнутые.

Пупок широкий. Межкилевое пространство довольно широкое,

лентовидное. Устье представляет собой слегка приподнятый околоцупоч

ный край камер с губой.

Туронские - маастрихтские отложения Крыма, Кавказа, Западной

Европы, Африки и Индии.

Globotruncana агса (С u s h m а n)

Табл. XIH, рис. 3а, б, в

Pulvinulina агса. С u s h m а п, стр. 23, табл. 3, фиг. 1, 1926.
Globotruncana агса. Г л е с с н е р, стр. 36, табл, 1, фиг. 10а-с,

1937; К е л л е р, стр. 101, табл. 3, фиг. 9, 1946; С у б б о т и н а,

стр. 185, табл. 9, фиг. 1а, б, в, - 5а, б, в, табл. 10, фиг., 1а, б, в ~

5а, б, в, 1953.

Диаметр 0,40-0,65 ММ, высота 0,20-0,30 мм. Раковина днукиле

вая, Спинная сторона выпуклая, брюшная уплощенная. Оборотов три.

В последнем обороте 6-8 камер. Швы двуконтурные, выпуклые, изогну

тые. Пупок широкий. Межкилевое пространство довольно широкое,

наклонено к пупку.

Отложения нампапского и маастрихтского ярусов Крыма, Кавказа,

южных областей Русской платформы и Западной Европы. Формация

Мендец Мексики.
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Globotruncana contusa (С u s h m а n)

Табл, XHI, рис. 4а, б, в

Ршглпийпаагса Cushma п var. соплива. С u s h m а п, стр. 23, 1926.
Globotruncana contusa. Г л е с с н е р, стр. 37, 1937 (1); С у б б о

т и н а, стр. 192, табл. 11, фиг. 3а, б, в, табл. 12, фиг. 1а, б, в, 
2а, б, в, 1953.

Globotruncana агса var. contusa. М о р о 3 О В а, стр. 80, табл. 1,
фиг. 1-3, 1939.

Диаметр 0,42-0,95 .М,М, высота 0,28-0,75 М"и,. Раковина коничв

окая, с сильно выпуклой спинной стороной, с двумя очень сближенными

килями, Оборотов 3-3,5. В последнем обороте 6-8 камер. Камеры ран

него оборота шарообразные, затем становятся серповидными. На брюш

ной стороне камеры овальные. Пупок широкий. Швы двукоптурныв,

выпуклые.

Верхнекампанские и преимущественно маастрихтские отложения

Крыма, Кавназа и юга Русской платформы. Маастрихт Апеннин, форма

ция Мендец Мексики.

Globotruncana glomgerinoides В г о t z е n

Табл. ХН, рис. 3а, б, в

Globotruncana globigerinoides. В r о t z е n, стр. 177, табл. 12,
фиг. 3а, Ь, с, табл. 13, фиг. 3, 1936.

Диаметр 0,42-0,60 "и,,,и,, высота 0,20-0,25 ММ. Раковина с шаровид

ными камерами, С' двумя тонними килями. Швы В виде узких, слабо И30

гнутых, обычно гладких валиков. Оборотов 2-3. В последнем обороте

5-7 камер.

Коньякские (единично), сантоненив и нижнекампанскиеотложения

Крыма и Северного Кавказа. Коньян - сантон Швеции.

Globotruncana ventricosa W h i t е

Табл. XIH, рис. 2а, б, в

Globotruncana canaliculata var. ventricosa. W h i t е, стр. 284,
табл. 38, фиг. 5а, Ь, с, 1928.

Диаметр 0,50-0,60 м"и" высота 0,25 мм-О,30 "и,,,и,. Рановина с пло

ской спинной стороной и въшуклой конусовидной брюшной, с сильно

сближеннымикилями. Оборотов 2,5-3. В последнем обороте 5-6 камер.

Швы на брюшной стороне радиальные, вдавленные, на спинной днукон

турные, выпуклые, слабо изогнутые. Пупок широкий.

Сантонские отложения Крыма, Северного Кавказа и Западной

Европы. Верхи формации Сан-Фелип и Мендец Мексики.

Globotl'uncana stuarti (L а р р а r е n ,t)

Табл. XIV, рис. 1а, б, в

Rosalina stUarti. L а р р а r е n t, стр. 11, табл. 1, фиг. 4, 5, 6,
1918.

Globotruncana stUarti. r л е с с н е р, стр. 39, табл. 1, фиг. 13а, Ь, с,

1937 (1); К е л л е р, стр. 102, табл. 2, фиг. 17-19, 1946; С у б б о

т и н а, стр. 201, табл. 15, фиг. 3а, б, в - 5а, б, в, 1953.
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Диаметр 0,47-0,75 ММ, высота 0,25-0,35 ММ. Раковина с уплощен

ной спинной стороной и конически выпуклой брюшной, однокилевая,
Контур слабо лопастной или округлый. Оборотов 2,5-3. В последнем

обороте 6-7 камер, постепенно увеличивающихсяв ра?мерах. Швы дву

контурные, выпуклые, изогнутые. Пупок широкий. Устье представляет

серию аркообрааных выростов стенки внутренних концов камер.

Нампвнснне и особенно маастрихтские отложения Крыма, Кавказа

и Западной Европы. Единично встречается в сантоне Крыма и Кавказа.

Globotruncana mayaroensis В о 1 1 i

I Табл. ХН, рис. 5а, б, в

Globotruncana mayaroensis. В о 1 1 i, стр. 198, табл. 35, фиг. 10-12,
1951; С у б б о т и н а, стр. 181, табл. 8, фиг. 2а, б, в, 1953.

Диаметр 0,58-0,83 ММ, высота 0,20-0,35 .мМ. Раковина уплощен

ная с обеих сторон, двукилевая, с сильно лопастным наружным краем.

Оборотов 3, по 5-6 камер в каждом. Швы на брюшной стороне радиаль

ные, простые и вдавленные, на спинной двуконтурные,выпуклые, изогну

тые. Поверхность швов и килей покрыта шипами. Устье в виде сводо

образных выростов стенки, занимающих значительную часть пупка.

Верхнекампанские и маастрихтские отложения Крыма, Северного

Кавказа, Тринидада.

Род GLOBOROTALIA С U S н м А N, 1927

Раковина с острым наружным краем или с одним килем. Устье пу

почво-краевое с небольшой губой. Поверхность гладкая или мелкошипо

ватая.

Globorotalia pschadae К е 11 е r

Табл. Х'[Г, рис. 1а, б, в

Globorotalia pschadae. К е л л е р, стр. 99, табл. 2, фиг. 4, 5, 6,
1946; С у б б о т и н а, стр. 204, табл. 16, фиг. 1а, б, в, - 6а, б, в, 1953.

Диаметр 0,30-0,55 ММ, _высота 0,14-0,25 ММ. Раковина с выпуклой

спинной стороной и вогнутой или слабо выпуклой брюшной, с острым

килеватым наружным краем. Оборотов три. В последнем обороте обычно

5 камер. Швы вдавленные, на брюшной стороне радиальные, на спинной

слабо изогнутые. Поверхность гладкая.

Сантонские, кампанснив и маастрихтские отложения Крыма и Север

ного Кавказа.

Globorotalia mеmЬгаnасеа (Е h r е n Ь е г g)

Табл. ХН, рис. 2а, б, в

Planulina mеmЬгаnасеа. Е h г е n Ь е г g, стр. 23, табл, 25, фиг. 41,
табл. 26, фиг. 43, 1854.

Globorotalia тетдтпасеа. Г л е с с н е р, стр. 385, табл. 4,
фиг. 38а-с, 1937 (2); К е л л е р, стр. 98, табл, 2, фиг. 1, 2, 3, 1946;
С у б б о т и н а, стр. 118, табл. 4, фиг. 14-16, табл. 9, фиг. 12-14,
1953; стр. 205, табл, 16, фиг. 7а, б, в - 13а, б, в, 1947.

Диаметр 0,19-0,55 ММ, высота 0,06-0,28 ММ. Раковина сильно

уплощенная, с приостреннымили килвватымлопастнымнаружнымкраем.
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Оборотов два. В последнем обороте 4-5 быстро увеличивающихсяв раз

мере камер, Камеры первого оборота мелких размеров. Пупок малень

кий.

Нампанские, ,маастрихтские, датские и палеоценовые отложения

Крыма, Северного Кавказа, юга Русской платформы. Нижний эоцен

Северного Кавказа и Ныаыл-Нумов. Датский ярус Сицилии. Эоцен Фран

ции.' Верхний мел и палеоцен Мексики.

Род ROTUNDINA S U в в о т т N А, 1953

Раковина с одним или двумя килями. "Устье пупочио-краевое с хо

рошо выраженной губой. Поверхность шиповатая.

R6tundina stephani (G а n d о 1 f i)

Табл. XI, рис. 1а, б, в

Globotruncana stephani. G а n d о 1 f i, стр. 130, табл. 3, фиг. 4, 5,
табл. 4, фиг-. 36, 37, 41, 42, 43, 44, табл. 6, фиг. 4, табл, 9, фиг. 8,
табл. 14, фиг. 2, 1942.

Rotundlna stephanl. С у б б о т и н а, табл. 2, фиг.' --sа:;---О;-в- 7а, б, в,

табл. 3, фиг. 1а, б, в-2а, б, в, 1953.

Диаметр 0,35-0,52 ММ, высота 0,15-0,25 ММ. Раковина уплощен

ная, обычно в разной степени выпуклая со спинной cTopoEыI' С одним

валикообрааным килем. Оборотов три, по 5-6 камер в обороте. Швы

на брюшной стороне радиальные вдавленные, на спинной слабо изогну

тые, узкие и выпуклые.

Верхнеальбские и сеноманекие отложения Крыма и Северного Кав

каза. C~HOMaH и низы турона Западной Европы.

Rotundina imbricata (М о r n о d)

Табл. хг, рис. 2а, б, в

Globotruncana imbricata. М о r n о d, стр; 589, рис. 5 ПIа-d, Па-с,
табл, 15, фиг. 21-34, 1949.

Диаметр 0,39-0,53 ММ, высота 0,17-0,26 ММ. Раковина с двумя

килями. Спинная сторона обычно выпуклая. Оборотов 2,5-3~ В послед

нем обороте 5 камер. Швы на брюшной стороне радиальные, вдавленные,

на спинной изогнутые, двуконтурные, выпуклые.

Туронские и коньякские отложения Крыма, Северного Кавказа и

Западной Европы. Единичные находки известны в верхней части сено

мана тех же районов.

Род ACARININA S U в в о т 1 N А, 1953

Раковина глобигериноподобная, со слабо уплощенной спинной сто

роной, без киля. "Устье пупочно-краевое, щелевидное. Поверхность грубо- .
шиповатая.

Acarinina praecursoria М о r о z о v а

Табл, XIII, рис. 1а, б, в

Acarinina praecursoria. М о р о 3 о.в а, стр. 1111, рис. 1а, б, в, 1957.

Диаметр раковины 0,40-0,64 ММ, высота 0,20-0,32 ММ. Оборо

тов 2-2,5. В последнем обороте 5-7 вздутых камер, в начале сжатых,
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позднее шарообразных, швы слабо изогнутые, вдавленные. Пупок широ

кий и глубокий.

Датские и палеоценовые отложения Крыма, Северного Кавказа и

Мангышлака. .

ОТРЯД BULIMINIDA

Раковина иввестковистая, обычно спирально-винтовая, преимуще

ственно трехрядная и двухрядная. Устье разнообразное по форме, наи

более типично петлевидное, часто с дополнительными образованиями.

Стенка пористая. Поверхность гладкая или со скульптурой.

Семейство BULIMINIDAE

Количество камер в обороте три-пять и более в начальной части.

Устье петлевидное или полукруглое в основании устьевой поверхности,

либо округлое конечное. У специализированныхформ с желобкообраа

ными пластинками и язычками.

Род BULIMINRLLA С п S Н м А N, 1911

Раковина плотно свернута, в каждом ряду более трех камер. Камеры

обычно лентовидные. Устье от полукруглого до петлевидного в основании

устьевой поверхности с устьевой пластинкой и желобкообразным языч-

ком. Поверхность гладкая. .

Buliminella obtusa (d'O r Ь i g n у)

Табл. XIV, рис. 9

Bulimina obtusa. d'O r Ь i g 11 у, стр. 39, табл. 4, фиг. 5, 6, 1840.
Buliminella obtusa. К а л и н и н, стр. 43, табл. 5, фиг. 74, 1937.

Длина раковины 0,42-0,85 ММ, ширина 0,30"':'-0,57 ММ. Спираль

состоит из трех-четырех оборотов по 4 камеры в каждом. Последний обо

рот занимает больше половины длины раковины. Камеры выпуклые.

Септальные швы плоские, спиральный шов слабо вдавленный. Устье

петлевидное с продольной щелью в изгибе внутреннего края последней

камеры.

Нампанские и маастрихтские отложения Крыма, Северного Кавказа,

Русской платформы и Западной Европы.

Род REUSSRLLA G А L L О W А У, 1933

Раковина трехрядная, трехгранная, обычно с уплощенными гранями.

Устье от полукруглого до петлевидного, расположено в основании устье

вой поверхности.

ReusseПа minuta (М а r s s о 11)

Табл. XIV, рис. 3

Tritaxia minuta. М а r s s о 11, стр. 162, табл. 4, фиг. 31a-d, 1878.
Bulimina minuta. К а л и н и н, стр. 42, табл. 5. фиг. 70, 71, 1937.
Reussella minuta. В а с и л е н к о, стр. 204, табл. 4, фиг. 6а-в,

1950.

Длина 0,17-0,30 ММ, ширина 0,09-0,12 ММ. Раковина со слегка

вдавленными гранями и округлыми ребрами. С тенденцией к аакручива-
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нию, В ряду 6--:-7 визкик камер. Швы косые, плоские. Устье петлевидное.

Верхний маастрихт Крыма, Северного Кавказа, Русской платформы,

Мангышлака, Усть-Урта и Западной Европы.

Датские отложения (единично) Северного Кавказа.

Reussella limbata (W h i t е)

Табл. XIV, рис. 10

Bulimina limbata. W h i t е, стр. 48, табл. 5, фиг. 9а, в, 1929.
Reussella limbata. К е л л е р, табл. 2, фиг. 5, 1939.

Длина 1-1,4 -М-М, ширина 0,60-0,68 -М-М. Раковина пирамидальная

с трехгранной начальной частью и округлым устьевым концом. Швы

ивогнутые, выступающие, на ранней стадии обычно зазубренные.

Верхнекампанскив и маастрихтские отложения Крыма и Северного

Кавказа. Слои папагаллос и формация Мендец Мексики.

ОТРЯД HETEROHELICIDA

Раковина известковистая, прецмущественно двурядная, реже трех

и четырехрядная. Иногда за двурядной частью следует однорядная.

У наиболее примитивных представителей начальная часть спирально

плоскостная. Устье щелевидное или петлевидное в основании устьевой

поверхности, либо конечное округлое или овальное с шейкой, иногда

с губой.

Семейство BOLIVINITIDAE

Раковина в начальной части спирально-п~оскостная,затем двуряд

ная и однорядная или полностью двурядная, либо переходящая на более

поздней стадии к однорядности, иногда полностью однорядная. У некото

рых родов спирально-плоскостнаячасть сменяется трех- или четырех

рядным расположением камер. Иногда раковина полностью трех- или

четырехрядная. Устье щелевидное или петлевидное, реже округлое или

овальное с шейкой и иногда с губой.

Род BOLIVINOIDES С U S н м А N, 1926

Раковина обычно полностью двурядная. Устье широко петлевидное.

Скульптура в виде натеков на камерах и ребристости, перпендикулярной

септальным швам.

Bolivinoides opijex V а s s i 1 е n k о (in litt.)

Табл. XIV, рис. 2а, б

Длина 0,36-0,44 -М-М, ширина 0,16-0,20 .М-М, толщина 0,12-0,15 -М.М.

Раковина клиновидная с крупными пальцевидными натеками. Камеры

и швы не различимы. Начальная часть раковины покрыта непроврачным

слоем раковинного вещества. Наружный край округлый. Поперечное

сечение устьевого конца овальное.

Сантонскив отложения Крыма и Северного Кавказа. Верхний саптон

и нижний нампав (единично) Мангышлака.
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Bolivinoides decoratus (J о n е s)

Табл. XIV, рис. 4, 5

Bolivinoides decorata. J о n е s, стр. 330, табл. 27; фиг. 7, 8, 1885. '
Bolivina decorata. Д а й н, стр. 33, табл. 3, фиг. 34, 1934.
Bolivinoides decoratus. К е л л е р, табл. 2, фиг. 3, 1939.

Длина 0,40-0,60 ММ, ширина 0,25-0,35 ММ, толщина 0,15-0,21 мм.

Раковина от клиновидной до ромбической. Пальцевидные натеки распо

ложены рядами и образуют сетку. Некоторыеиз них сливаются в длинные

валики. В начальной части скульптурные образования сливаются, обра

зуя непрозрачный слой раковинного вещества. Наружный край слегка

приостренный. Камеры и швы обычно не различимы.

Нвмпанские отложения Крыма, Северного Кавказа, Мангышлака,

Русской платформы, Западной Европы и Америки.

во livinoides draco (М а г s s о п)

Табл. XIV, рис. 7, 8'

Bolivina draco. М а r s s о п, стр. 157, табл. 3, фиг. 25а, в, 1878.
Bolivinoides draco. К а л и н. И н, стр. 46, табл, 5, фиг. 77, 78, 1937.

Длина 0,40-0,65 ММ, ширина 0,34-0,53 ММ, толщина 0,19-0,26 мм.
Раковина ромбическая, с острым наружным краем. Скульптура в виде

тонких ребер с желобками между ними. Два параллельных ребра протя-

гиваются вдоль раковины. Швы и камеры обычно не различимы. "
Маастрихтские отложения Крыма, Северного Кавказа, Мангышлака,

Русской платформы и Западной Европы. Формация Мендец Мексики.

во livinoides delicatu lus С u s h m а n

Табл. XIV, рис. 6

Bolivinoides decorata (J о n е s) var. delicatula. С u s 11 m а п, стр. 90,
табл. 12, фиг. 8, 1926.

Длина 0,54-0,56 мм, ширина 0,22-0,24 ММ, толщина0,-12-0,14 мм.

Раковина клиновидная" с цриостренцым наружным краем. Скульптура

в виде тонких пальцеобразных натеков, образующих неясную сетку.

В каждом ряду по 8-10 камер, разделенных плоскими швами. Началь-

ная часть раковины покрыта слоем раковинного вещества. .
Маастрихтские и датские отложения Крыма, Северного Кавказа,

Русской платформы и Мангышлака. Формация Веласко Мексики, фор

мация Тейлор и Наварро Техаса.

Род BOEIVINA d'O н В 1 G N У, 1839

Раковина двурядная. Устье петлевидное.

Bolivina kalinini V а s s i 1 е n k о

Табл. XV, рис. 10

Bolivina kalinini. В а с и л е н к о и М я т л ю к, стр. 201, табл. 1I,
фиг. 7а, в, 8а, в, 10а, в, 1947.

Длина 0,50-1,12 мм, ширина 0,23-0,34 ММ, толщина 0,12
0,19 мм. Раковина довольно узкая, постепенно расширяющаяся к устье-
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вому концу. В каждом ряду 6 -8 камер, расположенных друг к другу

под углом менее 9Ос? Швы косо направлены назад, слабо вдавленные,

около спирального шва слегка выступающие, просвечивающиеся,

Нвмпавские отложения Крыма, Северного Кавказа и Русской плат

формы.

Bolivina incrassata R е u s s

Табл. XV, рис. 11, 12

Bolivina incrassata. R е u S в, стр. 45, табл. 4, фиг. 13, 1851; В а

с и л е н к о и М я т л ю К, стр. 202, табл. 2, фиг. 1а-в, 2а-в, 1947.

Длина 0,70-1,20 .м,м, ширина 0,30-0,48 htM, толщина 0,18
0,28 .м,м. Раковина быстро расширяется к устьевому концу. В каждом

ряду 6-10 камер, расположенных друг к другу под углом 900 и более.

Швы слегка вдавленные, просвечивающиеся.

Верхнекампанские и маастрихтские отложения Крыма, Северного

Кавказа, Русской платформы, Западной Европы и Америки.

Bolivina plaita С а r S е у

Табл. XV, рис. 13, 14

Bolivina plaita. С а r S е у, стр. 26, 'табл. 4, фиг. 2, 1926; В а с и

л е н к о и М я т л ю к, стр. 204, табл. 2, фиг. 6а, в, 9а-с, 1947.
Loxostomum plaitum. К а л и н ин, стр. 47, табл. 5, фиг. 79, 80,

1937.

Длина 0,50-0,85 Mht, ширина 0,16-0,22 ,м,м, толщина 0,10
0,18 ,м,м. Раковина узкая, постепенно инезначительно расширяющаяся

к устьевому концу. В каждом ряду 8-11 камер. Швы слегка вдавленные.

Встречаются микро- и метасферические генерации.

Варкнвнампанские, маастрихтские, датские и палеоценовые отложе

ния Крыма и Северного Кавказа. Маастрихт Русской платформы. Форма

ция Тейлор и Наварро Техаса, формация Мендец Мексики.

Род BOLIVINITA С U S н м А N, 1927

Раковина двурядная, с тенденцией к однорядности на поздней ста

дии, с уплощенными боковыми сторонами. Устье щелевидное.

Bolivinita eouvigeriniformis К е 1 1 е r

Табл. XV, рис. 1а, б

Bolivinita eouvigeriniformis. К е л л е р, стр. 548, табл. 2, фиг. 20,
21, 1935.

Длина 0,20-0,28 .м,м, ширина 0,11-0,16 ,м.м, толщина 0,08-0,15 ,м.м.

Раковина сжатая с боковых сторон. 'Швы изогнутые, с выступающими

кантами. Наружный край угловатый, зазубренный.

Сеноманские и туронокие отложения Крыма, Северного Кавказа и

Русской платформы.

Семейство HETEROHELICIDAE

Раковина двурядная, трехрядная, реже четырехрядная. У предко

вого рода ранняя часть спирально-плоскостная.Иногда двурядная часть

сменяется однорядной, либо неправильно спиральной. .почти цикличе-
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ской, или веерообразным расположением камер в одной плоскости. Камеры

шаровидные. Устье полукруглое или округлое у внутреннего края ка

меры, иногда конечное.

Род GUMBEL/NA Е G G Е н, 1899

Раковина двурядная. Устье полукруглое, расположено в основании

последней камеры.

GumbeИпа сепотаплса А g а 1 а г о v а

Табл. XV, рис. 2

Gumbelina сепотапй:а var. g lobulosa. Д ж а фар о в, А г а л а 
р о в а, Х а л и л о в, стр. 73, табл. 11, фиг. 7, 8, 1951.

Gumbelina сепотаплса var. globi/era Д ж а фар о в, А г а л а р о в а,

Х а л и л о в, стр. 74, табл, 11, фиг. 9, 10, 1951.
GumbeЦпа сепотазиса var. pseudotessera. Д ж а фар о в, А г а л а 

р о в а, Х а л и л о в, стр. 74, табл. 11, фиг. 11, 12, 1951.

Длина 0,16-0,25 .м.м, ширина 0,09-0,12 .м.м.Раковина очень мел

кая, состоит из 5-8 камер в каждом ряду, постепенноувеличивающихся

в размерах.

Альбекие и сеноманекие отложения Крыма и Кавказа.

СйтоеИпа globulosa (Е h г е n Ь е г g)

Табл. xv, рис. 5

Textularia globulosa. Е h r е n Ь е г g, стр. 135, табл. 4, фиг. 4в,

1838.
Длина 0,22-0,25 .м.м, ширина 0,15-0,18 .м.м. Раковина состоит

из 6-7 камер в каждом ряду, быстро увеличивающихсяв размерах.

Туронские и коньякекие отложения Крыма и Северного Кавказа.

Турон Западной Европы.

GumbeНпа striata (Е h г е n Ь е г g)

Табл. xv, рис. 3

Textularia striata. Е h г е n Ь е г g, стр. 135, табл. 4, фиг. 2, 1838.
Сйтбейпа striata. К а л и н и н, стр. 37, табл, 4, фиг. 56, 1937.

Длина 0,42-0,60 .м.м, ширина 0,30-0,34 .м.м, толщина0,14-0,20 м.м.

Раковина крупная, с 6-7 камерами в каждом ряду. На ранней стадии

камеры мелкие, постепенно увеличивающиеся в размерах. Последние

3-4 камеры каждого ряда крупные, занимающие ч« всей длины рако

вины. Поверхностьпокрыта очень тонкими, едва заметнымипродольными

--- ребрыш:ка:м:и, различимыми лишь на Э:КВlнmлярах хорошей сохранности.

Сантонские, кампанские и маастрихтские отложения Крыма, Север

ного Кавказа, юга Русской платформы, Западной Европы и Америки.

GumbeНпа е legans (R z е h а k)

Табл. xv, рис. 4а, б

Сипеойпа elegans. R z е h а k, стр. 191, 1888.
Pseudotextularia »апапв. R z е h а k, стр. 27, табл, 7, фиг. 1а, в,

1895.
Pseudotextularia elegans. Г л е с с н е р, стр. 99, табл. 1, фиг. 1а-с,

2, 1936. •
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Длина 0,50-0,55 .М.М, ширина 0,22-0,35 ММ, толщина 0,28-0,32 мм.

Раковина крупная, толщина ее часто превышает ширину. В каждом

ряду 7-8 камер, поирытых продольными ребрами.

Верхнекампанскив (единично) и маастрихтские отложения Крыма,

Кавказа, Западной Европы и Америки.

Род СИJI;/BELITRIA С U S н м А N, 1933

Раковина трехрядная. Устье полукруглое.

Gumbelitria свпотапа (К е 1 1 е г)

Табл. XV, рис. 6

Gumbelina сепотапа. К е л л е. р, стр. 547, табл. 3, фиг. 13, 14,
1935; Д ж а фар о в, А г а л а р о в а, Х а л и л о в, сер. 75, табл. 11,
фиг. 13, 14, 1951.

Gunibelitria сепотапа. К е л л е р, табл. 1, фиг. 3а, в, 1939.
_ _ - - - -- -с:- ---

Длина 0,16-0,21 ММ, ширина 0,09-0,12 мм. Раковина- очень мел

кая, состоит из 4 шаровидных камер в каждом ряду, постепенно увепичи

вающихся в размерах к устьевому концу.

Севоманские отложения Крыма, Кавказа- и Русской платформы.
Единично встречаются в верхах альба Крыма и Кавказа.

Род PSEUDOTEXTULARIA R Z Е Н А К, 1886

Раковина в начальной части двурядная, затем почти с циклическим

расположением камер. Устье на ранней стадии полукруглое, .расположено

н основании последней камеры, на поздней стадии каждая камера имеет

маленькое округлое отверстие у наружного края. Поверхность гладкая

или орнаментированная.

Pseudotextularia varians R z е h а k

Табл. XV, рис. 7

Pseudotextularia varians. R z е h а k, стр. 27, табл, 7, фиг. 2, 1895;
К е л л е р, табл. 2, фиг. 2, 1939.

Длина раковины 0,45-0,78 ММ. Двурядная часть состоит из 5-6 ка

мер в кажцом ряду. Затем они сменяются многочисленными камерами,

располагающимисяпочти циклически. Поверхность камер с хорошо вы

раженной продольной ребристостью.

Маастрихтские отложения Крыма, Кавказа, Западной Европы и

Америки.

гол VENTILABRELLA С U S н м А N, 1928

Раковина"на ранней стадии двурядная, затем с веерообразным рас

положением камер в одной плоскости. Устье в цвурядной части полу

круглое, расположено в основании последней камеры, на поздней стадии

каждая камера имеет два отверстия на противоположных сторонах у осно

вания на срединной линии. Поверхность гладкая или орнаментированная.
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VentilaЬrella eggeri С u s h ш а n

Табл. ХУ, рис. 9

Ventilabrella eggeri. С u s h m а п, стр. 2, табл. 1, фиг. 10-12,
1928.

Длина раковины 0,45-0,55 .м.м, ширина 0,45-0,55 .м.м, толщина

0,10-0,12 .м.м. Двурядная часть короткая, состоит из 4-5 камер в каж

дом ряду, далее следуют расположенныев одной плоскости многочислен

ные' .камеры, занимающие не менее 1fз длины раковины. Поверхность

камер покрыта продольными ребрами, наиболее хорошо выраженными

в двурядной части.

Маастрихтские отложения Крыма, Северного Кавказа и Западной

Европы. Формация Тейлор и верхи формации Аустин Техаса.

Род PLANOGLOBULINA С U S н м А N, 1927

Раковина на ранней стадии двурядная, позже почти' с циклическим

расположением камер и затем с веерообразным в одной плоскости. Устье

сначала, как у Giimbelina, затем как у взрослой Pseudotextularia и, нако

нец, как у взрослой Ventilabrella. Поверхность гладкая или орнаменти

рованная.

Р lanoglobulina acervulinoides (Е g g е г)

Табл. ХУ,. рис. 8а, б

Ciimbelina acervulinoides. Е g g е г, стр. 36, табл. 14, фиг. 14-16,
20-22, 1899; Г л е с с н е р, стр. 102, табл. 1, фиг. 6-9, 1936.

Длина раковины 0,50-0,65 .м.м, ширина 0,47-0,67 .м.м. Днурядная

часть состоит из 3-4 камер в каждом ряду. Наибольшую часть длины

раковины занимает псевдотекстуляриевая стадия. Поверхность камер

с продольной ребристостью.

Маастрихтские отложения Крыма, Северного Кавказа и Западной

Европы. Формация Мендец Мексики.

* * *
Фораминиферы являются наиболее распространенной и обильной

группой ископаемой фауны в верхнемеловых отложениях "Крыма и Север

ного Кавказа. Они встречаются практически в каждом образце. Сохран

ность раковинок форампнифор обычно хорошая. Наибольшее количество

их содержится в мерголистых породах. Известняки и песчаники заклю

чают, как правило, менее обильную и хуже сохранившуюся фауну.

В атласе помещены только наиболее характерные виды фораминифер.

Описываемые здесь 93 вида относятся к 32 родам, ·12 семействам и 6 отря

дам подкласса фораминифер.

Относительно однообразные иавестняково-мергельные породы верх

него мела Крыма и Северного Кавказа содержат очень близкие ассоциации

фораминифер, сходные с верхнемеловой фауной Русской платформы и

Западной Европы.

Основываясь на вертикальном распространении фораминифер в верх

немеловых отложениях Крыма и Северного Кавказа (табл. 6), предста

вляется возможным выделить в них ряд стратиграфических единиц, соот

ветствующих ярусам верхнего отдела меловой системы. Все ярусы, кроме

коньяконого и датского, по фораминиферам подразделяются на подъярусы,

119



Комплекс фауны сеноманокого яруса характеризуется обилием планк

тонных фораминифер, относящихся к родам Rotalipora, Globigerina, одно

килевых Rotundina и мелких GUmbelina. В меньших количествах встре

чаются представители Anomalina, Gyroidina, Schackoina, Gaudryina,
Tritaxia и Textu laria. •

Севоманская фауна сходна с верхнеальбской, в связи с чем проведе

нив границы между альбом и сеноманом иногда представляет значитель

ные трудности. Отличия заключаются в массовом распространении в сено

мане Rotalipora apenninica (R е n z) и появлении Апотайпа cenomanica
(В r о t z е п), А. baltica (В r о t z е п), А. globosa (В r о t z е п), Scha
ckoina сепотапа (8 с h а с k о), Bolivinita eouvigerinijormis К е 11 е г,

Gaudryina spissa В е r t h е 1 i n и Textularia joeda R е u s s.
JCapaKTep распространения роталипор позволяет подразделить отло

жения сеноманекого нруса на два подъяруса. Нижний из них характе

ризуется массовым распространением Rotalipora apenninica (R е n z),
верхний - появлением Rotalipora reicheli М о r n о d и R. turonica
В r о t z е п.

Туронокий комплекс фораминифер резко отличается от сеноманокого

исчезновением Rotalipora apenninica (R е n z), R. reicheli М о r n о d
ОДПОI\иле:вых Rotundina и появлением двун:илевых Rotundina --и Globo
truncana (Rotundina imbricata (М о r n о d), Globotruncana" lapparenti
В r о t z е п), а также Апотайпа ammonoides (R е u s Б), А. berthelini
К е 1 1 е г, А. kelleri М j а t 1., Stensioina praeexsculpta (К е 11 е r), Сйm

Ьейпа globulosa (Е h r е n Ь е n g) и Gaudryina laevigata F r а n k е.

В количественном отношении обычно преобладают планктонные форамини

феры (Globotruncana, Rotundina и Ойтбейпа), Нижний турон в отличие

от верхнего характеризуется присутствием в комплексе фораминифер

Rotalipora turonica В r о t z е п, известной также и вверхнесеноманских

отложениях.

Наибольшие трудности представляет выделение по фораминифарам

ноньякского яруса, поскольку фауна его содержит много форм, распро

страненных также и в туроне. Сюда относятся Rotundina imbricata (М о r
n о d), Апотайпа berthelini К е 1 1 е г, А. kelleri М j а t 1., А. атто

noides (R е u s s), Stensioina praeexsculpta (К е"1 1 е r), Ойтбейпа globu
losa (Е h r е n Ь.) и Gaudryina laevigata F r а n k е. К типично коньяк

скому виду принадлежит Stensioina emscherica В а r у s h п, Характер

ными компонентами коиъякского комплекса фораминифер являются

также Cibicides eriksdalensis В r о t z е п, Апотайпа infrasantonica В а

1 а k h ш., А. thalmanni (В r о t z е п) и реже Stensioina gracilis В r о t
z е n и Globotruncana globigerinoides В r о t z е п, широко распространен

ные в более молодых отложениях.

Резкое изменение комплекса фораминифер происходит на границе

между ноньяксним и сантонским ярусами. Если в сеномане , туроне и

коньяке Крыма и Северного Кавказа в количественном отношении пре

обладали планктонные формы, то начиная с ·сантона, в ассоциации фора

минифар значительную роль играют различные представители бентоса.

Здесь появляются Anomalina stelligera (М а r i е), Ао clementiana (d'O r Ьо),

А о costu lata (М а r i е), А о umЫ licatu la (М а r i е), Gyroidina turgida
(Н а g е n о w), Trochammina borealis К е 11 е г, Heterostomella conver
gens К е 11 е r и др. (табло 6). Часто и в большом количестве встречаются

Stensioina exsculpta (R е u s Б) и Globotruncana lapparenti В r о t z е По

Постоянно присутствует Cibicides eriksdalensis В r о t z е п,

Нижний подъярус сантонекого яруса в отличие 'от верхнего сантона
характеризуется присутствием среди перечисленных выше форм Аnоmа

lina thalmanni (В r о t z е п) и единичных экземпляров Anomalina injra-
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santonica В а 1 а k h т. В верхнем сантоне постоянно встречается Во

livinoides opi fex V а s в., обычно отсутствующий в породах нижне

сантонокого возраста.' Нампанонио фораминиферы более разнообразны

по видовому составу, чем сантонекие. Нижняя граница кампанского

яруса проводится по появлению Bolivinoides decoratus' (J о n е s),
Orbignyna inflata (R е u s s), О. sacheri (R е u s s), Beisselina aequisgra
nensis (В е j s s е I), Textularia baudoniana d 'О r Ь. и др. Хорошо выде

ляется по фораминиферам верхняя часть нижнего кампана (зона Наиеп

ceras pseudogardeni). Кроме перечисленных видов, здесь часто встречаются

Cibicides aktulagaensis V а s в., Anomalina теппеп К е 1 1 е r и А. топ

terelens.is М а r j е.

Верхний кампан характеризуется появлением Stensioina stellaria
(V а s s.), Bolivina incrassata R е u s s, Cibicides spiropunctatus G а 1 1.
et М о r r е у, Reussella limbata (W h i t е) и др .

Наибольшим видовым разнообразием отличается маастрихтская фауна

фораминифер. Здесь, кроме видов, распространенных также, в сантоне и

кампане , появляются характерные только для маастрихтского яруса

Рseudotextu laria varians R z е h а k, Venti labrella eggeri С u s h т а п,

Planoglobulina acervulivoides (Е g g е г), Bolivinoides draco (М а r s s о п)

и F labellina reticu lata R е u s s.
Подразделение маастрихтского яруса на подъярусы вызывает зна

чительные затруднения, так как основывается лишь на появлении в верх

нем маастрихте единичных экземпляров Апотайпа midwayensis (Р 1 u т

т е г) и Reussella minuta (М а r s s оп).

Наиболее резкое изменение комплекса фораминифер происходит на

границе маастрихтского и датского ярусов. В конце маастрихта выми

рает большая' часть верхнемеловых видов. В датском ярусе появляются

Globigeri,?-a triloculinoides Р 1 u т т е г, G. pseudobulloides Р 1 u т т е г,

G. varianta S u Ь Ь., Апотайта danica (В r о t z е п), Nuttallides ййт-

pyi (N u t t а 11), Spiroplectammina ех gr. саппала (d'Orb.) и Аnо

malina velascoensis С u s h т а п, широко распространенные и в палео

цене. На Северном Кавказе верхняя часть датского яруса, кроме того,

характеризуется присутствием Acarinina praecursoria М о г.

Большинство описываемых в атласе фораминифер имеют широкое

горизонтальное распространение, встречаясь на Русской платформе,

в Закаспийской области и в Западной Европе. Многие формы известны

также и в Америке.



Таблица 6
Вертикальное распространение фораминифер в' верхнемеловых отложениях Северного Кавказа и Крыма
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Апотай па globosa (В г о t z е п)
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Anomalina ЬаШса (В r о t z е n) 11 I 1 I l' '1 ·1 I1I

Апотайпа ammonoides (R е u s э)
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11 I I I I I 1--'-1I

Апотай па costulata (М а т i е)
11 I I I I I I . I
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11 I I I I

1 II
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\
I
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Продолжение табл. 6
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Buliminella obtusa (d' 01' ь.) I I I I I

~
Веиввейо minuta (М а r s в о п)

j I I I~---I~
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Reussella limbata (\V Ь i t е) I
Bolivinoides opijex V а s s. (in litt.) I
Bolivinoides decoratus (J о n е в) I
Bolivinoides draco (М а r s s о n) I
Bolivinoides delicatulus С u s h m а n I
Bolivina kalinini V а d В.

I I I ---!-.-- I
I·--,L--I I I

. I
J
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Войляпа incrassata R е и s s

Bolivina plaita С а r s е у

Bolivinita eouvigerinijormis К е 11 е r

СйmЬеиnа cenomanica А g а 1.

Gumbelina g1obulosa (Е h r е n Ь.)

СйmЬеиnа striata (Е Ь r е n Ь.)

СйтЬеиnа elegans (Н z е h а k)

-Gumbelitria сепотапа (К е 1 1 е r)

Ряеиаогехииап а varians R z Е' Ь а k

VentilaЬrella eggeri С и s h m а n

Planoglobulina acervulinoides (Е g g е г)
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INOCERAMUS
ИНОЦЕРАМЫ

тип MOLLUSCA (МЯГКОТЕЛЫЕ)

Класс BIVALVIA (двустворчатые)

ОТРЯД ANISOMYARIA (РА3НОМ"УСН"УЛЬНЫЕ)

Семейство PERNIDAE (I8CGNOMONIDAE)

Род INOCERAMUS (8 о w е r Ь у, 1914) Р А R К 1 N 8 О N, 1819

Раковина округло-яйцевидная, клиновидная, более или менее не

равностворчатая, неравносторонняя, с RонцентричеСRОЙ, реже радиаль

ной скулыгтурой, либо почти гладкая. Макушка выступающая, обычно

терминальная, более или менее загнута вперед и внутрь. Обычно хорошо

развито заднее крыло, Замочный край с многочисленными уакими попе

речными лигаментвымя ямками. Привматический слой раковины тол

стый, внутренний перла~fYТРОВЫЙ, сравнительно ТОНRий, в ИСRопаемом

состоянии, как правило, не сохраняющийся. Юра, мел. Особенно харак

терны для верхнего мела.

Систематика цвустворок, относящихся к роду Гпосеттие, до настоя

щего времени остается недостаточно разработанной. Несднократные по

пытки разделения его на ряд самостоятельных родов не вполне удачны.

Это ваставляет сохранить в предлагаемом описании старые подразделения,

признавая, однаRО, неRОТОРУЮ ИСRусственность и сборность рода Inoc~

ramus. Для удобства описания отдельные представители последнего по

морфологическим приаванам объединены в группы, не имеющие, одвако.:

строго определенного систематического значения.

Терминология, употребляемая при описании раковины иноперамов,

совпадает с принятой для других цвустворок, Одвако особенности строе

ния иноцерамов вызывают необходимость употребления и некоторых до

полнительных терминов, особенно в части описания скульптуры.

Раковина иноцерамов состоит из двух, чаще всего несимметричнык

створок - правой и левой. При описании раковивы (рис. 7) ее распола

гают макушкой - более или менее обособленной начальной частью рако

вины, вокруг которой концентрически расположены линии нарастания 
вверх.

Макушка обычно приближена или обращена к переднему краю,

ограничивающему переднюю часть раковины, расположенную между

онончанием передней ветви замочного края и брюшным краем, Противо

положный же ему край будет задним. Нрай раковины, прилетающий к ма

кушке и ограничивающий раковину сверху, называется спинным, про

тивоположный ему - брюшным. Край раковины, по которому происходит

сочленение створок друг с другом, называется замочным; весь край, по

которому створки соприкасаются друг с другом в сомкнутом состоянии, -
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смычным краем, а ограниченная им плоскость - плоскостью омы

кания.

При -ориентировке раковины макушкой вверх, а передним краем от

наблюдателя справа располагается правая створка, а слева - левая.

Макушки, занимающие крайне переднее положение, называются терми

нальными. Изредка у иноцерамов отмечаются центральные макушки.

:--ТОJlЩИНА--t

I

~ДЛ"НА-----....~

t!
о
u
в
со

МАКУШКА

<,
СМЫЧНОИ КРАИ ~

I,

ОСЕВАЯ ЛИНИЯ

Рис. 7. Основные элементы раковины иноцерамов.

расположенные на равном расстоянии от переднего и заднего краев рако

вины.

По отношению к замочному краю различают невыступающи:е ма

кушки - не выдающиеся над замочным краем и выступающие - выдаю

щиеся над ним.

Крыло - уплощенный, более или менее обособленный задний вырост

раковины, образованный продолжением замочного края. Обособленность

крыла выражается наличием борозд, пережимов или валиков в месте пере

хода основной части створки в крыло, а также обычно некоторым изме

нением характера скульптуры.
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Линии

нарастания

Знаки
нарастания

СШ1меmРl./lIНIJIО

гребни

нарастания

IIСШ'1меmPUЧНbIe

гребни

нарастания

сlII'1JttemplJlIH!J/B
напоца

нарастания

ДСl.Iннеmричнь/е

козьиа

нарастания

Сиl1меmРUЧНlJ/е

обоf/ffU

наоаставия

I1Cl1Hl1empU'lHb/e

оооiltш

liаросmОНl/Я

rpeoHeflIJIe
оооШш

наростокая

f10РЩUНЫ

нарастания

nonepellHbIe
ребра

Расхооящuеся

реора

РаОllольные РаОllОЛЬНОЯ Штрихи
ребра доаозда

Рис. 8. Типы скульптуры рановивы иноцерамов.

Арея - площадка впереди переднего края, более или менее четная

и обособленная, расположенная под углом к плоскости створки. "Угол

ивиепяется от резкого, прямоугольного или острого, до нечеткого, слабо

выраженного, тупого.

Размеры раковины определяются: длиной - максимальным расстоя

нием между передним и задним краями; высотой - расстоянием от ма-
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кушни до брюшного края по перпендикуляру к длине раковины; толщи

ной - расстоянием по перпендикуляру, опущенному из наиболее выдаю

щейся точки на наружной поверхности створки, на плоскость смыкания

створок; выпуклостью - отношением толщины раковины к ее длине.

При соотношении толщины к длине (Т : Д), равном:

0,1-0,2 - выпуклость будет слабой

0,3-0,5 - )} )} умеренной

0,6-0,8 - » » сильной

больше 0,8 раковина будет вздутой.

Линия высоты делит раковину на две части: переднюю, лежащую

перед этой линией, и заднюю, лежащую позади нее. Раковины, имеющие

приблизительно равные по форме и величине переднюю и заднюю части,

называются равносторонними; в противном случае - неравносторон-

ними. Если створки по форме, очертаниям и выпуклости равны, раковины

называются равностворчатыми, в противоположном случае - неравно

створчатыми,

Скульптура у иноцерамов (рис. 8) затрагивает всю толщину рако

вины и поэтому, как правило, отражается в несколько сглаженном виде

на ядре. К элементам скульптуры относятся и линии нарастания

тонкие, нонцентрические линии, связанные с периодическим ростом рако

вины, передно очень рельефные. В последнем случае они называются зна

ками нарастания. Пространство между двумя линиями. (или знаками)

нарастания составляет полосу нарастания.

Концентрическая скульптура объединяет элементы скульптуры, па

раллельные линиям нарастания. Ее составляют: гребни - правильные

возвышения на поверхности створки, с заостренной формой поперечного

сечения, несущие в вершине одну линию нарастания.

Кольца - аналогичные гребням возвышения с округлой фОРМОЙ

поперечного сечения.

Ободки - правильные возвышения на поверхности створки с округ

лой формой поперечного сечения, несущие в вершине и по склонам не

сколько линий нарастания.

Гребневые ободки - аналогичные ободкам возвышения с заостренной

формой поперечного сечения.

Названные элементы скульптуры могут быть симметричными (равно

склонными), либо асимметричными [неравноснлонвыми},

Морщины - нерегулярно появляющиеся прерывистые возвышения

на поверхности створки, несущие на себе одну, реже несколько линий

нарастания.

Радиальная скульптура - включает скульптурные элементы, отхо

дящие от макушки. Здесь выделяются: радиальные ребра - правильные,

округлые, иногда прерывистые, пальцеобраано-расходящиеся возвыше-

-------I-ННи+lяffc,::- раздслспIIые межреберными пром:вжут:ками; радиальные борозды 
однородные радиальные углубления на поверхности раковины, более или

менее четко выраженные. Чаще развивается одна задняя радиальная бо

розда (расположенная вблизи заднего края), реже передняя (вблизи пе

реднего края). Редко присутствуют обе борозды.

На внутренней стороне раковины некоторых форм наблюдаются тон

кие, иногда длинные, прерывистые желобкообрааные углубления-

штрихи, которым на ядре соответствуют возвышения. .
Косую скульптуру - составляют скульптурные элементы, косо ориен

тированные по отношению к линиям нарастания. Они объединяют:

поперечные ребра - правильные воввышения на поверхности раковины,

секущие линии нарастания под косым углом; расходящиеся ребра - пра-
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вильныв возвышения на поверхности раковины, расходящиеся под углом

по обе стороны от осевой линии.

Осевая линия - линия, проведенная от макушки к брюшному краю

в направлении наибольшего прогиба концентрической скульптуры (часто

совпадает с высотой створки).

Осевой угол - образуется осевой линией и смычным краем, или лю

бой линией, параллельной смычному краю. Может быть постоянным, либо

изменяться, обычно уменьшаться с ростом раковины.

Передне-замочный угол - образуется смычным и передним краями

раковины.

Группа INOCERAMUS CRIPPSI

Раковина округлой или овальной формы, неравносторонняя, равно

створчатая, либо слабо неравностворчатая, более высокая чем длинная,

слегка или умеренно выпуклая, с маленькой, обычно неаначительно воз

выmающейся над вамочным краем макушной. Крыло ясное, как правило,

нероако отграниченное.Замочныйкрай равен 1/2 высоты створки. Скульп

тура рельефная, концентрическая.Передне-замочныйугол от 100 до 1300.
Осевой угол от 50 до 700.

Inoceramus crippsi М а n t е 1 1

Табл. 1, рис. 3а, б

Inoceramus crippsi. М а n t е 11, стр. 133, табл. 27, фиг. 11, 1822;
Ц а г а р е л и, стр. 103, 1949; стр. 189, 1942.

Длина 48-75 мм; высота 52-90 мм; толщина 23-35 мм; Т : Д =
= 0,2.

Раковина равностворчатая, слабо выпуклая с заостренной макушкой.

Передний край прямой, довольно длинный, с хорошо выраженной крутой,

узкой ареей. Передне-замочный угол 115-1200. Крыло клиновидное, не

большое, более или менее ясно отграниченное. Высота в 1,5 раза превы

шает длину. Скульптура состоит из правильных, резких, довольно широ

ких симметричных гребней и колец, переходящих в ободки, сглаженных

на арее и крыле. Осевой угол 700.
Сеноман Нрыма, Кавказа, Копет-Цага, Мангышлака, Поволжья,

Западной Европы, Азии, Северной Америки.

Inoceramus orbicularis Noetling

Табл. 1, рис. 1

Inoceramus orbicularis. N о е' t 1 i n g, стр. 218, табл, 111, фиг. 13, 14,
1885; С е м е н о в, стр. 58, табл. 1, рис. 13, 1899; Ц а.. F а р е л и,
стр. 164, 1942.

Длина 26-56 мм; высота 45-85 мм; толщина 6-18 мм; Т: Д =
= 0,2 -;- 0,3.

Раковина овальная, слабо неравностворчатая, слабо или умеренно

выпуклая, уплощенная к краям. Левая створка несколько более выпук

лая, с более рельефной заостренной, выступающей макушкой. Передний

край прямой, почти перпендикулярен смычному краю, с маленькой чет

кой ареей. Передне-вамочный угол соответственно близок прямому.

Крыло маленькое, ясное. Высота значительно провосходитдлину. Скульп

тура представлена резкими, высокими симметричными гребнями, лучше
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.выраженными на средней и брюшной части раковины 11 исчезающими на

арее и крыле. Осевой угол 500 или немного больше.

Сеноман Кавказа, Крыма, Мангышлака, Русской платформы.

Нижний сеномая Германии.

1посеттив latus М а n t е 1 1

Табл. 1, рис. 6

Тпосеттив Талия, М а n t е 1 Г, стр. 216, табл, 27, фиг. 10, 1822.

Длина 30-70 м,м; высота 25-60 мм; толщина 3-6 мм; Т: Д =
~ 0,12 -7 0,09.

Раковина более или менее округлая, с высотой, либо превышающей

длину, либо равной ей, плоская или слабо выпуклая, выполаживающаяся

к краям. Наибольшая выпуклость совпадает с осевой линией. Макушка

перельефная или довольно четкая, выступающая. Передний край прямой,

с четкой маленькой ареей, лежащей под прямым либо тупым углом к пло

скости створки, и с брюшным краем составляет неревкий тупой угол.

Задно-брюпшойкрай округлен. Передне-замочныйугол 120-1300. Крыло
довольно широкое, обычно нечетко отграниченное. Скульптура выражена

частыми, мелкими, невысокими симметричнымикольцами и гребешками,

не переходящими на арею и крыло ИЛИ сильно сглаживаясь на них.

Турон верхний Крыма, Кавказа, Средней Азии, Западной Европы.

1посегатив striato-concentricus G ii ш Ь е 1

Табл. ц, рис. 1, 2

Inoceramus striato, сопсептсия. Н е i n Z, стр. 34, табл. 1, фиг. 3~

'1928; Ц а Г.а р е л и, стр, 190, табл. 15, фиг. 6, 7, 1949.

Длина 50-56 мм; высота 60-68 мм; толщина 6-7 мм; Т : Д = 0,1.
Раковина слегка удлиненно-овальная, слабо выпуклая, с высотой,

неввачительно превышающей длину. Макушка нерельефная или более

отчетливая, слегка выступающая. Передний край прямой или несколько

выпуклый, с узкой четкой ареей. Передне-замочный угол 118-1200.
Крыло небольшое, как правило, неясно отграниченное.Скульптурапред

ставлена многочисленнымимелкими и низкими симметричнымикольцами,

обычно вблизи макушки и иногда вблизи брюшного края вамещающимися

острыми гребешками. На крыле и арее концентрическаяскульптураотсут

ствует или сильно сглажена. Осевой угол 55-600.
Турон Крыма, Кавказа, Русской платформы, характерная форма

----.цля- среднего турона Германии.

1посеттия woodsi В о е h ш

Табл. IV, рис. 1а, б

Гпосеттив costellatus. W о о d в, стр. 336, табл. 52, фиг. 5, 7,
1911; Р е н г а р т е н, стр. 49, 1926; Ц а г а р е л и, стр, 106, 1942.

Гпосегатие woodsi. В о е h Ш, стр, 599, 1914.

Длина 20-38 мм; высота 32-58 мм; толщина 5-7 мм; Т: Д =
-= 0,1 -=- 0,3.

Раковина овальная, равно или слаб~ неравпостворчатая, умеренно

выпуклая или уплощенная, с макушкои, несколько суженной, более

рельефной на левой створке, с высотой, в 1,5-2 раза преВОСХОД!Iщей
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длину. Передний край прямой, с четкой, обычно широкой, крутой ареей,

Передне-замочный угол от 100 до 1200. Rрыло маленькое, отчетливое,

обычно ясно отграниченное.

Скульптура представлена ревкими, увкими и редкими, равномерными

и несимметричными гребнями, с более пологими брюшными склонами,

не переходящими на арею и крыло .
. Осевой угол 70-800.
Турон верхний, реже нижний коньяк Нрыма, Навкааа.

Верхний и средний турон Англии и Германии.

Группа INOCERAMUS LABIATUS

Раковина равностворчатая или почти равностворчатая, косо-удав

ненно-овальная, с клиновидным крылом, нечвтко отграниченным, с вы

сотой, сильно превышающвйдлину. Макушка заостренная, слегка загну

тая внутрь. Передне-замочныйугол 100-1200. Замочный нрай короткий,

равный 1/з высоты створки.

Осевой угол 50-700.
Скульптура концентрическая, более или мепее резко провиеающая---

по осевой линии. \

1noceramus labiatus S с h 1 о t h е i m

Табл. IV, фиг. 2, 3

Inoceramus labiatus. S с h 1 о t h е i т, стр. 93, 1813; А р х а н..
г е л ь с н и й, стр. 12, табл. 1, фиг. 20-22, 1916.

Mytiloides labiatus. Ц а г а р е л и, стр, 134, 1942, стр, 200, 1949.

Длина 25-43 мм; высота 40-75 мм; толщина 5-16 мм; Т : Д =
= 0,2 -;- 0,4.

Рановина слабо, реже умеренно выпуклая. Rрыло маленькое, идет

косо вниз от макушки. Арея узкая, четкая, реже неясная. Передний край

прямой, либо слегка выпуклый. Передне-замочный угол прямой или не

много меньше прямого. Скульптура представлена симметричными, до

вольно реакими и редкими или частыми, равномерными, новысокими коль

цами, переходящими в гребни, сильно провисающими по ·осевоЙ линии,

вередко асимметричными на брюшной части раковины, с брюшными

склонами, более крутыми. Новцентрическая скульптура, как правило,

на арею и крыло не переходит. Осевой угол уменьшается с ростом рако

вины от 700до 50-350. Широно распространенная форма нижнего ту

рона - Нрым, Навкав, Средняя Азия, Русская платформа, Западная

Европа, Северная Америка, Индия, Северная Африка. Отмечаю.тся ме

стами и из более высоких горизонтов (из верхнего турона и даже коньяка) .

1noceramus hercynicus Р е t r а s с h е с k

Табл. п, рис. 5

Inoceramus hercynicus. Р е t r а s с h е с k, стр. 156, табл, VIII,.
фиг. 1-3, текст фиг. 1, 1903.

Mytiloides hercynicus. Ц а г а р е л и, стр. 138, табл. IX, фиг. 1,
1942.

Длина 39-75 мм; высота 64-100 мм.

Раковина слабо выпуклая или плоская. Передний край ДЛИННЫЙ,

слегка выпуклый, постепеннопереходитв брюшной. Задний край с брюш-
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ным образует неясно выраженный тупой угол. Передне-вамочный угол

110-1150. Крыло сравнительноширокое, нереако отграниченное.Скульп

тура состоит из частых, равномерных,низких и широкихободковс округ

ленно-прямоугольным поперечным сечением, между которыми нередко

вставляютсяеще узкие гребешки. Вблизи брюшного края нередко наблю

даются только мелкие частые кольца или гребешки. Концентрическая

скульптура значительно провисает по осевой линии и сглаживается на

крыле. Осевой угол обычно 500, иногда несколько уменьшается с ростом

раковины.

Нижний турон Крыма, Закавказья, Западной Европы, Северной

Америки.

1посеттиз frechi А n d е r t

Табл. IX, рис. 4

Тпосвттиз frechi. А n d е r t, стр. 51, табл, 1, фиг. 8, табл, 7,
фиг. 6, 1911; Р е н г а р т е н, стр. 51, 1926; Е г о я н, табл, IV, фиг. 5,
1955.

Длина 41 .м.м; высота 57 .м.м; толщина 18 .м.м; Т : Д = 0,4.
Раковина умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость наблюдается

по осевой линии. Макушка несколько суженная. Крыло маленькое,

реже довольно широкое. Передний край прямой или слегка выпуклый,
с хорошо развитой четкой ареей. Передне-замочный угол 115-1200.
Скульптура представлена равномерными, асимметричными гребнями на

самой молодой стадии и гребневыми ободками или ободками на поздней,

с более пологими брюшными склонами. Концентрическая скульптура,

сильно провисающаяпо осевой линии, иногда под более или менее четким

углом, отсутствует или сглаживаетсяна крыле и арее. Линии нарастания

передко переходят в знаки нарастания.

. Осевой угол 65-700.
Коньяк, редко верхний турон Северного Кавказа, Закавказья,

Копет-Дага; эмшер Германии.

Группа INOCERAMUS INCONSTANS

Раковина равностворчатая, обычно слабо неравносторонняя, значи

тельно выпуклая, с заостренной, реже слабо притупленной макушкой,

слегка выступающей над замочным краем. Осевой угол прямой или не

много меньше. Передне-замочныйугол от 110 до 1300. Скульптура четкая,

концентрическая, сглаживающаяся до полного исчезновения к брюшному

краю.

1посеттив inconstans ·W о о d s

Табл. V, рис. 1а, б; 2а, б

Inoceramus inconstans. W о о d s, стр. 285, табл. 51, фиг. 1-2,
текст фиг. 39, 42, 43, 46, 1911; Р е н г а р т е н, стр. 49, 1926; Ц а г а 
р е л; и, стр. 107, 1949, стр. 189, 1942.

Длина 36-126 .м.м; высота 37-124 .м.м; толщина 13-39 м.м; Т : Д =
= 0,2 -=- 0,3.

Раковина округленной иди овальной формы, с выпуклостью, уве

личивающейся к брюшному краю. Более поздняя, брюшная часть рако

вины, нарастает под углом к сравнительно уплощенной спинной, образуя

более или менее выраженный коленообразный уступ, или цоколь, и соста

вляет 1/2-1/з всей высоты створки. Передний край прямой, с четкой
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широкой ареей, сливающийся у передне-брюшног.о края с цоколем.

Передне-замочный угол 110-1200. Крыло маленькое, довольно четкое,

нерезко отграниченное. Скульптура представлена грубыми рельефными

симметричными кольцами или гребнями, особенно резкими в средней

части раковины, более мелкими и густымив примакушечнойчасти, обычно

отсутствующими на арее, крыле и брюшной части - цоколе, где могут

и присугствовать сильно сглаженными, нерельефными. Осевой угол

около 800. Верхний турон, нижний, реже верхний коньяк Северного

Навнааа, Средней Азии. Средний и верхний туров Англии. Верхний ту

рои, эмшер Германии.

1noceramus weisei А n d е r t

Табл. VII, рис. 3а, б

Тпосепипив weisei. А n d е r t стр, 111, табл. 4, фиг. 1, 1934.

_______4=д""л=и=н=а_5=-4="~М=М''J:~Вblсота 54 мм; ТОJШlина 30 мм; "~ ~Оo,.,L,....,.6'-''---- _
Раковина ОRруглая, сильно ВЫПУRлая с наибольшей выпуклостью

по осевой линии. Передний край прямой или под макушкой слегка вогну

тый. Передне-замочный угол 1200. Арея крутая, четкая, достаточно широ

кая, Крыло маленькое, треугольное, отчетливое. Скульптура предста

влена равномерными, негустыми, обычно симметричными, сближенными

и менее резкими вблизи макушки, гребнями, несущими на себе линии или

анаки нарастания. На поздней брюшной части раковины, составляющей

прибливительно 1/4 всей высоты створки, скульптура концентрическая

отсутствует или становится нерельефной. На арее и крыле гребни также

сглажены. Осевой угол 65-700.
Верхний турон - нижний коньяк Крыма, Русской платформы.

Эмшер Германии.

Гпосеттив deformis М е е k

Табл. VIII, рис. 3

.Inoceramus deformis. :1\1:, е е k, стр, 146, рис. 4, 1876;
Inoceramus аН. deformis. Ц а г а р е л и, стр. 112, 1942.

Длина 111-194 мм; высота 136-197 мм; толщина 26-58 "'"'";
Т : Д = 0,2 -;- 0,3.

Раковина округлых очертаний, более или менее равносторонняя,

умеренно выпуклая, реже уплощенная, с высотой, слегка превышающей

длину. Макушка слегка притупленная. Передний край слабо IВЫПУКЛЫЙ'

с довольно узкой, маленькой ареей. Передне-замочныйугол около 1300.
Крыло нечеткое. Скульптура представлена симметричными, редкими,

острыми гребнями, переходящими в гребневые ободки, сближенными не

сколько вблизи макушки и очень широко расставленными на брюшной

половине створки, где постепенно сглаживаются до полного исчеанове

ния вблизи брюшного края. Осевой угол обычно прямой.

Нижний коньяк Крыма, Северного Кавказа, Нопет-Дага. Верхвий

туров Германии. Нижний сенон Северной Америки.

Группа IN.0CERAMUS BALTICUS

Раковина равностворчатая, неравносторонняя, вытянутая в длину.

с осевым углом, обычно непостоянным, уменьшающимся с ростом рако

вины. Макушка маленькая, нерельефная, обычно заостренная, слегка

воввышающаяся над замочным краем. Последний, как правило, равный
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длине раковины или несколько меньше ее. Крыло не выражено, или очень

нечеткое.

Передве-замочный угол 100-1200. Скульптура преимущественно

четкая, концентрическая.

1посеттив Ьа lticus В о е h ш

Табл. XVH, рис. 1, 2

Гпосегатив crippsi. G о 1 d f u S в, стр. 133, табл. 112, фиг. 4в, 1836 ..
Тпосеттиз balticus. В о е h т, стр. 47, табл. 12, фиг. 1; табл. 11,

фиг. 2, 1909; Ц а г а р е л и, стр. 115, 1942 -,

Длина 116-132 мм; высота 70-89 мм; толщина 22-26 мм;

Т : Д = 0,1 -;- 0,3.
Раковина четырехугольно-овалъная, сильно вытянутая в длину,

<слабо или умеренно выпуклая, причем наиболее выпуклая передне-спин

ная часть ее, по направлению к задне-брюшномукраю раковина выпола

живается. Иногда брюшная часть раковины нарастает под более или ме

нее тупым нереаким углом к спинной, образуя нечеткий цоколь. Перед

ний край слегка выпуклый, реже прямой, под макушкой несколько вогну

тый. Передне-замочныйугол 100-1100. Арея обычно нечеткая, Крыло не

выражено или слабо намечается, длинное и узкое. Скульптура предста

Елена равномерными,острыми, невысокими, обычно симметричнымигреб

нями, иногда узкими гребневыми ободками, затухающими к смычному

краю и более широко расставленнымии несколько сглаженными вблизи

задне-брюшногокрая. Осевой угол с ростом раковины изменяется от 35
400 до 17-200.

Широко распространенная форма встречается в кампане Крыма,

Кавказа, Средней Азии. Верхний сенон Западной Европы, Азии, Африки

и Северной Америки.

1посеттив ovatus D о Ь т о v

Табл. XVI, рис. 3а, б

Гпосегатив balticus. .А л и е в, стр. 219-222, табл. 1, фиг. 1а,

1939.
Длина 80-90 мм; высота 60 мм; толщина 40 мм; Т: Д = 0,5.
Раковина овальная, значительно или сильно выпуклая. Брюшная

I часть раковины образует вереэкий цоколь, хорошо выраженный в перед-
~..:, ней части раковины и сглаживающийсяк заднему краю. Арея неревкая,

гладкая, в передне-брюшной части сливающаяся с цоколем. Передне

замочный угол 100.!-1050.
Макушка слегка округленная. Скульптура

представлена довольно редкими, узкими, симметричными кольцами, пере-

ходящими в гребни, затухающими к сравнитель~ясно_ ВЫJ>аженному,--, _
----д-линному и узкому крылу и вблизи брюшного края. Осевой угол меняется

ос ростом от .60-75 до 40-450.
Нампап, преимущественно верхний Северного Кавказа, Крыма,

Русской платформы.

Гпосеттив adgjakendsis А 1 i е v

Табл. XVI, рис. 1, 2а, б

Inoceramus agdjakendsis. А л и е в, стр. 601, 1952.

Длина 132-152 M-"'t; высота 64-75 мм; толщина 10-20 мм;

Т : Д = 0,1 -;- 0,2.
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Раковина удлиненно-овальная, слабо выпуклая, уплощающаяся и

несколько расширяющаяся к задне-брюшному краю, очень сильно вытя

нутая в длину. Последняя в 2-2,5 раза превышает высоту. Передний

край прямой пли округленный, с четкой, узкой арвей. Передне-вамочный

угол около 1200. Макушка слегка воввышающаяся. Крыло узкое, длинное,

нечетко отграниченное.

Скульптура на спинной части представлена рельефными, увкими,

иелкими, частыми симметричными гребешками, реДЕО гребневыми обод

ками, сглаживающимися у переднего края и не переходящими на арею

и крыло, а по направлению к брюшному краю становящимися более ред

кими, широкими и неааметными, Осевой угол с ростом раковины меняется

от 30-40 до 10-120.
Нампап нижний Закавказья и Северного Навкааа.

Гпосеттив тй.Пеп. Р е t r а s с h е с k

Табл. XV, рис. 1

Inoceramus mUlleri. Р е t r а s с h е с k, стр. 162, табл, 6, фиг. 1,
{903; Ц а г а р е л и, стр. 19, 1949.

Длина 100 мм; высота 136 мм; толщина 20 мм; Т : Д = 0,2.
Раковина трапецоидально-овальная, слабо выпуклая. Передний край

прямой или слегка выпуклый, с четкой, увкой и короткой ареей. Передне

замочный угол около 1100. Крыло длинное, довольно широкое, на спинной

части раковины отграниченное нереаким уступчиком, на брюшной сли

вается с основной частью створки. Скульптура - реакие, острые, до

вольно высокие, редкие гребни или гребневые ободки, .вблизи задне

брюшного края ваменяющиеся иногда ободками, провисающие, симме

тричные или асимметричные, с брюшными склонами, более крутыми.

Концентрическая скульптура переходит, сглаживаясь, на крыло и зату

хает у верхнего его края. Осевой угол около 450.
Нижний кампан Северного Кавкааа. Сенон Германии.

1посеттив barabini М о r t о n

Табл. ххп, рис. 2

Гпосепипие crippsi var. barabini. М е е k, стр. 49, табл. 12, 13, 1876.
Длина 56 мм; высота 45 мм; толщина 16 мм; Т : Д = 0,3.
Раковина овальная, умеренно выпунлая у переднего края,- выпола

живающаяся и слегка расширяющаяся к задне-брюшному краю. Перед

ний край несколько вогнут или округлен, снечеткой ареей. Передне

замочный угол около 1000. Крыло увкое, длинное, слабо отчлененное едва

намечающимся уступчиком створки, Скульптура равномерная, четкая,

представленная заостренными, симметричными, невысокими, более гу

отыми на спинной части раковины гребешками, сглаженными на крыле.

Осевой угол постоянный, около 500, иногда несколько меняется с ростом

раковины до 30-350.
Кампан, преимущественно верхний, Северного Кавказа, Крыма.

Верхний сенон Северной Америки.

1посеттив buguntaensis D о Ь r о v

Табл. ххп, рис. f
Голотип: .N2 Б/1952, коллекция МГУ, Северный Навкаа (р. Бу

гунта), верхний нампав.
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Длина 64-98 мм; высота 63-89 мм; толщина 19-21 мм; Т : Д =
= 0,2 -:- 0,3.

Раковина округленная, с длиной, слабо, реже значительно превы

тающей высоту, умеренно выпуклая или уплощенная, наиболее выпуклая

в передней части. Брюшная часть раковины на передней части раковины

образует маленький, четкий цоколь, исчезающий к заднему уплощенному

краю. Передний край выпуклый, с четкой, узкой и гладкой аревй, сли

ваюшойоя с цоколем в передне-брюшной части. Передне-замочный угол

120-1300. Крыло, как правило, не выражено.

Поверхность створок покрывают довольно частые, резкие, симме

тричные, острые гребни или округленные кольца. Цоколь гладкий.

Вблизи брюшной части наблюдается иногда радиальная штрихова

тость. Осевой угол около 500.
Верхний кампан Северного Кавказа.

Группа INOCERAMUS TENUIS

Раковина округленно-овальнойформы, неравносторонняя, умеренно

или сильно выпуклая, более высокая, чем длинная, с заостренной, слегка

загнутой внутрь макушкой, возвышающейсянад замочным краем. Крыло

маленькое, неясно отграниченное. Замочный кргй равен 1/2-1/з высоты

створки. Скульптура концентрическая. Передне-замочный угол от 90
до 1150. Осевой угол немного меньше прямого (75-850).

1посегатив tenuis М а n t е 1 1

Табл. 1, рис. 2

Inoceramus гепшя. М а n t е 1 1, стр. 132, 1822.
Taenioceramus tenuis. Ц а г а р е л и, стр. 151, 1942.

Длина 20 мм; высота 22 мм; толщина 5 мм; Т : Д = 0,2.
Раковина равностворчатая, округлая, слабо выпуклая, причем ле

вая створка более выпуклая, а правая уплощена. Макушка отчетливая,

ваостронная, более рельефная на левой створке. Передний край прямой

или слегка вогнутый, с четкой арвей, идущей под прямым углом к пло

скости створки. Передний и задний края с брюшным краем составляют

нечеткие тупые углы. Передне-замочный угол 110-1150. Крыло малень

кое, отграниченное едва намечающимся уступчиком створки вблизи ма

кушки. Поверхность створок цокрывают четкие, частые линии нараста

ния и иногда частые, мелкие, низкие ободки. Осевой угол прямой.

Сеноман Крыма, Кавказа, Западной Европы.

------------- /noceramus pictus S {}-W 9-l"-b- у------

Табл. 1, рис. 5

Inoceramus pictus. S о w е г Ь у, стр. 215, табл. 404, фиг. 1, 1829.
Faenioceramus pictus. Ц а г а р е л и, стр. 153, 1942.

Длина 32-4~ мм; высота 46-64 мм; толщина 15-28 мл; Т : Д =
= 0,5 -:- 0,6.

Раковина слабо неравностворчатая, удлиненло-округлая, с более

выпуклой левой створкой, с уплощенными краями. Макушка несколько

суженная, более рельефная на левой створке. Высота значительно превы

тает длину. Передний край вогнутый, с четкой аревй, расположенной

под углом меньше прямого к плоскости створки. Передне-замочный угол
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около 1000. Крьшо узкое, четко отграниченное. Скульптуру составляют

многочисленные рельефные, норедко асимметричные, с брюшными более

пологими склонами, узкие и низкие кольца, переходящие в ободки, кото

рые затухают по направлению к переднему и заднему краям и отсутствуют 
на арее и крыле .

. Сеноман Крыиа, Навнвва, Нопет-Дага. Обычно отмечаются из верх

ней части сеномаца Западпой Европы. Встречаются в Австралии и на

Мадагаскаре,

Inoceramus scalprum В о е h ш

Табл. 1, рис. 4а, б

Inoceramus etheridgei. W о о d s, стр. 278, табл. 49, фиг. 2-4, 1911.
Inoceramus scalprum. В о е h т, стр. 599, 1914. .
Taenioceramus etheridgei. Ц а г а р е л и, стр. 152, 1942.

Длина 44-54 мм; высота 45-72 мм; толщина 19-28 ","tht; Т : Д =
0,5 :- 0,6
РаRовина ОRругленная, более или менее равностворчатая, YMepeHH~

или значительно выпуклая, слегка сдавлена с боков. Макушка малень

кая, нерельефная. Передний край прямой или слегка выпуклый. Передне

замочный угол около 11"50. Rрыло маленькое, нвчетко отграниченное.

Поверхность створки равномерно покрывают линии, переходящие в знаки

нарастания. Иногда наблюдаются кольца, мелкие и низкие. Осевой

угол 80-900.
Широко распространенная форма сеномана Северного Кввкааа,

Нрыма, Rопет-Дага,Мангышлака,Поволжья. Сеноман Западной Европы.

Группа INOCERAMUS LAMARCKI

РаRовина треугольно-овального очертания, с высотой, обычно пре

вышающей длину, неравносторонняя. неравностворчатая, реже равно

-створчатая, с длинным, довольно массивным смычным краем, образую

щим отчетливое заднее ушко. Арея, обычно хорошо·выраженная, прохо

дит под прямым углом к плоскости створок. Макушка более или менее

загнута вперед и внутрь, нависает над замочным краем. Пвреднв-аамоч

ный угол 100-1300. Осевой угол обычно прямой.
. Скульптура отчетливая, концентрическая', реже присутствуют эле....

менты радиальной СRУЛЬПТУРЫ.

1noceramus lamarcki Р а r k i n s о n

Табл. 111, рис. 1а, б, 2

Inoceramus lamarcki. W о о d S, стр, 307, текст фиг. 64-69, 78, 84,.
1911; Ар х а н г е л ь с к И Й, стр. 16, табл. 2, фиг.· 5, 6, 1916; Ц а-

J; а р е !I и, стр. 157, 1949, стр. 203, 1942.
Inосегаmuв lamarcki уаг. 1 et уаг. 11. Р е н г а р т е н, стр. 48, 1926.

Длина 48-79 мм; высота 62-104 мм; толщина 29-43 мм; Т : Д =
=.0,4 -;- 0,6.

РаRовина умеренно или сильно ВЫПУRлая, с левой СТВОрRОЙ, более

выпуклой, чем правой. Переднийкрай длинный, прямой или слегка вогну

тый, реже выпуклый, с широкой, четкой аресй. Передне-замочныйугол

110-"1200. Макушка несколько притупленная, крыло треугольное, до

вольно широкое и сравнительно ЕОРОТЕое, обычно отчетливо обособленное

от остальной поверхности раковины, реже переход в крыло постепенный.
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Скульптура представлена широкими, ревиими ободками, несущими на

себе линии или знаки нарастания, симметричными, реже асимметричными,

с брюшными склонами, более крутыми, разделенными широкими проме

шутками, на молодой стадии более мелкими и частыми, переходящими

в кольца. Нередко ободки замешаются гребневыми ободками. На крыло

и арею концентрическая скульптура, как правило, не переходит и послед

ние скулыгтированы в этом случае только линиями нарастания.

Турон верхний, преимущественно верхняя его часть, Крыма, Кав

каза, Копет-Дага, Мангышлака, Русской платформы. Верхний турон

Западной Европы, Мадагаскара, Индии.

Inoceramus apicalis W о о d ~

Табл. п, рис. 4а, б

Inoceramus lamarcki var. арicalis. W о о d S, стр. 319, табл. 53,
фиг. 3а, б, 4, 5, 191·1; фиг. 32-33, 1912.

lnoceramus ар icalis. Р е н г а р т е н, . стр. 49, 1926.

Длина 21-27 мм; высота 38-44 мм; толщина 1,8-2 мм; Т : Д =
= 0,5.

Раковина обычно равностворчатая, значительно выпуклая, несколько
сдавленная с боков, с рельефной, слегка притупленной макушкой. Перед

ний край прямой или слегка вогнутый, с широкой, крутой ареей. Передне

замочный угол 120-1250. Крыло маленькое, треугольно-округленное"

отчетливо' отграниченное.

Скульптура выражена тонкими, частыми Линиями нарастания и не

редко мелкими, частыми кольцами.

Турон верхний, преимущественнонижняя часть его, Северного Кав

каза, Крыма, Нопет-Дага, Русской платформы, Западной Европы.

1посегатив seitzi А n d е r t

Табл. 111, рис. 3

Гпосеттив seitzi. А п d е r t, стр. 123, табл. 16, фиг. 2, 1934.
Orthoceramus cf. seitzi. Ц а г а р е л и, стр. 159, 1942.

Длина 27-35 мм; высота 51-63 мм; толщина 10-16 .1tM; Т : Д
= 0,4. . .

Раковина слабо неравностворчатая, умеренно выпуклая, несколько

сдавлена с боков, с притупленной, резко нависающей макушкой, с чет

ким, гладким, маленьким, резко обособленным треугольным крылом и

хорошо развитой крутой ареей. Передне-замочный угол около 1000. По
верхность раковины покрыта низкими рельефными ободк-ами- -или коль

цами, сглаженными у брюшного края и не переходящими на арею,

. Турон, преимущественно верхний, Кавказа. Эмшер Германии.

l посепипив websteri М а n t е 1 1

Табл. У1, рис. 1а, б, с

Гпоеепатия websteri. М а n t е 11, стр. 216, табл. 27, фиг. 2, 1822.

Длина 37-48 мм; высота 37-48 мм; толщина 28-29 мм; Т : Д =
= 0,7.

Раковина равностворчатая,сильно выпуклая, с высотой, слегка пре

вышающей длину или равной ей. Макушка притупленная, резко нави-
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сающая. Передний край выпуклый или слегка вогнутый, с очень широкой

крутой ареей. Пврвднв-вамочный угол 110-1200. Крыло треугольное,
маленькое, четкое. Поверхность створок покрывают тонкие линии или

знаки нарастания и четкие, невысокие, редкие, симметричные, иногда

несколько асимметричные, с более крутыми брюшными склонами гребни,

более. или менее горизонтальные, ивгибающиеся под углом вверх при

переходе на крыло и арею, где обычно сглажены, либо могут даже отсут

ствовать.

Нижний коньяк Северного Навкааа.Турон, коньяк ЗападнойЕвропы.

1noceramus cuvieri S о w е r Ь у

Табл. 11, рис. 3

283
Inoceramus cuvieri. S о w е r Ь у, стр. 453, табл, 40 ' фиг. 1, 1829;

Р е н г а р т е н, стр. 47, 1926; Ц а г а р е л и, стр, 159, 1942; стр. 203,
1949.

Длина 45-78 мм; высота 65-97 мм; толщина 16-24 мм; Т: Д =
= 0,3 -:- 0,4.

Раковина более или менее равностворчатая, слабо или умеренно вы

пуклая, несколько сдавленная со" стороны переднего края и уплощаю

щаяся к задне-брюшному краю. Передний край слегка вогнут, с нерва

кой ареей. Передне-замочныйугол 120-1300. Макушка Слегка заострена,

неаначительновыдается над замочным краем. Крыло небольшое, довольно

отчетливое но вереяко отделенное нвбольшим уступчиком в примаку

шечной части створки. Скульптура представлена четкими, равномерными

нвчастыыи линиями нарастания, переходящимив знаки нарастания, сбли

женным '1 на арее и крыле. Иногда присутствуют неаанономврные низкие,

округлые, концентрические складки. Осевой угол прямой или немного

меньше.

Верхний турон, преимущественно нижняя его часть, Северного Кав

каза, Мангышлака. Турон Англии. Средний турон Германии.

1noceramus wandereri А n d е r t

Табл. VI, рис. 2а, б; табл, VII, рис. 1а, б. 2

шапаегеп: А n d е r t, стр. 60, табл. 5, фиг. 1;
191t.
wandereri. Ц а г а р е л и, стр. 143, табл, 6, фиг. 1, 2,

Inoceramus
табл. 8, фиг. 1,

Vо lviceramus
1942.

1noceramus gradatus. Е г о я н, стр. 209, табл, 5, фиг .. 1, 2, 1955.

Длина 64-69 мм; высота 109-138 мм; толщина 20-38 .мм;

т : Д = 0,5 -:- 0,6.
Раковина неравностворчатая, значительно выпуклая, причем более

выпуклая левая створка. Спинная часть раковины суженная, более или

менее отчлененная, что особенно четко выражено на левой створке. Соот

ношение суженной, спинной, части к брюшной 1/з-1/4. Макушка при

туплена, довольно массивная. Арея нереакая, БОJIее или менее хорошо

развитая. Крыло небольшое, отчетливое. Передне-замочный угол

t 10-1150.
Скульптура представлена четкими, редкими, обычно симметричными,

довольно высокими и широкими ободками, переходящими в гребневые
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ободки, более мелкими на молодой стадии и сглаженными на крыле, арее

и брюшном крае.

Нижний коньяк Крыма, Кавказа. Эмmер Германии.

1noceramus percostatus М ii 1 1 е г

Табл. ХН, рис. 3

Inoceramus percostatus. М ii 1 1 е г, стр. 413, таб~_. фиг. 3а-с,
1889.

Длина 76 мм; высота 108 мм; толщина 31 мм; Т : Д = 0,4.
Раковина равностворчатая, умеренно выпуклая, с широким, резко

отчлененным крылом. Передний край прямой или слегка. выпуклый,

несет четкую арею и с брюшным краем составляет нереакий тупой угол.

Задний край с брюшным образует также более или менее выраженный

тупой угол. Макушка слегка заострена, несколько возвышается над за

мочным краем. Передне-замочный угол 100-1050.
Скульптура представлена широкими, редкими, резкими, симметрич-_

ными или асимметричными, с более крутыми брюшными склонами обод

ками или гребневымиободками. Присутствуетзадняя радиальнаяборозда,

более четкая вблизи брюшного края. Осевой угол прямой, иногда немного

меньше.

Коньяк Русской платформы, редко встречаются в. верхнем коньяке
Северного Кавказа. Эмшер Германии.

I,noceramus dachslochensis А n d е r t

Табл. IV, рис. 4а, б

Inoceramus dachslochensis. А n d е r t, сгр. 53, табл, 1, фиг. 9;
табл, 7, фиг. 7, 1911.

Длина 35-37 мм; высота 47~50 мм; толщина 20.мм; Т: Д. =
= 0,4 -;- 0,5.

Раковина равностворчатая, реже слабо неравностворчатая. значи

тельно выпуклая, причем наибольшая выпуклость характеризует сред

нюю часть ее. Иногда более молодая часть раковины слабо выпуклая,

а поздняя нарастает под нерезким углом к'последней, образуя перегиб

створки в этом месте - цоколь. Макушечная часть несколько суженная

и сдавлена с боков. Макушка слегка притупленная, несколько возвы

шающаяся над замочным краем. Передний край слегка вогнутый. Передне

замочный угол 1000. Крыло маленькое, треугольное, довольно резко отгра

ниченное. Скульптура представлена нерезкими, довольно мелкими, не-

сколько асимметричными, с более пологими_брюmНЫl\!1! склонами, гребнями _
или кольцами, несущими на себе линии, чаще знаки нарастания.

Нижний коньяк, реже верхний турон Крыма, Северного Кавказа.

Эмшер Германии.

Группа INOCERAMUS CORDIFORMlS

Раковина равностворчатая, с рельефной, обычно притупленной ма

кушкой, с сравнительно длинным замочным краем, с высотой, равной

длине или несколькоее провышающой. Крыло четкое, уплощенное. Арея

обычно крутая, четкая. Передне-замочный угол от 70 до 1000. Осевой

угол обычно меньше прямого. Скульптура четкая, концентрическая, не

провисающая, более или менее горизонтальная. Могут присутствовать

радиальные борозды.
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Sowerby

1а, б

стр, 61, табл. 440, фиг. 1, 2,

1noceramus cordiformis

Табл. ХН, рис.

Inoceramus cordiformis. S о w е r Ь у,

1823.
Сопйсеттив cordiformis. Ц а г а р е л и, стр. 163, табл. 4, фиг. 4,

1942.

Длина 43-61 мм; высота 49-78 м.м; толщина 18-28 .мм; Т : Д =
= 0,3 7 0,4.

Раковина четырехугольных очертаний, умеренно выпуклая с высо

той, равной длине или слегка ее превышающей. Макушка рельефная,

тупая, нависающая над замочным краем. Примакушечная часть рако

вины несколько сдавлена с боков. Передний край слегка вогнутый, с ши

рокой, но очень резкой аревй, с брюшным краем составляет неясно выра

женный тупой угол. Задне-брюшной край более или менее округлен.

Передне-замочный угол немного больше прямого. Крыло широкое, от

члененное в примакушечной части четким уступчиком створки. Скуль

птура выражена широкими, округлыми и низкими, обычно симметрич

ныМ1Г ободкамиили нескольковаостренпымигребневыми ободками, сгла-

женными вблизи макушки у переднего края, на арее и затухающими на

крыле. От макушки, обычно ниже нее, к задне-брюшному краю отходит

широкая, но неглубокая задняя радиальная борозда, иногда развивается

передняя радиальная борозда. Борозды могут быть нерельефными или
отсутствовать совсем. Осевой угол прямой.

Сантон нижний, преимущественноверхняя его часть Северного Кав

каза, Нопет-Дага. Верхний эмшер Германии. Коньяк и нижний сантон

Англии.

1noceramus Иаеп leini М ii 1 1 е r

Табл. хгп, рис. 1

Гпосепипив haenleini. М ii 1 1 е г, стр. 41, табл. 6, фиг. 1, 1898.
Cordiceramus haenleini. Ц а г а р е л и, стр. 164, табл. 5, фиг. 1-2,

1942.

Длина 100-110 мм; высота 82-90 м.м; толщина 25-35 м.м; Т : Д ==
= 0,2 --;- 0,3.

Раковина клиновидно-округленнойформы, умеренно выпуклая, не

сколько вытянутая вдоль смычного края, с макушкой, заметно возвышаю

щейся над замочным краем. Передний край прямой, укороченный, с кру

той широкой ареей. Передне-замочныйугол от 95 до 1070. Крыло неболь

шое, довольно длинное, ясно отграниченное уступчиком створки. Скуль

птура представлена "острыми, резкими, негустыми гребневыми ободками

или гребнями, сглаженными совершенно на крыле и затухающими на арее.

-Осевой угол около 450, постоянный или несколько уменьшающийся

до 35-400 с ростом раковины.

Сантон верхний, реже кампан Кавказа, Копет-Дага. Нижний сенон

Западной Европы.

мм;30-46толщина78-132 .мм;высота

Inoceramus daghestanensis sp. nov.

Табл. XHI, рис. 2а, б

коллекция МГ"У, Дагестан (р. Гамри-Оаень),сан-Голотип: ~ 668,
тон верхний.

Длина 87-140 .мм;

Т : Д = 0,3 -:-- 0,4.
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Раковина прямоугольно-округленной формы, вытянутая несколько

вдоль смычного края, с длиной, превышающой высоту, значительно вы

пуклая, наиболее выпуклая в передней части и уплощающаяся к задне

брюшному краю. Макушка выступающая. Передний край выпуклый ..
с широкой, веревкой ареей. Передне-з8.МОЧНЫЙ угол около 1100. Крыло

широкое, длинное, нерезко отграниченное вблизи макушки уступчиком

створки. Скульптура представлена правильными, четкими, негустыми,

невысокими, ааостренными гребнями или округленными кольцами, сгла

женными на ар~близи брюшного края и затухающими на крыш:'.

Осевой угол изменяется с ростом раковины от 50-55 до 300.
Сантон верхний Северного Кавказа.

Inoceramus besairiei Н е i n z

Табл. XIV, рис. 1а, б

Haenleinia (Besairieia) besairiei. Н е i n z, стр. 251, табл. 22,
фиг. 2а, б, 1933.

Длина 52-60 мм; высота 80-93 мм; толщина 20-35 мм; Т : Д =
= 0,5 --:- 0,7.

Раковина боченковидпая, сильно выпуклая, слегка сдавлена с боков,

слабо расширяющаяся к брюшному краю, с высотой, значительно превы

шающей длину. Макушка нависающая, обычно обращенная назад. Перед

ний край прямой или слегка вогнут, длинный, с широкой, неревкой ареей,

с брюшным краем составляет нечеткий тупой угол. Задне-брюшной край

округлен. Передне-замочный угол около 100-1050. Крыло маленькое,

четко отграниченное уступом и приурочено к спинной части створки.

Скульптура представлена широкими, грубыми, низкими, обычно симме

тричными ободками (переходящими нередко в гребневые ободки), более

узкими и более резкими и сглаженными на арее, крыле и обычно отсут

ствующими на примакушечнойчасти створки, где наблюдаютсянерельеф
ные мелкие кольца или гребешки.

Осевой угол прямой или немного меньше.

Сантон верхний Северного Кавказа, Русской платформы.

На Мадагаскаре эта форма известна из кампан-маастрихтскихотло

жений.

1посеттив brancoi W е g n е r

Табл, XV, фиг. 4а, б

Inoceramus brancoi. W е g n е г, стр. 159, фиг. 4, 1905.
Cordiceramus brancoi. Ц а г а р е л и, стр. 203, 1949.

Длина 51-58 мм; высота 78-91 мм; толщина 42 мм; Т ; Д = 0,8'.
Раковина слегка неравностворчатая, неравномерно выпуклая: моло-~

дая часть раковины уплощенная, более поздняя сильно выпуклая, нара-

стает под более или менее отчетливым углом к первой, образуя неревкий'

коленообразный перегиб - цоколь. Наибольшая выпуклость прихо-

дится на среднюю часть раковины, к задне-брюшному краю раноавиа

уплощается. Передний край прямой или несколько вогнут, с четкой:

ареей, сливающейся у брюшного края с цоколем, с брюшным выпуклым

краем образует нерезкий тупой угол. Задне-брюшной край также угло-·

ватый, Крыло маленькое, довольно четко отграниченное. Характерно

различие скульптуры на спивной и брюшной частях раковины. Первая

скулыгтирована четкими, обычно асимметричными, с брюшными, болев

пологими склонами, острыми гребнями, иногда несколько извилистыми
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в средней части, за счет присутствия намечающейся задней радиальной

бороздки. Брюшная часть створки, после перегиба - цоколь - либо

гладкая, цокрытая только линиями нарастания, либо несет едва наме

чающиеся кольца. Осевой угол около 70-800.
Нижний кампан Северного Кавказа. Сантон Германии.

1пасегатив Ьоептл М ii 1 1 е r

Табл. Х, рис. 3; табл, XI, рис. 1а, б

Inoceramus boehmi. М ii 11 е г, стр. 41-42, табл, 5, фиг. 7, 1898.

Длина 50-91. мм; высота 60-76 мм; толщина 10-21 мм; Т : Д =
= 0,2 ---:--- 0,3.

Раковина трапециевидной формы, слабо выпуклая, реже уплощен

ная, с длиной, обычно превышающей высоту или равной последней.

Передний край прямой, с крутой широкой ареей; с брюшнымкраем соста

вляет более или менее резкий прямой или острый угол. Задний край

с брюшным составляет также норовкий, тупой, реже острый угол. Ма-
---

--Irушка выступающая:-СМычныикраидлинныи,параллельныйБрюшному

краю. Крыло отчетливое, довольно широкое, длинное, треугольное,

неревко отграниченное. Иногда развивается маленькое переднее ушко.
Скульптура представлена мелкими, острыми гребнями, переходящими

иногда в кольца, обычно симметричными, более или. менее горизонталь

ными, затухающимипри переходе на арею и крыло. Иногда наблюдается

нечеткий серпообразный изгиб ребер вблизи заднего края за счет наме

чающейся задней радиальной бороздки.

Распространен в нижнем сантоне, преимущественно в верхней его

части Северного Кавказа, Нопет-Дага. Встречается в нижнем сеноне

Германии.

Inoceramus azerbaydjanensis А 1 i е v

Табл. ХУ, ·рис. 2а, б; 3

Inoceramus cordijorumis var. azerbaydjanensis. А л и е в, стр. 228,
табл. 2, фиг. 2а, б; табл. III, фиг. 3, 1939.

Inoceramus azerbaydjanensis. А л и е в, стр. 196, <риг. 1-4, 1954.
Тпосегатив tausiensis. А л и е в, стр. 97, фиг. 5, 1954.

Длина 25-45 мм; высота 35-63 мм; толщина 12-17 мм; Т : Д =
= 0,4 ---:--- 0,5.

Раковина ромбовидная, слабо или умеренно выпуклая, причем перед

няя часть раковины несколько более выпуклая, чем вадне-брюшная.

Передний край прямой или слегка выпуклый, с резкой, короткой, иногда

довольно широкой ареей. Переход от переднегокрая к слегка извилистому

брюшному и от брюшного к заднему - резкий, угловатый. Передне

замочный угол от 70 до 1000. Нрыло маленькое, треугольное, четко отгра

ниченное намечающимся уступчиком. Макушка заострена, наклонена

слегка вперед и возвышается над смычным краем.

Скульптура представлена довольно высокими, частыми и острыми

гребнями, асимметричными, с брюшными склонами, более крутыми,

волнообразно изогнутыми за счет присутствия более или менее отчетли

вой одной или двух радиальных бороздок, смещенных в задне-брюшном

направлении, у переднего и заднего краев круто ивгибающихся вверх

при переходе на арею и крыло, где сильно сглаживаются и становятся

нерельефными. Осевой угол равен 30-350.
Нижний кампан Северного Навкааа и Закавказья.
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Группа INOCERAMUS с.иинввотез

Раковина равностворчагая, неравносторонняя,слабо, реже умеренно
выпуклая, с высотой, значительно превышающей длину. Макушка за

остренная, клювовидная. Крыло более или менее рельефное. Арея ма

ленькая, четкая, обычно крутая. Замочныйкрай равен 1/з высоты створки.

Передне-замочный угол от 90 до 1200. Осевой угол 45-800, реже не

сколько ~е:ьше 450. Скульптура концентрическая и более или менее вы

раженная/rадиальная.

/

1поветтин cardissoides G о 1 d f u s s

тье». ХН, рис. 2

Гпосеттив cardissoides. G о 1 d f u S в, стр. 112, ·табл. 110, фиг. 2,
1836.

Гпоеегатив pachty. А р х а н г е л ь с к и Й, стр. 18, табл. 3~

фиг. 2-4, 1916~

Длина 50,7 мм; высота 90 мм; толщина 10,5 мм; Т : Д = 0,2.
Раковина округленно-клиновидная, слабо выпуклая. Крыло рельеф

ное, широкое, отчетливо отграниченное. Передне-замочный угол 1100.
Скульптура представлена на молодой стадии симметричными ободками,

на более поздней - гребнями и гребневыми ободками, симметричными,

рельефными, высокими, редкими или асимметричными, с более крутыми

брюшными склонами, обычно не переходящими на крыло и сглаженными

на арее. Характерно присутствие довольно четко выраженных симметрич
ных радиальных ребер, иногда прерывистых> лучше выраженных вблизи

задне-брюшного края. Пересечение их с концентрическими кольцами и

гребнями дает своеобразную фестончатую скульптуру. Осевой угол

50-550.
Нижний сантон, преимущественнонижняя его часть Северного КаВ7

кааа, Крыма, Средней Азии, Русской платформы, Западной Европы.

1noceramus undu lato-p licatus R о е m е r

Табл. XI, рис. 3, 4

Inoceramus undulato-plicatus. R о е m е г, стр. 59, табл. 7, фиг. 1,
1852.

Раковина овальная, слабо или умеренно выпуклая. Наиболее вы
пуклая спинная часть, по направлению к брюшному краю раковина

выполаживается. Крыло нечеткое. Передне-замочный угол 1200. Поверх

ность раковины покрывают высокие, заостренные, симметричные, расхо

дящиеся ребра, часто не выраженные на самой молодой стадии и отчетли

вые на более поздней. Концентрическая скульптура представлена коль~

цами или гребнями, довольно отчетливыми, обычно более резкими вблизи
переднего края. Формы преимущественно крупные. Встречаются в виде

фрагментов. .
Нижний сантон, преимущественно нижняя его часть, Северного Кав

каза, Копет-Дага, Чукотского п-ова, Сенон Англии. Верхний эмшер Гер

мании.
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Inoceramus lesginensis sp. nov.

Табл. XI, рис. 2а, б

Голотип: .N2 103/49, коллекция МГ"У, Дагестан (р. Коарчаг-Су),

сантон нижний.

Длина 19-53 мм; высота 48-96 м·м; толщина 5-9 мм; Т: Д =
= 0,1 -:- 0,2.

Раковина косо-удлиненно-овальная,несколько суженная, слабо вы

пуклая, уплощенная вблизи задне-брюшного края. Передний край ко

роткий, прямой, брюшной несколько извилист за Счет присутствия зад

ней радиальной борозды, более или менее отчетливо выраженной, расши

ряющейся к брюшному краю. Борозда может быть смещена к центру.

Передний край с брюшным составляет нереакий тупой угол. Задний
край довольно прямой и с брюшным образует нерввкий прямой угол.

Передне-замочный угол прямой или немножко больше. Крыло ма

ленькое, узкое, но достаточно отчетливо отграниченное.

Концентрическаяскульптура состоит из частых, нввысоких, асимме

тричных, реже симметричных гребней, с более крутыми брюшными скло

нами, сглаженных на арее и крыле.

Нижний сантон, преимущественноверхняя-его часть, Северного Кав

каза.

Группа INOCERAMUS САUСАSIСИS

Раковина равно- или неравностворчатаяс длиной обычно превышаю

щей высоту, с довольношироким, четкимкрыломинеяснойареей. Хорошо

выражена концентрическая и радиальная. скульптура. Концентриче

ская - в виде тонких, равномерных, частых симметричных гребешков,

обычно особенно четких на передней половине раковины и сглаженных на

крыле и задней части, радиальная - в виде мелких, несколько расши

ряющихся и расходящихся книзу ребер, постепенно затухающих к брюш

ному краю. Скульптура может варьировать в ревкости. Передне-замоч

ный угол 1000. Осевой угол 50-600, постоянный или слегка уменьшается

с ростом раковины.

1noceramus caucasicus D о Ь r о v

Табл. XIX, рис. 4а, б

Inoceramus caucasicus. Д о б р о в С. А., стр. 163, табл, 2, фиг. 3
10, 1951.

Длина 30-35 .4Mt~ высота 17-20 мм; толщина3-4 мм, Т : Д = 0,1.
Раковина равностворчатая, округло-ромбоидальная, слабо выпук

лая, с заостренной, слегка выступающей макушкой. Концентрическая

скульптура равномерная, обычно отчетлива и вблизи заднего края и на

крыле. Радиальная скульптура тонкая, выражена более четко в средней

части раковины, а иногда'вблизи заднего края.

Верхний кампан, нижний маастрихт Крыма, Кавказа. Встречается

в одновозрастных отложениях Русской платформы.

1посепатие tegulatus v. Н а g е n о w

Табл. XXIII, рис. 1-4 {
Гпосеттив tegulatus. б d u Ш, стр. 10, фиг. 1-7, 1922; Д о б

р о в С. А., стр. 165, табл. 1, фиг. 1--.;..5, табл. 2, фиг. 1-,; 1951.
Для правой створки: длина 43-50 мм; высота 35-47 мм; толщина 4 мм;
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Т : Д = 0,1; для левой створки: длина 62-65 .мм; высота 55-60 мм;

толщина 19-20 .мм; Т: Д = 0,3.
Раковина неравностворчатая. Правая створка округло-ромбоидаяь

ная, слабо выпуклая, с нерельефной макушкой. Левая створка скошенно

ромбоидальная, более удлиненная, умеренно выпуклая, с притупленной,

выступающей макушкой. Концентрическая скульптура обычно сглажена

на крыле и вблизи заднего края или присутствует в виде тонких штрихов.

Поверхность левой створки бывает нередко морщинистой. Радиальная

скульптура обычно развивается на передней половине раковины.

Верхний маастрихт Крыма, Кавказа, Западной Европы.

I
lВне групп стоят следующие виды

1noceramus striatus М а n t е 1 1

Табл. тх, рис. 2

Гпосепипия striatus. М а n t e.l 1, стр. 217, табл. 27, фиг. 5, 1822.

Длина 28-36 мм; высота 31-42 мм; толщина 12-22 MMi

Т : Д = 0,6."
Раковина округло-четырехугольная, равностворчатая, сильно вы

пуклая особенно по осевой линии, с высотой, равной длине или слегка

ее превышающей, с тупой, нависающей макушкой. Передний и задний

края с брюшным краем составляют нерезкие тупые углы. Передний край

выпуклый, с широкой нечеткой ареей. Передне-замочный угол 1000.
Крыло маленькое, нерезко отчлененное. Скульптура представлена много

численными, густо покрывающими створку линиями нарастания, иногда

переходящими в знаки нарастания и едва намечающимися, низкими и ши

рокими ободками нарастания. Осевой угол прямой.

Верхний турон, нижний коньяк Северного Кавказа, Нопет-Дага.

Верхний турон Англии.

1noceramus lusatiae А n d е r t

Табл. IV" рис. 5; 6а, б

Гпосегатия lusatiae. А n d е r t, стр. 54, табл. 2, фиг. 1а, б, с;

табл, 3, фиг. 3; табл. 8, фиг. 3-5, 1911.

Длина 68-70 мм; высота 70-76 мм; толщина 23-26 мм; Т : Д =
= 0,4 -70,3.
. Раковина четырехугольно-овальной формы, слабо неравностворча-

~ая, НQраваоетороиняя, умеренно выпуклая, с высо~ой, незначительно

превышающей длину. Макушка притупленная, возвышающаяся над смыч

ным краем. Замочный край прямой, с брюшным краем составляет нерез

кий тупой угол. Передний край несет довольно широкую, нечеткую арею.

Задне-брюшной край более или менее округлен. Передне-замочный угол

110-1200. Крыло маленькое, треугольное, довольно четко отграничен

ное. Поверхностьраковиныпокрываютчеткие знаки нарастанияи частые,

мелкие, невыеокие и острые гребни, симметричные, реже асимметричные,

с более пологими брюшнымисклонами, не переходящиена арею и крыло

или сглаженные на них. Осевой угол острый 75-800.
Верхний турон, нижний коньяк Северного Кавказа, Крыма. Эмшер

Германии.
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1noceramus sti lley Н е i n z

Табл. IX, рис. 1

Inoceramus stilley. Н е i n z, стр. 18, табл, 1, фиг. 2, 1928. Ц а г а

р е л и, стр. 110, табл. 5, фиг. 6, 1942.

Длина 35-70 .м.м; высота 50-70 .м.м; толщина 18-27 .м.м; Т : Д =
= 0,4 -7- 0,5.

Раковина четырехугольно-округлых очертаний, обычно равноствор-

чатая, слабо неравносторонняя, умеренно выпуклая, с высотой, равной

длине. Макушка слегка притуплена, возвышается над замочным краем.

Передний край прямой или слегка вогнутый, с хорошо развитой ареей.

Передний и задний края с брюшным образуют более или менее отчетли-

вые, нерезкие тупые углы. Передне-замочный угол 1200. Rрыло малень-

кое, довольно отчетливое. Скульптура выражена четкими, редкими, не

высокими симметричными гребнями, сближенными вблизи макушки, не

переходящими, как правило, на арею и крыло и несущими нз себе линии ---
И знаки- нарастания.Юсевой угол прямой или немного меньше.

Нижний коньяк Навкаа», Нрыма. Верхний турон Западной Европы.

Inoceramus schloenbachi В о е h ш

Табл. VIII, рис. 1а, б; 2а, б

Гпосепипия cuvieri. G о 1 d f u S S, стр. 114, табл. 3, фиг. 1; 1836.
Inoceramus schloenbachi. В о е h Ш, стр. 59, 1911; Ц а г а р е л и,

стр. 111, 1942.

Длина 42-92 .м.м; высота 47-117 .мм; толщина 7-27 .м.м; Т :" Д =
= 0,2 -7- 0,3.

Раковина широкоовальиая, равностворчатая, слабо, реже умеренно
выпуклая, выполаживаюшаяся к брюшному краю. Высота равна длине

или несколько ее превышает, Макушка наостренная, слегка выдается

над замочным краем. Передний край с узкой, резкой ареей, прямой или

слегка выпуклый. Передне-замочный угол 115-1200. Rрыло треугольное,

маленькое, иногда довольно широкое, отчетливо отграниченное. Скуль

птура представлена четкими, равномерными, более резкими вблизи

брюшного края кольцами или гребнями, иногда несколько асимметрич

ными, с более крутыми брюшными склонами, сглаженными на арее и

крыле и обусловленными линиями и знаками нарастания. Осевой
угол 70-800.

Нижний коньяк Нрыма и Северного Rавказа. Верхний турон Гер

мании.

Inoceramus zeltbergensis Н е i n z

Табл. IX, рис. 5

Inoceramus humboldti var. zeltbergensis. Н е i n в., стр. 35, табл. 3,
фиг. 1, 1928; стр. 11, 1932. . /

Длина 72-109 .м.м; высота 99-135 .м.м; ТОЛЩИНj36-55 .м.м; Т : Д
0,5.
Раковина четырехугольно-овальной формы, более или менее равно

сторонняя, обычно равностворчатая, равномерно умеренно, реже слабо

выпуклая, очень слабо расширяющаяся от макушки к брюшному краю.

Макушка широкая, притупленная, возвышается над замочным краем.

Передний край прямой или несколько выпуклый, с четкой, довольно кру-
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той ареей. Передне-замочный угол 115-1200. Крыло небольшое, четкое.

обычно обломано. Замочный край длинный, массивный. Скульптура вы

ражена обычно симметричными ободками или гребневыми ободками, ши

рокими, резкими, более или менее горизонтальными, округленными,

вблизи макушкипереходящимив гребни, несущимина себе линии и знаки

нарастания. Осевой угол прямой.

Нижний коньяк Северного Кавказа. Верхний турон Германии.

Inoceramus kleini G. М ii 11 е r

Табл. гх, рис. 3а, б

Inoceramus kleini. G. М ii 11 е г, стр. 445, табл. 18, фиг. 1, 1888_

Длина 30 мм; высота 40 мм; толщина 10 мм; Т : Д = 0,3.
Раковина остроклиновидной формы, равностворчатая, умеренно вы--.

цуклая, с высотой несколько цревышающайдлину, с заостренной, слегка.

сдавленной с боков, выступающей, крайне терминальной макушкой.

Передний край вогнутый, с резкой, довольно широкой ареей. Передне

замочный угол прямой. Крыло маленькое, четкое. Скульптура предста

влена симметричными равномерными, довольно редкими, низкими и срав-

нительно широкими ободками, реже кольцами. Осевой угол прямой,

Нижний коньяк, изредка верхний турон Крыма, Северного Навкава..

Русской платформы. Эмшер Г~рмании.

1посеттив i~VO lutus S о w е г Ь у
Табл. Х, рис. 1а, б

_S о w е r Ь у, стр. 160, табл. 583, фиг. 1-2,.

1noceramus dariensis вр, nov.

Табл. XIV, рис. 2а, б

Голотип: .N2 1549/1, коллекция МГУ, Северный Кавказ (р. Дарья),.

нампаи нижний.

Длина 71 мм; высота 116 мм; толщина 16 мм; Т : Д = 0,2.
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Раковина удлиненно-овалъная, равностворчатая, слабо выпуклая.

Макушка суженная, округленная, более или менее отчлененная наме

чающимся пережимом от остальной части створки, слегка выдается над

вамочным краем. Передний край выпуклый, в примакушечной части

слегка вогнут, с четкой, узкой и короткой ареей. Передне-замочный угол

около 115-1200. Rрыло маленькое, нечеткое. Скульптура представлена

редкими, резкими и высокими, обычно симметричнымигребнями или греб

невыми ободками, вблизи брюшногокрая переходящимииногда в попереч

ные ребра. В примакушечной части скульптура более частая и менее

рельефная, на арее и крыле сглаженная или отсутствует. Осевой угол

-оиоло 750.
Нампаи нижний Северного Навкава.

1noceramus wegneri В о е h m

Табл. XVIII, рис. 2

Inoceramus cyclodes. W е g n е г, стр. 162, фиг. 5, 1905.
Inoceramus wegneri. J. В о е h т, стр. 423, 1915.
длина- 58 300 .AtoМ; высота 63 335 .4tM; толщина 13-33,м,м;Т : Д _

= 0,1 --:- 0,2.
Раковина широкоовальной формы, равностворчатая, слабо неравно

-сторонняя, слабо выпуклая, с слегка притупленной, довольно рельефной,

слабо выступающей макушкой. Передний край длинный, прямой или

-слегка выпуклый, с узкой, нереакой, но довольно четкой ареей, Передне

.вамочный угол 100-1150. Rрыло широкое, нечеткое. Скульптура выра

жена невысокими, заостренными симметричными гребнями, равномерно

то редко, то густо покрывающимистворку, резче выраженнымина перед

ней половине раковины и сглаживающимися по направлению к задне

брюшному краю. Осевой угол 70-800.
Rампан, преимущественно средний Северного Навнава. Нижний

.сенон Западной Европы.

Inoceramus alae/ormis Z е k е 1 j

'Габл, XVIII, рис. 1

Inoceramus crippsi var. alae/ormis. Z е k е 1 i, стр, 101, табл. 1,
"фиг. 1, 1852.

Тпосеттиз alae/ormis. Ц а г а р е л и, стр. 118, табл. 3, фиг. 4,
1942; стр, 194, 1949.

Длина 98-204 мм; высота 84-166 мм; толщина 21-41 мм;

"Т: Д = 0,2.
Раковина округлая, слабо выпуклая, более или менее равносторон

няя, равностворчатая, с нечеткой, почти центральной макушкой. Перед

ний край выпуклый, с четкой, узкой ареей, под тупым углом идущей

к плану створки, сливающейся у брюшного края с более или менее обо-

.собленной крайней брюшной частью створки, образующей неревкий пере

гиб при переходе в спинную и сглаживающийся в направлении задне

брюшного края. Передне-замочный угол 130-1500. Нрыло не выражено.

Скульптура представлена резкими, частыми на спинной части и более

редкими на брюшной половине симметричными гребнями, несколько

сглаженными у переднего и брюшного краев, где они могут и отсутство

вать. Иногда на ядре вблизи брюшного края заметна тонкая радиальная

.штриховатость. Осевой угол 'прямой.

Rампан верхний Северного Навиава, Закавказья. Сенон Германии.
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Inoceramus salisburgensis F u g g е г et К а s t п е г

Табл. XIX, рис. 1, 2

lnoceramus salisburgensis. Р е t г а s с h е с k, стр. 165, фиг. 3, 1906;
Ц а г а р е л и, стр. 127, табл. 2, фиг. 3, 1942.

Длина 150-200 .мм; высота 158-185 мм; толщина 28-31 мм;

Т : Д = 0,2 -7 0,1.
Раковина овально-округлая, равностворчатая, слабо неравносторон

ИЯЯ, уплощенная или слабо выпуклая, с заостренной, слегка выступаю

щей макушкой. Передний край обычно выпуклый, слегка вогнут вблизи

макушки с очень четкой, узкой ареей. Передне-замочныйугол 115-1300.
Крыло нечеткое. Скульптура выражена невысокими, симметричными,

заостренными гребнями, равномерно цокрывающими створку, сглажен

ными на арее и вблизи замочного края. У некоторыхформ на ядре заметна

радиальнаяштриховатость,лучше выраженнаяв средней части раковины.

Осевой угол около 800.
Верхний кампан Кавказа. Сенон Западной Европы, Северной Аме

рики.

1пасегатив sagensis О w е п

Табл. ХХII, рис. 3, табл. XXIII, рис. 5

1noceramus sagensis. О w е п, стр. 582, табл, 7, фиг. 3, 1852.

Длина 113-119 мм; высота 136-223 мм; толщина 31-45 мм;

Т : Д = 0,1 -7 0,2.
Раковина косо-широко-овальная, равностворчатая, неравносторон

няя, слабо выпуклая. Передний край прямой или слегка выпуклый,

с узкой, короткой, нечеткой ареей. Передне-замочный угол 100-1150.
Макушка слегка притупленная, выступающая. Крыло широкое, неясно

отчлененное. Поверхность створки покрывают округленные, обычно сим

метричные, широкие и низкие, лучше выраженные в средней части рако

вины ободки, сглаженные в примакушечнойчасти створки и иногда у пе

реднего края и, как правило, не переходящие на крыло. Иногда ободки
замещаются невысокими гребневыми ободками. Осевой угол немного

меньше прямого.

Нампвн верхний, реже нижний маастрихтСеверного Кавказа,Крыма.

Сенон Северной Америки.

1noceramus convexus Н а 1 1 et М е е k

Табл. XXI, рис-;-t----

Inoceramus convexus. Н а 1 1 et М е е k, стр. 386, табл, 2, фиг. 2а, б,

1854; Ц а г а р е л и, стр. 118, 1942.
Inoceramus аН. convexus. А р х а н г е л ь с к и Й, стр. 15, табл, 2,

фиг. 1, 7, 1916.

Длина 75-112 мм; высота 60-126 мм; толщина 26-30 мм;

Т : Д = 0,3 -7 0,4.
Раковина более или менее округлая, значительно выпуклая, с наи

большей выпуклостью вблизи переднего края, в направлении к задне

брюшномукраю выполаживающаяся.Высота несколькопревышаетдлину,

реже последняя может слегка превысить высоту. Макушка притупленная,

массивная, нависающая. Передний край снечеткой ареей, обычно выпук

лый. Передне-замочный угол 115-1200. Крыло рельефное, небольшов,
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отчлененное ясно в примакушечной части уступчиком створки. Скульп

тура представлена редкими, широкими, асимметричными, с брюшными

более пологими склонами, ободками, отсутствующими на крыле и сгла

женными у переднего и задне-брюшного краев. Вблизи макушки снульп

тура иногда более четкая, представленная заостренными, низкими гре

бешками или кольцами. Осевой угол 70-800.
Верхний кампан, нижний маастрихт Северного Навнава, Средней.

Азии. Верхний сенон Северной Америки.

1noceramus pertenuis М е е k

Табл. ХХ, рис. 2а, б

Inoceramus pertenuis. М е е к, стр. 47, табл. 37, фиг. 3, табл. 38',.
фиг. 3, 1876; Ц а г а р е л и, стр. 131, 1949; стр. 200, 1942.

Длина 105-115 мм; высота 94-108 мм; толщина 36-40 мм;

Т: Д = 0,3.
Раковина удлиненно-четыреХУГОЛЬНО-DКРУ-ГЛая,_ равпоотворчалая; _

с высотой, равной длине или несколько меньшей, значительно реже сильно

выпуклая, с наибольшей выпуклостью в средней части раковины, упло

щающаяся и расширяющаяся к задне-брюшному краю. Макушка рельеф-

ная, притупленная, реже слегка заострена, воввышающаяся над смыч-

ным краем. Передний край с широкой нерваной аревй, слегка вогнутый;

с брюшным краем составляет нечеткий тупой угол. 3адне-брюшной край

округлен. Передне-замочный угол 120-1300. Rрыло небольшое, тре

угольное, вблизи макушки отчлененное небольшим уступчиком створки;

у задне-брюшногокрая сливающееся с основной створкой.

Спинная часть створки скулыгтурована острыми, частыми, обычно,

симметричными гребнями, ббльшая брюшная - покрыта нерельефными;

редкими гребнями или кольцами. На крыло и арею нонцонгрическая

скульптура, как правило, не переходит. Иногда скульптура более одно

родна на всей раковине - нерельефная, сглаженная. Осевой угол 45-500..
Верхний кампан, нижний маастрихт Нрыма, Северного Навкааа.

Верхний сенон Северной Америки.

Inoceramus tauricus sp. nov.

'Габл, XXI, рис. 2а, б

Голотип см Б/1952, коллекцияМГУ, Нрым, окрестности Бахчисарая

(г. Бош-Нош}, маастрихт нижний.

Длина 85-105 мм; высота 76-105 мм; толщина 30-35 MM~

Т: Д = 0,3.
Раковина овальных очертаний, равностворчатая, неравносторонняя,

высотой меньше длины или равной последней, с рельефной, слегка приту

пленной, нависающей макушкой. Передний край прямой, с довольно от

четливой, но неревкой ареей. Передне-замочныйугол 11"5-1300. Rрыло.

узкое, длинное, нечеткое. Скульптура выражена в спинной части рако

вины довольно густыми, узкими, равномерными, симметричными греб

нями, в средней и брюшной части которые более редки, неоднородны и

представляют собой серию пучков, вынлинивающикся у переднего края

и затухающихна арее и по направлению к заднему краю, иногда не

сколько асимметричных, с более крутыми брюшными склонами. Осевой

угол 55-600, несколько уменьшается с ростом раковины до 50-450.
Нампан верхний и нижний маастрихт Нрыма, Северного Rавказа.
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Тпосеттив ·inkermaneТlsis sp. лоv.

Табл. хгх, рис. 3

Голотип М К/73в, коллекция МГУ, Крым, окрестности Бахчисарая,

маастрихт нижний.

Длина 115 мм; высота 120 мм; толщина 25 мм; Т : Д = 0,2.
Раковина округлая, равностворчатая, н~равносторонняя, слабо вы

пуклая, с высотой, слегка превышающей длину, с массивной, обособлен

ной, притупленной и нависающей макушкой. Передний край слегка

вогнутый, с короткой нечеткой ареей. Передне-замочныйугол 110-1200.
Крыло довольно широкое, нечеткое. Скульптурапредставленасимметрич

ными ободками или гребневыми ободками, более густыми, низкими и не

четкими на спинной части створки и резкими, редкими в средней части

створки, сглаживающамисяк крылу, брюшномукраю и отсутствующими,

как правило, на арее. Осевой угол 700.
Нампан верхний, нижний маастрихт Крыма, Северного Кавказа.

Тпосеттив euxinus sp. nov.

Табл. ХХ, рис. 1а, б

Голотип ом К/121г, коллекцияМГУ, Крым, окрестностиБахчисарая,

нижний маастрихт.

Длина 140 мм; высота 140 мм; толщина 35 мм; Т : Д = 0,2 -7 0,3.
Раковина округло-пирамидальная,равностворчатая, слабо нерапно

сторонняя, слабо или умеренно выпуклая, с рельефной, подвернутой и

нависающеймакушкой. Передний край несколько выпуклый, в примаку

тпвчной части вогнутый, снечеткой ареей. Передне-вамочныйугол 1-20-
1400.. Крыло узкое, задним концом сливающееся с основной частью

-створки.

Скульптура представлена узкими, симметричными гребнями, густыми

.и острыми на макушке и вблизи нее и более редкими в средней части рако

вины, постепенно сглаживающимвся к брюшному краю и отсутствую

щими на крыле. Осевой угол 60-700.
Маастрихт нижний Крыма, Северного Кавказа, Туркмении.

По обилию форм иноцерамы занимают одно из первых мест в составе

верхнемеловой фауны Северного Кавказа, Крыма и соседних областей.

Они представлены по всей толще пород от сеномана до верхнего мааст

рихта и полностью отсутствуют в датском ярусе. Остатки этихднустворок

-более обильны и разнообразны в иввестняково-мергелистых породах

'п заметно сокращаютсяв мелководныхпесчаных отложениях, где на смену

им ПОЯВЛЯЮТСЯ устрицы.

Верхнемеловые иноцерамы сохраняются обычно в виде ядер, иногда

-с остатками на них привматического слоя. Очень редко встречаются

.акаемцлярыс целой раковиной. Благодаря тому, что на ядрах достаточно

полно передается скульптура раковин, определение возможно и при та

кой форме сохранности. Иногда даже по отдельным фрагментам раковины

или ядра удается судить о стратиграфическом уровне вмещающих их

пород.

Общий видовой состав иноцерамов на указанной территории СССР

довольно однообразен и обладает болыпим сходством с фауной бор~аль

вой провипции Европы. Ряд встречающихся здесь видов (1п, crippsi,
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Гп, labiatus, Тп, lamarcki, Гп, involutus в др.) пользуется широким рас

пространением и за пределами Европы. Интересно отметить присутствие

на Северном Навкаае и в Нрыму форм, общих с Северной Америкой..
R числу их относятся: Гп. pertenuis, Тп, sagensis, Гп, convexus, Гп, Ьага-

bini, Гп, dejormis.
В отложениях сантона на Северном Навиаве встречен 1посепатие

besairiei, впервые описанный с о-ва Мадагаскара, но укааывающийоя и.
из однововрастных слоев Германии.

Последовательная смена видов этого рода в вертикальном разрезе'

позволяет с достаточной уверенностью устанавливать границы почти всех

ярусов отдела, а вередно намечать и более дробные подразделения. Осо

бую стратиграфическую ценность имеют иноцерамы для нижней поло

вины верхнемеловой толщи, для которой они являются основными руко

водящими ископаемыми.

Эта смена в основном совпадает с установленной для Западной Ев

ропы, что дает возможность использовать их для стратиграфических сопо

ставлений.

Номплекс верхнемеловых иноцерамов сильно отличается от нижне-

_меЛQВЫХ. Это различие особенно резко проявляется начиная с BepXHeг~

турона, очевидно, в связи с широким распространением тонких известко

вых осадков. Отложения сеномана, по литологическим особенностям

тяготеющие еще к нижнему мелу, содержат иноцерамов, по внешнему

облику более сходных с альбскими, хотя их видовой состав различе~.

Для этого яруса наиболее характерны Гп, scalprum и Гп, crippsi, появляю
щиеся у его нижних границ и обильно представленные во всей толще.

Значительно уступают им в количестве Гп, tenuis и In. pictus, приурс

ченныв обычно к средней и верхней частям сеномана, В виде единичных

находок из этих пород известен также 1п, orbicularis. В отложениях ниж

него турона, сравнительно бедных органическими остатками, встре
чаются немногочисленные Гп, labiatus и Тп, hercynicus. На Северном Нав

казе в одновозрастных слоях присутствуют также редкие 1п, striato
concentricus. Более обильна и разнообразна фауна иноцврамов верхнего

турона. Характерными для его нижней части формами являются: In. api
calis, Гп, cuvieri, Гп, latus, а для верхней - Гп, lamarcki, вместе

с близким ему In. seitzi. Здесь же впервые появляются Гп, тсоп

stans, Тп, dachslochensis, Тп, lusatiae, Тп, weisei, Тп. kleini, Тп, виииия,'

переходящие и в вышележащие горизонты. По сравнению с Север

ным Навнааом верхний турон Нрыма несколько беднее остатками

иноцерамов, хотя большинство указанных видов здесь также встре

чается.

Весьма мпогочислеппыиноцерамы и в отложениях нижнего коньяка.

Наряду с формами, общими с верхним туроном, здесь появляются;

Тп, dejormis, Тп, wandereri, In. zeltbergensis и более редкие: Гп, schloenbachi"
In. stillei, Гп, websteri. В верхней части этого яруса широко распространен

In. involutus и значительно менее обычны Тп, percostatus и Тп, jrechi.
Из пород верхнего турона и коньяка известны также редкие 1п, labiatus,..
в основном приуроченные к нижнему турону.

Обновление видового состава наблюдается снова в сантонсном ярусе"

бедном остатками иноцерамов. Нижние горизонты этого яруса в вос

точной половине Северного Навкааа содержат характерных Тп, undulato
р licatus и очень редких Тп, cardissoides. Для вышележащих слоев нижнего

сантона типичны Гп, cordijormis, Гп, boehmi и Тп, lesginensis. Последний.

вид также встречается почти исключительно на востоке. Из верхнего сан

тона на Северном Навиазе известны: Гп, haenleini, Тп, besairei и Тп, dag-.
hestanensis. Сантонекие отложения Нрыма очень плохо охарактеризованы
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фауной' иноцерамов. В них встречены только Гп, haenleini и сомнитель
ные экземпляры / п, cardissoides.

В породах камцанского яруса и на Северном Кавказе и в Крыму ино

церамы представлены полнее. В нижнем кампане довольно обычны

Гп: azerbaydjanensis, /n. brancoi, Гп, тй.йеп; /n. dariensis. Здесь появляются
также In. balticus и /n. wegneri, распространенные и в более вы

соких слоях кампана, Обилием остатков иноцерамов отличаются обычно,

самые верхние горизонты этого яруса, содержащие / п, alaeformis, / п, ва

gensis, Гп, salisburgensis, Гп, buguntaensis, Гп, caucasicus, Гп, сопоехия,

/ п, репепиля и др.

"Указанные формы частично переходят и в нижний маастрихт, где

. они встречаются, однако, в значительно меньшем количестве ..,В отложе

ниях этого возраста в Крыму присутствует ряд местных форм: / п, inker-
manensis, Гп, tauricus и /n. euxinus, пока еще почти неиавестных на Се

верном Кавказе. В верхнем маастрихте сохраняется только последний

представитель рода - Jп, tegulatus.
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СЕРИАLОРОDА

ГОЛОВОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ

ТИП MOLLUSCA. МОЛЛЮСКИ

Класс CEPHALOPODA. Головоногие

Подкласс Ectocochlia. Наружиораковинные

Наружная раковина представлена конической трубкой, обычно

свернутой в плоскую спираль с сопринасающвмисяоборотами и обладаю

щую двусторонней симметрией (рис. 9 и 12).
t--ШD----j

I
-д-,------

~--~-==------
1 1i

Рис. 9. Раковина свернутого аммонита (основные обоаначения и иэмерения),

l - вид спереди; 11 - вид сеонт.

Д - диаметр раковины; ШЛ - диаметр (ширина) пупна; ВО - высота оборота; ВВО - внутрен

няя высота оборота; ша - ширина оборота; а - линия шва; аа - внутренняя (антисифональнап

или спинная) сторона; ни - внешняя (сифональяая или брюшная) сторона; 6 - пупновый перегиб;

аб - пупновая стенна; бн - бововая сторона.

Различают эволютныв (необъемлющие) спирали, у которых после

дующие обороты не охватывают или незначительно охватывают преды

дущие и инволюгные (объемлющие) формы, у :которых последующие

обороты охватывают предыдущие (рис. 10). Эволютные формы каракте

ризуются широким пупком - углублением в центральной части рако

вины, в котором видны предыдущие обороты (ширина пупка превышает
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Рис. 10. Форма и скульптура поверхности раковин некоторых верхнемеловых аммовитов (вид сбоку).
Mrmte!liccras таntеЩ (8 о w.); 1I - Schloenbachia varians (8 о w.)j Il1- Puwsia planulata (8 о W.)i IУ - HoplitoPlacenticeras coesfeldiense (8 с h 1 ii l

V - Hauericeras pseudogardini. (8 о h 1 U t.)j VI - Pachydiscus nеuЬетоЦ:из (Н а u е г); УII - Pscud()phyllitcs indra (F О г Ь.) .



2/1) общего диаметра раковины), а инволютные - узким пупком (ширина

пупка составляет менее 1/5 диаметра раковины).

Каждый оборот состоит из внутренней (спинной), внешней (брюшной)

и двух боковых сторон (см. рис. 9). Так как сифон обычно приближен

к внешней стороне, то последняя иногда называется сифовальной, а про

тивоположная внутренняя сторона - антисифональвой. ,Кроме того,

различают пупковую стенку - участок поверхности раковины, отделен

ный от боковых сторон более или менее резко выраженным перегибом,

называемым пупковым первгибом и граничащий с внутренней стороной

по линии, называемой линией шва или пупковым швом (см. рис. 9).
Очень важное значение при диагностике родов и видов имеет xap~.к

тер поперечного сечения оборотов: его форма, высота и ширина

(рис. 11, 17).

I 1I 111 IV н VJJ

Рис. 11. Форма и скульптура поверхности раковин некоторых верхнемеловых аммо
нитов.

Вид с внешней (свфональной) стороны форм, которые ивображевы на рис. 10.

в некоторых случаях наблюдаются сужения поперечного сечения ра

ковины в виде колец, которые называются пережимами (рис. 1u-III,
10-V).

В вершине конической трубки, составляющей собственно раковину,

размещается образование, обычно шаровидной формы, размером 0,3
0,6 мм, плотно охватывающееся у большинства аммоноидей первым обо

ротом, называемое начальной или эмбриональной камерой. У наутилои

дей подобное образование отсутствует; спираль завивается неплотно,

с образованием пупкового или умбиликального отверстия. Роль начаЛь

ной камеры играет первая камера полушаровидной или чашечковидной

формы (рис. 13).
Последующая часть конической трубки раковины разделена перего

родками на ряд камер. Прижизненные образования в камерах, чаще всего

на поверхности перегородок и прилегающих к ним частям стенок рако

вины, называются внутрикамерными отложениями. Последняя камера

носит название жилой камеры; она может занимать либо весь последний

оборот спирали, либо часть его, а иногда и два последних оборота. Жилая

камера располагается в передней части раковины, тогда как начальной

камере соответствует задний копец раковины. Передний вырез жилой

камеры называется устьем.

Линия сочленения перегородок с внутренней стенкой раковины назы

вается лопастной или перегородочной линией.
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Рисунок лопастной линии, ВИДИМЫЙ только на ядрах, может быть.

очень простым в виде прямой или слабо изогнутой линии (рис. 12) или

более или менее сложным. (см. рис. 18). Изгибы лопастной линии, обра

щенные вперед (к жилой камере), называются седлами, а обращенные

назад (к первичной камере) - лопастями. На бумаге лопастную линию

изображают, как бы развертывая внутреннюю, боковые и внешнюю сто

роны раковины в одной плоскости. Так как в литературе принято изо

бражать представителей подкласса жилой камерой вверх, то на схеме

лопастной линии седла обращены вверх, а лопасти вниз. Вследствие того,

что лопастная линия замкнута и, как правило, делится плоскостью сим

метрии пополам, обычно изображают только одну ее половину

(см. рис. 18).
По положению на сторонах раковины выделяют внешнюю (брюшную-

t или сифональную) и внутреннюю (спинную или антисифональную) ло

пасти, а также па каждой боковой стороне одну или несколько боневыя

лопастей. Счет последних ведется от внешней стороны к шовной линии;

2,.

3

Рис. 12. Nautilus. Ядро.

1 - перегородочная линия; г - си

фОН; 3 - ПУПОИ.

э

Рис. 13. Nautilпв. Начало

спирали.

1 - сифон; г - рановина; 3
1 и 11 перегородни. 4 - умбо

вальвое отверстие.

;

у некоторых форм могут быть шовная лопасть и внутренняя боковая ло

пасть, а также дополнительные лопасти. Точно так же по положению

на сторонах раковины различаются седла (см. рис. 18).
У наутилоидей узкое продолжение спинной лопасти, возникающее

или при наличии в спинной части перегородки (почти у ее края) неболь- 1

шого углубления, или при неглубоком желобке на внутренней поверх

ности раковины вдоль срединной линии на спинной стороне, называется

аннулярным отростком.

Перегородки прониаапы тонкой трубкой, как правило, приближенной

к внешней (брюшной) стороне и называемой сифоном. Реже отмечается

иное расположение сифона. Края перегородок у сифона образуют сифон

ные дудки, отогнутые вперед или назад.

Участок стенки сифона (точнее - оболочки сифона) между задним'

краем сифонной дудки одной перегородки и верхней поверхностью дру

гой (задней) перегородки называется соединительным кольцом (рис. 13).
Внутри сифона могут быть различные, иногда весьма сложные образова

ния (кольца, пластинки и т. п.), которые называются внутрисифонными

отложениями.

Поверхность раковин может быть гладкой или орнаментированной,

харантериаующейся наличием поперечных или косых ребер, бугров,

шипов, продольныхкилей и других элементов скульптуры (см. рис. 1()
и 11).

16У-



Ребра по форме могут быть прямыми или изогнутыми, проотыми или

'ввгвящимиея; они могут располагаться то густо, то на значительном рас

"Стоянии одно от другого.

Различают главные ребра, начинающився на пупковой стенке

и обычно отчетливо выраженные, и дополнительные (или вставные, про

межуточные) ребра, располагающиеся между главными и начивающиося

на боковых сторонах на различном расстоянии от пупкового перегиба.

Ребра как главные, так и дополнительные могут переходить через внеш

нюю сторону; у некоторых форм на внешней стороне ребра прерываются.

В последнем случае внешняя сторона может быть либо гладкой, доста

точно широкой, либо несет продольное углубление (брюшную бороздку),

иногда имеет один или несколько' продольно вытянутых выступов, назы

ваемых килями (см. рис. 11).
Бугры, а также шипы (заостренные бугры) могут располагаться на

ребрах (чаще) или в межреберных промежутках (реже). Иногда отме

чаются бугорчатые утолщения ребер, представляющие собой как бы не

дораввитые бугры, вытя~у_тые по длине ребер. Чаще всего бугры обра

зуют определенным образом ориентированные ряды бугров. ПО положе

нию на раковине можно выделить следующие ряды бугров: пупковые,

боковые, внешние (свфовальные) и т. п. -
Все перечисленные признаки, как правило, не остаются постоянными

по мере роста раковины. Поэтому при описании всегда нужно учитывать,

какую стадию онтогенетического развития представляет тот или иной

экземпляр.

Некоторым своеобрааием, свявавным с формой раковины, обладают

аммониты, раковины которых не свернуты в плотную плоскую спираль.

Развернутые и полуразвернутые аммониты могут иметь различные

типы завивания (рис. 14):
а) Б а к у л и т о вый (род Baculites) 1 - первые обороты предста

влены очень небольшой, плотно свернутой спиралью, а последний обо

рот - прямой и длинной, конусообразно расширяющейся к устью труб

кой.

б) Х а м и т о вый (род Нamites) - трубка раковины состоит ив

нескольких прямых весопривасающвхся отрезков, лежащих в одной

плоскости и соединенных друг с другом крутыми перегибами.

в) А н ц и л о Ц е р а с о вый (род Ancyloceras) - молодые обо-

'роты свернуты в спираль с ввсопрвкасающимяся оборотами, лежащими

в одной плоскости; в той же плоскости располагается последний оборот,

представленный выпрямленным отрезком с нрючкообравно загнутой при

устьевой частью.

г) К р и о Ц е р а с о вый (род Crioceras) - плоскоспиральная ра

.ковипа, обороты которой не соприкасаются друг с другом.

д) Г е т е р о Ц е р а с о вый (-род Нeteroceras) - первая часть ра

RОВИНЫ состоит из конической спирали, а вторая из длинного прямого

отрезка, ваканчивающогося крючком.

е) Т у р р и л и т е с о вый (род Turrilites) - обороты винтовой

-спирали то правого, то левого завивания плотно соприкасаются друг

с другом.

ж) Б о с т р и х о Ц е р а с о вый (род Bostrychoceras) - молодые

-обороты винтовой спирали, имеющей то правов, то левое завивание,

соприкасаются друг с другом, а последний оборот не соприкасается с пре

.дыдущим,

1 В скобках здесь и ниже указано название рода, напболеэ характерного для дан

ного 1ипа занивания.
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Рис, 14. Форма раковин некоторых развернутых аммонитов.

а - баиулитоваR; б - хамитоваR; в - анцилоцераеоваR; з - нриоцерасо

BaR; д - гетероцераеоваR; е - туррилитесоваR; ж - бострвхоцерасовая;

3 - гелиноцераеоваR; u - снафятовая.

вб

Рис. 15. Ринколиты.

а

б - ВИД сверху; в - вид

снИзу.
1 - PYHofIТHa; Z - дорсальный нант капю

шона; 3 - наиюшон; 4 - крылья капюшона;

5 - силлон; б - продольный валин.

з) Г е л и к о Ц е р а с о вый (род Helicoceras) - несоприкасаю

щиеся обороты раковины образуют винтовую спираль как правого, так

и левого завивания.

. и) С ка Ф и т о вый (род Scaphites) - первые обороты свернуты
'в спираль с соприкасающимися оборотами; последний оборот сначала

выпрямляется, а затем загибается

в сторону спиральной части в виде

крючка, прижатого или несоприна

сающегося со спиральной частью

раковины.

При характеристике плоскоспи

ральных раковин сообщаются ос

новные числовые покааатели, пред

ставление о которых дает рис. 9.
а - ВИД сбоку;

у развернутых аммонитов с ра-

ковиной бакулитового типа измеряют

общую длину раковины, ширину

(расстояние между внешней и внут

ренней сторонами) и толщину (расстояние между боковыми сторонами)

для различных стадий роста раковины.

Аммониты, имеющие скафитовый тип завивания, измеряются так же,

как и плоскоспиральные раковины для первых оборотов, и, кроме того,

измеряется последующая часть раковины, как покавано на рис. 19.

,
r
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R наутилоидеям принадлежат ринколвты (надклювья), напоминаю

щие обиввествленные кончики челюстей современного наутилуса. Ринхо

литы встречаются обычно отдельно от раковин и поэтому систематическое

положение их групп (родов) не установлено.

При описании ринхолитов применяется следующая терминология

(рис. 15): капюшон - передняя часть надклювья; рукоятка - задняя

часть надклювья; дорсальный (спинной) кант капюшона - верхняя сре
динная часть капюшона; крылья капюшона - концы боков капюшона;

продольный валик - выпуклая срединная часть капюшона с нижней

стороны; силлон - продольная бороздка, проходящая от начала руко-

ятки до ее конца. I

НАДОТРЯД NAUTILOIDEA" НА"УТИЛОИДЕИ

Раковина различной формы, мягкое тело короткое, снебольшими

многочисленными щупальцами и воронкой ИЗ двух лопастей. Эмбрио

нальная камера полушаровидная или чашечковицвая. Сифон от цен

трального до краевого. Перегородочная линия, как правило, простая,

реже образует нерасчлвневнывлопасти и седла. Сифонные дудки и соеди-

нительные кольца различного строения. .

ОТРЯД NAUTILIDA. НА"УТИЛИДА

Раковина спиральносвернутая, реже улвтковидная или согнутая,

гладкая или скульптврованная. Перегородочнаялиния часто с отчетли

выми лопастями и седлами. Сифонные дудки прямые, реже слегка расши

ряющиеся. Соединительные кольца узкие. Внутрисифонных и внутри

камерных отложений нет. Эмбриональная раковина с чашеЧRообразной

первой камерой и узким, замкнутым в основании сифоном.

Подотряд NAUTILINA. Наутилина

Раковина спиральносвернутая, инволютная или полуинволютная,.

гладкая, реже продольно или поперечноребристая. Перегородочная ли

ния почтипрямаяили с хорошо развитыми боковой и спинной и менее

развитой пупковой лопастями. Иногда имеется мелкая, широкая брюш

ная лопасть. Сифон занимает различное положение, соединительные

кольца цилиндрические или слабо расширяющвеся.

НАДСЕМЕЙСТВО NAUTILACEAE

Диагноз почти полностью совпадает с диагнозом подотряда. Эмбрио

нальная раковина равняется первому обороту, в ширину и высоту нара

стает довояьво быстро.

Семейство NAUTILIDAE .говнюкт. 1840

Раковина от дисковдальной до сферической. Брюшная сторона равно

мерно округлая, нилеватая. слегка уплощенная или вогнутая. Попереч

ное сечение оборота почковидное, полуовальное, иногда трапепаввид

ное. Поверхность гладкая, продольноребристая , иногда в старости

поперечноребристая. Перегородочная линия пря~ая или с широкими

лопастями.
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Род PSEUDOCENOCERAS S Р А Т Н, 1927

Рановина дискоидальная, цолуивволютная, гладкая с округло

трапециевидным сечением оборота. Сифон центральный или расположен

'между центром и спинной стороной. IIерегородочная линия с мелкими

округлыми брюшной, боковой и спинной лопастями.

Pseudocenoceras warsanojievie S h i m а n s k у

Табл. П, рис. 2

Рвеиаоеепоеетя warsanofievie. m и м а н с к и Й, стр, 158, табл. 2,
фиг. 2, 1951.

Поперечное сечение оборота округло-трапециевидное, брюшная сто

рона очень слабо, равномерно выпуклая, боковые стороны уплощенные.

Сифон расположен примерно на одной трети высоты перегородки (от спин

НОЙ стороны). Перегородочная линия с очень мелкой брюшной, широкой

асимметричной боковой, лопастями.

Маастрихт Крыма.

Род EUTREPHOCERAS НУАТТ, 1894

Раковина гладкая от толстодискоидальной до почти сферической,

инволютная, Поперечное сечение оборота почковидное, реже полуоваль

ное. Сифон занимает различное положение, но краевым не бывает. Пере

городочная линия почти прямая или с небольшими лопастями.

Eutrephoceras bellerophon (L u n d g т е n)

Табл. 1, рис. 3 и 4

Nautilus bellerophon. L u n d g т е n, стр. 14, фиг. 1, 1867.

Раковина почти сферическая. Поперечное сечение оборота почковид

ное, ширина его значительно превышает высоту. Перегородочная линия

почти прямая.

Датские отложения Кавказа, Нопет-дата и Западной Европы.

Семейство HERCOGLOSSIDAE SPATH, 1927

Раковина гладкая от дискоидальной до субсферической, инволют

ная (почти или полностью), с равномерно округлой, килеватой или слегка

уплощенной брюшной стороной. Поперечное сечение оборота полуэллип

-гическое , полуовальное, округло трапециевидное, реже стреловидное.

Перегородочная ЛИНИЯ с хорошо развитыми пупочной и спинной лопа

стями. У большинства форм имеется глубокая боковая и иногда мелкая

-брюшная лопасти.

Род HERCOGLOSSA С О N R А D, 1866

Раковина инволютная, от дисковдальвой до сильно вздутой, округ

.лой с .полуовальным сечением. оборота и равномерно выпуклой брюшной

стороной. Сифон расположен между центром и брюшной стороной или

в центре. Перегородочная линия с глубокими боковой, пупочной и спин

ной лопастями.
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Hercoglossa danica (S с h 1 а t h е i т)

Табл. 1, рис. 6

Nautilus danicus. S с h 1 о t h е i т, стр. 83, 1820; В 1 а n f о т d,
стр. 24, табл. 10, фиг. 4, табл. 11, 1865.

Раковина с широким полуовальным сечением оборота и широко

округлой брюшной стороной. Сифон почти центральный. Перегородочная

линия с глубокой, почти симметричной боковой лопастью и почти таким

же седлом, расположенным между боковой и пупочной лопастями.

Датский ярус Кавказа, Крыма, Западной Европы, Азии, Африки.

Род TEICHERTIA G L Е N 1 S Т Е R, М 1 L 1. Е н, F U R N 1 S Н, 1956

Раковина дискоидальная, с очень узким пупком и увкоокруглой или
килеватой брюшной стороной. Поперечное сечение оборота полуэллипти

ческое или стреловидное. Сифон расположен между центром и спинной

стороной оборота. Между сифоном и спинным краем перегородки имеется

небольшое углубление [несколько напоминающее сифон). Перегородоч

ная линия с IПирокой асимметричной первой боковой, очень малеНЬRОЙ

второй боковой (расположенной у самого пупочного края), такой же. ма

лепъкой внутренней боковой и спинной лопастями. Спинная лопасть

усложнена аннулярным отростком.

тeichertia tamu licus (К о s s m а t)

Табл. 1, рис. 1

Nautilus (Hercoglossa) tamulicus. К о s s m а t, стр, 86, табл. 6,
фиг. 5 и 6, табл. 7, фиг. 7, 1897.

Поперечное сечение раковины стреловидное, брюшная сторона киле

видная, заостренная. Боковая лопасть очень широкая, занимает почти

всю боковую сторону, резко асимметричная.

Датский ярус Кавказа и Индии.

Teichertia similis S h i m а n s k у

Табл. 1, рис. 5

Teichertia similis.~mиманскиЙ, табл. IV, фиг, 2, 1959.

Поперечное сечение оборота полуэллиптическое, брюшная сторона

увкая, равномерно округлая. Боковая лопасть занимает около 2/з боко

- ВОЙ стороны, глубокая, резко асимметричная.

Датский ярус Крыма, Казахстана.

Teichertia imitator S h i ш а n s k у

Табл. 11, рис. 1

Teicheгtia imitator. Шиманекий, табл, IV, фиг. 1, 1959.

Поперечное сечение оборота субтреугольное, брюшная сторона очень

узкая, округлая. Боковая лопасть широкая, глубокая, несколько асим

метричная.

Датский ярус Кавказа и Приаралья.
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RHYNCOLITES FAURE-I3IGUET, 1819

Род LONGOCAPUGHONES S Н тм А мв К У, 1947

Капюшон ромбовидный, вытянутый ПО продольной оси надклювья;

рукоятка массивная, прямая, с выпуклой верхней стороной. Нижняя

сторона равномерно выпуклая, прямая или волнистая с продольным ва

ликом.

Longocapuchones naidini S h i m а n s k у

Табл. 1, рис. 2

Longocapuchones naidini. Ш и м а н с к ИЙ, стр. 40, 1957.

Ринхолит высокий, с длинным капюшоном и узкой рукояткой. Ка

пюшон ромбовидный, с узкой длинной задней частью. Края задней части

капюшона прямые, режущий край сильно изогнут. Передняя часть капю

шона короче задней и заканчивается узким, резко оттянутым носиком.

Рукоятка узкая, выпуклая в поперечном сечении. Нижняя сторона рин-

холита слабо вогнутая под. капюшоном и едва заметно выпуклая под ру

кояткой.

Верхний маастрихт Крыма.

НАДОТРЯД AМMONOIDEA. АММОНОИДЕИ

Начальная (эмбриональная) камера шаровидная или валикообраз-

ная, Первый оборот гладкий, заканчивается первичным пережимом.
Скульптура появляется на втором или третьем- оборотах. Сифон, как пра

вило, вначале занимает срединное положение и затем смещается к внеш-

.неЙ (брюшной) стороне. -
Лопастная линия может быть относительно простой или весьма сложно

рассеченной.

ОТРЯД AММONITIDA. АММОНИТЫ

Начальная камера диаметром 0,3-0,6 M..t-t.

Формы раковины и ее скульптура весьма разнообразны. Устье от·

простого до очень сложного.

Начальная лопастная линия состоит ИЗ двух или трех первичных

лопастей. Затем линия постепенно усложняется, достигая на взрослых

стадиях значительной сложности.

Подотряд PHYLLOCERATINA. Филлоцератина

Раковина плоскоспярадьвая, тонкостенная, от инволютной до полу

вволютной, гладкая или тонкоребристая. Жилая камера занимает 1J'1.

3 14 оборота.

Лопастная линия сложно расчлененная, с иногочисленными лопа

стями, уменьшающимися к пупку. Седла заканчиваются округленными'

листовидными дольками. Брюшная лопасть разделена срединным седлом

на две ветви. Боковая лопасть трехраздельная. Спинная лопасть узкая,

С прямыми стенками, двузубчатая.

НАДСЕМЕЙСТВО PHYLLOCERATАСЕАЕ

Семейство PHYLLOCERATIDAE ZITTEL, 1884

Раковина обычно инволютная, но первые 2-4 оборота мало объем

лющие. Внешняя сторона округленная. Сечение оборотов овальное,

с глубоким вырезом .дяя предыдущего оборота. Седла заканчиваются'
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.двумя-четырьмя листовидными дольками. Внешняя лопасть разделена

-средвнным крышеобразным седлом на две ветви. Боковая лопасть трех

раздельная; у взрослых экземпляров она обычно длиннее внешней ло

пасти. Пупковые и внутренние лопасти асимметричные.

Род PHYLLOPACHYCERAS S Р А Т Н) 1927

Обороты вздутые, овального или круглого сечения. Раковина обычно

гладкая; на жилой камере иногда крупные ребра. Внешняя и боковая

.лопасти равной длины. Наружное и боковое седла двуветвистые; каждая

ветвь заканчивается тремя дольками.

~Phyllopachyceras» surya (F о r Ь е s)

Табл. XV, фиг. 3

Ammonites surya. F о r Ь е в, стр, 106, табл. 7, фиг. 10, 1845.
S t о 1 i с z k а, стр. 115, табл. 58, фиг. 5, 1865.
Phylloceras surya. К о s s m а t, стр, 158, табл. 16, фиг. 1, 1895.

Раковина сильно ивволютвая. Узкий пупок имеет довольно крутую

пупковую стенку. Сечение оборотов очень высокое. Боковые стороны

-елабо выпуклые. Их поверхность несет слабо изогнутые основные ребра,

начинающиеся близ пупкового перегиба. На внутренней части боковых

сторон появляются дополнительные ребра (числом от 4 до 6), повторяю

щие изгибы основных ребер. На внешней части боковых сторон дополни

'тельные ребра достигают силы основных и вместе с последними переходят

через внешнюю сторону.

Верхний маастрихт Крыма, Индии (авивоцерасовые слои группы

Ариалур), возможно, Южной Америки.

Подотряд LYTOCERATINA. Литоцератина

Раковины разнообразнойформы: обычно плоскоопвральные,а также

хамитового, туррилитесового, бакулитового и других типов завивания.

Раковины тонкостенные. Их поверхность может быть гладкой, ребристой

и бугорчатой.

Лопастная линия состоит из небольшого числа лопастей. Лопасти и

-еедла двураздельные. Спинная лопасть крестообразной формы.

НАДСЕМЕЙСТВО LYTOCERATACEAE

Семейство TETRAGONITIDAE НУАТТ) 1900

Раковина полувволютная или инволютная; сечение оборотов прямо

угольное, квадратное, трапециевидное, округлое. Поверхность гладкая

или покрыта многочисленными тонкими струйчатыми ребрышками.

На ядре могут быть прямые или изогнутые пврежимы.

Седла и лопасти двуветвистые; имеется несколько пупковых попа

-стей.

Род TETRAGONJTES К О S S м А Т, 1895

Молодые обороты имеют округлое поперечное сечение, а взрослые

округло-квадратное или трапециевидное. Брюшная сторона уплощена.

Пупок глубокий. У пупкового края могут быть тонкие ребрышки. На ядре

может быть до 15-18 пережимов.

Внешнее и боковые седла разделены вторичными лопастями на две

неравные части.
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Tetragonites epigonum К о s вш а t. var.

Табл. XVI, рис. 4

Быстро нарастающие обороты имеют округло-квадратное поперечное

сечение; раковина характеризуется значительной инволютностью. Пупок

относительно узкий, глубокий; пупковая стенка крутая. Боковые сто

роны несколько уплощены, без первгиба переходят в округло-уплощен

ную внешнюю сторону. Очень характерны пережимы (числом до 8-9 на

оборот), резко иягибающиеся вперед.

Округло-квадратное очертание поперечного сечения является глав

ным отличием этой разновидности от основного вида (К о s s m а t,
стр. 135, табл. 17, фиг. 4 и 5, 1895), у которого поперечное сечение тра

пециевидное. Описываемая форма близка также к Tetragonitestimothea
пит М а у о г из сеномана Индии.

Верхний турон Северного Кавказа.

Род гвттогиуи.пя» К О S S м А Т,' 1895

Раковина очень инволютная, с быстрым нарастанием последних обо

ротов, с маленьким пупком. Сечение оборотов округлое; бока слегка

уплощены в юности и становятся округлыми в старости; внешняя сторона

IПирокая, округлая. Скульптура состоит из весьма тонких струйчатых

ребер, ивгибающихся вперед и без перерыва переходящих через внешнюю

сторону. Через 4-6 подобных струйчатых ребра располагаютсятонкие

полосочки, фиксирующие следы прежних устий.

. Для лопастной линии характерно наличие многочисленных дополни

тельных лопастей и седел. Седла трехраздельные, заканчиваются листо

видными дольками.

Pseudophyllites indra (F о г Ь е s)

Табл, XVII, рис. 1 и 2

Ammonites indra. F о г h е s, стр. 105, табл. 11, фиг. 7, 1845; S t 0

1 i с z k а, стр, 112, табл. 58, фиг. 2, 1865.
? Gaudryceras colloti. G r о s s о u v г е, стр. 229, табл, 37, фиг. 8,

1894.
Pseudophyllites indra. К о s s m а t, стр. 137, табл, 16, фиг. 6-9,

табл. 17, фиг. 6 и 7, табл. 18, фиг. 3, 1895.

По Ф. Носемату (1895, стр. 140) у Ps. indra наибольшая ширина

поперечного сечения оборота расположена близ пупкового края и превы

тает высоту оборота, тогда как у очень близкого вида Ps. colloti (А. Грос

сувр, 1894, стр, 230) ширина поперечного сечения оборота меньше его

высоты и располагается между серединами боковых сторон. Однако в ра-

.боте Носсмата (табл. XVI, фиг. 9) изображен экземпляр, у которого

высота оборота больше его ширины. У кавказских экземпляров попереч

ное сечение оборота соответствует упомянутому для Рs. со lloti. Можно

предполагать, что детали формы поперечного сечения не являются на

дежными признаками для разделения форм, описанных Коссматом и Грос

сувром.

Верхний маастрихт Северного Кавказа; маастрихт (?) Индии (нижняя

часть группы Ариалур), Южной Африки, Северной Америки, Фран

ции.
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Семейство сеиояусенвз:IDAE S Р А Т Н, 1927

Раковина полуинволютная с нешироквм пупком; сечение оборотов

овальное. Поверхность раковины покрыта тонкими, мвогочислснными,

волнисто изогнутыми ребрами. Лопастная линия имеет многочисленные

.дополнительные лопасти. Седла двуветвистые.

Род GAUDRYCERAS G R О S s о U V R Е, 1894

Обороты слабо объемлющие, овального поперечного сечения; с воз

растом инволютностъ несколько возрастает. Скульптура оцнообрааная,

выражена простыми или раздвоенными волнисто-изогнутыми ребрами.

Пережимы слабо выражены.

Лопастная линия глубоко рассечена.

Gaudryceras sacya (F о r Ь е Б) var.

Табл. XV, рис. 4-6

Юные обороты раковины малообъемлющие:в поперечном сечении они

представляют почти правильный круг. С возрастом обороты быстрее на

растают в высоту, чем в ширину, становясь более объемлющими;боковые

стороны их уплощаются, а внешняя сторона становится относительно

уже.

Скульптура состоит из многочисленныхтонких ребрышек, начинаю

щихся на пупковой стенке (где они несколько отогнуты назад) и пере

ходящих через внешнюю сторону с изгибом вперед.

От основного вида разновидность,встречающаясяв верхнем сеномане

Крыма, отличается отсутствием дополнительныхребрышек и пережимов..

Gaudryceras varagurense К о s s m а t

Табл. XVI, рис. 2

Lytoceras (Gaudryceras) varagurense. К q s s m а t, стр, 122, табл, 17,
фи:г. 9, табл. 18, фиг. 2, 1895.

Обороты растут быстро в высоту и ширину. Боковые стороны в юности

совсем плоские и обрезаны крутой пупковой стенкой; внешняя сторона

'широкая, округлая; толщина оборотов несколько более высоты. В ста

рости боковые стороны становятся выпуклыми и плавно переходят в пуп

ковую стенку; внешняя сторона становится относительно менее широкой;

Высота начинает преобладать над толщиной.

Скульптура представ.irена тонкими, слабоволнисто изогнутыми реб

рами, проходящими от пупкового шва через внешнюю сторону. На боко

вых сторонах отмечается ветвление ребер или появление нескольких

вставных ребер между каждой парой ребер, идущих от пупкового шва.

Этот вид очень близок Gaudryceras mite (Н а u е r) вв сантоноких отло

жений Западной Европы.

Сантон Крыма; верхняя часть группы Трихинополи Индии (коньяк 
сантон?).

~ Gaudryceras>} planorbi/orme (В о е h т)

Табл. XVI, рис. 1

Desmoceras planorbi/orme. В о е h т, стр, 49, табл. 1, фиг. 12, 1891.
Gaudryceras planorbijorme. Grossouvre, стр.231, табл. 27,

фиг. 2, табл, 34, фиг. 4 и 5, табл. 35, фиг. 7: 1894.
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Раковина характеризуется мало объемлющвми оборотами. Пупок

широкий, неглубокий. Сечение оборотов округлое, низкое. Боковые сто

роны выпуклые, плавно переходят в широкую округлую внешнюю сто....
рону.

Скульптура ядра состоит из резких глубоких пережимов. переходя

щих через внешнюю сторону с образованием легкого изгиба вперед в

крупных ребер, выходящих (1-2 ребра) из небольшик бугорков на пуп

ковом перегибе и не переходящих через внешнюю сторону; отмечаются

также дополнительные ребра.

Верхний маастрихт Северного Кавказа, Южной Франции, Испании

и юго-аападвой части Германии.

НАДСЕМЕйства HAMITАСЕАЕ

Семейство TURRILITIDAE М Е Е К, 1876
•

Раковина образует винтовую спираль то левого, то правого завива-

ния, с еоприкасающимвся или несоприкасающимися оборотами; реже

бывает неправильное завивание. Ребра простые или ветвящиеся, часто

бугорчатые; бугры могут быть и в межреберных промежутках.

Седла и боковые лопасти асимметрично двураздельные.

Род TURRILITES L А М А R С К, 1801

Форма завивания туррилитесовая. Поперечное сечение оборотов

округлое или квацратно-округпое. Скульптура состоит из бугорков,

группирующихся в четко выраженные продольные ряды числом цо ЧВ

тырех. Могут быть резкие, удлиненные в поперечном направлении бугры,

реже имеются ребра.

Жилая камера занимает два оборота. Седла лопастной линии широкие.

Тит; litescostatus L а m а г с k

Табл. IV, рис. 8

TuTTilites costatus. S с h 1 ii t е г, стр. 125, табл. 38, фиг. 1-5, 1876.

Общая форма раковины батпенковидная. Внешние стороны оборотов

спирали несколько выпуклые. В нижней части внешней стороны располо

жены грубые поперечно вытянутые бугры, образующие нижний ряд.

Над этим рядом располагается ряд, состоящий ИЗ острых округлых бу

горков. Наконец, на самом краю верхней части внешней стороны распо

лагается еще один ряд округлых бугорков, обычно скрываемый после

дующим оборотом.

Верхняя часть сеномана Северного Кавказа, Крыма, Западной Укра

ины (?), Западной Европы, Индии.

Turrilites mantelli S h а т р е vaf.

Табло. IV, рис. 7

По скульптуре внешней стороны экземпляр из сеноманених отложе

ний бассейна р. Кич-Малки (Северный Кавказ) близок ТитПйея tuber
culatus В о s с: в верхней части внешней стороны имеется три ряда бу

горков, многие из которых продольно вытянуты; в нижней части внешней

стороны располагается один ряд бугорков. Однако форма и количествп

бугорков последнего ряда у описываемого экземпляра иные, -чвм у Т. tu~
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berculatus: во-первых, их значительно больше, во-вторых, они мепьших

размеров и продольно вытянуты (а не округлые, относительно крупные,

как у Т. tuberculatus). По Шлютеру (1876, стр. 134) такими признаками

обладает Turrilites mantelli S h а r р е. Однако для кавказского экзем

пляра характерно еще большее число бугров нижнего ряда (26-28 на

половине оборота спирали, тогда как у Т. mantelli всего 13 бугров).

Верхний севоман Северного Кавказа.

Род BOSTRYCHOCERAS Н У А Т Т, 1900

Форма завивания бострихоцерасовая или геликоперасовая. Попереч

ное сечение оборотов овальное или округлое. Скульптура состоит из по

перечных ребер, часто раздваивающихся, реже наблюдаются вставные

ребра; на ребрах и в межреберных промежутках могут быть бугры.

На внутренней стороне оборотов ребра выражены слабо, ~ бугры отсут

ствуют совсем.

Bostrychoceras polyplocuт (R о е m е r)

Табл. IV, рис. 6; табл. V, рис. 1 и 2

Turrilites polyplocus. R о е m е г, стр. 92, табл, 14, фиг. 1, 1841.
Heteroceras polyplocum. S с h ] ii t е г, стр, 112, табл, 33, фиг. 3-8,

табл. 34, фиг. 1-5, 1872.
Bostrychoceras {Heteroceras} polyplocum. L о р u s k i, стр, 183, 19~2.

Bostrychoceras polyplocum. М и хай л о в, стр. 50, табл, 4, фиг. 25
27, табл, 5, фиг. 31, 1951.

Поперечное сечение оборотов овальное или округлое. Поверхность

ядер покрыта многочисленными ребрами (35-40 ребер на половине

оборота спирали в средней части внешней стороны). На внешней стороне

некоторые ребра раздваиваются; присутствуют бугры, располвгающиеся

на ребрах или между ними.

Верхний камлав Кавказа, Донбасса, Польши, Болгарии (?), 3апад

~ОЙ Европы, Мадагаскара, СевеРНОЕ Африки.

Bostrychoceras schloenbachi (F а v r е)

Табл, IV, рис. 1-5

Crioceras plicatilis. К n е г, стр. 9, табл. 2, фиг. 3, 1848.
Helicoceras schloenbachi. F а v r е, стр. 30, табл, 7, фиг. 5, 1869.
Нeteroceras polyp locum var. schloenbachi. N о w а k, стр, 386, табл. 41,

фиг. 14, табл. 44, фиг. 42, 1913.
Bostrychoceras polyplocum var. schloenbachi. 1\1 и хай л о в, стр. 51,

табл. 2, фиг. 13 и 14, табл. 3, фиг. 16 и 19, табл. 4, фиг. 20-22, 1951.

Поперечное сечение оборотов овальное или округлое. Поверх~ость
ядер покрыта ребрами, менее многочисленными, чем у Bostrychoceras
polyplocum (R о е m е r) (на половине оборота в средней части внешней

стороны насчитывается до 22-26 ребер), на которых имеются бугры,

расположенные в два ряда в верхней части внешней стороны (рис. 16).
От бугров верхнего или нижнего ряда на внешнюю сторону отходят по

два ребра, прослеживаемых на нижней боковой стороне. Могут быть

также вставные ребра. На внутренней стороне ребра, изгибаясь вперед,

почти исчезают.
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Верхняя часть верхнего камцана Северного Кавказа; верхние гори

зонты верхнего нампава - нижняя часть нижнего маастрихта Донбасса,

Западной "Украины, Польши,' Болгарии (1), Западной Европы, Мада

гаскара.

Рис. 16. Поперечное сечение одного обо

рота -спирали раковины.

Bostrychoceras schlQenbachi (F а v г е).

ВБС - верхняя бонсван сторона; BhC-вну

тренняя сторона; НБС - нижняя боковая сто

рона; ВС - внешняя сторона.

..

дС

8БС

Е!нС

НБС

Семейство DTPLOMOCERATIDAE S Р А Т Н. 1926

Раковина составлена либо из нескольких несоприкасaIOIЦИХСЯ обо

ротов, либо из прямых отрезков, соединенных аркообраавыми переги

бами. Ребра прямые, тонкие, иногда на внешней стороне несут бугры.

Род DIPLOMOCERAS Н У А Т Т, 1900

Раковина хамитовой формы завивания. Поперечное сечение овальное

или округлое. Скульптура представлена ребрами, которые располагаются

либо поперек, либо косо по отношению к длине раковины.

Diplomoceras cylindraceum (D е f г а n с е)

Табл. 111, рис. 2

Hamites cylindraceus. d'O т Ь i g n у, стр. 551, табл. 136, фиг. 1-4,
1840-1842;

Hamites cf. cylindraceus. S с h 1 ii t е г, стр. 103, табл. 31, фиг. 10-14,
1872;

Diplomoceras cf. cylindraceum. М и хай л о в, стр. 41, табл, 2,
фиг. 9 и 10, 1951.

Ребра располагаются поперек трубки раковины; на отрезок длины

раковины, равный его ширине, приходится 10-11 ребер. Формы, у кото

рых ребра расположеныболее густо (на отрезке длины раковины, равной

его ширине, имеется 18-20 ребер) и ориентированы косо по отношению

к длине раковины, выделены Н. П. Михайловым (1951, СТр. 42-44,
табл. 2, фиг. 7 и 8) в вариетет Diplomoceras cylindraceum D е f г. уау.

lvovensis М i k Ь.

Маастрихт [главным образом нижняя часть яруса) Кавказа, Крыма,

Западной "Украины, Европы.

Род NEANCYLOCERAS S Р А Т Н. 1926

Раковина криоцерасовой формы завивания. Поверхность раковины

покрыта прямыми или слегка косыми ребрами; некоторые виды рода имеют

на ребрах острые бугры, группирующиеся в ряды.
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Neancyloceras retrorsum (5 с h 1 ii t. е г)

Табл. 111, рис. 7

Ancyloceras retrorsum. 5 с h ] ii t е г, стр. 97, табл. 30, фиг. 5-10,
1872; М и хай л о в, стр. 87, табл. 5, фиг. 32, табл. 13, фиг. 56, 1951.

Anisoceras retrorsum. N о w а k, стр. 383, табл. 40, фиг. 1, 5, 1913.

Поперечное сечение оборотов овальное. Обороты покрыты попереч
ными резкими ребрами.

Верхний кампан - маастрихт Крыма, Северного Кавказа, Нопет

Дага, Донбасса, Западной Украины, Польши и Западной Германии.

N еаnсу loceras bipunctatum (5 с h 1 ii t е r)

Табл. 111, рис. 6

Ancyloceras bipunctatum. 5 с h 1 ii t е r, стр. 98, табл, 29, фиг~ 1-3,
1872; Н а л и в а й к о, стр. 35, табл. 16, рис. 39, 1936; М и хай л о в,

стр. 88, табл, 16, фиг. 66-71, 1951; П а с т е р н а к, стр. 157, текст.

рис. на стр. 158, 1954.

Поперечное сечение оборотов округло-овальное. Обороты покрыты

резкими ребрами, несущими два ряда бугорков, ограничивающих внеш

нюю сторону и затухающими на внутренней [антисифональной] стороне.

Верхний нампаи - нижний маастрихт Крыма, Донбасса, Болга

рии (?) и Западной Германии.

«Neancyloceras» interruptum (5 с h 1 ii t е r)

Табл. III, рис. 4а, б и 5

Hamites interruptus. 5 с h 1 ii t е r, стр, 105, табл. 32, фиг. 8 и 9~

1872.
Нamites (?) interruptus. М и хай л о в, стр. 38, табл. 1, фиг. 2 и 3.

1951.

Резкий аркообравный перегиб в задней части выпрямленного отрезка

раковины, который характерен скорее для форм, обладающих хамитовым

типом завивания.

Боковые стороны покрыты острыми ребрами, затухающими на вну

тренней стороне. На внешней стороне ребра также плохо выражены или

совсем не прослеживаются, завершаясь у внешнего края боковых сторон

острыми бугорками. Эти бугорки образуют ряды, ограничивающие внеш

нюю сторону.

Верхний кампан Донбасса и Западной Германии.

Семейство BACULITIDAE М Е Е К. 1876

Первые два оборота раковины образуют плоскоспиральный завиток.

Остальная часть раковины имеет форму длинной прямой трубки равлич

ного поперечного сечения. Поверхность может быть гладкой или покрыта

по~огими ребрами.

. Антисифональная лопасть трехраздельная.

Род BACULITES L А М А R К. 1799

Раковина бакулитовой формы завивания. В ископаемом состоянии

сохраняется в основном только выпрямленная часть раковины, имеющая

овальное, яйцевидное или округлое поперечное сечение и поверхность
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гладкую или с низкими волнообразно ИЗ0ГНУТЫМИ по контуру устья реб

рами.

Лопастная линия имеет шесть седел и столько же лопастей. Седла

и лопасти, за исключением антисифональной лопасти, двураздельные.

Baculites vertebralis L а m а r k

2

о
1

Рис. 17. Поперечное се-

чение ядер:

1 - Васцlitеs vBr'ebтalis
L а ш, (табл, ПI, рис. 1).
2 - Васи! ites anceps L а ш.
:КрыМ, Белогорон: маастрикт
(по Н. п. Михайлову, 1951.

рис. 13б).

сифон3лъныe стороны обра-

щены вверх.

Табл. Ш, рис. 1а, б и 3 (рис. 17-1)
. .

Baculites vertebralis. L а m а г k, стр. 103, 1801, S с h 1ii t е т,

стр. 143, табл. 39, фиг. 11-13, табл, 40, фиг. 4, 5, 8, 1876; N о w а k,
стр. 346, табл. 14, фиг. 8, 1908; М и хай л о в,

стр, 48, табл. 1, фиг. 4-6,. 1951.

Конусность трубки выпрямленной части

раковины слабо выражена. Боковые стороны

выпуклые, а антисифональная и еифональная

етороны сильно выпуклые, причем последняя

несколько уже первой. Поперечное сечение· труб

ки имеет фор:м:у эллипса.

Сифональная лопасть широкая; седла только

немного шире боковых лопастей,

Верхний нампап - мааетрихт Крыма, Се

верного Навкааа, Нопет-Дага, Урало-Эибенокой

области, Донбасоа, Западной Украины, Болга

рии, Польши и Западной Европы.

Baculites апеерв L а m а r с k

Рис. 17-2

Baculites aпceps. L а m а т с k, стр, 648, 1822; d 'О г Ь i g п у, СТр. 565,
табл. 139, фиг. 1-7, 1840-1842; На л ив а й к о, стр. 37, табл. 16,
фиг. 45,1936; М и хай л о в, стр. 44, табл. 2, фиг. 11 и ·12, 1951.

Baculites апсерв var. valognensis. N о w а k, стр, 326, табл. 14,
фиг. 6 и 7, 1908.

Боковые поверхности трубки, составляющей выпрямленную часть

раковины, несколько выпуклые, антисифональвая сторона плоская или

слабо выпуклая, а сифональная сторона узкая, килеватая. Вследствие

этого поперечное сечение трубки яйцевидное или треугольно-овальное.

Поверхность раковины может быть гладкой али покрыта ребрами.

Седла заметно шире боковых лопастей; первая боковая лопасть длин

нее и Ужесифональной лопасти.

Географическое и стратиграфическое распространение - как у пре

дыдущего вида.

Подотряд AMMONITINA. Аммонитина

Раковина, как правило, плоокоспиральная, реже криоцерасового,

анцилоцерасового, окафигового или бакулитового типа завивания.

Лопастная линия от сложно расчлененной до упрощенной (псевдо

цератитовой}, Внешнее седло двуветвистое. Первая боковая лопасть

обычно трехраздельная. Спинная лопасть сложно расчлененная. У аммо

нитов с упрощенной лопастной линивй седла нерасчлененн:ые, а лопасти

мелкозазубренные.
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НАДСЕМЕЙСТВО DESMOCERATACEAE

Семейство DESMOCERATIDAE Z J Т Т Е т., 1895

Поперечное сечение оборотов овальное или близкое к нему. Поверх

ность раковины гладкая или покрыта слабо выраженными ребрами.

Боковая лопасть трехраздельная, обычно асимметричная. Размеры

и степень рассочевноств пупковых лопастей уменьшаются к пупку посте

пенно, иногда появляется шовная лопасть.

Род PUZOSIA В А У L Е, 1878

Раковина состоит из малообъемлющих оборотов, поперечное сечение

которых овально-прямоугольное, вытянутое в высоту; бока уплощены.

Пупок широкий и неглубокай. Очень характерны ивогнутые пережимы,

расположенные на равном расстоянии один от другого, и тонкие ребра,

переходящие через внешнюю сторону и ослабевающие к пупковому пере

гибу.

Первая боковая лопасть симметричная и глубокая.

Puzosia planulata (5 о w е r Ь у)

Табл. VIII, рис. 1 и 2

Аттопйев planulatus. С и м о н о в и ч, Б а ц е в и ч и С о р 0
к и Н, стр, 94, табл, 4, фиг. 2, табл. 6, фиг. 5, 1876.

Ammonites djumensis. С и м о н о в и ч, Б а ц е в и ч и С о р о 
к и н, стр. 69, фиг. 1 и 2, 1877.

Ammonites subplanulatus. 5 с h 1 ii t е г, стр. 4, табл. 2, фиг. 5-7,
1872.

Puzosia planulata S о w е r Ь у var. odiensis. К о s s m а t, стр. 112,
табл, 1&, фиг. 4 и 5, табл. 18, фиг. 1, 1898.

Puzosia planulata. К а а а н с к И Й, стр, 111, 1913 (1914).

Раковина обладает уплощенными боками и широко выпуклой внеш

ней стороной. Имеется 5-6 5-0бразноизогнутых пережимов, очень хо

рошо заметных на ядрах. Ребра на боковых сторонах при приближении

к пупку исчезают.

Сономан Крыма и Кавказа, а также Европы, Северной Африки и

Индии (нижняя часть группы Утатур),

Семейство PACHYDISCIDAE SPАТН, 1922

Раковины имеют форму диска, полуивволютные, часто вздутые.

Брюшная сторона округлая. Ребра простые или ветвящявся, прямые или

несколько изогнутые, обычно переходящие через брюшную сторону.

На ребрах иногда имеются бугры, преимущественно развитые близ пупко

вого края.

Для лопастной линии характерны асимметричные двураадельные

седла и симметрично трехраздельная боковая лопасть.

Род LEWESICERAS S Р А Т Н, 1939

Раковина толстая, вздутая, с округлой внешней стороной и выпук

лыми боками. Поперечное сечение оборотов низкое. Пупок глубокий и

узкий. Первые обороты сильно орнаментированы: они несут валикообраа

ные ребра и бугры. Крупные (старые) формы почти гладкие.

184



Лопастная линия относительно простая; первое седло маленькое;

первая боковая лопасть широкая и малоиареаана, а внешняя допасть

короткая.

Lewesiceras регаmр lum (М а n t е 1 1)

Табл. XII, рис. 4, табл. XIII, рис. 4

Ammonites peramplus. S с h ] ii t е г, стр. 31, табл, 10, фиг. 7-13,.
1872.

Молодые обороты имеют резкие главные ребра, начипающиеся от

бугров на пупковом крае. На боковых сторонах эти ребра отклоняются

вперед, а на внешней стороне образуют изгиб, выпуклостью обращенный

вперед. Между каждой 'парой главных ребер на внешней стороне и на

внешней части боковых сторон располагаются дополнительные ребра.

у последующих оборотов, по Шлютеру, при диаметре раковины,

превышающем 60 .мм, скульптура иная: крупные пологие ребра имеются

только на внутренней части боковых сторон, остальная часть поверхности

paKOB~Ы гладкая.

Верхпий туров Крыма и Северного Кавказа, а также .Европы.

Род PACHYDISCUS Z 1 Т Т Е г, 1884

Раковина имеет форму вздутого диска (иногда очень крупного}

с округлой внешней стороной. Бока слабо выпуклые или уплощенные.

Поперечное сечение оборотов овальное или близкое к овальному, со зна

чительным преобладанием высоты над шириной. Пупок довольно глубо

кий и узкий. Первые обороты гладкие; затем появляются ребра (простые

и ветвящиеся, часто несущие бугры; наблюдаются также промежуточные

ребра), переходящие через внешнюю сторону. У крупных (старых) форм;

скульптура сглаживается.

Седла и лопасти лопастной линии достаточно сложно рассечены;

еифональная лопасть такой же длины, как и первая боковая лопасть.

Pachydiscus koeneni G r о S s о u v r е

Табл, IX, рис. 1

Ammonites galicianus. S'C h 1 ii t е т, стр. 63, табл. 19, фиг. 3,.
табл, 20, фиг. 9, 1872.

Pachydiscus koeneni. G r о s s о u v r е, стр. 178, 1894.
Pachydiscus cf. koeneni. М и хай л о в, стр. 60, табл. 10, фиг. 47,

1951..

Дискоидадьная полуивволютная раковина: последующий оборот

объемлет более половины предыдущего оборота. Боковые стороны упло

щены, а внешняя сторона округлая. У пупкового перегиба начинаются

основные ребра, между которыми затем появляются дополнительные

ребра (числом до 2-3) различной длины; иногда отмечается ветвление

основных ребер. Как основные, так и дополнительные ребра на внешней.

стороне образуют небольшой изгиб вперед.

Верхрий нампав Северного Кавказа, Крыма и Западной Германии..

Рachydiscus sub-robustus S е u n е s

Табл. гх, фиг. 2

Pachydiscus subrobustus. S е u n е s, стр. 15, табл. 4, фиг. 1. 1890;,
N о w а k, стр. 357, табл. 41, фиг. 15, 1913; М и хай л о в, стр. 70,.
табл, 9, фиг. 43 и 44, 1951.
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ДИCIюидальная полуинволютная раковина: последующий оборот

охватывает примерно 2} я предыдущего оборота. Боковые стороны плоско

выпуклые, а внешняя сторона округлая. Пупок глубокий. При диаметре

около 100-120 ~Mt на пупковом перегибе имеются невысокив удлиненные

бугры, от которых берут начало обычно по два основных ребра. Имеются

также дополнительные ребра. Основные и дополнительные ребра пере

ходят через внешнюю сторону. В старости ребра выражены менее четко,

особенно на внешней стороне.

Маастрихт Нрыма, Наввааа, Малой Азии, Польши и Западной

Европы.

РacJzydiscus со lligatus (В i n k h о r s t) "'

Табл. хг, рис. 4

Ammonites colligatus. В i n k h о r s t, стр. 25, табл. 8а, фиг. 1, 2, 3,
1861.

PacJzydiscus colligatus. G r о s s о u v r е, стр. 202, табл. 24, фиг. 1
n 3, табл, 33, фиг. 1, 1894; G r о s s о u v r е, стр. 28, табл, 4-8, 1906
{1908); N о w а k, стр, 361, табл, 43, фиг. 30, табл, 44, фиг. 39, 1913;
М и хай л о в, стр. 56, табл. 5, фиг. 28-30, 1951.

Дискоидальная полуинволютная раковина с плоско-выпуклыми бо

ковыми сторонами и немного суженной внешней стороной. Пупок глубо

кий, более узкий, чем у PacJzydiscus neubergicus (Н а u е r). Внешняя

-скульптура раковины изменяется с ростом. На первых стадиях раковина

гладкая, а затем появляются ребра, изогнутые вперед на внешней стороне

и бугорчатые у пупкового края; имеются также вторичные ребра. На спе

.дующей стадии, наиболее часто встречаемой. ребра исчезают на внутрен

них частях боковых СТОРОН,' сохраняясь на их внешних частях и на внеш

Ней стороне, где ОНИ по-прежнему изогнуты вперед. Последняя стадия,

наблюдаемая редко, - ребра ИСчезают также и на внешней стороне.

Лопастная линия весьма близка к лопастной линии Pachydiscus
леuЬегgiсus (Н а u е r).

Маастрихт Навкваа, Нрыма, Западной "Украины, Польши, Болгарии,

Западной Европы и Мацагаокара.

PacJzydiscus neubergicus (Н а u е r)

Табл. Х, рис. 1-3; (рис. 18-А)

Ammonites neubergicus. Н а u е г, стр. 12, табл. 2, фиг. 1-3, 1858.
PacJzydiscus neubergicus. G r о s s о u v r е, стр. 207, табл. 26, фиг. 3,

табл, 30, фиг. 4, табл.. 38, фиг. 3, 1894; G r о s s о u v r е, стр. 30,
табл. 9, фиг. 3-4, 1906 (1908); N о w а k, стр. 769, табл, 1, фиг. 6,
1909; М и хай л о в, стр. 62, табл. 7, фиг. 36 и 37, 1951.

Дискоидальная полуивволютная раковина: последующий оборот
'охватывает несколько более половины высоты предыдущего оборота.

Сечение оборотов высокое, С суженной, но округлой внешней стороной.

Внешняя скульптура различна на разных стадиях роста раковины. На

чальные обороты раковины, редко сохраняющиеся, гладкие. На экзем

плярах диаметром около 40-45 .ММ близ пупкового перегиба имеются

радиальные короткие уплощенные ребра; остальная часть раковины глад

кая (вторая стадия). При диаметре в 50-200 мм наблюдается ветвление

части ребер и переход их через сифональную (внешнюю) сторону; боко

'вые стороны гладкие (третья стадия). Наконец, на четвертой стадии (диа-
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метр свыше 200 мм) ребра на внешней стороне совсем исчезают; сохра

няются редкие уплощенные ребра на боках.

Лопастная линия включает сильно расчлененные двураадеяьныв

седла и трехразделъныебоковые лопасти. Характерна одинаковая длина

сифональной лопасти и первой боковой лопасти.

Верхний маастрихт Кавказа и Крыма; маастрихт Западной Украины,

Европы, Малой Азии, Мадагаскара, Индии (?).

I~

11
r

Рис. 18. Лопастные линии некоторых верхнемеловых аммонитов.

А - Pachydiscuf! neuhergicus «И а u е г). 3/4. ват, вел. (По Н. п. Михайлову. 1951. фиг. 23-а);
Н - Discoscaphit/'s constriclus (S о w.) 3/4. нат. вел. (По я. Новану, 1911. фиг. 16); в - Acantho
scaphite~ t>idcns (К п е г). 3/4. нат, вел. (ПО Я. Новант, 1911. фиг. 8): г - Scaphites aequalis (8 о w.)
х 10 (По я. Новану, 1911. фИГ. 6). НЛ - двтраадельвая внешняя (сифонаяьная) лопасть на внеш

ней (сИфона.:IЬНОЙ) стороне оборота: ВЛ! и ВЛ2 - первая и вторая боковые лопасти; ИЛ - шовная

лопасть: ВЛ - внутренняя (антиоифональнан) лопасть: не - внешнее седло; ве! и ве2 - первое

а второе боневые Седла: не - внутреннее седло, Двумя черточками изображен след пересечения пло-

сноств симметрии с внешней стороной рановввы; одной черточкой - линия шва.

Packydiscus gollevillensis (d'O r Ь i g n у)

Табл. XI, рис. 1-3

Ammonites lewesiensis. d'O r Ь i g n у, стр. 336, табл.101, 1840-1842.
Аттопиев gollewillensis. d 'О r Ь i g n у, стр, 212, 1850.
Pachydiscus gollevillensis. G r о S S о u v r е, стр, 214, табл. 29,

фиг. 4, табл, 31, фиг. 9, 1894; стр. 32, табл. 9, фиг. 1 и 2, 1906 (1908);
М и хай л о в, стр, 66, табл, &, фиг. 39, 1951.
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Этот вид весьма близок к Расп. neubergicus, отличаясь от последнего

заметной уплощенностью раковины и более увким пупком,

Географическое и стратиграфичеокое распространение аналогично

Pach. neubergicus.

Род менапв» S Р А Т Н, 1922

Последний оборот несколько развернут. Пупок относительно узкий.

Скульптура представлена редкими простыми основными и дополнитель

ными ребрами, резко выраженными на внешней стороне и на прилежащих

участках боковых сторон; к середине боковых сторон основвыв ребра

сглаживаются, а дополнительные исчезают совсем. Близ пупкового края

и на границе внешней стороны и боков имеются крупвые бугры.

мenuites auritocostatus (5 с h 1 ii t е г)

Табл. XI, рис. 5

Ammonites aurito-costatus. 5 с h 1 ii t е r, стр. 70, табл. 22, фиг. 4
и 5, но не 6 и 7, 1872.

Основные ребра по внутреннему краю боковых сторон несут крупные

округлые бугры. На средней стадии роста бугры появляются также на

границе внешней стороны и боковых сторон И затем на последней стадии

роста исчезают. Между двумя основными ребрами на внешней стороне и

внешних участках боков располагается по одному (реже больше) допол

нительно1t-1Y ребру.

Верхний Rампан КаВRаза и Западной Германии.

Род EUPACHYDISCUS S Р А Т Н, 1922

Общая форма раковины - толстый диск с широкой округлой внеш

ней стороной. Поперечное сечение характеризуется, как правило, пре

обладанием ширины над высотой, но есть формы и с обратным соотноше

нием этих параметров. Пупок относительно узкий. Главные ребра иногда

могут быть бугорчатыми; может быть от одного до трех дополнительных

ребер. Все ребра переходят через внешнюю сторону.
Боковая лопасть симметричная, глубокая, немного длиннее или равна

по длине брюшной лопасти.

Eupachydiscus launayi (G r о s s о u v r е)

Табл. ХН, фиг. 2

Pachydiscus launayi. G г о s s о u v г е, стр. 184, табл, 19, 1894.
Eupachydiscus launayi. С о 11 i -gпоп, етр. 36, табл. 5, фиг. 1, 1955.

Раковина немного вздутая, высота оборота несколько более ширины.

его. Ребра толстые, округлые у пупкового края и на внутренней части

боковых сторон; на внешней части боковых сторон и на внешней стороне

эти ребра, как и дополнительные ребра (числом 1-2), появляющиеся

здесь, менее толстые.

Нижний кампан Кавказа, юго-аацадной Франции и Мадагас

кара.
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Eupachydiscus stanislaopolita~us (L о m n i с k i)

Табл. хш, фиг. 3

Pachydiscus stanislaopolitanus. N о w а k, стр. 358, табл, 40, фиг. 2
'и 3, табл, 43, фиг. 29, 1913.

Имеется система главных ребер, начинающихся от пупковых бугров,

вытянутых по направлению ребер, и несколько дополнительных ребер,

заключенных между двумя главными ребрами. Главные ребра очень

рельефны на внутренней части боковых сторон. На внешней части боко

вых сторон главные ребра выражены менее резко; вместе с дополнитель

ными ребрами они немного изгибаются вперед, переходя через внешнюю
сторону.

Нижний нампав Западной Украины.

Род NOWAKITES 's Р А Т Н, '1922

С возрастом высота оборотов раковины относительно увеличивается;

обороты становятся несколько объеМЛЮЩИАШ. Внешняя сторона округ

лая, узкая. Боковые стороны слабо выпуклые. Ребра относительно

многочисленные; главные ребра начинаются от пупковых удлиненных

бугров.

Лопастная линия имеет глубокую симметричную боковую лопасть,

равную по длине или несколько длиннее брюшной лопасти.

N owakites savini (G r о s s о u v r е)

Табл. хп, рис. 3

,Sonneratia savini. G r о s s о u v r е, стр. 152, табл, 25, фиг. 4,
табл, 37, фиг. 4, 1894.

Скульптура, по Гроссувру , неодинакова на различных стадиях роста

раковины.

У изображенного на рис. 3 табл. XII экземпляра, имеющего диа

метр 57 мм, имеются главные ребра, попарно выходящие из пупковых

бугорков. Эти ребра на внешней части боковых сторон изгибаются вперед;

при переходе через внешнюю сторону они образуют выгиб вперед. Между

,цв.у.м:я парами главных ребер вставлены 1-2 дополнительных ребра.

Сантон Кавказа, юго-вападной Франции и Болгарии.

Род PSEUDOKOSSMATIGERAS S Р А Т Н, 1922

Раковина дискоидальная, плоская. Пупок широкий. Поверхность

покрыта проотыми или раадваивающимися ребрами, между которыми

местами вставлены дополнительные ребра. На ребрах иногда распола

гаются бугры. Судя по генотипу (Ammonites pacificus S t о ] i с z k а,

стр. 160, табл. 77, фиг. 9, 1865), для рода должны быть характерны

пережимы.

Боковая лопасть симметричная, узкая, по длине равна внешней ло

пасти.

Pseudokossmaticeras galicianum (F а v r е)

Табл. XIII, рис. 1

/иптопйев galicianus. F а v г е, стр. 16, табл, 3, фиг. 5 и 6, 1869.
Kossmaticeras galicianum. N о w а k, стр. 365, табл. 41, фиг. 17,

-габл, 43, фиг. 33, табл, 44, фиг. 41, 1913.
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Раковина полуинволютнан: в поперечном сечении обороты овальной

формы, со значительным преобладанием высоты над шириной. Вдоль пуп

кового края расположены бугорки, от которых начинаются основные

ребра. Между каждой парой основных ребер чаще всего располагается

по одному дополнительному ребру, реже наблюдается ветвлеввв.главпык

ребер. Иногда как дополнительные, так и ответвленные ребра могут

отсутствовать.

По-видимому, близкой формой является Pseudokossmaticeras tсhilщt

che//i (В о е h т) из маастрихта Малой Азии и Закавказья.

Нижний маастрихт, возможно, самые верхние горизонты кампана

Крыма; нижний маастрихт Западной Украины.

Pseudokossmaticeras brandti (R е d t е n Ь а с h е г)

Табл. хпт, рис. 2

Ammonites Ьпиий«. R е d t е n Ь а с h е г, стр. 106, табл. 24, фиг. 1,
1873.

Pacllydiscus brandti. G г о s s о u v г е, стр. 192, табл. 23.
фиг. 1-3 (1), табл. 30, фиг. 3, 1894.

Pseudokossmaticeras brandti, М и хай л о В, стр. 75, табл. 11"
фиг. 48, 1951.

Раковина со слабообъемлющими оборотами; поперечное сечение обо

ротов овальное. Внешняя сторона округлая. Скульптура выражена тол

стыми главными ребрами, начииающимися из бугрообрааных утолщений

на пупковом крае. Местами появляются дополнительные ребра (числом

не более одного между парой главных ребер), обладающие толщиной

главных ребер на внешней стороне раковины.

Маастрихт Северного Кавказа и Болгарии; верхmiй маастрихт Авст

рии и Южной Франции.

Семейство HAUERICERATIDAE мхтвцмото. 1938

Раковина дискоидальная, сильно сжатая с боков. Обороты высокие,

объемлющие. Пупок широкий. Брюшная сторона узкая, с килем. Боко

вые стороны уплощенные, гладкие, с первшимами.

Лопастная линия сильно рассечена.

Род НАиERICERAS G R О S S о {] V R Е, 1894

Раковина имеет форму тонкого диска с острым килем на внешней сто.....
роне. Бока плоские или слабо выпуклые, их поверхность гладкая, с ред

кими пережимами.

Первая боковая лопасть трехраsдельная, ее длина примерно paBH~

длине внешней лопасти.

нauericeras su lcatum (К n е r)

Табл. XIV, рис. 1 и 2

Ammonites sulcatus. К n е г, стр. 8, табл, 1, фиг. 3, 1848.
Ammonites gardeni. F а v г е, стр. 12, табл, 4, фиг. 1, 1869.
Hauericeras gardeni. N о w а k, стр. 371, табл. 41, фиг. 12, табл. 4З-~

фиг. 34, табл. 45, фиг. 44 и 45, 1913.
Наиепсетз вийхиит, М и хай л о в, стр. 79, табл. 11, фиг. 49"

табл. 12, фиг. 51, 1951.

Раковина полуивволютная: последующий оборот охватывает около.

1/з предыдущего оборота. Боковце стороны почти плоские; поверхность,
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их гладкая, с, несколькими слабо выраженными пережимами. Попереч

ное сечение оборотов сильно вытянуто в высоту. Внешняя сторона .очвнь.

узнан, с килем. Пупок широкий, мелкий; в нем можно видеть несколько

внутренних оборотов.

Лопастная линия составлена: 1) широкой двураздельной внешней

лопастью, которая несколько короче первой боковой лопасти; 2) узкими,
несимметричными, трехраздельными боковыми лопастями; 3) двураздель
ными седлами.

Нижний маастрихт Крыма, Кавказа и Западной Унраины; маастрихт

Малой Азии и Альп.

нauericeras pseudogardeni (8 с h 1 ii t е r)

Табл. XIV, рис. 3

Ammonites pseudogardeni. S с h 1 ii t е г, стр. 54, табл. 16, фиг. 3-~,.

1872.
Нauericeras cf. pseudogardeni. М и хай J!- о в, стр. 81, табл. 12~

фиг. 50, 1951.

Этот вид близок к предыдущему, отличаясь от него более инволютной

раковиной: каждый оборот охватывает около 2/з предыдущего оборота.

Вследствие этого пупок у описываемого вида Уже, чем у Н. sulcatum.
Лопастная линия характеризуется равными брюшной и первой боко

вой лопастями, развитием вспомогательных лОпастей.

Нижний кампан Северного Кавказа, Крыма и Западной Гермапии.

нauericeras fayoli G r о s s о и v r е

Табл. XVI, рис. 3

Hauericeras jayoli. Grossouvre, стр.220, табл.27, фиг. 3"
1894.

Последующий оборот перекрывает немногим более 1/4 предыдущего;

поэтому пупок относительно широкий: в нем можно видеть 5-6 преды

дущих оборотов. Поперечноесечение менее высокое, чем у ранее охарактв

.ризованных представителей рода Нauericeras; киль выражен слабо; бо

ковые стороны выпуклые. На боковых сторонах очень отчетливы пере

жимы в виде растянутой буквы S.
Верхний кампан Крыма; нижний маасгрихт (слои Q Арно) Аквита

нии.

НАДСЕМЕЙСТВО HOPLTTACEAE

Семейство SCHLOENBACHIIDAE PARONA et BONARELLI, 1897

Обороты объемлющие, иногда довольно сильно объемлющие. Боко

вые стороны уплощены; на брюшной стороне имеется киль. Скульптура

состоит из волнисто изогнутых ребер и 1-4 рядов бугорков. Для лопаст

ной линии характерны 2-4 вспомогательных лопасти.

Род SCHLOBNBAGHIA N Е U .м А у R, 1875

Раковина с довольно широким пупком; поперечное сечение оборотов

округленно-трапециевидное. Внешняя сторона уплощена или слегка

крышеобразна, несет срединный киль. Боковая поверхность покрыта

ребрами, загнутыми вперед и имеющими бугры, иногда очень крупные и

острые; наиболее отчетливо выражены бугорки у пупкового перегиба,
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.а также ограничивающие внешнюю сторону. "у некоторых форм бугры

развиты так сильно, что ребра сглаживаются.

Лопастная линия характеризуется широкими седлами и уякой пер

ЕОЙ боковой лопастью.

Schloenbachia varians (5 о w е r Ь у)

Табл. VII, рис. 7 и 8

Ammonites varians. К n е г, стр. 299, табл. 1, фиг. 10, 1852; 5 с h 1 и
t е r, стр. 10, табл. 4, фиг. 1-12, 1872; С и м о н о в и ч, Б а ц е в и ч

и С о р о н И н, стр. 93, табл. 6, фиг. 1, 1876.
SchloenbacJlia varians. С е м е н о в, стр, 102,· табл. 3, фиг. 4, 1899.

Поперечное сечение в виде высокой трапеции. Скульптура - грубые

раадваивающиеся, реже простые ребра с нвбопъшими бугорками, распо

.ложенными у пупкового края, в месте ветвления ребер (недалеко от пупко

вого края) и близ внешней стороны. В большинстве случаев ответвленные

ребра в месте ветвления сильно сглаживаются, превращаясь во вставные

ребра. Ребра не переходят через внешнюю сторону. Посредине гладкой

внешней стороны, обрамленной бугорками, вытянут узкий гладкий киль,

Севоман Крыма, Северного Кавказа, Закаспия, Европейской части

-СССР и Европы.

SchloenbacJlia соирей (В r о n g n i а r t)

Табл. VII, фиг. 6

Ammonites coupei. S с h 1 ii t е г, стр. 11, табл, 4, фиг. 13-21, 1872;
ScJlloenbacJlia coupei. С ~ м е н о в, стр. 98, табл. 3, фиг. 6-8, 1899.

В поперечном сечении обороты имеют форму невыеокой трапеции.

'Обороты значительно толще, чем у ScJlloenbacJlia varians (5 о w.).
Очень хорошо развиты крупные шиповидные бугры внешнего ряда

(на границе внешней и боковых сторон) И ряда, расположенногонедалеко

-от пупочного перегиба. Бугорки пупочного ряда маленькие. Ребра почти

совсем редуцированы.

Географическое и стратиграфическое распространение- как у Schl.
varians.

Род HOPLITOPLACENTICERAS Р А U L С К Е, 1907

Раковина дискоицальная, уплощенная, сильно инволютная. Попереч

ное сечение оборотов высокое. Бока равномерно покрыты резкими, серпо

видно изогнутыми ребрами, начинающимися у пупка; на боках у некото

рых форм ребра раздваиваются, иногда троятся; могут быть также более

короткие вставные ребра числом 2-3, а также многочисленные весьма

тонкие волосяныеребрышки. На ребрах имеются бугры, располагающиеся

рядами на пупковом перегибе, на боковых сторонах вблизи внешней сто

роны (внешне-боковойряд) и на перегибе боковых сторон и внешней сто

роны (внешний ряд). Бугры последнего ряда имеют форму продольно

вытянутых зубчиков, ограничивающих внешнюю сторону. Внешняя сто

рона узкая; через нее не переходят основные и вставные ребра, но у неко-

·торых форм внешняя сторона покрыта волосяными ребрышками.

Лопастная линия характеризуетсявесьма широкими внешним и пер- .
вымя боковыми седлами, наличием хорошо выраженной вторичной до

пасти на внешнем седле и трехраздельностью боковых лопастей.

Этот род включен в семейство Schloenbachiidae условно.

.192



нoplitoplacenticeras coes/eldiense (8 с h ] ii t е r)

Табл, ХУ, рис. 1

Аттопйев coesfeldiensis. S с h 1 ii t е г, стр. 159, табл, 44, фиг. 5-7,
1876.

Hoplites coesfeldiensis. Н а л и в а й к о, стр. 33, табл. 15, фиг. 36,
1936.

Hoplitoplacenticeras coesfeldiense. м и хай л о в, СТр. 81, табл, 13,
фиг. 53 и 54, табл. 15, фиг. 62, табл, 18, фиг. 89, 1951.

Боковые стороны плоско-выпуклые, почти плоские. Внешняя сторона

узкая, гладкая, ограниченная двумя внешними рядами бугров.

Боковые стороны покрыты равномерными серповидно-изогнутыми

ребрами, выходящими (числом 2-3) из бугров, расположенныхпо пупко

)ЮМУ перегибу. Кроме этих основных ребер, наблюдаются дополнитель

ные ребра, не доходящие до пупкового перегиба. Все ребра не переходят

на внешнюю сторону, затухая у внешнего ряда бугров (как и у пупкового

перегиба, к каждому бугру здесь подходит 2~3 ребра). Внешняя сторона

покрыта тонкими струйками, несколько изогнутыми вперед.

Выделяют разновидности этого вида:

1) Нoplitoplacenticeras coesfeldiense S с h 1 ii t е r var. costulosa
S с h 1 ii t е г, харантериауюшуюся," во-первых, наличием тончайших

ребрышек на боковых сторонах, во-вторых, менее резко выраженными

основными ребрами и, в-третьих, слабым развитием бугров;

2) Нoplitoplacenticeras coes/eldiense S с h 1 ii t е r var. schliiteri М i k ь.

(табл. XV, рис. 2), отличающуюся от основного вида сильным развитием

внешнего ряда бугров и более широким пупком.

Нижняя часть верхнего кампана южной окраины Донбасса, а также

Западной Германии.

НАДСЕМЕЙСТВО ACANTHOCERATACEAE

Семейство ACANTHOCERATIDAE GROSSOUVRE, 1894

Обороты малообъемлющие, вздутые, с уплощенной или округленной

брюшной стороной. Ребра прямые или слегка изогнутые, несущие не

сколько рядов бугров.

Первая боковая лопасть цвуравдельная. Внешнее седло прямоуголь

ных очертаний, с относительно длинной вторичной лопастью.

Род MANTELLICERAS Н У А Т Т, 1903

Раковина толстая, с широким пупком. Поперечное сечение оборотов

округло-шестиугольное или овальное с преобладанием высоты над ши

риной. Ребра резко выражены, несколько изогнуты и неравной длины;

на внешней стороне ребра несколько сглаживаются. На ребрах располо

жено шесть рядов бугров: по три ряда на каждой стороне.

мantelliceras mantelli (8 о W. е r Ь у)

Табл. XVHI, рис. 1-3

Ammonites mantelli. 8 с h 1 ii t е г, стр. 12, табл. 5, фиг. 1-8,
табл, 6, фиг. 1, 2 и 11, 1872.

. Acanthoceras (Mantelliceras) mantelli. К а а а н с к и й, стр. 49,
1913 (1914).
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КрЫМСЕие и кавнавские экземпляры вида обычно весьма сильно де

формированы. Поэтому общая форма раковины и поперечное сечение обо

ротов искажены. Между основными ребрами наблюдаются вставные ребра,.

прослеживаемые только на внешней стороне и на прилежащих частях

боковых сторон.

Нижняя часть сеномана Крыма, Кавказа, Закаспия (?) и Западной

"Украины; сеноман Европы, Северной Африки, Мадагаскара, Индии

(группа Утатур),

Род SCAPHITES Р А R К 1 N S О N, 1811

Раковина имеет окафиговую форму завива

ния; выпрямленный отрезок обычно не соприка

сается со спиральной частью раковины (рис. 19).
Пупок в юности шире, чем на взрослой стадии.

Обороты толстые. Скульптура состоит из резких

ребер, имеющих утолщения на боковых сторонах

и настоящие бугры и расщепляющихся на внеш

ней стороне на тонкие ребра. Бугры могут отсут

ствовать.

Лопасти и седла лопастной линии на боковых

сторонах меньше, чем на внутренней и внешней

сторонах.

Рис. 19. Основвые изме

рения раковин скафитов,

Д - длина раковины; ш

ширина раковины, Дж-

длина выпрямленной части

раковины: ШЖ - ширина

выпрямленной части рано-

вины.

НАДСЕМЕЙСТВО SCAPHITACEAE

Семейство SCAPHITIDAE МЕЕК, 1876

Раковина состоит из сильно объемлющей спирали, переходящей. в ко

роткий крючкообравный отрезок. Скульптура представлена ребрами про

стыми и ветвящимися. Ребра могут нести бугры, группирующиеся в 2-5
рядов; особенно часто бугры могут быть на

крючкообравном отрезке раковины (жилая ка

мера).

В составе лопастнойлинииимеетсянесколько

боковых лопастей.

ScapJzites aequalis S о w е r Ь у

Рис. 18-Г; табл. VП, рис. 1 и 2

ScapJzites aequalis. S с h 1 ii t е r, стр. 72, табл. 23, фиг. 1-4, 1872;
N о w а k, стр. 554, табл. 33, фиг. 23, рис. 5 и 6, 1911.

ScapJzites aequalis. С и м о н о в и ч, Б а Ц е в и ч и С о р о Е И н,

стр. 106, табл. 6, фиг. 6, 1876.

Раковина маленькая (средняя длина ее 25 ~), овальная при рассма

тривании сбоку; внешняя сторона уплощена. Поверхность раковины

покрыта резкими, слегка изогнутыми вперед ребрами, начинающимноя

на пупковом крае; эти ребра примерно на середине боковых сторон утол

щаются, а затем каждое из них расщепляется на два тонких ребрышка,

переходящих через внешнюю сторону. Между подобными царами ребры

шек вставлены дополнительные тонкие ребра. Ближе к жилой камере

ребра становятся тоньше.

Верхний сеномаи Северного Кавказа, Крыма, Западной Украины,

Чвхословании и Западной Европы, возможно, сеномаи Индии, Северной

Африки и о. Мадагаскара.
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S caphites geinitzi d 'О r Ь i g II У

Табл. VH, рис. 3

Scaphites geinitzi. d'O г Ь i g п у, стр, 214, 1850; S с h 1 ii t е г,

стр, 75, табл. 23, фиг. 12-22, 1872; F г i t s с h und S с h 1 о е п Ь а с Ь,

стр. 42, табл. 13, фиг. 7, 10 и 12, табл. 14, фиг. 11, 1872; F г i t s с Ь,

стр. 71, текст. рис. 43, 1889; S с u р i П, стр. 98; 1912-1913; А n d е r t,
стр. 399, 1934.

Средняя длина раковины 40-45 ММ.

Боковые стороны несколько выпуклые, плавно переходят в округлую

внешнюю сторону. Скульптура, по Шлютеру, Скупину, Андерту и другим

авторам, достаточно разнообразна, состоя то из тонких, то более грубых

ребер, число которых сильно колеблется; также изменчива форма бугор

чатых утолщений или бугров, которые у некоторых экземпляров могут

отсутствовать. Именно на основании различия в скульптуре некоторые

авторы выделяют различные вариететы вида.

Длина крымского экземпляра 35 ММ.

Ребра на боковых сторонах грубые, на выпрямленном отрезке рако

вины вздутые, представляя бугорчатые утолщения. На границе боковых

сторон и внешней стороны каждое из этих ребер разделяется на два более

тонких, переходящих через внешнюю сторону. Между некоторыми па

рами таких ребер появляется дополнительное ребро.

Выпрямленный отрезок раковины обладает выпуклыми боками,

вследствие чего боковые стороны по внутреннему краю заметно отделяются

от спиральной части раковины и от крючка.

Верхний туров Нрыма и южной окраины Донбасса, а также Чохосло

вакии, Германии, Франции, Англии и о. Борнхольма.

Род ACANTHOSCAPHITES N О "У А К, 1911

Раковины разных размеров, типично скафвтовой формы завивания,

несколько вздутые; вытянутая часть обычно соприкасается со спиралью.

Поперечное сечение оборотов овальное, несколько вытянутое в высоту.

Элементы скульптуры: резко выражовныв прямые или слабо изогнутые,

простые или ветвящиеся ребра; имеются также дополнительные ребра.

Часто наблюдаются бугры, располвгающиеся на ребрах или между ними.

Лопастная линия сильно рассечена, имеет двураздельные внешнюю

(самую длинную) и первую боковую лопасти и трехраздельную вторую

боковую лопасть.

Acanthoscaphites pulcherrimus (R о е ш е г)

Табл. VI, фиг. 14

Scaphites pulcherrimus. S с h 1 ii t е г, стр. 85, табл. 26, фиг. 1-5,.
1872; G r о s s о u v r е, стр, 250, табл. 32, фиг. 6 и 9, 1894.

Acanthoscaphites pulcherrimus. М и хай л о в, стр. 96, табл, 18,.
фиг. 83 и 84, 1951.

Раковина сбоку эллипсоидальной формы; боковые стороны упцощепы;

внешняя сторона округлая. Пупок очень узкий.

Поверхность спирали покрыта ветвящимвся ребрами, несущими

бугры, сгруппированны в пять рядов на каждой боковой стороне.
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На поверхности жилой камеры появляются грубые ребра, часть бугров

исчезает.

Верхний кампан Донбасса, Западной Украины, Западной Германии;

нижний маастрихт (слои Q Арно) Аквитании.

Acanthoscaphites tridens (К n е r)

Рис. 18-В; табл. VII, рис. 5

Scaphites tridens. К II е r, стр. 10, табл. 2, фиг. 1, 1848; F а v r е,

стр. 24, табл. 6, фиг. 1, 1869.
Acanthoscaphites trispinosus. N о w а k, стр. 570, табл. 32, фиг. 5-7,

1911.
Acanthoscaphites tridens. М и хай л о в, табл. 17, фиг. 76, 1951.

Молодые обороты гладкие, затем появляются ребра, которые с воз

растом становятся все более и более четкими. Последний оборот спираль

ной части раковины Несет прямые или слегка изогнутые вперед ребра,

между которыми расположены дополнительные ребра.

Жилая камера загнута крючком таким образом, что часть ее сопри

касается со спиральными оборотами раковины. Она характеризуется

плосно-выпуклыми боковыми сторонами и широкой внешней стороной.

На внешней стороне жилой камеры расположены три ряда бугров.

По числу рядов бугров на жилой камере выделяют, помимо основного

вида, имеющего три ряда бугров, следующие разновидности:

1) Acanthoscaphites tridens К II е r var. bispinosa N о w а k
(табл. VII, рис. 4) - 2 ряда бугров;

2) Asc. tridens К n е r var. quadrispinosa G е i n i t z - 4 ряда

бугров;

3) Asc. tridens К II е r var. trinodosa К n е r - 5 рядов бугров;

4) Asc. tridens К II е r var. иатапя L о р u s k i - 7 рядов бугров.

Наиболее часто встречаются Asc. tridens К II е r и Asc. tridens
К II е r var. trinodosa К n е r.

Нижний маастрихт Нрыма, Донбасса, Западной Украины, района

Вольска, а также Польши, северо-западной Германии, Дании, Бельгии
~

Род DISCOSCAPHITES 1\1 Е Е К, 1876

Раковины, как правило, небольшик размеров, типично окафиговой

формы завивания, сильно инволютные, с узким пупком; крючок выпрям

ленной части всегда прижат к спирали. Боковые стороны сильно упло

щены. Поперечное сечение оборотов высокое, Молодые, спирально свер

нутые обороты покрыты ветвящимися ребрами, часто бугорчатыми. Пос

ледний оборот (жилая камера) цокрыт либо ребрами с 2-4 и более рядами

бугров, либо ребрами, не имеющими бугров.

Лопастная линия относительно слабо рассечена. Сифональная ло

пасть несколько короче первой боковой (чем этот род рущественно отли

чается от рода Acanthoscaphites N о w е- k); вторая боковая лопасть соста

вляет лишь около 1/з первой боковой лопасти; боковые лопасти двураз

дельные.

D iscoscaphites constrictus (S о w е r Ь у)

Рис. 18-Б; табл, VI, рис. 7 и 8

Ammonites constrictus. S о w е r Ь у, стр. 189, табл. 184, фиг. 1,
1817..

S~aphltes constrictus. S с h ] ii t е г, стр. 92, табл, 28, фиг. 5-9,'
18:72.; ;(J 1"О S S о u v r с, стр. 248, табл. 31, фиг. 1, 2, 7 и 8, 1894.
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Hoploscaphites constrictus. N о w а k, стр. 556 и 580, табл. 32, фиг. 6,
табл. 33, фиг. 8-12, 19, 24, 30, текст. рис. 15, 16 и 18, 1911.

Discoscaphites constrictus. М и хай л о в, стр. 90, табл. 17, фиг. 77
80, 1951.

у спирально свернутой части раковины поперечное сечение оборотов

высокое. Внешняя сторона округлая, несколько суженная; боковые

стороны слабо выпуклые. Пупок очень узкий.

Самые молодые обороты гладкие. При диаметре 5-6 мм появляется

довольно сложная скульптура, состоящая из вавилистых основных ребер,

начинающихся на пупковом перегибе, поирывающих боковые стороны и

не переходящих на внешнюю ее сторону. Затем при диаметре 10-15 мм

ребра переваливают через внешнюю сторону; на боковых сторонах они

раздваиваются; появляются дополнительные ребра. При диаметре свыше

15 мм (наиболее часто встречаются именно такие экземпляры) наблю

даются основные ребра, идущие от пупкового края, несколько изгибаю

щиеся, дважды раадваввающиеся и переходящие через внешнюю сторону;

на внешней части боковых сторон и на внешней стороне имеются вставные

ребра. Таким образом, количество ребер на внешней стороне раковивы

значительно превышает число ребер на пупковом крае.

Поверхность последнего оборота (жилая камера) характерввуотся

наличием редких валвкообрааных ребер (иногда с округлыми буграми

близ пупкового края) и рядами острых бугорков вдоль внешней стороны;

поверхность приустьевой части жилой камеры покрыта многочисленными

тонкими ребрами.

Различают следующие разновидности этого вида:

1) Discoscaphites constrictus 8 о w. var. tenuistriata К n е r (табл. VI,
фиг. 5, 6, 12, 13), отличающуюся от основного вида, во-первых, более

слабым развитием бугров и, во-вторых, наличием многочисленных тонких

ребрышек на жилой камере;

2) D iscoscaphites constrictus . 8 о w. var. niedzwiedzkii U h 1 i g
[табл. VI, фиг. 1-4), характеризующуюся небольшими размерами, бо

лее тонкими ребрами и более широким пупком, чем у Пвс. constrictus.
Маастрихт Крыма, Кавказа, Закаспия, Европейской части СССР и

Европы.

D iscoscaphites gibbus (8 с h 1 ii t е r)

Табл. VI, рис. 9-11

Scaphites gibbus. 8 с h 1 ii t е г, стр. 87, табл, 26, фиг. 6-9, 1872;
G r о s s о u v r е, стр, 251, табл. 32, фиг. 10, 1894; Н а л и в а й к о,

стр. 34, табл. 14, фиг. 38, 1936.
Discoscaphites gibbus., М и хай л о в, СТр. 94, табл. 18, фиг. 86 и 87,1951.

Спиральные обороты раковины имеют овальное поперечное сечение.

Боковые стороны плоско-выпуклые, внешняя сторона уплощена. Пупок

узкий. Боковые стороны раковиныпокрыты в основном прямыми ребрами,

обычно раадваивающвмися, реже троящимися, переходящими через

внешнюю сторону.

Боковые стороны жилой камеры, помимо ребер, несут по три ряда

бугров, простирающихся вплоть до устья камеры. Наиболее четко выра

жены ряды бугров, ограничивающие внешнюю сторону. Внешняя сто

рона широкая, покрыта тонкими ребрами, которые не доходят до бугров.

Форма поперечного сечения жилой камеры округло-четырехугольная.

Нижняя часть верхнего намлава Донбасса, Западной Германии и

юго-аацадной Франции.
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НАДСЕМЕЙСТВО TISSOTIACEAE

Семейство I.ENTICERATIDAE НУАТТ, 1900

Обороты объемлющие. Брюшная сторона с крышеобразным переги

бом или острым килем. Скульптура представлена очень расплывчатыми

ребрами и буграми; могут быть гладкие формы.

Род PSEUDOSCHLOENBACHIA S Р А Т Н, 1921

Общая форма раковины напоминает чечевицу: внешняя ее сторона

заостренная, а боковые стороны слабо выпуклые. Пупковая стенка кру

тая.

Скульптура представлена сигмоидально изогнутыми ребрами, утоп

щающимися к краям боковых сторон. -у пупкового края на ребрах могут

быть хорошо выраженные бугры.

Внешняя лопасть короткая; первое боковое седло глубокое, двурав

дельное; первая боковая лопасть трехраздельная, асимметричная.

Psevdoschloenbachia jlicki (Р е r v i n q u i е r е)

Табл. 'ХН, рис. 1

Schloenbachia jlicki. Р е r v i n q u i е r е, стр. 68, табл. 7, 1910.

Скульптура представлена крупными расппывающимися ребрами,

бугорчато утолщенными у пупкового края и близ внешней стороны.

Имеются дополнительные ребра с подобными же утолщениями.

Нижний кампан Северного Еавкава; кампан Алжира.

Подкласс Endocochlla. Внутревнераковвнные

ОТРЯД DECAPODA. ДЕСЯТИНОГИЕ

Подотряд BELEMNOIDEA. Бвпемноидеа

Раковина внутренняя, состоящая из трех основных частей: фраг

мокона. проостракума и ростра.

ф'р а г м о к о н ~ коническая прямая трубка, соответствующаяра

ковине'Ectocochlia. В вершине конуса фрагмокона размещена округлая

начальная или эмбриональная камера, Фрагмокон цокрыт тонкой оболоч

кой, нааываемой конотаной, и разделен на ряд камер перегородками.

Через перегородки проходит сифон, несколько приближенный к одной

из стенок фрагмокова, называемой брюшной стороной. Сифонные дудки

отогнуты к вершине конуса фрагмокона, т. е. назад.

Про о с т р а к у м ~ широкая тонкая пластинка, составляющая

продолжение спинной стороны конотеки.

Р о с т р - известковое образование удлиненной формы, в кониче

ской части которого ~ альвеоле ~ помещается задняя часть фрагмокона.

В ископаемом состоянии обычно сохраняется только ростр, реже 
фрагмокон.

Пер е Д н е й и л и при а л ъ в е о л я р н о й ч а с т ь ю ростра

(рис. 20) называется та часть, где размещена альвеола; в а Д н е й

ч а с т ь ю - противоположный округлый или заостренный конец ростра,

часто аавершающийея носиком (мукро), На рисунках ростры принято

изображать передней частью вверх. Поэтому при описании иногда под

верхней частью ростра понимается передняя, а под нижней частью его

задняя часть.
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Рис. 20. Схема строения ростра (род

Belemnitella)
1 - брюшная сторона; II и II1 - строение ростра

в спинно-брюшной плоскости.

1 - первый видимый юный «(эмбриональный») ростр;

2- Спинная стенна альвеолы; а - брюшная стенка

альвеолы; 4 - брюпшая (альвеолярная) щель; 5
стенка брюшной щели; 6 - основание брюшной

щели; '1 - внутренпий конец основания брюшной

щели; 8 - внешний конеп основания брюшной щели;

9 - линия роста; 10 - осевая (апикальная) линия.

р - длина ростра; р - поетальвеолярпая длина ро

стра; А - глубина альвеолы; с - длина брюшной

щели; е - расстояние от вершины альвеолы до вну

треннего конца основания брюшной щели; а - аль

веолярный угол; ~ - щелевой угnл; а - апикальный
-угол; бб - боковой диаметр у альвеолярного края;

БR - то же. в месте мансимального вздутия ростра;

сб - спинно-брюшной диаметр у альвеолярного нрая;

св - то же, в месте мансимального вздутия ростра.
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Б рюш н о й с т о р о н о й ростра называется сторона, к которой

обращена брюшная сторона фрагмокона,

Противоположная сторона называется спинной; на ней у некоторых

родов имеется спинная борозда.

Кроме того, различают две боковые стороны ростра.

В передней части брюшная сторона прорезана так называемой брюш

ной, или альвеолярной щелью.

Зияющая брюшная щель хорошо .выражвна у представителей се

мейства Belemnitellidae. 'у некоторых представителей указанного и дру-

гих семейств брюшная щель

имеется только непосредственно

у альвеолярного края. По

наПр'авлению к ,задней (нижней)

части ростра она перестает

быть аияющай и переходит в

так называемую спайку, т. е.

плоскость, по которой ростр

сравнительно легко раскалы

вается при ударе. На внешней

поверхности ростра плоскость

спайки свяаана с брюшной бо

роздой.

'у представителей рода Go
nioteuthis альвеола не сохра

няется. Вместо нее на переднем

конце ростра имеется псевдо

альвеола, нвляющаясяобразо

ванием, возникшим при раяру

IПении альвеолярного конца

ростра, и лишь по внешней

форме напоминающая альве

олу; брюшная щель поэтому

сохраняется не полностью, а у

некоторых видов совсем не

сохраняетс~. Ростр рода Acti
посатах и некоторых видов

рода Neohibolites характери
зуется тем, что передний конец

у него завершается конусом,

называемым альвеолярным из

ломом, возникшим при отчешуи

вании внешних концентриче-

ских слоев вещества ростра в приальвеолярной его части; у актино

камаксов брюшная щель почти никогда не сохраняется.

~--------'-JФbL.()..р м. ал.р д с т р 3 различна ----Щ;lIL рассматривании в спинно-брюш-
-----

ном направлении .или сбоку. Она определяется соотношением спинно-

брюшного и бокового диаметров на различных участках ростра. Обычно

измеряются диаметры у альвеолярного края и в месте максимального

вздутия ростра (см. рис. 20). Форма задней части ростра определяется

величиной вершинного или апикального угла а (рис. 20), т. е. угла,

образованного воображаемыми касательными линиями, проведенными

к аанругляющимся участкам поверхности ростра в боковой его плоскости.

На поверхности ростров некоторых белемнитов резко выделяются

спинно-боковые бороздки, ограничивающие' спинную сторону ростра, и

отпечатки кровеносных сосудов. К крупным отпечаткам относятся боко-
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выв бороздки, а также отпечатки, ответвляющиеся от спинно-боковых

бороздок под определенным углом (см. рис. 21). R мелким отпечаткам,

расположенным на брюшной стороне, относятся разветвления крупных

отпечатков.

Внутренние признаки ростра можно наблюдать в плоскости спинно

брюшного раскола. Очень хорошо видны линии нарастания, фиксирую

щие .различные стадии роста ростра; а также осевая (апикальная) линия.

В вершине альвеолы (альвеолярного конуса), сдвинутой несколько

к брюшной стороне, помещается пврвичная, или эмбриональная камера,

вложенная в первый видимый юный «(эмбриональ~ый») ростр.

. А л ь в е о л я р н ы м у г л о м а называется угол, составленный

образующими альвеолярного конуса.

В спинно-брюшной плоскости белемнитов хорошо видно строение

брюшной щели. Различают основание брюшной щели, имеющее различ

ную форму, и два конца - внутренний (у стенки альвеолы) и внешний 
на брюшной поверхности ростра. Основание брюшной щели наклонено

к линии, продолжающей осевую линию ростра под более или менее оцре-

___-'---д=-ел_е_нз-зн-r-ым уrлом. --=- ~----__:_-------

Щ е ле в ы-м у г л о м fJ называется угол, образованный продол

жением осевой линии и воображаемой прямой, соединяющей внутренний

и наружный концы основания брюшной щели. Внутренний конец осно

вания расположен от вершины альвеолы на расстоянии, строго опре

деленном для данного вида и не ивменяющимся с ростом ростра

(е на рис. 20 и 22). .
На расколе можно также измерить глубину альвеолы и длину брюш

ной щели с, необходимые для определения относительной глубины аль

веолы (А/Р) и относительной длины брюшной щели (с/А).

Семейство BELEMNITELLIDAE PAVLOW, 1914

Брюшная щель хорошо выражена; однако в ископаемом состоянии

на рострах некоторых родов она либо совсем не сохраняется, либо сохра

няется плохо.

Хорошо выражены спинно-боковые и боковые бороздки, а во многих

случаях и более мелкие отпечатки кровеносных сосудов.

Род NEOHIBOLITES S Т О L L Е У, (1911) 1919

R этому роду относятся формы, имеющие сравнительно" короткий,
в общем цилиндрический ростр, часто с некоторым вздутием в задней

части. Поперечное сечение круглое или сдавленное в спинно-брюшном

направлении, в задней части ростра и в боковом направлении в его перед

ней части.

Альвеола узкая, сравнительно глубокая; часто образуется псевдо

альвеола или даже альвеолярный излом.

Брюшная щель, хорошо выраженная у альвеолярного края,

переходит затем в борозду, не заходящую далее 5-10 мм за эмбриональ-

ную камеру; имеется спайка. .
На поверхности ростра хорошо выражены двойные спинно-боковые

бороздки. .

Neohibolites ultimus (d' О r Ь i g n у)

Табло хгх, рис. 3-10

Belemnites илйтив. d' О r Ь i g n у, стр. 347, табл, 75, фиг. 9-13, 1845 а;

S с h 1 ii t е r, стр. 184, табл. 52, фиг, 1-5, 1876; S i n z о W, стр.97,

табл, 4, фиг. 19-22 и 31, 1913.
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Neohibolites ultimus. S t о 11 е у, стр. 1М4, НН1, М и ш у н и н а,

стр. 19, табл. 2, фиг. 18-20, 1935; К р ы м г о л ь ц, стр. 31, табл.7,

фиг. 8-12, 1939; Н а й Д. и н, стр. 53, табл. 1, фиг. 5 и 6, текст. рис. 17.
и 18, 1952.

Ростры небольшис, в среднем около 30-40 ..tt..tt; реже встречаются'

более крупные экземпляры. Поперечное сечение на всем протяжении

(кроме приальвеолярной части) представляет почти совершенно пра

вильный круг. В приальвеолярной части наблюдается боковая сдавлен

ность ростра, вследствие которой поперечное сечение ростра здесь имеет

эллиптическую форму с длинной осью по спинно-брюшному диа-

~W· ,
Альвеола относительно глубокая и узкая. Брюшная щель хорошо

выражена.

Спинно-боковые бороздки отчетливо видны.

Верхние горизонты верхнего альба - нижняя часть сеномана Кав

каза и Крыма; нижний ееноман Западной Украины, Румынии, Польши;

Западной Германии, Франции, Северной Африки, Мадагаскара.

Род PARAHIBOLITES S Т о L L Е У, 1919

Ростр небольших размеров, расширяющийся к задней части и отличаю

щийея значительным боковым сжатием, вследствие чего спинно-брюшной

диаметр преобладает над боковым на всем протяжении ростра. Брюшная

сторона обычно выгнута сильнее спинной.

На поверхности ростра хорошо развиты боковые двойные бороздки ..

Parahibolites tourtiae (W е i g n е r)

Табл. хгх, рис. 1 и 2

Belemnites tourtiae. W е i g n е r, стр. 124, текст. фиг. 2-4, 1909
(1910); Bujals-ki, стр. 442, текст. фиг. 7,8,10 и 11,1911.

Parahibolites tourtiae. Н а й Д и Н, стр. 57, табл, 1, фиг. 1-4, текст..
рис. 19, 1952.

Ростр весьма сильно сжат с боков. Характерна неоимметрвчность

ростра при рассматривании сбоку: в задней части ростра брюшная сто

рона срезана сильнее, чем спинная. Поперечное сечение ростра на всем

протяжении эллиптической формы.

Альвеола эллиптической формы, мелкая.

Короткая брюшная борозда выражена хорошо.

Нижние горизонты нижнего сеномаца Крыма, Западной Украины,

.Руиынии и Вестфалии.

Род ACTINOCAMAX М 1 1, L Е н, 1823

Ростры различной величины и формы (веретеновидной, сигаровид

ной, ланцетовидной). Альвеола обычно не сохраняется; вместо нее

возникает либо .псевдоальвеола, либо альвеолярный излом. Брюшная

щель сохраняется редко. Имеются спинно-боковые и боковые бороздки,

иногда боковые бороздки могут отсутствовать; для некоторых видов

очень характерны тончайшие поперечные морщинки, придающие поверх

ности вид «шагреневой ножи».
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Actinocamax verus М i II е г

Табл. хгх, рис. 11 и 12

Асйпосатаз: verus. М i 11е г, стр. 63, табл. 9, фиг. 17, 1823; S с hl и

t е г, стр. 191, табл. 52, фиг. 9-15, 1876; Н а й Д и Н, стр. 63, табл, 1,
фиг. 7, 8 и 14,.1952.

Ростры небольшик размеров (длина самых крупных не превышает

-55 ММ). Спинно-брюшной диаметр на всем протяжении ростра больше

. бокового. В передней части ростра поперечное сечение- его овальной

формы; а в средней и задней части представлено почти правильным кругом.

Альвеолы нет; вместо нее имеется альвеолярный излом, сложенный

концентрическими слоями ростра.

Верхний сантон Крыма; копьяк - нижние горизонты кампана

Европы, а также юга и юго-вацаца Европейской части СССР.

Род BELEMNITELLA d'O R В 1 G N У, 1840-1842, emend J Е L Е Т Z н V, 1.941

Рис. 21. Скульптура поверхности (1) и внутреннее

"строение (lI) ростров родов: а - Веlеmnёllа; 6
Belemnitella.

1 - спинно-боновые бороздки; 2 - боиовне бороздии; 3 
-отпечатки крупных кровеносных сосудов: 4 - стенна брюш

'ной щели; ,'j - основание брюшной щели; 6 - амбриональ-
ная камера; 7 - эмбриональный ростр.

jf1

::1--

Ростры цилиндричеокив или новические.

Глубина альвеолы значительна, составляя от 1/з до 1/2 длины ростра .
.Альвеолярный угол 21-230. Брюшная сторона ростра прорезана зияю

щей брюшной щелью.

Внутренний конец основа

ния брюшной щели рас

полагается на некогором

расстоянии от первичной

(амбриональной) камеры

(вершины альвеолы).

Внешняя скульптура

ростра состоит из:

1) спинно-боковых бо-,

РОЗДОR, отчетливо разви~

тых в задней трети ростра;

2) спинно-боковых

площадок, являющихся

как бы продолжением

первых в пределах перед

ней части ростра;

3) отпечатков крупных

кровеносных сосудов, от- •
ветвляющихся от спинно

боковых боровдок В вент

ральном направлении под

небольшим углом (15
300), а также сети более

мелких отпечатков; разви

тых главным образом на

брюшной стороне ростра;

4) косых боковых бо

ровдок (по одной С каж

дой стороны).

Большая часть перечисленных элементов скульптуры поверх

ности ростра белемнителл покааана на рис. 21-1.
Онтогенетическое развитие ростра этого рода значительно отли

чается от развития ростра рода Belemnella. "у белемнителл первый ви-
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димый юный «(эмбриональный») ростр имеет форму короткого цилиндра

.длиной в несколько миллиметров (рис. 21-11). В дальнейшем этот еэмбри

ональныйя ростр растет довольно равномерно как в длину, так и в стороны,

и, таким образом, форма ростра существенным образом не изменяется

с возрастом. .

Belemnitella praecursor media J е 1 е t z k у

Табл. ххг, рис. 1 и 2

f!=O-3мм

54з

е· 2,5 -4 мм

~

? Belemnitella praecursor. А р х а н г е л ь с к и й, стр. 604, табл. 9,
фиг. 1, 2, 8 и 22, табл. 10, фиг. 33, 1912.

Belemnitella praecursor. J е 1 е t z k у, стр. 344, текст. фиг. 5 и 6;
1948 в; J е 1е t z k у, стр. 83, табл. 1, фиг. 1 и 2, 1951.

Belemnitella praecursor S t о 11 е у var. media. J е 1 е t z k у, стр. 497,
табл, 56, фиг. 1-3, табл. 57, фиг. 2-4, табл. 58, фиг. 4, 1955.

Ростры в спинно-брюшном

направлении обычно представ

ляют высокий цилиндр, а сбо

ку - очень высокий конус.

Глубина альвеолы более 1/з, но

менее 1/2 полной длины ростра.
. Длина брюшной щели не е-более ,Он,., e.S-9нн

сколько превышает половину

глубины альвеолы. Внутренний

конец основания щели, пред

ставленного прямой линией,

расположенной под острым уг

лом к внутренней стенке аль

веолы, 'отстоит· на 5-12 мм

от 'Вершины альвеолы.

Скульптура поверхности

рострахарактеризуется,во-пер

вых, хорошо развитымиспинно

боковыми и боковыми борозд

ками, во-вторых, слабым раз

витием отпечатков более мелких

нровеносныхсосудов и, в-треть-

их, тонкими продольными

штрихами. Рис 22. Спинпо-брюшные расколы ростров.
'Нижний кампан Крыма; .

птериевые слои и их аналоги 1 - .l(Jelemnitella mucronata senior; 2 --:-: Belemnitella
---~ - ---~--3 и '" Be'emnella аrRhаngеlSRИ;4~В~еfИlщвmn-----

Европейской части СССР и nella lanceolala lanccolata.

Западной Европы (рис. 22).

r

Belemnitella mucronata mucronata А г k h а n g е 1 s k у

Рис. 23

Belemnitella mucronata. А р х а н г е л ь с к и й, стр. 600, табл. 9,
рис. 3, 9 и 23, табл. 10, рис. 10, ? табл. 9, рис. 26, 1912.

Общая форма ростра такая же, как у Belemnitella praecursor. Глу

бина альвеолы достигает 1/2 длины полного ростра.
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2а 25

Рис. 23. Belemnitella mucronata
тисгопага А r k ь.

а-брюшная сторона: б-бОRовая сторона,

1 - с. Подвалье, Новодевичий район,

R'уйбышеВСRая обл.; ? - с. Арское, "Уль
яновский район, Ульнновснан область.

верхний нампав.

Брюшная щель короткая (ино

гда меньше половины глубины аль

веолы). Основание брюшной щели

представлено прямой линией, распо

ложенной под острым углом к вну

тренней стенке альвеолы. Расстояние

от вершины альвеолы до внутреннего

конца основания щели равно 9
10 JftJft.

На поверхности ростра, так же

рельефно, как у Belemnitella тис

ronata senior, выражены отпечатки

крупных и мелких кровеносных со

судов.

Возможно, к Ве lemnite lla muсго

nata mucronata должен быть отнесен

экземпляр из верхнего нампапа Кры

ма, изображенный на табл. ~ ХХ,

рис. 3, который, однако, отличается
от поволжских экземпляров отно

сительно несколько большей длиной

брюшной щели и меньшей прямо

линейностью основания щели.

Верхний кампан Крыма, Евро

пейской части СССР и Европы.

Belemnitella mucronata senior N о w а k

Табл. ХХ, рис. 1 и 2; табл. XXI, рис. 3-6

Belemnitella mucronata. S с h 1 ii t е г, стр. 200, табл. 55, фиг. 1,
4-7,1876; Н а й Д и н, стр. 82, табл. 8, табл. 19, фиг. 1, текст. рис. 27 а?

1952.
Ве lemnite lla тиспопаса S с h ] о t h е i m mut. senior N о w а k?

стр. 395, табл. 42, фиг. 22, 1913; J е 1 е t z k у, стр. 92, фиг. 1в, 1946;
стр. 346, табл. 20, фиг .. 2, 1948 в; стр. 81, табл. 1, фиг. 4, табл. 2, рис. 1,.
1951; стр. 482, табл. 54, фиг. 5, 1955.

Belemnitella mucronata var. ponderosa. С и н Ц о в, стр. 147, табл, 8"
фиг. 11 и 12, 1915.

Ростры обычно почти правильной цилиндрической, реже конической

формы при рассматривании в спинно-брюшном направлении и всегда

несколько Конические сбоку, часто крупные, толстыв. Альвеола глубокая

(1/2 всей длины ростра). Брюшная щель составляет около 1/2 глубины

альвеолы. Внутренний конец основания брюшной щели располагается

на расстоянии в среднем равном 10 JftJft от вершины альвеолы. Форма

основания почти прямая линия, направленная, как правило, под довольно

острым углом к оси ростра.

Внешняя скульптура ростра состоит из спинно-боковых бороздок,

отчетливо развитых в задней трети ростра. Здесь на брюшной стороне

обычно резко выражены отпечатки крупных кровеносных сосудов.

В приальвеолярной части ростра на брюшной стороне кровеносные со

суды также выражены хорошо.
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Часто встречаются формы, отличающиеся от типичных представи

телей вида отчетливо коническим ростром, относительно более глубокой

.альвеолой, менее резко выраженными отпечатками сосудов. Формы,

обладающие этими призваками, были выделены А. Д. Архангельским

(1912, стр. 613, табл. 9, рис. 20 и 21, табл, 10, рис. 31) в отдельный вид

Ее lemnite lla соплса. Наиболее резко перечисленные признаки выражены

у молодых экземпляров (табл. XXI, рис. 3 и 4).
Менее часты находки форм с коротким ростром и очень глубокой

альвеолой (табл. XXI, рис. 6).
Наиболее характерен для нижней части верхнего нампапа (но встре

чается как ниже, так и выше) Крыма и Кавказа, а также Европейской

части СССР, Закаспия, Европы, Малой Азии.

Belemnitella mucronata minor J е 1 е t z k у

Табл. XXI, рис. 7

Belemnitella тисгопала. 8 h а г р е, табл. 1, фиг. 2, 1853-1857;
Л и х а р е в, стр. 191, текст. фиг. 22, 1928.

Belemnitella mucronata 8 с h 1 о t h е i ш var. omega. Ш а т с к ий,

определения в коллекции Геологического музея МГРИ, 1923-1924.
Belemnitella mucronata (8 с h 1 о t h е i т) mut. minor. J е 1 е t z k у,

стр. 87, .табл. 1, фиг. 3, 1951.

При рассматривании в спинно-брюшном направлении ростр имеет

почти правильную цилиндрическую форму с едва заметным сужением

в области задней части альвеолы, сбоку - форму высокого конуса.

Общая форма ростра довольно стройная, удлиненная. Брюшная сторона

характеризуется некогорой уплощенностью. Альвеола менее глубокая,

'Чем у предыдущего вида. Брюшная щель довольно длинная, по длине

<она превышает половину глубины альвеолы. Основание брюшной щели

несколько изогнуто; внутренний конец основания располагается на таком

же расстоянии от вершины альвеолы, как и у предыдущего вида.

Отпечатки сосудов особенно резки в передней части брюшной стороны

ростра.

Главным образом верхняя часть верхнего нампава Крыма, Европей

ской части СССР и Европы; встречается также в нижней части верхнего

кампана. По ю. А. Елецкому (1951, стр. 89) наиболее характерен для

.средней части верхнего нампапа.

Ве lemnite lla pseudo Тапсео lata J е 1 е t z k у

Табл. ХХ, рис. 4 и 5

Belemnitella nov. sp. аН. mucronata (Belemnitella pseudolanceolata) •
.J е 1 е t z k у, стр. 597, текст. рис. 1 и 2, 1948 б.

Belemnitella п. sp. аН. тисгопага. J е 1 е t z k у, стр. 90, табл, 2,
--.фиг. 4, 1951. - - -----------

При рассматриваниив спинно-брюшномнаправлении ростр обладает

.отчетливо выраженной ланцетовидной формой. Боковая сторона заметно

уплощена. Глубина альвеолы и длина брюшной щели такие же, как

у предыдущего вида. Расстояние от вершины альвеолы до внутреннего

конца брюшной щели равно 4-6 ММ. Характерны очень резкие отпе

чатки кровеносных сосудов на брюшной стороне.

Стратиграфическоеи географическое распространение, как у преды

дущего вида.
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Belemnitella langei S с h а t s k у

Табл. XXII, рис. 1

Belemnitella langei. Ш а т с к и й, -определения в коллекции Геоло

гического музея МГРИ, 1923-1924; J е 1 е t z k у, стр. 599, текст. рис. 3
и 4, 1948 б; стр. 93, табл. 2, фиг. 3 и 5, 1951; Н а й Д и н, стр. 85, табл. 9,
фиг: 1-6, табл. 10, фиг. 1-3, табл. 11, фиг. 1-8, табл. 12, фиг. 1-4,.
табл, 13, фиг. 3 и 4, 1952. .

Ростр стройный. Сбоку он имеет форму высокого конуса; в спинно

брюшном направлении егр форма сложная: в верхней части цилиндри

ческая, в нижней коническая. Альвеола составляет около 1/з общей

длины ростра. Брюшная щель достигает примерно 2/з глубины альвеолы.

Основание брюшной щели короткое, несколько выгнутое назад; внутрен

ний конец основания щели расположен на расстоянии 5-7 .A-t.A-t (редко

немного больше) от вершины альвеолы.

Верхние горизонты верхнего кампана Кавказа, Крыма, Закаспия,

Европейской части СССР и Европы.

Род BELEMNELLA N О W А К, 1913, emend J Е L Е Т Z к У, 1941

Этот род отличается от представителей рода Belemnitella: 1) более

резко выраженной ланцетовидностью взрослого ростра; 2) расположе

нием крупных отпечатков кровеносных сосудов под тупым углом к спинно

боковым бороздкам (более 30-40°) и значительной извилистостью бороз

док (рис. 21-1); 3) слабым развитием мелких отпечатков кровеносных

сосудов; 4) более узкой альвеолой (альвеолярный угол 15-19°); р) рас

положениемвнутреннегоконца основания брюшнойщели непосредственно

у эмбриональной камеры, размещенной в вершине альвеолы (рис. 21-П)

или на векотором расстоянии от последней, обычно не цревышающем

3-4 .A-t.A-t (рис. 22).
Характером онтогенетического развития этот род также существенно

отличается от белемнителл (см. рис. 21-П). Первый видимый юный ростр

у типичных представителей рода Belemnella тонкий и длинный. Первый

видимый ростр в длину растет слабо, разрастаясь в основном в стороны.

Разрастание в стороны протекает неравномерно: наиболее интенсивно

в задней части ростра, менее интенсивно в его передней части. Результа

том такого неравномерного роста является ланцетовидная форма взрос

лого ростра у древних представителей этого рода.

"у форм из более молодых горизонтов отмечается постепенное сокра

щение длины первого видимого ростра и наблюдается общее ивмвнвние

характера онтогенетического развития ростра; появляются цилвндриче

ские ростры, углубляется альвеола, увеличивается альвеолярный угол

до 21-221}, внутренний конец основания брюшной щели отодвигается

от вершины альвеолы (е = 7-10 .A-t.A-t), более интенсивно развиты отпе

чатки кровеносных сосудов, т. е. появляются признаки, характерные

для рода Belemnitella.

Belemnella desnensis J е 1 е t z k у

Табл, ХХII, рис. 5

Belemnella desпensis. Е л е Ц ки й, ·стр. 28, .текст. фиг. 3, 1941~
Jeletzky, стр. 271, текст. фиг. 7,8'-1949; Найдин и Неро

д е н к о, стр. 115, текст. рис. 1 (3), 1957.
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I

Ростр ланцетовидный,' в приальвеолярной части очень тонкий. Аль
веола мелкая (1/5 - 1/6 длины ростра), узкая, в поперечном сечении:

овальная. Очень характерно раЗРУIПение альвеолярного края, как у ак

тинокамаксов. Брюшная щель не сохраняется или очень короткая.

Первый видимый ростр длинный.

Основание нижнего маастрихта Украины (Украинская впадина).

Ве lemneПа licharewi J е 1 е t z k у

Табл, ХХII, рис. 2а, б, в, 3 и 4

Belemnitella sp. аН. lanceolata. Л и х а р ·е в, стр. 192, текст. фиг. 24"
1928.

Belemnella licharewi. Е л е Ц к и Й, стр.. 29, текст. фиг. 4, 1941;
J е 1 е t z k у, стр. 272, текст. фиг. 5, 1949;

Найдин иНероденко, стр. 115, текст. рис. 1 (1, 2),1957.
Belemnella licharewi var. J е 1 е t z k у, стр.' 272, текст. фиг. 4 и:

6, 1949.

Ростр ланцетовидный, толстый в задней трети. Альвеола узкая,

мелкая, но глубже, чем у Belemnella desnensis J е 1 е t z. Альвеолярная

часть разрушается листочками, как у актинокамаксов; часто наблюдается

образование «щеди» на брюшной стороне (табл. ХХII, рис. 4). Брюшная

щель короткая. Первый видимый ростр длинный, тонкий.

Широко распространена в основании нижнего маастрихта Украины

и сопредельных районов РСФСР (Украинская впадина); прослежена

в этом же горизонте на Западной Украине, в Поволжье, Урало-Эмбен

ской области, Занаспии и в Крыму.

Belemnella lanceolata lanceolata (8 с h 1 о t h е i т)

Табл. XXIII, рис. 1-4

Belemnites lanceolatus. 8 с h 1 о t h е i т, стр. 111 (со ссылкой

на Breynius, ТаЬ. Belemnitarum, фиг. 7, 1732), 1813.
Belemnitella mucronata, d'O г Ь i g n у, стр. 489, табл. 43, фиг. 2

и 3, но не 1 и 4, 1845 б; F а v r е, стр. 1, табл. 1, фиг. 1 и 2, 1869.
Belemnitella lanceolata. С и н Ц о в, стр. 68, табл. 14, фиг. 1 и 2,.

но не фиг. 3, 1872; А р х а н г е л ь с к и й, стр. 607, табл. 9, рис. 4-6,
10,11,24 и 27, табл. ,10, рис. 12, 1912. .

Belemnitella (Belemnella) lanceolata. N о w а k, стр. 403, табл. 42,
фиг. 20 и 23, 1913. '

Belemnella lanceolata. J е 1 е t z k у, стр. 338, табл. 20, фиг. 1,
1948 в; Н а й ди н, стр. 101, табл. 19, фиг. 3, табл, 20, табл. 21, 1952;.
Н а й Д и н и Н е р о Д е н к О, стр. 115, текст. рис. 1 (4, 5), 1957.

Belemnella lanceolata lanceolata. В i r k е Гц n d, стр. 37, табл.4, 1957..

Ростр ланцетовидной формы, особенно отчетливо выраженной при

рассматривании в' спинно-брюшном направлении. Альвеола глубокая

(более 1/з длины ростра), с углом альвеолярного конуса 15-170. Брюш
ная щель длинная; внутренний конец основания щели располагается

чаще всего непосредственно у эмбриональной камеры; основание брюш

ной щели в большинстве случаев представлено прямой линией.

Первый видимый ростр длинный, тонкий; нарастание. ростра идег

наиболее быстро в задней части ростра, чем обусловлена ланцетовидная

форма взрослого ростра.

Нижний маастрихт Крыма, Северного Кавказа, Закаспия, Европей

ской территории Советского Союза и Европы.
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Belemnella lanceolata sumensis J е 1 е t z k у

Табл, ххш, рис. 5

Belemnella lanceolata (8 с h 1 о t h е i т) mut. sumensis. J е 1 е t z k у,

стр. 269, фиг. 1, 2, 3 и 11, 1949; ? J е 1 е t z k у, стр. 113, табл. 3, фиг. 4,
табл. 4, фиг. 3, 1951.

.Belemnella sumensis. Н а й Д и н и Н е р о Д е н к о, стр. 115, текст.

рис. 1 (6), 1957.
? Belemnella occidentalis occidentalis. В i г k е 1 u n d, стр. 42, табл, 5,

фиг. 1, табл, 6, фиг. 1, 1957.

Ростр почти правильной цилиндрической формы, несколько верете

новидной в спинно-брюшном направлении или слабо конической сбоку.

Характерны отпечатки мелких кровеносных сосудов в приальвеоляр

ной части брюшной стороны ростра. Глубина альвеолы менее 1/з общей

длины ростра. Альвеолярный угол 17-190. '
Первый видимый ростр аначительно короче, чем у Belemnella Тап

сеойиа lanceolata (8 с h 1 о t Ь.); рост ростра проходит относительно

равномерно во всех его частях.

Верхняя часть нижнего маастрихта Европейской' части СССР.

Belemnella nowaki N а j d i n
Табл. ххп, рис. 6

Belemnitella mucronata 8 с h 1 о t h е i m mut. junior,. N о w а k,
стр, 398, табл. 42, фиг. 18, 21 и 25, но не 26, 1913.

Belemnitella junior. J е 1 е t z k у, стр. 99, табл, 2, фиг. 2, 6 и 7,
табл. 3, фиг. 1 и 2, 1951.

Belemnitella junior N о w а k гаг, nошаki. J е 1 е t z k у, стр. 109,
-габл. 3, фиг. 3, табл. 4, фиг. 1 и 2, 1951.

Belemnitella nowaki. Н а й Д и н, стр. 94, 1951; Н а й Д и н, стр. 90,
-табл.·14, табл. 15, фиг. 1 и 3, табл. 16, фиг. 1-3, табл, 19, фиг. 2, текст.

рис. 27в и 30, 1952.
Belemnitella junior junior. В i г k е 1 u n d, стр. 33, табл. 3, фиг. 2,

1957.
Belemnitella junior nowaki. В i г k е 1 u n d, стр. 35, табл, 3, фиг. 3,

'1957.
Belemnella nowaki. Н а й Д и н и Н е р о Д е н к о, стр. 116, текст.

'рис. 1 (7, 8), 1957.

Форма ростра цилиндрическая. Альвеола глубокая; альвеолярный
угол 21-220. Брюшная щель длинная; основание щели представлено

волнистой линией, а конец его расположен на расстоянии 7-10.A-t.A-t
от вершины альвеолярного конуса. На боковых сторонах и особенно

на брюшной стороне резко выражены отпечатки кровеносных сосудов.

Первый видимый ростр короткий, как у представителей рода Belem
пйейа.

Нижняя часть верхнего маастрихта Донбасса, Западной Украины,

Польши и Западной Европы.

Belemnella arkhangelskii N ajdin s. 1.
Табл. ххп, рис. 7а, б и 8

Belemnites рописив: R е u s s е а u, стр. 785, табл. 2, фиг. 1, 1842.
Belemnitell'a атепсапа, А р х а н г е л ь с к и Й, стр. 611, табл. 9,

рис. 28 и 29, но не табл. 9, рис. 7, 12, 25, табл. 10, рис. 11, 1912.
Belemnitella kazimiroviensis. 8 k о 1 о z d г б w n а, стр. 117, 1932.
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Belemnitella arkhangelskii. Н а й Д и н, стр. 95, 1952; стр. 97, табл. 17,
фиг. 1, текст. рис. 32 (3), 1951. -

Belemnella casimirovensis (S k о 1 о z d r.) var. archangelskyi. J е 1 е t
z k у, стр. 124, табл, 5, фиг. 4 и 6, табл, 6, фиг. 1, 2 и3, 1951; В i r k е

1 u nd, стр. 52, табл. 6, фиг. 5, 1957.
Belemnella casimirovensis (S k о 1 о z d г.) var. skоlоzdrбwnае.

J е 1 е t z k у, стр. 125, табл. 6, фиг. 4, табл. 7, фиг. 1, 2 и 4, 1951.
Belemnitella arkhangelskii пош, nov. var. ропйса. Н а й Д и н, стр. 99,

табл, 17, фиг. 2 и 3, табл, 18, фиг. 3, текст. рис. 32 (4-7), 1952.
Belemnitella arkhangelskii пош, nov. var. pensaensis. Н а й Д и н,

стр, 99, табл. 18, фиг. 2, текст. рис. 32 (8, 9), 1952.
Belemnella casimirovensis casimirovensis. В i r k е 1 u n d, стр. 50,

фиг. 6, фиг. 4, 1957.

Ростры цилиндрической формы, стройные, с заметным сужением

с боков у начала брюшной щели. Боковой диаметр в задней части ростра

немного бол-ьше спивно-брюшного. Глубина альвеолы составляет в сред

нем 1/з длины ростра .. Брюшная щель очень длинная. Расстояние от вер

шины альвеолы до внутреннего конца основания брюшной щели равно

3-4 ММ. Основание брюшной щели имеет различную форму: от почти

прямой линии, расположеннойпод тупым углом к оси ростра, до линии

сложной формы, внешняя часть которой часто располагается позади

вершины альвеолярного конуса. Отпечатки кровеносных сосудов наи

более полно развиты в приальвеолярной части брюшной стороны

ростра.

Первый видимый ростр относительно короткий, составляя около

1/з постальвеолярной длины взрослого ростра.

Верхний маастрихт Крыма, Северного Кавказа, Закаспия, Урало

Эмбвнскойобласти, СаратовскогоПоволжья, Певвенскойобласти, Польши

и северо-западной Европы.

* * *
В верхнемеловых отложениях Северного Кавказа и Крыма встре

чаются представители трех основных групп головоногих моллюсков:

наутилид, аммонитов и белемнитов, остатки которых весьма неравномерно

распределены в разрезе.

Аммониты и белемниты наиболее обильны в сеноманских, верхне

кампанских и маастрихтских породах; менее часты они в слоях нижнего

нампава и почти неизвестны из турона, коньяка и сантона. Находки нау

тилид приурочены главным образом к отложениям датского яруса, реже

к маастрихту и единичны в более древних горизонтах верхнего мела.

О вертикальном распространении различных головоногих моллюсков

в верхнемеловых отложениях Северного Кавказа и Крыма можно видеть

на табл, 8.
Остатки наутилид и аммонитов, как правило, отличаются плохой

сохранностью. Они представлены ядрами раковин или ИХ~ обломками,

на которых -лопастная линия наблюдается очень редко. Белемниты встре

чаются исключительно в виде ростров.

Описанные семь видов наутилид относятся к семействам Nautilidae
и Hercoglossidae. Значительная часть их является новыми формами с не

достаточно еще выясненными стратиграфическим и географическим рас

пространением. К таким новым видам относятся Pseudocenoceras war
sanofievie и ринхолит Longocapuchones naidini, единичные находки которых
пока известны только из маастрихтских отложений Крыма. Teichertia
similis встречен в датском ярусе Крыма и северо-западного Казахстана,

а Teich. imitator - в породах того же возраста Кавказа и Приаралья.
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Более широким распространением пользуются датские виды Teich.
tamulicus (Дагестан, Индия), Eutrephoceras bellerophon (Западная Европа,

Северный Кавказ, Копет-Даг) и особенно Hercoglossa danica, присутствую

щийв Крыму, на Кавказе, в Западной Европе, Азии и Африке.

Помещенные в атласе 43 вида аммонитов неравномерно распределя

ются между 14 семействами этого отряда (причем более полно предста

влены Pachydiscidae и Scaphitidae). Преобладающая часть их является

общей с Западной Европой, что свидетельствует, очевидно, о тесной

связи верхнемеловых бассейнов. По характеру фауны аммонитов и дру

ГИХ ГОЛОВОНОГИХ моллюсков Нрымоко-Навнааенан область должна быть

отнесена к южной пвриферии бореальной провинции. Такое положение

этой области обусловливало провикновепие в нее и южных форм.

Элементы южной фауны в сеномане и туроне представлены видами

родов Gaudryceras и Tetragonites, близкими к индо-мадагаенароним;

в нижнем кампане Северного Кавказа встречается вид Pseudoschloen
bachia jlicki, до этого известный только из Северной Африки. Влияние

индо-мадагаскарскойпровинции в большей степени сказывается в верх-

нем маастрихте,"в отложениях которого довольно многочисленныостат~=к==и=----

аммонитов из родов Pseudophyllites и «Phyllopachyceras».
В отложениях сеномана содержатся весьма характерные для атого

яруса и широко распространенные (в Европе, Северной Африке, Индии,

на Мадагаскаре) аммониты: Puzosia planulata, Schloenbachia varians,
Mantelliceras mantelli. Остатки их приурочены главным образом к сред

ней части севоманской толщи, но встречаются также и в ее нижних и

верхних горизонтах. Последними ограничено в Крыму и на Северном

Кавказе распространение Scaphites aequalis, известного из верхнего се

номана Западной Европы, Северной Африки и Индо-Мадагаскарской

области. Несомненный интерес представляют находки в верхней части

сеноманекик пород Крыма аммонитов, очень близких к Gaudryceras
васуа - виду, характерному для верхнего сеномана Индо-Мадагаскар

ской области, Японии и Сахалина. Из нижнего турона Крыма и Северного

Кавказа до сих пор неизвестны находки аммонитов. В верхнетуронском

подъярусе Крыма и Северного Кавказа встречаются редкие и обычно

плохо сохранивmиеся ядра аммонитов. В верхнетуронеких отложениях

Крыма были найдены ядра Scaphites geinitzi. Несколько более многочис

ленны как в Крыму, так и на Северном Кавказе остатки Lewesiceras реп

amplum, по-видимому широко распространенного в верхнем туроне За

падной Европы. В бассейне р. Белой, на Северном Кавказе были найдены

также формы, очень близкие к Tetragonites epigonum.
Еще более редки и практически оказываются неопределимыми остатки

аммонитов в новьякокик породах. Почти так же беден аммонитами и

сантопский ярус, в отложениях которого в Восточном Крыму встречен

только один вид Gaudryceras varagurense. Этот вид, описанный впервые

из сантона Индии, сходен с европейским Gaudryceras mite. Более разно

образен состав аммонитов кампанского яруса и особенно его верхней

части. Из нижнего кампана могут быть названы Нauericeras pseudogardeni,
Eupachydiscus launayi, характерные для одновозрастных слоев Западной

Европы, и Pseudoschloenbachia jlicki, описанныйиз отложений этого яруса

СевернойАфрики. В верхнемкампанссодержатсяBostrychoceras polyplocum,
Bostr. schloenbachi, Acanthoscaphites pulcherrimus, «Neancyloceras» interrup
tum, Pachydiscus koeneni, Мenuites auritocostatus и наряду с ними переходя

щие в маастрихт Baculites vertebralis, В. аnсерв, Neancyloceras retrorsum.
Подобным же вертикальным распространением характеризуются

указанные аммониты в Донецком бассейне, юго-аападпой "Украине и

Западной .Европе. .
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В атлас включены также некоторые кампанские виды, пока неиз

вестные в Крыму и на Северном Кавказе, но встречающиеся в других
районах. СССР: Eupachydiscus stanislaopolitanus из нижнего кампана

Станиславской области, D is::oscaphites gibbus и Нор litop Тасепйсетв coes
jeldiense из всрхненампанских мергелей Южного Донбасса.

Стратигрвфичвски важным для всего маастрихтского яруса является

Discoscaphites constrictus, часто встречающийся, помимо Нрымеко-Навкав

ской области, в Закаспии, на Русской платформе и в Западной Европе.

Из свойственных этому ярусу форм с сравнительно широким вертикальным

распространением можно назвать также Diplomoceras cylindraceum,
(< Gaudryceras» planorbiforme, Pachydiscus subrobustus, Pseudokossmaticeras
brandti.
, Только нижним маастрихтом ограничено распространение Асапию
scaphites tridens, Pseudokossmaticeras galicianum и Наиепсетя sulcatum.
К отложениям верхнего маастрихта приурочены остатки Pachydiscus
neubergicus, Расп. gollevillensis, Расп. colligatus, характерных для одно

возрастных слоев Западной Европы. Как отмечалось уже выше, в этих

верхних горизонтах на Северном Кавказе и в Крыму встречаются

также Pseudophyllites indra и «Phyllopachyceras» surya, впервые описан

ные из верхнего маастрихта Индии.

По составу фауны белемнитов Нрымоко-Навиваокая область имеет

сходство сбореальной провипцивй Европы, отличаясь, однако (особенно

для Кавказской части), значительно меньшим обилием и равнообравием

форм. Здесь полностью отсутствуют представители рода Gonioteuthis
и очень редки Асйпосатах, известные лишь по единичным находкам
Act. verus в сантоне Крыма. Несколько более обычны в кампанских и

маастрихтских отложениях Крыма ростры Belemnitella и Belemnella.
На Северном Кавказе, за исключением Дагестана, они встречаются

также очень редко.

Для сеномапского яруса Крыма и Кавказа весьма характерен N eohi
bolites ultimus, широко распространенный и в Занаопийской области,

Западной Европе, Северной Африке и на о-ве Мадагаскаре. Этот вид,

появляющийся впервые .в верхних горизонтах альба, обычно обильно

представлен в нижнем и в нижней части верхнего сеномана. Из нижних

горизонтов этого яруса известен также Parahibolites tourtiae, встреченный
пока только в одном пункте (бассейн р. Альмы, Крым).

В отложениях туронского и коньякокого ярусов остатки белемнитов,

по-видимому, совершенно отсутствуют. Практически их нет и в породах

сантона, если не считать упомянутого уже Асипосатах verus, найденного

в Крыму всего в трех экземплярах в отложениях верхнего сантона.

Несколько чаще встречаются белемниты в нижнвнампаноких отло

жениях Крыма, из которых известны ростры Belemnitella praecursor
media.

Верхний кампан Крыма содержит довольно многочисленные ростры

Belemnitella mZlcronata, среди которых МОЖНО различать разновидности

mucronata, senior и minor. Последняя встречается главным образом в верх

них горизонтах верхнего кампана совместно с Belemnitella langei. В кам

панских отложениях Северного Кавказа эти формы присутствуют В за

метных количествах только в Дагестане.

Для маастрихтского яруса характерны представители рода Belemnella,.
остатки которых также более обильны в Крыму и очень редки на Кавказе.

В нижнем маастрихте встречается Belemnella lanceolata lanceolata и

в верхнем - Bel. arkhangelskii.
Другие виды этого рода, помещенные в атласе, достоверно пока еще

неизвестны в Нрымско-Навкааскойобласти.
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BRACHIPOD!.

БРАХИОПОДЫ

ТИП -ВRAСПIОРОDА. ПЛЕЧЕПОГИЕ

Двустороннесимметричная раковина брахиопод состоит из двух

неравных створок: меньшей - спинной, к которой прикреплен ручной

аппарат, и несколько большей по размерам - брюшной.

При описании раковины ее располагают брюшной створкой вниз,

.так, чтобы край раковины, находящийся вблизи от макушки, приострен

вой, начальной части раковины, помещался позади, а противоположный

А

8

I

Б
Рис. 24. Форма переднего края раковины.

А - прямой; Б - опноокладчатый: В - двуенладчатый.

-ему - впереди к наблюдателю. Соответственно этой ориентировке обра

щенный к наблюдателю край называется передним или лобным. Он может

.быть прямым, одно- или двускладчатым, часто с дополнительными склад

ками (рис. 24).
Противоположный край называется, задним или вамочным; соединяю

щие их края носят название боковых.

Измерения paKOB~HЫ (рис. 25)

Длина раковины - максимальное расстояние между передним и

задним краями (обычно между макушкой брюшной створки и серединой

лобного края).

Ширина раковины - максимальное расстояние между боковыми

краями; измеренное по перпендикуляру к линии длины раковины.

Выпуклость, или толщина - наибольшее расстояние между створ

ками, измеренное в направлении, перпендикулярном к плоскости смыка

ния створок.

221



дылуклосmь I

8

Элементы наружного строения раковины (рис. 25)

Синус - продольное срединное углубление створки.
Седло - продольное срединное возвышение створки, являющееся

как бы негативным отображением синуса на противоположной створке ..
Палuнmрол---_

б-апикальный угол

~~===========-МаК!JшКа=====~~3:"--Т

Yr~~"""""::::--------- яреа

.-..-----срорйМеН

~-----дельmирий

---ПриМОIf(Jшечные кили

пс-замочный край

ЯЕ сд- бонсбой IФай

~=~-СUНУС

,-~,r..ye=-==1--- Седло

Рис. 25. Наружное строение раковины,

Палинтроп - поверхность створки между -- макушкой и замочным

~~. ~

Примакушечныв кили - перегибы створки по бокам палинтропа.,

Макушечный угол - угол между примакушечными килями.

б в

Рис. 26. Положение форамена.

А - макушечный: Б - надмантшечный: В - подмакушечный,

Арея - треугольная площадка, расположена на брюшном палин-

тропе, ограниченная боковыми килями и замочным краем.

Форамен - отверстие в макушке брюшной створки для выхода

ножки. В зависимости от положения форамен может быть макушечным;

надмакушечным и подмакушечным (рис. 26).
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'Делътирий ~ первоначалъное треугольное- отверстие на брюшной

створке для выхода ножки. Оно может быть закрыто двумя дельтидиаль

ными пластинками (симфитий рис. 27 (или дельтарием) рис. 28), образован
ным двумя сросшимися дельтидиальными пластинками.

Рис. 27. Си:м:фитий. Рис. 28. Дельтарий.

1

Скульптура раковины (рис.' 29)

Складки - сравнительно широкие продольные изгибы створки, кото-

рые часто проявляются как на наружной, так и на внутренней сторонах.

Ребра (кили) - или валикообрааные возвышения на поверхности,

створок. Иногда они проявляются в негативном виде и на 'внутренней

стороне створки.

А Б В
Рис. 29. Скульптура раковины.

А - простые ребра; Б - вставные ребра; В - дихотомирующие ребра.

Вставные ребра - более мелкие ребра, расположенные между основ-

ными и не доходящие до макушки.

Дихотомирующие ребра - ребра, количество которых увеличи

вается в направлении от макушки к переднему краю за счет раз

ветвления основных.

Элементы внутреннего строения раковины (рис. 30)

Зубы - короткие, гладкие или зазубренные булавовидные выступы

на замочном крае брюшной створки.

Зубные пластины - пластины, поддерживающие зубы и расположен

НЫе в пол~сти макушки вдоль боковых краев дельтирия. Иногда они

прирастают к стенке створки.

Зубные ямки - углубления на замочном крае спинной створки,

в IЮ'fорые ВХОДЯТ зубы.

Приямочные ребра - утолщенные части стенки створки, ограничи

вающие зубные ямки снаружи (внешние приямочные ребра) и изнутри

(внутренние приямочные ребра).

Замочная пластина - пластина, -расположенная между внутрепними.

приямочными ребрами.

Замочный отросток - выступ над серединой замочного края спин

ной створки.

Ручной аппарат, брахидий - ивввстковистый внутренний скелет рук,

состоящий из следующих элементов:



а) круральные основания - утолщения вдоль внутреннего края

наружных частей замочных пластин;

б) круры - отростки, отходящие внутрь раковины от круральных

оснований;

в) нисходящая и восходящая.- ветви крур - части круральной
петли, из которых первая направлена в сторону переднего края, вторая 
от .переднего края к макушке.

Отпечатки Виаунmоров

Отпечатки адЖljсmООО8

,----- Замочныи отростон

~~k------Замочная пластина

Зубы

Зfjоные ппостинки

зубные ямки

Септо

Нисходящая ветвь петли

Восходящаяветвь петли

Сnuннаястворка изнитои

Сепmо

I<руральныеотростки

~,~-- ЗУОНblеямки

Внешние приямочныеребро

Внутренниеариямочныереора

fJосmеллум
-~-8--

Лимб

,.........__ПаплuальныеCUHlJCbI

Рис. 30. Внутреннее

строение раковины.

Мускульное поле - часть внутренней поверхности створок, где

расположены мускульные отпечатки.

Отпечатки мускулов аакрывателей - аддукторов - следы прикре

пления к раковине парных мускулов вакрывателей. На брюшной створке

их два по обе стороны от серединной линии, на спинной - четыре, перед

ние и задние.

Отпечатки мускулов открывателей - дидукторов - на брюшной

створке их две пары - передняя по бокам от аддукторов, задняя позади

них. На спинной створке дидукторы прикрепляюгся к замочному от-

ростку.

Отпечатки ножных мускулов аджусторов - отпечатки парных нож-

ных мускулов на брюшной створке находятся позади дидукторов, сна

ружи от аддукторов; след прикрепления непарного аджусгора у основания
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ножки. На спинной створке аджусгоры обычно прикрепляются к основа

нию аамочного отростка.

Срединная септа - перегороцка, идущая от макушки к переднему краю.

Септалий - ложвчкообравная полость, образованная при срастании

отогнутых внутрь боковых частей замочной пластины со срединной селтой.

Паллиальные синусы - отпечатки складок мантии, образованные

в местах, где в мантию проникала полость тела.

Лимб - кайма, окружающая с внутренней стороны створку рако

вины краниид.

Ростеллум - треугольный выступ, расположенный между мускуль

ными отпечатками (у краниид).

Тгпы роста раковины (рис. 3J)

Голопериферический рост - отложение раковины происходит зам

кнутыми кольцами, обращенными поверхностью вентрально на брюшной

и дорвалыю .на спинной створке. При таком росте макушка отходит от
заднего края вперед и створка имеет более или менее конусовидную

форму.

А Б

Рис. 31. Типы роста раковин.

А - голопвриферичесний; Б - минсопериферичесняй,

Микоопериферический рост - нарастание раковины происходит

. замкнутыми кольцами, но части, откяадывающиеся вдоль заднего края,

имеют поверхность, обращенную в сторону противоположной створки.

Макушка при этом способе нарастания также отходит от заднего края,

но располагается позади последнего. Иногда она наклоняется в сторону

противоположной створки и имеет' форму клюва.

Класс INARTICULATA

Брахиоподы без замкового сочленения

ОТРЯД NEOTREMATA

Раковины с голопериферическимростом

НАДСЕМЕЙСТВО СRАNIАСЕК--WЛАGЕN, 1885
Семейство CRANIIDAE GRAY, 1840

Брахиоподы, лишенные ножки, прирастающие брюшной створкой

или свободнолежащие.

Род ANCISTROCRANIA D А L L, 1877

Неравностворчатые раковины с уплощенной брюшной и более или

менее конической спинной створками. Наружная поверхность тонко

ребристая.
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Ancistrocrania tuberculata (N i 1 s s оп), 1827

Табл. 1, рис. 1а, б, 2, 3

Crania tuberculata. N i 1 s s о п, стр. 37, табл. IП, фиг. 10а-с, 1827.
Crania (Ancistrocrania) tuberculata. Василенко, стр. 61, табл. 1,

фиг. 1-4, 1955.

Длина 10-14 .м.м, ширина 10-14 .м.м, выпуклостъ брюшной створки

1,3-2 .м.м, выпуклость спинной створки 3 .м.м и более.

Трапециевидные раковины со спрямленным замочным краем, Брюш

ная створка плоская, спинная - сильно выпуклая, с острой макушкой,

приближенной к заднему краю. Тонкие ребрышки наружной поверхности

образованы за счет слияния мелких бугорков.

Датские отложения Нрыма и Дании, палеоцен Австрии.

Ancistrocrania вриииова (Nilsson), 1827

Табл. 1, рис. 4а-б

Crania врииисза. Ni 1 Б- 8-0 п, стр.37, табл. IП, фиг. 9, 1827.
Crania (Ancistrocrania) spinulosa. Василенко, стр. 64, табл, П,

фиг. 1-2, 1955

Длина 10-17 .м.м, ширина 8-17 .м.м, выпуклость брюшной створки

1,3-1,5 .м.м.

Суженные к заднему краю раковины. Брюшная створка с низкой
макушкой, расположеннойу заднего края. Между лимбом и ростеллумом

брюшной створки - 12 паллиальных ребрышек. Датские отложения

Нрыма и Дании.

Класс ARTICULATA

Брахиоподы с авмковым сочленением

ОТРЯД TELOTREMATA

Раковивы с миксопериферическим ростом. Дельтирий частью или

совершенно аакрыт дельтидиальнымипластинкамиили симфитием:Ручной

аппарат обычно хорошо развит.

НАДСЕМЕЙСТВО шггкснонвг.ысвх (SCHUCHERT, 1896
Семейство RHYNCHONELLIDAE GRAY, 1848

Род CYCLOTHYRIS М'С О У, 1840

Небольшие ребристые раковины с ясно выраженной спинной септой,

несколько расходящимися зубными цластинками, простыми крура и

хорошо развитым трубчатым форамсном. Мускульные поля большие,

неглубок ие.

Cyclothyris аН. plicatilis (8 о w е r Ь у), 1816

Табл. 1, рис. 5a~г

Terebratula plicatilis. 8 о w е r Ь у, стр. 37, табл. 118, фиг. 1, 1816. ~

Длина до 25 .мм, ширина до 27 .м.м,' вьшуклость до 20 м.м.
Раковива варьирующей формы, от округло-треугольной до округло-

пятиугольной. Синус широкий, плоский. Ребра многочисленные, раз- -г:>
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деленные узкими промежутками, сглаживающиеся в сторону маленькой,

острой макушки. Ареа явственная, форамен маленький.

Верхний мел Нрыма (обычно сенон), турон-коньяк Кавказа, сенон

Днепровско-Донецкой впадины, Поволжья, Эмбенской нефтеносной

области, Ныаыл-Нумов, Приаралья. Верхний мел Австрии, Чехослова

кии, Польши, Швеции, Дании, Англии, Германии, Франции.

Cyclothyris ventriplanata (S с h 1 о е n Ь а с Ь), 1868

Табл. 1, рис. 6а-г, 7а-г, 8а-г

Rhynchonella ventriplanata. S с h 1 о е n Ь а с h, стр. 215, табл, 111,
фиг. 8-10, 1868.

Округло-треугольная раковина с плоским, едва видным овнусом.

10-16 отчетливых ребер сглаживаютсяу макушки и начинаются обычно

от середины раковины. Спинная створка выпукла значительно сильнее

брюшной. Макушка острая, почти прямая с маленьким фораменом.

Турон Крыма, Кавказа и Германии.

Cyclothyris aff. vespertilio (d'O r Ь i g n у), 1814

· Табл. 1, рис. 9а-г

Anomia vespertilio. В r о с с h i, табл. XV, фиг. 10, 1814.

Длина 20 м, ширина 30 ММ, выпуклость 15 MJJt.

Раковина короткая, вытянутая в ширину, с почти параллелъными

замочным и лобным краями. Боковые края круто изогнуты. Синус глубо

кий, ЯЗЫКОВИдНый. Ребра мелкие, многочисленные. Брюшная створка

уплощенная, на выпуклой спинной створке по краям седла две складки,

идущие к маленькой, умеренно загнутой макушке.

Маастрихт Северного Кавказа, сенон Франции, Италии.

.Cyclothyris cuvieri (d'O r Ь i g n у), 1847

ТаБЛ. 1, рис. 10а-г

Rhynchonella ситеп, d'O r Ь i g n у, стр.39, табл.497, фиг. 12
15, 1847.

Длина 10-17 мм, ширина 10-17 мм, выпуклость 7-14 мм.

Округлая раковина с неглубоким округлым синусом. Обе створки

равномерно выпуклые. Ребра мелкие, многочисленные. Макушка заост

ренная, загнутая. Ареа явственная,

Турон Крыма, Франции, Англии, Германии.

Cyclothyris baugasii (d'O r Ь i g n у), 1847

Табл. 11, рис. 1а-г, 2а-г

Rhynchonella
фиг. 10-13, 1847.

baugasii. d'O r Ь i g n у, стр. 43, табл, 498,

Длина 40 мм, ширина 30 мм, выпуклость 25 мм.

Раковина удлиненно-овальная, с почти параллельными лобным

и замочным краями. Синус глубокий, угловатый. Ребра резкие, раз

деляющие их промежутки уже ребер. Брюшная створка слабо, спинная
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сильно выпуклая, иногда вздутая. Макушка довольно массивная, загну

тая. Ареа явственная. Форамен овальный, большой.

Маастрихт Крыма; сенон Франции.

Cyclothyris limbatus (8 с h 1 t r h е i т), 1813

Табл, П, рис. 3а-г, 4а-г.

Terebratulites limbatus. 8 с h 1 о t h е i т, стр. 113, 1813.

Длина 23-27 ММ, ширина 26-32 ММ, выпуклость 15-22 ММ.

Овальная раковина с довольно глубоким синусом. На седле две

складки, доходящие до середины створки. Спинная створка более выпук
лая, чем брюшная. Ребра многочисленные,плоские, разделенные узкими

промежутками. Макушка загнутая, с овальным форамоном. Ареа отчет

ливая.

Маастрихт Навкааа, вероятно, кампан Rавказа и Нрыма, свнон

Франции, верхний мел Польши.

НАДСЕМЕЙСТВОTEREBRATULACEA WAAGEN, 1883

Семейство ТЕRЕВRАТПLIDАЕ GRAY, 1840

Послепалеовойснве теребратулиды' с ручным аппаратом в форме
короткой петли.

Подсемейство VRUPHINAE SAHNI, 1929

Теребратулиды с двояковыпуклой раковиной

Род CARNEITHYRIS, S А Н N 1, 1925

Гладкие раковины с макушечным или несколько надмакушечным

фораменом. Дорзальной септы нет или она нитевидная. Замочная пла-.

стина разделенная. Замочный отросток хорошо развит.

Carneithyris сатеа (8 о w е r Ь у), 1812

'Габл, 11, рис. 5а-г, 7

Terebratula сатеа. 8 о w е r Ь у, т. 1, стр. 47, табл, ху, фиг'. 5, 1812.

Длина до 30 ММ, ширина до 28 мм, выпуклость до 15 мМ._

Прямокрайняя раковина; округлая, суживающаяся в' сторону

маленькой, неприжатой макушки. Примакушечные кили' довольно

явственные. Форамен маленький, округлый. Симфитий слабо выражен.

Маастрихт Нрыма; сенон Навкааа, Волыно-Поцольской возвышен

ности, Днепровско-Допецкой впадины, Поволжья, ПриаЗ0ВСКОИ В03

вышенности, Эмбенсной нефтеносной области, Мангышлака, Туар-Ныра,

Нывыл-Нумов и Приаралья, Вне СССР - сенон Польши, Франции,

Англии, Севернои Германии, Дании.

Carneithyris circularis 8 а h n i, 1925

Табл. III, рис. 6а-в

Carneithyris circularis. 8 а h n i, т. XV, стр, 365,.табл.XXIV, фиг. 14,
1925. .

Округлая прямокрайняя рацовина с маленькои неприжатой макут

кой, Примакушечные кили неявотвенные. Форамен маленький, округлый.

Симфитий хорошо выраженный.

Встречаются совместно с Сarneithyris сатеа (8 о w.).
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Род CONCINNITHYRlS S А Н N 1, 1927

Раковины, варьирующие в степени выпуклости и складчатости.

Макушка, прижатая к спинной створке. Внутренние приямочные ребра

дорвально вогнутые. Замочный отросток короткий, плоский, поперечно

вытянутый.

Concinnithyris аН. jallax (L u n d g r е n), 1894

ТаБЛ. 111, рис. 1а-г

Terebratula jallax. L u n d g r е п, т. 53, стр, 25, табл, 111, фиг. {-3,
1885.

Длина до 44 .4t.4t, ширина до 27 .4t.4t, выпуклость до 22 .4t.4t.

Раковина равномерно выпуклая с широкой мелкой складкой; удли·

ненво-овальная, заостренная в сторону макушки. Примакушечные кили

веявотвенные. Форамен довольно большой, аамакушечный. Симфитий

обычно не виден.

Вид характерен для датских отложений. Встречается на Северном
Кавказе, Мангышлаке. Вне СССР - в Дании.

Rectithyris' S а h n i, 1925

Гладкие или двускладчатые раковины с почти прямой макушкой

довольно большим макушечным фораменом, рудиментарным замочным

отростком и простой аркообравной петлей брахидия.

Rectithyris (?) becksi (А. R о е m е г), 1841

Табл. III, рис. 2а-в, 3

Terebratula becksi. R о е m е г, стр, 44, табл. VII, фиг. 18, 1841.

Длина 27 .4t.4t, ширина 23 .4t.4t, выпуклость 19 .4t.4t.

Раковина обычно округло-треугольная. Наибольшая ширина ее

(у лобного края) почти равна длине. Выпуклость значительна, но измен

чива. "Спинная створка широким языком вдается в брюшную створку.

Макушка короткая, слабо загнутая. Примакушечные кили сглаженные.

Форамен довольно большой, макушечный. Симфитий обычно хорошо

виден.

Турон Крыма, Западной Европы (Франция, Германия).

Род ORNATHOTHYRIS S А Н N 1, 1927

Раковины обычно плоско-выпуклые с прямыми краями, иногда

двояковыпуклые односкладчатые и в виде исключения - днускладчатые.

Макушка массивная, загнутая, но не всегда прижатая к спинной створке,

\.j ОRР~fЛЫМИ пр:и:мануше"чными :килями, большим круглым или губастым _
фораменом.

Ornathothyris dubia S а h n i, 1929

Табл. 111, рис. 4а-г

Ornathothyris dubia. S а h n i, стр, 51, табл. VII, фиг. 39, 1929.

Длина до 25 .4t.4t, ширина до 22 .4t.4t, выпуклость до 15 .4t.4t. .

Округло-треугольная раковина, прямокрайняя или широко ОЦНО-

складчатая. Спинная створка уплощенная, брюшная выпуклая. Макушка
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загнутая, но не прижатая к спинной створке. Примакушечные кили

неявственные. Форамен довольно большой, слегка губастый. Симфитий

видный.

Сеномая - турон Навкааа и Западной Европы.

Ornathothyris гага S а ь n i, 1929

Табл, Ш, рис. 5а-г

Ornathothyris rara. S а h n i, стр. 49, табл. VII, фиг. 27-29; табл. Х,

фиг. 30, 1929.

Длина до 35 оМоМ, ширина до 27 .м.м, выпуклость до 23 .моМ.

Раковина овально субтреугольная, прямокрайняя или односклад

_____ч--'-а_т-=-а_я-'-. ДВОЯRОВЫПУRлая,-МаRУШRа загнутая, но не прижатая, с неяветвен

ными квлями. Форамен большой со склоцностью к губастости. Симфитий

видный.

Сеноман - турон I\аВRаза и Западной Европы.

Ornathothyris sulcovalis S а h n i, 1929

Табл. 111, рис. 6а-г

Ornathothyris sulcovalis. S а h n i, стр. 50, табл, VH, фиг. 38, 1929.

Длина 25 .м.м, ширина 20 ОМОМ, выпуклость 14 ,м,м,.

Раковина широко-овальная, прямокрайняя одно-, варедка мелко

двускладчатая. Брюшная створка выпуклая, спинная уплощенная.

Макушка довольно большая, загнутая, но почти не прижатая к спинной

створке; примакушечные кили неявствепные. Форамен ~:маRушечный,

округлый или слегка губастый. Симфитий видный.

Нампан Крыма, Днепровско-Донепкой впадины и Англии.

Ornathothyris (?) jaxensis (Р о s s е 1 t)

Табл. IV, фиг. 1а-г

Terebratula jaxensis. Р о s s е 1 t, стр. 43, 1894; С е м е н о в;' СТР.. 22,
табл. 1, фиг. 8а-б, 1899.

Длина до 45 .моМ, ширина до 35 .моМ, выпуклость до 2з ,м,м,.

Раковина удлиненно-овальная, односкладчатая; умеренно выпуклая.

Макушка массивная, широкая, загнутая, но не прижатая 'Е спинной

створке. Примакушечные кили округлые, но явственные. Форамен боль

шой, обычно губастый. Симфитий виден.

Вид встречается в датских отложениях Нрыма, Мангыпшака и Дании.

Подсемейство CANCELLOTHYRINAE гномвон. 1926

Теребратуловидные раковины, покрытыв короткими иголочкамв или

частыми грануляциями. Лишены зубных пластин.

Род TEREBRATu.LINA д'О R В 1 G N У, 1847

Слабо выпуклые, покрытые тонкимв дихотомирующими радиальными
струйнами или тончайшими ребрышками. Спинная створка С зачаточными

ушками у макушки, Ручной аппарат короткий, кольцеобрааный.
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Terebratulina striata (W а h 1 е n Ь е г g), 1821

Табл.IV, рис. 2, 3а-в

Anomites striatus. W аЬ 1 е n Ь е r g, стр. 21, 1821.

Длина до 25 -м-м, ширина до 19 -мм, выпуклость до 10 -м-м.

Овальная или овально-пятиугольная раковина, заостренная к ма-

кушке. Посредине створок иногда наблюдается отчетливая вдавленность,

отраженная и на лобном крае. Наружная поверхность покрыта мелко

бугорчатыми тонкими ребрышками, число которых увеличивается к лоб

ному краю за счет появления вставных ребер. Макушка короткая, почти

.прямая, как бы срезанная довольно большим форамэном. Примакушечные

кили явственные. Спинная створка снабжена ушками, особенно явствен-

ными у молодых форм. Дельтарий видный. .
Кампан - маастрихт Крыма. Верхний мел Днепровско-Донецной

впадины, Поволжья, Англии, Германии, Франции.

Terebratulina gracilis (S с h 1 о t h е i т), 1813

Табл. IV, рис. 4а-в, 5, 6

Terebratulites gracilis. 8 с h 1 о t h е i т, стр, 112, табл. III, фиг. 3,
1813.

Длина до 1О -м-м, ширина до 1О -м-м, выпуклость до 5 -м-м.

Раковина округлая, с равномерно выпуклой брюшной и слабо

выпуклой спинной створками. Наружная поверхность радиальнореб

ристая. Наблюдается дихотомирование ребер и появление вставных.

Ребра довольно высокие, что создает зубчатость переднего края, особенно

у молодых форм. Макушка заостренная, клювонидно загнутая. Форамен

маленький. Дельтирий прикрыт дельтидиальными пластинками.

Сенон Крыма и Кавказа, Днепровсно-Довецкой впадины, Поволжья,

Эмбенской нефтеносной области, Мангышлака, Туар-Кыра, Приаралья,

Западно-Сибирской низменности. Вне СССР - сенон Франции, Англии

и Германии. .

Terebratulina chrysalis (8 с h 1 о t h е i т), 1813

Табл. IV, рис. 7а-г, 8а-б

Terebratulites chrysalis. 8 с h 1 о t h е i т, стр. 113, 1813.

Длина до 15 -м-м, ширина до 11 -м-м, ВЫПУКЛОСТ6 до 6 -м-м.

Раковина двояковыпуклая, удлиненная; округлая и широкая у лоб

ного края и заостренная, суженная к макушке. Длинные ветви замочного

края соединяются под углом менее прямого. Лобный край с очень мелкой

складкой. Ребрышки наружной поверхности мелнобугорчатыв, дихотоми

рующи:е. Наблюдаются вставныв ребра. Макушка заостренная, обычно

слабо загнутая. Форамен небольшой. Дельтарий видный.

Нвмпан Крыма, Эмбенской нефтеносной области. Верхний мел Север

ной Германии.

НАДСЕМЕЙСТВО TEREBRATELLACEA ALLAN, 1940

Хорошо развитая петля брахидия опирается на спинную срединную

септу в течение всей жизни Животного ИЛИ только на стадии юности.

В последнем случае септа частично рваорбирована.
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Семейство DALLINIDAE, ALLAN, 1940

Ручные поддержки кольцеобрааные, различной сложности, с нис

ходящими и восходящими ветвями. Имеются зубные пластины.

Подсемейство DALLININAE ВЕЕСНЕа, 1893

Ручной аппарат достигает .конвчпой формы, проходя ряд изменений.

Род ТRIGОNОSЕЛIUS К О Е N 1 G, 1825

Поверхность раRОВИНЫ радиальноребристая. Спинная створиа упло

щенная. Брюшная макушка довольно сильно иаогнутая .с высокой тре

угольной ареа. Форамен маленький.

Trigonosemus elegans К о е n i g

Табл. IV, рис. 9а-г, 10, 11

- ----- -'F-гigОl~оsеJliUS е-legan;s:-----н--О-8 n -r-g-; --C-Tp~--3-;-1825. ---.---.- -----------

Длина 9-18 .м,м, ширина 8-15 ,м,м, выпуклость 3-8 ,м,м.

Округленно-ромбоидальные раковивы с высокой, но слабо загнутой

макушкой. Ребра дихотомирующие. Спинная створка с прямым замоч

ным краем и неглубоким синусом, брюшная с килеобравным седлом.

Ареа широкая, отчетливая. Форамен аамакушечныйпродолговато-оваль

ный. Замочный ОТРОСТОЕ и внутренние приямочныеребра явственные.

Септа пластинчатая, достигающая середины створки.

Сенон Навнааа (Грузия), Нрыма [маастрихтский ярус), Болгарии,

Франции, Бельгии и Англии.

Семейство TEREBRATELLIDAE KING, 1850

Петли ручных поддержек, состоящая из нисходящих и восходящих

ветвей, проходит до достижения зрелости ряд стадий метаморфозы, сход

ных СО взрослыми Bouchardia, Magas, Terebratella и Magellania. Зубные

пластвини отсутствуют.

Подсемейство MAGASINAE DA\7IDSON, 1886

Раковины с подмакушечным форамоном. Основания крур резко

раздутые. Дорзальная септа без развилины.

Род ЛIАGАS S О W Е R В У, 1818

Гладкие раковины с ручным аппаратом, прикрепленным к очень

высокой дорзальной септе, достигающей брюшной створки.

Magas pumilus S о w е r Ь У. 1818

Табл. IV, рис. 12а-г, 13, 14

Magas pumilus. S о w е r Ь у, табл. 119, 1818.

Длина 6-10 .м,м, ширина 5-8 .мм, выпуклость 3-6 .м.м.

Округлые раковины со слабо выпуклой спинной и значительно

выпуклой брюшной створками. Наружная поверхность пунктирована.

Макушка обычно сильно загнутая. Ареа отчетливая. Форамен маленький,

округлый, Дорзальнаясрединная септа пластинчатая. ЗамочныйОТРОСТОЕ

232



небольшой, уплощенный с боков. Внутренние приямочвыв ребра явствен
ные; зубы заостренно-треугольные; мускульное поле удлиненно-овальное.

Нампав - маастрихт Северного Кавказа, Крыма, Днепровеко-Донец

кой впадины, Мангышлака, Туар-Кыра. Вне СССР - сенон Франции

и Англии.

* * *
Остатки брахиопод весьма неравномерно распределены в верхне

меловых отложениях Северного Кавказа и Крыма. Они встречаются

обычно в очень ограниченном количестве и пока еще не получили боль

шого значения для стратиграфии верхнего мела этих районов. Только·

немногие из них пользуются узким вертикальным распространением,

большая же часть приурочена к весьма значительным стратиграфиче

ским интервалам (табл.9).

Среди описанных 21 вида 2 относятся к семейству Craniidae. класса
Inarticulata и остальные 19 распределены между 4 семействами (Rhyn
chonellidae, Terebratulidae, Dallinidae и Terebratellidae) классаArticulata.

В породах сеномана были встречены лишь редкие экземпляры Опии

hothyris dubia и Ornath. гага. Несколько полнее охарактеризован брахио

подами туронокий ярус и главным образом верхняя часть. Здесь, наряду

с названными видами, присутствуют: Cyclothyris аН. plicatilis, Cycl.
ventriplanata, Cycl. cuvieri и Recthihyris becksi. Из отложений коньяка

остатки брахиопод почти неизвестны, если не считать редких и не имею

щих стратиграфического значения Cyclothyris аН. plicatilis.
В сантоне появляется ряд видов, свойственных и вышележащим

слоям кампана и маастрихта: Cyclothyris limbata, Carneithyris сатеа, Саг.

circularis, Terebratulina gracilis, Trigonosemus elegans, Magas pumilus
и отсутствуют специфические для этого яруса формы: Мало характерны

и небогаты ассоциации кампанского яруса, в составе. которых можно

дополнительноуказать на Ornathothyris sulcovalis, Terebratulina chrysalis,
Тег. striata. Последние два вида распространены и в породах маастрихта.

Этот ярус в Крыму и на Северном Кавказе отличается относительным

обилием и разнообразием брахиопод. К упомянутым выше сенонским

формам широкого вертикального распространения здесь присоеД~НЯЮТСЯ

Cyclothyris aff. vespertilio, Cycl. baugasii, Ornathothyris jaxensis.
Для датсквх слоев Крыма характерны Ancistrocrania tuberculata, Аn.

spinulosa и Ornathothyris jaxensis. В отложениях этого возраста на Север

ном Кавказе встречается Concinnithyris aff. jallax.
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ECHINODERMATA

ИГЛОКОЖИЕ

Класс CRINOIDEA. Морские лилии

Б

Скелет морских лилий состоит из различного количества известковых

пластинок, образующих чашечку, руки и стебель. Последний у некоторых

форм может отсутствовать.

Чаш е ч к а (рис. 32) образована несколькими поясами, в каждом

из которых имеется по пяти пластинок. В центре основания чашечки,

являющимея и центром пятилуче- d

вой симметрии, у бесстебельчатых

лилий находится 'одна центральная

(с) пластинка. Вокруг нее распола-

Рис. 32. Схема строения чашечки морских лилий.

4. - мовоцинличесной, Б - дицинличеоной,

Пластинка: с - центральная, Ь - основная, т - радиальная, Ьт - Ручная, а'Х - ручная плече
вая, d - дистихальная ручная.

гаютоя или один пояс основных базальных (Ь) пластинок (одвопояско

вая - моноциклическая чашечка), или два пояса из нижнеосновных (ib)
и основных '(Ь) пластинок (двупоясковая - дициклическая чашечка).

Выше находится пояс радиальных (г) пластинок, к которым примыкают

первые ручные,. или бракиальныв (Ьг) , пластинки. Если часть ручных

пластинок включается в состав чашечки, пространство между ними

бывает заполнено промежуточными (ibr) пластинками разнообразной

формы и величвны (см. рис. 36).
С т е б е л :6 (рис. 33). состоит из различного числа плоских члеников

круглой, овальной или пятиугольной формы. В каждом членике раз

личаются боковая и сочленовная поверхности. В центре последней

имеется различной величины отверстие, называемое осевым каналом.
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Вокруг осевого канала могут располагаться пять петалей - гладких

углубленных полей лепестковидной формы, образующих роаетку. Петали

разделяются перегородочными зонами - ВЫПУRЛЫМИ . радиальными

полями, покрытыми поперечно-ориентированвыми валиками, Осевой

канал вместе с роасткой и перегородочными зонами. составляют централь

ную зону. В периферической части сочленовной поверхности за централь

ной зоной находится лимб - плоское кольцо, покрытое сплошными

или прерывистыми тонкими радиальными ребрами (см. рис. 33, А).

Боковые поверхности члеников могут быть гладкими или цокрыты

продольными штрихами. Мутовчатые, или уаловые членини, обычно

А

Перегородочная
зона

Скульптура

лимоа Усиlf

Б

Сочлен{}lJ~

по(}ерхносmь

~БО/(О{jаfl
поlJеРХlfосmь

MymolJlIambIii
члени»

ШоlJ

Рис. 33. Схема строения стебля морской лилии.:
А - сочленовная поверхность; Б - стебель, вид сбоку,

более крупных размеров, несут на боковой поверхности круглые или

овальные выступы - следы прикрепления боковых придатков (усиков),

Соседние членики соприкасаются по швам, которые могут быть гладкими

или зубчатыми.

Подкласс Articulata

Чашочка моно- или дицикличесная. Нижнеосновные пластинки

могут быть скрытыми или измененными. Осевой канал стебля очень

маленький.

ОТРЯД MILLERICRINIDA

Нижнеосновные пластвнки снрытыв или отсутствуют. Руки одно
рядные. Центральная зона на члениках стебля не выражена.

Подотряд BOURGUETICRININA

Чашечка моноциклическая. Пластинки раздельные или могут быть

спаяны все или частично. Членики стебля соединены неподвижно или

подвижно.

Семейство BOURGUETICRINIDAE

Чашечка маленькая, с неглубоной полостью тела. В основании

чашечки вместо центральнойпластинни присутствуетнесколько утолщен

ных слившихся члеников стебля (ложная центральнаяпластинка).Сте

бель подвижный из высоких цилиндрическихчленинов, несущих сочле

новные выпукпые валики; имеются многочисленные усики.



Род BOUR GUETIGRINUS d'O R н 1 G N У, 1840

Пластинки чашечки частично раздельные. Ложная центральная

пластинка высокая. Верхний членик стебля утолщен; остальные членики

высокие, круглой или эллиптической формы. В последнем случае две

сочленовные поверхности одного членика несколько повернуты друг

относительно друга.

табл. 17,95,

вourglfeticrinus е llгрtiсus м i 1 1 е r

Табл. 1, рис. 5, 6 (Рис. 34)

Apiocrinus ellipticus. М i 1 1 е r, стр. 33, 1821.
Bourgueticrinus ellipticus. d 'О r Ь i g n у, стр.

фиг. 1-6, 1840.
Членики стебля высокие, с вогнутой боковой поверхностью. Сочле

новные поверхности эллиптической формы, несут центральный сочленов

. ный гребень, совпадающий с их длинной осью. В центре

гребень расширен и суживается к краям. По вершине

гребня проходит продольная бороздка. Вокруг гребня

лежит углубленная зона, ограниченная приподня

тым краем сочленовной поверхности. Сочленовные

поверхности каждого членика повернуты под прямым

углом друг относительно друга.

Рис. 34. Bourgue- Верхнийсантон, нижний кампанСеверного Кавказа,

ticrinus ellipticus Нопет-Дагв и Западной Европы.
м; i 11.

ОТРЯД UINTACRINIDA

Чашечка бесстебельчатая, с центральной пятиугольной пластинкой.

Нижнеосновныепластинки обычно хорошо развиты, в отдельныхслучаях

могут отсутствовать.

Семейство шнтхснгншвв

Чашечка вздутая мешковядная, сложена тонкими более или менее

правильными пл:астинками. Руки однорядные.

Род kIARSUPITES М 1 L L Е R, 1824

Чашечка всегда с нижнеосновными пластинками. Сложена крупными

правильными, обычно выпуклыми пластинками. Радиальные несут под

Rовообразные вырезы верхнего края

Marsupites testudinarius S с h 1 о t h е i т, 1820

Табл. 1, рис. 1, 2а, б, 3. (Рис. 3~

Encrinites testudinarius. S с h 1 о t h е i т, стр. 339, 1820.
Marsupites milleri: М а n t е 11, табл. 16, фиг. 6, 9, 14, 1822.

Чашечка высокая. Нижнеосновные пластинки пятиугольные, основ-

ные - шестиугольной формы. Обычно хорошо развита скульптура в виде

тонких гранулированных ребер, сгруппированных в треугольники; швы

между пластинками. сходятся в центрах треугольников и разде~яют
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каждую сторону их пополам. Центры пластинок как правило несут узло

ватые вздутия.

Верхний сантон Крыма, Северного Кавказа, Нопет-Дага, Западной

Европы, Северной Америки, Индии.

------с

Рис. 35. Marsupites testu6.inarius S с h 1 о t ь.

Род UINTACRINUS G н 1 N N Е 1., 1879

Чашечка состоит 'из мелких многочисленных пластинок. Нижне

основные могут отсутствовать. Имеются брахиальные пластинки и боль

шое количество промежуточных (мвжбраяиальных),

Uintacrinus socialis G r i n n е 1, 1879

Табл~ 1, рис. 4а, б (Рис. 36)

Uintacrinus socialis. G r i n n е 1, стр. 81, 1879.

Чашечка широкая, неправильно шаровидная. Нижнеосновпые пла

стинки обычно отсутствуют. Центральная пластинка очень маленькая;

основные - немного больших размеров, правильной пятиугольной формы.

Радиальные - низкие шестиугольные, Остальные пластинки чашечки

(брахиальные и промежуточныв) нвправильной формы и различной вели

чины. Скульптура отсутствует.

Верхний сантон Северного Кавказа; сантон Западной Европы и

Северной Америки.

ОТРЯД ISOCRINIDA

Чашечка дицаклическая или скрыто дицикличесная. Сочленовные

поверхности члеников стебля с хорошо выраженной центральной зоной.

Семейство JSOCRINIDAE

Руки однорядные. Стебель круглый или' пятиугольный. Усики

хорошо развиты. Центральная зона сочленовных поверхностей члени

ков сильно СКУЛЬПТИРОВ'ана.'
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Рис. 36. Uintacrinus socialis G r i n n е 1.

Род AUSTINOCRINUS LO R 1О ь, 1889

Чашечка неизвестна. Стебель круглый, состоит ИЗ низких плоских

члеников. Мутовчатые членики несут на боковой поверхности четыре

или пять уплощенных выступов. Центральная зона окружена более или

менее широким лимбом. Швы гладкие.

Austinocrinus rothpletzi S ~ о 1 1 е у, 1892
Табл. 1, рис. 7, 8. (Рис. 37)

Austinocrinus rothpletzi. S t о 1.1 е у, стр. 60, табл, 10, фиг. 7-10,
1892.

Петали маленькие, узкие, ланцетовидной формы. Перегородочные

зоны в центре узкие, сильно расширяются к лимбу. Валинн на перегоро

дочных зонах толстые, грубые, червевидные. Лимб уакий, цокрыт ради

альными грубыми ребрами, собранными в прерывистые пучки.

Сантон Нопет-Дага; сенон Западной Европы.

Рис. 37. Аиви посппия Рис. 38. Аиви посппиэ
rothpletzi S L о 1 1. l·adialus А n L h.

Austinocrinus radiatus А n t h u 1 а, 1899
Табл. 1, рис. 13-14 (Рис. 38)

Austinocrinus radiatus. А n t h u 1 а, сгр. 57, табл, 11, фиг. 1, 1899.

Петали короткие, широкие, округло треугольной формы. Перегоро

.очные зоны очень узкие, в виде прямых полосок, поирытых маленькими

16 Заназ 1304. 241



изогнутыми валиками. Лимб широкий, несет густую радиальную реб

ристость. Ребра очень тонкие, группируются по два в радиальные пучки;

в периферической части лимба пространство между пучками цокрыто

более короткими ребрами.

Верхний кампан - нижний маастрихт Северного Навкааа.

Austinocrinus erckerti D а ш е s, 1885

Табл. 1, рис. 9-12 (Рис. 39)

Pentacrinus erckerti. D а ш е s, стр. 29, 1885.

Austinocrinus komaroffi. L о г i о 1, стр. 153, 556, табл, 6, фиг. 2-5,
1889.

Balanocrinus erckerti. Р о м а н о в с к и й, стр. 85, табл. 14, фиг ~ 97,
1890.

Петали широкие, грушевидные. Перегородочные зоны узкие,'; пря

мые, покрытые двумя рядами маленьких валиков. Лимб широкий; ребра
---

-----покрывающие"егО;-очень-топкие, располагаются кулисообразно-или

Рис. 39. Au<;tinocrinus
erckerti D а т.

Рис. 40. Аиейпосп пия

meyni S t о 1 1.

дихотомически ветвятся. В периферической части лимба ребристость

более густая и менее правильная .
Нижний маастрихт Северного Кавказа и Копет-Дага. Маастрихт

Западной Европы.

Austinocrinus meyni S t о 11 е у, 1892

Табл. 1, рис. 15, 16 (Рис. 40)

Austinocrinus meyni. S t о 11 е у, стр. 60, табл. 10, фиг. 13, 1892.

Петали крупные, ромбовидные. Перегородочные зоны узкие, к лимбу

расширяются. Лимб относительно узкий, с очень четкими радиальными,

'ивогда слабо изогнутыми, сплошными ребрами, сгруппированными

попарно.

Маастрихт Северного Кавказа. Сенон Западной Европы.

Класс ECHINOIDEA. Морские ежи

Скелет морских ежей состоит из большого числа известковых пласти

нок, образующих сплошной панцирь, Его основными элементами явля

ются пять амбулакральных (А) и пять интерамбулакральных (/А)

полей, протягивающихся от вершинного щитка к перистоме (рис. 41).
По положению последней различают тыльную (верхнюю) поверхность и

ротовую (нижнюю) поверхность, или основание. Кроме того, выделяются
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Рис. 41. Схема строения павцаря морских ежей Spatangoida.



1

передняя, задняя и боковые стороны. Нижняя и верхняя поверхности

отделяются друг от друга более или менее реако выраженной зоной пере

гиба, которая в ряде случаев может совпадать с амбитусом (самая широкая

часть панциря).

При описании ежей панцирь ориентируют тыльной поверхностью

вверх таким образом, чтобы мадрецоровая пластинка находилась спе

реди и справа. При этом передне-задняя ось (плоскость двусторонней

симметрии) проходит через нвпарный Ш

амбулакр (передний ионвц панциря) и

нвпарный интерамбулакр (задний конец

панциря). Амбулакральные поля обо

значаются римскими цифрами, интерам-

булакральные - арабскими. При рас- l!Z ~i~~~~~~~~Щ
сматривании панциря сверху нумерация р

производится в направлении, обратном

движению часовой стрелки, с таким рас

четом, что передний непарный амбулакр

обозначается цифрой 111, а задний

нвпарный интерамбулакр цифрой 5
----рис 42)

Размеры панцирей морских ежей

определяются тремя измерениями: длиной

(макоимальвое расстояние между перед- Рис. 42. Схема ориентировки
ним и задним концами панциря}, шири- панцирей морских ежей (ВИД

ной (максимальное поперечное расстоя- сверху).
ние) и высотой (расстояние от наиболее Заштрихованные амбуланры; белые-е-

ингерамбуланры; М - положение иа-

высокой точки до основания) (рис. 43). дрепорита.

В последующем описании размеры даются

всегда в миллиметрах и расположены в указанном порядке (длина 
ширина - высота). Еслипанцирь в сечении- круглый, то длина и щи

рина заменяются диаметром.

: Пояснение терминов, применяемых при описании морских ежей,

дается ниже. .:..)

t-----длuНа -----1 t----- Ширина---I-f

Рис. 43. Схема измерений панцирей морекак ежей.

1. Вершинный щиток (см. рис. 41) - комплекс генитальных и глаз

ных пластинок, занимающий более или менее центральное положение

на верхней поверхности панциря. Число генитальных пластинок варьи

рует от четырех до пяти (рис. 44, А); глазных пластинок всегда пять.

Генитальные несут крупные генитальные поры, по одной на каждой

пластинке. Передняя правая пластинка - мадрепорит, или ситовидная
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6

пластинка, пронивана большим количеством мелких пор. Глазные пла

стинки обычно меньших размеров, несут мелкие главные поры, также

по одной на каждой пластинке. По характеру расположения генитальных

пластинок рааличают два основных типа щитков: компактный - с гени

тальными, собранными вместе (рис. 44, В) и интврналярный - с рааоб-

щенными передней и валней па

рами генитальных пластинок,

вставленной между ними парой

глазных (рис. 44, В). Как в ком

пактной, так и в интеркалярной

системах ааднив глазные пластин

ки могут быть отделены от основ

ной части вершинного щитка

пластинками 1 и 4 интерамбулак

ров. Такие щитки нааываются

раворванными (рис. 44, Г).

2. Перистома (см. рис. 41)
поле раяличной формы и вели

чины, ватянутое при живни мор

ских ежей кожистой пленкой, в

которой располага-тоя ротовое

отверстие. Для ископаемых форм

между этими понятиями обычно

не делают рааличия, так как

перистомальная пленка и находя

щиеся на ней пластинки при

фосоилваации, как правило, не

сохраняются. По положению пе

ристома может быть центральной

(находится в центре основания)

или передней (рис. 45) (сдвинута

в рааличной степени в переднюю

часть панциря). В первом случае

у морских ежей имеется обычно

челюстной аппарат, располагаю

щийся внутри панциря над пери

стомой и у ископаемых форм

сохраняющийся редко. Пластинки,

окружающие перистому , у челю

стных ежей несут на внутренней
Рис. 4~. Типы вершинных щитков. ~------ поверхности выступы равличпои

А - с пятью генитальными плае'rиliRами; Б Ф - -- г. - --
компактный; В - интеркаля:рный; r - разорвав- ормы И величины ,околочелюст- --

вый, НОЙ или пвригнатичвский поясок)

и иногда радиальноориентирован

ные гребви. Последние развиваются на интерамбулакральных полях и

достигают аначительной высоты (интерамбулакральные гребни). Форма

перистомы может быть рааличной: пятиугольной, круглой, овальной,

бобовидной и т. д. По отношению к ротовой повер~ности плоскость

пвристомальногоотверстия может располагаться: параллвльно (гори

зонтальная церистома, рис. 45, А), наклонно (наклонная перистома)

или перпендвкулярно (вертикальная перистома, рис. 45, Б). При крае

вом положении перистомы часто наблюдается как бы аапрокидыванве

плоскости перистомального отверстия, ориентированной в этом елучае

косо вверх (рис. 45, В).

3. Губа (см. рис. 41) - выступающий аадний край ротового отвар-
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стия, который может в большей или меньшей степени закрывать его
снизу. У некоторых форм обращенные к перистоме края приротовых
пластинок сильно утолщены и образуют кольцевой перистомальный
валик, наиболее четко выраженный на губе.

4. Пврипронт (см. рис. 41) - поле вокруг анального отверстия,
ватянутое кожистой пленкой, поирытой мелкими пластинками и обычно

в

l ___
Виа сооку

Вид снизу

Рис. 45. Типы передней перистомы.

А - горизонтальная: Б - почти вертинальная; В - обращен
ная вверх. Пувнтиром понааан нрай передней Оорозды.

не сохраняющейся в 'ИСRопаемом состоянии. У ископаемых форм практи
чески не отделяется от анального отверстия. Перипрокт, расположенный
в пятом интерамбулакре, позади вершинного щитка, называется задним.
В зависимости от положения его относительно зоны персгиба панциря
можно различать верхний перипрокт (выше зоны перегиба), краевой
(в области перегиба) и нижний (за перегибом, на ротовой стороне). У ежей
с верхним перияроктом задняя часть панциря может быть резко ограни
чена, уплощена или в разной степени углублена, образуя заднюю ареа.
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.4 - сопряженные горизонтальные пары пор; Б - несопри

женвые двускатные; В - несспряженвые арновилные.

Б

А

в

Рис. 46. Типы пор tШ простых амбулакралъных

пластинках.

В нижней части последняя переходит в' нвпарный или парные пяточные

бугры (направленные назад выступы различной формы и величины,

лежащие в зоне перегиба). . .
5. Амбулакральныв поля (см. рис. 41) - пять полей, сложенных

двумя рядами последовательно расположенных, чередующихся поро

носных пластинок. Поры лежат вдоль краев амбулакра, образуя по две

поровые ветви в каждом

поле. Центральная часть

амбулакра между ними

называется межпоровой,

или срединной, зоной.

По строению различаются:

лентовидные амбулакры

(построены одинаково на

всем протяжении от вер

шинного щитка до пери

стомы) и петалоидныв

(верхний участок амбу-

лакра отличается формой и строением от нижележащей части). Если

отличие верхней части выражается только в несколько иной форме пор,

то .такие амбулакры выделяются под названием субпеталоидных. Кроме

того, амбулакры могут быть гомогенными (все пять амбулакральных

полей построены одинаково) и гетерогенным;и (непарный амбулакр от

-личавтся от парных).

Амбулакральвые пластинки де-

лятся- на простые (каждая пластинка

несет одну пару пор) и сложные (каж

дая пластинка образована слиянием

нескольких простых и несет большее

число пороных пар).

Амбулакральныв поры располага

ются парами, Внутри последних раз

личают внешние (у наружного края) и

внутренние поры (у межпороной зоны).

Поры каждой пары лежат в более или

менее хорошо выраженном овальном

углублении и бывают разделены не

большим бугорком или объединены

узкой бороздкой (сопряженные поры,

рис. 46, А). Они могут также распола

гаться по обеим сторонам крупного

бугорка, имеющеI.'О форму арки, ори

ентированнои попврэчно ~rffi====сrffюiiю=----+,===~;;;;;;;;;""=====j~~\;==-=
нию к овальному углублению

видные поры, рис, 46, В). По

поры могут быть' круглыми или В раз-

личной степени удлиненными - от Рис. 47. Петалоидные части амбу-

. слабо овальных до щепевидных. По по- лакров.

ложонию различают поры косые, дву- А - открытая ~:~:;~:: в - закрытая

скатные и горизонтальные (рис. 46 В). ,
6. Петалоидные части амбулакров (петали) (см. рис. 41) - более или

менее расширенные участки амбулакров (обычно парных) листовидной

формы, лежащие непосредственно у вершинного щитка. Образованы

низкими широкими пластинками, несущими, как правило,' горизонталь

ныв щелввидвыо поры. По расположению пороных ветвей различа~т



закрытые петали (рис. 47, Б) - поровые ветви, расходясь от вершины,

сходятся книзу, образуя более или менее замкнутый контур и открытые

(рис. 47 А) - поровые ветви идут параллельно или сближаются книзу

пеавачительно , не образуя замкнутого контура.

7. Непарный амбупакр (см. рис. 41) - амбулакралъное поле,' лежа

щее в плоскости двусторонней симметрии и обовначающееся римекой

цифрой //1. Очень часто в отличие от парных амбулакров несет арко

видные поры.

в

А

r

Б

д

Рис. 48. Типы пластронов.

А и Б - а:мфистернальный (А - без отернтма, В - СП стер

НУ:МОМ); В - lIеридостернальный; Г - ортостервалъный, Д - мета

стернальвый.

8. Передняя борозда (см. рис. 41) - углубление на переднем краю

панциря в области нопарного амбулакра.

9. Иптерамбулакральные поля (см. рис. 41) - пять полей, сложен

ных двумя рядами чередующихся пластинок, соединенных друг с другом

срединным зигзагообразным и горизонтальными швами. Пластинки

крупные, имеют форму вытянутого пятиугольника. Rаждое интерамбу

лаRральное поле ОRанчивается у перистомы одной приротовой пластин

кой, Rоторая в отдельных случаях резорбируется.

Пластинки приротовых участков трех задних интерамбулакров

(1, 4, 5) могут сильно различаться по форме и положению.

10. Непарный интерамбулакр (см. рис. 41) - заднее пятое интер

аибулакральноо поле, лежащее в плоскости двусторонней симметрии.

R его верхней части бывает приурочен более или менее выступающий

гребень, протягивающийся от вершинного щитка до анального отверстия.
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11. Пластрон (см. рис -. 41) - приротовая часть заднего ингерам

булакрального поля, СОСТОЯIЦая из трех или пяти передних пластинок.

В зависимости от порядка расположения их различают четыре типа пла

стронов.

Амфисторнальный (рис. 48, А, В) - за приротовой пластинкой

лежит пара так называемых стернальных, расположеппых более или

менее симметрично по обеим сторонам срединной линии. Крупные стер

нальные пластинки, протягивающиеся почти до заднего края панциря,

образуют так называемый стернум (рис. 48, В).

Ортоетернальный (рис. 48, Г) - к приротовой пластинке примы

кает одна стернальная, за которой лежит пара пластинок, ориентиро

ванных более или менее симметрично по отношению к срединной линии.

. Метастернальный (рис. 48, д) - за приротовой 'пластинкой сле

дуют три или четыре расположенных в один ряд пластинки.

Меридостернальвый (рис. 48, В) - с приротовой соприкасается одна

пластинка, за которой следует два ряда cMeIЦeHHЫx друг относительно

друга. клиновидных пластинок.

С боков пластрон ограни-.

. чен узкими, обычно слабо

углубленными перипластро-

нальными полями (приротовые

участки 1 и V .амбуланров).
Боковые поля - прирото

вые части задней пары интер-
Рис. 49. Типы фаспиол. амбулакров (1 и 4).

А - субанальнав: и н::~:::~альная; Б - марги- Туберкулы _ округлые бу-

горки различной величины,

рассеянные по всей поверхности павциря. Имеют форму усеченного

конуса, увенчанного округлой головкой. Вокруг конуса располагается

узкая, обычно углубленная зона (ареола), окруженная правильным

кольцом мелких. так нааываомых кольцевых гранул [скробинулиро

ванные туберкулы).

Гранулы представляют собой более мелкие округлые бугорки, лежа

щие непосредственно на поверхности павпаря. Очень мелкие, различи

мые только при увеличении гранулы, выделяют под названием миллиарных.

12. Фасциолы (см. рис. 41) - узкие лентовидные онопления тесно

сближенных миллиарных гранул. Располагаются всегда на определенных

местах панциря и в зависимости от положоная разделяются на: суб

анальную - находится под анальным отверстием и охватывает кольцом

заднюю часть панциря в области перегиба (рис. 49, А); перипетальную 
окаймляет леталоидные части амбулакров (рис. 49, А); маргинальную 
протягивается над перегибом к ротовой поверхности, окружая весь пан

цирь (рис.·4~Б).

I

Панцирь с вздутой верхней поверхностью и плоским ИЛИ вогнутым

основанием..Вершипвый щиток компактный, с варьирующим числом

генитальных пластинок (от четырех до пяти). Перистома центральная,

обычно с зубным аппаратом. Амбулакры лентовидные; пластинки все

или частично сложные.

Семейство DISCOIDIIDAE
На нижней стороне внутренний скелет в виде интерамбулакральных

гребней, видимых только на ядрах и на пришлифованной поверхности.

Перистома круглая. Перипрокт нижний. Амбулакральные пластинки

сложные только на ротовой поверхности.
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Род DISCOIDEA AGASSIZ, 1856

Сечение по амбитусу круглое. Амбитус совпадает с перегибом н осно

ванию. Вершинный щиток с пятью генитальными пластинками почти

равной величины; все они могут являться мадрепоритом. 3адняя гени

тальная пора не постоянная ..Амбулакральныепоры расположены одно

рядно.

Discoidea cylindrica L а ш а r с k, 1816

Табл. 11, рис. Га, б, 2

Galerites cylindricus. С о t t е а u, стр. 28, табл. 1010-1011, '862.
Размеры: 40-30.

Верхняя поверхность варьирующей высоты.. неправильно цилиндри

ческая - несколъко суживается н вершине. Макушка куполовидная.

Нижняя поверхность слабо вогнутая. Псрицрокт маленький увкий,
удлиненный, удаленный от края. Нажцый интерамбулакр несет по два

внутренних гребня, сходящихся н перистоме.

- -Сономан -Северного Навкааа и- Западной Европы.-----+---------

Семейство CONULIDAE

Вершинный, щиток с четырьмя генитальными пластинками. Амбу

лакральныв пластинни сложные на нижней' поверхности и частично на

верхней. Перистома круглая или удлиненная.

Род CONULUS К L Е 1 N, 1734

Панцирь с удлиненной задней частью. Амбитус совпадает с пере

гибом н основанию. Пврипрокт краевой. Поры на нижней поверхности
расположены перисто: они образуют ряды, ориентированные под острым

утлом к боковой границе амбулакральных полей и состоящие каждый

вв трех пар.

Conulus subrotundus М а n t е 1 1, 1822

Табл, 11, рис. 3а - в

Echinoconus 'subrotundus. d 'О г Ь i g n у, стр. 517, табл, 997, фиг. 8
1'2, 1853.

Размеры: 46-40-33.

Верхняя поверхность округло-куполовидная, с немного'уплощен

ной макушкой. Основание яйцевидной формы. Перистома маленькая,
косо-удлвнепная. Порипрокт немного больше перистомы, почти круглый,

очень ниако-краевой. Перистое расположение пор сохраняетсядо пере

гиба.

Нижняя часть верхнего турона Закаспия, района г. Вольска, Дон

б~сса, Северного Навкааа и Крыма: турон 3аШ1ДНОЙ Европы.

Conulus subconicus d 'О r Ь i g n у, 1853

Табл. 11, рис. 4а - в

Echinoconus subconicus. d 'О r Ь i g n у, стр, 519, табл. 998, 1853.
Размеры; 37-34-35.

~, - Верхняя поверхностъ башепковвдпая, с округло-выпуклой макуш

RОЙ~ Основание почти Rруглое, со слаБQ намеченной ромбоидальностью;
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задняя часть его незначительно вытянута. Перистома маленькая, косо

удлиненная. Перипрокт маленький, круглый, краевой. Перистое распо

ложение пор сохраняется до перегиба.

Верхний турон - нижний коньяк Закаспийской области, Допбасоа,
Северного' Кавказа и Крыма; сенон Западной Европы.

Conulus albogalerus К 1 е i n, 1734

Табл. 11, рис. 5а, б; табл. Ш, рис. 1а, б

Conulus albogalerlJs. К 1е in, стр. 24, табл. 13, фиг. А, В, 1734.
Размеры: 46-38~47

Верхняя поверхность высоко коническая, с заостренной макушкой.

Основание округло-ромбоидальное, с сильно вытянутой задней частью.

Перистома большая, косо-удлиненная. Перипрокт крупный, округло-

треугольной формы, краевой. .
Нижняя часть нижнего сантона Северного Кавказа; сантон Западной

Европы~ .
Conulus matesovi п, sp.

Табл. Ш, фиг. 2а - в

Размеры: 45-"-40-40.

Верхняя поверхность в форме колокола, с узкой, правильно округ

ленной макушкой. К амбитусу панцирь полого. выгибается и затем обра

зует узко закругленный переход'к основанию. Основание ромбоидаль

ное, с сильно вытянутой задней частью. Перистома почти круглая. Пери

црокт большой, овальный, краевой. Перистое расположение амбулак

ральных пор сохраняется только в приротовой части, примерно до поло-

вины расстояния между ртом и порсгибом. .
Верхняя часть нижнего кампана района г. Вольска, Закасция и

Гевврвого Кавказа.

Conulus magnijicus d'O r Ь i g n у, 1853

Табл, Ш, рис. 3а - в

Есптосопие magnificus. d'O r Ь i g n у, стр. 540, табл. 1004, 1853.
Размеры: 55-46-38.

Панцирь полушаровидный.овальный, сильно вытянутыйв плоскости

симметрии. Амбитус высокий, широкий. Основание выпуклое, связано

с амбитусом пологим закруглением. Перистома большая, продольно

удлиненная, лежит в широком центральном углублении..Перипрокт

крупный, попвречно-овальный, высоко-краевой. Перистое расположение

амбулакральпыхпор сохраняется до перегиба.

____ Верхний __маастрихт-_~акаСПИЙСRОЙ области и Северного Кавказа,
верхний сенон Западной Европы.

Семейство GALERITIDAE GRAY

Вершинный ·щиток С' четырьмя генитальными порами. Амбулакраль
ныв пластвнки только простые. Перистома круглая или субпентаго

нальная. .
Род ECHINOCONUS В R Е У N 1 U S, 1732

Сечение по амбитусу почти круглое, со слабо удлиненной задней

частью. Перистома субпентагональная; прилегающие части интерамбу

лакров вздуты и образуют таи называемую псевдофлосцель. Перипронт

нижний, на анальном пластроне.
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Echinoconus vulgaris L е 5 k е, 1778

Табл. ш, рис. 4а, б

Echinites vulgaris. L е 5 k е, стр, 165, табл. 13, фиг. 9, Н, 1778.
Размеры: 37-35-29.

Верхняя поверхность коническая, с уплощенной макушкой. Основа

ние несколько выпуклое или плоское. Вершинный щиток в углублении.

Псевцофлосцель выражена слабо. Перипрокт удален от края; анальный

пластрон неясно ограниченный, короткий, не достигает перисто:м:ы.

Маастрихт 3акаспийской области, Северного Навкааа и Нрыма.

Echinoconus orbicularis d'O r Ь i g n у, 1853

Табл. 111, рис. 5а, б

Echinoconus orbicularis. d'O r Ь i g n у, сгр. 532, табя, 992, фиг. 6
9, 1853.

Размеры: 25-23-17.

Верхняя поверхность полусферическая. Основание плоское или

вогнутое. Перистома с четкой псевдофлосцелью, Пврипрокт непосред

ственно у края, на хорошо ограниченном анальном пластроне, сливаю

щемся с псевдофлосцелью.

Верхний маастрихт 3акаспийской области и Северного Навкааа;

верхний сенон 3ападной Европы.

ОТРЯД SPATANGOIDA
Панцирь двусторонне-симметричный, вытянутый в передне-заднем

направлении. Вершинный щиток с четырьмя генитальными пластинками.

Перистома без челюстей. Амбулакральные пластинки простые. Прирото

вая часть непарного интерамбулакра преобразована в ~ластрон.

Подотряд MERIDOSTERNATA
Вершинный щиток интеркалярный. Амбулакры поверхностные, лен

товидные или субпвталоидные. Пластрон меридо-, мета- или ортостер

нальный. Фасциола, если имеется, маргинальная и редко субанальная.

Семейство ECHINOCORYDAE

Перистома поперечно-овальная. или почковидная, удаленная от

.края, обычно в перистомальной депрессии. Пластрон меридо- или мета

стернальвый. Боковые поля сплошные.

Подсемейство HOLASTERINAE, LAMBERT

Передняя борозда варьирующая по глубине и протяженности. Пери

_.. прокт верхний. Пластрон, как правило, мвтасгернальный.

Род HOLASTER А G А S S 1 Z, 1836

Перистома .овальная. Фасциола отсутствует.

Holaster nodulosus G о 1 d f u 5 5, 1826
Табл. IV, фиг. 1а - д (Рис. 50 А, Б) 1

Spatangus nodulosus. G о 1 d f u 5 5, табл, 45, фиг. 6а - с, 1826.
Размеры: 33-32-19 до 45-42-27.

1 При и е ч а н и е. На изображениях сбоку пунктирной линией покаааво
углубление передней и иногда задней борозд.
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Панцирь ниэкий, с плоским основанием. Передняя бороэда только

ниже амбитуса. Пвристомалъная депрессия расплывчатая. Пврипронт

ниаквй, щелевидпый. Парные амбулакры субпеталоидные. с удлинен

ными порами; цоровые ветви слабогетерогенные. Пластрон полумета

стернальвый - часть пластинок имеет еще клиновидное расположение.

Боковые поля асимметричные: левое (1-е) снеправильно ортостерналь

ным расположением пластинок; правое (4-е) с полуметастернальным.

Верхний апт - нижний сеномаи Крыма; нижний сеномаи Западной

Европы.

А Б

Рис. 50. Holaster поёиювнв G о 1 d f.; А - сни
зу, В - сбоку.

А Б

Рис. 51. Holaster subgloЬosus L е s k е.; А - снизу,

В - сбоку.

Spatangus
1778.

Holaster subglobosus. М о с к в и н и

табл, 14, фиг. 7а - с, 1949.
Размеры. 38-36-29 до 50-47-37.

3,

П о с л а в с к а я, стр. 112,

Панцирь вацутый, шаровидный. Передняя борозда поверхностная,

поднимается выше амбитуса, с боков ограничена слабовыступающими

ребрами. Перипрокт высокий, удлиненный; эадняя ареа углубленная,

кончается двумя нереакими пяточными буграми. Пластрон меридостер

нальпый. Боковые поля неиаменевные.

Верхний сеномаи Копет-Дага, Северного Нввкааа, Западной Европы,
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Holaster planus М а n t е 11, 1822

'Габл. IV, рис. 3а - в; табл. V, рис. 1 (Рис. 52 А, Б)

Spatangus planus. М а n t е 1, стр. 192, табл. 17, фиг. 9-21, 1822.
Размеры: 44-38-27 до 53-45-32.

Нанцирь очень тонкий, сильно удлиненный, плоский. Передняя

борозда у амбитуса поверхностная, при переходе на нижнюю поверх

ность резко углубляется. Перистомальная депрессия четкая. Перистома

большая бобовидная. Перипронт очень низкий, удлиненный, задняя

А б

Рис. 52. Holaster planus М а n t.; А - снизу, Б - сбоку.

ар.еа наклонена назад, кончается заостренным пяточным бугром. Амбу
лакры лентовидные, с микроскопическвми порами, Левое боковое поле

(1-е) с ортостернальным расположением пластинок, правое (4-е) - с полу

метастернальным.

Верхний турон Донбасса, Rопет-Дага, Северного Навкааа, Запад

ной Европы.

Род CARDIASTER F О R Б Е S, 1850

Перистома почковидная, с варьирующей губой. Маргинальная фас

циола.

Cardiaster peroni L а т Ь е r t, 1887

Табл. "У, рис. '2а, б (Рис. 53А, Б)

Cardiaster peroni. G а u t h i е r (in Peron), габл. 8, фиг. 15-17, 1887;
L а m Ь е r t, стр. 268, табл, 8, фиг. 15-18, 1907.

Рааиеры: 34-31-28 до 48-44-36.

А Б

Рис. 53. Cardiaster peroni L а m Ь., А - снизу, Б - сбоку.



Панцирь вздутый, с плоским основанием. Передняя борозда поверх-

. ностная, не поднимается выше амбитуса. Перистома маленькая; пери

стомальная депрессия узкая, хорошо ограниченная. Перипрокт высокий.

Амбулакры лентовидные с микроскопическими порами, Боковые поля 
левое (1-е) с ортостернальны:м: расположением пластинок, правое (4-е)

с полуметастернальным. .
Нижняя часть верхнего турона Копет-Дага; верхний турон Запад

ной Европы.

Cardiaster gгаnulошs G о 1 d f u s s, 1826

Табл. V; рис. 3а, б, 4 (Рис. 54 А, Б)

Spatangus granulosus. G о 1 d f u s s, табл, 45, фиг. 3а - с, 1826.
Размеры: .48-43-23 до 60-55-32.

Панцирь плоский, с обособленной вершиной, лежащей перед вер

шинным щитком. Передняя борозда глубокая, подымается до вершины.

Перистома большая, с хорошо выраженной губой. Пврипрокт низкий,

4 h

Рис. 54. Cardiaster granulosus G о 1 d (.; А - снизу,

В -сбоку.

круглый;' задняя ареа с двумя пяточными буграми. Парные амбулакры

субпеталоидные, с удлиненными порами и гетерогенными поровыми

ветвями. Швы между пластинками пластрона сохраняют пврвичный

наклон.

Маастрихт Закаспия, Крыма и Западной Европы.

Подсемейство ECHINOCORYN.A.E, LAMBERT

Панцирь без передней борозды. Пластрон мвридостернальный..

Род ECHINOCORYS В R Е У N 1 U S, 1732

Перистома поперечно овальная или почковидная. Перипрокт ниж

ний, обычно расположен на анальном пластроне. Амбулакры субпета

лоидныв, с овалЬНЫМИ двускатными порами. Боковые поля неивме

ненные,

Echinocorys sphaericus S с h 1 ii t е r, 1869

Табл. V, рис. 5а - в (Рис. 55)

Ojjaster sphaericus. S с h 1 ii t е г, стр. 231, табл. 1, фиг. 1, 1869.
Echinocorys .sphaericus. М о с к в и н и П о с л а в с к а я, стр. 116,

табл. 15, фиг. 2а - в, 1949.

Размеры: .50-49-38 ДО 70-70-55.
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Панцирь тонкий, шаровидной формы. Амбитус высокий, почти посере
дине панциря. Основание хорошо ограниченное, круглое, несколько

вдавленное, маленькое, значительно меньше сечения по амбитусу; перед

ний край основаник слабо извилист. Перистома маленькая, овальная,

слабо наклонная. Перистомальная цепреесия поверхностная, расплыв

чатз:я·, достигает переднего края основания. Перипрокг высоко-краевой,

на округленном и вздутом выступе заднего края,

Верхний турон Донбасса, Rопет-Дага, Навкааа и Крыма; турон

Западной Европы.

Рис. 55. Echi посогцв врпаепси«
S с h 1 ij t., продольное сечение.

Рис. 56.· Echinocorys gibbus L а ш.,

продольное сечение.

Echinocorys gibbus L а m а r с. k, 1816

Табл, VI, рис. 1а - в (Рис. 56)

Ananchytes gibba. L а m а r с k, стр. ~5, 1816.
Echinocorys gibbus. L а m Ь е r t, стр. 59, табл. 2, фиг. 6, 1903.
Размеры: 52-50-45.

Панцирь товкий, вздутый, с округло-цилиндрическимибоками и

выпуклой макушкой. Амбитус высокий, широкий. Основание хорошо

ограниченное, особенно спереди, удлиненное, плоское или слабовыпук

лов, маленьнов - меньше сечения по амбитусу; передний край основания

угловатый, приближен н краю панциря, перистома маленькая, оваль

ная, слабо нанлоненная. Перистомальная депрессия поверхноствая.

Перипронг высоко-краевой, на небольшом округлом выступе заднего

края.

Верхний турон - нижний коньяк Rопет-Дага; коньяк Западной

Европы.

Echinocorys gravesi D е s о г, 1847

Табл. VI, рис. 2а - в (Рис. 57)

Ananchytes gravesii. D е s о г, стр. 136 1847.
Echinocorys gravesi. L а ш Ь е r t, стр. 48, табл, 1, фиг. 12-15, 1903;

М о с к в и н и П о с л а в с н а я, стр. 116, табл. 15, фиг. 3а - с,

1949.
Размеры: 43-40-36 до 50-45-36.
Панцирь яйцевидный, с уплощенной макушкой. Амбитус широкий,

невысокий. Основание ревко ограниченное, удлиненное, слабовыпуклое.

относительно большое ...,- немногим меньше сечения по амбитусу. Перед

ний край основания округло-угловатый и сильно приближен к краю'
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панциря. Перистома средних размеров, овальная, наклонная; перисто

мальная депрессия четкая, но не глубокая. Перипрокт краевой, на слабо

выступающем овальном анальном пластроне с расплывчатыми грани

цами.
Верхний турон - нижний коньяк Закаспийской области, Донбасса,

района г. Вольска, Северного Кавказа, Западной Европы.

------=
Рис. 57. Echinocorys g,-avesi

D е s о г., продольное 'сечение.

Рис. 58. Есhinосогуя vulgal·is
В r е у п., продольное сечение. .

Er;hinocorys vulgaris В r е у n i u s, 1732 I
Табл, VI, рис. 3а-в (Рис. 58)

Echinocorys vulgaris. В r е у n i u в, стр. 58, табл. 3, фиг. 1-2, 1732;
Москвин и Пославская, стр. 117, табл. 15, фиг. 4а-с, 1949.

~азмеры: 54-45-40.

Панцирь удлиненно-яйцевидный,с округло-коническоймакушкой и

четким гребнем. Амбитус низкий. Основание с резко угловатым краем,

удлиненное, слабо вдавленное, немногвм меньше сечения по амбитусу.

Перистома овальная, широкая, наклонная. Перистомалъная депрессия

поверхностная. Перипрокт низко-краевой, на узком анальном пластроне

овальной формы с резкими краями.

Нижний сантон Нопет-Дага; коньяк - сантон Донбасса и Западной

Европы.

Echinocorys turritus L а m Ь е r t, 1903

Табл. VII, рис. 1а-в (Рис. 59)

Ananchyt~s орала. F о r Ь е s, табл. 6, фиг. 9, 1852.
Echinocorys gibbus var. turrita. L а m Ь е r t, стр. 60, 1903.
Echino.corys gibbus. М о с к в и н и П о с л а в с к а я, стр. 118,

табл, 16, фиг. 1а-в, 1949.
Размеры: 78-72-78.

Панцирь с башенковиднойверхней поверхностью; бока цилиндриче

ские, сзади четкий гребень. Амбитус совсем низкий, сечение по амбитусу

овальное, слегка заостренное спереди и сзади. Основание резко ограни

ченное, плоское, удлиненное; передний край основания совпадает с краем

панциря, по бокам основание значительно уже. Перистома наклонная,

большая, овальная. Перистомальная депрессия четкая, неглубокая.

Перилроитнизко-краевой,на очень выпуклом, резко ограниченноманаль

ном пластроне.

Сантон - кампан Закаопия, Северного Кавказа. Камлав Западной

Европы..
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Echinocorys marginatus G о 1 d f u s s, 1826

Табл. VIII, рис. 1а-в (Рис. 60)

Ananchytes striatus var. marginatus. G о 1 d f u s в, стр, 146, табл. 44,
фиг. 3, 1826.

Размеры: 70-60-55.

рис. 59. Echinocorys turritus L а m Ь., продольное

сечение.

рис. 60. Echi.nocorys тarginatus G01 d f.,
продольное сечение.

Панцирь яйцевидный, с округло-куполовидной верхней поверх

ностью и четким гребнем. Амбитус нивкий, очень широквй. Основание
резко ограниченное, удлиненное, слабо вдавленное, несколько выпуклое

у перистомы, немного меньше сечения по амбитусу. Перистома наклонвая,

большая, овальная. Перистомальная депрессия четкая, глубокая. Пера
прокт нввко-краевой, на ввшуклом, ревко ограниченном овальном аваль

дом пластроне.

. . -Веркний Rампан района" г. Вольска и Северного Навнава, кампан

,Западной Европы.
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, Echinocorys pyramidatus Р о r t 1 о с k, 1843

Табл. VIII, рис. 2а, б; табл. IX, рис. 1 (Рис. 61)

Ananchytes pyramidatus Р о r t 1 о с k, стр. 355, 1843.
Echynocorys ovatus var. pyramidatus. L а m Ь е r t, стр. 71, табл. 4,

фиг. 4, 5, 1903; М о с к в и н и П о с л а в с к а я, стр. 119, табл. 1'7,
фиг. 1а-с, 1949.

Размеры: 73-63-60.

Панцирь вздутый, яйцевидный, с более или менее заостренной ма

кушкой. Амбитус высокий. Основание неясно ограниченное, удлиненное,

плоское, с явственным широким округлым килем; связывается с амбиту

сом- широко закругленным перегибом. Перистома сильно наклонная,

Рис. 61. Ec1tinocorys pyloamidatus Р О r t 1., про

дольное сечение.

почковидная, с небольшой губой. Первстомальвая депрессия очень глу

бокая, узкая. Перипрокт почти нижний, на выпуклом анальном пласт

роне, резко ограниченном сзади и расплывчатом спереди.

Маастрихт Донбасса, Закаспия, Северного Кавказа и Крыма; кам:

пан - маастрихт Западной Европы.

Echinocorys ciplyensis L а m Ь е r t, 1898

Табл. IX, рис. 2а - в (Рис. 62)

Echinocorys vu-lgaris уаг. ciplyensis. L-a ш Ь е r t, . стр. 42, там.&,
фиг. 15-16, 1898.

Размеры: 63-54-43.

Панцирь с плоским основанием и заостренной макушкой. Амбитус

низкий. Основаниерезко ограниченное,с четким килем, слабо вдавленное,
немногим меньше сечения по амбитусу.' Перистома овальная, сильно

наклонена вперед. Перистомальная депрессия глубокая и широкая;

начинается непосредственно за перегибом. Перипрокт низко-краевой,на

овальном; резко ограниченном анальном пластроне.

Верхний маастрихт Закаспийской области и Крыма; маастрихт

Западной, Европы.
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Echinocorys perconicus Н а g е n о w, 1840

Табл. IX, рис. 3а, б; табл, Х, рис. 1 (Рис. 63)

Ananchytes репсотсия. Н а g е n о W, стр. 653, 1840.

Echinocorys perconicus. L а m Ь е r t, стр. 83, табл. 6, фиг. 10, 1903.
'. Размеры: 62-54-51.

Панцирь округло-яйцевидный, с несколько суженной передней

частью. Амбитус высокий. Основание овальное', плоское, снебольшим

широким килем; связывается самбитусом широким вакруглевием. Па.,

Рис. 62. Echinocorys ciplyensis L а ш Ь.,
продольное сечение.

Рис. 63. Echinocorys регсотсив Н а g.,
продольное сечение.

ристома почковидная, наклонная, приближена к краю основания. Пери
стомальная депрессия увкая, очень глубокая, Перипрокг краевой, на

выпуклом анальном пластроне с расплывчатыми границами.

Верхний маастрихт Закаспийсвой области и Северного Навкааа;

Rампан - маастрихт Западной Европы.

Echinocorys edhemi В о е h ш, 1921
Табл. Х, рис. .За, б; табл. XI, рис. 1 (Рис. 64)

Echinocorys edhemi. В о е h Ш, стр. 193, табл. 12, фиг. 1, 1927.
Размеры: 65-63-55 до 98-90-.-89.

Панцирь вздутый, шаровидный. Амбитус высокий, очень широкий.

Основание с очень веяоными границами, овальное, плоское, со слабым

широквм килем; связывается самбитусом широкой полого-вакругленной

зоной. Перистома почковидная, сильно ваклонвая, лежит у края основа

ния. Перистомальная депрессия очень узкая и глубокая. Перипрокт

высоко-краевой, на мягком округлом выступе, с неяоными границами.

Датский ярус Закаспвйской области и Северного Навкава; верхний

еенон (?) Анатолии. .

Echinocorys renngarteni п, sp.

Табл. Х, рис. 2а-в, (Рис. 65)

Размеры: 50-42-39.

Панцирь вздутый, спереди расширенный и резко суживающийся

навад. Задняя часть панциря сильно ВЫТЯНУТ'а и несет четкий гребень.

Амбитус широкий, высокий. Основание с очень веяевыми границами,
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плоское, с округлым заметно выступающим килем, выпуклость которого

увелцчивается по 'мере удаления от перистомы. Перистома маленькая,

почти круглая, слабо наклонная. Перистомальная депрессия очень

. поверхностная и расплывчатая. Перипрокт краевой, на небольшом,

. неясно ограниченном анальном пластроне. Нижняя часть датских отло

жений Закаспия и Северного Кавказа.

Рис. 64. Echi nосогув edhemi В о е h ш.,

. ПРОДОJIьное сечение.

рис. 65. Echinocorys renngarten,i
лп. sp., продольное сечение.

Рис. 66.
G 01 d г.,

Echinocorys
продольное

sulcf!-tus
сечение.

45, фиг. 1а-с,

-Echinocorys su;lcatas G о- t-d- f u в s, 1826 --

Табл. XI, рис. 5а-в (Рис. 66)

вилсала. G о 1 d f u S в, сгр. 146, табл.Ananchytes
1826.

Размеры: 50-42-36.

Панцирь яйцевидный,часто с углубленнымишвамии четким гребнем.
Амбатуе высокий, очень широкий. Основание с нереакими границами,

нескольковдавленныа, с заметнымокруглымкилем; край основанияпочти

совпадаетс амбитусом. Перистома пеправильно овальная, с полукруглым

передним краем и прямым задним. Пвристомальваядепрессия широкая,

поверхностная. Перипрокт краевой, на очень узком анальпом пластроне.

Датские отложения Закаспийской области, Кавказа, Крыма и 3а
цацвой Европы.

1---- ---,
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Echinocorys pyrenaicus S е u n е s, 1888

Табл. XI, рис. 2а-в (Рис. 67)

Echinocorys pyrenaicus. S е u n е s, стр. 814, табл, 31, фиг. 2, 1889;
М о с к В И Н И П о с л а в с к а я, стр. 122, табл, 17, фиг. 2а-с, 1949;
Ц а г а р е л и, табл. 14, фиг. 3, 4, 1949.

. Размеры: 43-36-28.

Панцирь с округло-конической верхней поверхностью. Амбитус

ниакий. Основание резко ограниченное, плоское; край его совпадает

самбитусом. Перистома неправильно овальная - с прямым задним краем

и полукруглым передним. Перистомальная депрессия широкая, средней

глубины. Пврипрокт ниако-краевой, на оттянутом назад, выступающем

заднем Rонце панциря.

Датскве отложения Закасция, Навнааа и Западном Европы,

Рис. 67. Echinocorys pyrenaicus
S е ц п е 5, продольное сече

ние.

Рис. 68. Echinocorys obliquus
R а v п, продольное сечение.

Echinocorys obliquus R а v n, 1927

Табл. XI, фиг. 3, 4-а (Рис. 68)

Echinocorys obliquus. R а V п, стр. 336, табл. IV, фиг. 2а-с и

табл. V, фиг. 2а-с, 1927; М о с к В И Н И П о с л а в с к а я, стр. 121,
табл, 16, фиг. 3а-с, 1949.

Размеры: 30-26-15 до 50-45-30.

Панцирь уплощенный, с широко-конусовиднойверхней поверхностью

и прямым или слабо извилистымпередним краем. Амбитус нивкий. Осно

вание плоское, край его совпадает самбитусом. Перистома набольшая,

овально-наRлонная. Перистомальная депрессия глуБОRая, спереди дохо

дит до Rрая ·панциря. ПеРИПРОRТ очень ВЫСОRО-Rраевой, на усеченном
учаСТRе ОRрУГЛОГО заднего выступа.

Датские отложения Закаспая, RаВRаза, Нрыма и Западной Европы.

Род OFFASTER D Е S О в, 1858

Передний Rрай панциря слабо извилистый. Перистомальная депрес

сия отсутствует. Перистома овальная, наRлонная. ПеРИПРОRТ верхний.

Маргинальная фасциола.

Offaster ротей М u п i е г-С h а 1 m а s, 1884

Табл. XV, рис. 1а-г (Рис. 69 А, Б)

Offaster pomeli. М u n i е г-С h а 1 m а s (in D г и), стр .. 64, табл. 5,
фиг. 11-14, 1884.

Размеры: 13-12-11 до 15-13-12.

Верхняя поверхность вздутая, с ревним перегибом к основанию;

основание ВЫПУRлое. Перистома сильно наRлонена вперед. ПеРИПРОRТ
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I. высокий; задняя поверхность почти вертикальная. Боковые поля - левое

(1-е) ортостернального типа, правое (4-е) полуметастервального. Фас-
циола четкая. .

Верхний сантон - нижний кампан Нопет-Дага и Северного Кавказа;

кампан Западной Европы.

Б

Рис. 69. Offaster рствй. М U П. - С h.; А
снизу, Б - сбоку.

Offaster pilula L а m а r с k, 1816

Табл. XV; рис. 2а-г (Рис. 70 А, Б)

Cardiaster pilula. d'О r Ь у g n у, стр. 129, табл. 824, 1853-1859.
Offaster pilula. Ш м и Д т, стр. 123, табл, 18, фиг. 1a-f, 1949.
Размеры: 16-15-13 до 18-16-14.

Основание более или менее плоское. Перистома слабо наклонена

вперед. Перилроитнизкий; задняя поверхностьнаклонена назад. Боковые

л Б

Рис. 70. Offastel" pilula L а ш.; А - снизу,

В - сбоку.

поля - левое (1-е) ортостернального типа, правое (4-е) полуметастер

нального. Фасциола сзади исчезает или имеет диффузный характер.

Верхняя часть нижнего кампана Нопет-Дага и Северного Кавказа;

кампан ЗападноЙ.Европы.

Род GALEOLA К L Е 1 N, 1778

Перистомальная депрессия четкая. Перистома овальная. Перипрокг

краевой. Амбулакры сложены высокими гексагональными пластинками;

поры маленькие, круглые, косо-ориентированные. Боковые поля орто

стернального -типа.
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Galeola senonensis d'O r Ь i g n у, 1853 '

Табл. XV; рис. 3а-г (Рис. 71 А, Б)

Holaster senonensis. d'O r Ь i g n у, стр. 118, табц, 822, 1853-1859.
Galeola senonensis. М о с к В И Н И П о с л а в с' к а я, стр. 126.

табл, 17, фиг. 3а-с, 1949.
Размеры; 22-19-18 до 25-23-20.

Панцирь с округло-куполовиднойверхней поверхностью и уплощен

ным основанием. Передний край прямой. Перипрокт высоко-краевой,

на скошенном участке заднего края. Иногда спереди следы диффувной

маргинальной фасциолы.

Верхняя часть нижнего кампана Rопет-Дага и Северного RaBRaBa;
Rампан Западной Европы.

А Б

Рис. 71. Galeola senonensis d' О r Ь.;· А 
свизу, В - сбоку.

Galeola papillosa К 1 е i п, 1778

Табл. XV, рис. 4а-г

Galeola papillosa. К 1 е i п, стр..28, табл. 16, фиг. С, 1778; М о с к

В И Н И П ос л а в с к а я, стр. 127, табл, 16, фиг. 4а-с, 1949.
Размеры: 23-20-19 до 28-24-23.

Панцирь с округло-коначеской верхней поверхностью. Основание

уплощенное. Линия переднего края выпуклая. Перипрокт нивкокраевой,

Нижняя часть верхнего кампана Северного Навкава; кампан Запад-

ной Европы. .
Подсемейство HEMIPNEUSTINAE LAMBERT

Передняя борозда глубокая. Перистома почковидная с губой. Пери

прокт в глубокой нише. Амбулакры субпеталоидные с удлиненными

порами.

Род SPATAGOIDES К L Е 1 N, 1734

Передняя борозда поднимается до вершинного щитка. Перистома

в глубокой депрессии. Амбулакры с ревко гетерогенными ветвями .

.Spatagoides striato-radiatus L е s k е, 1778

Табл. XII; рис. 1а,б; табл. хш, рис. 1 (Рис. 72 А, Б)

Hemipneustes striatoradiatus: d'O r Ь i g n у, стр. 115, табл, 802 и

803, 1853-1858.
Размеры: 110-95-72 до 115-98-70.

Панцирь с ввду~ой верхней поверхностью и обособленной горбооб
равной вершиной. Основание очень плоское. Вершинный щиток лежит
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сзади вершины. Передняя борозда узкая желобовидная, резко ограни

чена. Амбудакры изогнутые; верхние части передних ветвей в каждой

паре амбуяакров лишены пор, внизу поры мелкие, двускатные. Задние

ветви состоят из густо расположенных гетерогенных пор в форме воскли

цательного знака - внутренние круглые, наружные длинные, щепевид

вые, Пластрон атипичный меридостернальный, с широкими, ниакиии,

А

Е

Рис. 72. Spatagoides striato-radiatus L е s k е;

А - снизу, В - сбоку.

клиновидными пластинками и с приротовой, контактирующей узким

выступом с парной стернальной. Левое поле (1-е) ортостврнального типа,

правое (4-е) - полуметастернального.

Маастрихт Северного Кавказа, Занаспия и Западной Европы.

Род PARONASTER А 1 R А G Н 1, 1906

Передняя борозда широкая, протягивается до перистомы. Пернетома

узкая. Амбулакры с гомогенными ветвями.
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Paronaster cupulijormis А i r а g h i; 1906

Табл. XHI, рис. 2; табл. XIV, рис. 1-2 (Рис. 73 А-В)

Paronaster cupulijormis: А i r а g h i, стр. 4, табл. 4, фиг. 1, 1906.
Размеры: 84-86-57 до 90-94-60.

Панцирь широко конусоввдный, С плоским основанием. Передняя

борозда вверху поверхностная, к амбитусу углубляется. Вершинный

щиток полуинтеркалярный: левая парная главная пластинка не нахо

дится между генитальными. Амбулакры с гетерогеннымипорами'- внут

ренние овальные, внешние сильно удлиненные. Пластрон меридостер-

Б

Рис. 73. Раптазгег cupulijorтrt-is А i r а g h i; А - снизу,
Б - сбоку, В - вершинный щиток (увеличен).

нальпый рааорванпый. Боковые поля не касаются перистомы и равор

ваны; левое (1-е) - ортостерпального строения, правое (4-е) - полуме

___ тастернальное.

Верхний сантон - нижний кампан Rопет-Дага и Северного Навкава;

сенон Западной Европы.

Семейство STEGASTERIDAE

Перистома круглая, наклонная до вертикальной, лежит в основании

передней борозды. Перипрокг верхний. Пластрон ортостернальный,

Боковые поля, нак правило, рааорванные. Маргинальная фасциола.

Род STEGASTER Р О М Е т. '1883

Передняя боровда маRсимально углублена на нижней поверхности

и полого ,выполаживается на верхней. Задняя ареа УВRая сборовдой,

оканчивается непарным пяточным бугром. Амбулакры лентовидные.
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Stegaster chalmasi S е u n е в, 1891

Табл. XV, рис. 5а,б (Рис. 74 А, В)

Stegaster chalmasi. S е u n е в, стр. 23, табл, 1, фиг. 1, 1891.
Stegaster (Seunaster) georgicus. Р у х а Д а е, стр. 143, табл, 1,

фиг. 2а-е, 1940. r

Stegaster (Seunaster) lazicus. Р у х а Д а е, стр. 144, табл, 1,
фиг. 3а-е, 1940.

Размеры: 41-43-39 до 50-51-47.

Панцирь шлемовидный, с заостренной вершиной и плоским основа

.нивм, Сечение по амбитусу почти правильно-круглое, прорезанное 'перед

ней!бороздой. Перистома наклонена вперед. Пяточный бугор заострен

назад и уплощен сверху. Пластрон с сильным относительным смещением

А Б

I

I

I,

Рис. 74. Stegaster chalтasi S е u n е s; А - снизу, В - сбоку.

парных пластинок. Боковые поля сплошные; левое (1-е) ортостернальное,
правое (4-е) - полуметастернальпое.

Нижний маастрихт Кавказа и Западной Европы.

Род SEUNASTER L А М В Е R Т, 1912

Передняя борозда образует на нижней поверхности короткий узкий

желоб варьирующей глубины. Задняя ареа реакоограничена, с бороздой;

пяточные бугры парные. Амбулакры субпеталоидные, с удлиненными

двускатными порами. Боковые поля ортостернального типа.

Seunaster gilliегоiiГ-{L о r ГоТ], 18'13

Табл. XV, рис. 6а-г (Рис. 75 А, В)

Cardiaster gillieroni. L о r i о 1, стр. 337, табл, 28, фиг. 4, 1873.
Размеры: 25-22-20 до 35-30-24.

Верхняя поверхность с передней округло-заостреннойвершиной; на

нижней поверхности широкий выпуклый киль, максимально выступаю

щий у перистомы. Передняя борозда поверхностная; на нижней поверх

ности с покатыми бортами. Перистома наклонная. Перипрокт высокий,

маленький; задняя ареа узкая, почти вертикальная; пяточные бугры вы

ступают нваначителъно. Верхняя" часть нижнего нампапа Нопет-Дага и

Северного Кавказа; сенон Западной Европы.
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Seunaster altus S е u п е Б, 1889

Табл. XV, рис. 7а-г (Рис. 76 А, Б)

Stegaster altus. S е u n е Б, стр. 815, табл. 26, фиг. 1, 1889.
Размеры: 40-37-28 до 45-43-33.

'Верхняя поверхность с передней высокой ваостренвой, вершиной;

нижняя поверхность плоская, с небольшим килем в задней части. Перед

няя борозда глубокая, с почти отвеснымибортамина нижней поверкности,

Перистома круто наклонена. Перипрокт высокий, маленький; задняя

ареа узкая, с нависающей верхней частью; пяточные бугры заметно вы-

А Б

Рис. 75. Seunaster - gillieroni (L о r i о 1); А 
снизу, Б - сбоку.

Рис. 76. Seunaster altrJ.s (5 е u n е а); А - снизу, В

сбону.

Seunaster lamberti С Ьа r 1е s, 1937

Табл. XVI, рис. 1а-д (Рис. 77 А, В)

Seunaster lamberti. L а m Ь е r t et С h а r 1 е s, стр, 383, табл. 8,
фиг. 6-8,' 1937.

Размеры: 50-46-31 до 72-62-44.

- ступают. Приротовые пластинки передних интерамбулакров достигают

только борта' передней борозды и не касаются пвристомы.

Нижний маастрихт Северного Кавказа; кампан-иаастрикт (атюр)

Пиренеев.

Верхняя поверхность варьирующей формы и высоты - от уплощен

ной до высоко-конической; вершина сдвинута вперед; основание совсем
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плоское или слабо' вдавлено. Передняя борозда глубокая, с отвесными или

несколько вогнутыми бортами на нижней поверхности. Перистома почти

вертикальная. Пврипронт низкий, большой; задняя ареа широкая, углуб

ленная, с нависающим верхним краем; пяточные бугры сильно выступают

. назад. Приротовые пластинки перед

них интерамбуяакров отодвинуты от

края передней' борозды.

Верхний маастрихт Закаспия и

Северного Кавказа; маастрихт Малой
Азии и Северной Африки..

fI Б

Рис. 77. Seuna[?ter' lamherti С h а г 1 е в; А - снизу, В - сбоку.

Род GUETTARIA GAUTHIER, 1887

Передняя борозда очень узкая и глубокая, на нижней поверхности'
в виде длинного желоба. Задняя ареа углубленная; пяточные бугры упло

щены и сильно оттянуты назад, приобретая форму типа ласточкина

хвоста. Амбулакры субпеталоидные, с удлиненными ДBYCKaTHЫM~ по

рами.

Б
А

Guettaria rocardi С о t t е а и, 1889

Табл, XVI, фиг. 2а,б, 3 (Рис.. 78 А, В)

rocardi. L а m Ь е r t, стр. 314, табл. 10, фиг. 1-3, 1896.
60-47-32 до 80~65-47.

Верхняя поверхность широко-ко

ническая, с заостренной вершиной.

Основание совершенно плоское. Пе

редняя борозда от верхней трети пан-

Guettaria
.Размеры:

Рис. 78 Guettcri а юеапи со t t е а u; А - снизу, В - сбоку.
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циря идет вертикально вниз и под прямым углом заворачивает на нижнюю

поверхность. Перистома вертикальная. Перипрокт небольшой, круглый;

задняя ареа в виде ниши. Пластрон с большой стернальной. Боковые

поля: левое с ортостернальным расположением пластинок, правое

с полуметастернальным. Приротовые пластинки всех парных интерамбу

лакральных полей не касаются перистомы.

Нижний маастрихт Rопет-Дага и Северного Rавказа; маастрихт

Малой Азии, Северной Африки и Мадагаскара.

Род PSEUDOFFASTER L А М В Е R Т, 1924

Панцирь шаровидный, с выпуклым основанием; передняя борозда

неглубокая. Перистома почти краевая. Перипрокг высокий; задняя сто

рона плоская, с расплывчатыми границами.

Pseudojjaster schmidti п. БР.

Табл. XVII, рис. 1а-в (Рис. 79 А,-В)

Размеры: 13-14-10 до 16-16-14.

Панцирь с округлой широко-куполовиднойверхней поверхностью и

круглым сечением по амбитусу. Передняя борозда поднимается немного

А Б

Рис. 79. Pseudoffaster schmidti п. sp.; А - снизу, В - сбоку (Х 1,5).

выше середины панциря; на нижней поверхности она неглубокая, с по

катыми, неревко ограниченными бортами. Перистома маленькая, наклон

ная. Пластинки пластрона в каждой паре сильно смещены относительно

друг друга. Боковые поля ортостернального типа; оторванные их части'

неввачительцо удалены от приротовых пластинок.

Нижняя часть нижнего кампана Закаспия и Северного Навкааа.

Pseudojjaster caucasicus D r ц, 1884

Табл, XVII, рис. 2а-в (Рис. 80 А, В)

Holaster caucasicus. :ь r u, стр. 63, табл. 5, фиг. 5-10, 1884.
Pseudojjaster caucasicus. Ш м и Д т, стр. 76, табл, 25, фиг. 6а-е,

1938; стр. 124, табл. 18, фиг. 2а-с, 1949.
Размеры: 18-16, 5-15 до 30-28~23.

Панцирь с округло-конической верхней поверхностью и круглым

сечением по амбитусу. Передняя- борозда поднимается почти до вершин

ного щитка; на нижней поверхности она резко ограничена, с покатыми

бортами. Перистома очень наклонена. Пластинки пластрона сильно су

жаются у поперечных швов. Боковое левое поле (1-е) ортостерналъноrо

типа, правое (4-е). полуметастернальное,неправильнов, с косыми швами.
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Оторванные части боковых полей сильно отодвинуты от приротовых пла

cTиHoK.

Нампав Закавказья, Кавказа и Испании.

А Б А Б

I,

Рис. 80. Pseudoffaster саисаыеияD r и; А - Рис. 81. Pseudoffasta renngarteni S С h ш i d t;
СН1IЗУ, В - сбоку. А - снизу, В - сбоку. ,

Pseudojjaster renngarteni S с h m i d t, 1938

Табл. XVII, рис. 3а-в (Рис. 81 А, Б)

Pseudoffaster renngarteni. Ш м и Д т, табл. 26, фиг. 1а-е, 1938;
стр, 125, табл, 18, фиг. 3а-с, 1949.

Размеры: 23-21-17 до 30-28-23.
Панцирь уплощенный, с правильно-овальнымсечением по амбитусу.

Передняя борозда поднимается только до перегиба к уплощенной части

верхней поверхности. Перистома почти вертикальная. Пластинки пласт

рона резко сужены у поперечных швов и образуют сильно оттянутые

остроугольныевыступы с боков, в области поперечныхшвов перипластро

вальных полей; приротовая пластинка длинная, ромбовидной формы;

стернальпая пятиугольная. Боковые поля полуметастернальные;оторван

ные ,их части отодвинуты к краю нижней поверхности панциря.

Верхний маастрихт .Закаспия и Кавказа.

Род INFULASTER Н А G Е N О W, 185~

Папцирь вытянутый, с вершиной на переднем конце и вертикальной

передней стороной. Передняя-борозда желобовидная, идет от вершины до

перистомы. Вершинный щиток лежит сзади вершины. Перистома удален

ная от края. Перипрокт высокий. Амбулакральныв поры мелкие, двускат

ные.

In.fulaster excentricus F о r Ь е в, 1852

Табл. XVII, рис. 4а-г

Cardiaster excentricus. F о r Ь е в, стр. 1, табл, 10, фиг. 1-7,1852.
Размеры: 34-28-22 до 46-35-25.

Панцирь угловатых очертаний, с резким гребнем; основание более

или менее плоское. Перистома почти горизонтальная. Задняя сторона

наклонена вперед, узкая, с бороздой и оттянутыми назад уплощенными

пяточными буграми. .
Верхний турон Северного Кавказа, Крыма и Западной Европы.
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Injulaster hagenowi d 'О г Ь i g n у, 1853

Табл. XVII, рис. 5а-в

Cardiaster hagenowi. d'O г Ь i g n у, стр. 143, табл, 832, фиг. 1-2,
1853-1858.

Injulaster hagenowi. М о с к в и н и П о с л а в с к а я, стр. 113,
табл, 15, фиг. 1a-d, 1949.

Размеры: 16-14-15 до 26-20-24.

Панцирь очень тонкий, с высоко поднятой конической вершиной и

выпуклым основанием; гребень не резкий. Перистома слабо наклонена.

Перипроктудлиненныйдо щелевидного;задняя сторона наклонена вперед,

слегка вогнута, с четкой бороздой и сильно оттянутыми назад плоскими

пяточными буграми, .
Нижний коньяк Копет-Дага; сенон - Западной Европы.

INCERTAE SEDIS

Систематическое положение родов Basseaster и Galeaster представ

ляется недостаточно ясным. .В существующих классификациях первый

--------------из них-Относится к семеиству Holasteridae, а--второй ~-K- семейству

Stegasteridae. По ряду признаков панцирвй и, в частности; наличию суб

анальной фасциолы и строению вершинного щитка эти формы сближаются

скорее с современными глубоководными ежами из семейств Urechinidae
и Pourtalsiidae. Вопрос этот требует специального рассмотрения и не

может быть разрешен в рамках наСТОЯIЦей работы.

Род BASSEASTEB L А М В Е R Т, 193(;

Панцирь без передней борозды. Перистома круглая, почти централь
ная. Перицрокт верхний. Субанальная фасциола,

Basseaster rostratus L а ш Ь е г t, 1936

Табл. XVH, рис. 6а-в

Basseaster rostratus. L а m Ь е r t, стр. 23, табл. 3, фиг. 8-10, '19.36.
Размеры: 18-15-10 до 23-20-15.

Панцирь плоский, -снизу слегка вдавленный. Передний край слабо
ИЗВИЛИСТ, на нижней поверхности от него протягивается к перистоме

поверхностное углубление. Перистома почти горизонтальная. Перипрокт

круглый, высокий; задняя сторона плоская, почти вертикальная, окан

чивается пяточным бугром.

Нижняя часть датских отложений Северного Кавказа; маастрихт

Мадагаскара.

Род GALEASTЕВ S Е U N Е S, 1889

Передняя борозда глубокая и широкая у амбитуса, протягивается

I до перистомы; вверх быстро суживается и выполаживавтся. Перистома

краевая. Пяточный бугор нопарный. Вершинный щиток с сросшимися

передними генитальными пластинками. Непарный амбулакр ланцетовид

ной формы, с очень низкими широкими пластинками; поры круглые,

горизонтально ориентированные. Парные амбулакры лентовидные.

Пластрон ортостернальный, с четким впистернальцым углом. Субаналь

ная фасциола,
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Galeaster sumbaricus Р о s 1 а v s k а j. а, 1949

Табл. XVH, рис. 7а-в, 8 (Рис. 82 А-В)

Galeaster sumbaricus. М о с к в и н и П о с л а в с к а я, стр. 128 и

129, табл, 18, фиг. 5а-с, 6а-с, 1949.
Размеры: 19-18-14 до 25-23-20.

Панцирь с вздутой верхней поверхностьюи более или менее плоским

основанием. Вершинный щиток несколько смещен' вперед. Перистома

маленькая, слабо наклонная. Перипроктвысокий; аадняя сторона с варь

ирующим наклоном, преобладает наклон вперед; пяточный бугор высту-

8 А Б

рис. 82. Galeastel' нитоапсиз Р о s 1.; А - снизу, В - сбоку, В - вершинные

щитки (увеличены).

пает пеаначительно, Вершинный щиток иногда разорванный: задняя

пара глазных пластинок может быть отделена от щитка. Боковые поля

ортостернального типа - левое (1-е) сплошное, правое (4-е) разорвано.

Маастрихт Копет-Дага.

Galeaster minor Р о s 1 а v s k а j а, 1949

Табл. хуп. рис. 9а-в, 10а-в (Рис. 83 А-В)

Galeaster minor. М о с к в и н 'и П о с л а в с к а я, стр. 129\ табл, 18,
фиг. 4а-с (изображен молодой экземпляр), 1949.

Размеры: 16-15-14 до 30-27-23.

Панцирь вздутый; верхняя поверхностьуплощенная с резкими пере

гибамик вадней и передней сторонам; основание выпуклое, с четким ки-

в А б

Рис. 83. Galeaster minor Р о s 1.; А - снизу, Б - сбоку, В - вершинный ЩИТОК
(увеличен).
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лем, максимально развитым в задней половине. Перистома вертикальная.

Перипронт очень высокий; задняя сторона наклонена вперед; пяточный

бугор образует росгроподобный выступ. Пластрон с очень удлиненными

пластинками; приротовая в форме вытянутого ромба, почти отделена от

перистомы и от. стернальвой. Боковые поля разорваны, ортостернального

типа.

·Нижняя часть датских отложений Закаспия и Северного Нввкааа.

Подотряд AMPHISTERNATA

Вершинный щиток компактный. Пластрон амфисзврналъный. Могут

присутствовать фасциолы всех типов.

Семейство OEROPSIDAE

Панцирь без передней борозды. Перистома круглая или слабо цента

гональная. Перипрокт верхний. Амбулакры поверхностные; нвпарный

несет арковидные поры. Пластрон без стернума. Перипетальная фас

циола:

Подсемейство CORASTERINAE LAMBERT

Генитальные пластинки несросшиеся; иногда отсутствует левая

задняя пора. Перистома передняя или краевая, обычно накловвая. Фас

циола сзади удалена от вершинного щитка.

Род HOMOEASTЕВ Р О М Е L, 1883

Панцирь вздутый, округло-треугольного сечения. Вершинный щиток

передний. Перистома удаленная от края, округло-пентагональная, с пе

ристомальным валиком. Амбулакры внутри фасциолы несут овальные

двускатные поры. Фасциола низкая.

нomoeaster tunetanus, Р о m е 1, 1883

Табл. XVIII, рис. 1а,б

Homoeaster tunetanus. Р о m е 1, стр, 44, 1883; G а u t h i е г, стр.45,

табл. 2, фиг. 3-10, 1892. ~

Размеры: 30-27-22 до 32-30-25.

Панцирь удлиненный, сзади суженный. Вершина передняя, мало

обособлена. Перипрокт удлиненный, очень высокий, пемногим ниже

вершины, на. закругленной задней поверхности. Фасциола очень низкая,

сзади расположена непосредственно над перипроктом, спереди проходит

-по амбитусу; на правой стороне панциря образует резкий коленчатый

изгиб. f

Нижний маастрихт Северного Навкааа; маастрихт Северной Африки.

нomoeaster abichi (А n t h u 1 а), 1899

Табл. XVIII, рис. 2а-в

Inflataster abichi. А n t h u 1 а, .стр. 9, табл. 2, фиг. 6, 1899.
Physaster abichi. L а m Ь е г t e~ Т h i е г у, стр. 429, 1909-1925;

М о с к в и н и П о с л а в с к а я, стр. 111, табл. 14, фиг. 4а-с, 1949.
Размеры: 35-35-26 до 23-22-18.
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Панцирь. короткий, навад резко суживающийся; верхняя поверх

ность коническая; вершина почти у переднего края. Фасциола сзади

удалена от перицрокта, спереди опускается ниже амбитуса.

Датский ярус Кавказа.

Род ORNITHASTER С О Т Т Е А U, 1886

Панцирь вздутый, с уплощенными передней и задней сторонами.

Вершинный щиток передний, .в большинстве случаев с тремя гениталъ

нымв порами. Перистома от почти центральной до краевой с перистомаль

ным валиком. Фасциола сзади высокая: расположена ближе к вершин

ному щитку., чем к перипрокту.

Ornithaster sokolovi п, вр,

Табл, XVHI, рис. 8а-в, 9а,б (Рис. 84 А-В)

Размеры: 17-15-14 до 20-18-16..

Панцирь удлиненный, уплощенный, с четким гребнем и плоской

нижней поверхностью. Сечение по амбитусу овальное. Передняя борозда

слабо намечена ниже амбитуса. Вершинныйщиток поперечно вытянутый,

с четырьмя генитальными порами. Перистома субцентральная, пентаго

надьная, слабо наклоненная вперед. Пластрон с косым положением шва

в
А Б

Рис. 84. Ornithaster socolovi n. вр.; А - снизу, В - сбоку.
В - вершинный щитов (увеличен).

между 'стернальными пластинками. Приротовые пластинки обоих боковых

полей контактируют каждая с двумя парными пластинками. Фаоциола

образует неболыпое кольцо вокруг вершинного щитка.

Верхний сантон - нижний кампан Северного Кавказа и Западного

Rопет-Даг~ -----;--------------------------

Ornithaster alapliensis (L а m Ь е r t), 1931

Табл. XVHI, рис. 10а-в (Рис. 85 А-В)

Coraster alapliensis. L а m Ь е r t, стр. 9, табл. 1, фиг. 10, 11, 1931;
Ш м и Д т, стр. 109, табл, 14, фиг. 3a-d, 1949.

Нomoeaster (Ornithaster) orientalis. М о с к в и н и П о с 11 а в с к а я,

стр. 109, табл. 14, фиг. 5а, Ь, 6a-d, 1949.
Размеры: 15-15-13 до 23-24-20.

Панцирь округло-трапециевидныйпо амбитусу. Вершинныйщиток

круглый или продольно вытянутый, с тремя генитальными порами, Пе

ристома круглая, передняя, наклонная. Приротовая пластинКа левого
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(1-го) поля контактирует с одной непарной пластинкой (ортостернальное

расположение), в правом (4-м) поле - с двумя парными пластинками.

<Dасциола спереди опускается до амбитуса.

Верхний кампан Северного Rавказа, Нопет-Дага. Маастрихт Анато

лии.

в А Б

Рис. 85. Ornithaster alapliensis (I.J а ш Ь.); А - снизу, В

сбоку, В - вершинный щиток (увеличен).

Ornithaster munieri (5 е u п е Б)

Табл. XVIII, рис. 11а-в (Рис. 86 А, Б)

Coraster munieri. 5 е u п е Б, стр. 808, табл. 29, фиг.' ~a-c, 1888.
Размеры: 22-20-17 до 30-27-24.

Панцирь удлиненный, с конусовидной верхней поверхносгъю и

очень'плоским основанием. Сечение по амбитусу трапециевидное,близкое

к прямоуголыюму. Вершинный щиток с тремя генитальными порами.

А Б

Рис. 86. Ornithaster тизиеп (5 е u n е в);

А - снизу, В - сбоку.

Перистома круглая, краевая, почти вертикальная. Фасциола сзади при

ближена к вершинному щитку.

Датский ярус Северного Навкааа.

Род CORASTER С О Т Т Е А ц, 1886

Панциръ шаровидный; сечение по амбитусу и продольный nрофиль

- округло-овальные. Перистома круглая или продояьно-удлвненная, от

передней до краевой, с выпуклым наружу задним краем, образующим лож

ную губу. Фасциола простая или с коленчатыми первгибами.

Coraster caucasicus п. БР.

Табл. XVIII, рис. 3а-в (Рис. 87 А-В)

Размеры: 21-21-19 до 25-25-24.

Панцирь высокий, несколько конический, с очень выпуклым основа

нием. Вершинный щиток вдавленный, поперечно-вытянутый, Перистома

передняя, круто наклонена вперед. Перипрокт лежит на плавпо-закруг-
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ленной вадней стороне; плоскость отверстия перипрокта обращена навад

и вверх. Пластрон асимметричный, с короткой приротовой И маленькими

стернальными пластинками, почти равными по длине приротовой; шов

между стернальными пластинками идет косо. Приротовые пластинки

в обоих боковых полях контактируют каждая с двумя парными пластин-

. ками, Фасциола простая, беа перегибов; спереди проходит выше амбитуса.

На двух интерамбулакральных полях справа и слева, в области развития

Б А в
Рис. -87. Сдгавье» caucasicus п. sp.; А - снизу, В - левая сто

рона, В - правая сторона.

фасциолы, наблюдается нарушение обычного чередования пластинок:

в переднем ряду имеется по одной крупной пластинке, контактирующей

с тремя пластинками соседнего ряда, вместо обычных двух..
Верхний нампав Северного Навкааа.

Coraster сибапиив П. Sp.

Табл, XVIII, рис. 4а-.в (Рис. 88 А-В)

Равмеры: 16-15-15 до 25-23-21.
Панцирь высокий или средней высоты, различно удлиненный; осно

вание выпуклое. Вершинный щиток вдавленный, вытянутый цопвречно.

б 11 8
.Рис. 88. Coraster cubanicus n. sp.; А - снизу, Б - левая сто-

рона, В -- правая сторона:- ------------

Перисто~а передняя, наклонная. Задняя ареа с расплывчатыми грани
цами, увкая, плоская или слабо углубленная,несколько наклоненавперед

или вертикальная. Пластрон асимметричный: шов между стернальными

идет косо; приротовая пластинка аначительно короче стврнальных. При

ротовые пластинки обоих боковых полей контактируют каждая с двумя

парнымв пластинками. Фасциола асимметричная: слева простая, на пра

вом боку образует ревкий коленчатый изгиб. 'На левом интерамбулак

ральном поле В' области раавития фасциолы одна крупная пластинка

контактирует с тремя пластинкамисмежного ряда, вместо обычных двух.

Правое поле обычного типа.

Верхний кампан Северного Навкааа и района г. Вольска.
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Сoraster vi lanovae С о t t е а u, 1886

Табл. XVIII, рис. 5а-в (Рис. 89 А-В)

Coraster vilanovae. с: о t t е а ц, стр. 70, табл, 9, фиг. 1-4, 1886.
Размеры: 18-17-17 до 25-24-22.

Панцирь короткий, обычно с округло-конусовиднойвершиной; ОСНО

вание несколько уплощенное. Вершинный щиток круглый. Перистома

передняя, с вертикальной плоскостью отверстия. 'Задняя сторона не вы

сокая, почти вертикалъная. Пластрон правильный,приротоваяпластинка

____Б А в

Рис. 89. Coraster' vilanovae С о t t е а и; А - снизу, В-

леван сторона, В - правая сторона.

почти равна по длине етернальным. Боковые поля асимметричные: в ле

!БОМ (1-м) приротовая пластинка касается одной непарной пластинки.

Фасциола почти симметричная, образует резкие коленчатые первгибы на

жаждом боку. На левом ингерамбулакральном поле в области развития

фасциолы одна из пластинок контактирует с тремя пластинками смежного

'ряда.

Маастрихт Навнааа, Rопет-Дага и Западной Европы.

Coraster sphaericus S е u n е в, 1889

Табл. XVIII, рис. 6а-в (Рис. 90 А-В)

. Coraster sphaericus. S е u n е s, стр. 807, табл. 29, фиг. 3а-с, 1889

Размеры: 20-20-18 до 30-29-26.

Б А в

Рис. 90. Coraster sphaericus S е u n е в; А - снизу, В - левая

сторона, В - правая сторона.

Панцирь шаровидный, с несколько уплощенными верхней и нижней

сторонами. Вершинный щиток слабо продольно вытянут. Перистома

нраевая, слабо удлиненная, вертикальная или обращена вверх. Задняя

сторона вертикальная, слабо углубленная; иногда с четкими пяточными

буграми. Пластрон правильный; приротовая пластинка длинная, узкая,
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равна по длине стернальным. Фасциола симметричная, с двумя колвнча

тыми первгибами. Чередование пластинок интерамбулакральных полей

в области развития фасциолы обычное.

Датский ярус Кавказа, Копет-Дага и Западной Европы,

Coraster ansaltensis п. вр.

Табл. хуш, рис. 7а-в (Рис. 91 А, Б)

Размеры: 22-21-20 до 29-29-27.

Панцирь шаровидный, иногда с высокой конусовидной вершиной.

Вершинный щиток продольно.вытянут; у отдельных экземпляров три

генитальные поры. Перистома краевая, слабо удлиненная, с резко выра

женной ложной губой, обращена вперед и вверх. Задняя сторона накло

нена назад, реже вертикальная. Пластрон'узкий, с длинной приротовой

,

А Б

Рис. 91. Coraster ansaltensis n. sp.; А - снизу, В - сбоку.

пластинкой и длинными стсрнальными, не расширяющимвся назад. Левое

(2-е) боковое поле ортостернального типа. Фасциола сзади приближена

к вершинному щитку; коленчатые первгибы большие и резкие.

Датский ярус (верхняя часть) Копет-Дага и Дагестана.

Семейство SPATANGIDAE WRIGHT

Панцирь сердцевидный. Перистома передняя. Перипрокт верхний.

Амбулакры петалоидные.

Подсемейство MJCRASTERINAE LAMBERT

Панцирь с отчетливо дифференцированными сторонами. Передняя

.боровда глубокая. Перистома более или менее закрыта снизу выступающей

~--- вперед тубой. (Задняя ареа че'I'НО ограниченная. Пвта.ли открытые, ~с<--.L--грtJ-"Aа_- _
нулированной срединной зоной. Пластрон с большим стернумом. Как

правило, субанальная фасциола.

Род MICRASTER А G А S S 1 Z, 1836

Вершинный' щиток углубленный, расположен перед вершиной. Пе

ристома передняя или краевая, обычно полностью закрыта снизу губой.

Амбулакры гетерогенные: неггарный несет арковидные поры; парные с го

ризонтальными, удлиненными порами. Петали поверхностные. Всегда

бисквитовидная субанальная фасциола.
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Micraster subglobosus п. sp.

Табл. XIX, рис. 1а-д (Рис. 92 А, В)

Размеры: 57-57-40.

Панцирь тонкий, уплощенно шаровидной формы. Верхняя поверх

носгь плоская, сечение -по .амбитусу округло-угловатое, невначительно

сужинающееся назад. Амбитус высокий, очень широкий. Передняя бо-·

розда поверхностная, развита только ниже амбитуса. Перистома малень

кая, почти круглая, с маленькой губой, неаначительнонаклонена вперед.

Перипрокг высокий, удлиненный, узкий; задняя сторона вертикальная

плоская, округлой формы, с ненсными расплывчатымиграницами. Петали

узкие, очень короткие; поры овальные; внутренние заметно короче внеш

них. Непарная петаль не сливается с передней бороздой.. Приротовая

пластинка пластрона в форме треугольника, с вершиной у перистомы и

LJ Б

Рис. 92. Micraster subglobosus п. вр.; А - снизу, В - сбоку.

широким выгнутым вперед к перистоме основанием; ей соответствуют

с каждой стороны 4-3,5 перипластрональныепластинки. Стернум К()РОТ

кий, широкий; шов между стврнальнымипластинкамиидет косо. Боковые

поля симметричные; к приротовым пластинкам сзади примыкает.по две

парныв пластинки.

Нижняя часть верхнего турона Rопет-Дага и Северного Навкааа.

мicraster cortestudinarium G.о 1 d f u s s, 1826

Табл, XIX, рис. 2; табл, ХХ, рис. 1а-г (Рис. 93 А, В)

Spatangus cortestudinarium. G о 1 d f u s в, стр. 156, табл. 48, фиг. 5,
1826.

Micraster coranguinum. Ш м и Д т, стр. 105,. табл. 12, фиг. 2а-е,

1·949.
Размеры: 47-46-32 цо56-56-37.

Панцирь слабо удлиненпый, плоский; сечение по амбитусу округлое,

широкое в переднейчасти и суживающеесяназад. Амбитус высокий и ши

рокий. Передняя борозда неглубокая. Перистома передняя, наклонная;

губа нвбольшая, остроугольная, не закрывает полностью перистомаль

ное отверстие. Перипрокт удлиненный; задняя ареа плоская, книзу рас

ширяется. Пяточные бугры не резкие. Парные петали длинные, слабо

изогнутые, довольно углубленные;Непарная петаль сливается с передней
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-,
бороздой. .Прироговая пластинка пластрона неправильной формы, саади

расширена; с каждой стороны ей соответствует по 2,5 перипластрональные

пластинки. Стернум в два рава длиннее приротовой пластинки, несколько

асимметричный. R приротовым пластинкам боковых полей овади примы

кает по две парныв пластинки.

Верхний турон - нижний коньяк Нопет-Дага, Северного Нввкава,

Донбасса и Западной Европы.

А

, Рис. 93. Micraster сопевгшйпапит. G 01 d Е.; А - снизу, Б - сбоку.

мicraster coranguinum К 1 е i п, 1734

Табл. ХХ, рис. 2а-д (Рис. 94 А, В)

Spatangus coranguinum. К 1 е i п, стр, 34, табл. 23, фиг. С, 1734.
Размеры: 34-31-24 до 53-51-40.

Панцирь удлиненный,'плоский или слабовыпуклый; сечение по ам

битусу сердцевидное.Амбитус уакий, находитсяв нижней трети панциря.

Передняя бороада неглубокая. Перистома передняя, сильно наклонная.

11" Б

I

Рис. 94. Micraster coranguinum К 1 е i п; А - снизу, Б -сбоку.

Губа остроугольная, полностью аакрывает сниау перистомальное отвер

стие. Перипрокт круглый; задняя ареа хорошо ограниченная с небольшой

задней бороздой. Пяточные бугры четкие. -Парныв петали длинные по

верхностные; срединная зона с центральным каналом. Приротовая пла

станка пластрона увкая, более или менее равномерной ширины; с каждой

стороны к ней примыкает 2 или 1,5 перипластрональные пластинки.
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Стернум правильный, почти в три раза длиннее приротовой пластинки.

Приротовая пластинка левого (1-го) бокового поля касается второй пар

ной пластинки только узким выступом или же отделена от нее.

Верхний коньяк - нижний сантон Rопет-Дага, Северного Навкааа,

Донбасса и Западной Европы.

Micraster rostratus М а n t е 11, 1822

Табл. ххг, рис. 1а-д (Рис. 95· А, Б)

Spatangus rostratus. М а n t е 1 1, стр. 192, табл, 17, фиг. 10, 17,
1822.

Размеры: 41-35-29 до 50-45-35.

Панцирь удлиненный, с высоким гребнем, ааканчивающимся сзади

клювовидвым выступом. Сечение по амбитусу правильно сердцевидное.

Амбитус узкий, низкий, находится в нижней четверти панциря. Передняя

борозда глубокая, V-о.бразная. Перистома почти краевая, вертикальная,

А Б

Рис. 95. Micraster rostratus М а n t.; А - снизу, В - сбоку.

<,

губа углом выступает за ее передний край. Перипрокт маленький, круг-

лый, обращен ВНИ3; задняя ареа узкая, углубленная, резко ограничена;

пяточные бугры округло-конической формы, сильно выступают назад.

Петали углубленные; в парных петалях вдоль срединной полосы протя

гивается гладкая бороздка. Приротовая пластинка пластрона короткая,

правильной формы: расширена у переднего конца,и суживается назад;

с каждой стороны к ней примыкаетпо 1,5 пврипластрональныепластинки.

Стернум большой: в четырераза длиннее приротовой пластинки. Боковые

поля асимметричные: левое (1-е) ортостернальпого типа, правое (4-е)

амфистернальное.

Сантон Rопет-Дага, Северного Навкава и Западной Европы.

мicraster schroederi S t о 1 1 е у, 1891

Табл. XXI, рис. 2а-д (Рис. 96 А, Б)

Micraster schroederi. S t о 11 е у, стр. 259, табл. 8, фиг. 5 и табл, 9,
фиг. 1, 1891; m м и д т, стр. 106, табл. 13, фиг. а-е, 1949.

Размеры: 41-38-27 до 57-53-32.

Панцирь удлиненный, невысокий, с нереаким гребнем и наклоненной:'
назад задней стороной. Передняя бороз-да узкая, глубокая. Перистома

краевая, вертикальная, губа округло-угловатая, ложковидная, с загну

тым вверх передним концом. Перипронт невысокий, задняя ареа хорошо
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ограниченная, углубленная, книау расширяется; пяточные бугры резкие.

Приротовая пластинка пластрона с Очень расширенным передним концом,

равным по ширине половине губы; с боков к прироговой пластинке при

мыкает по 1,5 перипластрональных пластинки. Стернум сильно удли

ненный, увкий.

Нижняя часть нижнего кампана Rопет-Дага и Северного Кавкааа.

Нижний кампан Западной Европы.

б

Рис. 96. Micraster schroederi S t о 11.; А - снизу, В - сбоку.

Micraster сопилит п. sp.

Табл. ххп, рис. 1а-д и 2а,б (Рис. 97 А, В)

Размеры. 31-29-21 до 43-41-25.

Панцирь высокий, с гребнем, выраженным только в привершинной

части, почти вертикальнойааднвй стороной и плоским основанием. Амби

туе нивкий и увкий. Передняя борозда глубокая, щелевидная. Перистома

А Б
Рис. 97. Micraster coravium n. sp.; А - снизу. В - сбоку.

краевая, вертикальная или обращенная вверх; губа полукруглая, ложко

видная , с вагнутым вверх передним концом. Задняя ареа плоская, в форме

равностороннего треугольника, слабо углубленная. Пяточные бугры

ревкие. Приротовая пластинка пластрона с очень широкой передней

частью, равной примерно 3/4 ширины губы. С каждого бока к приротовой

пластинке примыкает по 11/з первпластровальной пластинки. Стернум

большой', симметричный.

Верхняя часть нижнего нампапа Rопет-Дага и Северного Навкааа.
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Micraster brongniarti Н е Ь е r t, 1856

Табл. ххп, рис. 3а-д (Рис. 98 'А, В)

Micraster brongniarti. Н е Ь е r t, табл..29, фиг. 14, 1856.
Размеры: 33-30-26 до 48-44-30~

_Панцирь несколько угловатых очертаний, с вертикальной задней

стороной и круто опускающейся передней. Сечение по амбитусу овально

сердцевидное. Передняя борозда очень узкая,. глубокая, щелевидная.

Перистома краевая, обращенная вверх; губа округло-угловатая, ложке

видная; передний конец ее загнут вверх. Задняя ареа резко ограничен-

А Б

Рис. 98. Мютвге» brongniarti Н е Ь е г t; А - снизу, В - сбоку.

ная , плоско-углубленная; пяточные бугры резкие. Приротовая Пластинка

пластрона очень широкая спереди, почти равная ширине губы' .... назад
резко сужена. С каждой стороны к ней примыкает 1Ч3 первпластроваль

ная пластинка. Передние концы приротовых пластинок боковых полей не

касаются перистомы.

Нижняя часть верхнего кампана Закаспия и Северного Навкава.

Верхний кампан Западной Европы.

Micraster grimmensis N i е t s с h, 1926

Табл, ХХII, рис. 4а-д (Рис. 99 А, Б)

Micraster grimmensis. N i е t s с h, стр. 20, табл. 10, фиг. 8, 9, 1926.
Размеры: '30-28-22 до 36-37-26.

Панцирь высокий, вздутый, очень изменчивых очертаний. Сечение по

амбитусу почти круглое или слабо овальное. Передняя борозда глубокая,

А

Рис. 99. Micraster grimmensis ~ i е t s с h.; А - снизу, В - сбоку. .
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щепевидная. Перистома совершенно краевая, обращенная вверх. Губа

ложковидная, срастающаяоя с бортами передней борозды, благодаря чему

перистома оказывается полностью изолированной от нижней поверхности.

Пластрон обычно разорван: приротовая пластинка отделена от стернума

двумя сросшимися перипластрональными пластинками. Стернум корот

кий, асимметричный: срединный шов отклонен вправо или влево.

Верхняя часть верхнего кампана Rопет-Дага, Северного Навкава и

района г. Вольска. Верхний нампав Западной Европы.

Род ISOMICRASTER L А М В Е R Т, 1901

. .Вершинный щиток совпадает с вершиной. .Перистома передняя;

спереди и с боков она окружена отогнутым наружу, под прямым углом

к панцирю, краем, переходящим сзади в остроугольную, выступающую

.вперед губу. Перипрокт низкий; задняя ареа морфологически не выра

жена. Пяточные бугры слабые или отсутствуют. Петали гомогенные.

Субанальная фасциола варьирующая - от сравнительно четкой до диф

фузной; может полностью отсутствовать ..

Гвотйз-авге» faasi R о u с h а d Z~' 1940

Табл. XXIII, рис. 1а-г (Рис. 100 А, В)

Isomicraster faasi. Р у х а Д а е, стр. 124, табл, 3, фиг. 4а-с, 1940;
М о с к в и н и П о с л а в с к а я, стр. 106, табл. 13, фиг. 2a-d, 1949.

Размеры: 50-50-33 до 61-58-44.

Панцирь с высокой коническойверхнейповерхностьюи плоскимосно

ванием; задняя сторона слабо выпуклая, скошена назад; передняя бо-

А Б
Рис. 100. Isomicraster faasi R о u е Ь.; А - сниву, В - сбоку,

роада глубокая. Перистома удалена от края; губа не выступает за ее перед

ний край. Петали прямые, длинные, глубокие. Приротовая пластинка

короткая, широкая. Стернум неправильной формы, обычно с косым сре

динным швом; иногда стернум отделен от приротовой пластинки. Фас

циола отсутствует или диффузная.

Верхний сантон Rопет-Дага. Нампав Закавказья."
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1somicraster gibbus (L а ш а r с k), 1816

Табл. XXIII, рис. 2а-г (Рис. 101 А, .Б)

Spatangus. gibbus. L а m а r с k, стр. 32, 1816.

Gibbaster fastigatus. G а u t h i е г, стр. 237, табл, 6, фиг. 1-5,
1888.

Размеры: 47-45-31 до 48-45-34.

Панцирь несколько удлиненный, с куполовидной верхней поверх

ностью и плоским основанием; задняя сторона немного скошена назад;

передняя борозда широкая, неглубокая. Перистома передняя; губа

выступает за ее передний край. Петали поверхностныеили средне углуб

пвны, Приротовая пластинка пластрона спереди широкая, сзади узкая.

А Б

Рис. 101. Isomicraster gibbus (L а ш.); А - снизу, В - сбоку.

Фасциола варьирующая, на отдельных экземплярах полностью' отсут

ствует.

Нижний нампап Rопет-Дага, района г. Вольска и Западной Европы.

INCERTAE SEDIS

Нроме описанных выше представителейрода Micraster, в верхнемело

вых отложениях Западной Европы и южных областей Советского Союза

вередко встречаются морские ежи, относимые к тому же роду (включаю

щему подрод Isomicraster). Особенности строения этих форм не соответ

ствуют предлагаемомуузкому пониманию рода Мicraster,. а для некоторых
из них «<Micraster)} corbovis и «Micraster)} leskei) и диагностике подсемей

ства Micrasterinae. Вопрос о систематическом положении указанных

- морских ежей нуждается в специальном рассмотрении.

«Micraster» corbovis F о r Ь е s, 1850

Табл. XXIV, рис. 1а-г (Рис. 102 А,В)

Micraster corbovis. F о r Ь е s (in D i хоп), стр. 342, табл, 24,
фиг. 3, 4, 1850.

Размеры: 67-62-40 до 80-75-53.

Панцирь тонкий, вздутый, уплощенный сверху и снизу. Амбитус

высокий, очень широкий. Передняя борозда широкая, поверхностная.

Перистома передняя, с округлой небольшой губой и четкимперистомаль-
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вым валиком. Перипроктудлиненный; задняя ареа овальная, более или ме

нее резко ограниченная, с узловатыми выпуклостямивдоль боковых границ.

Петали широкие, открытые, со слабо гетерогенными ветвями пор; поры

сильно удлиненные, гомогенные. Срединные зоны петалей гладкие.

Непарная петаль, несущая густые арновидные поры, сливается с перед

ней бороздой. Приротовая пластинка пластрона имеет форму вытянутого

треугольника; с каждой стороны с ней соприкасается по 2,5 перипластро-

Б

Рис. 102. «MiC1'aster» corbovi s F о r Ь е s; А - снизу, В - сбоку.

пальвые пластинки. Стернум короткий, овальный, с несколько косым по
ложением срединного шва. Субанальная фасциола четкая.

Верхняя часть верхнего турона Донбасса, района г. Вольска и Се

верного: Кавказа. Верхний турон Западной Европы.

«Micraster» leskei D е s ш о u 1 i n s, 1837

Табл. XXIV, рис. 2а-г (Рис. 103-), В).
Micraster leskei. d' О r Ь i g n у, стр. ~бл. 869, 1853.

Раамвры. 30-28-18 до 43-42-28.

А Б

Рис. 103. «Aficl'aster» leskei D е s ш.: А - снизу, В - сбоку.

Панцирь плоский, с резним гребнем, выраженным максимально

:между петалями, Передняя борозда поверхностная, углубляется на ниж

ней поверхности. Перистома передняя, почти вертикальная, с малень

кой округлой губой и четким перистомальным валиком; передний Ko~eц
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губы утолщен и отогнут наружу. Пврипрокт удлиненный; задняя ареа

овальная, слабо вогнутая, хорошо ограниченная. Петали полузакрытые;

поровые ветви слабо гетерогенные; поры различно удлинены: наружные

длиннее внутренних. Срединные зоны гладкие. Приротовая пластинка

пластрона спереди сильно расширяется, образуя губу. По бокам с ней со

прикасаются по две перицласгрональвые пластинки. Стернум с носым

швам. Субввальная фасциола четкая. На боковых интерамбулакрах

:между передними и задними петалями гранулы образуют подобие диффуз

ной фасциолы.

Верхняя часть верхнего турона Донбасса и Нопвт-Дага. Верхний

турон Западной Европы.

«Micraster» rogalae N о w а k, 1909

Табл. XXIV, рис. 3; табл, XXV, рис. 1,2 (Рис. 104 А,В)

«Micrasten) rogalae. N о w а k, стр. 876, табл, 46, фиг. 1-2, 1909.

Размеры: 63-60-30 до 70-65-35.

д 6
Рис. 104. «Мьспаегеп l'ogalae N о W.; А - гниву, В - сбоку.

Панцирь низкий, с широко-конусовидной верхней поверхностью

и плоским или вдавленным основанием. Передняя борозда среднэй глу

бины у амбитуса, углубляется у перистомы, где образует широкую пе

ристомальную депрессию. Перистома удаленная от края, наклонная до

вертикальной; губа широкая, округлая, почти полностью закрывает

снизу перистомальное отверстие. Петали длинные, глубокие; поры ге

терогенные: внешние удлиненные, внутренние круглые; срединные зоны

густо гранулированные с центральным узким каналом. Непарная петаль

отличается только меньшей удлиненностью пор и отсутствием централь-

- ного канала. Приротовая пластинка пластрона короткая, широкая.

Стернум очень большой, симметричный. Субанальная фасциола четкая.

Верхний коньяк - нижний сантон Мангышлака .и Центральной

Европы.

«Micrasten) heberti L а с v i v i е г, 1877

Табл. XXV, рис. 3а-в, 4а, б (Рис. 105 А, Б)

• f.Micraster» h~berti. L а с v i v i е Г, стр, 537, табл. 8, 1877.

Размеры: 50-51-32 до 55-55-34.

Панцирь широкий, с округло-конической верхней поверхностью

и уплощенным основанием. Амбитус низкий. Передняя борозда узкая,
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глубокая. Перистома краевая, обращенная вверх, с сильно выступающей

губой. Анальное отверстие круглое, задняя ареа четкая, слабо углуб

ленная. Пяточные бугры, хорошо выражены. Парные петали длинные,

более или менее поверхностные. Поры гетерогенные: внешние сильно

удлинены. Срединные зоны густо гранулированные, с центральным ка

налом. Непарная петаль немного- уже, короче и с менее удлиненными по

рами. Приротовая пластинка пластрона длинная, спереди сильно расши-

Б

Рис. 105. «Micrastel'» heberti L а с V.; А - снизу, В - сбоку.

рена, сзади узкая. Стернум большой, правильвый. Боковые поля сим

метричные, ортостернального типа. Субанальная фасциола четкая.

Нижняя часть нижнего сантона Северного Кавказа. Сантон Запад

ной Европы.

«Гвотлстыегь ciplyensis S с h 1 ii t е г, 1897

Табл. XXV, рис. 5а, б

Micraster ciplyensis. S с h 1 ii t е г, стр, 19, табл. 2, фиг. 1,2, 1897.
Размеры: 45-40-28.

задних. Субанальная фасциола четкая.

Маастрихт Северного Кавказа и Западной Европы.

Панцирь удлиненный, с сильно сдвинутой вперед вершиной, плоским

основанием и скошенной назад задней стороной. Амбитус очень низкий.

Передняя борозда узкая, глубокая, щелевидная. Перистома совершенно

краевая, обращенная вверх, с сильно выступающейвперед ложковидвой,

загнутой вверх губой. Задняя ареа невысокая, плоская. Пяточные бугры

четкие. Парные петали разной длины: передние почти в два рааа длиннее

Подсемейство БRISSОРSI~АЕ, LАМБЕRТ

Панцирь со слабо выраженной передней бороздой или без нее. Между
задними петалями четкий гребень. Перистома всегда удаленная от края,

с перистомальным валиком. Губа отсутствует или имеется в виде неболь

шого выступа заднего края. Петали гетерогенные: непарный несет арко

видные поры. -Парные петали полузакрытые, обычно с гетерогенными.

ветвями. Субанальная и часто перипетальная фасциолы; последняя может

быть диффузной. -
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Род PROTOBRISSUS L А М В Е R т, 1907

Передняя борозда слабая. Петали глубокие, передвив широко рас
ходящиеся, задние очень сближены. Передняя пара амбулакров в области

амбитуса и на нижней поверхности слабо углублена. Пврипегальная

фасциола диффузная, заметна под петалями и на гребне.

Protobrissus ak-kajensis (W е' Ь е r) п. вр, 1

Табл. XXVI, рис. 1а-д

Размеры: 26-25,5-19 до 22-22-18.

Панцирь вздутый, несколько угловатый, с уплощенным основанием.

Передняя борозда .почти не выраженная на верхней поверхности, углуб

ляется к перистоме. Перистома округло-пенгагональная,без губы. Зад

ний край перистомы вздутый и сильно выступает наружу.. Приротовая
пластинка пластрона длинная, расширена в задней части. Стернум до

ходит почти до заднего края основания.

Нижняя часть датского яруса Нрыма, Навкава, Закаспия и Общего

Сырта.

Protobrissus depressus (К о п g i е 1), 1937
----------'-tТ-'-!:JаmбГТIJIr-.-х*ХУI, рис. 2а, б, 3а в (Рис. 106 А, Б)

Micraster tercensis (pars). С о t t е а п, стр. 69, 1877.

Micraster deprf!ssus. К о п g i е 1, стр. 39, табл, 1 (V), фиг. 6-9,
1937.

Размеры: 35-36-23 до 48-48-37.

Панцирь вздутый, с относительноуплощеннымоснованием. Вершина

сдвинута вперед. Амбитус низкий. Передняя борозда четкая, поверх-

Б

Рис. 106. Protobrissus depressus (К оп g i е 1); А - сниву, Б - сбоку.

~ ностная, равномерно углубленная на всем протяжении. Перистома с ма
ленькой губой, несколько выступающей наружу. Приротовая пластинка

пластрона длинная, узкая, неглевидная; передний конец ее уже заднего.

Стернум значительно не достигает заднего конца основания.

Средняя часть датского яруса Нрыма, Северного Навкааа. Датский

ярус Западной Европы.

1 Этот вид, выделенный впервые Г. Ф. Вебер под названием Miaaster ak-ka;en
sis, не был, к сожалению, описан ею. Он упоминается ив датских отложений Нрыиа,
Навиава и Вакаопийскойобласти,в ряде отразиграфическихработ. Авторы настоящего
описания имели возможность изучить акаемпляры «Micraster» ak-kajensis ив колпек

ции Ф. Г. Вебер, которые, по их мнению, должны быть отнесены R роду Protobrissus.
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Род CYCLASTER С О Т Т Е А U, 1856

Панцирь удлвненный, 'почти без борозды. Вершинный щиток с тремя
генитальными порами (отсутствует пора на мадрепорите). Петали корот

кие, очень поверхностные, с гладкими срединными зонами. Пластрон

с длинной, узкой приротовой пластинкой и большим стернумом. Фасциола

полуперипетальная (отсутствует на передней стороне панциря).

Cyclaster integer S е u n е s, 1888

Табл. XXVI, рис. 4а, б; 5 {Рис. 107 А-В)

/sopneustes integer. S е u n е в, стр. 798, табл. 28, фиг. 1а-с, 1888.
Размеры: 29-21-17 до 33-24-21.

Панцирь уплощенный, сильно удлиненный, с выпуклым передним

краем. Перистома округло-пентагональная,со слабо углубленной перед

ней частью; губа очень маленькая, почти не выступающая внутрь пери-

л в

Рис. 107. Cyclaster integer S е u n е s; А - снизу, В - сбоку, В - правая сторона.

стомы; край ее сильно утолщен. Петали узкие, очень короткие; поры

почти круглые; перовые ветви гомогенные. _
Верхний маастрихт Северного Навкааа и Закаспия: маастрихг За

падной Европы.

Cyclaster danicus S с h 1 ii t е г, 1897

Табл. XXVI, рис. 6а-в (Рис. 108 А-В)

Brissopneustes danicus. S с h 1 ii t е r, стр. 18, -табл. 1, фиг. 1-4,
• 1897.

Размеры; 22-18-14 до 29-24-20.

Панцирь от уплощенного до слабо вздутого сверху. Передний край
прямой или несколько извилистый вследствие наличия-очень поверх-----

Б в

Рис. 108. Cyclaster danicus S с )11 ii t..; А - снизу, В - сбоку, В -.сверху.
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постной передней борозды. Перистома почковидная, с углубленной пе

редней стороной, губа маленькая, слабо выступающая, край ее отогнут

наружу. Петали относительно широкие; поры удлиненные, перовыв ветви

передней пары петалей гетерогенные.

Нижняя часть датского яруса Северного Навкааа, Вакаспвя, Общего

Сырта и Западпой Европы.

Cyclaster gindrei S е u n е s, 1888

Табл: XXVI, рис. 7а-в (Рис. 109 А, В)

Isopneustes gindrei. S е u n е s, стр. 795, табл, 8; фиг. 2а-с, 1888.
Prenaster carinatus. А n t h о u 1 а, стр. 11, табл. 2, фиг. 9, 1899.
Cyclaster pyrijormis. Р у х а Д а е, стр, 127 и 154, табл, 111, фиг. 6,

1940.
Размеры: 35-30-25 до 42-38-30.

А Б

Рис. 1.09. Cyclaster gindrei S е u n е s; А - снизу, В - сбоку.

Панцирь вздутый, с поверхностной передней бороздой. Перистома
почковидная, с сильно углубленной передней стороной и выпуклой зад

ней; губа маленькая, сильно отогнута наружу. Петали относительно глу

бокие; поры удлиненные; цоровые ветви в передней паре резко гетеро

генные.

Датский ярус Кавказа, Закаспия и Западной Европы

Подсемейство HEMIASTERINАЕ

- Передняя борозда варьирующая, может отсутствовать полностью.

Число генитальных пор от четырех до двух. Перистома удаленная от края,

с пвристомальным валиком. Губа маленькая, иногда отогнута наружу.

Петали гетерогенные [непарный несет ярковидные поры), полузакрытые

или закрытые. Пластрон снебольшим стернумом. Перилетальная фас
циола.

Род HEMIASTER D Е S О R, 1847
Передняя борозда отсутствует. Вершинный щиток с четырьмя ге

нитальными порами. Перистома почковидная, почти горизонтальная.

Перипрокг очень высокий; задняя сторона плоская. Парвые петали

прямые различной длины: задние значительно короче передних.

Hemiaster inkermanensis L о r i о 1, 1877
Табл. XXVI, рис. 8а-в

Hemiaster inkermanensis. L о r i о 1 (in F а v r е), стр. 66, табл, 4,
фиг. 5-7, 1877.

Панцирь правильно округлый в сечении по амбитусу. Вершима рас

положена у заднего края. Верхняя поверхность плоская, -равномерно-
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наклонена вперед. Задняя сторона вертикальная, широко овальная. Зад

ний край перистомы выступает наружу. Парные петали поверхностные;

передние - полузакрытые, задние - закрытые. Непарная петаль углуб

ленная. Стернум короткий, сзади расширенный, в форме треугольника.

Нижняя часть датского яруса Крыма, Северного Кавказа и Закаспий

ской области.

* * *
В верхнемеловых отложениях Северного Навкава, Нрыма и соседних

с ними областей иглокожие представлены почти исключительно остатками

морских лилий и морских ежей. Очень редко встречаются также фрагменты

скелетов морских звезд.

. Помещенные в атласе семь наиболее распространенных или стратигра

фичесни важных видов морских лилий относятся к четырем родам и трем

отрядам подкласса Articulata. Из них только Marsupites и Uintacrinus
представлены чашечками, а остальные разобщеннымичленикамистеблей.

Marsupites testudinarius 'являются формой, весьма широко распро

страпеппой в отложениях верхнего сантона. В пределах Советского Союза

остатки,'этих морских лилий встречены в Крыму, на Северном Навкаае и

в Закаспийской области. Uintacrinus socialis, также характерная для

оантонского яруса, пока обнаружена только на Северном Навкаае. В от

личие от Западной Европы она присутствует здесь совместно с Мarsupi
tes. В погравичвых слоях сантона и нампапа Северного Кавказа и Закаспий

ской области встречаются мелкие членики Bourgueticrinus ellipticus
широко известной из одновозрастных отложений Западной Европы.

В вышележащихпородах верхнего нампава и маастрихта обычно обильны

членики стеблей Аивйпосппие;среди которых можно различить четыре

вида: Aust. rotpletzi, radiatus, erckerti и meyni (табл. 10).
Значительно большую роль в составе верхнемеловой фауны играют

морские ежи. Помимо Северного Навиааа и Нрыма, они обильно предста

влены в Закавказье, Rопет-Даге, на Б. Балханв, Туаркыре, Мангышлаке

и прилежащих районах Закаспийской области. Остатки их передки также

в верхнемеловых отложениях юга и юто-востока Русской платформы;

особенно выделяется в этом отношении район г. Вольска. В более север

ных областях платформы морские ежи теряют свое значение, встречаясь

лишь в виде единичных экземпляров.

Фауна верхнемеловых морских ежей на указанной территории СССР,

примерно до меридиана г. Ашхабада на востоке, довольно однообразна

и в основных чертах сходна с вападно-европейской. Характерными пред

ставителями ее являются: Echinocorys, Micraster, Galeola, Offaster, Н0

laster, Conulus, Есптосопив и др. В верхнемеловых отложениях Средней

Азии появляются иные ассоциации, отличающився преобладанием

Нemiaster и различных Cassiduloida и тяготеющие скорее к индийской

провинции. В более восточных областях Советского Союза морские ежи

в породах верхнего мела встречаются значительно реже.

От предыдущего и последующего этапов геологического развития

верхний мел отличается обилием и разнообразием морских ежей. В это

время появляется ряд новых, быстро эволюционирующих и завоевываю

щих обширное пространство групп. Многие из них (Мicraster, СorasterJ

Pseudoffaster, Echinocorys, Seunaster и др.) образуют четкие ряды после

довательно сменяющих друг друга видов и позволяют установить дроб

ные стратиграфические подразделения. Весьма существенно, что после

довательность в такой смене видов обычно хорошо соответствует уста

новленной для Западной Европы. Это дает возможность использовать

морских ежей и для широких стратиграфических сопоставлений..
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Сохранность верхнемеловых морских ежей редко бывает вполне хо

рошей. Остатки их лучше сохраняются в рыхлых мелоподобных и мврге

листых породах, значительно труднее извлекаются панцири из плотных

иавествянов и песчаников. Более благоприятные в этом отношении усло

вия имеются в Закаспвйской области и отчасти в Донецком бассейне,

откуда получены прекрасные экземпляры морских ежей. Изображениями

последних в ряде случаев заменены в атласе формы, имеющиеся с Север

ного Навкааа и Нрыма. При составлении описаний и диагностик обраща

лось внимание преимущественно на те признаки строения, которые могут

быть различимы на экземплярах средней сохранности. Следует, однако,

укавать, что небольшие фрагменты, ядра, а также сильно деформирован

ные панцири обычно совершенно не пригодны для точного определения.

Описанные 77 видов верхнемеловых морских ежей весьма неравно

мерно распределяются между двумя отрядами и семи семействами. Всего

восемь из них относятся к трем семействам (Discoidiidae, Сопцйпае и

Galeritidae) отряда Holectypoida и остальные 69 - к семействам Echino
coridae, Stegasteridae, Oeropsidae и Spatangidae отряда Spatangoida.

Такое распределение в основном соответствует фактическому вна

чeнию оста'I'IЮВ этих групп морских ежей в верхнемеловых отложениях

Северного Навкааа и Крыма. Преобладание среди последних тонкозер

нистых известняков и мергелей делает вполне понятным широкое распро

страневне представителей отряда Spatangoida', большинство которых

являлось обитателями тонких известковых илов. В более крупнозер

нистых терригввных отложениях мелководных фаций, развитых главным

образом в маастрихте, на смену им 'приходят правильные ежи (Cidaroida
и Diadematoida) и представители отряда Cassiduloida. Из Spatangoida
к этим мвлководпым фациям тяготеют Spatagoides striato-radiatus, здесь

присутствуют также менее прихотливые Echinocorys и Conulus, обычно

представленные в отложениях иных фаций.

Удовлетворительно сохранившився остатки правильных морских

ежей и Cassiduloida значительно реже встречаются в разрезах верхнего

мела, хотя обломки их панцирей и игл в некоторых местах переполняют

породы; Из-за недостаточностиматериала эти формы.не включены в ат-

лас. ·
Фауна морских ежей Северного Навкааа в основных чертах сходна

с фауной Нрыма, отличаясь лишь большим обилием и разнообразием

форм. По этому признаку она имеет еще большее сходство с Закаслийской

областью. Наиболее широким распространением здесь пользуются

Echinocorys, Pseudoffa'Ster, Conulus, Echinoconus, местами обильно пред

ставлены Micraster, часто встречаются также Coraster, Seunaster, Holas-
rer и др. ~

В отложениях сеноманского, туронского, коньякокого и сантонокого
ярусов преобладают виды, общие с Западной Европой и главным' образом

с ее северной частью - Англо-Парижсквм бассейном, Северной Герма

нией (Holaster, Echinocorys, Micraster, Infulaster, Conulus, Discoidea и

др.). Начиная с кампана, отмечается появление и более южных форм:

Pseudoffaster (известен, помимо Навкава, в 3акаспии и Испании), Ornit
haster (кроме Навкваа, известен в 3акаспии, Иране, Анатолии), Coraster
(кроме Навкава, отмечается в 3акаспии, на Балканах, в Испании, на юге

Франции). Пронинновение южных морских ежей становится еще более

заметным в маастрихте, в котором сохраняются представители тех же

родов Pseudoffaster и Coraster и появляются, Guettaria (известна в Алжире,
на Мадагаскаре и в Анатолии) и более многочисленные Seunaster (общие

с Пиренеями и Анатолией). В фауне морских ежей здесь в вначятельней

степени утрачивается сходство' с Северной Европой.
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Влияние северной провинции восстанавливается в датский век, и

фауна .морских ежей в это время приобретает смешанный характер.

Общими с Северной Европой являются Echinocorys sulcatus, Ech. obliquus,
Cyclaster danicus и др., но наряду с ними присутствуютИ обитатели юга:

EchinocC!rys edkemi (Анатолия), Ech. pyrenaicus (Пиренеи), Basseaster
(Мадагаскар), Coraster и др .

. Сообщество верхнемеловых морских ежей по составу резко отли

ча~тся ОТ нижнемелового. Эти отличия особенно отчетливо проявляются,

начиная, с верхнего турона, что связано, очевидно, с широким. распро

странением тонких известковых осадков. В отложениях сеноманокого

яруса, по фациальному облику более сходных с нижним мелом, имеются

еще некоторые переходные формы. Таким общим видом является Нolaster
поаилови«, характерный для верхних горизонтов альба и нижней части

овномана' Крыма. В верхнем сеномвне Северного Кавказа часто встре

чается Нolaster subglobosus, широко известный из одновозрастных слоев

Западной Европы. Наряду с этими двумя представителями рода Нolaster
в бедной фауне морских ежей сеноманекого яруса можно указать на

Discoidea cylindrica и Pseudoananchys algirus, встреченного пока только

в окрестностях г. Нальчика. --
Морские ежи нижнего турона в СССР покапочти неизвестны. В породах,

которые. могут быть условно отнесены к этому подъярусу на Северном

Кавказе (в районе г. Нальчика), встречены лишь плохо сохрапившиеся

и точно неопределимые остатки Нolaster.
Более обильны и разнообразны морские ежи в отложениях верхнего

турона. В нижних горизонтах последнего присутствуют Conulus subro
tundus, Cardiaster peroni, Echinocorys sphaericus, являющийся первым

представагелем широко распространенного в верхнем мелу рода Echinoco
r1ls. Значительно реже встречается здесь Micraster subglobosus, также на

чинающий собою ряд верхнемеловых Мicraster. Для вышележащих слоев

турона характерны: Conulus subconicus, Нolaster р lanus, Infulaster ехсеп

tricus, Micraster cortestudinarium, «Micraster» leskei, «М.)} corbovis и др.

Последние два вида, чаще встречающиеся в Донецком бассейне и Закас

пийоной области, известны лишь ..из немногих пунктов Северного Кавказа.

В известняках и мергелях нижнего коньяка, литологически тесно

связанных обычно с подетилающими породами, содержатся остатки тех

же Micraster cortestudinarium, Conulus виосотсив, наряду с которыми

присутствуют Echinocorys gravesi и редкие Injulaster hagenovi. В верхнем

коньяке, совместно с 1noceramus involutus, встречаютсянемногочисленные
Micraster coranguirium и Echinocorys vulgaris.

В Предкарпатьеи Закаспийскойобласти из этих слоев известнытакже

«Мicraster)} rogalae, приуроченные, по-видимому, к мелководным фациям.

, Нижняя половина сантонокого яруса сравнительно бедна остатками

морских ежей. В самом нижнем горизонте его (слои с Inoceramus undu-_
lato-p licatus) сохраняются еще Мicraster coranguinum и совместно с ними

присутствуют редкие «Micraster» heberti, Conulus albogalerus и первые

Echinocorys turritus. Выше, в слоях с Inoceramus cordijormis, появляются

Мicraster rostratus, по строению несколько отличные от типичных форм

из верхнего сантона. Для последнего характерны местами обильные

Мicraster rostratus, имеющие сильно выступающий задний гребень,

Echinocorys turritus, Paronaster cupulijormis.
Нампанепий ярус на Северном Кавказе отличается наибольшим раз

нообразием представителей рода Мicraster, позволяющих выделить в нем,

несколько зон. В нижней из них встречается Мicraster schroederi и вместе

с ним Ojjaster pomeli и Pseudojjaster schmidti; выше следуют слои с Micra
ster coravium, обычно ассоциирующимся с Galeola senonensis, Seuriaster
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gillieroni, Сопилив matesovi и первыми Pseudoffaster саисаысие. В верхнем

кампанв распространены Micraster brongniarti (вид, характерный для ме

донского мела Парижского бассейна), Pseudoffaster caucasicus, Galeola
papillosa, Echinocorys marginatus и Б самом верхнем горизонте Micraster
grimmensis, совместно с Ornithaster alapliensis, Coraster cubanicus.

Маастрихтский ярус хорошо обособляется по фауне морских ежей.

Для нижней его части характерны: Echinocorys pyramidatu.s Seunaster
altus, Stegaster chalmasi, Guettaria rocardi, Echinoconus vulgaris, «[somicras
ter» ciplyensis и др. В верхнемпоцъярусепоявляютсяPseudoffaster renngar
teni, Echynocorys perconicus, Seunaster lamberti и в разрезах Горного Да

гестана Cyclaster integer. Как отмечалось уже выше, в более мелководных

песчанистых фациях маастрихта содержатся обильные остатки правиль

ных морских ежей и представителей отряда Cassiduloida, вместе с ними

встречаются крупные панцири Spatagoides striato-radiatus, Conulus и

сохраняются обильные Есплпосопл«:

Более резкая смена фауны наблюдаетсяна границе с датским ярусом.

Одновременно с исчезновением таких важных_мезозой~них групп, как

---~аммон:йты, белемниты и иноцерамы, здесь заканчивают развитие.харак

терные верхнемеловые ежи из родов Preudoffaster, Stegas.ter, Seunaster,
Guettaria, Echinoconus, Гяописттег и др. В датских отложениях Север

ного Кавказа и Крыма сохраняются обильные Echinocorys, представлен

ные новыми видами: Ech. edhemi, sulcatus, pyrenaicus, obliquus, renngar
teni также Coraster и более редкие Ornithaster и Hemiaster. Весьма

обычны в этих отложениях специфически Кавказские Нomoeaster abichi.
Интересно отметить нахождение местами (Дагестан, Закаспийсная об

ласть) многочисленных Cyclaster, а также появление Protobrissus (Крым,

Дагестан, Закаспийская область), относящихся к группе морских ежей,

более широко распространенных в третичных отложениях.

В самых верхних горизонтах, которые могут быть лишь условно

отнесены к датскому ярусу, встречаются редкие Echinocorys pyrenaicus,
Homoeaster abichi и Coraster ansaltensis.· Верхняя граница этого яруса

пока не может быть уверенно определена по фауне морских ежей, что

связано с бедностью и совершенно недостаточной изученностью нижне

палеогеновых форм. В разрезах Южного Дагестана и Западной Грузии

остатки Echinocorys и Coraster известны из отложений палеоцена и, по

видимому, нижнего эоцена. В Крыму в породах палеоцена встречаются

очень редкие Protobrissus; единичные экземпляры имеются, наконец, из'

палеоценовых глин Закаспийской области. Более обильны и разно

образны морские ежи в палеогеновых породах п-ва Мангышлак, но и

они остаются пока еще не изученными. ~



т а б л ица 10
Вертикальное распространение иглокожих в верхнемеловых отложениях Северного Кавказа, Нрыма и Ваквевийской областв

Альб Сеноман Турон Ноньян Сангон Нампав Маастрихт-
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Пр:одо·лжение т а б~л. lИ
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Про Д о л ж е в и е т а б л. 10
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ТАБЛИЦА 1

Рис. 1, 2. Spiroplectammina ех gr. саппайх (d'O r Ь.) Х70

Северный Навкаа, р. Тегипь, датский ярус. Стр, 91

Рис. 3. Тпоспатпипа borealis К е 11 е r Х 70
Северный Навкаа, р. Мешок, нижний нампаи. Стр. 92

Рис. 4. Gaudl'yina laevigata F r а n k е Х 70
Северный Навкаа, р. Мужичка, туров. Стр. 93

Рис. 5. Тетилапа . foeda R е u в s х. 70
Нрым, р. Черная, сеноман. Стр, 91

Рис. 6. Gaudryina спаеяа М а г 5 S О n Х 70
Северный Навкаа, р. Гамрп-Овень, сеномаи. Стр. 93

Рис. 7. Tritaxia py/'amidata R е ц s s Х 70
Северный Навкаа, Андийское Нойсу, оеноман. Стр. 92

Рис, 8. Gaudryina spissa Б е r t h е 1 i n Х 70
Северный Навкаа, р. Гамри-Овень, сеномая. Стр. 92

Рис. 9. Gaudryina rugosa d'O r Ь i g n у Х 70
Северный Навкаа, р. Хокодвь, нижний нампав. Стр. 93

Рис. 10. Heterostomella conveгgens К е 11 е r Х 70
Северный Навкаа, р. Тегинь, нижний кампан. Стр. 94
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ТАБЛИЦА II

Рис. 1. Beisselina aequisg/'anensis (Б е i s s е I)X 70
Северный Навкав, р. Тегинъ, нижний кампан. Стр. 94

Рис. 2а. б. Orbignyna sacheri (R е u s s) Х 70
Северный Навкаа, с. Акуша, верхний нампав. Стр. 99

Рис. 3. Gaudryi па гешва С u S h ш а n Х 70
. Северный 1\авказ;- р~иагдон-,~Д=&.~1='С=КИ~И~Я=Р=У=С~.----F'С""т=р-.-т9~3'----------

Рис. 4. Textularia baudoniana d'O r Ь i g n у Х 70
Нрым, р. Чурюк-Су, маастрихт, Стр. 91

Рис. 5а, б. Orbignyna inflata (R е u в s) Х 70
Северный Навкаа, с. Акуша, верхний .кампан. Стр, 94
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Т А Б Д И Ц А 111

Рис. 1а, б, в. Gyroidina nitida (R е u s Б) Х 70
Северный Навкав, р. Нака-Оаевь, сеномаи. Стр. 96

Рис. 2а, б, в. Nuttallides trumpyi (N u t t а] I)X70
Северный Навкаа, р. Урух, датский ярус. Стр. 98

Рис. За, б, в. GYl"oidina tш'gidа (Н а g е по ,,")х 70
Нрым, с. Тополевка, верхний кампан, Стр. 96

Рис. 4. Flabellina ;arvisi С u s h ш а n Х 70
Северный Навкаа, г. Самурская, маастрихт, Стр. 95

Рис. 5. .Plabellina suturalis С 11 s h m а n Х 70
Нрым, р. Чурюк-Су, сантон. Стр. 95

Рис. 6. Flabellina кейсийио. R е u s s Х 70
Нрым, р. Бельбек. маастрихт, Стр. 95
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Т А Б Л И Ц А IV

Рис. 1а, б, В. Stensioina ртеехясилрш (К е 11 е r)x 70
Северный Навкаа, р. Мешок, коньяк. Стр. 96

Рис. 2а, б, В. Stensioina етвспепса В а r у (h n i k о v а (in litt.)X70
Северный Навкав;р. Гамри-Оаень, ковьяк. Сгр. 97

Рис. 3а, б, Е. Stensioina exsculpta (R е u s s)x 70
Нрым, р. Чурюк-Су, сантон. Стр. 97

Рис. 4а, б, в. Stensioina gracilis В r о t z е n х70

Северный Навкаа, Р: 'Гегинь, сангон. Сгр. 97

Рис. 5а, б, В. Stensioina роmmегаnа В r о t z е n Х 70
Крым, 'Гарханкутский п-ов, маастрихг. Сгр. 97
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ТАБЛИЦА V

Рис. 1а, б, В. Anomalina Еайлса (Б r о t z е .о.)х 70
------- Северный НаВRЭ'3, р 1\а ка-Махи, севомвн, Стр. 9g

Рис. 2а, б, В. Stensioina саисавьса (8 u Ь Ь о t i n а)Х70
Северный Навкаа, р. Урух, датский ярус. Стр. 98

Рис. За, б, В. Stensiaina stellal'ia (V а s в i 1 е n k о) Х 70
Нрым, р. Бельбек. верхний нампав. Стр. 98

Рис. 4а, б, В. Апотайпа globosa (Б r о t z е n)x 70
Нрым, р. Черная, сеномая. Стр. 99

Рис.5а, б, в. Anoma!ina cenomanica (В r о t z е n)Х 70
Нрым, р. Черная, сеномап, Стр. 100
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Т А Б Л И Ц А VI

Рис. 1а, б, В. Anomalina ktlleri М j а t 1 i u k'" Х 70
Северный Навкаа, р. Мешок, туров. Стр, 101

Рис. 2а, б, В. Anoтalina injrasantonica Б а е а k h m а t о v а Х 70
Северный Навкаа, р. Гамри-Оаень, коньян..Огр. 102

Рис. 3а, б, В. Anomalina berthelini К е 11 е r Х 70
Северный Навкае, р. Мужичка, туров. Сгр. 102

Рис. 4а, б, в. Anomalina ekblomi (Б r о t z е n)x 70
Нрым, с. Тополевка, маастрихт. Стр. 103

Рис. 5а, б, В. Anomalina t/иlmаnni ,Б r о t z е n)x 70
Северный Навкав, р. Мешок, коньяк. Стр. 100

Рис. ба, б, Б. Апотайпа ammonoides (R е u s s)X 70
Северный Навкаа, с. Дургели. коньяк. Стр, 99

Рис. 7а, б, В. Anomalina umhilicatula М j а t ) i u kX70
Северный Навкаа, р. Тегинь, маастрихт. Стр. 100
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Т А Б Л И Ц А VII

Рис. 1а, 61 В. Апотайпа stelliger!l (1\1 а 1· i е)х 70
Нрым, р.-- Чурюк-Су, сантон. Сгр, 101

Рис. 2а, 6, в. Anomalina Glementiana (d' О r Ь i g n у) Х /0
Нрым, р. Чурюк-Су, сацтон. Стр. 101

Рис. За, 6, в. Anomalina danica (Б r о t IZ е n)x 70
. Северный Навкав, р. Урух, датский ярус. Стр. 103

Рис. 4а, 6, В. .Апотай па midwayensis (Г i u m ш е г) Х 70
Нрым,,р. Бодпак, верхний маастрихт. Crp. 102

Рис. 5а, _6, В. Апотай па costulata (М а r i е)х 70
Северный Навкав, р. 'Гегинь, НИЖНИЙ кампан. Стр. 1Оо.
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Т А Б Л и Ц А VIII

Рис. Га, б, В. Cibicides eriksdalensis В т о t z е n Х 70
Северный Навкав, р. Ла5а, савтон. Стр. 104

Рис. 2а, б, В. Cibicides aktulagaensis V а s s i 1 е n k о Х 70
Нрым, с. Тополевка, верхний кампан. Стр, 104

Рис. За, б, В. Апотайпа velascoensis С u s h m а n Х 70
Северный Навкав, р. Урух, датский ярус. Стр. 101

Рис. 4а, _б) в. Cibicides excavatus Б г О t z е n Х 70
Северный Навкав, р, Нума, маастрихт, Стр. 105
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Т А Б Л И Ц А гх

Рис. 1а,6 в C,hicides spiropunctatus G а] 1о w а у et М о г 1 е у X'ZO
Нрыи, Тархавиутсний П"ОВ, маа~трихт. Стр. 104

Рис.2~, -6, в. Апотайпа теппеп К е 11 е r Х 70
Северный Навкаа, р. Мешок, верхний каипан, Сер. 103

"Рис>' ~a, б, в. Апотайпа. monterelensis М а r i е Х 70
Севервый Навказ, р. Тегииь, маастрихт. Стр, 103
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ТАБЛИЦА Х

Рис. 1а, б, в. Globigerina globigerinellinoides 8 u Ь Ь о t i п а х 70
Крым, 'Гарханкутский п-ов, сеномая. Стр, 105

Рис. 2. Schackoina сепотапа (8 с h а с k о) Х 70
Северный Навкав, с. Акуша, сеноман. Стр, 107

Рис. 3а, б, в. Globigerina infracretacea С 1 а е s s n е гх 70
Северный Навкаа, с. Акуша, сеномаи. Стр. 105

Рис. 41:1., б. Globigerinella ultramicra 8 u Ь Ь о t i паХ 70
Севервый Кавкаа, с. Акуша, сеноман. Стр. 107

Рис. 5а, б. Globigerinella аврега (Е h r е n Ь Р r g)X 7()
Нрым, р. Черная, нижний нампап. Grp. 107

Рис. 6а, б, в. 'Globigerina рогtsdошnеnsis W i 11 i а m s - М i t с h е ) Гх 70
Крым, р. Алма, сеномаи. Стр. 105

Рис. 7а, б, в. Globigerina иапазиа 8 u Ь Ь о t i паХ 70
Северный Навкаа, р. Урух, датский ярус. Стр, 106

Рис, 88, б, в. Globigerina pseudobulloides -Р 1 u m m е гХ 70
Северный Навкаа, р. Тегинь, датский ярус. Стр, :106

Рис. 9а, б, в. Globigerina lriloculinoides Р 1 u m m е r ;( 70
Северный НаВН83, р. V рух, датский ярус. СТр. 106

Рис. 108, б, в. Globigerina trivialis 8 u Ь Ь о t i Il 8 Х 70
Северный НаВН83, р. Урух, датский ярус. Огр, 106

I
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ТАБЛИЦА хт

Рве. 18, б, в. Rotundina stephani (С 2 n d о 1 f i)X 70
. Нрым, р. Бодрак. сеНОМ8Н. Стр. 112

Рис. 28, б, в. Rotundina imhricata (М о r по d)X 70
Северный Навкаа, р. Мешок, ТУРОН. Стр , 112

Рис. За, б, в. Rotalipora ареплилиса (Н е n z)X ,О

Северный Навкав, р. Нака-оаевь, свноман. Стр. 10g

Рис. 4а, б, в. Rotalipora reicheli М о r п о dx 70
Нрым, р. Нача, сеноман. Стр. 108

Рис-. ба, б, в. Ногайрога шпписа В r о t z е n Х 7С
Нрым, р. Бодрак. сеномаи. Стр, 109
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Рис 1а, б, Р. Globorotalia pschadae К е 1 1 е r Х 70.
Северный Rа:t,Jказ, г. Самурская, маастрихт. Стр. 111

Рис. 2а,_ б, в. Glob01'otalia тетбтпасеа (Е h r е n Ь е r g)X ,О
Северный Навкав, р. Хавни-Дон, датский ярус. CiГp~ н.

Рис. За, б, в. Globotruncana globigerinoides В r о t z е n Х 70
Крым, б. Черный яр, с антон. Стр. 110

Рис. 4а, б, в. GlobotrlJncana lapparenti В r о t z е n х 70
Северный Навкав, р. Мешок, туров, Стр. 109

Рис. 5а, б, Р. Globotruncana тnayaroensis В о 11 iX 70
Северный Навкаа, г. Самурская, маастрихт. Стр. 111

J
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Рис. 1а, б, в. Асаплипа praecursol'ia 1\1 о т о z о v а Х 70
Северный Навкав, р. Хазни-Дон, датский Нр}С. Сгр, 112

РЦС. 2:1, б, R. Globotгuneana ventrieosa \V h i t е Х '70
1\РЫМ: р: Бельбек. саптон. СТр. 110

Рис. Зз,,_ б в. (;Zobolruncana агеа (С u S h m а п}х 70
Северный Навкаа, Г. Самурская, маастрихт, Сгр, 1С9

Рис. 4а, б, F! дl:tЬоtгunеа.nа contusa (С u s-h m а n)x 70
Северный.Кавкаа, Г. Самурская, маастрихт. Стр, 110



Табlluца X III



Т АБ Л И Ц А XIV

Рис. 1а, б, в. Globotruncana slua,.ti (L а р р а r е n t) Х 70
Северный Навкаа, Г. Самурская, маастрикт. Огр, 110

Рис. 2а, б. Bolivinoides opijex V а s s i 1 е n k о (in litt.)X 70
Крым, б. Белый яр, сантон. Стр. 114

Рис. 3. Веиеейа minuta (М а т S S f) п)Х 70
Нрым, Тарханкутский п-ов, маастрихт. Стр. 113

РИС. 4, 5. Bolivinoides decoratus (1 о n е s)x 70
4 - Северный Кавкаа, р. 'Гегинь, нижний кампан; 5 - Северный Нав

кав, р. Жемтала, нижний нампап. Стр. 115

Рис. 6. Bolivinoides delicatulus С u s h m а пх 70
Северный Навкаа, р. Хаяни-Дон, датский ярус. Стр, 115

Рис. 7, 8. Bolivinoides draco (Marsson)x7U
7 - Крым, 'Гархавкутский п-ов, маастрихт; 8 - Северный Навкаа,

г. Самурская, маастрихт. Стр. 115

Рис. 9. Buliminella obtusa (d' О r Ь i g n у) л 70
Нрым, р. Чурюк-Су, маастрихт. Стр. 113

Рис. 10. Reussella limbata (W h i t е) Х 70
Северный Навкав, г. Самурская, маастрвхт. СТр. 114
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Рис. 1а, б. Bolivinita eouvigeriniformis К е 11 е гх 70
. Северный Навказ, с. Акуша, сеномаи. Стр. 116

Рис..2. СйmЬеиnа cenomanica. Ая а Га r о v ах 70
Крым, р. Черная, сеномаи. СТр. 117

Рис. 3. Gumbelina striata (Е h r е n Ь е r g)X 70
Северный Навкаэ, г. Самурская, маастрихт. Стр 117

рис. 4а, б. Gumhelina elegans (R z е h а k)X 70
Нрым, Тархавкутский П-9В, маастрихт. Стр. 117

Рис. 5. CйmЬeиna globulosa (Е h r е n Ь е r g) Х 70
Северный Навкаа, с. Акуша, турон. Стр. 117

Рис. 6. GumЬelitria 'сеnоmаnа (К е 11 е г)х 70
Крым, р. Черная, сеномаи. Стр. 118

Рис. 7. Рэеиаосехииап а varians R z е h а kX 70
Северный Навкав, г. Самурская, маастрихт. СТр. 118

Рис .. 8а, б. Plrj;ioglobulina acervulinoides (Е g g е г) Х 70
Нрым, 'Гарханкутский п-ов, маастрихт. Стр. 119

рис. '9. Venti labrella eggeri С u s h m а пх 70
Северный Кавкаа, г. Самурская, маастрихт. Стр. 119

рис. 10. Bolivina kalinini V а s в i 1 е n k о Х 70
Нрым, р. Чурюк-Су, верхний кампан. СТр. 115

Рис. 11, 12. Войллпа incrassata R е u в ах 70
Крым, р. Чурюк-Су, верхний кампан. Стр. 115

Рис. 13, 14. Bolivina plaita С а r в е уХ 70
Нрым, р. Чурюк-Су, маастрихт. Стр, 116
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ТАБЛИЦА 1

Рис. 1. Гпосеттив Оl'ЫсulШ'is N о е t 1 i ц g'.
Левая створка. Дагестан, р. Нака-Махи, сеномая. Стр, 134

Рис. 2. Тпосеттия tenuis М а n t. е 11.
Правая створка. Нрым, г. Белогорск, сеноман. Стр, 141

Рис. 3. lnoceramus erippsi М а n t е 11. »: 2/3.
а - левая створив: б - вид СО стороны переднего края. Эмбвнский бас
с~йн, сеноман. Стр. 134

Рис. 4. Inoceramus scalprum В о е h ш,

а - правая створка: б - вид ее со стороны переднего края, Северный
Навкав, р. Хеу, сеноман. Стр. 142

Рис. 5. Inoceramus pictus S о w е г Ь у.

Правая створка. Северный Навнав, р. Нальчик, сеноман, Стр. 141

Рис. 6. [посепатия latus :м а n t е 1 Г,

Правая створка, Нопет-Даг, Rамышлы, нижняя часть верхнего турона.
СТр. 135
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Рис. 1. Inoceraтus вийио-сопсепиъсие G ii m Ь е 1.
Правая створка. Северный Навкаа, р. ДорбуН-30лиа, нижний
турон, Стр. 135

Рис. 2а, б. Inoceraтus striato-concentricus G й m Ь е 1.
а - левая створка: б - вид ее со сторепы переднего края, Дагестан,
р. Нара-Нойсу, верхний туров. Стр, 135

Рис. 3. Тпосеттив сиыег! S о w е т Ь у.

Левая створка. Дагестан, р. Х анаг-Чай, нижняя часть верхнего турона.
Стр. 1:44

Рис. 4а, б. Inoceraтus apicalis \V о о d в,

а - правая створка; б - ВИД со стороны переднего края, Дагестан,
с. Цудахар, нижняя часть верхнего турона. Сгр. 143

Рис. 5. Inoceraтus hercynicus Р е t r а в с h е с k.
Фрагмент правой створки. Нрым, овраг Лису-Дере, нижний туров,
Стр. 136
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Рис. 1а, б. Гпосеттив laтarcki Р а г k i n s о п.

а - правая створка; G - вид ее со стороны переднего края. Дагестан,
с. Акуша, верхний ТУРОН. С1'р. 14-2

Ги:с. 2. Гпосеттив lamarcki Р а г k i II S О п,

Правая створка. Дагестан, с. Джепгугай, верхний турон Стр. 142

Рис. 3. lnoceraтus seitzi А r. d е r t.
Леван створка. Дагестан, р, Нака-Оаень. верхний туроп. Стр. 143
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~~~---------РИС. 1а, б. 1пвееттив woodsi В о е 11 т.
а - левая створка; б - вид со стороны переднего края, Дагестан.

с. Леваши, верхний турон. Стр. 135

Рис. 2. 1посепатив labiatus S с h 1 о t h е i ш.
Левая створка. Дагестан, с. Акуша, нижний коньяк, Стр. 136

Рис. 3. 1посеттив labiatus S с h 1 о t h е i т.
Левая створка. Северный Навкаа, р. ДорБУН-30Л}Ш, нижний туров,

Стр. 136

Рис. 4а, б. 1посепатие dachslochensi s А n d е r t.
а - левая створка; б - вид ее со стороны переднего края. Северный

Навкаа, р. Жемтала, верхний турон, Стр. 145

РИС. 5. 1пасегатив lusatiae А n d е r t.
Правая створка. Дагестан, р. Ноарчаг-Су, верхний турон, Стр. 151

Рис. ба, б. 1посеттив lusatiae А 11 d е r t.
а - левая створка; б - ВИД ее со стороны переднего края. Нрым,

г. Сельбухра, верхний турон. Стр. 151
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Рис. 1а, б. Тпосеттив inconstans ,у о о d в.
а - л евая створка; б - ВИД ее со стороны переднего края, Дагестан,

р. Цмур-Чай, нвжвий коньяк. Стр. 137

Рис. 2а, б. Тпосет-пив Гпсопзсап« \У о о d в.

а - правая створка; б - ВИД ее со стороны переднего края, Дагестан,
р. Гамри-Овень, НИЖНИЙ коньяк, Стр. 137
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Рис. 1а-в. Гпосеттия wфstегi М а n t с 11.
а - правая створка; б - вид сверху со стороны макушек; в - вид со
стороны переднего края. Западный Rопет-Даг, р. Чохрок. нижний

коньяк. Стр. 143

Рис. 2а, б. Ino::et'aтus wandereri А n d е r t.
а - левая створка; б -- вид ее со стороны переднего края. Дагестан,
с. Леваши, нижний коньяк. Стр. 144
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Рис. 1а, е. 1посеттив wanderai А n d е r t.
Макушечная часть раковины. а - ВИД сбоку; б - ВИД сверху.

Дагестан, р. Ноарчаг-Су, нижний коньяк. Стр, 144

Рис. 2. Гпосетпшя wandereri А n d е r t.
Левая створка, Дагестан, р. Цмур-Чай, нижний коньяк, Стр. 144

Рис. За, б. 1noceramus u:eisei А n d е т t.
а - правая створка; б - ВИД ее со СТОрОЕЫ переднего края, Нрым,

г. Сельбухра, верхний туров. Стр. 138
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Рис. га, б. / посеттив schloenbacbl В о е h ш.
а - левая створка; б - ВИД ее со стороны переднего края. Дагестан,

с. Цуцахар, нижний коньвк. Огр. 152

Рис. 2а, б. 1посеттив scbloenbaclti В о е 11 ш,
а - правая створка; б - ВИД ее со стороны переднего края. Дагестан,

с. Цупахар, нижний копьяк. Стр. 152

РИС. 3. Тпосегатив deforтnis М е е k.
Левая створка. Дагестан, р. Неаеной-Ам, нижний коньяк. Стр. 138
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Рис. 1. Inoceramus stilley Н е i n z.
Левая створка. Нопет-Даг, с. Чохрок, нижний колик. Стр. 1152

Рис. 2. Inoceramus stl'iatus М а n t е] Г,

Левая створка. Дагестан, с. Леваши, верхний турон. Стр. 151

Рис. За, б. 1посегатия kleini G. М u11 е г.

а - левая еТВОрЕа; б - ВИД ее со Стороны заднего края. Донбасс, нижний
Коньяк. Стр. 153

Рис. 4. 1погепатия !гесhi А n d е r t.
Левая створка. Северный Навкаа, р. Мужичка, верхний турон. Стр. 137

Рис. 5. Гпосеттия zeltbe1'gensis Н е i n 7.

Правая сгворка. Дагестан, с. Дургели, нижний конъян. Стр. 152
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Рис. 1а, б. Гпосеттив involutus S О \V е г Ь у.
а - ВИД сбоку: б - вид СО стороны правой СТВОрНИ, Х 1/2.. Дагестан,

р. Уллу-Чай, верхний коньнк. Стр, 153

Рис. 2. [посеттия lesginensis sp. IlOV.
Правая створка. Дагестан, р. Гамри-Оаеиь, нижний саптоп. Стр. 150

Рис. 3. Тпосегатив boehmi М ii ] 1 е г,

Праваястворка. Западный Нопет-Даг, бассойн р. Сумбар. нижний сан

тон. Стр. 148
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Рис. 1а, б. Гпосепатие boehmi М ii 11 е Г.
а-правая створка; б - вид ее со стороны переднего края, Дагестан,

р. Рубас-Чай, нижний сантон. Стр. 148

Рис. 2а, б. Гпосеттив les!jinensis sp. nov.
а - правая створка; б - вид ее со стороны переднего края. Дагестан,

р. Коарчаг-Су, нижний сангон. Стр. 150

Рис. 3. Тпосеттив undulato-plicatus n о е ш е г.

Фрагмент левой створки. Х 1/2'

Дагестан, р. Ноарчаг-Су, нижний сангон. Стр, 149

Рис. 4 lnoceramus undulato-plicatus R о е ш е 1'.
Правая створка вкаемппяра хорошей сохранности. Х1/4' Чукотский
п-ов, коиьяк-э-сантон. Стр. 149
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Рис. 1а, б. 1посез:атиз cordiformi s S о w е r Ь у.

а - правая створка; б - вИД ее со стороны переднего края. Дагестан,

р. Коарчаг-Су, верхняя часть нижнего сантона. Стр, '1[j6

Рис. 2. 1посеттив cardissoides G о 1 d f u s s.
Правая створка, Дагестан, р. Гамри-Овень, нижняя часть нижнего сан

тона. Стр. 149

Рис. 3. lnoceramus регеовииив М ii ) 1 е г.

Правая створка. Дагестан, Эльдамский купол, верхний коньяк. Стр, 145
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Рис. 1. lnoceramus haenleini ~l ii 1 1 с r.
Правая створка. Северный Навкаа, р. Большой Зеленчук, верхний сан

тои. Стр, 146

Рис. 2а, б. [посепатия daghestanensis п. sp.
а - правая створка: б - вид ее со стороны переднего j{рая. Датестав,
р. Гамри-Оаень, верхний сантон. Стр. 146
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Рис. 1а, б. Inoceramus besairiei Н e_i_n_z~.~ ~
а - правая створка; б - ВИД ее со стороны переднего крал. Дагестан,

с. Дженгутай, верхний сантон. Стр. 147

Рис. 2а, б. Гпосепатия dariensis В. вр,

а - правая створка: б - вид ее со стороны переднего края. Северный
Навказ, р. Дарья, нижний кампан. Стр. 153
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. Рис. 1. 1посеттив тййеп Р е t r а s С h е С k.
Левая CTBOpI-Ш. Дагестан, с. Акуша, нижний кампан, Стр. 140

РИС. 2а, б. Гпосепатиз azerbayd;anensis А 1 i е v.
(f - левая створка; б - вид со сгороны переднего края, Дагестан,

с. Леваши, НИЖНИЙ кампан, Стр. 148

РИС. 3. 1погепатие azerbaydia,zensis А 1 i е v.
Правая створка. Северный Навкаа, р. iI\емтала, нижний нампав. Стр. Н8

РИС. 4а, б. 1посеттиэ Ъпапсо! W е g п е г.

а - общий ВИЦ; б - вид СО стороны переднего края. Дагестан, с. Лвваши ,
НИЖНИЙ нампая. Огр, 147
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Рис. 1. lnoceramus ad;akendsis А 1 i е v.
Правая створка. X 1 / 2 • Северный Навкав, р. Хеу, нижний кампан.

Стр. 139

Рис. 2а, б. l посеттиз ad'-akendsis А 1 i е ".
а - левая створка; б - вид СО стороны переднего края, xIJ<J.8 Северный
Навкав, р. Хеу, нижний нампав. Стр, 139

. Рис. 3а, б. l посеттив оиалиэ n. вр.
а - правая створка; б - ты; ее со стороны переднего края. Rpbl}l, Но-

бурчак, верхний кампан, Сl'р. 139
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Рис. 1. Гпосеттия balticus В о е h т.Х 1/2.
Северный RаВRаз, р. ДорБУН-30лна, верхний кампан. Стр, 139

Рис. 2. IruJ(;errurиts balticus В о е h т.

Правая створка. Дагестан, р. Рубас-Чай, верхний кампан. Стр. 139
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Рис. 1. Гпосеттив alaeforтis Z е k е 1 i.
Левая створка. Дагестан, р. Нана-Махи, верхний кампав, Стр. 154

Рис. 2. Гпосеттив wagneri В о е h т.

Правая створка, Х 1/з. Северный Навнаа, р. ДорБУН-30лка, верхний
кампан. Стр. 154
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Рис. 1. Гпоееттия sаlisЬш'gеnsis F u g g е г et К а s t n е г.

Левая створка. Х Ч2' Северный Навкаа, р. Подкумок, верхний кампан,
Стр. 155 -

______р""--""и"-'с'-- 2 lnoceraтus saUsburgensis F 1l g g е r et К а S t D е r
Правая створка, Западный Нопет-Даг, р. Сумбар. верхний кампан. Стр. 155

Рис. 3. Гпосеттин inkamanensis вр, nov.
Правая створка. Х 1/2' Нрым, г. Бешкеш, верхний кампан. Стр. 157

Рис. 4а, б. lnoceramus саисаысив D о Ь r о v.
а - левая створка; б - правая створка, Крым, г. Ак-Ная, ЕСРХНИЙ нам

паи. Стр. 150
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ТАБЛИЦА ХХ

Рис. 1а, б. Гпосеттив euxinus sp. пое,
а - правая створка; б - вид ее сверху со стороны макушки, Xi/a.
Нрым, окрестности Бахчисарая, нижний маастрихт, Стр. 157

Рис. 2а, б. 1посеттия репепшв 1.\1 е е k.
а - левая створка; б - вид ее со стороны переднего края, Дагестан,
Волчьи ворота, верхний кампая. Стр, 156
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Т А Б Л И Ц А ххт

Гие. i. {neeerttmu8 eenVCf6U8 Н &1-1 et 1\1 \7G-о8Е7---11k..---

Левая створка. Нрым, окрестности Бахчисарая, верхний нампаи. Стр. 155

.Рис, 2а, б. Inoceramus ипспеив п. sp.
а - левая створка; б - вид ее сверху, со СТОрО11Ы макушки, Нрым,

окрестности Бахчисарая, верхний кампан. Crp. 156
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Рис. 1. Inoceramus buguntaensis п. вр,

===========::tIЛ!,е~Е~а~Я':lo----'С&.ТнЕIJ\Оljm;'!:к~а~.~ый Навкаа, р. Бугунта, верхнийкампвв--Стр.14fi ----

Рис. 2. 1посеттия ЬагаЫni 1\1 о r t о п,

Правая створка. Нрым, Нвых-Сырт, верхний нампап. Стр. 140

Рис. 3. Гпосеттия sagensis О w с п.

Левая створка. Дагестан, р. Га мри-Оаень, верхний кампан, Стр. 155



Таблица XX/I



Т А Б Л И Ц А XXIII

Рис. 1. Гпосепатие tegul(ltus v. Н а g е п о W.

Правая створка. Северный Навквв, р. Надахчин, верхний маастрихт.

--------~~1-а5t+О----------------------------

Рис. 2. Гпосеттиз tegulatus. v. Н а g е п о W.
Левая створка. Дагестан, р. Губдеп-Оаень,верхниймаастрихт. Стр, 150

Рис. 3, 4. 1пасегатив tegulatus v. Н а g е n о w.
3 -- правая створка; 4 - левая створка, Северный Rавказ, р, голка

Южная, верхний маастрихт, Стр. 150

Рис. 5. 1посеттиз sagensis О w е п.

Правая створка. Дагестан, р. Гамри-Оаень, верхний кампан. Стр. 155
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ТАБJlllЦА 1

Рис. 1:1., б. Гесспегй.а tamulicus (К о ~ s m н t.).
а - с устья; б - боковая сторона. Дагестап, р. Джинаби-Чай, датский

llРУС. Стр, 172

Рис. 2:t~n. Lon{;'}capuchones наийп! S II i ш а п в k у. Х 1fз .

а - верхния сторона; б - боковая сторона: в - вижпяя сторона; голо

тип, Нрым, l\fiiЧУГИlIО, верхний маастриьт. Сгр, 173

РИС. За, б. Еииерйосегае ЬеllегорJиn (L u n d g г е п).

а - с устьн; б - боковая сторона. Западный Нопет-Даг, Намышпы;

датский ярус. Стр. 171

Рис. ~. ТО }Ю~.

СЕ;!, С устья. Северный Кавказ, Нальчик, датский ярус. Стр, 171

Рис. 5а,б. Telcheltia similis SJlimапsl<у sp. nov. Х 3/5.
а - с устьн; б - боковая сторона. Нааакстан, р. Чпгерты, датский ярус.

Стр. 172

Рис. 6а -В. Ilercoglossa danica (5 с h 1 о t h е i ш),

а - с устья; б - брюшная сторона; в - боковая сторона. Северный

Кавказ, бассейн р. Белой, датский ярус. С1 р. 172
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ТАП."1ИЦА IJ

Рис. 1а, б. Teichertia imitator S h i m а n s k у вр, nov.
а - боковая сторона; б - с устья, голотип. Северный НаВК8а, датский
нрус, Стр, 172

Рис. 2а, б. Рвеиаосепосете warsanojievie S h i ш а n s k у. Х Ч2.

а - боковая сторона; б - с устья. Крым, Инкерман, маастрихт, Стр. 171
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Рис. 1а, б. Ваеийле« veI"tebralis 1. а m а г С k.
i:I. - вид сбоку; б - вид со спинной стороны. Нрым, Бакчисарайсквй

район, маастрихт, Стр, 181

Рис. 2а, б. Diplomoceras cylindraceum (D е f r а n с е).х 1/8'
а - вид сбоку; б - вид с брюшной стороны. Нрым, Феодосия, нижний

маастрихт. Стр, 179

Рис. З. Васийлея vertebralis L а ш а r с k. Х 1/2'

Вид сбоку. Западный Нопет-Даг, бассейпр. Сумбар;маастрихт.Стр.181

Рис. 4а, б п 5. ({Nеапсиюсегап Гпгетирйип: (8 с h 1 ii t е т),

4а - аркообравный перегиб сбоку; 4б - с внешней стороны; 5 - вЬ1

примлеявый участок раковины. Донбасс, Амвросиевка, верхний кампан,

Стр, 180

Рис. 6. Nean.cyloceras Ььрипсиишп. (S с h 1 ii t е r).
Отпечаток внутренней части спирали, Донбасе, Амвросиевна, верхний

наипан. СТр. 180

РИС. 7. 1\'e.'lncyloceras n:trorsum (S с h 1 ii t е r).
Даrестан; верхний нампав. Стр. 180
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Т АВ Л И Ц А IV

Рис. 1. Bostrychoceras schloenbachi (F а v r е).
Вид с внешней стороны. Северный Кавказ, бассейн р. Зеяевчук, верх

ний кампан. Стр. 178

Рис. 2-4. То же.

4 - вид на верхнюю часть внешней стороны и ВilуреНlIЮЮ сторону об

ломка спирали. Донбасс, Аивросиевка, верхний кампан. Стр, 178

Рис. 5. То же.

Вид на нижнюю часть внешней стороны. Северный Навкаа, бассейн р. 3е

ленчук, верхний нампав. Огр, 178

Рис. 6. Bost1'ychoceras polyplocu1Jl (R о е m е r).
Вид на нижнюю часть внешней стороны. Донбасс, Луганск, верхний

кампан. Стр. 178

Рис. 7. Turri lites mantelli S h а г р е var.
Вид с внешнейстороны. СеверныйНавкаа, р. Нич-Маяка,севоман, Стр, 177

Рис. 8. Turrilites соеиииз L а m а r с k.
Северный Навкаа, бассейн р. Рубас-Чай, сеномая, Стр. 177
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Рис. 1а,

ТАБЛИЦА V

б. Воstгус.'юсегаs polyplrJCuтn (R u е m i~ г),

а - обломок спирали С внешней; б -- с внутрснней СТОрОНЫ. Северный

навказ, 1'_ Подкумок, верхний нампаи. Стр. 178

Рис. 2. То жэ.

Вид па нижчюю часть вп-шаей сторопы обломка спирали. Допбасс,

Л уПНIСR, вер X-Hlllf нампав. С гр. 178
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Т А Б Л И Ц А VJ

Рис. 1-4. Discoscaphites constrictus (8 о w е r Ь у) VЮ'. niеdzшiedzkii (U h 1 i g)_
Западный Нопет-Даг, верхний ыаастрихг. Стр, 195

Рис. 5, 6, 12 и 13. Discoscaphites constrictus (8 о w е r Ь у) тат. tenuistriaia (К n е г).

5 - Дагестан, Рубас-Чай, маастрихт: 6, 12 и 13 - Нрым, Белогорский

район, нижний маастрихт. Стр, 195

Рис. 7 и 8. Discoscaphites сопвгпсгив (8 о w е г Ь у).

7 - вид сбоку, 8 - вид с внешней стороны другого экземпляра. Крым.

Белогорский район. нижний маастрихт. Стр. 194

Рис. 9-11. Discoscaphites gibbus (8 с 11 ] ii t е 1').
Довбасс, Амвросиевка, верхний кампан, Стр, 195

Рис. 14. Acanthoscaphites рulсhепiпшs (R о е m е r).
Донбасс, А~вросиевка, верхний кампан. Стр. 193
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т Ав ли ц х мп

Рис. 1 и 2. Scaphites aequalis S о w е r Ь у.

Крым, Бахчисарайский район, верхний сеноиан, Стр. 192

Рис. За, б. Sr.aphites geinizit d' О г Ь i g n у.
Крым, Бахчисарайский район, верхний туров, Стр, 19З

Рис. 4. Acanthoscaphites tridens (К n е г) уаг. blspinosa N о w а k. x 1/ 2.
Львовская область, нижпий маастрикт. Стр. 194

Рис. 5. AcanJhoscaphites tridens (К n е г).

Крым, Бахчисарайский район, нижний мааетрихт, Стр, 194

Рис. 6. Sch10enbachia соиреь (В г о n g n i а r t).
Хмельницкая область, бассейн р. Днестр, севоиан. Стр, 190

Рис. 7 и 8а, б. SchlQenbachia varians (8 о w е г Ь у).

7 - Хмельницкая область, бассейн р. Днестр, 8 - Нрым, Бахчисарай

скпй район, севомав: Стр. 190
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Т А Б Л И Ц А VIII

Рис. 1а, б и 2. Puzosia planulala (5 о \\Т е r Ь у).

Нрым, Бахчисарайсний район, сеноман, Стр. 182
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Рис. 1а, б. Pachydiscus koeneni G г О S S о п V г С.
Северный Навкаэ, р. Поцкумок, верхний кампав, Стр. 183

Рис. 2. Pacliydiscus subrobustus S е u n с s. Х 2/з_
Нрым, Бахчисарайский район, маастрихт. Стр. 183

1.
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ТАБЛИЦА Х

Рис. 1-3. Pachydiscus neubergicus (Н а u е r)
1 - х 5/11; 2 - Х 4/, ; 3 - хЗ/'i_ Нрым, Белогорский район, верхний

маастрихт. Стр. 184
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Т А Б л и Ц А ХI

Рис. 1а, б. Pachydisclts gollevillensis (d' О r Ь i g n у).

Франция. верхнемаастрихтские бакулитовые известняки Rотантепа.

(По Гроссувру, 1894. табл. 31. фиг. 9). Стр, 185

Рис. 2. То же.

Крым. Бахчисарайский район, верхний маастрихт. Стр. 185

Рис. 3. То же.

Крым. Белогорский район, верхний маастрихт. Стр, 185

Рис. 4. Pachydiscus colligatus (В i n k h о r s t). Х!fз.
Нрым, Бахчисарайскийрайон, верхний иаастрвхт. Стр. 184

Рис. 5. Мепииев аиплосоеииие (S с h 1 ii t е r).
Северный Навнаа, р. Подкумон, верхний нампав. Стр. 186
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Рис. {а, б. Pseudoschluenbachia jlicki (Р е г v i n q ц i е г е). х 1/8_
Северный Навкаа, р. Малая Лаба; нпжвий квмпан. Стр. 199

Рис. 2. Eupachydiscus launayi G r о в s о u v т е.

Северный Навкаа, р. Большая Лаба, нижний нампав. Стр. 186

Рис. 3. Nowa1l:it&s savini (С т о в s о u v г е).

Северный Навкаа, р. Хеу, сантон. Стр. 187

Рис. 4а-в. Еешеsiсегаs paramplum (М а n t е 11).
Л~танеRая область, СТ. 3им~горье, верхний турон, СТр. 183
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Т А Б Л И Ц А хпт

.Рис, j. Pseudokossmaticeras galicianum (F а v r Е').
Крым, Белогорский раЙОН7 нижний маастрихт. Стр. 187

.Рис, 2. Pseudokossmaticpras brandti (Н е d t е n Ь а с h е г),
Дагестан, Иштибуры, мааетрихт, Стр. {88

Рис. 3. Eupachydiscus stanislaopolitanus (L О m n i с k i). Х2/5.
Станиславская область, с. Ролчинец, нижний кампан.
Сгр. 187

:Рис. 4а, б. Ееюепсвтв peramplum (М а n t е 1 [).
Северный Кавказ, бассейн р. Белой, верхний туров, Стр, 183
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Т А Б Л И Ц А XIV

Рис. 1а, б. Hauericeras sulcatum (К п е г), X1 / s_
Нрым, Бахчисарайский район, нижния маастрихг, Стр, 188

Рис. 2. То же.

Северный Навкав, бассейн р. Золки, НИЖНИЙ маастрихт. Стр. 188

рис. з. Hauerictr2S pseudogal'deni (5 с h 1 ii t е г).

Северный Нввкав, р. Нума, нижний кампан, Стр. 189
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ТАБЛИЦА ХУ

Рис. 1. Hoplitoplacenticeras coes!eldiense (8 с h l ii t е r).
Довбаее , Амвросиевка, верхний кампац. Сгр, 191

Рис, 2, Hoplitoplacenliceras соее[еййепее (8 с h 1 ii t е г) vш', schliiteri
М i k h а i 1о v, Довбаос, Амвросиевка. верхний кампан.

Н. П. Михайлов, 1951, табл. 15, фиг. 61}. Стр. 191

Рис. 3. «Phyllopachyceras» suтya (F о r Ь е в).

Нрым, Белогорский район, верхний маастрихт. Стр, 176

Рис. 4-6. Caud/yceras sacya (F о г Ь е 5) var.
Крым, Белогорский район, верхний сеноман. СТр. 176
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Т А Б Л И Ц А хэл

Рис. 1а-Б. «Gaudryceras}) planorbiforme (В о е h ш),

Б - часть последнего оборота удалена. Северный

I\авиаз, бассейн р. Тегипь, верхний маастрихт. Стр. 176

Рис. 2. Caudrycerac varagurense К о s s ш а t.
Крым, Феодосия, сантон. Стр. 176

Рис. 3. Hauericerac fayoli G r о s s о u v r е.

Крым, бассейн р. Альмы, верхний кампан, Стр. 189

Рис. 4. Tetragonites epigonum К о s s ш а t тат,

Северный Навнав, бассейн р. Белой, верхний туров.
Стр. 175
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Рис. 1 II 2. PscllcloplI.IJll-"lf;s it1cl,a (F о г Ь С s).
Северный Iiавказ, бассейн р. 30:ШИ, верхнии маастрихт, Стр. 1/5
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Т А Б Л И Ц А хуш

Рис. 1-3. Маплейлсетв тantelli (S о w е г Ь у).

Нрым, Бахчисарайский район, НИЖНЯЯ часть сеномана. Стр. 191
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----- Рис. 1а, б и 2а, б. Рш'аhiЬоlitеs tourtiae (\У е i g n е г).

1а - брюшная сторона; 2а - спинная сторона; 1б и 26 - боковые сто

роны. Нрым, Симферопоцьский район, р. Альма, нижний евноман,

Сгр. 199

Рис. За, б - 10. Neohibolites ultimus (d' О г Ь i g ну).

Зб - боковая сторона; За и остальные экземпляры изображены с брюш

нэй стороны. З И 4 - Бахчисарайский район Нрымсной области; 5- 9 
р. Хеу, Северного Навкааа; 10 -I~ака-l\1ю.и, Северный Навказ, сено

ман. C'rp. 198

Рис. На, б и 12а, б. Асйпосатах сепия 1\1 i 11 е r.
На и 12а - брюшные стороны; 11б и 126 - боковые стороны. Нрым,

Бахчисарайский район, верхний сантон. Стр, 200
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ТАБЛИЦА ХХ

Рис. 1а, б, в. Belemnitella тисгопалаsenior N о w а k.
а- - спинная сторона; б - боковая сторона; в - брюшная сторона.

Нрым, Белогорский район, г. Ак-Ная, вэрхпий квмпан. Стр. 202

Рис. 2. То же.

Черниговская обл. г. Новгород-Северскпй, верхний нвмзан. Стр. 202

Рис. 3, ? Веьетпцей.а тисгопаса mucronata А r k 11 а n g е 1 ~ k у.
- Нрым, Бахчисарайский район, верхний кампан. Стр. 202

Рис. 4. Belemnitella pseudolanceolata Jе 1 е t z ], у.

Харьковская обл., Нупянск, верхняя часть верхнего нампапа. Стр.202

Рис.: 5. То же.

Вид сбоку. Белгородская обл., г. Белгород, верхняя часть верхнего 1\31\1

папа. Стр. 203
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Рис, 11.', б. Ве lemnite IIа pl'aeClll'!i',Ol' теа! и J Р, 1 ~ t z k у.

а - боковая cTvpoHa; б - брюшная сторона.

Нрым, Бахчис арайский район, нижний нампав. Стр, 201

гв-. 2. То же.

Брюшная сторона. Нрым, I{уiiбышеВСКI1Й район. НИЖНИЙ кампвн, Стр. 201

Рис. 3а, б и 4. Belemnitella тисгопага вепи»: N о w а k.
Молодые экземпляры.

~a - спинная сторона; Зб - боковая сторона, 4 - брюшная сторона.

3 -- Нрым, Белоторский район; 4 - Нрым, Вахчисарайсквв район,

нижняя часть верхнего кампана. Стр. 202

Рис. 5а, б. Belcmnitella тисгопаса вепл о» N о ,V.
а - боковая сторона; б - брюшная сторона; Северный Навкаа, верх

пий нампап. Стр. 202

Рис. 6а, б. То же. Экземпляр С очень корогким ростром.

а - боковая сторона; б -- брюшная сторона. Нрым, Бахчисарайский

район, верхний нампап. Стр, 202

Рис. 7а, б. Belemnitella тисгопала тспоз: J е 1 е t z k у.

а - боковая сторона; б - брюшная сторона.

Нрым, Бахчисарайский райоп, верхняя часть верхнего кампана, Стр. 203
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Т А Б Л 11 Ц А ХХП

Рис. 1а, б, в. Belemnilella langei S с h а t s k у.
а - спинная сторона; б - боковая сторона; в - брюшная сторона.

Нрым, Белегорский район, верхние гориаонты верхнего нампава. Стр. 204

Рис. 2з, б, в. Belemnella liсhШ'еwi J е 1 е t z k у.

3- спинная сторона, б- боковая сторона; в - брюшная сторона;

Луганская обя., г. Старобельск, основанив нижнего маасгритта. Стр. 205

Рис. 3. То же.
Брюшная сторона. Харьковская обл., Г. Нупянсн, основание нижнего

маастрихта. Стр. 205

Рис. 4. То же.

Спинная сторона. Луганская обл., Старобельский район, основание ниж

него маастрихта. Стр. 205

Рис. 5. Веlеmлеllа desnensis J е 1 е t z k у.

Брюшная сторона. Луганская обл.;: Сватовский район, основание виж

вего маастрихта. Стр. 204

Рис. 6. Belemnella nowaki N 3 j d i п.

Лугапск, пограпичные слои между нвжпим и верхним маастрихтом,

Стр. 206

Рис. 7а, б. Belemnella arkhangelskii N а j d i п.
а - брюшная сторона; б - боковая сторона. Нрым, Белогорский район,
верхний маастрихт. Стр. 206

Рис. 8. То же.

Нрым, Бахчисарайский район, верхний маастрихт. Стр. 206
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Рис, {а, б, Б. Belemnella lanceolata lanceolata (8 с h 1 о t h е i ш).
а - спинная сторона; б - боковая сторона; в - брюшная сторона.

Северный Навкав, р. Малый 3еленчук, НИЖШ1й маастрихт. Стр. 205

Рис. 2. То же.
а - боковая. сторона; б - брюшная сторона. Нрым, Бахчисарайский
район, нижний маастрихт, Стр. 205

Рис. 3. То же.

Нрым, Бахчисарайский район, нижний маастрихт. Стр, 205

Рис. 4. То же.

Луганск, нижний маастрихт, Стр. 205

Рис. 5. Belemnella lanceolata витепесs J е 1 е t z k у.

Сумская обл., район г. Сумы, нижний маастрихт, Orp. 206
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ТАБЛИЦА 1

Рис. 1а, б; 2, 3. Ancistrocrania tuberculata N П s s о о. Х 1;5.
Нрым, бассейн р. Начи, датский ярус. Огр. 224

Рис, 4а, б. Ancistrocrania spinulosa N i 1 s s о n. Х 1,5.
Нрым, бассейн р. Качи, датский ярус. Огр. 224

Рис, 5а-г. Cyclothyris аН. plicatilis (8 о 'v е r Ь у).
Нрым, бассейн р. Начи, верхний турон. Стр, 224

Рис. 6а-г, 7а-г, 8а-г. Cyclothyris ventriplanata (8 с h 1 о е n Ь а с Ь).
Крым, р. Бельбек, верхний туров. Стр. 225

Рис. 9а-г. CyclQthyris aff. vespertilio (d' О r Ь i g n у).
Северный Навнаа, р. Губден-Оаень, маасграхт. Сгр, 225

Рис. 10а-г. Cyclothyl'is cuvieri (d' О r Ь i g II у).
Нрым, бассейн р. Начи, верхний турон, Стр. 225
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ТАБЛИЦА 11

Рис. 1а-I' , 2а-l'. CYC!othYl'is baugasii (d' О r Ь i g n у),
j{pblM, бассейн р. Начи, маастрихг, Стр. 225

Рис. 3а-1' , 4а-l'. Cyclothyris linwatus (8 с h 1 о t h f i п.),

Северный Навкаа, р. Малка, маастрихт, Стр. 226

Рис. 5а,-l', -7. Carneithyris сатла (8 о w е r Ь у),

Донбасс, Славяносербский район, маастрихт. Стр. 226

Рис. 6а-в. Carneithyris circularis 8 а h n~,

Допбасс, Славяпосербскай район, маастрихт, Стр. 226
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Рис. 1а-г. Concinnithyris аП. [аПа» (С U n d g r е п),
Дагестан, бассейн р. Хала-Горн, датский ярус. Стр , 227

Рис. 2а-в, 3. Rectithyris .(1) bccksi . (А. R о е ш е Т),
Нрым, бассейн р. Начи, туров. Стр, 227

Рис.4а-г. Ornathothyris dllbia S а h n j. -
Западный Нопет-Даг, бассейн р. Сумбар, турон. Стр, 227

Рис. 5а-г. Ornathothyris гага s- а h n i,
Западвый Нопет-Даг, бассейн р. Сумбар, турон, Стр. 228

Рис. 6а-г. Ornathothyris.sulcollalis S а Ii n i,
Нрым, Белогорский район, нампав. Стр. 228
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Рис. 1а-г. Ornat.hof.hyris (?) /axensis (Р о s s е] t).
. Нрым, Белогорский район, патекий ярус. Стр. 228

Рис. 2, За-в. Т'еге'тасий па strinta (W а h] е n Ь е г g).
Нрым, Бахчисарайский район, нампаи - маастрихг, Стр, 229

Рис. 4а-в, 5, 6. Te;'ebratuli па gracilis (8 с 11 1 о t h е j т). Х 2.
Н:рым, бассейн р. Начи, маастрихт. Стр, 229

Рис. 7а-:-г, Ва, б. Terebratulina chrysalis (S с h 1 о t h е i т). Х 3.
Нрым, Белогорский район, кампан, Стр. 22~

Рис. 9а-г, 10, 11. Tl'igonosemus elegans К о е n i g. Х 1.
Крым, бассейн р. Качи, маастрихг. Стр. 230

Рис. 12а-г, 1З, 14. Magas pumilus 8 о w е r Ь у. х2.

Нрым, Бахчисарайский район, кампан - маасгрихт. Стр, 230



/0.

Таблица l V

За

40

?6

9" I f

(28 '2г





,""" ·,·.':ИГЛ·ОКОЖ.И"Е~

., .-1-,.. XXVI _,О



нижний

ТАБJIИЦА 1

Рис. 1-3. Marsupites iestlldinarius S С h 1 о t h е! ш (чашечка)

1 - вид сбоку; 3 -- разрозненные'плвстинки. Нопег-Даг, Rамыmлы,'

верхний сантон.

2а - вид снизу; 2б - вид сбоку.

Северный Навкав, бассейн р. JIабы, верхний сантон. Огр. 236

Рис. 48, б. Пыиасп.пие socialis G r i n n е 1 (чашечка)
а - вид сбоку; б - .вад снизу и сбоку. Северный Навкав, бассейн р. Ла·

бы, верхний сантон. Стр. 237

Рис. 5, 6. Воизциейсппие ellipticlts 1\1 i 11 е r (стебель) Х 3,5 .
Сочленовные поверхности члеников. Копет-Даг, Намышлы;

нампая. Стр. 236

Рис. 7, 8. Austinocrinus rothplf'tzi S t о 11 е у (стебель) Х 3
Сочленовные поверхности члеников. Нопет-Даг, Намышлы, верхний сан

тон. Стр. 238

Рис. 9-':"12. Аивипооп пив erckerti D а ш е в (стебель)

9 - вид сбоку; 10 - сочленовная поверхность членика, Х 1,5; 11 - со

членовная поверхность мутовчатого членика, Х 2.
Северный Навкаа, бассейн р. Rубани, нижний маастрихт, 12 - со

членоввая поверхность членика, Х 2. Дагестан, бассейн р. Хала-Горн,

нижний маастрихт. Стр, 239

Рис. 13-14. Аивйпосппие radiatus А n t h u 1 а (стебель) Х 2
Сочленовные поверхности члеников.

13 - Дагестан, бассейн. р. Хала-Горн, нижний маастрихт; 14 - Север
-ный Навкаа, бассейн р. Дарьи, нижний маастрихт. Огр. 238

Рис. 15, 16. Austinocrinus meyni S t о 11 е у (стебельгх 1,5
Сочленовные поверхности члеников. Северный Навнав, бассейн р. Дарьи,
нижний ма астрихт. Стр, 239



Таблица 1



ТАБЛИЦА 11

Рис. lа, б. Discoidea cylindrica L а ш а r с k.
а - вид сниву; б - вид сбону,

Северный Навкав, р. Хеу, сеномав, Огр. 247

Рис. 2. Discoidea су li ndrica L а ш а г с k.
Пришлифованная нижняя поверявость.

Северн~й Навкаа, р. Хеу, сеноман. Отр, 247

Рис. За-в. Conulus subrotundus -М а n t е 11.
а - вид сзади; б - вид сбоку; в - вид снизу.

Вольск, верхний туров, Стр. 247

Рис. 4~-B. Conulus subconicus d' О r Ь i g n у.
а - вид сзади; б - вид сбоку; в - вид снизу.

Западный Нопет-Дат, бассейн р. Сумбар, нижний коньяк. Стр. 247

Рис. 5а, 6. Conulus albogalerus К 1 е i n.
а -- вид сзади; б -- вид снизу.

Из d'Orbign~, Pal. francaise, pl. 996, fg. 2, 4. Стр. 248



Таблuца /!

IQ

зв

36

16

Sa

Зq

1а
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Рис. 1а, б. Conulus albogale1'us К 1 е i n.
а - вид сбоку; б - вид снизу.

Южный Дагестан, р. Цмур-Чай, нижний сантон, Стр, 248

Рис. 2а-в. Conulus пииевозл . п. Бр.

а - вид сзади; б -=- ВИД снизу; в - вид С(;СКУ.
Вольск, нижний нампав. Стр. 248

Рис. За-Е. Conulus magnificus d' О т Ь i g n у.

а - ВИД сбоку; б - ВИД сниву; в - вид сзади. Мангышлак, верхний
маастрикт. Стр. 248

Рис. 4а, б. Echinoconus vulgaris L е s k е.
а - ЕИД сбоку: б - вид снизу.

Северный Навкав, р. Бугунта. маастрихт. Стр, 249

Рис 5а, б. Echinocon:us orbicularis d' О г Ь i g n у.
а:""- ВИД снизу; б - ВИД сбоку.

Западный Нопет-Даг, бассейн р. Сумбар, верхний маастрихт, Стр , 249
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Рис. 1. Holaster nodulosils G о 1 d f u s в,

а - вид СНИЗУ; б - вид сверху; В - вид сбоку; г - вид спереди; д
вид сзади. Крым, бассейн р. Начи, верхний] альб - нижний секомаи.
Стр, 249

Рис. 2а-г. Holaster subglobosus L е s k е.

а - вид спереди; б --вид сзади; в - вид СНИЗУ; r - вид сбоку.
Северный Навкав, р. Ходзь, верхний сепоман. Стр, 250

Рис. За-в. Holaster planus М а n t е 11.
а - вид сзади; б - вид СНИЗУ; в - вид спереди.
Восточный Мангышлак, верхний турон, Стр. 251
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ТАБЛИЦА V

Рис. 1. Holaster planus ?\1 а 11 t е 11.
Вид сбоку.

Восточный Мангышлак, верхний турон. Стр. 251

Рис. 2а, б. Cm'diastel' peroni L а m Ь е г t.
а -::- вид снизу; б -- вид сбоку.

Западный Нопет-Паг, бассейн р. Сумбар, верхний турон, Стр. 251

Рис. За, б. Сат:.diaster gl'anulos.us G о 1 d f u s в.
а _. вид сверху; б ~ вид сбоку.

Восточный Мангышлак, маастрихт. Стр, 252

Рис. 4. Сапйаае» gl'anu[osU8 G о 1 d f ц в Б.
Вид сниау.

Крым, бассейн р. Начи, маастрихг. Сгр, 252

Рис. 5а-в. Echinocorys sphaericus- S с h 1 ii t е г.

а - вид ениву; б -·вид сбоку; в - вид сзади.

Западный !50l1ст-Даг, бассейн р. Сумбар, верхний турон, Стр, 252
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ТАБЛИЦА VI

Рис. 1а-в. ЕсЫnосогув gibbus L а m а r с k.
а - вид снизу; б - вид сбоку; в - виц сзади.

Западный Нопет-Даг, бассейн р. Сумбар, Ш1ЖНИЙ коньяк. Стр. 253

Рис" 2а-в. Echinocorys gravesi D е s о г.
а - вид свади, б - виц сбоку; в - виц снизу. Западный Нопет-Даг,
бассейн р. Сумбар, нижний коньяк. Стр, 253

Рис. 3а-в. ЕсЫnосогув vulgaris В r е у п i ц в,

а - вид снизу; б - вид сбоку; в - ВIЩ сзади.

Западный Нопет-Даг, бассейн р. Сумбар, нижний сантон, Стр. 254
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Рис. 1а':-'в. Echinocorys turritus L а ш Ь е r t.
-а --: вид сбоку; б- вид снизу; в - вид .овади.
Северный Кавказ. р. Малая Лаба, сантон. Стр, 254
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Рис. 1с-в. Echinoc01'Ys тal'gina~us G о 1 d f ц s s.
а - вид снизу; б - вид сбоку; В - вид сзади. Вольск, верхний кампан,
СТр. 25-5

Рис. 2а, б. ЕсЫnосогув р'Ш'атidаtus Р о г t 1 о с k.
а - вид снизу; б - вид сбоку, .
Северный Навказ, р. Дарья, маастрихт, Стр. 256
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Рис. 1. Echinocorys pyramidatfJs Р о г t 1 о с k.
Вид сбоку.

Северный Кавказ, р. Дарья, иаастрихт, Стр. 256

Рис. 2а-в. ЕсЫnосогув ciplyensis L а m Ь е r t.
а - вид сзади; б - вид снизу; в -- ЕИД сбоку.

Мангышлак! верхний маастрихт. Стр. 256

Рис. За, б. EcltilI,OCo/'ys. резсотсив Н а g е n о w.
а - вид саади; б - вид снизу.

Северный Кавказ, р. Кума, верхний маастрихт. Стр. 257
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ТАБЛИЦА Х

Рис. 1. Echinocorys perconicus Н а g е по w.
Вид сбоку.

Северный Кавнаа, р. Нума, верхний маастрихт. Стр, 257

Рис. 2а-в. Echinocorys пеппгапези П. sp.
а =-- вид снизу; б - вид сбоку; в - вид сзади.
Дагестан, р. Губдсн-Оаень, датский ярус. Стр, 257

Рис. За, б. Echinocorys edhemi В о е h т.~

а - вид сзади; б - вид снизу.

Северный Навказ, р. Чавгы-Аргув, датский ярус. Стр. 257
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Рис. 1. EchinoGorys edl~emi В о е h т.

Вид сбоку.

Северный Навкаа, р. Чанты-Аргун, датский ярус. Стр. 257

Рис. 2а-в. Echinocorys pyrenaicus S е u п е в,

а - вид снизу; б - вид сзади; в - вид сбоку. Западный Rопет-Даг,

бассейн р. Сумбар, датский ярус. ст- 259

Рис. 3. ЕсЫnосогув obliquus R а V п,

Вид снизу.

Дагестан, р. Хала-Горн, датский ярус. Стр. 259

Рис. 4а-в: ЕсЫ!/,Осогув obliquus R а V п.

а.-:.... вид сзади; б - вид сниау; в'-вид сбоку, Мангышлак, датский ярус.
Стр. 259 '

Рис. 5а-в. Echinocorys sulcatus G 01 d f u s в,

а - вид снизу; б - вид сзади; в - вид сбоку.
Мангышлак, датский ярус. Стр: 258
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Рис. 1а, б. Sp!ltagoides striato-radiatus L е s k е.

а. - вид сбзну; б - вид сверху. Северный Кавнав, бассейн Малой Лабы.
маастрихт, Стр. 261
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Т А Б Л И Ц А XI II

Рис. 1. Spatagoides втлио-твииив L е s k е. -
-Вид- снизу. _
Северный Навква, бассейн Малой Лабы, маастрихт. Стр. 261

Рис. 2. Раюпавгее -cupulilormis А i r -a-gЪ i.
Вид сбоку..
Северный Навквв, р. Большой.Тегинь, верхний сантон. Стр. 263
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Рис. 1. Рагопавгез: cupulijormis А i r а g h i.
Вид снизу.

Северный Навказ, р. Большой Тегпвь, верхний сантон. Стр. 263

Рис. 2. Разопавёег cupulijormis А i г а g h i.
Вид сверху.

Северный Rав:каз, р. Большой Тегиць, верхний сантон. Стр. 263
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Рис. 1.а-г. Offaster ратей 1\1 u n i е т - С h а ] ш а в.

а - вид сзади; б - вид спереди; в - вид сбоку; г - ВИ;:!; сзади.

Мангышлак, нижний нампав. Стр. 259

Рис. 2а-г. Offaster pilula L а ш а г с k.
"а -=- вид снизу; б -- вид сбоку; в - вид спереди; г - вид сзади.
'Западный нопет-Даг , Намышлы, нижний кампан. Стр, 260

.Рис.. За-г. Caleola senonensis d'O г Ь i g n у.

а - вид СШ13у; б - вид сбоку; в - вид сзади; г - вид спереди.

Западиый Нопет-Даг, Намышлы, кампан. CTp.~ 261

-Рис .. 4в---:г.: Caleola papillosa К 1 е i n.
. ·а - вид спереди; б - вид сниву; в - вид сбоку; г - вид сзади.

Северный Навкаа, р. Подкумок, верхний нампаи. СТр. 261

Рис. 5а, б. Slegaster chalmasi S е u n е s.
а - вид сбоку; б - вид снизу.

Дагестан, р. Гамри-Оаень,: нижний маастрихт, Стр. 264

Рис. 6a~г. Seunaster gillieroni (L о r j о 1).
а - вид снизу; б - вид с;зади; в - вид 'сбоку; Г - вид спереди.

Северный Навкаа, р. Баксан, нижний нампап. Стр. 264
..

,: Рис. [а-г.' Seunaster altu<; (8 е u n е в):

а - вид спереди; б - вид снизу; в - ВИД сбоку; г - вид сзади.

Северный Навкаа, р. Дарья, нижний маастрихт, Стр. 265·
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Рис. 1а-д. Seunaster lambe1'ti С h а r 1 (> S.

а - вид сверху; б - вид сперt\ДИ; в - вид снизу; г - вид сбоку: д
ВИД свади,

Северным Навкав, р. Даръя , верхний маастрихт. Стр. 265

рис. 2а, б. Guettaria rocardi С о t t е а и.
а - вид сзади; б - вид сбоку,

Северный Навказ, р. Жсмтала, маастрихт, Стр. 266

Рис. 3. Guett'l1'ia посапй С о t t е а и.

Вид снизу.

Северный Навкав, р. Бугунта, маастрихт. Стр. 266
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Т А Б Л И Ц А XVII

Рис. 1.а-в. Pseudoffaster schmidti n. sp.
а -- вид снизу; б - -ВИД сбоку; в - вид спереди.

Северный Навнаа, р. Урух, нижний кампан, Стр. 267

Рис. 2а-в. Pseudoffastel' саисаысив D г и.
а - вид снизу; б - вид спереди; в - ВИД сбоку.
Северный Нввкав, р. Подкумок, кампан, Стр. 267

Рис. За-в. Pseudo!faster renngarteni S с h m i d t.
а - вид снизу; б - ВИД сбоку; в - ВИД спереди.

Северный Навнаа, р. Дарья, верхний маастрихт, Стр. 267

Рис. 4а-г. Infulaster ехсепгп.сие F о r Ь е s.
а - ВИД спереди; б - вид сзади; в - ВИД сбоку; г - ВИД сниЗу-.
Крым, бассейн р. Начи, верхний турон. Стр. 268 :

Рис. 5а-в. Infulaster hagenovi d' О r Ь i g n у ..
а - вид сбоку; б - вид спереди; в - вид снизу.

Западный Нопет-Даг, бассейн р. Сумбар, нижний коньяк. Стр. 269

Рис. 6а-в. -Ваегеаяёез: rostratus L а m Ь е г t.
а - вид сзади; б - вид ешI3У; в - вид сбоку.
Дагестан, р. Хала-Горк, датский ярус. Стр. 269

Рис. 7a~'В. Galeaster sumbaricus Р о s 1" а v s k а j а.

а - вид сбоку; б ---: вид спереди; в - вид снизу.

Западный Нопет-Даг, бассейн р. Сумбар, маастрикт. Стр. 270

рис. 8. Galeaster sumharicus Р о s 1 а v s k а j а, Х 2.
Вид сверху.

Западный Нопет-Даг, бассейн р. Сумбар, маасарихг, Стр. 270

Рис. 9а-в. Galeaster minor Р о s 1 а v s k а j а.

а - вид СIIИЗУ; б - вид сбоку; в - вид спереди.

Дагестан, бассейн р. Хала-Горн, датский ярус. Стр. 270

Рис. 10а-в. Galeaster minor Р о s 1 а v s k а j а.

а - ВИД снизу; б - ВИД сверху; в - вид сбоку.

Мангышлак, датский ярус. от 270
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ТАБЛИЦА XVIII

РИС. 1а, б. Нотоеааеп tunetanus Р о m е Г,

а - вид снизу; б - ВИД сбоку.

Северный Навкаа, р. Урух, нижний маастрихт. Стр. 271

Рис. 2а--в. Нотоеааеп аЫсЫ (А n t h u 1 а).

а- вид снизу; б - вид спереди; в - ВИД сбоку.

Дагестан, р. Хала-Горн, датский ярус. Стр, 271

Рис. За-в. Сотвгез: caucasicus n. Бр.

а - ВИД сбоку; б - вид сшшу; в - ВИД спереди.

Северный Навкав, р. Нума, верхний кампан. Стр. 273

Рис. 4а-в. Coraster cuЬanicus п. вр,

а - ВИД сбоку; б - вид спереди; в - вид снизу.

Северный Навнаа, р. Нума, верхний кампвн. Стр. 274

Рис. 5а-в. Coraster vilanovae С о t t е а и.

а - вид снизу; б - вид сбоку; Б- - вИД спереди.

Северный Навкаа, р. Жемтала, верхний маастрихт. Стр. 275

Рис. 6а-в. Сотзае» врпаепси« 8 е u n е s.
а - вид сбоку; б - вид сш'реди; в - ВИД снизу.

Северный Навкав, р. Хокодзь, датский ярус. Стр. 275

Рис. 7а.-в. Сопиаез: ansaltensis п. вр.

а -- вид спереди; б - вид снизу; в - ВИ:!; сбоку.

Дагестан, р. Хала-Горк, датский ярус. Стр. 276

Рис. 8а-в. Ornitllasler sokolovi п. sp.
а - вид снизу; б - ВИД спереди; в - вид сбоку. Северный Наввав,

р. Урух, нижний кампан. Стр. 272

Рис. 9а, б. Ornithaster sokolovi п. sp.
а - вид СНИ3У; б - ВИД -сверху.

Малый Балхан, нижний кампан. Стр. 272

Рис. 10а-в. Ornilhaster alapliensis (L а m Ь е.г t).
u - ВИД сбоку; б - вид спереди; в - ВИД СНИ3у.

Северный Навкаа, р. Нума, верхний кампан, Стр, 272

Рис. 11а-в. Ornilhaster munieri (8 е un е Б).
а - вид спереди; б - вид сбоку; в - ВИД снизу.

Северный Навкав, бассейн р. Белойл датский ярус. Стр. 273
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Рис. 1а-д. Млстеге» subglobosis п. sp.
а - вид снизу; б - вид спереди; в - вид сверху; r - лид сбоку; д-
вад с38ди. •
Западный Rопет-Да~, бассейн р. Сумбар , верхний турон. 277

Рис. 2. Micraster сопееиийпапит G:o 1 d f ц s е.

Вид сверху.

Западный Копет-Даг, бассейн р .. Сумбар·, нижний коньяк. Стр. 277
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ТАБЛИЦА ХХ

Рис. 1a-r. Micraster сопевгшйпапит. G о 1 d f u s в.

а - вид снизу; ·6 - вид сзади; 13 - вид сбоку; r - вид спереди.
Западный Нопег-Даг, бассейн 1). Сумбар, нижний коньяк. Стр. 277

Рис, 2а-д. MiGraster coranguinum К 1 е i ц,

а - вид спереди; б - вид снизу; в - вид сверху; г - вид сбоку; д_
ВИД сзади.

Западвый Нопет-Даг, бассейн р. Сумбар, верхний воньяк, Стр.278
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Т А Б Л И Ц А ххт

Рис. 1а-д. Micraster rostratus М а n t е 11.
а - вид сверху; б - вид спереди; в - вид сбоку; r - ВИД сзади; д
вид снизу.

Северный Rавказ, р. Большая Тегинь, верхний сантон. Стр. 279

Рис. 2а-д. Micraster schroederi S t о 11 е у.
а - вид снизу; б - вид сверху; в - вид сзади; г - вид сбоку; д - вид
спереди.

Северный Навкав, бассейн р. Малой Лабы, нижний кампан, Стр. 279
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Рис. 1а-д. Micraster coraviuт п. вр.

а.- вид снизу; б - вид сзади; в - вид сбоку; r - вид сверху; Д - вид
спереди.

Северный Кавказ, р. Жемтала, нижний кемпав. Стр. 280

Рис. 2а, б. Micraster 'coraviltm Р о s 1 а v s k а j а.

а - вид снизу; б - вид сверху.

Малый Балкан, нижний нампав. Стр. 280

Рис. За-д. Micraster brongl1,iarti Н е Ь.е r t.
а - вид сверху; б - вид спереди; в - вид снизу; r - вид сбоку; Д - вид

. сзади.
Северный Кавказ, р. Подкумок, верхний кампан. Стр. 281

Рис. 4а-д. Micraste1' grimmensis N i е t s с ь.

а - вид снизу; б - вид с·верху; в - вид сбоку; r - вид спереди; Jt;-
вид сзади. .
Северный Кавказ, р. Кума, верхний нампав. Стр. 281
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--------toрJт:и..с.-. 1a-r'. Isamicraster faasi R о u с h а d !l е.
а - вид сверху; б - вид сзади; в - вид снизу; r - вид сбоку,
Западвый Нопет-Даг, бассейн р. Суибар, верхний сантон. Стр. 282

Рис. 2а-д. Гвопиствсе» giliblts ,(L а m а r с].).
а - вид сверху; б - вид спереди; в - вид снизу; r - вид сбоку; д
вид сзади.

Вольск. нижний нампав. Стр. 283
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Рис. 1a-r. «Micrasler» corbo.,;is F о г Ь е Б.
а - вид сверху; б - вид сбоку; В - вид снизу; r - вид спереди.
Донбасс, верхний туроп. Стр. 283

РПС. 2а...,..г. (1 ~fiC1'('8ter» leskei D е s m о u 1 i n Е.

а - вид сбоку; б - вид сверху; в - вид снизу; т - вид спереди.
Донбасс, верхний турои. Стр. 28~

Рис. 3. «MicrJ,sler» rogal а'! N о ". а k.
Вид сбоку.

Мангъпплак, верхний коньяк. Стр. 2Е5
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Рис. 1. ~J.7J.1icraster» rogalae N о -..v а k.
Вид сверху.

Мангышцак, верхний коньяк. Стр. 285

Рис. 2. (\Мiсгаstгг» rogalae N о w а k.
а - вид снизу.

Мангышлак, верхний коньяк. Стр. 285

Рис. За-в. «Мьстеьеп heberti L а с v i v i е Г.

а - вид сверху; б - вид сбоку; в - вид сзади.

Северный Навкаа, бассейн Лабы, НИЖНИЙ сантон. Стр. 285

Рис. 4а, б. ({J.7J.1icraster» heberti L а с v i v i е Г.

а - вид снизу; б - вид спереди.

Северный Навкаа, бассейн Лабы, нижний сантон. Стр. 285

Рис. 5а, б. «Гвопистегеп ciplyensis L а ш Ь е r t.
а - вид снизу; б - вид сбоку.
Северный Навкав, р. Дарья, нижний маастрихт. Стр. 286
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Рис. 1а-д. Рппоопяви« ak-kajensis (W е Ь е 1')
а - вид сверху; б - вид снизу; в - вид сзади; Г - вид спереди; д
вид .сбоку.

Нрым, Белогорск, датский ярус. Стр, 287

Рис. 2а-в., Protobrissus depl'essus (К о n g i е 1).
а - вид сверху, б - вид снизу.

Нрым, Белогорск, датский ярус.Стр. 287

Рис; За-в. Protobrissus depressus (К о n g i е 1).
а - вид сбоку; б - вид спереди; в - вид СЗaдIi.

Нрым, Белогорск, датский 'ярус. Отр. 287

Рис. 4а, 'б. Cyclaster integer S е u n е s.
а - вид сбоку: б - вид снизу.
Дагестан, бассейн р. Хала-Горн, верхний мааетрввт,
Стр. 288.:

Рис. 5. Cyclaster integer S е u n е s.
Вид сверху.

Дагестан, бассейн р. Хала-Горн, верхний маастрихт, Стр. 288

Рис..' 6a---'::I!'. Cyclastcr dалiсив S с h 1 ii t е г.
а.....:.... вид сбоку; б -- вид сверху; в - вид снизу.
Дагестан, бассейн р. Хала-Горн, датский ярус. Стр, 288

Рис.' 7a-~. Cyclaster gindrei S е u n е в.

а - вид сбоку; б - вид снизу; в - вид сверху.

Дагестан, бассейн р. Хала-Горн, датский ярус. Огр, 289

Рис. 8а-в. Hemiaster inkermanensis L о т j о 1.
а - вид сбоку; 9 - вид снизу; в - вид сверху.
Нрым, Белогорск, датский ярус. Стр, 289
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 1

Beisseliil& 94 •
Beisselina aequisgranensis 94, 121
Belemnella 206, 211 .
веюшвеца arkhangelskii 6, 33, 68, !08, 209, 211

- desnensis 206
- lanceolata lanceolata 6, 34, 68, 107, 2Н
- lanceolata вшвеввв 208
- liCharewi 207
- nowaki 208

Belemnitella 202, 211
веюшпиецв langei 6, 31, 32, 67, 206, 211

- пшегопата вппог 67, 206, 211
- пшсгопата вепюг 66, 67, 204, 211
- пшсгопава пшсгопата 204, 211
:- ргаеошвог шеша 203, 211
- рвешюгапсеогата 206

Belemnitellidae 200
Belemnoidea 198
Bivalvia 130
воцешв 116
Bolivina incrassata 67, 116; 121
Bolivina kalinini 6, 116'

- plaita 116
Bolivinita 116
Bolivinita eouv1geriniformls 6, 116, 120
Bolivinitidae 114
BOlivinoides 114
Bol1vinoides decoratus 66, 67, 116, 121

- delicatulus 6, 68, 116
- draco 68, 69, 116, 121
- opifex 6, 66, 114, 120

Bostrychoceras 170, 180
Bostrychoceras polypolocum 31, 18 О, 210

- schloenbachi 31, ио, 210
Bourgu~ticrinidae 238 .
Bourgueticrinina 238
Вопгяпейегцшв 239
Bourgueticrinus еШрtlСUS 239, 293
Вгасшоропа 221
Brissopsinae 289
Buliminella 113
Вшшцпейв оЬtша 113
Buliminida 113
Buliminidae 11,

121

с

савеецоцптшае 230
Cardiaster 264
Cardiaster granulosus 266

- peroni 27, 264, 295
Carneithyris 228
Carneithyris сагпеа 2281 23З

- сцсшапв 228, 23iJ
Cephalopoda 166
CIblcides 104
Cibicldes aktulagaensls 68.1 87, 104,

- eriksdalensis 6, М, 6о, зв«, 120
- excavatus 106
- spiropunctatus 67, 104, 121

Aeanthoeerata~ea 193
Acanthoceratidae "193
A,canthOscaph1tes 195. 19(J
Acanthoscaph1tes ршслегппшв 196, 210

- tridens 6, 68, 196, 210
- - var. bispinosa 196
- - - quadrispinosa 196
- - - ишоаова 196
- - - varians 196

Acarinina 112
Асагшша ргаеошвопа 35, 112, 121
Actinocamax 199, 201, 211
Actinocamax verus 65, 202, 211
Ammonoidea 176
Ammonitida 176
Ашшопшпа 183
~ph1sternata 274
Ancistrocranla' 226
AnCistrocranla tuЬerculata 69, 226, 233

- вршшова 226, 233
Ашвоштапа 130
Апошацпа 99, 120
Anomal1na ашшопошев 6, 63, 99, 120

- baltica 63, 99, 120
- Ьегшецш 28, 63, 64, 102, 120
- сепошашса 6, 25, 26, 63, 100, 120
- стешевиапа 6, 65, 66, 101, 120
- costulata 65, 66, 100, 120
- danica 6, 69, 70, 103, 121
- ekblomi 68, 70, 103
- globosa 6; 63, 99, 120
- шпававвошса 64, 65, 102, 120
- вепен 64, 101, 120
- шеппеп 6, 66, 67, 103, 121
- midwayensis 33, 68, 102, 121
- шошегеювыв 66, 103, 121
- stelligera 65, 66, 101, 120
- thalmanni 64, 65, 100, 120
- umЬШсаtulа 6, 65, 100, 120
- velascoensis 101, 121

Anomalinidae 99
Articulata 226, 233, 238, 293
Austinocrinus 241, 293

- егкегц 242, 293
- шетш 242, 293
- гашашв 241, 293
- rothpletzi 241, 293

в

Baculites 170, 183
Baculltes апсерв 183, 210

- vertebralis 183, 21О
ВасuЩidае 182
Ваввеавъег 272, 294
Basseaster rostratus 212 •

1 Rурсивом выделены страницы, на ио'Мрых
IJOмещеиы описания фОрм.
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Concinnithyris 229
Concinnithyris ап. тапах 229, 233
Conulidae 250, 294
Conulus 250, 293, 294, 296
Conulus albogalerus 30, 251, 295

- шаяпшспв 35, 251
- шатевоет 31, 251, 295
- вцвсопюцв 27, 28, 65, 250, 295
- subrotundus 27, 28, 65, 2БО, 295

Оогавтег 35, 276, 293, 294, 295, 296
Coraster апвапепвш 35, 36, 279, 296

- савсаысцв 276
- сцьашсцв 277, 296
- врпаепсцв 35, 37, 278
- vilanovae 278

Согавтеппае 274
Огашвсеа 225
Огапцпае 225, 233
Огшошеа 237
Cyclaster 35, 291, 296
Cyclaster пашсцв 6, 35, 36, 291, 295

- gindrei 35, 36, 292
- integer 291, 296

Cyclothyris 226
Cyclothyris baugasii 227, 233

- cuvieri 64, 227, 233
- limbatus 228, 233
- ап. рliсаtшs 226, 233
- ventriplanata 227, 233
- aff. vespertilio 227, 233

D
Dallinidae 232, 233
Dallininae 232
весаооеа 198
певшосееаъасеве 184
Desmoceratidae 184
Diplomoceras 181
Diplomoceras cylindraceum 33, 68, 181, 241

- var. Ivovensis 181
Diplomoceratigae 181
Discoidea 250, 294
швсошеа cYlindrica 26, 250, 295
Discoidiidae 249, 294
Discorbiidae 96
Discoscaphites 196
Discoscaphites сопввпсшв 6, 33, 34, 68, 196, 211

- var. tenuistriata 197
- ~ - niedzwiedzkii 197
- gibbus 197, 211

Е

EChinoconus 251, 293, 294, 296
EChinoconus огшсшапв 2Б2

- vulgaris 68, 252, 296
F..chinocorydae 252, 294
Echinocorynae 2Б5

EChinocorys 35, 2ББ, 293, 294, 2~6

Echinocorys сгргуепыв 2Б9

- еdhe:щi 6, 35, 36, 37, 260, 295, 296
- gibbus 256
- gravesi 28, 256, 295
- marginatus 31, 258. 2-96
- oЫiquus 35. 36, 262, 295, 296
- регсошспв 33, 260, 296
- pyramidatus 3~, 68, 259, 296
- pyrenaicus 35, 36, 262, 295, 296
- sphaencus 27, 255, 295
- sulcatus 35, 69, 261, 295, 296
- гешшагтеш 35, 260, 296
- turritus б, 30, 31, 2Б7, 295
~ vulgaris 30, 257, 295, 296

EChinodermata 237
Echinoidea 242
веюсосвив 166, 198
Endocochlia 198
EupachydiSCus 188
Eupachydiscus Таппау! 188, 210

- stanislaopolitanus 189, 211
Eutrephoceras 173
Eutrephoceras bellerophon 173, 21(1

F
FlаЬеШnа 95
втеьешов jarvisi 9Б

- гейсшата 68, 95, 121
- suturalis 95

Рогашшйега 87
'6

Galeaster 35, 272
Galeaster пшют 273

- вцпшапсця 273:

498

Galeola 263, 293
оыеота рарШosа 31, 264, 296

- вепопепыв 31, 33, 264, 302
Galeritidae 251, 294
Gaudryceras 178, 210
«Gaudryceras» ргапогшюгше 178, 2Н
Gaudryceras васуа 63, 178, 210

- varagurense 66, 178, ,210
Gaudryceratidae 178
Gaudryina 92, 1,20
Gaudryina сгавва 93

- laevigata 93, 120
- retusa 93
- rпgosа 93
- вртвва 92, 120

GloЫgerina 105, 119
GloЫgerina glоЫgегinеШnоidеs 105

- infracretacea 105
Globigerina portsdownensis 7, 10Б

- рвешювшюшев 6, 37, 70, 105, 121
- triloculinoides 6, 37, 69, 70, 106, t 21
- trivialis 68, 106
- varianta 106, 121

Globigerinella 107
Globigerinella аврега 101

- ultramicra 107
Globigerinidae 105
Globorotalia 111
Globorotalia шешвтапаоеа 111

- рвспааае 111
GlоЬогоtаШdае 108
Globotruncana 6, 109, 120
Globotruncana агса 66, 109

- оопшва 110 ,
- globigerinoides 65, 66, 1l0, 120
- Гаррагепй 6, 30, 64, 65, 109, 120
- mayaroensis 111
- stiiarti 68, 110
- ventncosa 66, 110

Guettaria 269, 294, 296
- rocardi 269, 296

Giimbelina 117, 119, 120
GiimЬelina сепошашса 117

- elegans 117
- globulosa 117, 120
- striata 117

Giimbelitria 118
- сепошапа 7, 118

Gyroidina 96, 120
Gyroidina nitida 28, 96

- turgida 96, 120

Hamitacea 179
Hantkenidae 107
Нацепсегав 190
Напегюегав {а:уоН 191

- рвешюяагёеп! 31, 66, 121, 191" 210
- вшсашш 68, 190, 211

Hauericeratidae 190
Неппавьег 292, 293, 296
Hemiaster шкегшапепыв 69, 292
Hemiasterinae 292
Неппрпецвипае 264
Hercoglossa 173
Hercoglossa пвшса 6, 35, 59, 69, 10, 174, 210
Hercoglossidae 173, 209
Heterohelicida 114
нееееоьеисиее 116
нееееоеюшепв 94
Heterostomella сопеегяепв 65, 94, 120
Holaster 252, 293, 294, 295
нотввее- поёшовцв 7, 2Б2, 295'

- planus 6, 27, 2Б4, 295
- subglobosus 6, 26~ 27, 28, 63, 253, 295

Holasteridae 249
Holectypoida 249, 294
ношоеевеег 35, 37, 274
Ношоеавтег abichi 6, 35, 36, 37, 70, 274, 296

- шпетапцв 274
Hoplitaceae 191
Нориюргасепцоегав192
Норйтортасепйсегав coesfeldiense 193, 211

- - var. совшюва 193
- - - sсhШtегi 193

1
Inarticu]ata 225, 233
Infu]aster 270, 294
Infulaster ехсевтпсав-271, 295

- ваяепоет 28,> 272, 295
Гпосегапшв 130
Тпосегапшв agdjakendsis 139



N

Inoceramus агаеюгпцв 154, 158, 159
-- аргоайв 27, 28, 64, 143
---" azerbaydjanensis 31, 66, 67, 148, 159
-- balticus 31, 3, 66, 67, 138, 159
-- barabini 140, 158
-- besairiei 14'1, 158
-- boehmi 148, 158
-- Ьгапсоl 14'1, 159
-- buguntaensis 6, 7, 140, 159
-- сагшввошев 6, 30, 149, 158, 159
-- сацсавюцв 67, 150, 159
-- convexus 155, 158, 159
-- сопшопшв 30, 145, 158, 292
-- Crippsi 25, 26, 63, 134, 157, 158
- cuvieri 144, 158 "
-- dachslochensis 145, 158
-'- daghestanensis 146, 158
-'- dariensis 31, 153, 159
-- deformis 6, 28, 29, 64, 138, 158
- епхшвв 15'1, 159
-- {гесЫ 13'1, 158
-- haenleini 30, 146, 158, 159
- hercynieus 6, 8. 28, 63, 136, 158
- шсовввапв 29, 64, 13'1, 158
-- шкегшапепыв ип, 159
- involutus 6. 29, 64, ие, 158, 295
- kleini 64. 153, 158
-- labiatus 6, 8, 28, 63, 136, 158
- lamarcki 6, 8, 27, 64, 142, 158
-- latus 28, 135, 158 .
- lesginensis 30, 150,. 158
- швапае 64, 151, 158
- шйцеп 140, 159
-- описшапв 134, 158
-- ovatus 139
-- percostatus 145, 158
-- регтепшв 1/;6, 158, 159
-- рюшв 7, 25, 141, 158
-- ваяепыв 155, .158, 159
-- salisburgensis 155, 159
-- всагргшп 6, 7. 25, 26, 27, 63, 142, 158
-- всЫоепЬасЫ 28, 29, 152, 158
- seitzl 27, 143, 158
- striato -- сопсепшевв 28, 135, 158
-- striatus 151, 158
-- stШеу 152, 158
-- тацпоцв 156, 159
-- tegulatus 6, 33, 68, 150, 159
- вепшв 7, 25, 63, 141, 158
-- шшшаю -- рйсашв 6, 30, 149, 158, 295
-- wandereri 6, 28, 29, 64, 144, 158
-- websteri143, 158
-- wegneri 31, 154, 159
-- weisei 138, 158
-- woodsi 27, 135
-- zeltbergensis 28, 64, 168, 158

Твосгшша 840
Isocrinidae 240
Isomicraster 285, 296
«Isomicrasten ciplyens1s 889, 296
Isomicraster faasi 285

- gibbus 286
L

Lagenida 95
Lagenidae 95
Lenticeratidae 198
Lewesiceras 184
Lewesiceras регашршш 8, 27. 28, 185, 210
Longocapuchones 1'15
Longocapuchones. naidini 1'15, 209
Lytocerataceae 1'16
Lytoceratina 1'16

:м

Magas 232
Magas рптНпв 232, 233
Magasinae 232
МапtеШсerаs 6, 193
Mantel1iceras mantel1i 7, 25, 26, 63, 193, 210
MarsupJtes 6, 239, 293
Marsupites testudinarius 30, 239, 293
Menuttes 188
Menuites auritocostatus 188, 210
Meridostern3.ta 252
Micraster 31, 2'19, 293, 294; 295
MJcraster brongnJarti 31, 32, 33, 284, 295

-- согапяшпшп 29, 30, 2801. 295
-- согатгшв 31, 32 283, 295
-- сотвевшшпапвш 271 29, 280, 295
-- grimmensJs 6, 31, iS2, 284, 296

«Micraster. ьеЬеп! 6, 30, 31, 288, 295
-- corbovis 286, 295

32*

-- leskei 8, 28'1, 295
-- rogalae 288, 295

MJcraster говиашв 6, 3~ 31, 282, 295
-- schroederi 6, 31, 32, 66, 282, 295
-- subglobosus 280, 295

Иiсгаstегiпае 2'19
Millericrinida 238
моиовса 130

Nautillaceae 1'12
NаutШdа 1'12
Nautilidae 1'12, 209
NаutШпа 1'12
Nautiloidea 1'12
Neancyloceras 181
Neancyloceras геиогввш 182, 210

-- bipunctatum 182
«Neancyloceras» interruptum 182, 211
Neohibolites 200
Neohibolites ultimus 7, 25, 26, 27, 200, 211
Neotremata 225
Nowakites 189
Nowakites ваетш 189
Nuttal1ides 98
Nuttallides trUmpyl 69, 70, 98, 121

о
Оегорвшае 2'14, 294
Offaster 262, 293
опаееег pilula 31, 262

-- pomeli 262, 295
Orbignyna 94
Orbignyna inflata 6, 66, 94, 121

- васпеп 66; 94, 121
Ornathothyris 229
OrnathothyriS dubia 229, 233

-- (?) тахепыв 230, 233
-- rara 230, 233
-- вшсоеацв 230, 233

Ornithaster 35, 2'15, 294, 296
Ornithaster alapliensis 6, 31, 32, 33, 2'15, 296

-- пшшеп 59, 2'15
-- sOkolovi 2'15

р

PachydiSCidae 184, 21(}
PachydiscuS 185
Pachydiscus col1igatus 68, 186, 211

-- gollevillensis 18'1, 211
-- koeneni 67, 185, 210
-- neubergicus 6, 33, 68, 186, 188, 211
-- subrobustus 185, 211

ParahiЬOlites 201
Parahibolites вошцае 7, 63, 201, 211
Рагопавтет 265
Рагопаввег сцршпопшв 30, 31, 266, 295
Решшве 130 .
Phyllocerataceae 1'15
PhylJoceratidae 1'15
Phyl10ceratina 1'15
«Phyllopachiceras» 1'16, 210
«Phyl1opachiceras)) вцгта 1'16, 211
Planoglobulina 119
Planoglobul1na асегеццвошев 119, 121
Ргоювпввцв 35, 290, 296
Protobrissus ak-kajensis 6, 35, 36, 65. 69, 290

-- пергевввв '35, 36, 69, 290
Protozoa 8'1
Рвешюсепооегав 1'13
Pseudocenoceras warsanofievie 1'13, 209
Рвецпойаввег 269, 293, 294, 296
Рвешюпаввег еацсаысцв 31, 33, 2'10, 295, 296

-- r@IНlgart6ni 33, 2'1О, 2~6- - -
-- schmidti 6, 31, 2'10, 295

Рвешюковвшапсегав 189
Раешюковвшацсегав brandti 190, 211
~ galicianum 189, 211

РsеudорhуШtеs 1'1'1, 210
Pseudophyllites цшга 33, 1'1'1, 211
Pseudoschloenbachia 198
PseudoschloenЬachla flicki 198, 21О
Рвешютехтшапа 6, 118
Рвешютехинапа varians 6, 33, 68, 69, 118, 121
Рцвоыа 184
Puzosia planulata 8, 63, 184, 210

в

Rectithyris 229
несвшппа becksi 64, 229, 233
неоевепа 113
Reusse}Ja minuta 33, 68, 113, 121

-- jimbata 114, 121
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RhyncoJites 11 в
RhynchoneJaceae 226
RhynchoneJJ1dae 226, 233
RоtаШdа 98
RotaJjpora 108, 119
RotaHpora apenninica 6, 25, 26, 63, 108, 120

- reiche1i 6, 25, 63, 108, 120
- шгопюа 6, 25, 63, 6', 109, 120

Rotundlna 112, 119, 120
- st'ephani 63, 112
- 1mbricata 6, 28, 63, 65, 112, 120

S
Sarcodina 81
SCaphitaceae 194
Scaphites 111, 194
Scaphites aequalis 26, .63, 194, 210

- gelnitzi М, 195, 210
SCaphitldae 194, 210
SChackolna 101, 120
SChackolna сепошапа 101, 120
SchJoenЬachia 6, 191
SchJoenЬachia сопре) 192

- varians 63, 192, 210
SchJoenbachildae 191, 192
Seunaster 261, 293, 29', 296
Seunaster апцв 6, 39,. 268, 296

- giШегоni 31, 261, 295
- ]апшегп 33, 268, 296

Spatan~ldae 219 294
Spatangoida 252, 294
Spatagoides 264
Spatagoides striato-radlatus 35, 264, 294, 296
Spiroplectammlna 90
Splroplectammina ех gr. соппага 69, 91, 121
Stegaster 266, 296
Stegaster спатшавг 33, 261, 296
Stegasteridae 266, 294
Stensioina 33, 96
Stensloina сапеавюа 33, "68, 98

- ешвсвепса 6, 65, 91, 120
- ехсшръа 64, 65, 91. 120
- gracilis М, 91. 120
- роттегапа 91
- praeexsculpta 6, 28, 30, 64, 65, 96, 120
- stellar1a 67, 98, 121

Telchertla 114
теlсЬепlа lmltator 114, 209'

......: вппшв 114, 209
- тапшисцв 35, 37, 11'4, 210

Telotremata 226 .
Terebratellacea 282
ТегеЬгаtеШdае 282, 233
Terebratullacea 281
Terebratul1dae 282, ~33
Terebratulina 280
Terebratulina сЬгузаl1в 281, 233

- graCiJis 231, 233
- striata 231, 233

Tetragonites 111, 210
Tetragonites epigonum 28, 111, 21()
Tetragonitidae 116
техшгапа 91, 120
Textularia Ьапёошапа 91, 121

- {ома 91, 120
Textulariida 90
Textularlidae 90
Tissotiaceae 198
Тrigonosemus 282
Тrigonosemus elegans 282, 233
ТritaXia 92, 120
Тritaxia ругашшага 92
Тrochammina 91
Тrochammina Ьогеацв 6,.92, 120>
Тrochamminidae 91
Тuггшtеs 170, 179
ТuггШtes costatus 119

- mantelli 179
тuггшtidае 1'/9

u
Ulntacrinida 289
Ulntacrinldae 289
Ulntacrinus 240, 293 .
Ulntacr1nus воетаив 30, 240, 292'

V

Ventllabrella 118
VentUabrella eggerl 119,. 121
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ОПЕЧАТRИ

Стр. Строка Напечатано Следует читать

24, 40 8 сверху renngarteni leвginensiв
и 8 снизу

130 7 сверху 1916 1814 .

139 5 снизу adgjahendsis agdjakendsi.

228 , сверху Schltrheim Schlotheim

228 19 сверху YRUPHINAE GRYPHINAE

Таблица

ХУН!
Иноцерамы q сверху wagneri wegneri




	обложка
	Предисловие
	Стратиграфия верхнего мела северного Кавказа и Крыма
	Северный Кавказ (М.М. Москвин)
	Крым (Н.И. Маслакова)
	Литература

	Описание фауны
	Фораминиферы (Н.И. Маслакова)
	таблица стратиграфического распространения видов
	Фототаблицы I-XV

	Иноцерамы (С.А. Добров и М.М. Павлова)
	таблица стратиграфического распространения видов
	Фототаблицы I-XXIII

	Головоногие моллюски (Д.П. Найдин и В.Н. Шиманский)
	Наутилоидеи и ринхолиты
	Аммоноидеи
	Белемниты
	таблица стратиграфического распространения
	Фототаблицы I-XXIII

	Брахиоподы (К.А. Астафьева)
	таблица стратиграфического распространения видов
	Фототаблицы I-IV

	Иглокожие (Н.А. Пославская и М.М. Москвин)
	Морские лилии
	Морские ежи
	таблица стратиграфического распространения видов иглокожих
	Фототаблицы I-XXVI

	Фототаблицы (все группы)
	Алфавитный указатель
	Содержание
	опечатки
	обложка2



