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АННОТАЦИЯ

. Атлас содержит описание и изображение стратвграфически важных и

наиболее распространенных нижнемеловых фораминифер,. шестилучевых корал

лов, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, наутилоидей, аммонитов, белем-

нитов, брахиопод и морских ежей. .

В стратиграфическом очерке описываются нижнемеловые отложения

Крыма, Северного Кавказа и Дагестана с приложеннем сводных стратиграфи

ческих таблиц.

Атлас предназначен для геологов, проводящих геологосъемочные, поиско

вые и разведочные работы в районе распространения меаовойских отложений

в Крыму, на Северном Кавказе, в Закаспийской области. Кроме того, он также

может быть использован в качестве учебного пособия при проведен:ии геологи

чесних правтик студентов вузов и втузов в Крыму и на Северном КаВRазс.

Главный редактор В. В. Меннер

"
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ПРЕДИСЛОВИЕ

.
Настоящий атлас' составлен коллективом авторов - сотрудников кафедры

палеонтологии Геологического факультета ~OCKOBCKOГO государственного уни

верситета (МГУ) и Всесоюзного научно-исследовательского института природ

ного газа (ВНИИГаз).

В атласе описаны почти все группы ископаемых животных, за исключевием

губок, мшанок и ракообразных. В него включено большинство видов, имею-:

щихстратиграфическое значение в нижнем мелу Крыма и Северного Кавказа.

Остались неосвещенными, за малым исключением, аммониты среднего и верх

него альба вследствие их плохой сохранности и недостаточной изученности.

Не описаны также многие шестилучевые кораллы и правильные морские ежи,

еще совершенно не изученные на территории СССР и требующие предваритель

ной монографической обработки.
Включение в атлас самых разнообразных групп - от фораминифер до мор- .

ских ежей - позволяет использовать их при детальной стратиграфии, для

выделения дробных стратиграфических единиц, характеризуемых определен-.

ными фаунистичесними комплексами. Большое значение имеет увязка страти

графических границ с использованием разных групп и в первую очередь по

макро- и микрофауне. Изучение фауны важно также при фациальном анализе

исследуемых отложений.

Основой для атласа послужили палеонтологические коллекции, собранные

в Крыму и на Северном Кавказе. Работа велась двумя отрядами - отрядом

В. В. Друщица (Геологический факультет МГУ) и отрядом М. П. Кудрявцева

(ВНИИГаз). Первый отряд изучал) биостратиграфию нижнего мела Крыма и

Северного Кавказа (на участке от р. Хокодвь на западе до р. Баксан на востоке),

второй отряд работал преимущественно в пределах Дагестана и Чвчено-Ингу

швтии с частичным захватом центральных районов между реками Урух и Чегем.

Стратиграфия нижнего. мела Дагестана и Чечено-Ингушетии написана

М. П. Кудрявцевым; фораминифары нижнего мела из этих районов опреде-.

ляла СТ. научный сотрудник. ВНИИГаза В. А. Шохина. Раздел «нижввмело-:

вые отложения Крыма и Центрального и северо-западного Кавказа»' написан

В. В. Друщицем; фауну из отложений нижнего мела этих районов определяли

сотрудники кафедры палеонтологии МГУ -1авторы соответствующих разде

лов атласа; И. А. Михайлова определяла аммонитов апта и нижнего альба,

а также изучала разрезы нижнего мела на участке рек Кубань - Бо:ксан.~·

Биострагиграфичвские схемы нижнего мела Крыма и Северного Кавказа и'

таблицы ярусного распространения главнейших видов были разработаны

В. В. Друщицем при участии сотрудников кафедры палеонтол-огии МГУ.

Описание всех групп ископаемых организмов составлено в основном повди-:

ному плану.

При составлении атласа была использована систематика, принятая в «Оспо;';;

вах палеонтологию>.
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в атласе. кроме описания видов, даны диагностические характеристики

родов, семейств, надсемейств и отрядов. Каждой крупной систематической кате

тории предшествует краткая характеристика этой группы с терминологией,

применнемой при характеристике видов. Этот раздел сопровождается тексто

8Ы~Ш риг унками. 3а ним следует раздел стратиграфического распространения

811;.108. в НОТОрЮ1, помимо таблиц вертикального распространения,дана краткая

характеристика их сообществ с указанием характера сохранности, частоты

встречасмости и географического распространения.

Все описания видов даны преимущественно для взрослых форм и только

в некоторых случаях отмечаются отличия, наблюдаемые на ранних стадиях

развития.

При изученпи фораминифер испольаовались как внешняя форма раковины,

так 11 данные, полученные при изучении шлифов раковин. IIIестилучевые ко

раллы иэучались не только макроскоцичсски, но и в шлифах, что позволило

уточнить родовые характеристики и внести в них данные по микроструктуре

скелетов. При изучении брюхоногих (нсринеид) и двустворчатых (рудистов)

применнлся метод пришлифовон. Характеристики родов и семейств аммонитов

даны с использованием имеющихся данных по онтогенезу некоторых изучен

ных родов (литоцератиды и филлоцератиды по данным В. В. Друщица). От

дельные роды охарактериэовапы только по внешним признакам и их нвобхо

димо изучить более углубленно. При изучении брахиопоц, кроме внешних при

знаков, использованы данные о внутреннем строении, полученные при нагото

влепии серийных пришлифовок. Наконец, при изучении морских Сil\ей большое

внимание уделено строению вершинного щитка и пластрона (отр. Spatan
goida).

Нроме видов, в атласе в виде исключения даны и подвиды. Авторы стреми

лись избежать описания вариететов ввиду неопределенного положения их

В систематике. Некоторые вариететы возведены в ранг подвидов (брахиоподы

п аммониты), но несколько вариететов оставлено в описании без изменения

вс:тедствие неясности их систематической категории, для уточнения которой

требуются новые специальные исследования, а В некоторых случаях и новые

сборы фауны.

Все измерениядаются в миллиметрах; изображения, за немногим исключе

нием, что оговорено в соответствующемобъяснениик изображениям,даны в на

т)'ральную величину. Изображения фораминифер увеличены.

Синонимика дана краткая. В ней помещены первые или наиболее ранние

работы (если по каким-либо причинам не удалось достать первую работу) и

последние работы, в которых описан и изображен исследуемый вид.

При описании видов фамилии авторов оставлены без скобок. В синонимике

указано название рода, к которому относился вид при его установлении.

Фораминифорыописаны Т. Н. Горбачик и В. А. Шохиной, причем работа

была распределена следующимобразом: терминология,таблицы вертикального

распределения фораминифор в нижнем мелу написаны и составлены обоими

авторами; характеристика распределенияфораминифер в нижнем мелу Крыма

дана Т. Н. Горбачик. в нижнем мелу Северного Кавказа - В. А. Шохиной.

В. А. Шохина описала отряды Ammodiscida, Ataxophragmiida, Miliolida,
семейства Lituolidae, Ataxophragmiidae, Cornuspiridae, Lagenidae, Polymor
phinidae, Discorbidae, Epistominidae, Ceratobuliminidae и принадлежащиек ним

роды и виды: Haplophragmoidei, Уетеил.йпа, Tritaxia, Gaudryina, Gaudryinella,
Сornusp ira, N odosaria, Tristix, Quadratina, Рseudoglandu lina, Lingu lina, Fпоп

dicularia, Marginulina, Dentalina, Palniula, Vaginulina, Citharina,
Globulina, Discorbis, Valvulineria, Gyroidina, Epistomina, Lamarckina.

Т. Н. Горбачик описала отряды Lagenida, Rotaliida, Bllliminida, Hete
rohelicida, семейства Lagenidae, Anomalinidae, Globigerinidae, Globorotalii
dae, Pleurostomellidae, Bolivinidae, Heterohelicidae и принадлежащиек ним роды
и виды: род Lenticulina с двумя подродами А stacolus, Hemicristellaria, Dar
byella, Saracenaria, Anornalina, Globigerina, Globigerinella, Rotalipora, Rotun
dina, Р leurostomella, Войыпа, Guembelina.
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Шестилучевые кораллы описала Е. и. Кузьмичева; брюхоногие мол

люски - М. А. Головинова и С. С. КостючеНIЮ; двустворчатые моллюски 
Т. Л. Муромцева (отряды Taxodonta, Anisomyaria, Desmodonta) 11

Б. Т. Янин (отряды Schizodonta, Heterodonta, Rudistae); наутилоидеи

В. Н. Шиманский; белемноидеи - Г. К. Кабанов; брахиоподы 
Т. Н. Смирнова; морские ежи - Н. А. Пославсная ; аммоноидеи

В. В. Друщиц (часть 1) и М. п. Кудрявцев (часть 11). В первой части несколько

видов описано по материалам М. п. Кудрявцева (в таблицах они указаны как

принадлежащие коллекции ВНИИГаза); во второй части два вида, принадле

жащие роду Colombiceras, описаны И. А. Михайловой.

В конце' атласа прилагается указатель латинских названий, охватываю

щий все описанные таксонометрические единицы.

Описание видов иллюстрируется рисунками в тексте и фотографиче

скими изображениями, сведенными в таблицы.

Рисунки фораминифер, описанных В. А. Шохиной, выполнены художни

ком А. Макаревич, описанных Т. Н. Горбачик - художником Н. А. Фле

гонтовым. Рисунки, помещенные в тексте, сделаны Е. И. Щербаковой,

л. А. Федотовой, В. Б. Ввльдером. Последним нарисованы лопастные линии

видов аммонитов, описанных М. п. Кудрявцевым.

Фотографии выполнены М. п. Перевввенцовым, и. и. 3ардиашвили и

Н. л. Садовенко. В основном изображения. оригинальные, лишь единичные

фотографии заимствованы из печатных работ. В процессе подготовки атласа

большую помощь оказали лаборанты кафедры палоонтологии Т. д. Семенова

и л. А. Федотова и ст. лаборанты ВНИИГаза В. Б. Вельдер, А. А. Нацу

стина, В. М. Хорошилова, участвовавшие во всех стадиях этой работы.

Редактирование текста, написанного сотруднинами кафедры палеонтоло

гии, осуществлял В. В. Друщиц, а текста, написанного сотрудниками

ВНИИГаза, - М. п. Кудрявцев. Общее редактирование атласа выполнено

В. В. Меннером.

Авторы благодарят Г. п. Леонова, просмотревшего рукопись и сделавшего

ряд ценных замечаний, а также сотрудников ВНИГНИ С. В. Семихатову,

Е. А. Щуцкую, Н. Т. Сазонова, В. Д. Ильина, о. В. Флерову, участвовав

тих в обсуждении атласа и сделавших полезные замечания.

Палеонтологические коллекции, использованные сотрудниками кафедры

палеонтологии при составлении атласа, хранятся на Геологическом факуль

тете МГУ; коллекции, использованные сотрудниками ВНИИГаза, передан ы

на хранение в Музей землеведения МГУ.
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СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И КРЫМА

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Нижнемеловые отложения на Северном Кавказе широко ранвиты. Однако
обнажены они в его пределах крайне неравномерно.

Самые широкие площади нижнемеловые слои занимают в центральной и
северо-западной частях Дагестана. Принимая участие в строении этой склад
чатой области, они прослеживаются здесь вдоль ее складок в виде полос раз
ной ширины. По северо-восточной границе развития в северной части Дагестана
они выходят на поверхность вдоль юго-западного склона Гимринского хребта.
Отсюда, .местами прерываясъ, эти слои протягиваются на юго-восток в бас
сейн р. Нака-Оаенъ, где слагают северо-восточное крыло Мугринской анти
клинали восточной части Дагестана. На юго-востоке нижнемеловые слои оконту
ривают обширное Чолаксков поднятие, осложняющее окончание Мугринской
складки. В западной части Дагестана отложения нижнего мела в бассейнах
рек Андийское Койсу, Шаро-Аргун и Чанты-Аргун участвуют в строении.Шагойской синклинали и смежной с ней с севера Варандин~кой антиклинали.

Помимо их площадного развития, нижнемеловые слои в зонах сплошного
развития юрских пород слагают вершины высоких останцов денудированных
синклиналей: г. Гуниб, Шуну-даг и на крайнем юго-востокв, в области, гра
ничащей с Азербайджаном, горы Гетин-киль и массив Шаг-дат. На северо
восток от границы их распространения нижнемеловые отложения погружа
ются под мощные отложения верхнего мела и палеогена и обнаруживаются
лишь буровыми скважинами в отдельных куполовидных поднятиях - Эльдам
ском, Кукур-Тау, а также на Каспийском побережье. Таким образом, обла
лая наибольшим развитием в нагорном Дагестане, полоса нижнемеловых
отложений суживается на запад, образуя вместе с верхним мелом так назы
ваемый «меловой клин» , обращенный вершиной к Центральному Кавказу
(рис. 1).

На запад от Дагестана нижнемеловые отложения тянутся узкой полосой
почти в широтном направлении и вскрываются в долинах многочисленных рек
(Аргун, Асса) Урух, Баксан. Подкумок, Кума, Кубань, Лаба, Белая, Хокодзь
11 др.). На севере они уходят под верхнемеловые осадки, слагающие ряд вытя
нутых в широтном направлении хребтов, таких, как Джинал, Пастбищный ~
на юге (на восток от р. Кубань) ими сложена верхняя часть первого уступа Ска
листого хребта. В тех местах, где речные долины прорввают породы верхнего
мела, нижний мел языками вдается в область их развития.

В Крыму нижнемеловые отложения протягиваются узкой полосой в широт
ном направлении от Феодосии до Симферополя и отсюда на юге-запад дор. Черная, обнажаясь вдоль многочисленных рек, текущих на север и на
запад (рис. 1). Кроме того, они вскрыты многочисленными скважинами, про
буренными в степном Крыму (рис. 1).
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Рис. 1. Карта выходов нижнемеловых отложений в Крымско-Кавказской области.

1 _ ВЫХОДЫ нижнемеловых отложений; 2 - глубоние буровые енваживы, вонрывшие нижнемеловые отложения; 3 - наученвые разрезы.



Нижнемеловые отложения представлены известняками, мергелями, доло

митами, глинами, алевролитами, песчаниками и конгломератами. Из-за особен

ностей литологического состава, характера фауны и разобщенности районов

исследования описание нижнего мела Крыма и Северного Кавказа .необхо

димо давать отдельно. В пределах последнего раздельно описывается нижний

мел от р. Хокодзь до р. Баксан и от р. Урух на восток до юго-восточной

части Дагестана.

В большинстве районов Дагестана нижнемеловые отложения представлены

всеми ярусами и подразделяются на две крупные, четко различимые в литоло

гическом отношении толщи: нижнюю -- терригенно-карбонатную,соответствую
щую валанжинскому, готеривскому ярусам и нижнебарремскому подъярусу, и

верхнюю - терригенную, имеющую вврхнебарремсний - альбекий возраст.

На запад от Дагестана характер нижнемеловых отложений несколько

меняется. В их нижней толще начинают также преобладать терригенные по

роды, а 'роль карбонатных пород заметно сокращается. Кроме того, достигая

максимальной мощности в восточных разрезах Северного Кавказа, мощность

нижнемеловых отложений заметно уменьшается в западном направлении за

счет сокращения мощности верхней части отложений неокома и выпадения

нескольких зон внутри апта и альба. На участке рек Б. Лаба и Белая наблю

даются минимальные мощности и весьма сокращенный разрез. Далее на запад

от р. Белая мощность нижнего мела снова очень быстро увеличивается.

В отложениях неонома Северного Кавказа фауна и особенно аммониты встре

чаются сравнительно редко. Преобладающая роль принадлежит двустворча

тым моллюскам, брахиоподам и морским ежам. Наоборот, начиная с отложе

ний нижнеаптского возраста, в разрезах в большом количестве появляются

аммониты, позволяющие производить достаточно дробное разделение верхней

части разреза нижнего мела.

Нижний мел Северного Кавказа изучали еще в прошлом столетии

г. Абих (1853), Л. Бацевич, А. Сорокин, С. Симонович (1876), Н. и. Кара

каш (1897) и др.

С 1909 г. изучением нижнего мела Северного Кавказа начинает заниматься

В. п. Ренгартен, который написал много работ, посвященных вопросам стра

тиграфии нижнего мела и описанию фауны. В сводной работе В. п. Рвнгар

тен (1951) обосновывает палеонтологически зональное расчленение нижнего

мела Кавказа. Его работы являются основой, на которой строились и строятся

все последующие стратиграфические исследования нижнего мела Кавказа.

Кроме Н. п. Ренгартена, нижним мелом Северного Кавказа занимались

и. и. Никшич (1915), о. К. Григорьева (1938), Т. А. Мордвилко (1939) и

Н. п. Луппов (1952).
Достаточно полное стратиграфическое расчленение этих отложений в рай

оне Кисловодска было проведено Т. А. Мордвилко (1939).
Строение нижнего мела на участке от Кисловодска на запад до р. Белая

в литературе освещено очень слабо. Здесь можно отметить работы В. В. Бело

усова (1938) и В. п. Ренгартена (1947), в которых приводятся некоторые дан

ные о нижнемеловых отложениях этого участка (по материалам Т. А. Морд

вилко). Нижнемеловые отложения на участке р. Белая -- Хокодзь и далее

на запад подробно описаны Н. п. Лупповым (1952).
В последнее время Н. п. Луппоп (1956) и Т. А. Мордвилко (1956) предло

жили обобщенные схемы стратиграфического расчленения нижнего мела Север

ного Кавказа и северо-западной части Кавказа. Стратиграфические схемы

Н. п. Луппова и Т. А. Мордвилко являются конкретными, применимыми

к определенным разрезам. Схема В. п. Ренгартена более обобщенная, построен

ная на отдельных частных разрезах, с достаточно полными и убедительными

палеонтологическими данными. Эта схема, принятая за основу, оказалась при

менимой для апта и альба и почти не пригодна из-за отсутствия аммонитов

для дробного расчленения неокома. На основании комплексного изучения мно

гих групп ископаемых нами принимается схема расчленения апта и альба на

зоны В. п. Ренгартена за исключением верхнего апта; отложения неонома
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в лучшем случае подразделяются на подъярусы и только там, где вовможно на

зоны.

Иначе обстоит дело с расчленением нижнемеловых отложений Rрыма.

Не останавливаясь на историческом обзоре литературы по нижнему мелу

Крыма, отметим монографию Н. и. RаРЮ\аша (1907), в которой подробно рас

сматриваютоя разрезы нижнего мела юго-аападной части Rрыма. Нижнемело

вые отложения Rрыма изучали А. С. Моисеев (1935), г. Ф. Вебер (1937),
В. В. Меннер, М. В. Муратов (1937, 1949), Е. С. Чернова (1951) и др.

В крупной сводке М. В. Муратова (1949) значительное место уделяется

стратиграфии нижнемеловых отложений Нрыма, приводится несколько схем

предполагаемого распространения фаций валанжина, баррема, апта, альба и др.

RpaTKo стратиграфию нижнего мела описывают А. Е. Rаменецкий и

г. Е. Диненштейн (1957). М. С. Эристави (1957) сопоставляет нижнемеловые

отложения Rрыма и Грузии; однако его стратиграфические и палеонтологи

ческие выводы не всегда являются точными. В работах В. В. Друщица (1956,
1958, 1959) приводятся новые данные по стратиграфии нижнего мела юго

западной части Нрыма. В течение ряда лет сотрудники Нрымнефтегаэраавсдкн

под руководством г. А. Лычагина и сотрудники Московского геологоразведоч

ного института под руководством М. В. Муратова аанимались геологической

съемкой RpblMa. Составленные ими геологические карты облегчили решение

многих стратиграфических вопросов, касающихся нижнего мела. Взаимоотно

шение нижнемеловых и верхнеюрских отложений в пределах юго-аападной

части горного Rрыма рассматривают и. В. Архипова, Е. А. Успенская и

В. М. Цейслер (1958).
На основании достаточно подробного изучения многих разрезов нижнего

мела Rрыма :и комплексного изучения почти всех групп ископаемых организ

мов была разработана новая биостратиграфическая схема расчленения ниж

него мела Нрыма.

В отложениях неонома в отличие от Северного Rавказа заключается до

вольно обильная и разнообразная фауна головоногих, допускающая достаточно

дробное деление этого горизонта. В то же время почти полное отсутствие аммо

нитов в апте и альбв, особенно в апте Нрыма, затрудняет выделение в этих

отложениях даже подъярусов, не говоря уже о зонах. Только в верхнем альбе

юго-аападной части Нрыма удается палеонтологически обосновать наличие

двух зон. В табл. 1 приведено распространение главнейших видов по ярусам.

НИЖНЕМЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

(ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИЯ и ДАГЕСТАН)

Нижнемеловые отложения на Северном Навкаве по характеру фаций и

руководящей их фауне существенно отличаются в центральных его районах

и восточной части.

В восточной части Навиава нижнемеловые слои представлены двумя основ

ными типами морских осадков.

Первый из них составляют карбонатные породы, представленные органо

генными известняками, частью их 'доломитиаировшшыми разностями и доломи

тами, широко распространенными почти по всему Дагестану. Второй тип

отложений охарактеризован терригенными породами - глинами, песчаниками

и переходными между ними образованиями, принадлежащими к алевролитам,

в составе которых карбонаты имеют подчиненное значение.

Оба типа являются основными осадками, распределенными неравномерно

как по площади, так и по разрезу.

В центральной части Дагестана, а также на крайней южной части его,

в бассейнах рек Чирах-Чай и Цмур-Чай, весь нижний мел резко разделяется

на два отличных литолого-стратиграфических комплекса. Нижний, охваты

вающий валанжинеиив, готеривсние и нижнебарремские слои, представлен

преимущественно мощными толщами органогенно-обломочных и оолитовых изве

стняков и доломитов с незначительной ролью терригепно-обломочных обраво-
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Распространение главнейших видов

Вал~нжинский ярус

Таблица 1
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I I Р tychophy lloceras semisulcatum Х Х Х

,

I хQ u е n s t.

-- Berriasella рпоавепеи Р i с t. Х Х Х

-- Riasanites rjasanensis N i k. Х Х
I

Мalbosiceras malbosi Р i с t. Х Х
i__

I1- Euthymiceras transjigurabi lis 13 о- Х Х
g о s 1.

I
1- D а lmasiceras dalmasi Р i с t. Х Х , I х

! -- Kilianella roubaudiana О r Ь. Х Х Х

I Neocomites пеосотлепв!я О r Ь. Х Х
I

Punctaptychus malbosi Р i с т,! -- »: хi
I -- Lamellaptychus didayi С о q. Х I Х
I

В 1.
I

j Pseudobelus bipartitus Х Х Х

I
х

I

I I Duvalia lata В 1. х х х

I Neitl~ea valangiensis р i с t. et Х Х Х

i !
\

с а ш р.
I

Елт« d,ubisiensis Р i с t. et С а тр. Х Х Х Х
I Jl;Jodiola gi llieroni Р i с t. et С а ш р. Х Х Х Х

1-1
I

Myophorella loewinson-lessingi Х I Х
R е n n g.

j- Veniella weberi М о r d у. х

1 I нeterodiceras Тис! D е f г. х Х

1- Pholadomya gillieroni Р i с t. et Х
С а тр.

Toxaster granosus О г Ь. Х Х Х
I

I
р ~ е 1.1- Natica submexi lhoeirensis Х

I

N еппеа upensis Р с е 1. Х
1 . I ,

i1-1---:---- » ob!onga Р с е 1. х I
Zeilleria cegemensis М о i в. Х Х

» ullukolensis М о i s. Х х

-1- Rectithyris moisseevi Web е r Х

Dimorphastraea alpina КоЬу Х Х

I Tristix insignis R е u s s Х Х Х I хj
j I I » crassa D а ш. Х Х

I I Lingulina ветлотала R е u s s Х Х Х

I I Saracena ria va langiniana В а г t. et Х Х

I
Brand

Vaginulina duestensis В а r t. et Х

II
Brand
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Продолжение табл. 1
Готеривский ярус
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I О leostephanus astieri О r Ь. Х Х Х-,
Lytieoeeras amblygonius N е ц ш. et Х Х Х Х

1-
u h 1.

А eanthodiseus radiatus В r и g. Х

1- Leopoldia leopoldi О r Ь. Х Х Х

- I Crioceratites аuиаи L е v. Х Х Х

-- ва learites Ьа learis N о 1. х х

-- » taurieus К а r а k. Х

-- Lamellaptyel~us angulieostatus Р j с ъ, Х Х
et L о г.

-- Нар loeeras grasianum О r Ь. Х Х Х Х

Hibolites sub/usiformis R а s р. Х Х

I
I

Nueula planata D е s h. х х х х

I Oxytoma сотиеИапа О r Ь. Х Х Х Х

I
I

Chlamys arcblaeianus О r Ь. Х Х Х Х

I Amphidonta subsinuata 1.. е у ш. Х Х Х Х Х Х

I I Trigonia earinata Ag. Х Х Х Х Х

I 1 Astarte gigantea D е s h. х х х х

I I Protoeardia ang Иса w о о d s Х Х Х Х

i Natiea karakasehi Р с е 1. х

.1 р leurotomaria subjaceardi Р с е 1. Х Х

-1 Nerinella dupiniana О r Ь. Х

Terebratula aeuta Q и е n s t. Х Х Х Х

----1- Toxaster retusus L а ш Х Х Х

Diseoidea karakasehi Н е n n g. Х Х Х
I

-- Stylina turbinata Т r d. Х х

-- Cyelolites neocomiensis М. Е d w. х х

et Н.

Verneuilina neocomiensis М j а t 1. Х х х х х

\ Lenticulina caligospirala С ь а 1. Х Х Х

I Citharina retieulata С о r n. Х Х Х

I Epistomina /urssenkoi М j а t 1. х х ..
I >} caracolla R о е ш. Х Х Х Х

]

I

I
1 Globigerina hoterivica S U Ь Ь. Х

I
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Барремекий ярус
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I
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I
I
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I I
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Аптский ярус
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Альбсний ярус
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- Leymeriella tardefurcata Leym. Х Х Х Х Х
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- Douvi lleiceras mammilatum Х Х Х Х
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1 - Pervinquieria inflata S о W. Х Х Х х х
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I
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I I
Holaster nodulosus G о 1 d f. х х
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1 I I Lamarckina lamplughi S h е r 1. х х х х хI I I Апотайпа blinvoluta М j а t 1. х х х х

1 Globlgerina ропеаоитепв!в Х Х Хi
I

W.-Mitch.
I

I Globlgerine lla aissana S i g а 1. х х

I -,-
Pleurostomella obtusa В er t h. х х х х хI

-1 » suvbotinae D j а f f. х х х
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ваний, Среди перечисленных стратиграфических горизонтов лишь готерив

заключает в себе две мощные пачки, перемежающихся алевролитов, песчаников

и глвнвсто-алевролитовых пород, разделенные мощной толщей известняков,

обусловливающей трехчленное строение готеривского яруса. Начиная с верх

него баррема и кончая альбом, нижнемеловые слои, составляющие верх

ний литолого-стратиграфический комплекс, карактериауются по составу исклю

чительно терригенными осадками, в которых присутствие карбонатных пород

ограничивается прослоями мергелей в верхнем и среднем альбе и грубых опес

чанеиных иавесгняков в низах верхнего баррема.

На запад такое строение разреза постепенно изменяется в сторону замеще

ния карбонатных пород нвокома терригенными песчано-глинистыми и алевро

литоными породами. Здесь лишь валанжин сохраняет карбонатный состав

своих отложений. Особенно ревко это выражено в нижнем мелу Чечено-Ингу

шетии и Центрального Навкааа.

В а л а н ж и н с к и й я р у с на Навиаве был установлен В. п. Рен

гартвном на р. Асса и впоследствии был проолежен до долины р. Баксан.

Найденные им в 1914 г. в этих отложениях аммониты послужили основанием и

для расчленения здесь валанжинских отложений. В Дагестане же из-за иного

характера нижней части этого яруса и отсутствия аммонитов представления

геологов об объеме валанжипского яруса до последнего времени были разно

речивы.

Вследствие этого рассмотрение валанжинского яруса начнем с Централь

ного Навкава.

Валанжинские отложения на Навкаве страгиграфически подразделяются

на два палеонтологически обоснованных. горизонта, граница между которыми

совпадает и с резким изменением их литологического состава.

Нижний из них соответствует нижнему подъярусу, верхний объединяет

средний и верхний подъярусы.

Н и ж н и й в а л а н ж и н в Центральном Кавказе представлен се

рыми мергелями и глинами, пвреслаиваютцимисн с почковатыми иавестняками

с обильной фауной аммонитов и пелелипод. Одним из лучших разрезов этих

отложений является разрез в долине р. Урух, где мергельная толща соста

вляет около 70 м мощности и охарактеризована большим количеством Euthy
miceras euthymi Р i с t., Е. transjigurabilis В о g о s 1., Berriasella incomposita
R е t. и др. По первой форме связывают нижний валанжин Кавказа с нижним

валанжином юто-восточной Франции, в то время как Berriasella incomposita
R е t. позволяет сопоставлять его с соответствующими отложениями Крыма, а по

Euthymiceras transjigurabilis увязывают нижний валанжин Северного Кавказа

с рязанским горизонтом Русской платформы. Приводимые В. П. Рентартеном

по другим разрезам SuЬthurmannia bois~ieri Р i с t. и Riasanites rjasanensis:
N i k. (1951) подтверждают подобные сопоставления.

Из пелеципод, характерной для нижнего валанжина, является Мyopho
rellaloewinson-lessingi (R е n n g.), в изобилии встречающаяся в урухском

разрезе. Из фораминифер, характеризующих мертельную фацию нижнего

валанжина, укажем Lingulina semiornata R е u 5 5, Citharina harpa R о е ш.,

с. ortonata R е u 5 5, Tristix insignis R е u 5 5, определенные В. А. Шохиной,

и впервые описываемую в атласе Нар lophragmoides uruchiensis S с h о k. h i n а

вр. nov.
Мергельная свита нижнего валанжина распространеналишь в центральной

части Северного Навнава и, изменяясь в мощности от 18 до 145 м, по данным

В. п. Ревгартева (1947, 1951) и Т. А. Мордвилко (1956), к западу от водораз

дела рек Баксан и Малка выклинивается, На восток эта свита распространяется

в пределы Чвчено-Ингуптетии и западной части Дагестана, где составляет

нижнюю часть разреза нижнемеловых отложений на р. Чанты-Аргун. В этом

раарвзе в той же мощности, что и на р. Урух, она представлена близиими поро

дами (мергелями с прослоями алевролитов) и совершенно лишена ископаемых.

Восточнее, на р. Шаро-Аргуп, мергели переслаиваются с доломитами, и при

движении на восток, в бассейне рек Андийское Нойсу и Аварское Нойсу, мер-
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гвльная фация нижнего валанжина, по данным Г. П. Леонова (1956), полностью
замещается мощной гипсово-доломитовой Свитой. В направлении к р. Кара

койсу залежи гипса, характеризующие эту толщу, исчезают.

Начиная от р. Наракойсу и до крайних пределов распространения на

юго-востоке, нижнввапанжинскив отложения Дагестана представлены доломи

товой свитой "(1957). Эта свита, представляющая лагунную фацию, замеща

ющая осадки нормального нижневаланжинскогоморя, всеми предыдущими

исследователями рассматривалась как отложения титонекого возраста. Обна

руженные Г. А. Логиновой в последние годы в нижних слоях доломитовой:

свиты в районе Гергебиля остатки аммонитов Berriasella ех gr. subrichteri R е t.
и Ber. ех gr. cortazari К i 1. (1956), а нами в бассейне р. Rуарчаг-Су

Myophorella laewinsonlessingi R е n n g. (1958) доказывают нижневаланжин

ский возраст этих отложений.

Нижневаланжинсние слои в Дагестане характеризуются изменчивой

мощностью. Обладая максимальной мощностью в западной его части и на край

нем юго-востоке, они сокращаются до 3-5 м в северо-восточном крыле Муг

ринской антиклинали и совершенно выклиниваютсяна р. Нака-Оаень: Отсут

ствуют они на севере Дагестана в Надарсной структуре и, по буровым данным,

на Насцийсиом побережье.

С р е Д н и й и в е р х н и й в а л а н ж и н представлен плотными

светло-серыми и палевыми микроаервистыми известняками, сильно пврекри

сталлиаоваввыми и крайне бедными органическими остатками. Головоногих

в них до сих пор не обнаружено, если не считать единственнойнаходки в районе

Нисдоводсна Thurтnanniceras thurmanni Р i с t. очень плохой сохранности

(1951, 1956). Поэтому палеонтологическая характеристика этих пород выра

жается в комплексе пластинчатожаберных и брюхоногих моллюсков, приводи

мых В. П. Ренгартеном по разрезам Центрального Навнава (1951). Из обшир

ного списка этих ископаемых наиболее характерными для среднего и верхнего

валанжина являются Нarpagodes desori Р i с t. et С а ш р. и морской еж

Toxaster granosus О r Ь., найденные В. П. Ренгартеном в окрестностях с. Бутри

(1927) и известные из валанжина Западной Европы. Следует, впрочем, заме

тить, -что приведенные формы переходят и в нижние слои готерива, а l'oxaster
granosus О r Ь. в урухснсм разрезе был встречен нами и в нижнем валанжипе ,
В качестве паяеонтологического обоснования средне- и верхневаланжипсвого

возраста известняковой свиты Дагестана служат формы, не всгречающиеся

в Дагестане, но найденные в ней на Навкаав в других местах. Такими формами

являются, приводимые В. П. Ренгартеном, Phasianella peroni С h о f f., Арок

rhais valanginensis Р i с t. et С а ш р., Phaladomya valanginensis Р i с t. et
С а ш р. (1951). Эти формы и положение указавной свиты в разрезе, залегаю

щей на описанных выше мвргелях нижнего валанжина и покрываемой палоон

тологически охарактеризованными терригеиными породами готерива, позволяют

считать ее за эквивалент среднего и верхнего валанжина Западной Европы.

Известняковая свита, достигающая мощности в разрезах рек Урух и

Чанты-Аргун соответственно 175, 157 м, в направлении на восток сокращается

и на территории центральной части Дагестана имеет мощность около 25-30 М.

Этими иавестняками прежние исследователи и ограничивали валанжинский

ярус в Дагестане, относя подстилающиеих доломиты н титону. В южной части

Дагестана иввестннк(мощностью до 90 М на р. Цмур-Чай) представлен сильно

опесчаненными разностями и перемежается с иввестковыми песчаниками и мер

гелями. По большей части северо-восточного крыла Мугринской антиклинали

валанжинские иавестняки прослеживаются в мощности, не правосходящей

3-5 М. На р. Ханаг-Чай они замещаются песчаной прибрежной фацией, а ме

стами (на реках Гамри-Оаень и Нана-Овень) совершенно выклиниваются, бу

дучи срезаны готеривской трансгрессией.

Отсутствуют они, по данным буровых скважин, как на Эльдамском под

нятии, так и в равнинном Дагестане.

Г о т е р и в с н и й я р у с в центральных районах Северного Rавказа

разделяется на нижний и верхний подъярусы. Он представлен мощной одно-
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образной толщей рыхлых алевролитов и глин, чередующихся с прослоями

почковатых известняков, изменяющихсн в мощности от 58 до 300 м. В наиболее

полных разрезах в окрестностях Нальчика и Кисловодска готоривский ярус

В. П. Ренгартеном расчленен на подъярусы с выделением шести зон, обозна

чаемых в большинстве по западно-европейским формам аммонитов. Следует,

однако, заметить, что вся толща готеривских пород в фаунистическом отноше

нии характеризуется довольно многочисленными пелециподами, аммониты же

и в том числе основные руководящие формы, по замечанию В. П. Ренгартена

(1951), встречаются редко. Поэтому расчленение этого яруса на зоны, произве

денное В. П. Ренгартеном для района Нальчика, не только не может быть

распространено на восточный Кавказ, где готвривский ярус не подразделяется

даже на поцъярусы, но и на смежные районы с Нальчиком.·

В описанном разрезе по р. Черок, в местности, находящейся в непосред

ственной близости к Нальчику, в однообразной толще алевролитов готерив

ского яруса, достигающей здесь мощности свыше 300 JIt, был найден в прослое

иавесгковисгого песчаника, в относительной стратиграфической близости от

~j5арремских иавестняков, лишь один аммонит - Barremites desmoceroides К а г а k.
( В разрезе по р. Урух в тех же условиях, в прослое иавестковистого песча-
ника под нижнебаррвмскими известняками, был найден вместе с Crioceratites
duvali L е v е i 11 е крупный Speetoniceras inversus М. Р а v 1., характеризую

щий верхнюю зону готерива Западной Европы и позволивший отделить готе

ривский ярус от барремекого. В остальной же толще алевролитов, составляю

щей общую мощность 295 м, аммониты не найдены.

Значительно лучше эти слои охарактеризованы пелециподами, распре

деленными в них более равномерно и сосредоточенными в прослоях ранушников.

В комплексе пелеципод, встречающихся в центральных районах Северного

Навкааа, многие являются общими с пелециподами готеривских отложений

Дагестана и приведены нами в табл. 2.
В отношении фораминифер гогерввсние слои представлены осадками,

неблагоприятными для сохранения этих организмов. В большей их части микро

фауна отсутствует, сосредоточиваясь лишь в отдельных горизонтах нижнего

готерива, в пепосредственной близости от валаяжинских известняков. В этих

слоях по р. Урух комплекс фораминифер, характерных для готерива, предста

влен следующими формами: Globlgerina hoterivica S u Ь Ь., Epistomina jurs
senkoi М j а t 1., Е. caracolla R о е ш.; здесь же присутствуют формы и более

широкого вертикального распространения: Haplophragmoides neocomianus
С h а р т а п, Verneui linaneocomiensis М j а t 1. и др. .

. Для восточной части Кавказа в литературе отмечена единственная находка

в готеривских слоях Дагестана Speetoniceras ех gr. inversus М. Р а v 1., позво

ляющая произвести общую увязку этих слоев по всему Кавказу. Других ам

монитов, характеризующих эти слои, здесь до сих пор не встречено. Поэтому

в этой части Навкааа готеривсний ярус не подразделен ни на подъярусы, ни

на зоны.

Отложения готеривского возраста в большей части территории Дагестана

и Чечено-Ингушетии залегают нормально на валанжинскик слоях без видимых

следов перерыва. В районе же Цудахара- Аматорк-Махи, а отсюда на се

веро-запад к Ирганайской котловине и на северо-восток к. Мугринской яоне

они обнаруживают трансгрессивное залегание на подстилающих слоях от ва

ланжина до средней юры включительно.

В полных разрезах в нагорном Дагестане готеривские слои представлены

тремя четко выделяющимися толщами различных' пород.

Обычно нижняя и верхняя пачки пород готвривского яруса составляют

комплекс песчано-глинистых отложений, представленных чередованием отдель

ных прослоев загрязненных. песчаников с алеврито-песчаными рыхлыми

породами, перемежающимися с мощными прослоями алевритовых и чистых аргил

литоподобных плотных глин. Средний комплекс представлен крепкими вооген

ными обломочными, часто оолитовыми и оолитово-органогенными известия

ками.
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Существенно отличаются состав и строение гогеривского яруса в западной

части Дагестана и Чечено-Ингушетив. Здесь эти отложения в зоне наиболь

шего развития представлены преимущественно зеленовато-серыми алевроли

тами и тонкозернистыми чистыми песчаниками; в основании их на иавостняки

ваяанжина налегает пачка в 17-25 оМ, состоящая из переслаивания чистых

светло-серых и кремовых мергелей с тонкими алевролитами и алевролитовыми

глинами. Подобное соотношение с валанжинсними слоями при полном отсут

ствии признаков несогласия гогеривокие слои имеют в разрезах на Андийском

Rойсу, в районе Ботлиха (с. Нижний Инхело), и в северном крыле Варандин

ской антиклинали. На р. Чанты-Аргун эта мергельная пачка в основании готе

рива отсутствует, и алевролито-песчаниковаясвита непосредственно налегает

на валанжинские известняки.

Характерной чертой для готеривсних слоев западной части Дагестана и

Чвчено-Ингушетииявляется ничтожная роль известняков в их составе. Здесь

в отличие от центральной и южной частей Дагестана нигде не наблюдается

толща известняков, так четко выделяющаяся'на востоке в средней части го

теривекого яруса. Роль этой толщи здесь играют чистые алевролито-цвсча

ники, среди которых встречаютсялишь отдельные разобщенныеплитообраапые

прослои крепких, сильно опесчаненных известняков и иавестковистых песча

ников; эти прослои приурочены к средней части рассматриваемого яруса.

В разрезах на р. Чавты-Аргун и на р. Хулхулау прослои иавесгннков в готе

риве измеряются даже долями метра, и в этом отношении строение разреза

здешнего готерива имеет общие черты с центральными районами Северного

Кавказа.

В отличие от центральных районов Северного Кавказа в палеонтологиче

ской характеристике готеривского яруса в Дагестане наряду с пелециподами

существенную роль приобретает комплекс брахиопод, приведенный в сводных

таблицах. R сожалению, в большинстве виды, входящие в этот комплекс,

являются общими для готерива и баррема. что отмечено еще В. П. Ренгартеном

при описании меловой фауны юго-восточной части Дагестана (1909).
Наибольшие мощности готеривских отложений сосредоточены в западной

части Дагестана. В бассейне р. Андийское Rойсу, в районе с. Ботлих, онв

достигают 320 ом. На запад и на восток отсюда мощность отложений сокра

щается, доходя на р. Чанты-Аргун до 150 оМ, а в центральной части Дагестана,

в районе селений Цудахар и Акуша только 70-127 ом. На реках Цмур-Чайи

Чирах-Чай гогеривскив отложения, мощностью 150-165 оМ, залегают совер

шенно согласно на слоях валанжвна. На Чолакском поднятии они обнару

живают признаки трансгрессивного залегания и сокращаются в мощностидо

57 ом. Вдоль всей воны Мугринской антиклинали мощность их не превышает
32 ом. Начиная от р. Уллу-Чай, вдоль всего северо-восточного крыла Мугрин

ской зоны И В северо-восточной части Надарской складки, готеривсние слои

совершенно отсутствуют, будучи срезаны нижнебарремской трансгрессией.

Отсутствуют они и на Эльдамском поднятии, а также на всем Каспийском по

бережье.

Б а р р е м с к И Й Я Р У с на большей части территории Дагестана и

Чечено-Ингушетии налегает совершенно нормально на породах готвривского

возраста. В крайней же северо-восточной полосе своего развития, в пределах

Надарсной антиклинали и в большей части Мугринской зоны, эти отложения

обнаруживают явные признаки трансгрессивного залегания; здесь они, после

довательно срезая подстилающие слои, ложатся на разные стратиграфвческие

горизонты от готерива до средней юры включитолъно.

Барремсние слои подразделяются на два подъяруса - нижний баррем и

верхний баррем. резко отличные по характеру составляющих их образо

ваний.

Н и жн е ба р р е м с к и й по Д ъ я р у с на большей тврритории Да

гестана представлен исключитолъно карбонатными породами и слагается

серыми и желтовато-серыми органогенно-обломочными и оолитовыми иавест

инками.
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Верхний баррем выражен преимущественно терригенными осадками, пред

ставленными песчаниками, алевролитами, глинами, составляющими во многих

местах Дагестана мощную толщу.

Палеонтологически обоснованное расчленение барремского яруса на подъ

ярусы на Северном Кавказе было произведено по нальчикскому и кисловод

СНОУУ разрезам, где В. п. Ренгартеном были обнаружены важнейшие формы

аммонитов, характеризующих соответствующие отложения Западной Европы

(1947, 1951).
Нижний баррем в Нальчике устанавливается по аммонитам Pseudothurman

та angulicostata О r Ь., Craspedodiscus caucasicus R е n n g. и Simbirskites ko
walewskii М. Р а v 1. Первая из этих форм является руководящей для нижних

слоев баррема юто-восточной Франции, где этот ярус был выделен впервые

(951). Последняяформа характериаувтверхнесимбирскитовыеслои Поволжья.

Встреченные обе в одном горизонте, они доказывают нижиебарремскийвозраст

содержащих их слоев как в Поволжье, так и на Северном Кавказе.

R востоку от Нальчика аммониты в этих слоях отсутствуют, если не считать

отмеченную в литературе единичную находку в Дагестане Pseudothurmannia
аН. stanislasi Т о r а с., характерной для нижней зоны баррема Франции.

Нижнебарремские слои в центральных районах Северного Кавказа и

Чечено-Ингушетии, представленные терригенными песчано-глинистыми обра

зованиями, литологически совершенно однотипны как с подстилающими их

породами готерива, так и с покрывающими верхнебарремскими слоями. По

этому граница между этими возрастными горивонтеми здесь устанавливается

с большим трудом по комплексам пелеципод, многие из которых являются

общими для этих горизонтов. В Дагестане эти границы совпадают с резкой

сменой готеривских и верхнебарремских терригенных пород известняками ниж

него баррема и являются очень выдержанными до его крайних юто-восточных

районов. Основная фауна, характеризующая эти слои, дается в сводной

табл, 2.
На площади развития нижнебарремских отложений наибольшей мощности

(80-90 М) они достигают в центральнойчасти Дагестана, в бассейне рек Кара

койсу и Нааинумухское Нойсу. К западу и на юго-восток мощность их сокра

щается, составляя 54-35 м в районе с. Ботлих и на р. Чанты-Аргун. Наи

большве сокращение мощности этих отложений наблюдается в сторону Ка

дарекой и Мугринской антиклиналей. Здесь мощность нижнего баррема не

превышает 40-45 м, причем эти слои трансгрессивно ложатся на среднеюрские

отложения. На разбуренных поднятиях в равнинном Дагестане их мощность

сокращается до нескольких метров, местами они совершенно отсутствуют.

Верхний баррем палеонтологически наиболее полно охарак~еризован

в Кисловодском разрезе. Здесь эти отложения содержат ряд представителей

Heteroceras, а также Barremites vocontius S а у п, Crioceratites barremense К i 1.
и Emericiceras emerici О r Ь. Все эти формы характерны для вврхнебаррвмских

слоев юто-восточной Франции и свидетельствуют о связи Северного Кавказа

в верхнебарремское время с Средиземноморским бассейном. К востоку от

Нальчика верхнебарремские слои совершенно лишены этих руководящих

форм. Другие представители головоногих встречаются здесь также редко.

На р. Урух, в части разреза, лежащей непосредственно под нижнеапт

сними глинами, нами были встречены Euphylloceras ponticuli R о u s в, и Barremites
difficile О r Ь. Обе формы характерны для баррема Крыма и Франции. Форами

впферы, характеризующие эти слои, более разнообразны, нежели в подстилаю

щпх их слоях, и представлены Lenticulina orbiculata R о е ш., Citharina cristel
larioides R е u s в, Vaginulina reussi А g а 1. и другими, имеющими широкое

вертикальное распространение.

Нижняя граница веркнебарремских слоев, совпадающая со сменой литоло

гяческого типа пород, прослеживавтся, за редким исключением, достаточно

четко. Особенно ясно она выражена в Дагестане. Наоборот, отделение этих

отложений от литологически сходных слоев нижнего апта в восточной части

Кавказа встречает значительные затруднения.

')-)
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....,
в этих районах Северного Кавказа головоногие почти отсутствуют. При

веденные в унифицированной схеме Т. А. Мордвилко (1956) Phylloceras ponticuli
R о u s s, Costidiscus песйсовииия О r Ь. и Негесосете sp., обнаруженныена тер

ритории Дагестана, доказываютлишь веркнебарремснийвозраст заключающих

их слоев, но не могут служить основанием для отделения верхнего баррема от

литологически сходного с ним нижнего апта.

Обычно верхняя граница барремскихслоев проводится по первому появле- .
нию в разрезах аммонитовой фауны с сопровождающим ее комплексом пелеци

под, характерных для аптекого яруса. В литологически однотипных породах,

составляющих верхнебарремско-нижнеаптскую однородную толщу, граница

эта практически весьма неопределенна.

Нижняя часть верхнего баррема характеризуется алевритово-глинистыми

породами, чередующимися с толстыми плитами грубых песчанистых органо

генно-обломочных и желеаисго-оолитовых известняков и также грубых ожелвв

ненных иавестковистых песчаников. Основная же толща верхнего баррема

слагается темно-серыми и дымчато-серыми глинами и алевролитами, иногда

иавестковистыми, но чаще совершенно лишенными карбонатов и содержащими

уплотненные прослои мергелей и серых алевролитов, образующих часто пачки

сближенных прослоев в средней части этих отложений.

Все эти породы - песчаники и алевролиты, алевритовые и чистые глины,

то иввестковистые, то совершенно лишенные извести, - образуют полную

гамму взаимного перехода, составляя сложный слоистый комплекс терриген

ных образований. В крупных пачках они' выдерживаются почти на всей тер

ритории.

Нижняя, более грубая часть верхнего баррема развита в области хребта

Лес, где в составе ее наряду с грубыми песчаниками значительную роль играют

сильно опесчаненные известняки, переполненные банками массивных раковин

устриц. В западном Дагестане в связи с общим увеличением в строении верх

него баррема песчаниково-алевролитовых пород его нижняя часть обладает

повышенной мощностью.

На северо-восток и к юто-востоку от хребта Лес наблюдается усиление

глинистости в составе верхнебарремских слоев, в связи с чем нижняя их часть
утрачивает резко выраженный грубообломочный характер. На крайнем юге

Дагестана по рекам Чирах-Чай и Цмур-Чай эти грубообломочные породы

совершенно отсутствуют, и здесь верхнебарремские слои начинаются голубо

вато-серыми чистыми тонкими карбонатными глинами, налегающими непосред

ственно на поверхность описанных выше нижнебарремских известняков. Эти

глины составляют основную толщу верхнего баррема. Во многих разрезах

как в южной, так и центральной частей Дагестана к самой верхней части верхне

барремских отложений приурочены сильно глауконитовые породы.

Верхнебарремские отложения по всему Дагестану, а особенно в разрезах

центральной его части, изобилуют органическими остатками во всех горизон

тах. Иввестковистые песчаники и песчанистые грубые известняки, залегающие

в разных частях их толщи, содержат большое количество крупных устриц

Amphidonta latissima L а т. и А. subsinuata L е у ш., массивные раковины ко

торых местами буквально переполняют прослои вмещающих их песчанистых

известняков и песчаников. Кроме названных форм, в большом количестве

встречаются Litschkovitrigonia subdaedalea R е n n g., Jotrigonia abichi А n t h.,
Grammatodon securis О r Ь., Sphaera corrugata S о W. и многие другие формы,

приведенные в сводных таблицах сопоставления разрезов.

А п т с к и й я р :у с разделяется на два подъяруса, степень развития

которых на Северном Кавказе очень различна.

Отложения нижнего апта характеризуются непостоянством литологиче

ского состава и на Северном Кавказе представленыосадками различного типа.

В бассейне р. "урух и в окрестностях Нальчика весь нижний апт представлен

исключительно черными глинами и сравнительно четко отделяется'от верхне

барремених отложений.'На территории Дагестана, в местах его наибольшего

развития, он слагается толщей алевролитово-глинистых осадков, в нижней
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части .совершепно не отличимых от подстилающего их верхнего баррема. При
этом в разных районах Дагестана нижвеапгские отложения также неодинаковы.
В юто-восточной части Дагестана, на р. Ханаг-Чай, они имеют глинистый
характер. На р. Цмур-Чай существенную роль в их составе играют глауко
нитовые песчаники, залегающие пачками среди черных глин. В большей же
части территории Дагестана и особенно в его северо-западной части, в бассейне
р. Чанты-Аргун и в пределах Варандинской антиклинали, они представлены
небольшой пачкой алевролито-песчанииов.

В предложенной унифицированной схеме расчленения апта для Дагестана
и Чечено-Ингушетии (1956) нижний апт разделен на три зоны: 1) Аспосегавfurcatum; 2) Deshayesites dechyi и D. weissi; 3) Dufrenoya furcata.

Таким образом, приведенное деление по существу ничем не отличается
от подобного же зонального расчленения нижнего апта Центрального Кавказа
или вернее - Кисловодского района. Между тем это зональное расчленевие,
как понавывают изученные нами разрезы, совершенно непригодно ко всей тер
ритории Дагестана.

Нижняя граница аптского яруса обычно устанавливается влитологически
однообразной толще верхнебарремско-нвжнеаптсквх пород по появлению
характерного комплекса нижнеаптских аммонитов. Согласно унифицированной
схеме такими аммонитами по Дагестану должны быть представители Аспосетеfurcatum О г Ь., за которыми в развитии нижнего апта по разрезу должны сле
довать по порядку слои с Desllayesites decllyi и D. weissi и за ними - с Dufre
nоуа furcata. Между тем нижняя граница рассматриваемых отложений по Да
гестану, за исключением района хребта Лес, часто обозначается характерным
прослоем песчаника или мергельными почками с фосфоритовыми желваками,
охарактеризованными обильной и разнообразной фауной, в которой главную
роль занимают аммониты - представители всех трех вижаеаптских зон. Нами
этот горизонт прослежек по Дагестану от р. Цмур-Чай до р. Чанты-Аргун.
Во многих местах фосфориты с заключенной в них фауной окатаны и изъедены.
В ·раЙоне с. Гергебиль слои с Deshayesites сопровождаются даже крупногалеч
виковым конгломератом из гальки местных же алевролитов и сидеритов,
в связи с чем они весьма сокращены в мощности.

Даже в типичном разрезе нижнего апта у с. Акуша, упоминаемом
Т. А. Мордвилко, где слои, подстилающие этот фосфоритовый горизонт, от
носятся заведомо к нижнему апту, в нем совмещаются по крайней мере две
верхние нвжнеаптскве зоны. Это доказывается тем, что к обильным остаткамDeshqyesites dechyi Р а р р., заключенным в этом прослое, првмешивается
значительное количество Dufrenoya furcata О г ь. и более редкаяD. subfurcata·
К а sa n.

Кстати, заметим, что для Дагестана палеонтологическая характеристина
зоны -Аспосетв furcatum определяется не только названной формой, но
и Matheronites ridzewsky К а т а k., встречающимся в изобилии в разных
местах Дагестана и Чечено-Ипгушетин (бассейн рек Чанты-Аргун и Хул
хулау),

В ряде разрезов по Дагестану наблюдаются объединение фуркатового и
дегеаитовогогоризонтов в одном фосфоритовомпрослое и отделение их от гори-
зонта с Acrioceras furcatum. В других разрезах объединены Певпаиевиев dechyi
с Matheronites ridzewsky. Во всех этих случаях отмечены два фосфоритовых
прослоя, разделенных маломощной пачкой алевролитов и глин.

Из сказанного следует, что в Дагестане аптсние отложения развиты за счетсвоего верхнего подъяруса. Нижний же апт весьма ограничен и в более полных
разрезах (с. Акуша, р. Нана-Оаевь, с. Гергебиль) развит за счет слоев, подстилающих горизонт со смешанной фауной. Верхняя граница его по фаунисти
ческим данным определяется часто тем же фосфоритовымгоризонтом, заключаю
щим остатки Dufrenoya furcata О г ь. Покрывается он обычно в рааных местах
Дагестана пачкой черных .глвн или глинистых алевролитов, нажнеаптскийвозрастjкоторых из-за отсутствия в них фауны никем не доказан. Из выска
ванных соображений мы относим эти слои К верхнему апту.
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В пределах указанных границ наибольшая мощность нижнего апта отме
чается в окрестностях с. Акуша и в верховьях р. Нака-Оаень, где она дости
гает 50-65"м. В большей же части Дагестана мощность не превышает 30
40"м, сокращаясьв южной части Дагестанадо 15-16"м,.и при этом всюду основная часть нижнего апта падает на нижние слои, подстилающиемаркирующий
фосфоритовый горизонт.

Вследствие скопления ископаемых в фосфоритовых прослоях нижнеапт
ские отложения характеризуются чрезвычайно богатой фауной. Кроме выше
названных форм, здесь встречаются Гтеплев densecostata R е n n g., Асопесетзtrautscholdi S i n Z., Pseudohaploceras matheroni О r Ь., Deshayesites bodei К о е п.,
п. weissi N е u т. et U h 1.; п. lavaschensis К а s а п. и обилие представителей
рода Cheloniceras, приведенных в табл. 2.

Аммовитовая фауна сопровождается богатейшим комплексом пелеципод,
в котором главную роль занимают Thetironia minor S о w., Th. stoyanovi
М о r d V., Callista gelmi К а r а k., Dosiniopsis parva S о »г., Pterotrigoniaиесйапа Г, у с. И многие другие. Фауна фораминифер, характеризующая ниж
неаптские слои по р. Урух, представленаEpistomina juliae М j а t 1., Е. aptiensis М j а t 1., Е. аалпае М j а t 1., Апотайпа injracomplanata М j а t 1., Globigerina aptica А g а 1. и другими, встречающимися и в верхнем апте.

В е р х н и й а п т в рассматриваемой части Северного Кавказа в нижних
слоях представлен преимущественно черными сланцеватыми глинами, соста
вляющими в окрестностях Нальчика, на р. Урух и в центральной части Даге
стана мощную однородную толщу. Верхнюю часть его слагают чистые алевро
лито-песчаники, выдерживающиеся на всей территории.

Песчаники апта в верхней части разреза составляют мощную пачку, до
стигающую 40-:""50"м, а ниже они мощными пачками чередуются с глинисто
алевритовыми разностями. К смене чистых песчаников глинистыми разностями
или глинами приурочены огромные шаровые конкрепив иавестковистых алевро
литов или глввисто-сидеритовых образований, составляющие многочисленные
выдержанные ряды.

В западной части Дагестана при общем тождественном характере верхнего
апта наблюдается увеличение роли алевролито-песчаников в разрезе по сравнению с глинистыми породами. Мощная толща глин в нижней части, отмечаемая
всюду на востоке Дагестана и в ЦептральномНавквае от р. Урух до р. Чегем,
замещается переслаиванием глинистых пачек с пачками и прослоями песчани
ков. Однако мощная пачка чистых песчаников верхней части разреза присут
ствует всюду и на западе, подчеркивая общий выдержанный характер аптских
слоев по всему Дагестану.

В упомянутой выше унифицированной схеме, предлагаемой для восточной
части Кавказа, верхний апт расчленяется на три палеонтологические зоны:1) Cheloniceras tschernyschewi; 2) Parahoplites melchioris; 3) Acanthohoplite&aschiltaensis.

На основании изучения многочисленных разрезов нижнего мела по всему
Дагестану мы считаем реально существующимии палеонтологическиобоснован
ными лишь две первые зоны, которыми и ограничиваем объем верхнего апта
в восточной части Кавказа. Зона же Acanthohoplites aschiltaensis ни по положе
нию в дагестанских разрезах, ни по фаунистическомусодержанию не является
зоной верхнего апта, не говоря уже о том, что Acanthohoplites aschiltaensisAn t ь., проходит через всю толщу слоев с А. nolani до зоны Hypacanthoplite&jacobi. В вападной Грузии М. С. Эристави отмечает эту форму даже под слоями
с Leymeriella tardefurcata L е у ш, (1945).

В большинстве дагестанских разрезов на песчаниках зоны Parahoplites.melchioris залегает прослой фосфоритовыхжелваков, особенно сильно развитый
в акушинском разрезе.

В атом прослое, содержащем обильную фосфатиаированную фауну, нами
в разных местах Дагестана установлены наряду с пелециподамии брюхоногими
обломки и целые экземпляры Acanthohoplites laticostatus S i n Z., А. uhligiА n t b~, А. аршпалив К а s а n., А. aschiltaensis А n t ь., А. abichi А n t h.
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Сопоставление главнейших разрезов нижнего мела Северного Кввкааа

1. Северная и южная части Даrестава

Таблица ~

Переслаивание светло-серых мергелей и мергельных известняков с зеленовато-се

рыми мягкими мергелями и глинами, с обилием Neohibolites stylioides R е n n g.,
N. ultimus О r Ь., N. subtilis К r i т h

I
подъ-I

Яр-ус яр-ус Зона
р. Нана-Озень

(с. Аяланаб)

р. Нвна-Оаень

(с. Ая-Махи) р. Уллт-Чай р, Ханаг-Чай р. Цмур-Чай

?

74 м

Отсутствуют

Отсутствуют

5,5 м

Мергели светло-се

рые с прослоями чер

ных и серых глин, с

Н. dentatus S о w., N. stylioides R е n n g.,
N. subttlis К r i m t h, 1. concentricus Р а r k.

Фосфоритовый прослой

Отсутствуют

Отсутствуют
Фосфоритовый

прослой

Hoplites dentatus

Leymeriella tarde
furcata

Pervinquieria inflata

Douvilleiceras тат

mi1atum

Hysteroceras orbigny

Anahoplites daghesta
nensis

Мергели светло-серыеи темно-серые, кар

----------1 бонатные глины и алевролиты с Нооьиев

dentatus S о W., Puzosia mayoriana О r Ь.,

Neohibolites styliotdes R е n n g., Aucellina
gryphaeoides S о W., Inoceramus concentri
сив Р а г k.

73.м 25 м

Фосфоритовый

прослой

Hypacanthoplites
jacobi

Acanthohop1ites
no1ani

Глины черные, желтые цесчавики с пачками алевролитов, с рядами шаровых конкрецвй, с Acanthohop
lites trautscholdi S i ш., В а с., S о Г., А. uhligi Anth., А. multispinatus А n t h., Neohibolites wollemanni S t 011.,
Aucellina caucasica В u с h., Thetironia caucasica Е i с h W. и др.

50 м 64 м 27 м 21 м

[ I

Песчаники и глины с

Черные глины (без фауны) Закрыто пиритом и сидеритом

57 м 32 м 77 м 79м

Отсутствует

Глины голубовато-серые

с Р. тelchioris А n t h.,
Epiche!oniceras martini

О r Ь. и др.

Им56.и36 м

Закрыто I
29.м

Алевролиты и глины с конкрециями, с Epi
cheluniceras subnodosocostatum S i n Z., Е. юаа

geni А n t h., Cymatoceras elegans О r Ь. и др.

64 м 75 м

40 м

Глины черные и темно-серые с сидери

том и пиритом (без фауны)

~8 .м 39 .м

Алевролиты чистые и глинистые с прослоями известковистого песчаника, с рядами

шаровых и караваеобразных конкреций, с Parahoplites melchioris An t h., Р. subcam
pi'schei S i n я ., Р. schmidti J а с., Р. maximus S i n z., Р. sjogreni А n t h., Puzosia
jalcistriata А n t h. и др.

63 м

Parahoplites те1-.

chioris

Еpiche10niceras sub
псаоаосоаъашш

2LilllllllliillillllililllllllllllНIIIIH•••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- ..
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Алевролиты серые, чистые и глинистые,песчаники иавестковистыеи глины с фосфоритизированнымиDuf

renoya [шсаса s О W., D. 'sub/urcata К ав а П., Deshayesites dechyi Р ар р., D. weissi N е u т. et U h 1., D.
consobrinus Orb., D. bodei К б е п., Aconeceras trautscholdi S i n z., Cheloniceras сотией О r Ь., Ch. seminodo
sum S i n z., Procheloniceras albrechti-austriae Н о h., Р. pachystephanum U h 1., Acrioceras furcatum О r Ь.,

Toxaster breyniuisi О r Ь. и др.

48 м 23 м 16 м 16 м 16 м

I
подъ-IЯрус ярус зона

Dufren'oya furcata
Deshayesites dechyj

Desh. weissi
Matheronites rid

ze\vskyi
Acrioceras furcatum

I
р, Кана-Овень

(с. Аялакаё)

р. HaI(a-Оэень

(с. Ая-Махи) р. Уллу-Чай

Про Д о л ж е II и О Т а GJ\. 2

р. хаваг-чая I р. Цмур-Чай

Гаины черные и серые, чистые и песчанистые, алевролиты с прослоями иввестковистых песчаников-ракуш

няков, с обилием Amphidonta latissima L а ш., А. subsinuata L еу ш., Gervillia alaeformis L е у ш., G. exte
nuata Е i с h W., Iotrigonia abichi А n t h., Thetironia minor S о W., N eithea аёаиа R б е т. и др.

75 м 72 м 85 м 95 м 157 ом

Известняки светло-серые, оолитовые, органогенно-обломочные, косослоистые, песчанистые в основании,

с Amphidonta subsinuata L е у ш., А. latissima L а ш., Ptychomya elongata А n t h., Рапаре neocomiensis
L е у ш., Terebratula acuta Q u е n s t., Т. sella S о w., Т. russilensis L о r., Pseudodiadema bourgeti
D е s о т. и др. '

65 м 45 м 42 м 50 м 30 м

25 ом

Известняки сильно

опесчавенные и пес

чаники с прослой

ками карбонатных

глин

6,5 м

Отсутствуют

Глины зеленовато-серые

тонкие

40м

Известняки с прослоями Известняки оолитовые и
иавестковистых алевро- глины с Terebratula acuta

литов Q u е n s t., Т. sе lla S о W.,
Т. latijrons L о г., губ

ками и кораллами

72 м
Глины серые и: зеленые

24м

Доломиты желтые, в ос

новании с тонкими про

слоями алевролитов

145 ом

25.м

Иавестняки песчани

стые, оолитовые, иавв

Песчаники желтые, сла- стковыв песчаники, алев

бые, доломитовые, с кон- ролиты С прослоями

гломератом в основа- доломитов в основании

нии

Известняки белые,

скрытокристалли

ческие

3м

Доломиты желтые

с конгломератом

в основании

3 .~!

Отс-утствует

9м

Известняки белые,

скрытокристалличе

ские с прослоями

доломитов

6м

Доломиты желтые и

пвстроцветные, мягкие

Подстилающие слои Разные стратиграфическиеториаонты средней юры



Про Д о л ж е в в 8 Т а б л. 2
Н. цеllтраJIы'lяя часть Дагестав:а

с. АНУШI!-с. Цудахарс. Гергебиль

Мергели, мергельныв известняки и зеленовато-серые карбонатные глины с Neohibolites виьаи, К r i ш.,

N. ultimus О r Ь., Inoceramus anglicus W о о d s. и др. .

Зона

'iSI Pcrvinqueri а inflata Мергели светло-серые и темно-серые пиритиаироваввыеглины с Hysteroceras warricosum S о w., Pervinque-
iSI ria inflata S о w., Puzosia mayoriana Or Ь., Neohibolites styltoides R е n n g., N. subtilis К ri ш., Тпосе-~
~ ramus anglicus W о о d s., 1. concentricus Р а r k., А ucellina gryphaeoides S о w. и др.
~
ф Hysteroceras orbigny 37 м ? 32 мi=Q

Anahoplites daghesta-
Мергели светло-серые и темно-серые глины с Hoplites dentatus 8 о w., lnoceramus Р а r k.,nensis сопсеплтсия

'iSI Neohibolites pinguis S t 011., N. minimus L i s t. и др.
iSI 59.м 59 М 50 мI:I: Hoplites dentatus

'iSI 1::1:
ф

iSI ~
~ о

I
CJ Douvilleiceras тат-\о

Отсутствует;J:i milatum
~
«,

!Leymeriella tardefur-I
Фосфоритовый прослойcata

'iSI HypacanthopIitesiSI Алевролиты серые и черные глины с караваями песчаника и шаровыми конкрециямв, с Hypacanthoplites
~ jacobi
:Е jacobi С о 11. Н. tscharlokensis G 1 а s 1.] п., Н. compressus К а s а п., Acanthohoplites uhligi А n t h., А. nolani
iSI 8 е ип., А. trautscholdi S i ш., В а с., S о r., А. aschfltaensis А n t h., А: laticostatus S i n z., Aucellina
~ caucasica В u с h., Thetironia caucasica Е i с h w.

Acanthohoplites погаш 205 м 125 м 173 ом

Фосфоритовый прослой

I
Parahoplites melcw-I Песчаники, алевролиты и глины с рядами огромных шаровых и караваеобравных конкреций, с Рат-

'iSI 'iSI oris Ъор Иле» melchioris А п t h., Р. campischei Р i с t. et R е п., Р. subcampischei 8 i n z.. Р. schmidti J а с. et~ iSI
~ ~ т о Ь 1., Со lombtceras tobleri J ас. et l' о Ь J., С. sinzowi К а s а п., Zurcherella falcistriata А n t h.,CJ

'"'
~ Euphylloceras vellcdae М i с h., Tetragonites пегеювиlcatus О r Ь., Ancyloceras pavlowi \У а s в., Cvmatocuait:::: ~

:<
ф Cheloniceras впbnodo- radiatus S о W., Thetironia minor 80 »г., Сиси.Паеа glabra Р а r k.i=Q

восовъашш t60 М 1q8 .# 19.1 Jt

i
I
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Iподъ- IЯрус ярус Зона с. ГергеБИЛЬ с. Цудахар

11 р О,!1; о л ж е н и е т а б Л. ~

с. Актша

Dufl'enoya furcata Фосфоритовый прослой

Алевролиты, глины и мергели со смешанной фосфоритизированнойфауной D u/renoya /urcata S о w.,

~= Deshayesites dechyi
п. sub/urcata К а s а п., Deshayesites dechyi Р а р р., п. weissi N е u т. et U h 1., Cheloniceras сотие li

ISI ~ISI
О г Ь., Ch. seminodosuт S i n z., Matheronites ridzewskyi К а r а k.

:t:
Q ::::1 Desh. weissi 19 м 34 м 20 м
Е-< I:II= *1 Фосфоритовый прослой~ ISI Matheronites ridzew-I:II

Алевролиты, песчаники и глины с прослоем фосфоритов, с Мatheronites ridzewskyi К а r а k., Procheloni-skyj
ceras pachystepnanum U h 1., Р. albrechri-austriae Н о Ь., Ancylocera& waageni А n t Ь., Toxaster breyniuisi О r Ь.

Acrioceras furcatum 23,5 ом 7м 62 М

~ISI Глины, песчаники и глинистые алевролиты с прослоями пвсчавистых известняков-ракушечников, с оби-ISI
tI:I лием А тphidonta latis~ima L а ш., А. subsinuata L е у ш., Gervilfta extenuata Е i с h w., G. alae/ormis L е у ш.,
м Iotrigonia abichi А n t Ь.= ~

Q,)
Q,) 192 м 180 м 213 м

~
~

~ ~ISI
Известняки серые, оолитовые, оргапогевыо-обломочвые, перекристаллизованными Terebratula acutaса ISI С

~ I:II Q u е n s t.. Т. sella S о w., Zeilleria ютатпаи» S о W., Pseudodiadema bourgeti D е s о т., Serpula вр.,*1= МIпанки, членики морских лилий
I:II 85·м 38 м 59 м

Глины зеленые, тонкие и серые песчанистые, глинистые песчаники и алевролиты (без фауны)

48 м 47 м 31 м

Известняки оолитовые, оргапогвнно-облоиочные, перекрвсталлиаованные, с остатками Terebratula acuta
~ Q u е n s t., Т. latijrons Р i с t., Т. russilensis L о г., Т. moutoniana О r Ь., Т. valdensis L о г., Belbe-
ISI kella multiforтis R бет.~
Q,) 40 м 8м 32 МЕ-<
О

Песчаники, алевролиты и серые глины с прослоями ракушвяков, с Amphidonta subsi1iuata L е у ш.,~

Lopha rectangularis R б е ш., Iotrigonia abichi А n t Ь., Quadratotrigonia nodosa S ow., L itschkovitrigonia
subdaedalea R е n ri g., Trigonia carinata А g.

32 .М 23 М 7,5 ом

~ISI

I Известняки светлые, скрытокри-ISI

== сталлические, иногда оолитовые, до-
м

:t1 ~ ломитизированные Известняки светлые, скрыгокри-ISI Q,)

~ ~ 24-36 м сталлические, с прослоями и дин-
t:t1 --
са сред-

Доломиты желтые, внизу опеСЧ'-1
Отсутствуют вами гравелитов; внизу переслаива-

1:;: ПИЙ ются С доломитамиса нвпные, с Berriasella ех gr. subrich-
~ 40 м

ни~-I teri R е т., В. ех gr. cortazart К i 1.
пии 54--67 м I

Подствлвюшив слои И~вестнлки оксфорда I Мергели и алевролиты среднего квлловея ]



П ро Д о л ж е н и е т а б л. 2
Ш. Центральный Кавказ и северо-западная часть Дагестана

Переслаивание светло-серых мергелей. темно-серых карбонатных глин

и мергельных иавестняков с Нор Шея dentatus S о w., Inoceramus сопсеп

tricus Р а г k., Neohibolites stylioides R е n n g., N. minimus L i s t.

I
подъ-IЯрус ярус Зона

Pervinqueria inflata I

Hysteroceras orbigny

р. Урух р. Чанты-Артун
С. Джубик ,

р. Шаро-Артун

С. Хорочой,

р. Охоли-Тлау

38 ом93 ом25 ..11.

Глина черная, карбонат

ная, с 1 noceramus сопбеплпсие

Р а r k., . Нор Шея dentatus
S о w., Puzosia mayoriana
О r Ь. ------------.,--------------------

Anahoplites
dаghеst1:шеnsis

Douvilleiceras
mammilatum

Hoplites dentatus

Leymeriella
tardefurcata

Закрыто
Фосфориты Фосфориты

58 ом57 м

68 .м

песчаники и черные глины с Epicheloniceras
Аттопйосете раvlсшl W а s в., Zurcherella

52 .М

61 .М

Алевролиты глинистые,

subnodosocostatum S ~ н 7."
zurchert (Т а с. и др.

42 .и

Алевролиты рыхлые,

бедные фауной.

78 ом

Глины черные, пиритизи

;"рoiВ:аиные, с Ерьспелоплсетя

,suhnодоsосоstаtum S i n z., Е.

,t~chelrnyschevi S i n z., Е.

!mа~t,iп.,i ,о r Ь., Е. martini
саисаыса А n ,t р., Ptychoceras
minimum R о u с 11.

,.... ,,( .• ,,'" (; tl l ... 1

melchioris I

I

Hypacanthoplites
jacobi

Acanthohoplites
nolani

Epicheloniceras
subnodosocostatum

Parahoplites

Песчаники серые, известковистые, алевролиты и черные глины с конкрециями, с Hypacanthap lites
nolar;iformis (N а t z k у) G 1 а s u n., Н. tscharlokensis G 1 а s u тг., Асаптопор Плев trautscholdi S i ш.,

В а с., S о т., А. bigoti S е u 11., Aucellina caucasica В u с h., А. aptiensis О r Ь.

102 .и 152 м 156 .М 185 ом
----;----+------------'----------------

2 2 •
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I
подъ-IЯрус ярус Зона р. Урух р. Чанты-Аргун

С. ДжуБИR,

р. Шаро-Аргун

Про Д о л ж е н 11е т а б л. 2

С. Хорочой ,
р. Охоли-Ч'лау

Алевролиты серые, глинистые, песчаники известковые, прослои песчанистых иввестнянов-ракушняков

с Speetoniceras inversum М. Р а v 1., Litschkovitrigonia subdaedalea R е п n g., Iotrigonia abichi А n th.,
Trigonia carinata А g., Lopha rectangularis R о е ш., Amphidonta subsinuata L е у ш., Chlamys archiaci
О rb., 1sognomon mulleti D е s Ь., Terebratula асиса Q u е n s t. и др.

295 .и 152 .М 215 .М 88 .М

Фосфоритовый прослой

15 ,м 16 ,м

I Фосфоритовый прослой
I Алевролит с почками мергеля. с Мatheronites

l
' ridzewsk,yi К а r а к., 1merites den,secostatum
R е n n g., Deshayesites dechyi Р ар р., Cheloni
ceras сотие li О r Ь.8,м

Известняки оолитовые, органогенно-обломочные, алевролиты глини

стые с ранушияками А mphidonta subsinuata L е у ш., А. latissima L а ш.,

Cymatoceras neocomiensis О г Ь.

40 .м 46 ,м 28 .м

Алевролиты глинистые, песчаники и мергель с Dufrenoya furcata S о w.,
п. subfurcata К а s а п., Deshayesites dechyi Р а р р., Cheloniceras сотией

О r Ь., Ch. seminodosum S i n z., Мatheror.ites ridzeuJskyi К а r а k., Toxaster
breyniuisi О r Ь. и др.

Алевролиты серые, песчаники и глины с прослоями известковых пвсча

ников-ракушняков. с Amphidonta latissima L а ш., А. subsinuata L е у ш.,

Exogyгa tuberculifera К о с Ь. et D ii n k., Gervillia extenuata Е i. е h w.,
Рапаре neocomiensis О r Ь., Litschkovitrigonia subdaedalea R е n n g.,
Iotrigonia аЫсЫ А n t Ь., Thetiro1iia minor S о w., Neithea atava R о е ш.,

Chlamys robinaldi О г Ь. и др.

109 ,м 115 ,м 117 ,м

Закрыто

107-110 .м

Глины черные с Deshay
esites dechyi Р а р р., Асо

песете trautscholdi S i n 2..,
Toxoceras elegans О г Ь.,

N еоЫЬо lites semicanalicula
tus В 1.

Песчаники и алевролиты с I
прослоями оолитовых из

вестняков и ракушечников с

Euphy lloceras ponticuli
(R о u s в.), Amphidonta Та

tissima L а ш., А. subsinuata
L е у ш., Trigonia carinata
А g., Litschkovitrigonia sub
daedalea R е n n g. и др.

Dufrenoya furcata

Deshayesites dechyi
Desh. weissi

Matheronites ridzewskyi 1------------
Acrioceras furcatum

I

I I
Известняки серые и палевые скрытокристалличесние внизу доломитизированныеI CP~-Iнии , " ,

верх- 175 .м 157 .м ? ?
i:II пий

~ Мергели серые, глинистые и прослои известняков и

1Е ~~ алевролитов с Euthimiceras transfigurab i lis В о g о s 1.,
~ :s::
~

~ вerriase lla incomposita R е t., Myophorella Ьоеоьпяоп-Тея-I=j
~ .1Е singi Renng., Modiola gillieroni Р i с t. et С а т р.,

'I:Q :s::
А rcomytilus couloni М а r С., Toxaster granosus ,О r Ь. Ii:II

70.A-t 76 ,м ? ?
Подстилающие сдои J Иэ:вестнякц Тl}:т(:щ:а



Песчаники зоны melchioris обычно покрываются мощной толщей черных

глин с сидеритовымипочками и конкрециямипесчаников. В этих конкрециях,

непосредственно над песчаниками, нами неоднократно были найдены Асаплпо

hoplites asclziltaensis А п t h. совместно с А. nolani S е u n. В окрестностях

с. Гергебиль А. aschiltaensis А п t h. находится в этой глинистой толще со

вместно с такими представителями клансейского горизонта юто-восточной Фран

ции, как А. bergeroni S е u п, и А. bigoti S е u п. К ним добавляются кавкааско

мангышлакские формы, характерные для нижнего альба: А. trautscholdi S i ш.,

В а с., S о г., А. multispinatus А п t h.
Неудобство выделения зоны А. aschiltaensis в верхнвацтских слоях по

ассоциации заключенной в ней фауны аммонитов вполне очевидно. В даге

станских же разрезах ей и вообще нет места, так как фосфоритовый прослой,

венчающийпесчаникизоны Р. melchioris, содержитсмешанную фауну верхнего

апта и нижнего альба. По этому прослою, как представлено на табл. 2, мы
и проводим границу между названными ярусами.

В дагестанских разрезах зоны Ch. subnodosocostatum иР. melchioris
практическинеразделимы.К тому же первая зона здесь не изобилует характер

ными для нее формами. Наиболее полно она охарактеризована в Урухском

разрезе, где в большом количестве встречаютсяUhligella subzurcheri R е n n g.,
Epichelonicerastschern.yschewi S i n z., Е. таплпл orientalis J а С., Е. martini
caucasica А n t h .• Е. subnodosocostatum S i n z., Saljeldiella quettardi R а s р.,

Euphi lloceras »е lledae М i с h., Е. а lpinum О r Ь., Сolombiceras tobleri discoidalis
S i n Z., Ptychoceras minimum R о u с h.

Зона Р. melchioris всюду в Дагестане особенно богатая фауной верхнего

апта, в урухском разрезе почти совершенно лишена ископаемых. В Дагестане

она представлена Ратпорйлеяmelchioris А n t h., Р. subcampischei S i n Z., Р.

schmidti J а с. et Т о Ь 1., Р. multicostatus S i n z., Р. transitans S i п я., об

разующими скопления аммонитов. К ним добавляются гигантские Parahoplites
sjogreni А n t h., Р. maximus S i n в., Colombiceras subpeltoceroides S i n Z.,
Ancyloceras pavlovi W а s s. и многие другие.

А л ь б с к и й я р у с разделяется на три подъяруса - нижний, средний

и верхний.

Нижний альб в восточной части Кавказа характеризуется преимущественно

глинистыми фациями и в' Дагестане представлен в нижней части мощной толщей

черных сидеритовых и пиритизированных глин; в них песчаники составляют

очень редкие маломощные пачки. Верхнюю часть слагают сильно глинистые

алевролиты с огромными шаровыми конкрециями, чем нижней альб напоминает

по внешнему виду верхнеаптские отложения.

В центральных районах северного склона Кавказа, начиная от р. Черен до

Кисловодска, нижпеальбскио отложения, наоборот, характеризуются повышен

ным песчаным составом и в литологическом отношении совершенно не отличимы

от подстилающих их пород верхнего апта, Примерами такого характера нижнего

алъба являются разрезы его в окрестностях Кисловодска, на реках Малка,

Гунделен, Чегем и др. Здесь всюду нижнеальбские слои слагаются тонкозерни

стыми кварцевыми, с значительной примесью глауконита алевро-песчанаками,

неравномерно сцементированными и представляющими чередование рыхлых их

разностей с крепкими иввестковистыми ковкрециовными прослоями и линзами,

с многочисленными рядами шаровых и почковидных конкреций разной величины.

Особенно выделяются отложения нижнего альба в окрестностях Нальчика,

где они представлены почти исключительно светлыми кварцевыми чистыми,

лишенными ископаемых, рыхлыми песчаниками,' почти песками, содержащими

шары и караваи крепких иавествовистых песчаников.

Мощность нижнего альба по Дагестану изменяется от 170 до 200 м в цен

тральных районах и до 100-110м В северной части Мугринской зоны. В южной

части этой зоны она сокращается до 76 м на р. Уллу-Чай и до 5,5 м на р. Ханаг- ,
Чай - в зоне геоантинлинального развития. На р. Цмур-Чай отложения

нижнего альба представлены лишь фосфоритовым прословм, венчающим мало

мощную пачку глин верхнего апта.
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В центральных районах Северного Кавказа мощность нижнеальбских отло
жений. колеблется от 110 (в окрестностях Кисловодска и по р. Гунделен) до145-150 ом по рекам Малка и Нальчик.

Нижний альб подразделяется на три зоны: 1) Acanthohoplite8 nolani;2) Нурасашлорйьев jacobi; 3) Leymeriella tardefurcata.
Из трех указанных зон лишь две первые имеют несомненное развитие

в Дагестане, причем особенным развитием в разрезе отличается зона Acanthohoplite8 nolani, обладающая весьма широким распространениемот Кавказа до
Закаспия, Зона же Ьеушепвйа tardefurcata, отсутствующая по утверждению
Т. А. Мордвилке (1956), в центральных районах Северного Кавказа, не отме-чена и в Дагестане. .

Несмотря на указание А. Е. Глазуновой о присутствии этой зоны в акушин
ском разрезе, мы ставим наличие ее под сомнение на основании следующих
фактов.

Верхняя часть пижнеальбских отложений, соответствующая по предста
вленным аммонитам зоне Hypacanthoplite8 jacobi, заканчивается вверху не
большой пачкой рыхлых алевролитов, с многочисленнымирассеянными в ней
мелкими фосфоритовымижелваками. К этому слою приуроченгоризонт конкре
ционных песчаников, переполненныйпредставителямиНирасаплпорйлев, харак
теризующими зону Н. jacobi. Непосредственнона алевролитах с фосфоритами
и конкрециями названной зоны залегаютсерые :м.ергельные глины с прослоями
светлых мергелей. охарактеризованных типичными среднеальбскими видами.
Среди этих видов первое место занимает Hoplites dentatus S о w. Такое взаимо
отношение зоны Н. jacobi с покрывающими ее отложениями среднего альба
наблюдаетсяв разных местах Дагестана(у с. Акуша, на р. Нака-Овень, у с. Гер
гебиль), где Hoplites аепииив S о w. мы обнаруживали непосредственно по гра
ницесзоной Н. jacobi.

Причину отсутствия тардефуркатового горизонта в центральных районах
Кавказа Т. А. Мордвилко пытается объяснить предполагаемым перерывом
осадкенакопления.Изложенныефактысвидетельствуюто перерыве в отложенииосадков на территории Дагестана, соответствовавшем тардефуркатовому и
маммилатовому времени.

О выпадении пограничных зон нижнего и среднего альба свидетельствует
11 фауна форамивифер, полученная из акушинского и гергвбильского разрезов.

Представленная в нижнем альбе обычными для него формами Anomalinabiinvoluta М j а t 1., Epistomina recticulata R е u 8.8, Е. spinulijera R е u 8 8,
эта фауна в слое мергелей. приконтактных с зоной Н. jacobi, в горгебильскомразрезе довольно резко меняет видовой состав. При этом в ней появляется
группа плспростомелл с Р leurostomella subbotinae А g а 1., не спускающаяся
в нижнеальбские слои.

С р е Д н и й и в е р х н и й а л ь б в восточной части Кавказа предстаплен однородной толщей темно-серых и черных карбонатных пиритивиронанных
глин, переслаивающихся с светлыми и дымчато-серыми мергелями. Эта харак
терная толща, легко отделяющаяся из общего разреза альбских слоев,
широко распространена по всему нагорному Дагестану и переходит
в Центральном Кавказе от р. Урух до Кисловодска в однородную глинистую
толщу. На большей части территории Дагестана она нормально, без признаков
размыва, покрывается сеномаисним ярусом верхнего мела и обладает мощностью,
иаменяющейся от 90 до 100 ом в центральнойчасти Дагестанадо 5,5 ом в Мугрин
ской зоне на р. Ханаг-Чай.

В Центрально-Дагестанскомподнятии на р. Уллу-Чай, а также на раз
буренных участках Каспийского побережья и на Эльдамском поднятии ЭТИ
слои отсутствуют, будучи срезаны сеномаиской трансгрессией.

Среднийи верхнийальб в Дагестане представленчетырьмя зонами: средний
альб - зонами НорНгеэ dentatus и Anahoplites daghestanensi8, верхний альб 
зонами Hysteroceras orbigny и Pervinquieria inflata. Все эти зоны в разрезах
могут быть выделены лишь по заключенным в рассматриваемых слоях иско
паемым в литологическиоднородной толще. Оба эти поцъяруса богаты органи-

3 3анан 28 {.
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Рис. 2. Схема сопоставления раз

резов нижнего мела от р. Хокодаь

до р. Ваксан.

1 - иэвестня:н; 2 - известня:н оолиговый:

3 - известня:н песчанистый; 4 - извест-

нян доломи:тизированный; 5 - мергель;

6 - глина; 7 - алевролит; 8 - песон;

9 -песчанин; 10 - нонл-ломерат: 11-
ноннреции; 12 - фосфориты.

h
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чесними остатками. В среднем альбе в большом количестве встречаются Нор ы

tes аепиии» S о w., Puzosia mayorianaO r Ь., Neohibolites minimus L i s t., N.
pinguis S t о 11., Inoceramus concentricus Р а r k., 1. anglicus W о о d s и др.

Верхний альб характеризуется Нysteroceras warricosum S о w., Pervinqui
eria inflata S о W., Puzosia mayoriana О гЬ., Neohibolites stylioides Renng.,
N. ultirnus О r Ь .. Аuсе llina gryplzaeoides S о w. и многими другими формами.

В богатом комплексе фораминифер наиболее характерными являются

для среднего альба Pleurostomella oЬtusa В е r t h е 1i n, Р. subbotinae Ag а 1.,
Р. subnodosa R е u s s, для верхнего альба - Spinulifera nitida О r Ь. и другие

виды, приведенные в соответствующем разделе атласа.

Почти все перечисленные формы как из среднего, так и из верхнего альба

Дагестана являются общими с соответствующими отложениями Западной Европы

(юго-восточной Франции и Южной Англии) и подтверждают синхроничность

указанных отложений.

В настоящее время вопрос о возможном присутствии зоны Stoliztkaya
dispar Orb. в верхнем альбе Кавказа остается открытым. Во всех разрезах,

и ХОkоdЗD Р. губе ршедок р.Б.Лаfiа рУрgп

й; д с-, .~~=I-~-E:~~-

:Lfz !·r) <,-~~~:::..>--r===t

изученных нами, а также другими исследователями как в Дагестане, так и

других местностях Кавказа и Закавказья, этой зональной формы нигде не

встречено. Учитывая же совершенно нормальную последовательность слоев

верхнего альба и покрывающегоих сеномана в зонах наибольшего прогибания

и накопления этих осадков, не исключаем возможностиналичия слоев в альбе

Кавказа,.эквивалентных зоне Stoliztkaya dispar.
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НИЖНЕМЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (РЕКИ БАКСАН - ХОКОДЗЬ)

Нижнемеловые отложения Центрального Предкавкааья протягиваются
узкой полосой вдоль северного склона :Кавказского хребта. На всем протяже-

нии они залегают моноклиналъно с небольшими углами падения (6-8°) и вскры

ваются долинами рек, текущих на север (рис. 2).
В строении нижнего мела описанного района преобладающая роль принад

лежит песчано-глинистым породам; подчиненную роль играют иавесгковистыв

породы. Последние сравнительно хорошо обнажены на участках от р. Баксан

до р. Нубань и от р. Белая до р. Хокодзь, где они образуют нвестообрааные
уступы и прореааются глубокими каньонообразными долинами. Значительно

хуже обнажаются глины, алевролиты, поэтому в области их развития многие
участки задернованы (особенно Глинистые породы среднего и верхнего альба).

Изучение разрезов покааало, что мощность нижнемеловых отложений
закономерно уменьшается с востока на запад до р. Губс (рис. 2) за счет сокра-

Об.Зеленч!/к рЦJеленчук р. Куоань
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щения мощностей вплоть до полного выклинивания отложений готерива, бар

рема, апта. На участке рек Фарс - Белая мощность нижнемеловых отложений

-вначале постепенно, а затем, западнее р. Белая, быстро возрастает. Общая

мощность нижнегомела в районе р. Баксан составляет около 800 м, в районе

рек Фарс ~ Губс - 60-70 м и по р. Хокодзь - 600 м.

Повсеместно отложения нижнего мела ложатся с размывом на пестроцвет

ные гипсоносные глины титона и перекрываются отложениями верхнего мела

или палеогена.

В результате комплексного изучения фауны автором этого раздела пред

лагается биостратиграфическая схема расчленения нижнего мела Централь

ного Предкавнааья (табл. 3).
В а л а н ж и н с к и й я рус. Отложения, относимые к валанжинскому

ярусу, представлены известняками, доломитами и в меньшей степени мергелями

и .глинами. Они развиты между реками Баксан - Б. Зеленчук и Белая 
Хокодзь. На участке от правобережья р. Белая до левого берега р. Б. Зеленчук

отложения валанжина отсутствуют. Наибольшей мощности они достигают на

р. Баксан (200-205 м).

Н и ж н и й в а л а н ж и н. Отложения нижнего валанжина обнажа

ются в центральной части Северного Кавказа от р. Баксан на восток и на

северо-западной части Кавказа от р. Белая до р. Хокодаь И дальше на запад.

На р. Баксан на светло-серых, слегка желтоватых доломитах, относимых

к титону (граница не обнажена), залегают светло-серые плитчатые мергели,

переслаивающиесяс пелитоморфнымиизвестняками, общей мощностью около

30 м. Преимущественно в мергелях встречены Euthymiceras sp., Lima dubi
siensis Р i с t. et С а m р., Barbatia аН. raulini О r Ь., Aucella sp., Toxaster
granosus О r Ь., Zei lleria cegemensis М о i s., которые позволяют относить их

к нижнему валанжину.

Вновь отложения нижнего валанжина появляются только на левом берегу

р. Белая. Здесь на красноцветных глинах и полимиктовых голубоватых и

розоватых песчаниках титона залегает грубый кварцевый иавестковистый

песчаник (0,5 м), содержащий гальку кварца, переходящий вверх по разрезу

в песчанистый оолитовый известняк.

Известняк состоит из оолитов И псевдоолитов овальной формы (размером

0,1-2 мм), имеющих в ядре окаганвые обломки тонкозернистоговещества или

перекристаллизованные обломки раковин. Участками известняк содержит

примесь песчаного материала (от 5 до 10%), состоящего из кварца, полевых

шпатов, кремнистой породы, чешуек слюды (биотита), редких зерен рутила,
циркона и пирита. Зерна обычно свежие, угловатые, полевые шпаты почти не

разрушенные. В известняке встречены Riasanites rjasanensis N i k., В lanjordice
ras caucasicum G r у g., Euthymiceras transjigurabilis В о g о s 1.,Мalbosiceras mal
bosi Р i с t., М. korjeli G r i g., Himalayites breveti Р о m е 1. Из более глинистых

прослоев извлечены Trocholina molesta G о r., Т. ех gr. palastiniensis Н е n s о п,

Перечисленные виды распространены преимущественно в нижневаланжин

ских отложениях и позволяют описанные известняки относить к нижнему

валанжину. Мощность известняков нижнего валвнжина по мере удаления на

запад от р. Белая быстро возрастает. На водоразделе между реками Белая и

Хокодаъ они слагают ясно выраженный в рельефе квсстовый уступ. На р. Хо

кодаь В 2,5 км от устья балка Широкая, вверх по реке в подмыве правого берега,

на буровато-красных глинах и зеленовато-серых доломитах титона залегает

песчанистый известняк, содержащий в основании прослои темно-серой песча

нистой глины, мощностью до 0,1 м, в которой заключены обломки доломита,

мергеля и желваки пирита. Известняк толстослоистый, темно-серый, песчани

стый, оолитовый, органогенно-пбломочный, местами с большим скоплением

раковин брахиопод: Septaliphoria guerassimovi М о i s., S .renngarteni М о i s.,
Terebratula guerassimovi L о r i;o 1, Т. sella S о W., а также Berriasella calisto
О r Ь., Dalmasiceras sp., Blanjordiceras sp., Negreliceras sp., Exogyra cf. minor
С о q., Е. tuberculijera К о с h et D ii n k., Mytiluscouloni М а r С., Trocholina
molesta G о т. .'
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Таблица 3

Схема

биоетратиграфическо го расчленения нижнемеловых отложений Центральной части Северного Rавказа (от р. Хокодаь до р. Баксан)

полъ
Яруе ярус Зона

-
головоногие, брахиоподы, морение ежи

Главнейшая фауна

I двуетворни фораминиферы

J

Р leurostomella subnodosa R е u 5 5,
Р. obtusa В е r t h., Globigerina
infracretacea G 1 а е 5 5 п., G. g Ьо-

bigerinellipoides S u Ь Ь., Episto
mina spinulifera R е u 5 Б, А пота

йпа hostaensis .М о Г.

Pleurostomella sulmodosa R е u 5 5,
Gumbelina сепотаплса А g а 1., Glo
bigerina infracretacea G 1 а е 5 5 п.,

О. globigerinellinoides Su Ь Ь., Rotun
dina stephani G а n d., Rotalipora
арpenninica R е n z.

1noceramus сопсепичсия Р а г k. ,
1. anglicus Wood" Plicatula gurgitis
р i с t. ct С а m р.

Hysteroceras orbig'nyi S ра t 11. Ost
lingoceras puzosianum О г Ь., Puzosia
mayoriana О r Ь.

Pervinquieria inf lata S о W., Ма

riella bergerii В r о n g п., Натллев

аиепиолие S о w., Neohibolites stylioi
des R е n n g., Parahibolites р зеиао

duvalia S i n z.

Douvilleicaas mammilatum
S с h 1 о t h., Sonneratia coronatiformis
1, u р р., Kossmatella agassiziana
О r Ь.

I
Leymeriella tardefurcata Le у ш.;

, L. Ьоgdаnошitsсhi G 1 а э.

Hysteroceras
orbignyi

Leymeriella
tardefurcata

Douvilleiceras
шашшйашш

вarbatia narzanensis R е n n g.,
Variamussium ninae К а r а k., А u
cellina gryphaeoides S о w., Inocera

------------;.---'----------------1 mus sulcatus Р а r k.

{

iиДM~~ Hoplites dentatus S о w., Neohibo
lHo.Plites dentatus lites тйплтив L i ~ t., N. attenuatus
, S о w., N. pinguis S t, о 11.

_~czJ1f~
'l РегvшquiШ'ih

inflata
~~

~
~
и
~
ф

~

J~
.....--

OJ-~
~~

IS:
~~:t:

о g
\о

~
.0)'"

< ~
C,::J

at(

~~s
~

~
IS:
JI:

~ ~
со!'
....:J

Hypacanthopl ites
tscharlokensis

Acanthohoplites
nolani

I
Hypacantho?l.ite~ . tscharloken~is

G 1 а s., Н. [асоб] С о 11., Н. тл]»

letianus О r Ь.

Acanthohoplites nolani S е u п., А.

uhligi А n t h., А. tr'autscholdi
S i т.~ А. bigoureti S е 11 п., А. Ьег..
geroni S е u п., D iadochoceгa.l nо

dosocostatum О r Ь., Che loniceras
clansayense S е u п.

Аттоаьвсия incertus О r b~', Glo:'
mospira gaultina В е r t h., АmmоЬа
culites tuaevi Z а 5 р., Globigerina
infracretacea. G 1 а е s 5 п., G. gJд

bigerinellinoides S u Ь Ь., А потайпа

biinvoluta М j а t 1.
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Подъ
Яруе ярус Зона

головоногие, брахиоподы, морение ежи'

Главнейшая фауна

двустворки

Продолжение

фораминиферы

т а б л. 3

Parahoplites
melchioris

nJ;> fJ! Chcloniceras"'\ Isubnodosocostatum

Dufrenoya
furcata

Acanthohoplites aschiltaensis А n t h.,
Parahoplites melchioris Ап t h., Р.

schmidti J а с., Р. тахьтив S i n z.,
Tetragonites heterosulcatu.~ А n t h.,
Salfeldiella guettardi R а s р.

Cheloniceras subnodosocostatum
S i n z., Colombiceras sinzowi К а 5~,

С. caucasicum L u Р р., С. subtobleri
К а s а п., Epichelonii:eras tscher
пу schevi S i n z., Е. stuckenbergi
S i n z.

Dufrenoya furcata S о w., п. sub
furcata К а 5., Cheloniceras nodosum
S i n z., Aconeceras trautscholdi S i n z.,
Pseudosaynella bicurvata М i с h., Р.

raresulcata Т-, е у m.

ВагЬаНа aptiensis Р i с t. et С а т р.,

А starte obovata S о W., Protocardia
subhillana L е у ш., Cardium ib
betsoni Forb., Plicatula р Тасипеа

L аш., Cucullaea сдтиейапа О r Ь.,

С. [отев! Р i с t. et С а m р., Сатр

tonectes striato-punctatus R о е ш,

Epistomina juliae М j а t 1., Апо

тайпа infracomplanata М j а t 1.,
Gyroidinoides nitida R е u s 5, Globi
gerina aptica А g а 1., G injracre
tacea G 1 ае s s п., Нетлспегейа

ria tricarinella R е u s s

Lenticulina mesosoica А g а 1.,
Astacolus lJUlgaris А g а 1., Нетл

cristellaria tricarinella R е u 55.,
Epistomina juliae М j а t 1., Апота

йпа suturalis М j а t 1.

De5haye5ite5
dechyi

M8tlleronites
rid!le"Tskyi

Deshayesites dechyi Р а р р., п.

сопвобппив О r Ь., п. dechayesi
L е уm., п. weissi N е u ш. et U h 1.

Matheronites гidzешskуi К а г., Гте

rites densecostatum S i n z., Proche
loniceras albrechti-austriae U h 1.,
Mesohibolites elegans S с h w е t z.,
М. minareticus К г i т h.



----._.~----._----------------------------------,
II р о Д о л ж е н и е т а б л. 3

Подъ

ЯР'УС ЯР'УС Зова

головоногие, брахиоподыьиорсние ежи I
Главнейшая фа'Уна

двустворни фораминИферы

Leopoldia
leopoldi

Acanthod [всцв

radiatllS

Heteroceras astieri О r Ь., Н. girau
di К i 1., Matheronites soulieri М а t h.,
Costidiscus recticostatus О r Ь., Вел

bekella multijormis R о е ш ,

~ Ноьсоасвсив cail1audianus О r Ь.,

Emericiceras emerici L е V., Sim
blrskites kou'a1ewskii Р а V 1., Phy1
10pachyceras injundibu1um О r Ь.,

Sa1jeldiella milaschewitschi К а r а k.

Crioceratites duvali L е V., Speeto
niceras versico 10r Т r d., А трпл

donta subsinuata L в у т.

I
Leopo l(иа lеоро ldi О r Ь., Тоха

ster retusus L а т.

Acanthodiscus radiatus В r ц g., 01-
costeohanus astieri О r Ь., Lytico-
сете amblygonius N е ц т. et
U h 1" Terebratulaacuta Q в е n 5 t.

Euthymiceras euthymi Р i с t., Е.

transjigurabilis В ~ g о 5 1., . Mal.bo
siceras malbosi Р 1 С t., Ньавапиев

rjasanensis N i k.

Iotrigonia naltschikensis М о r d у.,

1. аЫсЫ А n t Ь., ptychomya ейзп

gata А n t Ь., Corbu1a striatu1a
S о W., Amphidonta 1atissima L а т.

Neithea va1angiensis Р i с t. et
С а т р., Pho1adomya gigantea S о W.,
Ph. gillieroni Р i с t. et С а ш р.,

Arcomytilus cou1oni М а r с о ц , Мо
dio1a gi1lieroni Р i с t. et С а ш р.,

Lima orbigniana М а t Ь., Lima du
bisiensis Р j с t. et С а ш р'., Gari
va1angiensis Р i с t. et С а т р.

Lenticulina sher10cki Z а 5 Р». Е,

l'ulg.aris А g а 1., Gaudryina пео
еотлса С h а 1., А вгасошв chaltani
CuS А g а 1., Нетлспегейап!« tri
carine lla R е п 5 5

IIар 10hragmoides nonioninoides
R е ц 5 5, Еепйсийпа miinsteri
R о е ш., Epistomina caracol1a
R о е ш., G10bigerina hoterivica
S ц Ь Ь., Lenticulina са ligospira1a
С h а 1., с. granditasa С h а 1.

Pseudog1andulina ajfihumilis
С h а 1., Ееписи.Ипа eichenbergi В а r t.
et В., Saracenaria иа 1anginiana В а r t.
et В., Vaginulina duestensis В а r t.
et В., Frondicularia microdisca di
chotomiana В а r t. et В.



Выше залегает известняк, образующий отвесные обрывы и пороги на реке.

Известняк разнообразной окраски - от серой, желтой до красной и фиолето

вой. Известняк цоломитивированный, в нижней части пористый, в верхней

песчанистый. Местами встречаются мелкие раковины Exogyra tuberculifera
К о с h et D ii n k. Общая мощность известняков до 45 м. На основании пере

численных выше видов содержащие их породы относятся к нижнему валанжину.

С р е Д н и й и в е р х н и й в а л а н ж и н. Отложения среднего и

верхнего валанжина широко распространены 01' р. Б. Зелентук до р. Баксан

и далее на восток и условно выделяются на р. Хокодзь.

На р. Баксан отложения среднего и верхнего валанжина ложатся на мер

гели нижнего валанжина и, по-видимому, связаны с ними постепенным пере

ходом. Они представлены в нижней части светло-серыми массивными неслои

стыми известняками мощностью до 25-30 м, переходящими вверх по разрезу

в яснослоистыеизвестняки, разделенныетонкими прослоямимергелей (2-5 с,м)

на отдельные прослои мощностью от 0,1 до 0,7 м. Известняки от микронристал

личвских до оолитовых, местами очень плотные, с раковистым изломом, общей

мощностью до 120-130 м. - В известняках встречены плохой сохранности не

определимые обломки раковин рудистов. Разрез завершается массивным тол

стослоистым известняком, в нижней части косослоистым, содержащим обломки

раковин двустворок , мощностью до 25 м. Таким образом, общая мощность

известняков, вскрытых в долине р. Баксан. превышает 200 м.

В районе Кисловодска отложения нижнего валанжина отсутствуют, и

на буровато-красные глины и песчаники титона ложатся светло-серые, желто

ватые, пелитоморфные доломитизированные известняки, разделенные тонкими

прослоями мергеля (до 0,1 м) на слои мощностью 0,8-1,0 м, Известнякимикро

слоистые и участками содержат желваки темно-серого кремня, заключающие

внутри кристаллы'кальцита и целестина. В мергелистыхпрослоях встречаются
зубы ганоидных рыб и брахиоподы: Pycnodus couloni А g., Belbekella corallina

·L е уm.

Стратиграфическое положение описанных доломитиаированных известня

ков, которые прослеживаются от l\исловодска до р. М. Звленчук, остается

неясным. Предшествующие исследователи относили эти известняки к валан

жину. Однако не исключена возможность, что их следует относить еще к титону.

Покрывающие указанные отложения известняки отделяются отчетливой гра

ницей. Известняки серые и серовато-бурые, оргапогевно-обломочныё, местами

оолитовые, содержат прослои темно-серых мергелей. В них встречены Sep
taliphoria guerassimovi М о i в., Zeilleria ullukolensis М о i в., Pholadomya
valangiensis Р i с t. et С а m р., Реслеп sp., N еппеа sp., Aptyxyella sp., а также

крупные фораминиферы Praesorites sp. indet.
Западнее в разрезах рек Кума, Кубань известняки становятся более пес

чанистыми, замещаются мергелями, а местами переходят в песчаники и квар

цевые гравелиты, состоящие из гравийных зерен размером 2-5 мм, сцвменти

рованных известковым цементом. Особенно большое скопление ископаемых

было встречено в мергелях на правобережьер. Кубань. Здесь были определены

Zeilleria cegemensis М о i в., Terebratula sella S о w., Belbekella corallina пео-

comiensis J а с. et F а 11., Aporrhais ullukolensis Р ~ е 1., Tylostoma. subnaticcida

Р ~ е 1., Leviathania sp., N eithea аН. valangiensis Р i с t. et С а m р., Pterotri
gonia caudata А g., Myophorella loewinson - lessingi R е n n g. и др. Кроме

того, встречены обломки Thurmanniceras sp. Из перечисленных выше видов

Тпиптапплсетя sp., Terebratu la зе lla, Zei lleria ~egemensis, Ве lbeke lla согаllina
neocomiensis, Septaliphoria guerassimovi, Toxaster granosus, Aporhais ulluko
lensis, Tylostoma subnaticoida, Leviathania sp. распространены преимущественно

в среднем и верхнем валанжине. Кроме того, в толще известняков В. п. Рен

гартеном (1947) в районе р. Малка был найден Thurmanniceras cf. thurmanni
Р i с t. et С а m р. - вид, распространенный в среднем валанжине, К сожале

нию, более дробное расчленение этой сравнительно однообразной толщи из-за
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отсутствия аммонитов представляет· значительные трудности и в настоящее

время не может быть проведено.

Далее на запад отложения валанжина обнажаются вдоль правого и левого

берегов р. М. 3еленчук у с. Хабвз. На цоломитиэированном известняке титона,
.• u

отделяясь тонким слоем зеленовато-серои глины, залегает песчаник от серого

до буровато-серого цвета, известковистый, переходящий местами в песчанистый

известняк, мощностью до 3,5-4 М, заключающиймногочисленныеядра: Рпош

domya elongata М ii n s t., Neit}zea sp., Lima cf. tombeckiana О r Ь., Zeilleria
globus Р i с t., Toxaster cf. granosus., Acrosalenia patella А g., BotJlriopygus sp.

Вверх по разрезу известняк сменяется песчаником серого цвета, неравно

грубозврнистым, кварцевым, содержащим прослои и линзы гравелита, кото

рый перекрывается маломощным слоем известняка (0,5 М). Общая мощность

отложений валанжина на р. М. 3еленчук не превышает 5,5-6 М.. Последние

обнажения пород среднего и верхнего валанжина прослеживаются на право

бережье р. Б. 3еленчук, где они на очень коротком расстоянии выклиниваются.

На участке от р. Б. 3еленчук до р. Белая отложения среднего и верхнего

валанжина отсутствуют. Они появляются только на р. Хокоцвь. 3десь на

известняках нижнего валанжина залегает чередование темно-серых глин,

желто-серых песчаников и темно-серых алевролитов, содержащих в основании

темно-серый песчаник, заключающий гальку кварца, песчаника, известняка,

мергеля.

В нижней части этой пачки терригенных пород встречены фораминиферы:

Frondicularia pseudoconCinna В а r t. et Б., Saracenaria valanginiana В а r t.
et В., Lenticulina guttata D а т guttata В а r t. et В., Gaugryina пеосотлса

С h а 1., Tristix acutangulus R е u s s, распространенные преимущественно

в средне.м и верхнем валанжине. По-видимому, нижнюю часть песчано-глини

стых пород, покрывающую нижний валанжин, ранее полностью относимую

к готериву, следует отнести к среднему и верхнему валанжину.

Г о т е р и в с к и й я рус. Отложения, относимые к готеривскому

ярусу, представлены песчано-глинистыми породами, содержащими подчинен

ные прослои известняка. Породы готерива распространены несколько шире

отложений валанжина, но отсутствуют на участке от р. М. 3еленчук до р. Губс ..
Максимальные мощности наблюдаются на крайнем востоке и крайнем западе

описываемой территории. На р., Баксан мощность отложений -готерива соста

вляет 90-95 М, и на р. Хокодаь - до 120 м. Всюду, где удалось наблюдать

нижнюю границу, породы готерива отделяются от подстилающих их известня

ков валанжина отчетливой границей размыва.

По р. Баксан на известняках среднего и верхнего валанжина залегает

темно-серый глинистый алевролит, слабослюдистый. мощностью 2,5 м. В але

вролите встречены Olcostephanus astieri О r Ь., Lyticoceras sp., Еорпа rectangu
laris R о е т., Clllamys romnaldinus О r Ь., Terebratula »аНептз L о r., Toxaster
retusus Lam.

Выше алевролит переходит в переслаивание алевролитов, иавестковистых

алевролитов и серых песчанистыхизвестняковмощностью 4,5 М и зеленовато

серый мелкоаврвистый нварцево-глауконитовый песчаник мощностью до 14 м.

В этих породах встречены Acanthodiscus ef. radiatus В r u g., Amphidonta subsi
пиала L е у ш., Terebratula acuta Q u е n s t.

Все приведенные выше виды позволяют отнести описанные породы к ниж

нему готериву. На песчаникс, отделенном нояоной границей, залегает алевро

лит темно-серого цвета, содержащий в основании желваки фосфоритов и фос

форитиаированные ядра Acanthodiscus sp. и ядра двустворок.

Алевролит вверх по разрезу сменяется песчаником того же состава. Але

вролиты и песчаники содержат редкие прослои иввестковистого алевролита,

заключающие многочисленные раковины Amphidonta subsinuata, Trigonia
саппала А g., Litschkovitrigonia subdaedalea R е n n g., Sphaera сотиииа S о w.
В осыпи ИЗ этой части разреза встречены Speetoniceras versicolor Т r d., S. inver
sum М. Р а v 1., Crioceratites ех gr. duvali L е v. и другие, распространенные

в верхнем готериве, общая мощность которого на р. Баксан составляет около 70 м.
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В районе Кисловодска, по р. Ольховка, в' основании готерива залегает

тонкий слой глины, содержащий мелкую гальку известняка. Известняки,

подстилающие глины, прониааны на глубину 2-5 см ринолитами. Выше глина

сменяется переслаиванием мергелей 'и глин мощностью до 3 м, переполнен

ных многочисленными брахиоподами Terebratula acuta, Т. sella S о W., в мень

шем количестве встречаются Trigonia carinata, Gervillia alijormis О r Ь., Phola-
I \

аоmуа sp., Р leurotomaria subjaccardi Р с е 1. Редко попадаются Асапйихйясив

radiatus. .
Стратиграфически выше залегает алевролит. Алевролит темно-серого

цвета, глинистый, слабо иавестковистый, содержащий на высоте 12 м от подошвы

слой известняка-ракушечника, переполненного обломками раковин устриц

(Exogyra sp.) и брахиопод (Terebratula sp.). В алевролите найдены Trigonia
carinata, Exogyra tuberculijera D ii n k et К о с h и др. Как отмечает

Т. А. Мордвалко (1939), в этой части разреза были встречены Leopoldia Тео

poldi О r Ь.

Присутствие таких видов, как Acanthodiscus radiatus и Leopoldia leopoldi,
ПО3ВОJIЯeI всю IOJIЩУ отнести R u Н исловодс а

выделить две зоны: зону Acanthodiscus radiatus и зону Ьеороцйа1eop01di общей
• мощностью, не превышающей 15 м. "Указанный вид (L. leopoldi) широко распро

странен в нижпеготерипских отложениях Крыма, Западной Европы и обычно

сопровождаетсядругими нижнеготеривскимивидами, поэтому отнесение послед

ней зоны к верхнему готериву, как предлагает В. П. Ренгартен, представляется

недостаточно обоснованным.

Выше на алевролитах залегают песчаники темно-серого цвета, переслаи

вающиеся с темными тонкослоистыми глинами, общей мощностью 30 м. В этой

части разреза фауна встречается исключительно редко; можно указать на

находки Exogyra tuberculijera и Terebratula sр.Эта часть разреза сопоставляется

с. верхней частью разреза р. Баксан и относится к верхнему готериву. Мощ

ность отложений описываемого яруса значительно сокращается в западном

направлении. На р. Кума в основании готерива залегает цвреслаивание темно

серого известняка и глинистого мергеля (мощность до 2,5 м) с Terebratula acuta,
Amphidonta subsinuata, соответствующее породам нижней части готерива

Кисловодска и р. Баксан. Эти породы перекрываются темно-серой и зелено

вато-серой алевролитовой глиной, в которой встречены раздавленные панцири

морских ежей, редкие отпечатки цвустворок и ходы илоедов.

На Кубани на гравелитах или известняках валанжина залегает глина от

зеленовато-серой до голубовато-серой, заключающая участки, окрашенные

в фиолетовыйцвет. В глине мощностью4.м найденыLenticulina vulgaris Ag а 1.,
L. mesosoica А g а 1., L. nuda R е u s s, позволяющие относить ее к .готериву.

Глины перскрываются слоем известняка-ракушечника, переполненного рако

винами мелких устриц Exogyra tuberculijera, Terebratula acuta. Эту часть раз

реза по рекам Кума и Кубань можно сопоставить с нижним .готеривом Кисло

водска. Стратиграфическивыше на р. Кума и р. Кубань залегает темно-серый

алевролит, содержащий прослои иввестковистого песчаника, к которым при

урочены скопления Pterotrigonia caudata А g., Trigonia carinata А g., Amphi
donta subsinuata jalcijormis L е у ш., Neithea atava R о е т., Terebratula acuta,
Zeilleria tamarindus S о w. Среди перечисленных форм Trigonia carinata, Amphi
donta subsinuata jalcijormis распространены преимущественно в верхнем готе

риве и позволяют описанные выше алевролитысихронизироватьс песчаниками

верхнего готерива разреза Кисловодска. Западнее, на р. М. Зеленчук, к отло

жениям готерива отнесена маломощная плита буроватого конгломерата (мощ

ность до 0,5-0,8 м) с редкими раковинамиTerebratula acuta. Между р. М. Зелен

чук и р. Губс отложения готерива отсутствуют и появляются вновь на р. Губе

(7 м) и р. Фарс (30 м), где они представлены конгломератами, песчаниками

и глинами.

На р. Фарс на кирпично-красных глинах титона залегает песчаник буро_'

вато-желтого цвета, содержащий грубозернистые прослои и линзы слабо сцемен-
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тированного конгломерата. J;lIесчаник слоистый, местами косослоистый. В сред

ней части он переходит в песчанистую глину темно-серого цвета, содержащую

редкие гравийные зерна кварца и других минералов. В песчано-глинистой

толще встречены Exogyra. tubercu'Zi/era, AmpJzidonta subsinuata, Quadratotri
gonia cf. nodosa S о »г, ;Sphaera corrugata. На р. Белая и Хокодзь мощность

отложений готерива резко увеличивается и достигает 120---":125 м.

Отложения готерива на правом берегу р. Белая ложатся непосредственно

на глины титана, а на левом берегу - на известняки валанжипа, Здесь на

размытой поверхности валанжинских известняков, отделенная резкой границей,

аалвгает зеленовато-серая песчанистая глина (мощностью 5 м), содержащая

гравийные зерна кварца, участками линзы гравелита, переходящая вверх по

разрезу в буровато-серый неплотный гравелит. В гравелите имеются прослои

рыхлых' конгломератов, состоящих из гальки кварца, кислых изверженных

пород, катунов глин. Выше гравелитов и конгломератов залегает буровато

серый грубозернистый песчаник, содержащий линзы и выклвнивающиеся

прослои серой пластичной глины, гальку кварца. Песчаник слабокарбонатный,

кварцевый, с полевыми шпатами, плохо и среднеотсортированный, косослои

стый. В песчанике встречены обломки обугленных стволов деревьев, обуглен

ный растительный детритус, мелкие линзы угля. Выше песчаники сменяются

переслаиванием буровато-серых мелкозернистых песчаников (мощность 0,3
0,5 м) и серых алевритовых глин (содержащих до 40% алевритовой фракции).

Песчаники содержат известковые песчаные нонкреции и прослои плотного

грубого песчаника с галькой.

В толще переслаивания встречены Lyra neocomiensis О r Ь., Belbekella
сотШпа neocomiensis J а с. et F а 11., Terebratula acuta, Еорпа rectangularis,
Cardium ibbetsoni F о r Ь., распространенные' преимущественно в готериве,

но не дающие основания для более дробного расчленения. По р. Хокодзь выше

отложений, отнесенных нами к валанжину, залегают пески и песчаники, хорошо

отсортированные, содержащие линвовидные прослои конгломерата и в нижней

части прослои темно-серых песчанистых глин и глинистых песков, общей мощ

ностью до 120,м,. В русле реки, в осыпи, были встречены (Псоыерпапив astieri
О r Ь., Speetoniceras inversum М. Р а v 1., Balearites cf. balearis N о 1., Спосе

ratites с[ duvali L е V., указывающие на присутствие на р. Хокодзь аналогов

нижнего и верхнего готерива.

Б а р р е м с к и й я рус. Отложения, относимые к баррему, предста

'Елены преимущественно песчаниками, алевролитами, оолитовыми и песчани

оСТЫМИ известняками и в меньшей степени глинами. Граница между готеривом

и барремом проводится условно по появлению настоящих оимбирскитов. Отло

жения баррема развиты от р. Баксан до р. М. Зеленчук и от р. Фарс до р. Хо

кодзь, достигая максимальной мощности на р. Баксан (130-135 м) и на

р, Хокодаь (80 ,м,).

На основании изученной фауны в восточных районах удалось разделить

баррем на два подъяруса, хотя граница между ними проводится условно.

На р. Баксан к нижнему баррему отнесен мелкозернистый кварцвво-тлауко

питовый песчаник, содержащий редкие прослои оолитового известняка, общей

мощностью до 70 ,м,. В прослоях известняка встречены Simbirskites decheni
R о е т., Iotrigonia abichi А .п t h., Litschkovitrigonia subdaedalea R е n п g.,
Pygurus productus А g а s в., Gervillia alae/ormis S Ь W., Exogyra aff. minos
С о q., Рапоре plicata S о w. Наличие в описанных песчаниках Simmrskites
аеспеп: позволяет относить их к нижнему баррему.

Стратиграфическиэвыше залегают мелкозернистый кварцево-глауконито

вый песчаник (18-20 м), оолитовый песчанистый известняк (10 м,) и желто

бурый мелковернистый песчаник (24 м), переходящий вверх по разрезу в буро

вато-серый и кирпично-красный песчаник (до 10 м). Песчаник рааноаврнисгый,

иавестковисгый, оолитовый, содержит гальку и гравийные зерна кварца, по

крытые бурой корочкой. В песчаниках, особенно в их верхней части, встречены

Phyllopachyceras in/undibulum О r Ь., Barremites cf. strettostoma U h 1., Еису

matoceras plicatus F i t t., Ситалосете neckerianus Р i е t., Belbekella multi-
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[отив Roem., Zeilleria tamarindus Sow., Атрпиитла latissima Lam.,
Neithea morrisi Р i с t. et R е n е У. и другие, позволяющие относить описан

ные породы н верхнему баррему.

В районе Нвсловодека н нижнему баррему отнесены желтоватые и зелено

ватые мелковериистые кварцевые песчаники мощностью до 40~45 м, ааключаю

щие Simvirskites kowalewski Р а v 1., Neithea atava, Tylostoma naticoida Р i с t.
et С а m р.

Отложения, относимые н верхнему баррему. в районе Кисловодс:ка пред

ставлены алевролитами, глинами, песчаниками и иввеотняками-ракупгечниками

мощностью 35-40 м. В основании верхнего баррема в Кисловодс:ке залегает

буровато-красный песчаиик, сравнительно плохо обнаженный, заключающий

крупные створки Атртаопла latissima, выше сменяющийся коричневато-серой

глиной, содержащей прослой в 1,5 ом, буровато-серого гравелита, состоящего

из окатанных зерен кварца.. В гравелите встречены крупные А. latissima,
а также в массовом количестве Belbekella multi/ormis typica R е n n g. В глине

найдены раковины РпцПорасписете cf. in/undibulum О r Ь. Разрез завершается

толщей 10-12 м буровато-красных песчаников (красные камни в Кисловод

сном паркв). В песчаниках, особенно в его верхней части, встречены много

численные Майиттллея soulieri М а t h., Heteroceras sp., Тпораеит. bower
banki S о W., Т. hillsi S о W., Mesohibolites uhligi S с h w е t z., Belbekella mul
ti/ormis R о е т., и другие, позволяющие относить эти песчаники к верхнему

баррему. Далее на восток мощность баррема сокращается до 21 м (на р. Кубань)

и до 9м (на р. М. Зеленчук). На участке от р. М. 3еленчу:к до р. Фарс отложения •
баррема отсутствуют. На левом берегу р. Кубань {{ баррему отнесены але

вролиты темно-серого цвета с буроватым оттенком, содержащие мелкие хорошо

окатаиные зерна кварца (?), покрытые железистой корочкой. Алевролиты содер

жат несколько прослоев бурого гравелита, состоящего из крупной хорошо

окатаппой гальки размером до 3-5 см. В нижней части встречены Exogyra
. tuberculi/era D ii n k. et К о с h, Рапоре пеосотлепые S о w, в верхней части 
Belbekella тилйюти.е, Litschkovitrigonia inguschensis R е n n g., Matheronites
soulieri Math., ColcJlidites ех gr. costatus Rouch., Mesohibolites uhligi
S с h w е t z.

На р. М. 3еленчу:к баррем представлен 'песчанистым алевролитом, в ното

ром найдены Speetoniceras cf. speetonensis J о u n g et В i r d.
На р. Белая н баррему отнесены песчаники мощностью до 60 М. Нижняя

граница проводится условно по появлению таких видов, как Linotrigonia
ornata О r Ь., Iotrigonia атсп! А n t h., Рапоре gurgitis В r о n g п., Belbekella
multi/ormis R о е т. и др. Верхняя граница проводится по подошве верхне

аптс:кого :конгломерата.

Песчаник крупно- и среднезернистый, кварцевый , косослоистый, содер

жит линзы голубовато-серых глин, прослои гравелитов и конгломератов. Основ

ную часть песчаника и конгломсрата составляют кварц, галька кварца и крем- .
ния (до 70%), полевые шпаты (10-20%), акцессорные минералы - циркон,

слюда, турмалин и рудные минералы. В песчаниках встречены (по Н. П. Луп

пову) Iotrigonia amcJli А n t h. var. renngarteni м о r d У., Т. romnaldina О r Ь.,

Belbekella cf. multi/ormis R о е т., Terebratula moutoni О r Ь., позволяющие

относить описываемую толщу к баррему.

Подобный же разрез наблюдается на р. Хонодзь. Выше поселка лесорубов,

в устье широкой балки, в подмыве правого берега реки, обнажается зелено

вато-серый алевролит, содержащий копкреции иавестковистого алевролита.

В копкрециях встречены РпнПораспцсетя in/undibulum О r Ь., Iotrigonia nal
tschikensis М о r d У.

Стратиграфичвски выше залегает песчаник светло-серого и желтого цвета,

мелкоаервистый, кварцевый, неплотный, косослоистый, содержащий мелкую

гальку кварца. В осыпи встречены Litschkovitrigonia subdaedalea R е n n g.,
Quadratotrigonia nodosa S о W., Eucymatoceras plicatus F i t t о n. Н. П. Луп

пов (1952) приводит из этих отложений Lytoceras cf. 7.юgdti Ка r а k., L. cf.
subsequens К а r а k., Corbula striata S о w. си др.
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Повсеместно на всей изученной территории на породах баррема , отделен

ные отчетливой границей размыва, залегают отложения апта. По-видимому,

нет никаких убедительных доводов для отнесения в районе Кисловодска верх

нихЗ м красных песчаников к нижнему апту, как это делает Т. А. Мордвилко

(1939). Приводимые Т. А. Мордвилко из этой части разреза аммониты Аnсу

loceras urbani N е u ш. et U h 1., Crioceras tuberculatum S i n z., Crioceras gra
ci le S i n z., как указывают авторы, установившиеэти виды, встречены в слоях,

стратиграфическоеположение которых недостаточно ясное (верхи верхнего

баррема, низы нижнего апта).

А п т с к и й я рус. Отложения аптского яруса залегают трансгрессивно

на подстилающих породах (от титона до баррвма). Отложения нижнего апта,

представленные преимущественно глинами и алевролитами, развиты только

на участке рек Уруп - Баксан. В более западных районах нижний апт отсут

ствует. Отложения верхнего апта развиты почти повсеместно на всей описывае

мой территории и только отсутствуют в районе ст. Ахметовская, где породы

нижнего альба ложатся непосредственно на буро-красные глины титона. Они

прсдставлены алевролитами и песчаниками, содержащими горизонты иавест

ковистых конкреций.

Н и ж н ий а п т. На р. Баксан и в районе Кисловодска отложения ниж

него апта начинаются глинами, которые отделяются от подстилающих пород

баррема резкой границей. Глины темно-серые, зеленовато-серые, неслоистые,

содержат на поверхности кристаллы гипса.· В основании глин наблюдается не

выдержанный по простиранию (мощностью от 5 до 15 см) обильно глауконито

вый крупнозернистый песчаник темно-зеленого цвета. В глинах встречены оже

левнанвые аммониты: Deshayesites weissii N е u ш. et U h 1., Procheloniceras
sp. Глины вверх по разрезу переходят в алевролиты или песчаники. Алевро

литы серые и желтовато-серые, глинистые, нервдно с примесью глауконита.

Переходы между глинами и алевролитами.в большинстве случаев незаметные и

постепенные. Песчаники серые, иногда с желтоватым оттенком, кварцево-глау

копитовые. массивные, известковистые и неиавестковисгые. В окрестностях

Кисловодска песчаники образуют единый карниз мощностью 15-20 м, очень

хорошо выраженныйв разрезе; они залегают примерно в средней части нижнего

апта (серые камни). Под карнизом песчаников и над ним обнажаются алевро-·

литы, пере.ходящие вверх и вниз в темно-серые алевролитовые глины. Таким

образом, разрез нижнего апта начинается и заканчивается глинами; только

в районе р ..Кубань в основании нижнего апта залегают глинистые пятнистые

алевролиты, переходящие участками в глины.

Мощность нижнего апта в районе рек Баксан - Подиумок составляет

100-130 м и сокращается в долине р. Кубань до 65 ~L. Далее на запад отложе

ния нижнего апта прослеживаются по р. М. 3еленчук и Б. 3еленчук и вдоль

правых притоков р. Уруп, у ст. Передовая.

Отложения нижнего апта в схеме В. п. Ренгартена (1947) разделяются на

три зоны. На исследованном участке нигде не встречены представители, харак

теризующие нижнюю зону нижнего апта - зону Matheronites ridzewskyi, что,

вероятно, связано с размывом, происходившимна границе между барремом и

нижним аптом. В нижних слоях глин, особенно в кисловодском разрезе, по

являются многочисленные Desflayesites sp., среди которых преобладает п.

weissi N е u ш. et U h 1., а также встречены Procheloniceras sp. и ростры бвлем

нитов - Mesohibolites uflligi S с h w e·t z. Типичные Пезпаиегйев decflyi Р а р р

найдены несколько выше в слое серых песчаников (серые камни). Desflayesites
dechyi встречается во всех изученных разрезах, так что присутствие второй

зоны нижнего апта не вызывает сомнений. Из сопутствующойему фауны наи

болвв типичны: Deshaycsitcs latilobatus S i n z., Mcsohibolitcs longus
S с h w е t z., М. minarcticus К r i ш h., Thctironia stojanovi М о r d v., Т. pictcti
К а г, и др. п. weissi N е u ш. et U h 1. появляется ранее п. decflyi Р а р р. и,

возможно, правильны высказывания о разделении второй зоны нижнего апта

на две подзоны - подзону Н. \veissi и Н. dechyi. Однако такое разделение

можно фаунистически обосновать только в районе Кисловодска и в районе
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Сопоставление разрезов нижнемеловых отложений западной и центральной части северного Кавказа

1. ОТ р . Хокодзь до р. Ур у п

I
подъ-IЯрус ярус Зона р. Хонодвь р. Белая р. Фарс р. Губс р. Шедок р. Б. Лаба

Таблица 4

. р. Уруп

Регviпqпiегiа
Глины черные

Глина черная, в основании алевролит извест-

':s:: inflata с N. slylioides Отсутствуют
ковистый с желваками фосфоритов еР. injlata:= 0-15.л-tр:::

~
р.

I I

ф

Hysteroceras Отдельные~

Фаунистически не охарактеризованаorbignyi конкреции

Норщез
Глины черные

':S:: dentatus Песчаники Отсутствуют с Н. dentatus
':::1

:s::
с Kossmatella 20 м 20 омр::::s: 1=:( agassiziana~ ф

I
Глины и алевролиты сQ Р. 40 ом

I
Пески с о.\о Q Douvillei ceras,.Q Отсутствуют D. mammi latum

~ mаmmilаtпm mammilatum
<: 40м 50 М

Алевролиты и темно-зеленые

Leymeriella
Отсутствуют

песчаники с

tardefurcata L. tardejurcata
':::1 Не выделены 40 м 20 м:s:
р:::

Алевролиты Н.* Hypacanthoplites Алевролиты
с

:s:: Отсутствуют tscJ~ar lokensis
р::: tscharlokensis без фауны

20 м 20-30 м

Алевролиты и песчаники

Acanthohoplites Алевролиты с
Отсутствуют

с извостковистыми

nolani А. nolani 80 м конкрециями, с А. nolani
40.л-t 50 м

Рагапорlites Алевролиты кварцево-глауконитовые с иавестковистыми конкрециями,
Отсут-

Алевролиты

с Par.ahop lites subcampichei, Tetragonites duvalianus с Р. те lchioris
':::1 '::S: melchiorjs

80~90 м 30-40 м 10-15 м 30.л-t 20 м
ствуют 50 М:s: :s::

~ р:::

о ~
Е-о Р.

Алевролиты1:1 ф Cheloniceras и песчаники с известковыми конкрвпиями, с Colombiceras
Отсут-

Алевролиты<: ~

subnodosoco- suhtobleri. В основании конгломерат 0,8 м с С. subtobleri
statum 80-100 М 20-30 ~ 10-15 м 30 -'f 20 м

ствуют 30



Про Д о л ж е н и е т а б л. 4

I по .:п- IНР'УС ЯР'УС Зона р , ХОКОД8Ь р. Белан р , Фарс р. Губс р. Шедон r р. В. Лаба р. Уруп

Алевролиты

Dufrenoya
Отсутствуют

и глины

furcata с п. furcata

':::::
20-30 м

::::: '::::::.:: ~
Глины и алевро-о ::= DeshayesitesЕ-<

1:1 * Отсутствуют .литы с п. dechyi
-< ::::: dechyi 10 м=:

Matheronites

I
Отсутствуютrid!lewskyi

':::::
:::::

",= ::=
Отсутствуют::::: i><:

Пески глинистые:.:: ~
ф

Q
I:CI И алевролиты

:::о!
ф

'iSI
С Iotrigonia

~
Переслаивание песков,~ ::::: naltschi-

~ ::= kensis 80 алевролитов, контломе- Отсутствуют~ * м

~
ратов с Р seudothur

mannia sp. 60 м

I

I I
'iSI

i><:'iSI
Отсутствуют~:::::iSI

~~:.:: Песчаники, пески с прослоямиQ
I:CI Leopoldia гравелитов с Speetoniceras versico lor::::: 'iSI Отсутствуют~ ::::: leopoldiф ::=
Е-<

*О Acanthodiscus Около 120 м 125 м 30 м Около 7 мr;.... :::: Отсутствуют::= radiatus ,

'iSI
~PiSI

I
Отсутствуют~::::::::::

~ =:: Пески, алевро-:.::
о литы и глины::=

~'iSI

I
20 мiSI

Отсутствуют*
. ф iSI
~=::=:: Q

~

~ I

I I
Известняки и доломиты с~

!'E'iSIр::\ :::: ::::: Riasanttes rjasanensis Отсутствуют
tD =:: 40 м до 80 м



П. От р. Б. 3еленчук до р. Баl{сан

Про Д о л ж е н и е т а б л. 4

Ярус I Подь

ярус
Зона р. Б. Зеленчук р. М. Звленчун р. Нубань р. HYM'l 1- Г_ Нисловодвн I - р- Баксан

Pervinqueria Глина черная, в основании алевролит известковистый с желваками фосфоритов, с Р. inflata, Neo-
,~ inflata hibo lites sty lioides
~
~ 77 м 42 м 10,6.% 60.% 25-30 М
~

>=l.
ф

I
~

Hysteroceras
orbignyi ФаунистичеСRИ не охараRтерИЗ0вана

Hoplites Глины черные с подчиненными прослоями алевролитов, с Н. dentatus, N eohiboЩеs Отсутствуют

~= dentatus pinguis, N. attenuatus:s:: ~=;,:: :s:: 70 м 35 м 20 м 12-13 м
Q ~
\о ~
,.Q ф

I I
1=:: >=l. Douvilleiceras Глины и алевролиты с D. mammilatum, N eohibo lites minimus Отсутствуют
< Q

mammilatum 20 м 20 м 12-13 м

Leymeriella

I
Алевролиты и темно-зеленые песчаники с Leymeriella tardefurcata

I
Отсутствуют

tardefurcata 20 м 40 м ·20 м 25-30 м 21 м
,~

:s:
Hypacanthoplites

I
Алевролиты с tschar lokensis::I:i Нypacanthop lites

:Е tschar1okensis 2 Jlt 45 М 45 м 18 м 30-35 м:s:
::I:i

Acanthohoplites

I
Алевролиты и песчаники с иавестковистыми конкрециями, с А. nolani, А. trautscholdi

nolani до 80 м 40 м 25.11, 30 м 44 м 70 м

Рагапорйгеа

I

Песчаники и алевролиты с известковистыми конкрециями , с Р. melchioris, Асапйьопорlites aschi ltaensis
'::>: шеlchiогis 20 Jlt 45 Jlt 75.11, 90 м 90 Jlt 70 М:s:
~

~:=:
~

I
>=l. Chelоп iceras Алевролиты с иавестновистыми конкрециями, с Сп, subnodosocostatum, Со lombiceras subtob leri:s:: ф;,:: ~ subnodosocostaшш 20-30 М 45 м 50 м 50 Jlt 50.;n 50 мQ

Е-<

i=:
< ':::::

Dufгепоуа Алевролиты и с D. furcata, D. subfurcata, Р seudosayne lla bicurvata:s:: глины

1:1:: fшсаtа 30 м 35 м 20 м 50 JИ 55 ~t 40-50 Я
:Е
:s:
~



Продолжение т а б л. 4

п. БаксанГ. КИСЛОВОДСКр. Кумар. Кубаньр. М. Зеленчукр. Б. ЗеленчукЗона

I
Подъ- IЯрус ярус

I

)::S:I )::S:I
Deshayesites Глины и алевролиты с D. dechyi

::S:I ::S:I dechyi до 25 м 18-20 м 50 м 50.ч 58-60.1-t 55 М
х ==<:)

teЕ-<

I
= =:
<: == Matheronites Отсутствуют

ridllewskyi

,

I I
.::;: ~'::S:I Отсутствуют Глины и красные песчаники с Нeteroceras astieri, Н. giraudi, Мatheronites soulieri= !=I.:s;:
Х ~== 8м 30 М 30-35 J1, 64 J1,
о ---)!!
Q;)

~)::S:I

I I
~

Отсутствуют Алевролиты Simbirskites kошаlешskii~ =::S:I
И песчаники с

~

== == 9м 14 ~' 20м 45 м 70'~t:Q

I

I I I
~)::S:I

Отсутствуют Новгломераг Глины и алевролиты с Аmphidonta subsinuata, Trigonia carinata~=
~= 0,5 J1, 15 м 10-12 м 30м 50м

'i:!:I
lS1
Х

С Leopo'ldiaо Leopoldia Отсутствуют Глина с про- Глина и алевролит leopoldi1%1
tSI leopoldi слоем контломе- 9м 9м 20 М!=I. )::S:I
Q;) ::S:I рата 11 м
Е-< ==О te~

tSI

I I
== Acanthodiscus Отсутствуют Иавестняки и глины с Acanthodiscus radiatus

radiatus 3-4м 6м 26.1-'

~'P::s:l

I

Иавестняки, доломиты, мергели, гравелиты с Toxaster granosus, Thurmanniceras вр.'!=I.::s:I
Q;) ==

'::S:I 1%1

= I

I
х
о

t:::()JsI
до 5 м 12 м 28-30 J1, 30-35 м 90-100 ом 175..1t= Ф/S!

JSI §'==
te= )1S1
~

Мергель~ =: с

~ == Отсутствуют Euthymiceras
~ te

lS1 sp. 30 м=



рек Б. и М. Зеленчук. Третья зона нижнего апта - зона Dufrenoya furcata
Sow. и D. subfurcata Kasan. - фаунистически подтверждается в разрезах рек

М. и Б. Зеленчук и Кубань, где в конкрециях, извлеченных из алевролитов,

встречены крупные D. furcata и D. subfurcata К а s а п. В Кисловодске и на

Кубани к этой зоне отнесены темно-серые глины, в которых найдены ожвлез

ненные ядра Aconeceras иаилвспоьа: S i n Z., Pseudosaynella bicurvata М i с h.,
Р. raresulcata О r Ь., а также редкие Deshayesites sp. В остальных местах отло

жения этой зоны не выделяются.,

В е р х н и й а п т. Отложения верхнего апта представляют собой мощ

ную толщу серых и желтовато-серых алевролитов. Алевролиты однородные,

массивные,неслоистые,местами переходящие в тонкозернистые серые и желто

вато-серые мелкозернистые кварцевые песчаники. Описанные породы в районе

рек Баксан - Б. Зеленчук образуют несколько уступов, отделенных поло

гими склонами, сложенными более рыхлыми глинистыми алевролитами.

Для верхнеаптских отложений (и в меньшей степени нижнеальбских)

характерным является наличие конкреций иввестковистых алевролитов и

алевролитовых мергелей. Как форма, так и размеры конкреций очень измен

чивы - от лепешковидных, шарообразных до караваеобразных и: почковидных,

от мелких размером 0,15-0,20 м и до крупных размером 2-4 м по наиболь

шему измерению. Конкреции либо беспорядочно рассеяны в породе, либо

образуют отдельные горизонты.

В долине р. Белая, в 100 м от устья балки Полковницкая, вверх по балке

на мелкозернистых косослоистых песчаниках баррема, отделенный неровной

волнистой границей, залегает конгломерат буровато-серого цвета, в выветре

лом состоянии -,- буровато-красиый, мощностью 0,6-0,8 м, с характерной

неровной бугорчатой поверхностью. Конгломерат состоит из гальки KBapц~,

сидерита, известняка, конкрвций ожвлевненного глинистого песчаника (до

15-20 см по наибольшему измерению). В конгломерате встречены в большом

количестве в переотложенном состоянии брахиоподы - Zei lleria tamarindus
S о w., Z. ех. gr. marianovkensis М о i s., Lacunosella тоилаплапа О r Ь., L.
eichwaldi К а r., Мontic larella lineolata Р h i 1., Terebratella jaccardi L о г.,

Belbekella gibbsiana bedouliensis J а с. et F а 11.,· белемниты - Mesohibolites
cf. uhligi S с h w е t Z., аммониты - Deshayesites ех gr. dechyi Р а р р., Pro
cheloniceras ех gr. seminodosum S i n s., Colombiceras cf. caucasica L u р р., Pseu
dohap loceras sp.

Этот же горизонт конгломерага мощностью 0,3-0,4 м обнаружен на ре

ках Хокоцаь и Губс, а также вскрыт скважинами Севасгопольско-Баракаев

ской площади. На р. Губс в конгломерате встречен обломок Певпаиееиев sp.
Конгломерат, заключающий переотложенную фауну баррема - нижнего апта

и аммониты верхнего апта , следует относить к верхнему апту. Такую же точку

зрения высказал Н. п. Луппов (1952).
На плите конгломерата залегает зеленовато-серый алевролит, содержа

щий крупные (до 2-3 ,лt) шаровые или эллипсоидальныеконнреции известко

вого алевролита, образующие иногда неправильныеи не выдержанные по про

стиранию слои. Алевролит кварцево-глауконнтовыйс содержанием кварца и

глауковита до 70%, с полевыми шпатами до 15%; среди акцессорных минера

лов присутствуют биотит, мусковит, гранат, циркон, турмалин, рутил, эпи

дот. Зерна полуокатанные, угловые, диаметром 0,07 ММ. Алевролит содержит

до 20-25% глинистой фракции. l-tарбонатность в конкрециях достигает 60%.
Мощность верхнего апта в районе р. Баксан - г. Кисловодск составляет 120
145 М, на р. Фарс - 20-25 М, а на р. Хокодзь достигает 200 М.

ИЗ всех подъярусов нижнего мела верхний апт наиболее богат разнообраз

ными ископаемыми, изучение которых подтвердило возможность выделения

двух фаунистических зон - зоны Cheloniceras subnodosocastatum и зоны Рата

hoplites melchioris.
Наиболее хорошо охарактеризовананижняя зона верхнего апта. В отло

жениях этой зоны, кроме типичного аммонита, встречены Colombiceras ств

sicostatum ОТ Ь., Epicheloniceras martini опепииля J а с., Е. pusillum S i n Z.,
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Е. Ьизлоп]! J а с., Е. stuckenbergi К а s а п., Colombiceras subtobleri
К а s а п., С. sinzowi К а s а п., редко Colombiceras tobleri и многие другие.
Вследствие обилия аммонитов можно даже наметить границы этой зоны и
судить о ее мощности. В районе г. Кисловодск и р. Кубань мощность ее не
превышает 55-60 .м, на р. Шецок и р. Белая мощность этой зоны составляет
около 20 .м.

Не менее отчетливо выделяется и вторая зона верхнего апта - Расапорlites melchioris А n t Ь. Кроме типичного вида, к этой зоне приурочены находки
Асапиюпор lites aschiltaensis, Parahoplites зсптии: J а с. et Т о Ь 1., Р. transitans Si n z., Saljeldiella guettardi R а s р. и др.

На реках Фарс и Белая в конкрепиях встречаются аммониты, достигаю
щие иногда очень крупных размеров, среди которых определены Ammonitoceras
ехцт. ramososeptatum А n t Ь., Colombiceras cf. tobleri J ас. et Т о Ь 1., Tetragonites duvalianus О г Ь., Zuercflerella яиогиепспеп.R е n n g., Saljeldiella guettardiR а s р., Pseudofzaploceras а f f. dupinianus О г Ь., Jaubertella latericarinata
А n t Ь., Спейтлсетя cf. buxtorji J а с о Ь., Сп, cf. intermedium К а s. и многие
другие, характерные для верхнего апта. Подобный же алевролит обнажается
на реках Фарс и Губс, где он перекрывается отложениями верхнего мела и
ааключавг фауну, блиакую по составу к верхнему апту р. Белая. В алевроли
тах и песчаниках на р. Хокодвь встречены с одной стороны Colombiceras ех.g1'. tobleri J а с. et Т о Ь 1., а с другой в более высоких горизонтах - Parahoplites всптии! J а с. et Т о Ь 1.,' Tetragonites heterosulcatus А n t Ь., Еи.рпцПоceras аплпи.Тал,

В отложениях верхнего апта встречается богатейший комплекс ДВУСТВО
рок, большинство из которых приурочено к нижней зоне верхнего
апта. Наиболее часто встречаются Pterotrigonia alijormis Р а г k., Р. pirijormis
М о г d V., Р. scabricola L у С., Quadratotrigonia nodosa S о W., Linotrigoniaspinosa Р а г k., Тпейпопла minor S о W. (нвредко переполняя известковые кон
креции), Т. caucasica Е i с h W., Venilicardia triangulata М 01' d V.,Gardium subflillanum Leym., С. ibbetsoni Fo1'b., Gervillia sublanceolata
О г Ь., Astarte ohovata S о W., Dosinimeria parva S о W. и др. Значи
тельно меньшее значение имеют гастроподы, из которых следует УПОМЯНУТБN аиса dupini D е s Ь., JV. gaultina О r Ь., Aporrhais triboleti Р i с t. et С а m р.,
Сеплпшт сотиейапит О г Ь., Rostellaria bicarinata D е s Ь. и др.

А л ь б с к и й я рус. Отложения альба развиты на несколько мень
шей площади по сравнению с породами верхнего апта. Они отсутствуют между
реками Губс и Белая, где на алевролиты верхнего апта ложатся либо извест
няки верхнего мела, либо песчаники палеогена.

Н и ж н и й а л ь б. Нижнеальбский подъярус представлен теми же поро
дами, что и верхнеапгский, и часто литологически не отличим от последнего.
В районах от р. Баксан до р. Уруп граница альбсного и аптского ярусов обычно'
проводится условно - по появлению типичных нижнеальбских форм. В осно
-вапин альба залегает алевролит, сильно обогащенный глауконитом и содержа
щий желваки фосфоритов, гальку кварца. Выше по разрезу алевролит серый,
желтовато- и зеленовато-серый, слоистый, кварцево-глауконитовый, песчани
стый, глинистый. Участками алевролит переходит в песчаник серый и желто
вато-серый, мелко- или среднеаернистый, кварцевый, наредко с примесью
глауконита. На р. Б. Лаба алевролиты нижнего альба ложатся непосред
ственно на красноцветные глины титона.

На р. Хокодаь отложения альба начинаются плитой известняка-ракушеч
ника, заключающего смешанную фауну верхнего апта и нижнего альба: Tetragonites пегепояилсалияА n t Ь., Т. аиоай.апив 01' Ь., Ptycfloceras puzosianum О r Ь:,Saljeldiella guettardi R а s р., ZuercJierella зиагиегспеп. R е n n g., Colombicerassubtobleri К а s а п., Асаплпопор Шея nolani S е u п., А. subrectangulatusS i п z., А. rectangularis К а s а п., Diadochoceras nodosocostatum 01'1:, Aucellina caucasica В u с Ь.

Выше этой плиты залегают темно-серые и зеленовато-серые глинистые
песчаники мощностью до 80-100 .м, содержащие мелкозернистую (до 72-

4*
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84%), глинистую 11 алевролитистую фракции (2-11 %). В песчаниках наблю

даются редкие рассеянные шаровидные конкреции небольших размеров, к кото

рым приурочены скопления Acanthohop lites по lani, А. bigoureti S е u п. , Нура

canthoplites planidorsatus К а s а п., позволяющие относить описанные песча

ники к нижнему альбу.

Для отложений нижнего альба характерны три комплекса фауны, по кото

рым выделяют снизу вверх три фаунистические зоны - Acanthohoplites nо

lani, Hypacanthoplites tsclzarlokensis и Leymeriella tardefurcata.
Зона А. nolani по мощности охватывает наибольшую часть нижнего альба

и подтверждаетсяфаунистическиво всех изученных разрезах. Руководящийвид

этой зоны - Acanthohoplites nolani S е u п. - встречен в большинстве изучен

ных разрезов. Совместно сА. nolani в этих разрезах найдены Acanthohoplites
multispinatus Алз t h .:, А. bergeroni S е u п., А. trautscholdi S i т., А. aff. apla
natus S i n z., Hypacanthoplites compressus К а s а п., Н. anthulai К а s а п.,

DiadacJzoceras sp.
Вторая зона нижнею альба - зона Hypacanthoplites tscharlokensis Gla

вцп. - в разрезах СТ р. Баксан до р. Уруп устанавливается по нахождению

типичного вида или близких к нему видов. В разрезе р. Кума совместно с Нура

canthop lites tschar lokensis .G 1 а s u п., D iadochoceras nodosocostatum О r Ь. по

являются представители рода Proleymeriella sp. В разрезах рек Б. Лаба, Хо

коцвь к этой зоне можно условно отнести толщу песчаников и алевролитов

средней части нижнего альба.

Третья зона нижнего альба - зона Ьеушепейа tardefurcata - по мощ

ности занимает наименьшую часть нижнего альба. Руководящие виды этой

зоны - Leymeriella tardefurcata L е у ш., Е, bogdanovitschi G 1 а s u n. - ука

зывались вначале только на р. "у"руп, а в 1947 г. были встречены автором на

р. Кубань и позднее на р. Кума и р. Б. Зеленчук. В более западных разрезах

(р. Хокодаь) к тарцефуркатовой зоне условно относится часть алевролитов из

верхней части алевролито-песчанистой толщи нижнего альба. В алевролитах

нижнего альба совместно с аммонитами встречается обильный комплекс дву

створок, в том числе: Aucellina caucasica В u с h., Thetironia caucasica Е i с h w.,
Рапоре gurgitis В r оп g п. и др. Из B~ex перечисленных форм только Аисе]

lina caucasica В u с h. не выходит за пределы нижнего альба.

С р е Д н и й а л ь б. Отложения среднего альба, развитые на участке от

г. Кисловодск до р. Б. Лаба, представлены в нижней части темно-серыми але

вролитами и в верхней части черными слюдистыми глинами. На этом участке

выделяются две зоны: нижняя с Douvilleiceras mammilatum и верхняя с Hopli
tes dentatus S о w. Первая зона фаунистически обосновывается в Кисловодске

и на р. Б. Зеленчук; в остальных местах выделяется только условно. Она пред

ставлена преимущественно алевролитами. Вторая зона Н. dentatus очень хо

рошо обосновывается на участке г. Кисловодск-р. Б. Лаба; она предста

влена черными сланцеватыми глинами, переходящими местами в алевролиты

(р. Б. Лаба), заключающими отпечатки и ядра Hoplites deptatus и большое

количество ростров белемнитов, среди которых очень часты Neohibolites
minimis L i s t., N. pinguis S t о 11. и N. attenuatus S о w. Последние два вида

встречаются повсеместно, имеют ограниченное вертикальное распространение и,

по-видимому, не выходят за пределы дентатовой зоны.

Суммарно мощность среднего альба составляет 70-80 м, но граница между

вонами вследствие однообразия пород и плохой обнаженности проводится

условно.

На р. Баксан отложения среднего альба отсутствуют, и черные глины

верхнего альба ложатся непосредственнона алевролиты нижнегоальба.

Значительные литологические изменения претерпевают отложения сред

него альба в район р. Шедок иuHa р. Хокодзь, распола~аясь, по-видимому, по

обе стороны геоантиклинальнои зоны.

На р. Швдок к среднему альбу отнесена толща песков и рыхлых песчани-

окрашенных в желтые, бурые, местами даже красные цвета, содержащих
ков, В D "11'.небольшие уплотненные конкреции. последник встречены оилл езсетв ех
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gr. mammilatum 8 с h 1 о t h. и впервые на Северном Кавказе Sonneratia сого

natijormis L u р р.

На р. Хокодаь отратиграфически выше темно-серых песчаников нижнего

альба залегает песчаник неплотный, слабо сцементированный, от светло-серого

до ржаво-бурого цвета, мелноаернистый, кварцевый, слюдистый, косослои

стый, содержащий прослои и линзы плотного, сильно ожелеавенного песчаника

и копкреции иввесгковистого песчаника. В конкрециях найдены Puzosia sp.
В кровле описанных песчаников, вблизи контакта с верхним мелом, в 4 км от

р. Хокодаь, по дороге к ст. Абадаехская, встречены конкреции иавестковистого .
песчаника, из которого извлечены средне- и верхнеальбекие аммониты. К пер

вым относятся такие виды, как '.(etragonites timotheanus Mayor in Pict., Kos
smatella cf. agassiziana Р i с t.; ко вторым - Pervinquieria cf. inf lata 80 w.,
Ostlingoceras puzosianus О r Ь., Ригоыа mayoriana О r Ь., Ратпизойлев pseu
doduvalia 8 i n z., Neohibolites stylioides R е n n g.

Н. п. Луппов приводит также, ряд среднвалъбских форм, встреченных

в песчаниках на водоразделе рек Белая и Хокодзь - Нор lites ех gr. dentatus
8 о W., Neohibolites pinguis 8 t 011., N. ттлтия L i s t. "Указанные виды по

зволяют относить описанные выше песчаники к среднему альбу, а самую верх

нюю их часть, возможно, к верхнему альбу.

В е р х н и й а л ь б. Отложения верхнего альба развиты от Кисловодска до

р. Лаба и сохраняются отдельными участками в бассейнах рек Шедок и Хокодэь.

Отложения представлены черными пластичными слюдистыми, обычно слабо

карбонатными глинами, содержащими небольшие конкрсции пирита. Почти

повсеместно (отр. Баксан до р. Уруп) в основании верхнего альба залегает про

слой серого алевритового мергеля, переходящего местами в алевролит, содер

жащий в нижней части желваки фосфоритов и мелкую кварцевую гальку.

Непосредственно из этого слоя извлечены Реплпаилепа inflata 8 о W., Натл

tes attenuatus 8 о W., Neohibolites stylioides R е n n g.
В. п. Ренгартен для верхнего альба установил две фаунистические зоны:

нижнюю с Hysteroceras orbignyi и верхнюю с Pervinqueria inflata. В изученных

разрезах нижняя зона присутствует, по-видимому, только в районе р. Хокодзь.

Здесь к ней может быть отнесена верхняя часть серых кварцевых иавесткови- .
стых песчаников, в которых встречены Ostlingoceras puzosianus О r Ь., Ри.го

sia mayoriana О r Ь. Отложения верхней зоны ложатся с размывом на подсти

лающие породы среднего альба. Наличие размыва заставляет предполагать,

что отложения, соответствующие нижней зоне, на значительной территории

были размыты. Максималъной мощности отложения верхней зоны верхнего

альба достигают у Кисловодсна и на р. Б. Зеленчук (до 70-80 .м,). В глинах

встречены Mariella bergerii В r оп g n., Neohibolites subtilis К r i ш h., N.
stylioides R е n n g., Расапизойлев pseudoduvalia 8 i n z., Aucellina gryphaeoi
des 8 о W., Plicatula gurgitis Р i с t. et R о u х. Повсеместно отложения ниж

него мела перенрываются породами верхнего мела, а на участке рен Губс И

Белая - отложениями палеогена.

Сопоставление разрезов нижнемеловых отложений Северного Кавказа при

ведено в табл. 4.

НИЖНЕМЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ КРЫМА

Нижнемеловые отложения в Крыму тянутся узкой полосой в широтном

направлении от Феодосии до Симферополя и далее на юго-запад от р. Черная,

залегая в основании второй гряды Крымских гор. Эти отложения слагают

Нутлук-Молбайскую, Салгирскую, Варнаутскую, Байдарскую эрозионные кот

ловины и др. В степной части Крыма они ВС1-\РЫТЫ многочисленными буровыми

скважинами. Нижнемеловые отложения предстаnлены различными породами,

среди которых значительную роль играют глины, меньшую песчаники. и кон

гломераты и подчиненную известняки.

Взаимоотношение нижнемеловых пород с подстилающими отложениями

достаточно сложное: они либо связаны постепенным переходом с отложениями

53,



литона и граница между ними проводится в значительной степени условно,

либо залегают трансгрессивно с угловым несогласием на породах таврической

серии, средней юры, либо выполняют ингрессионные ложбины доннжнемелового

рельефа. На нвболъшом сравнительно расстоянии значительно изменяются

фации и мощности нижнего мела. Внутри нижнемеловой толщи наблюдаются

очень часто перерывы. В восточной части Крыма мощность нижнемеловых

отложений превышает 1500 ж (реки Индол иТонас) , а в юго-аападной

части местами едва составляет 3-5 ж. "Участками отложения нижнего мела

полностью отсутствуют (рис. 3, 4).
Разнообразие фаций и их изменчивость, большие мощности и неравномер

нов распределение фауны очень затрудняют расчленение нижнемеловых отло

жвний Крыма, особенно в его восточной части. В результате комплексного изу

чения почти всех групп ископаемых организмов и изучения стратиграфических

отношений между отдельными толщами можно выделить и фаунистически обос

новать не только все ярусы, но и подъярусы, а в ряде мест даже зоны (табл. 5).
В а л а н ж и н с к и й я рус. Отложения валанжина развиты от г. Фео

досия до р. М. Салгир и от левобережья р. Кача до Байдарекой

долины. В центральной части Крыма, от р. М. Салгир до р. Кача, отложения

валанжина отсутствуют. На основании изучения фауны выделены нижний,

средний и верхний валанжин,

Н и ж н и й в а л а н ж и н. Отложения нижнего валанжина предста

влены преимущественно глинами, алевролитами и переслаиванием мергелей и

глин. Наиболее полно они изучены и фаунистически охарактеризованы в рай

оне Феодосии и у д. Навиново. Здесь к нижнему валанжину отнесены светло

серые мергели, содержащие прослои известняков и зеленовато-серых глин

(так называемые «феодосийские мергели» , связанные постепенным переходом

с подстилающими породами титона. Эти мергели слагают г. Тете-Оба, распро

странены около д. Южная и в Арматлукокой долине. В нижней их части не

редко присутствуют прослои коричневых брекчиевидных известняков и иаве

стковистых конгломератов. В мергелях встречены многочисленные аммониты:

Нolcophylloceras tauricum К u 1. - V о Г., Spiticeras orientale К i 1., S. proteus
R е t., N egre liceras subnegre li D j а n., Berriase lla euxina R е t., В. consangui
пеа R е t., В. incomposita R е t., В. subchaperi R е t., В. pontica R е t., В. са

listo О г Ь. Большинство перечисленных видов распространено преиму

щественно в нижнем валанжино.

В районе г. Старый Крым и на р. Индол, южнее с. Kypcl\oe, мергели заме

щаются темно-серыми глинами (мощностью до 30-40 ж), содержащими редкие

прослои обломочных известняков. Эти глины залегают на толще обломочных

известннков, относимых к титону. В глинах встречаются обломки Punctapty
спив imbricatus М е у е Г, обломки раковин днустворок и др. Отсутствие орга

нических остатков, за исключением редких аптихов, и слабая изученность

титопских и нижневаланжинских фораминифер затрудняют проведение гра

нилы-междутитоном и валанжином. Она проводится условно по верхнему слою

брекчиввидного иавестняка.

В районе рек Н.учук-Карасу и Тонас граница между отложениями титона

и нижнего валанжина более отчетливая. Здесь на известняках, относимых

н титону, залегает переслаивание глин, мергелей и известняков мощностью до

35-50 ж, которое вверх по разрезу сменяется известковистой глиной темно

серого цвета, содержащей тонкие (до 5-10 сж) прослои обломочного извест

няка, серых мергелей. бурых сидеритов и серых алевролитов мощностью до

200 ж. В описанных породах встречены Berriasella pontica, В. sp., Еилпцтлсетя
sp., Punctaptychus imbricatus.

От р. Сарысу на запад к р. М. Салгир мощность отложенийнижнего валан

жина постепенно сокращается и на р. Бвштерек составляет около 30-35 оМ.

"У д. Соловьевка (р. Бештерек) на известняках титона залегают песчанистые

глины, содержащие прослои иавестковисгых алевролитов, глинистых узлова

тых известняков, в которых в большом количестве встречены шестилучевые

кораллыПьтогрпагиаеа aLpina К о Ь у и Mont'livaltia kaufmani К о Ь у. Наряду



Рис. 3. Схема сопоставления разрезов нижнего мела от

_1
·~2

~зt::i::::t:i:jj

1····/4

~j

E3lб

~7
~

1_-:_18

1--:19

р.Сарыоу р. Тзнас р.J(УЧУIf-J(арасу

C2 t

до г. Феодосия.

1 - ГJIИиа; 2 - известили; 3 - известили оолитовый; 4 - песои; 5 - песчаник: 6 - мергель; 7 - иои
гломерат; 8 - алевролит; 9 - ноннреции сферосидеритов.

о.черноя С.ЧРРНОРРЧЬР р.беаьде« с.Бысокое р.йача с.Партазанское рбоiJраl' рАлма

-,_2
~3

fI+~+lч

~5

~б

~7

c=J8
~g

~IO

1::;;:::::111

~1г

~13

'---1ft{

Рис. 4. Схема сопоставления разрезов нижнего мела от р. Черная до р. Б. Салгир.

1 - глина; 2 - глина С прослолми мергелей. 3 - известнли; 4 - известннн глинистый; 5 _ lJзвестНJШ
оолитовый; 6 - мергель; '1 - мерrель песчанистый: 8 - песои; 9 - песчаник: 10 - песчании грубо
зернистый; 11 - конгломерат, 12 - нонгломераты средней юры; 13 - породы гаврической серии; 14-

иониреции сферосидеритов.
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фораминиферы

Gaudryina neocomica С h а 1.,
С. elongata Т а i r о у, He.m i
cristellaria tricarinella R е u s 5,
D iscorbis ааmреlae М j • t 1.

Gaudryina neocomica С h а 1.,
С. elongata Т а i r о v, Нетл

cristeZlaria tricarinella R е

ц s s, S aracenaria sp inosa
Е i с h., Gyroidinoides nitida
R е u s 5, Globigerina ариса

А g а 1., С. intracrelacefI, G 1 а-

е s s n.

нар lophragmoides rosaceus
S u Ь Ь., Атпиийясив translucens
S u Ь Ь., Gaudryina jilitormis
В е r t Ь., Glomospira gaultina
В е r t Ь.

Р leurostomella subnodosa R е

u s s, Р. obtusa В е r t Ь.,
Р. reussi В е r t Ь., Р. su.b
botinae D j а f f., А вгасоlus cha
ini D i а f f. et А g а 1., Апота
ипа djaftarovi А g а 1., Discor
bis wassoewizi D j а f f. et
А g а 1., Globigerina infracreta
сеа G 1 а е 55 П.

Р leurostomel'la subnodosa
R е и s в, Р. obtusa В е r t Ь.,

D iscorbis wassoewizi D j а f f. et
А g а J., Globigerina portsdow
nensis W.-Miteh., С. globi-"
gerinellinoide~ Su Ь Ь., Globi
gerinella ultramicra S u Ь Ь.,

С. aissana S i g а 1, Rotalipora
аорепплплеа R е n z, СйmЬеиnа

сепотаплса А g а 1.

Главнейшая фауна

МОЛЛЮСКИ, морские ежи.

брахиоподы, кораллы

Douvilleiceras sp.

А canthohop lites trautscho ldi S i т.

Фаувиствческв не доказана

Leymeriella tardejurcata L е у т.

Deshayesites deshayesi L е у т.,

Асоnесегаа trautscholdi S i n Z., Меао

hibolites elegans S с h W е t Z.,
М. moderatus S с h w е t Z., М. Ьеа
kidensis U h 1., М. minareticus
К r i т h.

N еоЫЬо lites int lexus S t о 1 1.,
N. aptiensis К i 1., N. wollemani
S t о 11., N. semicanaliculatus В 1.,
Colombiceras вр., Epicheloniceras вр,

Hoplites dentatus S о W., Н. еа

cragnolensis S р а t Ь, Anahoplites
р Ьапив М а t Ь., Kossmatella agas
siziana Р i с t., Певтоеетв lati
dorsatum М i с h., Neohibolites mi
nimus L i s t.

Hysterocerasorbignyi S Р а t Ь., Н.

varricosum S о W., Epihoplites gib
bosus S Р а t Ь, Puzosia таистапа

О r Ь.

Pervinquieria intlata S о w., Neo
hibolites stylioides R е n n g., Para
hibolites pseudoduvalia S i n з .. А ucel
Ипа gryphaeoides S о W., Holaster
nodulosus G о 1 d f.
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Таблица 5
Схема биостратиграфичеекого расчленения нижнемеловых отложений Крыма
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Главнейшая фауна

моллюски, морение ежи,

брахиоподы, нораллы

Негегосете astieri О r Ь., Costi
discus recticostatus О r Ь., Silesites
seranonis О r Ь., Barremites stret
tostoma U h 1., В. subdifficilis К а г.

I

форам:ипиферы

Holcodiscus
caillaudia

nus

Pseudo
thurm'annia
anguJicos

tata

Holcodiscus' caillaudianus О г Ь.,

Н. gasta ldinus О r Ь., Н. ziczac
К а г., Spitidiscus seunesi К i 1.,
Barremites difficilis О г Ь., В. char-

I rierianus О r Ь.

Р seudothurmannia angu licostata
О г Ь., Р. picteti S а r k., Craspe
dodiscus discofalcatus L а h., Spe
etoniceras auerbachi Е i с h w.

Gaudryina neocomica С h а 1.
Lenticulina wisselmanni В е t t..
А staco lus cha ltanicus А g а 1.
Нemicriste llaria tricarine lla-
R е u s s

Crioceratites duvali 1. е v., Balea
rites balearis N о ]., В. tauricus
Eichw., Oosterella cultrata О r Ь.,
Phyllopachyceras katschiense D г u в.,

Lamellaptychus angulicostatus Р i с t.
et L о г.

Leopoldia leopoldi О r Ь., Acantho
discus karakaschi U h 1., Lyticoreras
amblygonius N е u т. et U h 1.,
Olcostephanus astieri О r Ь., Тоха

ster retusus L а ш., Discoidea kara
kaschi R е n n g., Terebratula acuta
Q u е n s ь., Cyclolites neocomiensis
F го т.

нар lophragmoides пеосотл

аnив С h а р., Gaudryina пеосо

тлса С h а 1., Verneuilina пеосо

miensis М j а t 1., Lenticulina:
caligospirala С h а ]., Citharina'
reticulata С о r п., Epistomina
furssenkoi М j а t 1., Е. сатсо!

la R о е т.
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Neocomites·neocomiensis О r Ь., La
mellaptychus didayi С о q., Pseudo
Ье lus Ырartitus В 1., СоnоЬе lus со

плсие В 1.

Thurmanniceras thurmanni Р ic t.,
Kilianella roubaudiana О г Ь., Recti
thyris moisseevi Web е г, ТегеЬга

tulina arginensis М о i 5., Т. !юilеn

sis М о i s.

Berriasella роnиса R е t., Negre
liceras negreli М а t Ь., Dalmasiceras
dalmasi Р i с t., Spiticeras orien
talis К i 1., Euthymiceras euthymi
Р i с t., Е. transfigurabi lis В 0
g о s 1., Neocomites occitanicus Орр.,
Duvalia lata В 1., Punctaptychus [m
bricatus М е у е г, Р. malbosi Р i с t.

Р seudog landu lina аffilшmilis

С h а 1., Lenticulina eichenbergi
В а r t. et В., Saracenaria
valanginiana В а г t. et В.

Vaginulina duestensis В а r t
et В., Frondicularia microdisca
dichotomidna В а r t. et В
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с кораллами встречаются аммониты, белемниты и двустворки: Еилпитлсетв

transjigurabilis В о g о s 1., Spiticeras obliquelobatus U h 1., Dalmasiceras рип

ctatum D j а п с !., Duvalia lata В 1., Veniella weberi М о r d v., SрJшега corrugata
S ow. '

На р. М. Салгир па буровато-красных песчанистых глинах титона, отде

ляясь резкой границей, залегает известняк светло-серого цвета, мергелистый,

неравномерно плотный, ваключаютпий большое количество раковин гастропод

(Fibula plana Р ~ е 1.). Известняк переходит в конгломерат, состоящий из
гальки кварца, темно-серых известняков, песчаника, изверженных пород,

разнообразных размеров. Установить мощность описываемых пород из-за пло

хой обнаженности и тектонических нарушений довольно трудно. По страти

графическому положению известняк и конгломерат относятся н нижнему валан

жину.

В нижнем валанжине восточного и центрального Крыма встречены следую

щие фораминиферы: Ammodiscus tenuissimus G ii m Ь., Trocholina molesta
G о r Ь., Т. palastiniensis Н е п s о п, Discorbis miser G о r Ь., Conorbis valen
disensis В а r t. et В., Vaginulina duestensis В а r t. et В.

Западнее р. М. Салгир, вплоть до р. Хара, протекающей между реками

Нача и Бвльбек, отложения нижнего валанжина отсутствуют. Они появляются

--'.l'Q-JIыw-у~.~КОО И прослеживаются далее на запад.

В долине р. Бельбек на алевролитах и аргиллитах таврической серии

в основании нижнего валанжина залегает конгломерат изменчивой мощности

(до 30 М), состоящий из гальки, кварца, песчаников, изверженных пород, ар

гиллитов и алевролитов таврической серии; конгломераты вверх по разрезу

сменяются переслаиванием извеотковистых алевролитов и песчанистых глин

и разнозернистых песчаников мощностью до 15-20 м, в отдельных слоях кото

рого в больших количествах встречены раковины двустворчатых моллюсков:

Protocardia peregrina О r Ь., Р. врпаеппаеа F о r Ь., 1ntegricardium deshaye
зшпит. L о r., PtycJzomya robinaldina О r Ь., 1socardia neocomiensis О r Ь.,

Gervillia anceps D е с h., Gervillia allaudiensis М а t 11., Lima dubisiensis
р i с t. et С а m р., Myopfzorella loewinson-Iessingi R е п п g. Значительно реже

встречаются аммониты Dalmasiceras dalmasi Р i с t., D. crassicostatum D j а п.,

PtycJlOphylloceras semisulcatum О r Ь., Protetragonites tauricus К u 1. - V о r. Нар

loceras caractheus Z е u s с h. и другие, подтверждающие нижневаланжинский

возраст вмещающих пород.

В районе р. Черная на норовной бугристой поверхности известняков верх

ней юры залегает мощная толща (до 140 М) почти немых темных глин, содержа

IЦих прослои и линзы алевролитов, грубозернистого песчаника и конкреций

сферосидеритов. В нижней части в алевролитах встречены Berriasella calisto
О r Ь., Haploceras sp., Ptychophylloceras semisulcatum О r Ь., Limatula tombe- I
ckiana О r Ь., Pinna robinaldina О r Ь., позволяющие относить описанные

породы к нижнему валанжину. В Байцарской и Варнаутской эрозионных кот

ловинах к нижнему валанжину относится часть глинистой толщи, выполняю-

щей эти котловины. Глины содержат в основании крупные глыбы иввестня-

ков. В глинах встречены Thurmannicerasboissieri и Рипсларлиспи.з malbosi Р i с t.
С Р е Д н и й и в е р х н и й в а л а н ж и н. Отложения среднего и

верхнего валанжина распространены в Крыму в тех же местах, где и породы

нижнего валанжина. Они представлены глинами, мергелями и известняками.

В районе Феодосии к среднему и верхнему валанжину относится довольно боль

шая толща (до 80 М) серых глин, содержащих конкреции сидерита и барита.

Глины связаны постепенным переходом с подстилающими мергелями ниж

него валанжина. В них в больших количествах встречаются мелкие ожелев

ненные ядра аммонитов, ростры белемнитов и аптихи: Thurmanniceras cf. thur
manni Р i с t., PtycJzop/lylloceras semisulcatum О r Ь., Conobelus соплсия В 1.,
Pseudobelus bipartitus В 1., Lamellaptychus didayi С о q. Из перечисленных

видов Тпи.тиииисете cf. йиитаппл распространен преимущественно в сред

нем, а Lamellaptychus didayi в верхнем валанжинв. Указанный возраст отложе-
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.ний подтверждается и компленсом фораминифер: Fseudoglandulina питл.Нв

R о е ш., Vaginulina duestensis В а г t. et В., Аыасош» gratus R е u s s, Ерьэ

хопипа coracolla R о е ш., Е. anterior В а r t. et В., Е. tenuicostata В а r t.
€t В. -

_ Эти же глины прослеживаются до Арматлукской долины. Севернее г. Ста

рый Крым они залегают на неровной поверхности верхнеюрских известняков,

выполняя эрозионную котловину между М. Аграмышем и Б. Аграмышем;

. в основании они содержат бааальный слой грубозернистых песчаников. В рай

оне г. Старый Крым - р. Индол К среднему и верхнему валанжину относятся

кварцевые грубообломочные конгломераты мощностью 30-80 м у Старого

Крыма и до 160 м на р. Индол, южнее с. Курское. Среди конгломератов имеются

прослои глин, в которых встречены Рипсларгиспия imbricatus. Конгломераты

перскрываютоя серыми глинами, содержащими прослои песчаников. В глинах

встречены валанжипские фораминиферы Tristix insignis R е u s s, Т. crassa
D а т, Lingulina semiornata R е u s s, Vaginulina duestensis В а r t. et В.

Нескольно западнее, в районе д. Тополевка, среди конгломератов, кроме

глин с перечисленными выше фораминиферами, появляются прослои грубо

зернистых песчаников, в которых встречены обугленные растительные остатки.

Еще западнее, по рекам Кучук-Карасу и Тонас, средний и верхний валанжин
представлен зеленовато-серыми глинами, содержащими тонкие прослои песча

ников и горизонты глыбовых конгломератов. В глинах встречены Conobelus
соплсия В 1., Pseudobelus bipartitus В 1., Еатей.арцюпия didayi С о q., L. sera
nonis С о q., Duvaliaconstricta U h 1.

В верховьях р. Тонас и р. Молбай отложения валанжина выполняют

Кутук-Молбайскую эрозионную котловину. Они представлены зеленовато

-серыми песчанистыми глинами, содержащими прослои песчаников, сидеритов

и глыбовых конгломератов, состоящих из глыб титонских известняков. По-види

мому, нижняя часть глин может быть отнесена к нижнему , а верхняя к сред

лему и верхнему валанжину. Подобные же' глины обнажаются на северных

склонах г. Чатырдаг.

По р. Сарысу, южнее д. Ново-Нленовка, удается отделить средний от

верхнего валанжина. К среднему валанжину отнесены глины, содержащие

прослои иввесгковистых алевролитов, в которых встречены Kilianella roubau- .
diana О r Ь., Thurmaniceras thurmanni Р i с t., Rectithyris moisseevi Web е г,

.suiaella weber М о i S., Zeilleria walkeri D а v., Collyropsis cf. meyrati О о s t е.г.,

характерные для среднего валанжина.

К верхнему валанжину отнесены глины, заключающие Neocomites пео

сотлепыв О r Ь., Еатейаршспия didayi С о q. и др. Разрез валанжина венчается

слоем известняка мощностью до 5 м, в котором встречены обломки днустворок.

Западнее, на участке рек Бурульча - Бештерек, глины замещаются

мергелями и известняками мощностью до 50 м, образующими отвесные

уступы. В нижней части в мергелях, мергелистых песчаниках и желтовато

серых мелкообломочных известняках встречены многочисленные брахиоподы,

губки, иглы и панцири морских ежей: Rectithyris moisseevi Web е г, Тезе

bratu lina arguinensis М о i s в., Т. jailensis М о i s S., Но lectypus вр., Со llyrop
sis sp., Exogyra minos С о q. В верхней части, представленной органогенно

обломочными известняками, встречены крупные колонии кораллов, многочис-

ленные рудисты и брюхоногие: Heterodiceras luci D е f Г., Н. latum Р с е 1.,
Isastraea пеосопиепе!в F r о ш., Nerinea upensis V о g d t, N. oblonga Р с е 1.,
Polyptyxis airigulensis V о g d t, Leviathania sp., Trajanella alsusensis Р с е 1.,
N atica kokluzensis Р с е 1., Fibula plana Р с е 1. На всем протяжении от р. Бу
рульча до р. М. Салгир известняки образуют ясно выраженный квестовый

уступ.

Последние выходы известняков среднего и верхнего валанжина наблю

даются на правом берегу р. М. Салгир.

На участке от р. Салгир до р. Нача отложения среднего и верхнего валан

жина отсутствуют.



Вновь подобные известняки появляются в водоразделе рек :Кача-Бельбек,.

где они также образуют хорошо выраженный квеотовый уступ. У с. Нуйбы

шево на породах нижнего валанжина залегают светло-серые, местами буровато

серые, оолитовые, онколитовые, детритусовые и органогенно-обломочные изве

стняки мощностью до 40 оМ. В известняках встречены скелеты известковых

губок (Peronidella sp.), обломки раковин Exogyra minos С о q., Е. sp., Sphaera
corrugata S о w., скелеты шестилучевых колониальных кораллов Stylina ра

chystylina К о Ь у, Еайтеапф-а lorioli К о Ь у. Эти иавестняки покрываются

серыми слоистыми, местами массивными органогенно-обломочными известня

ками, заключающими в нижней части колонии кораллов 1sastraea sp., Stylina
sp. и др. В иавестняках встречены Megadiceras koinautense Р с е 1., Stylina
pachystylina К о Ь у, 1завйаеа geometrica К о Ь у. Далее на юго-вапад эти изве

стняки прослеживаются до с. :Кучки (правый берег р. Черная). Еще юго-вапад

нее, на левобережье р. Черная и в Байдарекой и Варнаутской долинах, сред

ний и верхний валанжин представлен тонкими зеленовато-серыми глинами,.

содержащими прослои известняков, мергелей и коннреции сидеритов. В гли

нах встречены Conobelus соплсия. Pseudobelus bipartitus, а также Тпиптаплсе

ras thurmanni, Kilianella roubaudiana, Lamellaptychus didayi.
Г о т е р и в с к и й я рус. Отложения, относимые к готериву, распро

странены значительно шире валанжинских пород и известны почти на всем

протяжении выходов нижнего мела. Они отсутствуют только на реках Сарысу

и Бодрак и в некоторых других местах. В Восточном :Крыму (г. Феодосия 
р. Тонас) они представлены глинами; в центральной части :Крыма (реки Бу

рульча и Бештере:к) - песчаниками, песками, конгломератами с 'подчинен

ными прослоями глин; В юго-аападном :Крыму (реки Б. Салгир и Бельбек) 
песчаниками, конгломератами и глинами и на крайнем юго-вападе - глинами.

В районе Феодосии к готериву условно могут быть отнесены небольшой мощ

ности глины (10-15 .;и,), без макрофауны, но содержащиередкие фораминиферы

неяоного стратиграфическогоположения. Более обосновано к готериву отно

сятся темно-серые глины, содержащие маломощные горизонты песчаников,

развитые на участках с. :Курс:кая - р. Тонас. В глинах встречены Lamellap
tychus angulicostatus Р i с t. et L о г., Duvalia binervia R а s р., Hibolites sp.
Фаунистически не докааано присутствие готерива в разрезе р. Тонас. Но,.

по-видимому, глины, залегающие непосредственно под конгломератами, а

также, возможно, часть конгломератов могут быть отнесены к готериву. На

водоразделе рек Тонас и Сарысу в глинах встречены также Lamellaptychus
angulicostatus. Далее на запад, у д. Ново-Нленовка, отложения готерива отсут

ствуют, так как здесь глины апта (возможно, верхнего баррема) ложатся не

посредственно на известняки верхнего валанжина. Редкие находки фауны в от

ложениях готерива восточного :Крыма и однообразный литологический состав;

затрудняют проведение нижней и верхней границ готерива.

Западнее р. Сарысу на известняки верхнего валанжина ложится толща

переслаивания конгломератов, песчаников и глин, мощность которых увели

чивается к р. Бештере:к и достигает" 200-250 оМ. На реках Зуе и Бештерек

в нижней части (15-20 оМ) отложения готерива представлены чередованием

плотных песчанистых, иногда оолитовых известняков и тонких прослоев песча

нистых глин, переходящих вверх по разрезу в чередование иаввстковистых

песчаников, алевролитов и кбвгломерагов. В этих породах встречены Ptero
trigonia caudata А g., Rutitrigonia longa А g., Opis neocomiensis О r Ь., PtycllOmya"
robineaui О r Ь., Perna ricordeana О r Ь., Camptonectes cottaldinus О r Ь.

В средней части (мощносгь до 100-130 М) отложения готерива предста

влены пересла:иванием рыхлых косослоистыхпесчани:ков,серых глин и кон

гломератов. Песчаники содержат горизонт крупных караваеобраэных стяже

ний известковистого песчаника (размером до 2 М по наибольшему измерению).

у д. Мазанки в верхней половине толщи появляются прослои песчанистых

светло-серых мергелей. В породах этой толщи встречены многочисленные

остатки ископаемых, среди которых определены Nerinella dupiniana О т Ь.,.
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Ту lostoma паспайапа О г Ь., 1Valica cossmani Р с е 1., Рпносапйа sphaeгoidea
f;-' о г Ь., Р. ang lica W о о d s, Сamptonectes colta ldinus О г Ь., Lima сапего

плапа О г Ь., Cyclolites intumescens Т г d., Toxaster cf. пеливив L а ш. В осыпи

из этой толщи встречен вид Lyticoceras аmЬ lygonius N е u ш. ot U h 1., рас

пространенный в нижнем готериве.

В верхней части отложения готерива представлены косослоистыми рых

лыми средне- и грубозернистыми иесчаникамп от светло-серого до буровато

желтого цвета. Песчаники содержат прослои (0,3 М) и линзы мелногалечного

конгломерага , состоящего из хорошо окатаиной гальки кварца. Песчаники

в нижней части содержат также очень плотные желваки извесгковистых песча

ников причудливой формы И мелкие плохо окатаиные валуны белой глины,

переполненной обугленными растительными остатками (С ladophlebis sp.,
Соплоргетя sp., Baiera sp., Атисаплез вр.). Эти пески обнажаются в правом

II левом склонах р. Бештерек и вскрываются в карьерах у д. Мазанки.

Последние выходы песчаников готерива наблюдаются у северной окраины

деревни. Здесь в выемке дороги сбоку обнажаются желтовато-серые песча

ники с остатками одиночных кораллов Сус10 lites intumescens. Отложения

готерива обнажаются также между деревнями Красногорье и Зуя и севернее

с. Цветочное (р. Бурульча). У с. Цветочное они представлены буровато-жел

тыми песчаниками, оолитово-детритусовыми и песчанистыми известняками,

в которых Г. Ф. Пчелинцев (1927) встретил Nerinella dupiniana О г Ь., Exogyra
luberculi/eгa .Diink. et КосЬ., RеtusаjассагdiPict. et Сашр., Proto
cardia peгegrina О r Ь., и другие, характерные для готерива.

К северу от естественных обнажвний отложения готерива вскрыты сква

жинами, расположенными по линии деревень Мазанки - Октябрьская. Во

всех этих скважинах отложения готерива представлены песчаниками, нонгломе

ратами, содержащими прослои известняков или глин, в скв. 7 мощностью 145 Jf't,

в скв. 13 - 95 М. Севернее, в скв. 15, пробурили только верхнюю часть терри

генной толщи около 30 М.

На запад от р. Бвштерен мощность отложений готерива резко уменьшается

и на р. Б. Салгир (южнее г. Симферополь) составляет 3-5 М. На протяжении

от р. Б. Салтир до р. Бодрак развиты отложениянижнего готерива (мощностью

от 3 до 14 М), представленные в нижней части органогенно-обломочными извест

няками и в верхней - переслаивавием плотных известковисгых оолитовых

песчаников с рыхлыми кварцевыми песчаниками. Известняки ложатся с раз

мывом и угловым несогласием на породы средней юры и содержат в основании

крупную гальку и глыбы подстилающих пород. В известняках встречены

крупные колонки шестилучевых кораллов, брахиоподы, устрицы, губки,

остатки скелетов морских ежей, полипняков гидроидных, а также водоросле

вые желваки: Stylina elegans Е i с h W., S. ии'Ыпала Т r d., S. sablensis
т r d., D iplocaenia hemisphaerica F r о ш., Actinastraea со llicu losa Т r d.,
Eugyra pontica К а r а k., Е. interrupta F r о ш., Е. cotteaui F r о ш., Dimor
phocaenia aassisepta S о 1., Cyclolites neocomiensis М. Е d w. et Н., С. intu
mescens т г d., Мontlivaltia ритл]а Т r d., Terebratula асила Q u е n s t., Exogyra
minos С о q., Peгonidella sp. и др.

у д. КонстаНТИНОВН.аиз сборов фауны А. А. Шаля в основаниипесчанистых

известняков готерива встречены N eocomites neocomiensis О r Ь., о lcostephanus
spitiensis В 1а n f., Ргоtеtгаgоnitеs sp., Нар юсегая ьр. Из перечисленныхвидов

1Veocomites neocomiensis распространен преимущественно в верхнем палантине

1I его наличие в основании нижнеготеривсних пород указывает на размыв от

ложений в предготеривское время, ранее распространенных на большей пло

щади.

На р. Бодрак отложения готерива отсутствуют, но на левом берегу вплоть

до с. Партизансное (д. Мангуш) прослеживается маломощцый прослой кон

гломерата (ДО 0,5 м), относимый к нижнему готериву, залегающий с угловым

несогласием на породах таврической серии. В районе с. Паргиаанское отложе

ния готерива представлены песчаниками с горизонтом конгломерата в осно-
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вании. Песчаники слагают вершины гор Патиль, Шелудивая, Длинная, плато'

Обсерватория и прослеживаются до р. Кача (д. Верхоречье).

В долине р. Кача они ложатся с угловым несогласием па аргиллиты и але

вролиты таврической серии. В основании они представлены слоем (0,5 М)

'буровато-желтогоконгломерата, в котором встречены Leopoldia leopoldi О г·Ь.,

L. biassaiensis К а r а k., Olcostephanus astieri О г Ь., Valanginites пислеие

R о е m., Lyticoceгas аmЬ lygonius N е u m. et U h 1. Выше залегает небольшой

мощности (до 15-29 М) чередование песчанистых глин и грубозернистых же

лезистых оолитовых песчанииов, содержащих прослои конгломератов, в ко

торых встречены Leopoldia leopoldi, Valanginites nucleus, Terebratula асила,

Holectypus sinzowi L о г.

На основании таких видов, как Leopoldi leopoldi, Lyticoceгas amblygonius,
оиисанные породы относятся 1( нижнему готериву. Вверх по разрезу, выше

небольшого прослоя песчаника, содержащего желваки фосфоритов, залегают

светло-серыеи буровато-желтыепесчаники(мощностьюдо 60 М), участками пе

реходящие в оолитовые песчанистые иввеотняки. Для них характерно чере

дование более плотных слоев с менее плотными. В этих песчаниках встреча

ются Cymatoceras pseudoelegans О г Ь., Hibolites longior S с h '" е t z., Спосе

ratites duvali L е У., Balearites balearis N о 1., В. tauricus Е i с h w., Phyllo-

pachyceras katschiense D г ц ~., Biasaloceгas sauclum D ru ~., Oostcrella cultrata
О г Ь., Subosterella heliacus О гЬ., Ватспилег desmoceгoides К а г а k., Уа.Не

dorse lla renevieri К а т а k., Trigonia carinata А g а в., Атрпиипиа зиоыпиала

L е у ш., Toxaster retusus L а m Ь. и другие, позволяющие относить их 1\ верх

нему готериву.

Разрез венчается иесчанистой глиной темно-серого цвета, содержащей

ирослои серых мергелей и заключающей остагни крупных развернутых аммо

нитов Мoutoniceгas аnnи lare О г Ь., М. поппопилапит О г Ь., мелких фора

-минифер Lenticulina aculauricularis F i с h t et М о 11., Hemicristellaria tri
carinella R е 11 s s, Dentalina siliqua R е u s s, зубы рыб :и миироскопичесние

остатки мшанок ,
Западнее р. Кача разрез несколько меняется, и в бассейне р. Бельбек

в основании готерива появляются нонгломераты , залегающие на неронной

бугристой поверхности известняков верхнего валанжина , Конгломерат ОТ

светло-серого до буровато-серого цвета состоит из слаБО,окатанной гальни,

преобладает белый кварц :и меньше - песчаник, метаморфические сланцы

размером от 2 до 4 см в диаметре. Конгломерат слабо сцементирован иавестново

глинистым или железистым цементом. В первом случае при выветривании он

легко разрушается, во втором ириобретает железисто-бурую окраску и обра

зует на склоне отдельные уступы, плиты. Конгломерат содержит линзы серо

вато-голубой песчанистой глины мощиостью до 0,1 м, прослои и линзы зеле

новато-серого песчаника. Мощность конгломерата очень изменчива и на

коротком расстоянии сокращается от 80-100 .tt до 2-5 м. В кровле конгломе

рата в прослое известковистого песчаника встречены крупные ран.ОВИНЫ

Amphidonla sp. Выше конгломератперекрываетоябуровато-желтымивпвстнови

стым грубозернистым песчаником мощностью 8-10 м, содержащим гальку

кварца в «железистой рубашке». В песчанике встречены Lyticoceras amblygo
nius N е u m. et U h 1., Olcostephanus sp., Cymatoceras sp., Атрпиизпл.а sub
sinuata L е у m., Pterotrigonia caudata Ag., Раnоре sp., иглы морских ежей :и

остатки Holaster sp. indet. Из перечисленных выше видов L. amlbygonius рас

пространен в нижнем готериве и встречается, как отмечалось выше, в осно

вании нижнего готерива в разрезе р. Кача совместно с такими аммонитами,

как Leopoldia leopoldi, L. biassalense и др.

Таким образом, если песчаники, перекрывающие конгломераты, отно

сятся к нижнему готериву, то возраст конгломератов может быть либо нижне

готеривским, либо валанжинским. Резкая граница в основании ионгломврагов,
их изменчивая мощность и: трансгрессивное залегание позволяют предполагать ,
что конгломераты относятся к основанию нижнего готерива.
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Песчаники перекрываются темно-серыми, местами синевато-серыми, тон

кими пластичными глинами, содержащими в зоне выветривания большое

количество кристаллов гипса'. В этих глинах встречены Lamellaptychus angu
licostatus Р i с t. et L о г., редкие- ростры Mesohibolites sp., а также форамини

феры Dentalina папа Н е u s s, Nodosaria radicu [а L., Gaudryina neocomica
С h а 1., Pseudoglandulina mutabilis Н е u s s, позволяющие относить их

к верхнему готериву. '
В более западных районах, на водоразделе рек Черная и Бельбек, отложе

ния готерива фаунмстически не установлены. Эти отложения известны из

районов Байдарокой и Варнугекой долин, где они представлены глинами,

заключающими Lame llaptychus angu licostatus.
В степном Крыму отложения готерива вскрываются многими скважинами

(на 'Гарханкутском полуострове, в районе с. Новоселовка, г. Саки и др.),

где они залегают с размывом на красноцветах титона, реже на палеозойских

кристаллических сланцах. Отсутствие фауны и слабый выход керна затруд

няют изучение этих отложений. К готериву условно отнесены песчанистые

серые и светло-серые кварцевые алевролиты с полевыми шпатами и глауиоцитом

и кварцевые светло-серые мелкозернистые песчаники (А. Е. Н.аменецкиЙ,

1958).
Б а р р е м с к и й я рус. Отложения барремекого яруса развиты прерыви

стой полосой и не везде выделяются четко. Они представлены иавестняками и

конгломератами. В районе г. Феодосия - с. Курское к баррему. ПО-ВИДИМОМУ,

можно отнести нижнюю часть однообразной глинистой толщи, ранее пол

ностью относившуюся К апту, в которой в районе г. Феодосия А. А. Шаля ле

том 1959 г. встретила мелкие ожелезненные аммониты Phy llopachyceras crassum

Dru~., Euph.ylloceras sp., Ancyloceras sp.
Между реками Кучук-Карасуи Тонас к баррему отнесены конгломераты,

мощность которых достигает 200-300 оМ. Конгломераты крупногалечниковые,

состоят из гальки кварца, известняков изверженных и метаморфических по

род. Они содержат прослои и линзы грубозернистыхкварцево-полевошпаговых

песчаников, а также огромных размеров глыбы известняков верхней юры и

метаморфическихсланцев. В верхней части конгломератовв цементе встречены

ростры Mesohibolites uhligi S с h w е t z., а в глыбах в переотложенномсостоя

нии - Trigonia carinata А g., Litschkovitrigonia subdaedalea Н е n n g., Qua
dratotrigonia nodosa S о w., Astarte gigantea D е s h., Protocardia ang lica W о о d s,
Natica laevigata D е s h. и др. Большинство из указанных видов двустворча

тых и брюхоногих моллюсков распространено в готериве. Содержание облом

ков пород в конгломератах, заключающих готеривскую фауну, позволяет счи

тать, что возраст конгломератов не может быть древнее баррема, а пврекры

вающие глины нижнего апта ограничивают их верхнюю границу.

Западнее р. Тонас, на р. Карасу , среди конгломератов появляются про
слои глин и песчаников. Глина от темно-серого до буровато-серого цвета,

тонкая, жирная на ощупь, содержит конкреции сидерита; песчаник от желто

серого до буровато-серого цвета, мелкозернистый, кварцевый, от плотного до

рыхлого. В глинах встречены Phy llopachyceras injundibu Ьит О r Ь., Мeso
hibolites uhligi S с h w е t z. От р. Карасу до р. Сарысу конгломераты и пес

чаники вынлиниваются , и на правобережье р. Сарысу обнажаются зеленовато

серые глины, содержащие горизонты конкреций сидерита. В глинах встречены

. ожелезненньiе ядра Phyllopachyceras injundibulum О r Ь., Ph. eichwaldi К а

r а k., Рплеиагопиев sp., Biasaloceras sp. Южнее д. Ново-Кленовка, на р. Са

рысу, отложения баррема отсутствуют, и глины нижнего апта ложатся на не

ровную поверхность известняков верхнего валанжина. Далее на запад глины

верхнего баррема ложатся на конгломераты готерива, выполняя эрозионную

котловину западнее пос. Зеленогорск. В глинах встречены Costidiscus striati
sulcatus О r Ь., Phy llopachyceras sp. Кроме того, около пос. Зеленогорск в ос

новании альба залегают глыбы нижнебарремскихизвестняков. В иавестняках

встречены многочисленные аммониты, среди которых определены Но lcodiscus
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gastalrlianus, Spitilliscus seunesi, Вапетисэ dijficilis, Еирпи Посепая ропйсиН

11 др.

Начиная от р. Бурульча, снебольшими перерывами (р. Б. Сал1'ИР,

р , Бчдрак , с. Паргиаансков}, до с. Высокое, развиты буровато-ирасные гли

нистые иавестняки. У с. Цветочное (р. Бурульча) на породах верхнего готе

рива залегают песчанистые иавестковистые глины, содержащие прослои бу

ровато-красных оолитовых иавестняков , в которых встречены Phy llopachy
сесаз eicluoaldi, Рsеudоthuгmаnniа sp. У северной окраины д. Мазанки па пе

сках верхнего готерива залегают кирпично-красные комковатые известняки,

содержащие мелкую гальку кварца. В иавестнянах встречены Phyllopachyceras
injundibulum О r Ь., Ph. eichwaldi К а r а k., Emericiceras emerici L е У., Теге

bratula montoniana О r Ь., Belbekella muLtijormis Rоеш., Lacunosella mouto
пита О r Ь. Подобные известняки развиты также на правом берегу р. М. Сал

гир. Далее на запад они отсутствуют и появляются только В районе р. Альма.

Эдесь в желтовато-бурых известняках в больших количествах найдены ядра

аммонитов , среди которых определены Euphylloceras ponticuli, Phyllopachy
сегав eichwaldi, Ph. injundibulum, Barremites difficilis О r Ь., Anahamulina
"uЬсуlindrica О r Ь. и др.

На участке от р. Бодрак до южной окраины с. Партизанское отложения

баррема отсутствуют. Вновь они появляются около обсерватории Академии

наук и прослеживаются отсюда до р. Кача (с. Верхоречье). На правом берегу

р. Нача на глинах верхнего готерива залегает желто-бурый оолиговый извест

няк мощностью около 1 М, отделенный неровной волнистой границей от под

сгилающих пород. В известняке встречены как пижнебарремские, так и пере

отложенные верхнеготеривские аммониты. Среди переотложенных видов

:\1О/1ШО указать Speetoniceras оеппсой»: Т r d., S. вшлпоесэит М. р а V 1., S.
inversum М. Р а V 1., Сгiосегаtitеs duvali L е У. Здесь же найдены Рвеиаойии

таппла angulicostata О r Ь., Р. picteti S а г k., Euphy Посете ponticuli R о u s s.,
Biasa loceras subsequens К а r а k., Craspediscus disco [а lcatus L а h. и другие,

укаяывающие на наличие здесь зоны Pseudothurmanni angulicostata. Выше

залегают красно-бурые известняки (1,5-2 ht), в которых преобладают Holco
aiscus caillaudianus Orb., Н. gastaldi Orb., Н. ziczac Karak., Spitidiscus
эеипев: К i 1., S. аndгussоwi К а r а k., Astieгidiscus тог leti К i 1., реже встре

чаются Ватетиев difficilis О r Ь., В. psilotatus U 11 1., В. charгierianus О r Ь.,

~Tall1edorsella cгassidorsata К а r а k., Silesites vulpes U h 1. и другие, позволяю

щие выделить верхнюю зону нижнего баррема - зону 11olcodiscus caillau
dianus.

Сгратиграфическивыше на иэвесгняках нижнего баррема залегают темно

серые и буровато-серыеглины (мощностью до 60-70 М), заключающие в ниж

ней части (10-15 М) аммонитов верхнего баррема Silesites seranonis О r Ь.,

Barremites subdifficilis К а r а k., В. stгеltоstота U h 1., Heteroceras sp., Biasa-

Тосет« striatum D r п z., Protetragonites karakaschi D г ц ~., Phy llopachyceras

ааевит D r u ~.
На основании перечисленных выше видов нижние 10-15 М глин отно

сятся к верхнему баррему, а вся остальная часть к апту. Известняки нижнего

баррема прослеживаются далее на юго-запад только до с. Высокое. В более

юго-вападных районах они неизвестны.

Отложения верхнего баррема распространенына более ограниченнойтер

ритор:ии и 1Ш1. уже отмечалось выше, фаунистически доказываются только у

г. Феодосия, пос. Зеленогорск, юго-западнее Белогорсна и на р. Кача. Не

исключена воаможносгъ, что нижняя часть глин, относимых обычно к апту t в

ряде других мест может быть отнесена к верхнему барре:м:у.

Плохая обнаженность и: недостаточная определенность комплексов фора

минифер затрудняют достоверное выделение отложений верхнего баррема

в других районах l\рыма. Отложения баррема в степном Крыму фаунисти

чески не доказаны, но в ряде скважин, расположенных севернее линии Бело-
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·горок - Симферополь, в кровле гогеривских пород залегают оолитовые из
вестняни и сильно иавестковисгые песчаники мощностью в несколько метров,которые условно можно отнести к баррему.

А п т с к и й я рус. В восточной и центральной частях Крыма отложе
ния апта протягиваются единой полосой от г. Феодосия до р. Бурульча. На
участке от р. Бурульча до р. Б. Салгир отложения апта отсутствуют, и по
крывающие породы верхнего мела или палеогена ложатся на различные го
ризонты нескома. Южнее Симферополя аптские глины вскрыты скважинами
в Салтирсной котловине и обнажаются в окрестностях с. Перевальное.
В юго-аападной части Крыма глины апта протягиваются прврывистой по
лосой от р. Б. Салгир до р. Черная, местами они размыты полностью, местами
выполняют ингрессионные котловины. Во всех изученных разрезах апт пред
ставлен глинами, заключающими конкропии буровато-красных сидеритов.
Мощность глин колеблется в больших пределах и достигает иногда 200 ом(р. Нучук-Нарасу). Повсеместно глины апта связаны постепенным переходом
с глинами верхнего баррема (если последние присутствуют) или ложатся с раз
мывом на подстилающие их породы.

В районе г. Феодосия к апту относятся голубовато-серые, коричневато
серые неслоистые глины, содержащие конкреции вишнево-красных сидеритов.
В глинах встречены Mesohibolites uhligi S с h w е t z., М. beskidensis U h 1.,Neohibolites inflexus S t о 1., N. semicanaliculatus В 1. Мощность глин здесь
составляет около 80 м и увеличивается по направлению к г. Старый Крым до150-200 М. Восточнее с. Курское отложения апта представлены подобными
же глинами, содержащими в нижней части редкие линэовидные прослои але
вролитов и песчаников.

На участке от р. Кучук-Карасудо р. Тонас глины апта залегают на кон
гломератахбаррема. В основанииглины более песчанистые,участкамисодержатпрослои рыхлых песчаников. Южнее г. Белогорскглины ложатсяна неровную
бугристуюповерхность останца верхнеюрских известняков. В нижней части
глин встречены пижнеапгские белемниты Mesohibolites minareticus К г i m h.,
М. uhligi S с h w е t z., М. elegans Schwetz., Neohibolitesewaldi Stromb.,
к верхней части приурочены Neohibolites clava S t о 11., N. semicanaliculatus.В 1., N. aptiensis К i 1., Aconeceras nisus О r Ь. Значительный интерес предста
вляют находки аммонитов аптского возраста в основании нижнего альба около
пос. Зеленогорск. Здесь наряду с глыбами барремских иавесгняков встреченыокатанные ядра апгских аммонитов Deshayesites ех gr. dechyi Р а р р., Epicheloniceras cf.martini orientalis J а С., Colombiceras sp.

Одни ядра состоят из иавостковисгого песчаника, другие - фосфоряти
аированные. Представители этих родов почти неизвестны в пределах Крыма,
но широко распространены на Северном Кавказе. Их находки представляют
значительный интерес.

Далее на запад аптские глины прослеживаются от левобережья р. Б. Салгир до р. Альма и от пос. Обсерватория до р. Кача.
В долине р. Альма на неровную поверхность известняков нижнего баррема

ложатся серые, жирные на ощупь глины, в нижней части которых встреченыNeohibolites ewaldi S t г о m Ь., N. sp., Hemicristellaria tricarinella R е u s s,Astacolus vulgaris А g а 1., Frondicularia varians Т е г q. В средней части глины
серые, с синеватым оттенком, содержат обугленные растительные остатки иLenticulina circumcidanea В е г t n., Gyroidinaides nitida R е u s s, S aracenariaspinosa Е i с h., Frondicularia loryi В е r t h., Discorbis wassoewichi D j а f f.et А g а 1., Astacolus ~aevigatus R е u s s и др.

В верхней части глины буровато-серые, известковистые, алевритистые.
В них встречены Neohibolites semicanaliculatus В 1., Lenticulina macrodiscaR е u s s, L. circumcidanea В е г t h., L. cf. turgidula R е u s s, Saracenariaspinosa Е i с h., Anomalina infracomplanata М j а t 1., Globigerina globigerin'3llinoides S u Ь Ь. и др. В долине р. Кача глины верхнего барре:м:а постепенно
сменяются глинами апта, которые не отличимы от подстилающих глин. Глины
буровато-серые, жирные на ощупь, содержат прослои ковкреций вишнево-

5 Заказ 281.
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красных сидеритон. В нижней части глин встречены Deslayesites cf. deshayesi
L е у ш., Mesohibolites uhligi S с h w е t z., М. elegans S с h w е t z., Neohi
bolites clava S t о 1., N. ewaldisimilis S t о 1., а также следующие форамини

феры: Gaudryina elongata Т а i r., Glomospira gaultina В е r t h., Lenticulina
rotulata L а ш., L. mesosoica А g а 1., Dentalina папа R е u S s, D. communis
О r Ь., Nodosaria radicula L а ш., N. nitida Т е r q., N. biloculina F r а n k е,

Lagena globosa W а 1 k., L. stuzeri F r а n k е, Globigerina aptica А g а 1.; в верх

ней части - Aconeceras nisum О r Ь., Phyllopachyceras sp., Neohibolites inflexus
S t о 1., N. aptiensis К i 1., N. semicanaliculatus В 1. и фораминиферы Globige
rina ар tica А g а 1., С. in fracretacea G 1 а е s s п., А stacolus laevigatus R е u s s, '
Hemicristellaria tricarinella R е u s s, Dentalina exilis F r а n k е, Nodo
saria radicula L а ш., Апотайпа suturalis М j а t 1., Marginulina jonessi
R е us в.

От р. Rача глины апта прослеживаются до с. Высокое, На участке рек

Бельбек и Черная они отсутствуют и вновь появляются южнее р. Черная и

в Байдарекой долине.

В степном Нрыму и на Rерченском полуострове аптские отложения,пред

ставленныетакже глинами, вскрываются рядом буровых скважин. По данным

А. Е. Наменецкогоглины серые и темно-серые, слабо иавестковистые,часто але

вритистые, 'слюдистые, слоистые, содержат зерна пирита. Мощность глин

составляет несколько десятков метров. На Новоселовской площади в глинах

апта (скв. Р-3, интервал 1084-1086 М) встречены отпечатки аммонитов Асо

nесегав sp., Colombiceras sp., а в районе г. Саки (скв, Р-1) - Thetironia minor
var. transversa R е n n g, указывающие на присутствие отложений нижнего

и верхнего апта.

А л ь б с к и й я рус. Отложения, относимые к альбу, развиты в восточ

ном Кры.муот Феодосии до р. Бурульча и представлены черными, плохо обна

женными глинами, содержащими подчиненные прослои песчаников. Между

реками 3уя и М. Салгир отложения альба отсутствуют. В юго-аападной части

Крыма(на юго-вапад от р. Альма) они представлены маломощными песчани

ками.

Только в районе р. Черная мощность песчаников увеличивается. Южнее

г. Симферополь по р. Б. Салгир и около с. Партизанское (Мангуш) альбекие от

ложения выполняют крупные ингрессионные котловины. Повсеместно отложе

ния альба отделены границей размыва от подстилающих пород и обычно содер

жат в основании хорошо окатаиную гальку.

В глинистой толще альба, развитой в восточной части Крыма, макрофауна

встречается очень редко, и разделение на подъярусы проводится главным

образом на основании комплексов фораминифер. Отложения нижнего альба

выделяются на всем протяжении ВОСТОЧНОЙ части Нрыма от Феодосии на

востоке до р. Бурульча на западе. Это однообразные темно-серые, почти черные,

тонкие пластичные глины, содержащие в средней части прослои мелко- и сред

незернистых кварцево-полевошпатовьгх песчаников, мощностью от 0,2 до

0,5-0,7 м. Песчаникиот слабо сцементированныхдо очень плотных. В глинах

встречены Glomospira gaultina В е r t h., С. gordialis J о n е s et Р а r с.,

Gaudryina filiformis В е r t h., Haplophragmoides chapmani М о r., Н. glome-
ratoformis Z а s р., Rhizammina indiviza В r а d у, Ammodiscus translucens S u Ь Ь.

Эти виды образуют характерный комплекс фораминифер нижнего альба.

В районе с. Нурское в песчанике нижнего альба встречен Acanthohoplies traut
scholdi S i ш., распространенный в нижней зоне нижнего альба. Севернее

пос. Планерское в толще глин обнаружены ядра и отпечатки Leymeriella вр.,

впервые установленные в Крыму, распространенные в верхней зоне нижнего

альба. Также установлено присутствив Leymeriella sp. в скважине около

Белогорска. Таким образом, в Нрыму достоверно присутствие двух зон ниж

него альба, выделенных на Северном Кавказе, и при дальнейшем изучении

не исключена возможность фаунистического обоснования средней зоны.

Отложения среднего альба также представленыглинами и микрофауни

стически обосновываются на участке от Феодосии до р. Нучук-Карасу. Мощ-
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ность среднего альба у Феодосии составляет около 70 м. В Старом Крыму сред

ний альб отсутствует. Наиболее полный разрез среднего альба наблюдается

около с. Курское. Здесь на ГЛИ!Iах нижнего альба, отделенный резкой грани

цей, залегает гравелит серого цвета, состоящий из правильных зерен (разме

ром 2-5 ММ) кварца, песчаника, сцементированных известковым цементом.

Гравелит различной плотности местами переходит в грубозернистыйпесчаник.

Встречаются обугленные растительные остатки и ростры белемнитон Neohiboli
tes ех gr. тлплтия L i s t., остатки скелетов мшанок и трубочки серпул. ,Вверх

по разрезу гравелит сменяется кварцево-полевопшатовым песчаником, над

которым залегают темно-серые глины, содержащие тонкие прослойки светло

серого песка и прослои (до 0,5 М) неплотных нварцево-полевошпатовых пвсча

ников и конкреций светло-серого мергеля. Общая мощность среднего альба

в этом районе достигает 140-170 оМ. В глинах встречены N eohibolites minimus
L i s t и Kossmatella ех gr. agassiziana Р i с t., а также комплекс многочислен

ных фораминифер Pleurostomella subnodosa R е u s s, Р. obtusa В а r t h.,
Р. subbotinae D j а f {., Anomalina djaffarovi А g а 1., Astacolus chaini D j а f {.,
Globigerina infracretacea G 1 а е s s п., G. globigerinellinoides S u Ь Ь.

Отложения верхнего альба установлены только в окрестностях Феодосии,

Баракольской когловине, в центральной части Индольского прогиба..в бассейне

рек М. Ипдол и Нучук-Нарасу. Вследствие плохой обнаженности характер

перехода от глин среднего альба к отложениям верхнего альба установить

не удалось. Повсеместно эти отложения представлены темно-серыми, почти

черными глинами. Глины тонкие, слюдистые, содержат редкие коккреции

светло-серого мергеля и прослои и линвыпеска. В глинах встречены раковины

Aucellina gryphaeoides S о W., Inoceramus sulcatus Р а r k., 1. concentricus
Р а r k., 1. anglicus W о о d в., Р licatula gurgitis В r о n g п, ростры Neo
hibolites stylioides R е n n g., N. subtilis К г i m h., Parahibolites pseudoduvalia
S i n z. Севернее Д. Нурская и в районе д. Тополевка над глинами в виде

не выдержанного по простиранию слоя залегает обильно глаукониговый пес

чаник темно-зеленого цвета мощностью от 2 до 25 М, заключающий редкие

Aucellina gryphaeoides S о W. В глинах верхнего альба в районе д. Курская
в нижней их части в довольно большом кояичестве встречены Globigerina
infracretacea G 1а е S s п., G. globigerinellinoides S u Ь Ь., Р leurostomella obtusa
В е r t h., Р. subnodosa R е u S S, Р. reussi В е г t h., а также внебольшом

количестве Gyroidinoides ех gr. nitida R е u s s, Апотайпа sp. Верхняя часть

верхнего альба харакгериауется присутствием обоих видов рода Р Ьеиюего

mella, а также появлением Globigerina рогtsdошnеnsis \У. - м. и Globigerinella
ultramicra S u Ь Ь., G. aissana S i g а 1., Lenticulina oligostegia R е u s в,

Rotalipora appenninica R е n z, Сйтоейпа cenomanica А g а 1. В массовом

ноличестве встречены радиолярии Rhopalastrum, Нagiastrum, Sty lotrochus
и особенно Dictyomitra. На участке от р. Зуя до левобережья р. Б. Салгир

отложения альба отсутствуют.

Южнее Симферополя они выполняют Салтирскую эрозионную котловину.

В основании альба залегает частое переслаивание желто-бурых мелкозернистых

кварцево-глауконитовых песчаников и темно-серых обильнослюдистых глин.

в которых встречены Ееитепейа вр., Hypacanthoplites вр., Ammobaculites вр.,

Haplophragmoides ех gr. nonioninoides R е u s s, Discorbis sp., позволяющие

относить описанные породы к нижнему альбу. Выше залегают темно-серые,

жирные на ощупь глины, которые перекрываются чередованием плотных и

рыхлых песчаников. Песчаники от светло-серого до буровато-желтого цвета,

мелкоаернистые, кварцево-глауконитовые, косослоистые, содержат конкре

ции желтовато-серого мергеля размером от 0,1-0,2 до 1,5 ом по наибольшему

измерению. В основании конкреций наблюдаются желваки фосфоритов и ред

кая галька кварца. В песчаниках имеются прослои темно-серых глин. В опи

санных породах встречены Neohibolites stylioides R е n n g., Гпосеттиз вийхии»

Р а r k., Апотайпа biinvoluta М j а t 1., Haplophragmoides rosaceus S u Ь Ь.,

Апотайпа djaffarovi А g а 1., Globigerina infracretacea G 1 а е s s п., поаволяю

щие относить эти породы к среднему и верхнему альбу.
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Сопоставление разрезов нижне

1. О т р. Черная

о

I
-01 I I Черноречье I I

I.~ ~~ Зона р. Черная р. Бельбек с. BblcoRoe
~ O~ It:: 1=:0::

Pervinouieria r Глины черные с Глины черные Песчаники зеленовато-серые с Plicatuza

;:;: шпата Neohibolites stylioides с Neohibolites gryphaeoides

I 10 .м. stylioides 2-3.м 10 м.

в
:-<
~ Hysteroceras IПесчаники с Hy,t,-
<lJ.,. orbignyi тосетаз vaтicosuт 45 .м

Отсут

6 .М

Hop!ites Песчанинн с НорЮез Песчаники с

*= dentatus dentatus Kossтatella Hoplitcs
:s: aga~siziana dentatus
:::: .

<о
~
Q)

..CI ~ Douvilleiceras
о mammilatum 15 ,л,L 50.м.

ОТ

~

<
Leymeriella Фаунистическв

Itardefurcata не докаванс

's
:ii Отсут

~
:::::

I
Асапйюпо-

I
plites

trautscholdi

I
:\::1 Глины с ноннрецпя-!:s: Глины серые с гори-

;д

:-< ми сидеритов
С Neohibolites seтi-

~
30-70 м.

.~
Q)

~

~

~,:s:

I
Отr.утствуют Глины с Deshaye

§~
30-70.м.

~*=

I
Глины серые с Ваг

А:=
10-15.м.

Q,) ....
>Q'"

ГЛИНЫ темно-серые

::;; Holcodiscus с МesohiboЮез ар.

Q) саШаudiапus
~

~
~
CIS :s::
~

:::: Отсутствуют

:Е
:s: Pseudothur-
;д mannia

angulicostata

Глины с Laтella

ptychus angulicostatus
10-15.м.

Песчаники с
устрицами

20 .м.

80 .м.

Песчанвни с I.yticoccras атЬ lygonius
10-15 ,Лt 10-15.м.

Rонгломераты 10-100 м. 20-30.м

Иввеотннни с полониями кораллов и руди

стами Мegadiceras koinautense
Иввестняни оолитовые, ясно слоистые

30-40.м.70.м.120 'лt

Глины с Laтellap

tychus didayi, Pseudo
belus bipartitus

Глины с Berriasella
ар.

120.м.

Песчанини и алевролиты с LJalmasiceras
dalтasi

Rонгломераты

40.м. зо.м.



Таблица б

медовых отложений Крыма

ДО р. Б. Салгир

р. Rача I с. Партиваненое I р. Бодраи р. Алма I
р. Б. сал.гиР.1

(левый

берег)

р. Б. Салги р.

(правый

берег)

intlata, Holaster noduzosus, Aucellina Песчанани с Parahi- Мергели

bolites pseudoduvalia пятнистые

20.м. 10.м. зо.м. 20.м.

I
Песчаники с

ствуют H.orbignYi О т о ут с т в м ю т

40 .м.

I
Глина с Gumbe-I
l~na Clmoтana

4-00 м.

сутствуют

Глина с Gaudryina tillijorтis

Глина с Neohibolites inflexus

ствуют

I
Глины темно-серые I

20.м.

80нтами сидеритав,

canal iculatus
50.м.

Отсутствуют

зНез вр.

30.м. 25.м.

1О .м. 10 ом

10-15J\t

тетНез stretlostoтa
1() .м.

~ЗIiестняни красные I
и бурые с Pseudo
tlщrтanniа angulicos
tata, Н. caillaudianus

4.м.

Отсутствуют

Отсутствуют

Иввестннни и мер

гели с Holcodiscus
cailaudianus

3-5.м.

Отсутствуют

-'--------~---------------''-------_----:._---------_._-

Песчанани с Crioce
таШез duvali

60.м.

Песчаники с Leopoldiq, leopoldi и

Trigonia carinata
15.м. 15-20 .м.

Отсутствуют

Песчанинн и песчанистые иввестннни с

Stylina turbinata, Terebratula acuta, Ехо
gyra тinos

4 J\t 23 М 3 оН

Отсутствуют
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11. О т р. Б. С а л r и р

Зона
р. Б. Салгир

(правый берег) Iр , Бештерек I р. Вурульча Р. Сарыст

Pervinouieria
':::: inflata:s:
~
А

Нувгегосетав Отсутетвуо)

I:Q orbignyi

Hoplites
'\:;1 dentatus:::: Глины с прослоями

"о = О Т С У т ет в у ют песчанина, с N. mi-I:t
о) nimusА А Douvi leiceras

1:: о mammilatum
-<

70 .м

Leymeril:'lla
tardefurcata Глины темно-серые с прослоями песчани

trautscholdi, Lcyтeri~lla вр. и Gaudryina
~
\:;1

==:Е
t :s:

==
Acanthohopli-

аоо ,« 130.мtes Отсутствуют

trautscholdi

~>ISI

I
Глины темно-серые с горизонтами нонире

А:::
100.м... ~=

1::

~ ',::;:

I
Глины темно-серые с горизонтами ионнре:Е::;:

~=
200.м. 100.м

I Глина с Со,Н,Двси, IИ'::::
Отсутствуют~::;; nodosostritus

~~ 20.м

~
Иавестняни буро-ирасные с Phyllo- .

о)

А
Ногсошв-цв pachyceras infundibulluт и

саШаudiапus Holcodiscus вр.
А >:::i
CI:I :s:

==;д :Е
:s:
== Pseudot-

hurmannia Сг г о у т с т в л ю т
angulicosta ta 3-5.м 20.м

':::: Песни::::
== мазансиой

Не обнаженоI:Q и
свитыА

==
о) 20-30 ~t

А
I:Q

о)

fo< '::::
о :::: Песчанини с ТетеЬта- Песчаники, конгломераты, глины

'-' ~ tula acuta с Lуticосеrаз вр.

~
3-5.м 200.м 15-20.м

.::::
\:;1

известняни и мергели с Hetero- Глины с Neocomites
==и сетаз luci neocoтiensis, Соnо-
А belus conicu8о)

I:Q 35 м 35.м 30.и

== '\:;1
Глины И мергели:s: :::: Иввестняки и мергели с Rec-

:Е §i Отсутствуют tithyris тoiseevi с KilianeLla
= roubaudiana'I! о)

1:: А 15 At 15 .м 30 ом
'I! О

I=Q

>ISI
Глины И песчанини с Euthyтiceras Глины и алевролитыIS<

= euthyтi, Dalтasiceras punctatuт с Spiticeras obliquelo-
:Е

S batus
30 .м .- 60 м 30 .М
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Продолжение т а б л. 6
до г. Феодосии

г. Феодосия

Отсутствуют

г. Старый Нрым IД. Наниково ]

Глины черные I
О т с у т с т в у ю т с AucelLina

gryphaeoides I

200-250 м. I120.и.

Ip· hy,yh-наРм,1 с. Нурское I
I

11 Глины черные с Р.lеш'оstотСllа
оЫива,Р. subnodosa, Aucellina

gryphaeotdes
I

I
I
I

р. Тонас

ют

е

е

Глины темно-серые с NOOhibOli-1

!

Iглины черны
ссв minimu" Рипиоыотеиа I Отсутствуют с Рлеилсяй:«

subbotini , melia
I subbotini

70 м 120-150 м I 70 м

нов и тонними прослоями песка , с Acanthohoplites Глины черные Глины с Глины черны

fi!liformis, Haplophragmoides rosazcus Leymcriella
вр.

230 м. 26С м 200-250 м 10 м Н)М

ций сидеритон Nеоhilюlitеs semicanaliculatus В 1., Anomalina zoratensis, Globigerina aplica
80-100 он 75 м 50 ом. 30 м 20.м

ций сидеритов Neohibolites ewaldi, Mesohibolites uhligi, М. elegans
100м 100м 55м 50м 30 м

Rонгламераты крупнообломочные

с глыбами иавестняков готерива

Iглины С Аnсу-

I
loceras sp.

10 м

Отсутствуют

0.\1

hus
сив,

'.lS

а

I
I
I 210.м 150-170 м
I

Глины темно-серые с горизонтами

I
Глины темно-серые с L. angulicos-

песчанииов Lamellaptychus tatus
angul icostatus

I I

I

Глины с Lamcllaptyc

I didayi, Conobelus coni
80-100 м 100-120 ом 180 .4t 10 ом Pseudobelus bipartit

Глины с прослоями песчаникови глы-
i

Глины с прослоями песчаников

(iOBblX конгломераговConobelus с Haploceras sp.
conicus, Pseudobelus bipartitus, 40 .М 10 .м

Lamellaptychus didayi

Rонгломераты нрупногалечные,
глины с Punctaptychus imbricatus

240.4t 200 М. 160 м 30-80 м 85-9

Гпвны с прослоями песчаников и мер- Глины с прослоями мергелей,

I
Мергель белый с

"елей, с Berriase!la роnНса, с Punctap tychus imbricatus Berriasella pontic
PunctaptychtLS imbricatus

190-200.м 170 м 200-250 .м 200.w.
I

80-100.м ~
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От левобережья р. Б. Салгир на юго-запад до р. Альма на породах апта

залегают темно-серые глины небольшой мощности (10-15 ,м), относимые к ниж

нему альбу по находкам Aucellina caucasicaB u с h., А. pompeckyi Р а v 1.
и фораминифер. Отложения среднего альба здесь отсутствуют, и стратиграфи

чески выше залегают глины и мергели с Aucellina gryphaeoides S о w. На пра

вобережье р. Альма (г. Нрасиая Горка) на глинах апта, отделенный резкой

границей размыва, залегает желто-бурый песчаник, содержащий прослои

гравелита. В песчанике встречен Parahibolites pseudoduva1ia S i n Z., указы

вающий на верхнеальбский возраст песчаников.

Описанные песчаники распространенына очень небольшом пространстве,"

по простиранию они, по-видимому, размыты, а по падению быстро выклини

ваются, так как несколько севернее породы верхнего мела ложатся на глины

верхнего альба. От левобережья р. Альма до северной окраины с. Партизан

ское (с. Мангуш) отложения альба отсутствуют. Начиная от с. Партивапокое

и далее на юго-запад, трансгрессивно на породах таврической серии, глинах

апта залегает кварцево-глауконитовый, сильно иввестновистый, узловатый

песчаник, содержащий в основании мелкогалечный конгломерат,мощностью

до 1-1,5 оМ. Мощность песчаника от 3 ом у с. Партиаансков увеличивается

до 18-20 ом на р. Rача и вновь уменьшается до 2-5 ом на р. Бельбек. В пес

чанике встречены Pervinquieria injlata S о w., Neohibolites stylioides R е n n g.,
Но laster nodu losus G о 1 d f., Р licatu la in j lata S о w., оstrea arduennensis
О r Ь., Aucellina gryphaeoides S о w., Serpula апиаиа!а S о w., S. ampullacea
S о w., Globigerina injracretacea G 1 а е s s п, Tritaxia pyramidata R е u s s,
позволяющие относить описанные песчаники к верхней зоне верхнего альба

(зоне Pervinquieria inflata). В с. Партизанское под описанными песчаниками

в эрозионной котловине, борта которой сложены породами таврической серии,

залегает переспаивание мелкогалечных конгломератов,желто-бурыхмелковер

нистых песчаников и темно-серых глин.. Их мощность по данным буровой сква

живы, пробуренной западнее села, прввышает 200 оМ. В описанных породах

встречены Hysteroceras varicosum S о w., Epihoplites gibbosus S р а t h, Puzosia
mayoriana О r Ь., N eithea quinaequicostata S о w.

Все перечисленные виды распространены в верхнем алъбв, в его нижней

зоне, известной под названием зоны Hysteroceras orbigny.
На крайнем юго-вападе Нрыма, на право- и левобережьер. Черная, на раз

личных горизонтах, от верхней юры до апта включительно, трансгрессивно

аалегают песчаники буровато-желтые, неясно-слоистые, содержащие Нор lites
dentatus S о w., Desmoceras latidorsatum М i с h., Kossmatella agassiziana
Р i с t., Inoceramus concentricus Р а r k., позволяющие относить их к сред
нему альбу.

Выше них, связанные постепенным первходом, залегают песчаники, в ко- I
торых встречен Hysteroceras varicosum - вид, характерный для нижней зоны

верхнего альба. Это полиминтовые песчаники, _переходящие местами в вулкано

генно-обломочные, почти не содержащие фауны. Вулканогенно-обломочные

песчаники сменяются яснослоистыми глинами, заключающими многочислен-

ные Aucellina gryphaeoides S О w., Neohibolites stylioides R е n n g. и Parahi-
bolites pseudoduvalia S i nz., позволяющие относить их к верхней зоне верх-

него альба. '
На участке рек Черная и Альма отложения нижнего мела перекрываются

породами сеномана, от р. Альма до р. Б. Салгир - породами последовательно

от турона до маастрихта, от р. Б. Салтир до р. 3уи - отложениями палеогена,

далее на восток, за исключением с. Еурс:кое, д. Наниново и окрестностей

Феодосии, - породами сеномана. В с. Нурское и д. Наниково на глины верх

него альба ложатся мергели маастрихта; в районе Белого Яра, у г. Феодосия,

на глины альба ложатся породы маастрихта, а на г. Лысая - отложения се

номана.

В степном Ерыму отложения альба По данным А.Е. Еаменецкого (1958)
также широко распространены. Повсеместно они представлены известкови

стыми глинами, содержащими прослои мергелей, известняков и опок. Глины
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I

I

I

серые и светло-серые, реже темно-серые, иввесеновисгыс, слабослюдистые,

песчанистые. В глинах и мергелях встречены Inoceramus sulcatus Р а г k.,
1. апейси« W о о d s, 1. concentricus Р а r k., Aucellina gryphaeoides S о w.,
А. parva S t о 11., Anisoceras вр.,' Hamites sp., Puzosia sp., Ammodiscus aff.
incertus О r Ь., Haplophragmoides аН. chapmani М о г., Н. аН. nonioninoides
R е u s s, Bolivina textulari'oides R е u s s, Globigerina infraeretacea G 1 а е s s п.,

G. globigerinellinoides S u Ь Ь., Апотайпа аН. agalarovae V а s s., А. biinvoluta
М j а t 1., А. hostaensis М о г., Pleurostomella виопоаова R е u s в, Р. obtusa
В е т t h., Р. subbotinae А g а 1., Ammobaculites aequalis R о е ш., Gyroidinoides
nitida R е u s s, G. paleovortex А g а 1., Ramulina globulifera В г а d у, Verneui
Ипа aff. agalarova D j а f f., Lenticulina rotu,lata L а ш., Gaudryina filiformis
В е r t h., Dentalina sp. и др.

Перечисленные формы встречаются в основном в среднем и в верхнем

альбе Крыма и Кавказа, а некоторые, как Gaudryina jiliformis В е r t h., рас

пространены и в нижнем альбе.

В оводовой части Новоселовекого поднятия мощность альбских отложе

ний достигает 800 оМ, снижается до 550 ом в северном погружении и до 300 ом

в районе г. Саки. Вскрытая мощность альбских отложений в колонковых

скважинах достигает 200 ж.
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ФОРАМИНИФЕРЫ

ТИП PROTOZOA. ПРОСТЕЙIПИЕ

Нлаес SARCODINA. Саркодовые

Подкласс Foraminifera. Фораминнферы

Раковины описываемых фораминифер относятся к цвукаморным И много

камерным. Однокамерные формы не описывались.

Д в у к а м е р н ы е раковины состоят из начальной шарообразной

камеры и второй - трубчатой, обычно спирально свернутой.

М н о г о к а 1\1 е р н ы е раковины состоят из различно го числа каме р

(свыше двух). Среди них различают: однорядные, спиральпо-плосностпые,

спирально-конические и спирально-винтовые.

Рис. 5. Схема строения однорядной и спирально-плоскостной

раНОБИНЫ.

Спирально-плоскостная раковина: а - вид с ооковой стороны; б - ВНУТ

реннее строение; в - вид С периферического иран; г - однорнднан рано

вина.

!i - устье, с - сспты, Сtи - септальные ШВЫ, nд - пупочный ;Щ('I,.

taG. r. - шевроповилвые камеры: Т - толщина.

О д н о р я Д н ы е раковины характеризуются нарастанием камер в один

ряд. Они могут быть прямые, изогнутые и шевроновидные (псревернутые

У-обрааные) (рис. 5).
С пир а л ь н о - п л о с К. О С Т Н Ы е р а к о в И н ы - раковины. у ко

торых нарастание камер происходит в одной плоскости по спирали. Они бы

вают эволютные (с обеих сторон видны все обороты спирали) и инволютные

(последний оборот полностью закрывает предыдущие). У некоторых спирально

плоскостных форм, имеющих развернутый отдел раковины (роды Saracenaria,
Vaginulina, Citharina) , выделяются спинной и брюшной края. Спинной край

соответствует наружному краю спирали, брюшной - внутреннему краю спи

рали.
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Спи р а JI ь И о - к О Н 11 Ч е с к и е (трохоиднис) ран.ОВИНЫ характери

зуются нарастанием камер по низкой винтовой спирали. У них различают

спинную (спиральную) сторону, на которой видны все обороты спирали, 11

брюшную (пупочную) сторону, на которой видны камеры поолелпсго оборота

(раковина полуинволютная) и пупок. У некоторых эволютных раковин на

брюшной стороне в пупке бывают частично видны камеры и более ранних

оборотов спирали (рис. 6).
С пир а л ь н о - в и н т о в ы е р а к о в и н ы - раковины, у кото-

рых нарастание камер происходит по высокой винтовой спирали. В начальном

отделе камеры располагаются в два или три ряда,

затем в один или два ряда (рис. 7).
Пуп о 1\ - центр спирали раковины; в нем схо

дятся внутренние концы намер последнего оборота.

Пупок различают глубокий, мелкий, узкий, птиро-

а б 6
Р НС. 6. Схема строения спирально-ноннчесной (трохоид

вой) раковины.

а - вид с брюшной стороны; б - вид с периферичесного нрая;

в - вид со спинной стороны.

J' - усты" па - септальные швы, Сn.Ш - спиральный шов, n
пупок: Дl - большой диаметр, Д - малый диаметр, В - высота.

--.. Cll1

Рис. 7. Схема строения

спирально-винтовой рако

вины.

у - устье, сш - септальные

швы; Дл - длина, Т - тол

щина, IЛ - ширина.
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сmu

В -~\
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кий; он может быть заполнен веществом дополнительного скелета раковины,

образующим шишку (пупочный диск).

Пер и Ф е р и ч е с к и iI к Р а й - часть раковины, наиболее удален

ная от ее оси. Она соединяет боковые или спинную и брюшную стороны рано

вины. Периферический край может быть узким или широким. острым или

округлым, С килем или без киля (рис. 8).

i @?~
i

t
() {; (j г

Рис. 8. Типы псрифсрического края.

а - УЗfшii острый без нилн: б -- УSf;ПЙ с килем, в - увкий округлый;

г -- широкий округлый.

Н. о н т у р. Очертание раковины может быть округлым, овальным или

хвстовидным, ровным, лопастным, угловатым, зазубренным (рис. 9).
С пир а л ь н ы й ш о в - место соединения смежных оборотов спирали

раковины (рис. 7). Различают шов углубленный, плоский, выпуклый, ров

ный или лопастной, иногда каемчатый (двухконтурный).

С е п т а - перегородка между камерами.
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с е п т а л ь н ы й ш о в - место прикрепления септы к стенке раковины.

Швы различают углубленные, плоские или выпуклые, прямые или изогнутые,

узкие или широкие (каемчатые или цвухконгурпые, рис. 7).
У с т ь е - одно или несколько отверстий в раковине для сообщения

протоплазмы с внешней средой. Раковина может иметь одно или несколько

устьев. Форма и положение устья различны.

u

Рис. 9. Нонтур раковины.

а - округлый ровный; (j - округлый лопастный; в - угловатый: " -- .~III

стовидный лопастный.

Простые устья - одно отверстие округлой, удлиненной, щелввидной,

петлввидпой, полулунной или лучистой формы. Устье располагается в раз

личных местах раковины: на конце трубчатой камеры, в основании, середине,

сбоку устьевой поверхности, на конце одноосной раковины или на конце одно

осного отдела раковины (рис. 10, а-е).

к

Рис. 10. Типы строения устья.

а, аl - полунруглое на конце трубчатой камеры: б - шелевидное в основании уст-ьевой поверхности

(бавальное): в - овальное посередине устьевой поверхности; г - округлое конечное (терминальное);
д - полулунное: с - 1дливешюе по оси аавивания: ж - лучистое; 3- лучистое с устьевой намерои:

и - петлевидное; 1> - С зубом; л - добавочные устья, .И. -- ситовидное устье.

Устье имеет разное расположение:на шейке, отороченнойгубой (рис. 1.0, и),

либо открывается в особую устьевую камеру (рис. 10, з), либо имеет устьевые

трубки и зубы (рис. 10, и, х).

Форма. основного устья различная - круглая, лучистая, петлевидная.

удлиненная по оси навивания и т. д.

У некоторых фораминифвр, помимо основного, имеются добавочные устья,

располагающиеся по периферическому краю раковины (рис. 10, л), вдоль

септальных швов или в пупке.
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Фор а м е н - устье предыдущей камеры, которое после образования

новой камеры превращается в отверстие, соединяющие полости этих двух

камер.

С т е н к а раковины может быть агглютинированная, состоящая из

частиц кварца или карбоната, скрепленных кремневым или известковым це

ментом; известковая, пористая или непористая, толстая или тонкая, матовая

или стекловидная (прозрачная): среди пористых выделяются крупнопористые

или мелкопористые, равномерно инеравномерно пористые.

Раз м еры: высота или длина раковины у однорядных,' спирально-кони

ческих и спирально-винтовых измеряется по, направлению их роста. У одно

рядных и спирально-винтовых раковин вместо высоты применяется термин

длина -(рис. 6, 7).
Ширина раковины измеряется у однорядных и спирально-винтовых форм.

Она представляет собой наибольшее расстояние, псрпсндикулярнов высоте

раковины (рис. 5, 7).
Большой и малый диаметры раковины измеряются у спирально-плоско

стных и спирально-конических форм (рис. 5, 6).
Большой диаметр - расстояние между наиболее удаленными точками

раковины. Измеряемый отрезок проходит через начальную камеру раковины.

Малый диаметр - наибольшее расстояние, перпендикулярное большому

диаметру (рис. 5, 6).
У форм. у которых размеры большого и малого диаметров не различаются,

дается одно измерение диаметра.

Толщина раковины измеряется у спирально-плоскостных, а также у упло

щенных однорядных и спирально-винтовых форм. У первого типа раковины

толщина ее соответствует наибольшему расстоянию между боковыми сторонами.

у однорядных и спирально-винтовых раковин толщина измеряется в напра

влении, перпендинулярпом ширине (рис. 7).

ОТРЯД AMMODISCIDA Reuss

Раковина двукамерная или многокамерная, обычно спирально свернутая,

иногда на поздней стадии выпрямляется. Устье простое или сложное, сито

видное. Стенка агглютинированная из кварцевого или кальцитового мате

риала.

'Семейство LITUOLIDAE

Раковина свободная, многокамерная, спирально-цлоскостная,слабо спи

рально-коническая или клубкообрааная, инволютная, реже вволютная, на

поздних стадиях однорядная; устье простое или сложное, ситовидное'; стенка

агглютинированная из кварцевого или кальцитового материала.

Род HAPLOPHRA GMOIDES С U S н м А N, 1910

Раковина многокамерная, спирально-плоскостная или слабо спирально

копическая, слабо инволютная, в наружном обороте 5-12 камер, устье простое.

Карбон (?) - юра - ныне.

Haplophragmoides uruchiensis Schokhina sp. nov.

Табл. 1, фиг. 1а,-,;в.

Голотип ом Ф1, коллекция ВНИИГаза; Центральное Предкавкаэье

(р. Урух), нижний валавжин.

Размеры: большой диаметр раковины 1,25.м.м; малый диаметр 1,О.мм;

толщина от 0,52 до 0,62.м.м.

Раковипа слабо спирально-коническая,не вполне инволютная, со спинной

стороны видны два оборота спирали, с брюшной - последний оборот, состоя-
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щий из 6-7 камер; септальные.швы в начальном отделе раковины плохо раз

личимые, у последних камер слабоуглубленные; пупочная область заполнена

веществом раковины, образующим выступающий.диск, на спинной сторопе

выступает начальный оборот спирали, поэтому обе стороны раковины высту

пают. Иногда раковина с обеих сторон почти плоская, в таких случаях сепгаль

ные швы на обеих сторонах соединяются в центральной части раковины; пе

рифвричесний край слаболопасгный. Устье расположено у основания устьевой

поверхности раковины.

Описываемый вид напоминает Нaplophragmoides сопсапиз (С h а р m а Н)

из отложений среднего валанжина северо-западной Европы, но отличается

от последнего отсутствием вогнутости на обеих сторонах раковины.

Нижний валанжин Северного Кавказа.

Нар lophragmoides пеосотлапив Cha pman

Табл. П, фиг. 1а-в.

Нaplophragmoides neocomianus: С h а р ш а п, J894, стр. 695, табл. 34, фиг. 2.
Нaplophragmoides пеосотлапа: D а т, 1946, стр. 571, табл. 87, фиг. 5.
Размеры: большой диаметр 0,60 мм; малый диаметр 0,58 мм; толщина

О,16.;n.м.

Раковина сильно сплющенная, ннволютная, плотно свернутая в спираль,

в последнем обороте 7-8 камер, септальныешвы углубленные, перифврический

край лопастный. Устье в виде узкой щели расположено в основании устьевой

поверхности последней камеры.

Готерив - баррем Крыма и Северного Кавказа. Алъб, сономан Англии.

Готерив Голландии.

ОТРЯД ATAXOPHRAGMIIDA

Раковина многокамерная, веретеновидная, коническая, полушаровидная;

спирально-коническая или чаще спирально-винтовая. В начальном отделе

раковина многорядная, в позднем - двухрядная или однорядная. Стенка

агглютинированная, с кварцевыми или карбонатными зернами и иаввстновым

цементом.

Семейство ATAXOPHRAGMIIDAE S С П \У А G Е R

Раковина полностью или только на ранней стадии многорядная, обычно

трехрядная. У некоторых родов трехрядная часть сменяется двухрядной,

у других - однорядной. Есть роды, у которых последовательно наблюдаютс я

три стадии (трехрядная, двухрядная и однорядная). Устье простое, без зубов,

щелевидное, петлевидное, базальное или округлое, конечное, иногда с шейкой.

Стенка агглютинированная, с кварцевыми и карбонатными зернами, сцементи

рованными известковым цементом, у некоторых родов становится почти пол

ностью иэвестковой.

Род YERNEUILINA О R В 1 G N У, 1840

Раковина трехрядна~ в поперечном сечении обычно треугольная, реже

округлая. Устье щелевидное у внутреннего края устьевой поверхности послед

ней камеры. Стенка простая.

Нижний мел - третичные.

Verneuilina neocomiensis М j а t 1 i u k
Табл. п, фиг. 2.

Verneuilina пеосотлепя!я: М я т л ю к, 1939, стр. 50, габл. 1, фиг. 12,
13а, б, в.

Verneuilinoides neocomiensis: В а r t е n s t е i п, 1952, стр. 297, та бл. 13а,

фиг. 45, табл.14а, фиг. 7-12, табл.8б, фиг. 61, 62, табл.19б, фиг. 73, 74,
табл, 20б, фиг. 58-60.

Размеры: длина 0,50 .мм; наибольшая ширина 0,20 ~t.7J;[,.
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Раковина нвбольшая, узкая; камеры постепенно увеличиваются в разме

рах по направлению к устьевому концу раковины, расположены они в три

ряда по 6-7 камер в каждом ряду. "Устье у основания внутреннего края ус

тьевой поверхности последней камеры.

Готерив Крыма, Северного Навкааа, Общего Сырта. Готерив, баррем
Южной Эмбы, Урало-Волжскогомеждуречья, Нижнего и Среднего Поволжья.

Готерив, баррем Северной Европы.

Род TRITAXIA R Е цв 8,'1860

Раковина свободная, трехрядная, треугольная в поперечном сечении,

последние 2-3 камеры закрывают всю конечную поверхность предшествую

щего оборота. "Устье конечное, округлое, иногда с шейкой.

Нижний мел - ныне.

Tritaxia pyramidata R е u s 5

Табл. П, фиг. 3а, б.

Tritaxia pyramidata: R е Ul5 5, 1862, стр. 32, табл. 1, фиг. 9а-в.

Размеры: высота 0,9'1 мм; наибольшая ширина 0,58 М..и.

Раковина в форме трехгранной пирамиды с киловатыми ребрами и вогну-

т ыми гранями; камеры расположены в три ряда по 6-7 камер в каждом ряду,

септальные швы слабо различимые у периферического края граней и более
углубленные в средней части граней. "Устье округлое, расположено по сере

дине внутреннего края устьевой поверхности последней камеры.

Апт Крыма, Центрального Предкавнавья, Дагестана. Альб Общего Сырта.

Верхний апт Южной Эмбы, Альб Северной Европы, Франции и юга-восточной

Англии.

Род GAUDRYINA о ..R В 1 G N У, 1839

Раковина вначале трехрядная, обычно трехгранная, пояже двухрядная,

округлая или угловатая. "Устье щелевидное, расположено у внутреннего края

устьевой поверхпости последней камеры. Стенка из карбонатных зерен с из

вестковым цементом.

Юра -ныне.

Gaudryina пеосотлса С h а 1 i 1 о у

Табл. П, фиг. 4, 6а, б; 7а, б.

Gaudryina neocomica: Х а л и л о в, 1951, стр. 49, табл. 8, фиг. 7, 8;
Т а н р о в, 1956, сгр. 21, табл. 1, фиг. 2а, б, в.

Размеры: длина 0,70-0,78.1'1.:1'[; наибольшая ширина 0,46-0,42.м.м.

Раковина конусовидной формы, округлая в поперечном сечении, посте

пенно расширяется к устьевому концу, в трехрядном отделе до 5 камер, в двух

рядном до 10 камер, септальные швы слабоуглубленные, у начальных намер

плохо различимы. "Устье в виде изогнутой щели.
Готерив Н.рыма и Северного Кавказа. Готерив, баррем. апт Ааербайджана.

Gaudryina filiformis В е r t h е 1 i n

Табл. Il, фиг. 5.

Gaudryina jilijonnis: В е r t h е 1 i п, 1880, стр. 25, табл. 1, фиг. 8а-д;

М я: т л ю к,1939, стр.50, табл. 1, фиг. Ив , б; 3аспелопа, 1948, стр. 199;
С у () б о т и п а, 1949, стр. 29, табл. 2. фиг. 4.

Рааморы: длина 0,72 м.м; наибольшая ширина 0,30 .lt.l't.

82



Раковина удлиненная, часто слегка перекручевная, начальный отдел
содержит 5-6 рядов камер, в двухрядном отделе в каждом ряду до 9 камер,
севтальвые швы в начальном отделе раковввы слабо различимы, отчетливые
у камер двухрядной части. "Устье щелевидное, расположено по середине внут-реннего края устьевой поверхности последней камеры. .

Верхний апт - альб Нрыма,· Северного Rавказа, Азербайджана; апт
Англии; альб Южной Эмбы, "Урало-Волжского междуречья, Нижнего и Сред
него Поволжья, Франции.

Род GAUDRYINELL.4 Р L U М 1\1 Е н, 1931
Ра:ковина на ранней стадии трехрядная, треугольная в поперечном сече

нии, затем неправильно двухрядная и на последней стадии однорядная. "Устье
у взрослых конечное, округлое или овальное.

Нижний мел - ныне.

Gaudryine lla саисаыса S с h о k h i n а sp. пос.

Табл. 11, фиг. 8а, б.

Голотип ом Ф2, коллекция ВНИИГаза; Дагестан (с. Ануша), альб.
Размеры голотипа: длина раковины 1,16 .м,м; длина трехрядной части

0,45.м,м; ширина трехрядной части 0,33 .м,м; длина двухрядной части 0,25.м,м;
ширина двухрядной части 0,25.моМ; длина однорядной части 0,63.моМ; ширина
однорядной части 0,25.м,м.

Раковина в начальном отделе пирамидальная, трехрядная, с 5-6 каме
р.ами в каждом ряду, затем двухрядная с 2 камерами в каждом ряду и, нак онец, однорядная с 3-4 камерами; ширина камер превышает их высоту,
кроме последней, которая весколько выше предыдущих и заострена около
устьевого конца; селтальвые швы ясно различимые у камер трехрядной части
и значительно углублены в двухрядноми однорядном отделах. "Устье конечное,
округлое, расположено на вытянутом конце последней камеры.

Описываемый вид близон к Clavulina gaultina М о r о z о v а 1948, из
альба юго-аападпого Навнааа (г. Сочи), но отличается от последнего наличием
очень короткой неправильной двухрядной части.

Верхний апт и нижний альб Нрыма и Северного Rавказа.

ОТРЯД MILIOLIDA
Ра:ковина у примитивных форм двухкамерная, с округлой начальной камерой и второй трубчатой, спвраяьно-плоскостпой: Обычно раковина много)

камерная с трубчатыми камерами, расположеннымипо две в обороте спирали.
Обороты навиваются или в одной плоскости, или клубнообрааво в рааличных
плоскостях. "Устье конечное, простое или ситовидное; иногда снабжено зубом.
Стенка раковины известковая, непористая.

Семейство COR:J:'1USPIRIDAE R е u s s
Раковина состоит ва нача.;Iьной камеры (пролокулума) и второй в видеудлиненной труб:ки, завернутой в одной плоскости.

Род CORNUSPIRA S С H[U ЦТ Z Е, 1854
Раковина спирально-плоскостнан, состоящая из округлой начальной 1\3

меры и следующей за ней длинной трубчатой, свернутой в спираль; иногда
на взрослой стадии развития вторая намера имеет прямолинейное расположение. 'устъе - открытый конец трубчатой камеры.

Нарбон (1), юра - ныне. .
6*
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Cornuspira bulloides А g а 1 а v о r а

Табл. гп, фиг. 1а, б.

Cornuspira bulloides: А г а л а р о в а, 1951, стр. 48, табл. 8, фиг. 3-6.
Размеры: диаметр 0,43 мм; толщина начальной камеры 0,25 .~t.;И.; толщчна

последнего оборота 0,08 м.n.

Раковина состоит из начальной ОКРУГЛО;I, очень крупной камеры, тол

щина ее равна или несколько превышает толщину второй камеры: вторая

трубкообразная камера располагается вокруг первоiI, обравуя только один

оборот спирали; стенка раковины извесгковая, проарачная. УСТЬ9 конечное.
Апт Крыма. Апт - баррем северо-восточного Азербайджана.

Cornuspira cretacca R е u s s

Табл. III, фиг. 2.

Cornuspira спесасеа: R е u s s, 1862, стр. 34, табл. 1, фиг. 10-12.
Размеры: диаметр 0,45 ~tM.

Раковина состоит из начальной маленькой камеры и второй длинной
трубкообразной,расположенной вокруг начальной камеры, обраауя 6-7 обо
ротов; ввиду того, что размеры более позднего оборота постепенно уве

личиваются, начальная камера располагается в углубленной цвнтральной
части раковины; стенка блестящая; периферический край округлый; устье на

конце трубчатой камеры.

Готерив - баррем Крыма. Готерив, баррем, апт, альб Северного КаВ1\аза.

Баррем Среднего Поволжья. Апт Северной Европы.

ОТРЯД LAGENIDA

Раковина вторично однокамерная, обычно многокамерная, одноосная,

прямая или дугообразно изогнутая, спираЛЬНО-ПЛОСI{остная, инволютная,

с распрямленнымили однорядным отделом, спирально-винтовая,в виде исклю

чения трохоидная. Устье в типичном случае лучистое или простое; у одного

рода может быть и лучистое и простое; редко ситовидное. Стенка известковая.

тонкопористая, стекловатая.

Семейство LAGENIDAE S С н u L Т Z Е

Рюшвина однокамерная или многокамерная; имеется дополнительный
скелет в виде натеков по швам, пупочный ДИС1{; устье простое или лучистое,

иногда с щелью, иногда с устьевыми трубками 11 камерами; стенка топкая,

стекловидная, с молкими порами.

Род NODOSARIA L А М А R С К, 1812

Раковина многокнмерная, однорядная, прямая или ДУГОВ11дная, швы пер

пвндикулярны 1\ оси раковины; устье лучистое, конечное, иногда с наружной
шеЙ1ШЙ. Стенка гладкая или продольноребристая, шиповатая или бугорчатая.

Триас - ныне.

Nodosaria роирегсли.а R е u s s

Таб. III, фиг. '3а, б.

Nodosaria paupercula: Нгияя, 18'~5, сгр. '26, та б л. 12, фаг. 12; В с г
t 11 е 1 i п , 1880, сгр. 43, та бл , 2, фиг. 17а, б; В а r t е n s t е i п , 1952, стр , 301,
табл. 12а, фиг. 33.

Раэмсры: длина 0,70 .и.и ; наибольшая ширина 0,25 М.Ч.
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Раковина прямая, короткая, состоит из 4 камер, начальная камера более

высокая, чем последующая, н ижний конец начальной камеры слегка заострен,

последняя камера, самая крупная, значительно вытянута у устьевого конца;

септальные швы углубленные, поверхность раковины покрыта 18-20 ясно

различимыми продольными ребрами, доходящими до вытянутого конца послед

ней камеры, на котором расположено устье.

Валанжин Крыма и Северного Кавказа. Альб Азербайджана. Готерив

альб Северной Европы. Альб Франции. Гольт Англии.

N odosaria obscura R е u s s
Табл. III, фиг. 4.

Nodosaria obscura: R е u s s, 1845, стр. 26, табл. 13, фиг. 7-9; В е r t h е

1 i n, 1880, стр. 31", табл. 1, фиг. 1а, б; С h а р ш а п , 1893, табл.9, фиг. 16;
В а r t е n s t е i n, 1952, стр. 298, табл. 9а, фиг. 22, 23; табл, 9б, фиг. 66,
табл, 10б, фиг. 53-55, табл, 14а, фиг. 34, 35.

Размеры: длина 0,92 мм; наибольшая ширина 0,21 MJI.'t.

Раковина состоит из 6-7 камер, начальные камеры плохо различимы,

более отчетливы 2-3 последние, по споим размерам последние 3 камеры оди

наковы, а ширина их почти равна высоте, у начальных камер ширина прв

вышает высоту; вдоль всей поверхности раковины проходят 9-10 резко высту

пающих ребер, у начальной камеры они соединяются и образуют острие, на

последней - они вытягиваются у шейки камеры, на которой расположено

устье; швы плохо различимые, у 2-3 последних камер более углубленные.

Баррем - альб Северного Кавказа. Валанжип - альб северо-западной

Европы. Альб Франции и Англии.

Род ТRlS Т1Х М А С F А D У Е к, 1941

Раковина многокамерная, однорядная, трехгранная, по краям граней

расположены ребра иногда с килями, септальные швы плоские или слабоуглу

бленные, изогнуты к устьевому концу раковины, устье конечное, округлое,

расположено на короткой. шейке.

Юра - нижний мел.

Tristix insignis R е u s s

Табл. III, фиг. 5а, б; 10а, б.

RfшЬdоgоnium insigne: R е u s s, 1862, стр. 59, табл. 5, фиг. 2; S h е r
1 о с k, 1914, стр. 258, табл. 18, фиг. 21.

Tristix insigne: D а ш, 1948, стр. 182, табл.32, фиг. 11, 12.
Tristix insignis: Фур с е н к о и П о л е н о в а 1950, стр. 79; В а r t е n

s t е i n and В r а n d, 1951, стр.314, табл. 10, фиг. 262, 263.
Размеры: длина 0,47-0,62 .мм; наибольшая ширина 0,18-0,22 мм.

Раковина клиновидная, состоит из 5-7 камер, в начальном отделе не

сколько суженная; по псриферическомукраю граней проходят закругленные,

слабо килеватые ребра, последняя камера у устьевого конца олегка вытянута;

септальные швы слабо углублены, изогнуты к устьевому концу раковины.

устье расположено на выступающем конце последней камеры.

Валанжин - готерив Крыма, Северного Кавказа. Юра (нижний волжский

ярус) Эмбенской области. Валанжин, готерив, баррем северо-западной Европы.

Готерив Голландии.

Tristix valanginica S с h о k h i n а sp. поу.

Табл. III, фиг. 6а, б.

Голотип N'Q Ф3, коллекция ВПИИГаза из валапжинского яруса Нрыма,

р. Сарысу.

Размеры: длина 0,52.J11.M; наибольшая ширина 0,20.lftJl.'I.
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Раковина ромбическая, узкая, заостренная на обоих концах, состоит из

5-6 слабо различимых камер, боковые стороны (грани) вогнуты, по краям

граней проходят широкие округлые ребра, соединяющиесяна последнейкамере

и i вытягивающиеся в удлиненную шейку; наибольшая ширина раковины

в центральной ее части; сепгальные швы слабоуглубленные и выпукло-иао

гнутые к верхнему концу раковины. Устье расположено на конце шейки у по

следней камеры.

Описываемый вид был встречен в небольшом количестве экземпляров.

От известных представителей рода Tristix он отличается узкоромбическойфор

мой р аковины, сильно развитыми ребрами и удлиненной шейкой.

Валанжин Крыма.

?'пяй.х excavata R е u s s

Табл. III, фиг. 7а, б; 8а, б.

Rhabdogonium excavatum: R е u s 5, '1862, табл. '12, фиг. 8; С h а р ш а n,
'1894, стр. 160, табл. 4, фиг. 6а, б.

Размеры: длина от 0,60 до 0,70 мм; наибольшая ширина от 0,33 до

0,53 мм.

Раковина чаострена на обоих концах, состоит из 6-7 камер, постепенно

увеличивающихся в размере, две последние одинаковые, боковые стороны

(грани) сильно вогнутые, по периферическому краю снабжены ребрами, в на

чальном отделе раковины ребра острые с лопастным килем, у поздних камер

ребра более округлые; септальные швы слабо углублены, выпукло изогнуты

к устьевому концу. Устье округлое на слабо выступающем конце послед

ней камеры.

Альб Крыма, Северного Кавказа, Дагестана. Альб - сеноман Эмбы.

Альб Англии.

Tristix crassa D а m

Табл. III, фиг. 9а, б.

Tristix crassa: D а ш , '1946, стр. 576, табл. 88, фиг. 10а-с.

Размеры: длина 0,31 мм; наибольшая ширина 0,19 мм.

Раковина очень короткая и широкая, в основании заострена, начальная

камера маленькая, три последующие увеличиваются в размерах, наибольшая

ширина у предпоследней камеры, наибольшая длина у последней камеры, ко

торая вытягивается и заостряется к устьевому концу; в поперечном сечении

раковина треугольная; боковые стороны (грани) плоские или слабо вогнутые,

по периферическому краю проходят слабо изогнутые закругленные ребра,

у последней камеры ребра доходит до половины устьевой поверхности; септаль

ные швы плоские, изогнутые н устьевому концу. Устье с небольшой шейной

расположено на заостренном конце последней камеры.

Валаижин Крыма. Средний неоком (готерив) Голландии.

Род QUADRA TINA D А М, 194t~

Раковина однорядная, четырехгранная, по мере роста раковины камеры

в размерах увеличиваются, боковые стороны (грани) слабо вогнутые или плос

кие, по краям граней имеются ребра, септальные швы углубленные и выпукло

изогнутые к устьевому концу раковины; устье округлое, расположено на

слегка выступающей устьевой поверхности последней камеры.

Юра - нижний мел.



t

Quadratina tunassica S с h о k h i n а sp. пом.

Табл. III, фиг. 11а, б.

Голотип .N'~ Ф4, коллекция ВНИИГаз из отложений нижнего валанжина

Крыма, р, Тунас.

Размеры: длина 0,24-0,37 м.n; наибольшая ширина- 0,20; 0,25 мм; наи

большая толщина 0,09; 0,13 мм.

Раковина уплощена с двух сторон, заострена в начальном отделе и у устье

вого конца значительно расширена, состоит из 6-7 камер, довольно быстро

увеличивающихся в размерах, боковые стороны (грани) слабо вогнуты. Сеп

тальные швы слабоуглубленные,дугонидно изогнутые и выпуклые н устьевому

концу раковины, по периферическомукраю раковины проходят выступающие

ребра, округлые в начальном отделе раковины и доходящие до середины устье

вой поверхности последней камеры. Устье округлое, расположено в центре

устьевой поверхности последней камеры. Описанный вид имеет сходство е

Quadratina тёпепы (R е u s s) (1862, стр. 56, табл. 5, фиг. 4) из готерива

Северной Европы, но отличается от него меньшим количеством камер , более

низкой и быстро расширяющейся к устьевому концу раковиной, уплощенно

стью раковины с двух сторон, более плоской последней камерой и резкими реб

рами по краям граней.

Валанжин Крыма.

Род PSEUDOGLANDULINA С U S н м А N, 1929

Раковина однорядная с умеренно объемлющими камерами, в поперечном

сечении округлая, устье лучистое. Стенка гладкая, блестящая.

Юра - третичные.

Pseudoglandulina armamenta C.h а 1 i 1 о v

Табл. III. фиг. 12а, б.

Glandulina атъатепла: Х а л и л о в, Д ж а фар о в, А г а л а р о в а,

1951. стр. 14, табл. 1, фиг. 15.
Размеры: длина 0,87 мм; наибольшая ширина 0,20 MJl-t.

Раковина удлиненная, состоит из 5-6 умеренно объемлющиходна другую

камер, первые 3-4 камеры постепенно увеличиваются в размерах, пред

последняя камера крупнее последней, которая значительносуживается у устье

вого конца; септальные швы углубленные; устье расположено па слегка высту

пающем конце последней камеры.

Валапжин Крыма и северо-восточного Азербайджана.

Pseudoglandu lina mutabi lis R е ц S S

Табл. IV, фиг. 1а, б.

Glandulina mutabilis: R е u s s, 1862, стр. 58, табл. 5, фиг. 7, 8.
Pseudoglandulina mutabilis В а r t е n s t е i n апо В г а n d, 1951,

стр. 315.
Размеры: длина 0,53 М.JИ,; наибольшая ширина 0,20.M.71-t.

Раковина однорядная, небольшая , состоит из 4-6 объемлющих камер,
постепенно увеличивающихся в размерах, начальная камера округлая, ширина

всех камер превышает их длину, последняя камера несколько заострена О:КОД0

устьевого конца; септальные швы углубленные; устье расположено на высту

пающем конце последней камеры.

Валанжин - альб Крыма и Северного Кавказа. Баррем Азербайджана.

Валанжин - альб Северной Европы. Альб Англии.
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Pseudoglandulina питл.Ця R о е m е г

Табл. IV, фиг. 2; 3а, б.

Nodosaria питсйя: R о е m е г, 1841, стр. 95, табл.15, фиг. 6.
Glandulina питл.Пя: Е i с h е n Ь е г g, 1934, стр. 174, табл. 16, фиг. 9,

табл. 11, фиг. 15.
Pseudoglandulina питлй.в: В а г t е n s t е i n and В т а n d, 1937, стр. 150,

табл. 8, фиг. 18; 1951, стр. 315, табл. 10, фиг. 266-271; 1952, стр. 302, табл. 13а,

фиг. 10.
Размеры: длина 0,75-2,37 .!I'[,M; наибольшая ширина 0,55-1,25 мм.

Раковина однорядная, состоит из 3-5 умеренно объемлющих камер,
увеличивающихся в размерах по мере роста раковины, последняя камера по

размеру больше трети или половины всей раковины; септальныешвы глубокие;

устье конечное, расположено на слегка выступающемконце последней камеры.

Валанжин l\рыма. Баррем - альб Северного КаВIшза. Валанжин - готе

рив Азербайцжана. Юра, валанжин, готерив Северной. Европы.

Pseudoglandulina ajjillumilis С h а 1 i 1 о v

Табл. IV, фиг. 4. I
Glandulina аjjifшmilis: Х а л и л о в, Д ж а фар о в, А г а л а р о в а, .•

1951, стр.14, табл.1, фиг. 16.
Размеры: длина 0,47 мм; наибольшая ширина 0,42 мм.

Раковина заострена в начальном отделе и значительно расширена в более t.·

позднем, состоит из 5-7 камер, из которых более ранние камеры постепенно .•
увеличиваются в размерах, предпоследняя по высоте превышает почти в 2 раза •
предыдущую, а последняя камера сильно вздута - в 3 раза выше предпослед- l'
ней и больше половины всей раковины; свптальные швы начальных камер ",.
гладкие, двух последних - глубокие. Устье на выступающем конце последней

камеры.

Валанжин Крыма, Северного Кавказа, севера-восточного Азербайджана.

Род LIN GULINA О R В 1 G N У, ~826

Раковина многокамерная, одноосная, двусторонне-симметричная, сжа

тая, удлиненная, яаычковидная , устье конечное, эллиптическое. Стенка глад

кая, реже ребристая или исчерченная.

Пермь - ныне.

Lingulina nodosaria R е u s s

Табл. IV,фиг. 5а, б. I
Lingulina nodosaria: R е u s s, 1862, стр. 59, табл. 5, фиг. 12; В а г t е п- .,.

stein and Brand, 1951, стр.300.

Размеры: длина 0,83 jJ.[,M; наибольшая ширина 0,25 мм.

Раковина состоит из 7-8 камер, постепенно увсличивающихсяв размерах,

начальнаякамераполукруглая, последняя крупнее других, на устьевой поверх

ности заканчивается очень коротким возвышением; септальные швы слабо

углубленные; устье расположено на возвышении последней камеры.

Верхний апт, альб Крыма, Северного Навкааа, Азербайджана. Валанжин,

готерив, апт, альб Северной Европы; альб Англии.

Lingu lina зетлотала R е u s s

Табл. IV, фиг. 6а, б.

Lingulina зетлотала: R е u s s, 1862, стр. 91, табл. 12, фиг. 11; В е т t h е

1 i п , 1880, стр. 64; С h а р m а п, 1894, стр. 154, табл. 3, фиг. 2, 3; В а г

t е n s t е i n and В г а n d, 1951, стр. 300, табл. 8, фиг. 187.
Размеры: длина 1,35 .мм; наибольшая ширина 0,43 мм.
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Раковина состоит из 7-8 камер, постепенно увеличивающихсяв размерах,

начальная намера округлая, последняя значительно крупнее предыдущей и

заострена у устьевого конца. Септальные швы, слабо изогнутые и выпуклые

к устьевому концу, у начальных камер гладкие, у 2-3 последних - углублен

ные; в основании камер отмечается очень слабая тонкая ребристость; устье на

несколько выступающем конце последней камеры.

Валанжин Крыма и Северного Кавказа. Валанжин, готерив, апт, альб

Северной Европы. Альб Англии, Франции, Голландии.

Род FRONDICULARIA D Е F R А N С Е, 1824

Раковина многокамерная, однорядная, сжатая с обеих сторон, уплощен

ная, иногда пгироколистовидная, ромбическая или удлиненная, намеры обратно

У-образные; устье конечное, лучистое. Стенка гладкая или с продольными реб

рами.

Пермь - ныне.

Frondicu laria gau ltina R е u s s

Табл. IV, фиг. 7.

Prondicularia gaultina: С h а р т а n, 1894, стр. 155, табл. 3. фиг. 7;
Е i с h е n Ь е r g, 1935, табл. 1, фиг. 13.

Размеры: длина 1,41 M ..i}[,; наибольшая ширина 0,8 .i1-[,.i1-[,.

Раковина состоит из 7-8 камер, начальная камера яйцевидная, осталь

ные седловидные, постепенно увеличивающиесяв длину; септальные швы глу

бокие; устье расположено на заостренном ковце последней камеры.

Альб Крыма, Северного КаВI\аза, Северной Европы, Франции, Англии.

Prondicu laria loryi В е r t h е 1 i n

Табл. IV, фиг. 8а, б; 9а, б .

.Prondicularia loryi: В е r t ]1 е 1 i n, 1880, стр. 60, табл. 4, фиг. 5а, б;

С h а р т а n, 1894, стр. 154, табл. 3, фиг. 5а, б; В а r t е n s t е i n and
В r а n d, 1951, стр. 303, табл. 8, фиг. 202, 203.

Размеры: длина 0,30-0,58 Jl1,.i1-t; наибольшая ширина 0,18-0,25,м, ..и.; наи

большая толщина 0,10-0,17 м,м,.

Раковина яаычкообразной формы, состоит из 5-6 камер, постепенно уве

личивающихсяв размерах, начальная камера округлая,последняя - несколько

суживается у устьевого конца, септальные швы глубокие, дугообразно изо

гнутые, выпуклостью обращены к устьевому концу раковины, более углублен

ные посередине; периферический край острый. Устье конечное овальное.

Альб - верхний апт Крыма и Северного Кавказа. Альб Франции, Англии.

Валанжин, готерив, альб Северной Европы.

Prondicu laria спписа S с h о k h i n а sp. nov.

Табл. V, рис. 1а, б.

Голотип .N2 Ф5, коллекция ВНИИГаз из отложений валанжина I-\рыма~

р. Сарысу.

Размеры: длина 1,30 J1tM; наибольшая ширина 0,53M.i1-[,; толщина 0,10 MJ11,.

Раковина листовидная, выпуклая, уплощенная с обеих сторон, состоит

из 7 камер; начальная камера крупная, вздутая, яйцевидная, последующие ка

меры седловидные, заостренные к уетьевому концу; размер камер увеличивается

по мере роста раковины; септальные швы двухконтурные, выступающие нац

поверхностью раковины; периферический край слаболопастный, килеватый.

Устье расположено на вытянутом конце последней камеры.
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Сходен с Frondicu laria rel/burgensis В а r t е n s t е i n and В r а n d
{1951,. стр. 305, табл, 8, фиг. 211а, б) из верхнего валанжина Северной Европы,

~T которого отличается иной формой раковины, с довольно объемлюIЦИМИ и

"Высокими у устьевого конца камерами, более выступающими ребрами, меньшим

'количеством камер, килеватым и уплощснным периферическим краем.

Валанжин Крыма.

Frondicu laria ji locincta R е u s s

Табл, V, фиг. 2а, б.

Frondicularia jilocincta: R е u s s, 1862, стр. 54, табл. 4, фиг. 12.
Размеры: длина 0,95 мм; наибольшая ширина 0,53 мм; толщина 0,10 мм.

Раковина сплюшенная с обеих сторон, состоит из 6-8 камер, начальная

"Камера яйцевидноудлиненная, вздутая, последующие сильно объемлющие,

вытянутые и заостренныеу устьевого конца, вторая камера охватываетпервую

''С обеих сторон и заостряется у основания раковины; септальные швы двухкон

турные, выступающиенад поверхностью раковины; периферический край уз

кий, в начальном отделе раковины килеватый. Устье на приостренном конце

llоследней камеры.

Валанжин Крыма. Альб Северной Европы.

Frondicu laria didyma В е r t h е 1 i n

Табл. V, фиг. 3а, б.

Frondicularia didyma: В е r t h е 1 i n, 1880, стр. 61, табл. 2, фиг.' 18;
с h а р m а n, 1894, стр. 159, табл. 4, фиг. 7; Eichenberg, 1935, табл, 3, фиг. 12.

Размеры: длина 1,50 мм; наибольшая ширина 0,70 мм; толщина 0,12 мм.

Раковина ромбовидная с 7-9 камерами, первая камера овальная, вто

рая - примыкает сбоку в виде запятой, остальные постепенно увеличиваются

в длину и заостряются к устьевому концу; септальные швы слабодвухконтур

ные, выступающие над поверхностью раковины; периферический край с двой

ным килем и в основании раковины образует 'небольшое острие; устье располо-

.жепо на выступающем конце последней камеры.

Альб Крыма, Северного Кавказа, Франции, Англии и Северной Европы.

Род1LЕNТIСULINА L А M~A R С к, 1804!

Раковина, многокамерная, спирально-плоскостная, в типичном случае

внволютная, двояковыпуклая, у некоторых форм н? човцних стапиях раввег

путая. Устье округлое или лучистое.

Триас - ныне.

Подрод LENTICULINA LA:MA!RC.K, 1804

Раковина полностью инволютная, двояковыпуклая. Часто развиты пупоч

ные диски, кили, ребра вдоль швов. Устье круглое или лучистое.

Lenticu lina с ircumc idanea В е r t h е 1 i 11

Табл. VI. фиг. 1а, б~

Cristellaria circumcidanea: В е r t h е 1 i n, 1880, стр. 52, табл. 3,фиг. 1а, б.

Размеры: большой диаметр 0,45 мм; малый диаметр 0.34 мм; толщина

'0,17мм..

Раковина почти округлая. Боковые стороны в центральной части несколько

вогнуты. В последнем обороте 7-8 треугольных изогнутых, постепенно уве

двчивающвхся камер. Камеры выпуклые. 'Септальные швы изогнутые, угn.у-
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бленные. Контур раковины слегка угловатый. Периферический край килева

'Тый. Устьевая поверхность выпуклая. Устье лучистое.

Средний и верхний альб Нрыма и Кавказа. Альб Франции.

LenticuНпа macrodisca R е u s s

Табл. VI, фиг. 2а, б.

Cristellaria macrodisca: R е u s s, 1862, стр. 78, табл, 9, фиг. 5а, б.

Размеры: большой диаметр 0,65.м.м; малый диаметр 0,55.м.м; толщина

0,31 .м.м.

Раковина сильно вздутая, в последнем обороте 8-12 камер. Камерыко

роткие, широкие. Септальные швы слегка косые, плоские, узкие. Перифери

ческий край приостренный, Пупочный диск занимает почти половинубоковой

стороны раковины. Устьевая поверхность плоская или слегка вдавленная.

устье лучистое.

'Верхвий альб Крыма, Кавказа. Альб Франции. Апт Дагестана. Барреи.

и альб Северной Европы.

Lenticulina caligospirala С h а 1 i 1 о v

Табл. VI, фиг. 3а" б.

Cristellaria caligospiraLa: Х а л и л о в, 1951, стр. 21, табл. 2, фиг. 7, 8.
Размеры: большой диаметр от 0,65 до 0,70 .м.м; малый диаметр от 0,53

до 0,57 .м.м; толщина от 0,27 до 0,29 .м.м.

Раковина содержит в последнем обороте 10-12 постепенно увеличиваю

щихся камер. Септальныешвы дуговидно изогнуты,слегкавдавлены, несколько

расширены к пупочной области. Перифврическвй край с небольшим тол

стым килем. Пупок широкий, заполнен стекловатым веществом. Устьевая

поверхность выпуклая. Устье -чаще лучистое, но у некоторых экземпляров

круглое.

Готерив Крыма, Центрального Првдкавкааья и Азербайджана.

Lenticu lina mасга G о r Ь а t s h i k sp. nov.

Табл, VI, фиг. 4а, б.

Голотип ом 1-53, коллекция МГУ, нижний валанжин Крьчv.1d..

Размеры: большой диаметр 1,11.м.м; малый диаметр 0,94.мм; толщина

0,53 JJtoМ.

В последнем обороте насчитывается 11-12 длинных камер, постепенно

увеличивающихся.Камеры треугольные, слегка изогнутые, узкие, не выступа

ющие на поверхности. У периферическогокрая септальный шов расщепляется

на 2 веточки, обходящие с двух сторон устьевые камерки, Пупочная область

ааполнена стекловатым веществом, образующим выпуклый пупочный диск.

Последний занимает 1/з боковой стороны. Периферический край тупой. Устье

вая поверхность слегка вдавлена. Устье лучистое.

Описанный вид наиболее сходен с Lenticulina macrodisca R е u s s, но отли

чается от последнего большими размерами, длинными и изогнутыми камерами,

расщепляющимися септальными швами и относительно меньшими равмеч-ча

пупочного диска.

Нижний валанжин Крыма.

Lenticulina oligostegia R е u s s

Табл. VI, фиг. 5а, б.

Cristellaria oligostegia: R е u s s, 1860, стр. 213, табл, 8, фиг. 8.
Размеры: большой диаметр 0,90.м.м; малый диаметр 0,57.мм; толщина

0,38 м.м.
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Раковина с оттянутым устьевым концом и сравнительно уплощенными

боковыми сторонами. В последнем обороте спирали ~-9 треугольных посте

пенно увеличивающихся камер. Последняя камера выделяется большими раз

мерами и вздутостью. Апертурвый конец ее закрывает пупочную область. Сеп

тальные швы изогнутые, между последними четырьмя камерами - вогнутые,.

между остальными - на уровне поверхности. Контур ровный. Перифериче

ский край приоотренный. Устье лучистое.

Верхний альб Крыма, Англии. Альб и верхний мел Европы.

Lenticu lina turgidu la R е u s s

Табл. УН, фиг. 1а, б.

Cristellaria turgidula: R е u s s, 1862, табл, 8, фиг. 1а, б, в.

Размеры: большой диаметр 0,593tM; малый диаметр 0,45 мм; толщина

0,23 мм.

Раковина с уплощенными боковыми сторонами и несколько оттянутым

устьевым концом последней камеры. В последнем обороте спирали содержится

5-6 камер в форме сильно изогнутых треугольников, постепенно увеличиваю
щихся по мере роста раковины. Септальные швы дуговидные, углубленные.

Особенно глубокий последний септальный шов, так что последняя камера ка

жется несколько выступающей над другими. Внутренние концы камер схо-

.дятся В одной точке, не оставляя места для пупочного диска. Контур раковины

ровный, пврифервческий край приострецпый, но без киля. Устьевая поверх

ность слабо выпуклая. Устье лучистое.

Готерив Крыма. Апт Центрального Предкавкааья, Северной Европы.

Lenticulina tumulata G о г Ь а t s h i k sp. nov.

Табл. УН, фиг. 3а, б.

Голотип .N2VI-22, коллекция МГУ, апт Крыма.

Размеры: большой диаметр 0,60 мм; малый диаметр 0,50 мм; толщина

0,23 мм.

Раковина двояковыпуклая, но в области пупочных дисков боковые сто

роны несколько уплощены. Последний оборот состоит из' 9~10 изогнутых ка

мер полулунной формы. Наружный и пупочный концы камер гуповакругленные.

Четыре последние камеры почти одинаковы по величине, остальные - посте

пенно увеличивающиеся. Септальные швы изогнутые, несколько углубленные.

Вдоль септальных швов имеются несколько варьирующие по интенсивности,

скульптурные образования в виде крупных и мелких блестящих бугорков И3

проврачаого стекловидного вещества. Цепочка таких же бугорков' образует

спиральный натек в пупочной области. Периферическвй край раковины снаб

жен довольно широким тонким килем с мелко зазубренным краем. Слабо вы

пуклая устьевая поверхность обрамлена с обеих сторон продолжением киля, как

бы раадваивающегося у наружного конца последней камеры. Устье лучистое.

Описываемый вид напоминает Lenticulina ornatissima (F u т s s е n k о

et Р о 1.) из нижневолжского яруса Эмбввскойобласти, но отличается от по

следнего присутствием довольно широкого пластинчатого киля и иным харак

тером скульптуры: вдоль швов нет сплошных натеков, а отдельные бугорки.

'Кроме того, у описанного вида ровный, а не многоугольный наружный край и

уплощенные боковые стороны. '
Нижний апт Нрыма.

'Lenticulina guttata guttata В а г t е n s t е i n et В г а n d

'Габл, УН, фиг. 2а, б.

Lenticulina guttata guttata В а г t е n s t е i n et В г а n d, 1951, стр. 284~

285" табл. 5, фиг. 116.
Размеры: большой диаметр 0,60 мм; малый диаметр 0,40 мм; толщина

от 0,24 до 0,26 мм.
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Раковина нвснолько вытянутая, сравнительно тонкая. В последнем обо

роте 8 изогнутых треугольных камер. Септальные швы также дуговидно изо

гнуты И снабжены пластинчатыми наростами из стекловатого вещества, В пупоч

ной части пластинчатые наросты соседних септальныхшвов смыкаются. Ме
-стами они непрерывно протягиваются вдоль всего септального шва, участками

же состоят из отдельных бугорков. Контур раковины ровный. Пвриферичесний

край острый, килевагый. В начальной части последнего оборота намечаются

два небольших дополнительных киля. Почти плоская устьевая поверхность

ограничена с двух сторон ноширокими валиками. V стье лучистое.

Валанжин, нижний готерив Крыма, Северной Европы.

Lenticu lina aqui lonica М j а t 1 i. u k.

Табл. УН, фиг. 4а, б; 5а, б.

Cristellaria'aquilonica: М я т л ю к, 1939, стр. 53,54, табл. 3, фиг. 35а, в.
Размеры: большой диаметр 0,64; 1,15 мм; малый диаметр 0,40; 0,81 мм;

'Толщина 0,24; 0,14 мм.

Раковина вытянутая, со слабо выпуклыми сторонами. Через проврачный

пупочный диск виден начальный оборот спирали, 'состоящий из 9-10 неболь
тих камер. В последнем обороте 9-10 треугольных камер, несколько изогну

тых, последние 2-3 камеры внутренними концами не доходят до пупочной

области, заполненной стекловатым веществом, образующим пупочный диск.

Септальные швы косые, поверхностные. Контур раковины ровный, перифери

ческий край приострепный. Устье лучистое.

Нижний валанжип Крыма. Верхневолжскийярус Поволжья.

Подрод ASTACOLUS MONTFORT, 1808

Раковина двояковыпуклая, на ранних стадиях спирально-плоскостная,

инволютная, на поздних - развернутая, однорядная. Последние камеры не

заходят своими брюшными концами за перифервческий край спиральной части.

Внутренние концы камер спиральной части сходятся в одной точке, благодаря.

чему пупок не развит. Устье круглое или лучистое.

Astacolus gratus R е u s s

Табл. УН, фиг. 6а, б.

Cristellaria grata: R е u s s, 1862, стр. 70, табл. 7, фиг. 14.
Размеры: высота 0,60 мм; ширина 0,31 мм; толщина 0,20 мм.

Раковина вытянутая с заостренным устьевым концом и слабо выпуклыми

боковыми сторонами. Между спиральной и развернутой частями пережим.

Спиральная часть наиболее широкая, содержит 5-6 изогнутых треугольных

камер. В развернутой части 2-3 камеры больших размеров. Септальные швы

изогнутые, между последними камерами - углубленные. Септальная поверх

ность последней камеры в виде длинного выпуклого овала. Периферичесний

нрай- приострен. Устье лучистое.

Валанжин Крыма. Готерив Северной Европы.

Astacolus chaltanicus А g а 1а r о v а

Табл. VHI, фиг. 1а, б.

Cristellaria chaltanica:: А г а л а р о в а, 1951, стр. 35, 36, табл. 5, фиг. 12
и 13.

Размеры: высота 0,41 мм; ширина 0,20 мм; толщина 0,10 мм.

Раковина вытянутая, одинаковой ширины на всем протяжении, слегка

изогнутая. В спиральной части 3-4 небольшие треугольные камеры, в раавер

нугой части 2-3 более крупные камеры. Септальные швы слабоуглубленные
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или невоввышающиеся на поверхности раковивы, изогнутые. Периферический

край приострен. "Устье лучистое.

Баррем Крыма и Северного Навкава.

А stacolus chaini D j а f f а r о v et А g а 1 а r о v а

Табл. VIII, фиг. 2а, б.

Cristellaria спаии: Дж а фар о в и А г а л а р о в а, 1949, стр. 59-60,.
табл. 2, фиг.7а, б.

Размеры: высота 0,53 мм; ширина 0,24 мм; толщина 0,14 мм.

Раковина вытянутая, слегка дуговидно изогнута~. Содержит10-11 камер,

В спиральной части'4-5 треугольных камер с косыми септальными швами.

Камеры развернутой части раковины имеют форму изогнутых длинных четы

рехугольников. Септальные швы невозвышающиесяна поверхности рановивы.
Периферическийкрай слабо приострен. "Устье лучистое. '

Средний и верхний альб Крыма и Центрального Првдкавкааья. Нижний и.

средний альб Азербайджана.

Astacolus laevigatus R е u s s

Табл. VIII, фиг. 3а, б.

Cristellaria laevigata: R е u s s, 1862, стр. 92, табл. 12, фиг. 14а, б.

Размеры: высота 0,54 мм; ширина 0,21 мм; толщина 0,14 мм.

Раковина вытянутая, слегка изогнутая, состоит из 9 камер. Все камеры

треугольные, постепенно увеличивающиеся в размерах. В развернутой части

·3-4 камеры. Септальные швы изогнутые, в спиральной части - плоские,

в развернутой - углубленные. Периферический край приострен. "Устье лу

чистое.

Верхний апт и альб Крыма и Северного Кавказа. Альб Северной Европы.

Astacolus vulgaris А g а 1 а r о v а

Табл. VIII, фиг. 4а, б.

Marginulina vulgaris: А г а л а р о в а, 1951, стр. 36, табл. 6, фиг. 1,.
2, 3, 4.

Размеры: высота 0,97 мм; ширина 0,25 мм; толщина 0,17 мм.

Раковина очень вытянутая, почти прямая, иногда с небольшим изгибом.

В спиральной части начальная камера овальной формы и 2-3 небольшие тре

угольные камеры. Последующие7-8 камер крупные, в виде вытянутых в ши

рину четырехугольвиков, косо расположенные. Септальные швы косые, пло

ские, между последними камерами слегка углубленные. Периферическийкрай

тупой, широкий. "Устье лучистое.

Нижний апт Крыма. Баррем Азербайджана.

Astacolus bronni R о е m е r

Табл. VIII, фиг. 5а, б.

Cristellaria bronni: R о е m е г, 1841, стр. 97, табл. 14, фиг. 14.
Размеры: высота 0,73 мм; ширина 0,22 мм; толщина 0,15 мм.

Раковина вытянутая, серповидно изогнутая. Содержит 9-11 камер.

В спиральнойчастикамеры треугольные, слабо изогнутые; последние 3-4 к,"

меры в форме четырехугольников.Септальные швы изогнутые, между послед-·
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ними камерами - косые, углубленные. Часто последняя камера меньше предыду

щей и отшнурована от нее очень глубоким септальным швом. Периферическвй

край острый. Устье лучистое. .
Апт Крыма. Альб Кавказа и Северной Европы.

Подрод HEMICRISTELLARIA STАСНЕ, 18643

Раковина плоская, двух- или трехкилевая, на ранних стадиях спирально

плоскостная (примерно один оборот), позже - развернутая. Устье круглое>

или лучистое.

Hemicristellaria tricarinella R е u s s

Табл. VIII, фиг. 6а, б; 7а, б.

Cristellaria tricarinella: R е u s s, 1862, табл. 12, фиг. 2-4.
Размеры: высота 0,54-0,94 мм; ширина 0,24-0,36 мм; толщина 0,07

0,10 мм.

Раковина грвхкилевая, в последнем обороте и развернутой части 9-10 на

мер. В спиральной части камеры небольшие, в виде изогнутых треугольников.

В развернутой части 3-4 крупные четырехугольные камеры, слегка изогну

тые или косые. Септальные швы широкие, двухконтурные, резко выступаю

щие над поверхностью, слабо изогнутые, а между последними камерами ко-.

сые. Устье у изученных экземпляров круглое.

~appeM и апт Крыма, Северного Кавказа, Северной Европы.

Hemicristellaria crepidularis R о е m е r

'Габл. VIII, фиг. 8а, б.

Planularia crepidularis: R о е m е г, 1842, стр. 273, табл. 8, фиг. 4.
Размеры: высота 0,38 мм; ширина0,21 мм; толщина 0,10 мм.

Раковина двухкилевая. В последнем обороте спиральной части 4-5 тре

угольных изогнутых камер. В развернутой части 2- 3 более крупные камеры.

Септальные швы дутовидно изогнутые, двухконтурные, выступающие. Устье

.круглое.
Валанжин Крыма. Нвоком Северной Европы.

Род DARBYELLA Н О W~E1.et W.A L L А CIE, 1933~

Раковина многокамерная, трохоидная, несимметричная; остальные приз;-

наки те же, что у подрода Lenticulina.
Юра - нижний мел.

Darbyella utilis G о r Ь а t s h i k sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 9а-в.

Голотип .N2 VI-54, коллекция МГУ, нижний валанжин Крыма.

Размеры: большой диаметр 0,81 мм; малый диаметр 0,55 мм; высота,

0,30 мм.

Раковина с уплощенной брюшной стороной и выпуклой спинной. Состоит

из 1,5 оборотов спирали, содержащих 15-18 камер. В последнем обороте

обычно 11 камер. В начальной части раковины камеры очень мелкие, затем по

степенно увеличиваются в размерах. Септальные швы дуговидно иаотнутые ,
узкие на спинной стороне и более широкие на брюшной. Пупок на брюшной

стороне заполнен стекловатым веществом. Периферический край снабжен
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.ДОВОЛЬНО толстым килем, почти исчезающим на последней камере. Устьевая

поверхность слегка выпуклая. Устье лучистое. '
у различных экземпляров описанного вида может быть вводивановое ко

личество камер (от 15 до 18), величина раковины и ширина киля.

Близкие виды данного рода в литературе по нижнемеловым отложениям

неизвестны.

Род MARGINULINA О R В 1 G N У, 1826

Раковина многокамерная, удлиненная, дуговидно изогнутая, иногда

'в начальной части спирально-плоскостная, образующая нвполный оборот,

к устьевому концу становится иногда почти прямой. Поперечное сечение от оваль

ного до округлого. Швы в начальной части косые, радиальные, перпевдину

.лярны продольной оси. Устье из периферического становится конечным,

-обычно лучистое. Поверхность раковины гладкая или продольноребристая,

шиповатая, бугорчатая.

Триас - ныне.

мarginu lina robusta R е u s s

Табл. У, фиг. 4а, б.

Marginulina robusta: R е u s s, 1862, стр. 63, табл. 6, фиг. 5,6; С h ар m а п,

1894, стр. 163, табл. 4, фиг. 23; В а r t е п s t е i п, 1952, стр. 306, табл. 2а,

-фиг, 24-27, табл. 2б, фиг. 67, табл. 3а, фиг. 39-41.
Размеры: длина 0,70 мм; наибольшая ширина 0,33 мм; толщина 0,30 мм.

Раковина толстая, коротцая, дуговидно изогнутая, начальный конец ее

.аавернут на брюшную сторону и образует слабый завиток, камеры по размеру

почти не изменяются, в начальном отделе раковины камеры неотчетливые,

в позднем - различаются 3-4 камеры; септальные швы у последних камер

-слабоуглубленные, у начальных плоские, плохо различимые; поверхность

раковины покрыта слабо закругленными ребрами, доходящими на овпталъной

поверхности последней камеры до основания устьевой шейки; устье конечное,

лучистое, расположено на шейке последней камеры.

Альб Крыма, Северного Кавказа, ЦентральногоПредкавказья, Дагестана.

Баррем Азербайджана. Баррем, апт Среднего Поволжья. Баррем, апт, альб

Северной Европы. Альб Англии.

Род SARACENARIA D Е F R А N С Е, 1824

Раковина спиральпо-плоскостная, эволютная, со слабо развитым завитком

и хорошо развитой однорядной частью, в сечении треугольной. Устье лучистое.

Юра - ныне.

Saracenaria spinosa Е i с h е п Ь е r g

Табл. гх, фиг. 2а, б.

Saracenaria spinosa: Е i с h е п Ь е r g, 1935, табл. 5, фиг. 44.
Размеры: высота раковины 0,60 мм; ширина 0,28 мм; толщина 0,24.моМ.

Раковина состоит из 7-12 камер; камеры вздутые, разделены углублен-

ными, довольно широкими септальными швами. В однорядной части от 4 до

8 камер. Каждая камера однорядной части заканчивается двумя шипиками

в форме крючков, расположенными по обе стороны выпуклого брюшного

края. Периферический край приострен.

Верхний апт Крыма и Кавказа. Апт Северной Европы.



Saracenaria cretacea Go r Ъ а t s h i k вр, nov.

Табл. IX, фиг. 1а, б ..

Голотип N!! VI-31, коллекция МГУ, нижний апт Крыма.
Размеры: высота раковины 0,47.мм; ширина 0,25 мм; толщина 0,22 м.м.

Раковина с плоскими или слегка вогнутыми боковыми сторонами содер-

жит 9 постепенно увеличивающихся камер. Камеры соединяются отчетливо

видимыми трубкообразными выростами. Септальные швы плоские или слегка

варьируют по выпуклости, широкие, дуговидно изогнутые, темные на светлом

фоне раковины. На брюшной стороне раковины швы углубленные. Перифери

ческий край несет довольно широкий тонкий киль, суживающийся по мере

роста раковины. Брюшной край образует выпуклую поверхность, окаймлен

ную по бокам гладкими валиками.

От Saracenaria spinosa Е i с h е n Ь е r g описанный вид отличается нали

чием четких персмычек между камерами, отсутствием крючкообразных выро

стов на брюшных концах камер и плоскими или слегка выпуклыми септаль

ными швами.

Нижний апт Крыма.

S aracenaria latruncu la С h а 1 i 1 о v

Табл. IX, фиг. 3а, б,

Saracenaria latruncula: Х а л и л о в, 1951, стр. 21, табл. 3, фиг. 3, 4.
Размеры: высота раковины 0,98 .м.м; ширина и толщина 0,24 м.м.

Раковина вытянутая, состоит из 5-9 камер, септальныешвы в спиральной

части дуговидно изогнутые, в однорядной - косые, плоские или углубленные.

Периферический край несет широкий тонкий проврачно-стекловидный киль.

Брюшной край, образующий выпуклую поверхность, также с обеих сторон

окаймлен тоненьким килем.

Валанжин Нрыма. Готерив Азербайджана.

Saracenaria valanginiana В а r t е n s t е i n et В r а n d

Табл. IX, фиг. 4а, б; 5а, б.

Saracenaria valanginiana: В а r t е n s t е i n et В r а n d, 1951, стр.291,

292, табл. 13, фиг. 364, 365.
Размеры: высота раковины 0,82-1,06 .мм; ширина 0,43 .мм; толшина

0,43; 0,52 ,мм.

Раковина крупная, широкая, состоит из 8-9 камер, разделенных слегка

изогнутыми плоскими широкимисептальными швами. Боковые стороны вогну

тые. Периферический край и брюшная поверхность окаймлены проврачным

килем. Лучистое устье на оттянутом конце последней камеры.

Валанжин :Крыма и Северной Европы.

Род DENTALINA О R В 1 G N У, 1826

Раковина удлиненная, в сечении овальная или округлая, швы косые;

устье лучистое, конечное или смещенное к вогнутому краю,

Триас -'- ныне.

Dentaйпа папа R е u s s

Табл. V, фиг. 5.

Dentalina папа: R е u s в, 1862, стр. 39, табл. 2, фиг. 10-18; В е r t h е

1 i п, 1880, стр. 43; Д ж а фар о в, А г а л а р о в а, Х а л и л о в, 1951,
стр. 13, табл. 1, фиг. 12. '

, Размеры: длина 1,56 мм; наибольшая ширина 0,26 .;'Jt.M.
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Раковина крупная, удлиненная, слабо изогнутая, состоит из 7-9 камер,

постепенно увеличивающихся в размерах, последняя камера значительно

крупнее предыдущей, вытянута у устьевого конца; септальные швы у камер

начального отдела слабоуглубленные, у поздних камер глубокие;устье распо

ложено на вытянутом конце последней камеры, смещено к вогнутомукраю

раковины.

Валанжин Крыма, Северного Кавказа. Апт СеверногоКавказа. Валаижини

готерив северо-восточного Азербайджана. Апт, альб Северной Европы. Альб

Франции.

Род PALMULA L Е А, 1883

Раковина многокамерная, довольно плоская, яйцевидная или эллипти

ческая, биморфная, состоящая из двух отделов первого более или менее свер

нутого в плотную инволютную спираль, и второго - состоящего из шевроно

видных камер, по типу фрондикулнрий. Устье лучистое.

Юра - третичные.

Palmula asi.atica F u r s s е n k о

Табл. Х, фиг. 1а, б.

Palmula asiatica: Фур с е н н о, 1949, стр. 67, табл. 3, фиг. 3а, б.

Размеры: длина 1,50 M~t; ширина около 1,25 мм; наибольшая толщина

(\,42 мм.

Раковина копьевидная, в начальном отделе более вздутая, состоит из

10-11 камер, постепенно увеличивающихсяв размерах, в центре спирали на

обеих сторонах раковины имеется выступающий пупок, закрывающийначаль

ные камеры; в позднем отделе раковина плоская, состоит из 4 шевроновидных

камер, увеличивающихся в размерах по мере роста раковины, наждая новая

камера закрывает полностью с верхней стороны предыдущую, у устьевого

конца камера вытягивается и заостряется; септальные швы в начальном от

деле ясно различимые, в позднем - более углубленные. На поверхности рако

вины иногда различаются продольные тонкие, едва заметные ребрышки. Пери

феричесний край в начальной части раковины заострен, у камер позднего от

дела более закругленный. 'Устье расположено на заостренном 'конце последней

камеры,

Альб Северного Кавказа, Мангышлака, Южной Эмбы.

Род VA GINULINA О R В 1 G N У, 1826

Раковина многонамерпан, дутовидно изогнутая в начале, где образует

неполный оборот, к устьевому концу распрямляющаяся и умеренно расширяю

щаяся, с боков несколько сжатая, в поперечном сечении овальная или

ок ругленно-прямоугольная; камеры короткие, косые, швы скошенные, поверх

ностные или выпуклые. 'Устье периферичоское. Поверхность раковины глад

квя или со скульптированными образованиями.

Триас - ныне.

17aginulina truncata R е u s s

'Габл , Х, фиг. 2а, б; 4а, б.

Т7aginulina truncata: R е u s s, 1862, стр. 47, табл. 3, фиг. 9; В е r t h е

1 i п, 1880, стр. 39, табл. 1, фиг. 25-28; С h а р ш а п, 1894; стр. 423, табл. 8,
фиг. 5, 6; Eichenberg, 1935, стр. 393, табл.1, фиг. 11, табл. 5, фиг. 17;
:32, габл. 10, фиг. 4; В а r t е n s t е i n andB г а n d, 1951, стр. 293, табл. 12в,

В а r t е n s t е i n, 1952, сгр. 303, табл. 13в, фиг. 16-17; табл. 14а, фиг. 39,
габл. 15а, фиг. 93, табл. 15в, фиг. 88, табл .. 16а, фиг. 72, 75.
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I
Размеры: длина 1,0-1,50 мм; наибольшая ширина 0,38-0,48 .iJt.iJt; толщина:0,1-5-0,20 .мм; .толщина начальной камеры 0,16-0,23 .мм.

Раковина уплощенная, в начальной части притупленная и сношенная
у последней камеры; со спинного края раковина прямая или слегка дуговидно
изогнутая; с брюшного - неравномерно выпуклая и более короткая; началь
ная камера крупная, сферическая, иногда с ребрышками, вторая -.:..... почти тре
угольная, закрывает верхнюю поверхность начальной камеры, последующие
камеры низкие, постепенно увеличивающиеся в размерах, количество камер7-13; септальные швы выступающие, двухконтурные, сношенные от спинного
края к брюшному, ПО спинному и брюшному краям швы проходят в два ряда
в виде килей. Устье расположено на небольшой шейке на конце спинного края
последней камеры.

Готерив - альб Крыма и Северного Кавказа. Барре:м: Азербайджана.
Альб - сеноман Южной Эмбы. Валанжин - альб Северной Европы; Альб
Англии и Франции.

Vaginulina biochei В е r t h е 1 i n

"Габл. Х, фиг. 3а, б.

Vaginulina biochei: В е г t h е 1 i п, .1880, сгр. 42, табл. 2, фиг. 9а, б;.
С h а р ш а n, 1894, стр, 427, табл. 8, фиг. 14а, б; Е i с h е n Ь е r g, 1935,.
стр. 393, табл. 1, фиг. 9.

Размеры: длина около 1 .мм; наибольшая ширина 0,47 мм; наибольшая
толщина 0,10 мм.

Раковина очень плоская, овальная, закругленная в начальном отделе"
суженная и удлиненная у устьевого "конца; начальная камера овально-онруг
лая, вздутая, следующие 6-8 камер узкие, длинные, изогнутые; со спинного
края раковина гладкая, закругленная, с брюшного - заострена в виде сла
бого киля; септальные швы днухнонгурные, слегка выступающие над поверх
ностью раковины, волнистые, скошенные от спинного края к брюшному;
устье расположено на небольшой шейке, на конце спинного края последней
камеры.

Готерив Крыма, Северного Кавказа, Центрального Проднавнааья. Альб
Франции, Англии и Северной Европы.

Vaginulina recta R е u s s

Табл. хт, фиг. 1а, б.

Vaginulina recta: R е u s s, 1862, стр. 48, табл. 3, фиг. 14, 15; В е r t h е 1 i п,1880, стр. 41, табл. 2, фиг. 5, 6; С h а р m а п, 1894, стр. 422, табл. 8, фиг. 1;
Е i с h е n Ь е r g, 1935, табл. 1, фиг. 16.

Vaginulina cf. recta: В а r t е n s t е i n and В r а n d, 1951, стр. 292,
табл. 6, фиг. 156.

Размеры: длина 1,75 мм; наибольшая ширина 0,43 мм; наибольшая тол
щина 0,23 .мм.

Раковина уплощенная, удлиненная, сравнительно узная, закругленная
в начальном отделе и скошенно-удлиненная у устьевого конца; состоит из8-10 камер. Первая камера округлая, вторая - понрывает только часть
поверхности первой камеры, а не всю поверхность, третья - докрывает верх
нюю поверхность второй и первой; спинной край раковины прямой или слегка
изогнут, брюшной - неправильно вогнутый, волнистый; поверхность раковины
гладкая. Септальные швы цвухконтурные, выступающие, скошенные от
спинного края к брюшному, ПО спинному И брюшному краям швы проходят
в два ряда. Устье расположено на вытянутой шейке, на конца спинного края
последней камеры.
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Апт, альб Крыма, Северного Кавказа, Дагестана. Баррем, апт Азербай

джана. Неоном Южной Эмбы. Апт, альб Среднего Поволжья. Альб Северной

Европы, Франции, Англии. .

Vaginulina arguta R е u 5 5

Табл. хт, фиг. 2.

Vaginulina arguta: R е u 5 s, 1862, стр. 47, табл. 3, фиг. 13; В е r t h е 1 i n,

1880, стр. 42, табл. 2, фиг. л« 8в; С h а р m ар, 1894, стр. 425, табл , 8,

фиг. 9.
Размеры: длина 1,16 M"tl.; наибольшая ширина 0,38 мм.

Раковина треугольная, заостренная на обоих своих концах, состоит из

9--10 камер, постепенно увеличивающихся в размерах; начальная камера по

толщине не выделяется от последующих; спинной край почти прямой, но у

3--4 камер начального отдела раковины он слегка изгибается в сторону

брюшного края; брюшной край ивогпутый, скошенный, слаболопастный; сеп

тальныв швы двухконгурные, выступающие на поверхности раковины,· ско-

шены от спинного края к брюшному; по периферии спинного и .брюшного краев 1··

проходит по два выступающих шва. Устье расположено' на вытянутом конце .

спинного края последней камеры.

Баррем - альб Нрыма и Северного Кавказа. Баррем северо-восточного

Азербайджана. Баррем - альб Северной Европы. Альб Франции, Англии.

Род CITHARINA О R В 1 G N У, 1839

Раковина многокамерная, очень уплощена, сильно расширена к устье

вому концу, состоит из очень скошенных коротких и широких камер, располо

женных вдоль прямой. или слегка дуговидно-иаогнутой оси, наклоненных к на

чальной части раковины по брюшному краю. Спинной край почти прямой,

иногда дуговидный, усочвнный, закругленный или килеватый (иногда 3 киля).

Поверхность раковины гладкая или е продольными ребрами. Устье лучистое,

расположено у спинного края на выступающем углу раковины.

Юра-мел.

Citharina harpa R о е m е r

ТаБЛ. XI, фиг. За, б.

-Vaginuliпa harpa: R"'o е m е r, 1841, стр. 96, табл , 15, фиг. 12; R е u 5 5,

1862, стр. 46, габл. 4, фиг. 5-7; Е i с h е n Ь е r g, 1935, табл. 9, фиг. 4,

табл. 12, фиг .. 7; К а а а н Ц е в, 1936, стр.19, табл. 3, фиг. 38; В а r t е n 5 t е i n

апп В r а n а, 1938, табл. 15, фиг. 12а - d j табл. 19,· фиг. 10.

Размеры: длина 2,35 мм; наибольшая ширина 0,55 .м.м; толщина

0,27 мм.

Раковина крупная, вытянутая, сжатая, в начальном отделе и у устьевого

конца сужена; состоит из 12-16 плохо различимых камер; спинной край рако

вины прямой или слегка изогнутый в начальном отделе раковины, брюшной 

изогнутый, выпуклый; поверхность раковины покрыта выпуклыми рааввт

вляющимися изогнутыми ребрами, которые доходят до верхнего конца послед

ней камеры и оставляют свободным лишь пространство на месте соединения

ребер двух боковых сторон; септальные швы неотчетливые, скошенные. Устье

расположено на заостренном конце спинного края последней камеры.

Валанжин - баррем Крыма и Северного Кавказа. Келловей-оксфорд,

неоном Среднего Поволжья. Готерив - баррем Северной Европы.
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Citharina reticulata С о т n и е 1

Табл. XI, фиг. 4.

Planularia reticulata: С о r пц е 1,1848, стр. 13, (253), табл. 2 (4), фиг. 1-4.
Размеры: длина около 1,33 мм; наибольшая ширина 0,47 мм.

Раковина удлиненная, с наибольшей шириной на брюшном крае -. пер

вой трети своей длины, состоит из 9-12 камер, постепенно увеличивающихся,

каждая камера на брюшном крае выступает более предыдущей; спинной край

слабо дуговидно изогнутый, брюшной - выпуклый; септальные швы углуб

ленные, изогнутые, сильно скошенные от спинного края к брюшному; по всей

поверхности раковины проходят тонкие, равномерно расположенные, слабо

выступающие ребра. Устье расположено на заостренном конпе спинного края

последней RaMepbl.
Готерив Крыма, Северного Навнааа, Франции.

Семейство POLYMORPHINIDAE О R В 1 G N У

Свободно живущие, редко прикреплвнпыв, маогонамерные. У свободно жи

вущих раковина компактная, спирально-винтовая. У прикрепленных раковина

состоит из камер, соединенных в неправильные ряды. Камеры обычно объемлю

щие, неравносторонние или округлые. Швы углубленные или выступающие

на поверхности камер. Устье конечное, у большинства лучистое, иногда с про

дольным внутренним каналом, реже щелевидное или округлое, иногда с устье

вой камеркой или' грубкой. Стенка известковая, тонкопористая, светлая, тон

кая, прозрачная или матовая. Поверхность гладкая, шиповатая, ребристая.

у некоторых вдоль последней камеры проходит продольный желобок.

Род GLOBULINA О R В 1 G N У, 1839

Раковина округлая) спирально-винтовая, с укороченной осью навивания.

Нарастает в трех параллельных рядах под углом 120°. Камеры сильно объем

лющие, гладкие. Швы, выступающие на поверхности, или слабоуглубленныё.

Устье лучистое, иногда с фистулозной камерой.

Юра -ныне.

Globulina prisca R е и s s

Табл. хт, фиг. 5а, б.

Globulina prisca: R е и s s, 1862, стр. 79, табл. 9, фиг. 8; В е г t h е 1 i n,
1880, стр. 57, табл. 4, фиг. 20, 21; В а r t е n -s t е i n and В r а n d, 1951,
стр. 320, табл. 10, фиг. 286; В а r t е n s t е i п, 1952, стр. 303, табл. 14, фиг. 20.

Размеры: длина 0,55 мм; толщина 0,12 мм.

Раковина уцдиневно-аллиптическая, в начальной части слегка сужена и

заострена, у устьевого конца также сужена и вытянута; с каждой стороны

имеется по три камеры; септальные швы гладкие, изогнутые; поперечное се

чение округлов. Устье расположено на вытянутом конце последней камеры.

Валанжин - альб Крыма и Северного Кавказа. Баррем Азербайджана.

Готерив, баррем Общего Сырта. Нижний готерив Южной Эмбы. Готерив, бар

рем Поволжья. Валанжин, баррем, альб Северной Европы. Альб Франции.

ОТРЯД ROTALIIDA

Раковина на ранних стадиях трохоидная, на. поздних - трохоидная,

спирально-плоскостная, раавертывающаяся, двухрядная или однорядная, с не

правильным расположением камер. Камеры :многочисленные со сплошными

септами, у высокоортаниаованных подразделены на камерки (внутреннее
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скелетнов образование), у пелагических форм камеры шарообразные; иногда

последняя камера охватывает все предыдущие. Септы простые или двойные.

Швы часто простые (но могут быть приподнятыми) или осложнены рядом мелких

отверстий либо вторичных скелетных образований - мостиков. Устье разно

образное по форме и положению, иногда отсутствует. У некоторых родов

имеется система внутренних каналов.

Стенка известковая, пористая. Вторичные скелетные образования пред

ставлены дополнительными септами, скульптурой (ребра, бугорки, шипы) и

килями.

Семейство DISCORBIDAE С U S н м А N

Раковина свободная или прикрепленная брюшной стороной, трохоиднан

ПОЛНОСТ9Ю или только на ранней стадии, а на поздней - развернутая, у при-

крепленных - неправильная. Септы простые. Устье брюшное, обычно щеле- l'
видное, расположено вдоль краевого шва, редко простирается до перифериче-

ского края, почти всегда без губы, иногда наблюдается редуцированное пупоч-

ное отверстие. Стенка мелкопористая.

Род DISCORBIS L А М А R С К, 1804

Раковина свободная или прикрепленная брюшной стороной, с выпуклой

спинной стороной, вогнутой или плоской брюшной; септальные швы углублен

ные или плоские; пупочная область зияющая; стенка пористая. Устье щеле

видное на брюшной стороне" у основания пупочного края камор.

Юра -ныне.

Discorbis infracretaceous S с h о k h i n а sp. nov.

Табл. ХН, фиг. 1а - в.

Голотип М Ф6, коллекция ВНИИГаз, из отложений валанжина Крыма,

р. Бурульча.

Размеры: большой диаметр 0,43-0,78 мм; малый диаметр 0,40-0,66 .мм;

высота 0,13-0,30 мм.

Раковина с выпуклой спинной и слабо вогнутой брюшной стороной, не

сколько варьирующая по высоте, состоит из двух оборотов спирали, на спин

ной стороне видно 12-13 камер двух оборотов, на брюшной - 6-8 камер

последнего оборота спирали; камеры постепенно увеличиваются, в некоторых

случаях последняя камера увеличена более резко, чем предыдущая; септальные

швы на спинной стороне углубленные, изогнутые; на брюшной - слабоуглуб

ленные и слегка изогнутые; в центре брюшной стороны имеется пупок; пери

феричесний край округлый, лопастный. Устье щелевидное, расположено в ос

новании устьевой поверхности последней камеры, проходит от пупочной об

ласти к периферии раковины.

Сходен с Discorbis speciosus D а i n из нижнего окефорда Донецкого бассейна

(Мятлюк, 1953, стр. 43, табл. 1, фиг. 2а-в), но отличается от него более округ

лой формой раковины, меньшим размером последней камеры и более вогнутой

пупочной областью.

Валанжин Крыма.

D iscorbis шаssоешizi D j а f f а r о v ..

Табл. ХН, фиг. 2а - в.

DiscOlmSWassoeiDizi: Джафаров и Агаларова, 1949, стр. 67, табл. 3,
фиг. 6а-с,табл. 3а, фиг. 7а-с; Джафаров, Ат а л а р о в а, Халилов, 1951,
стр. 62, табл. 10, фиг. 5-7; М я т л ю к, 1953, стр. 46, табл. 1, фиг. 7а-в.

Размеры: большой диаметр 0,50 .;Н.М,; наибольшая высота 0,24 мм.
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Раковина со спинной стороны выпуклая, с брюшной - уплощенная или

слабо вогнутая, состоит из 2,5-3 оборотов спирали, с брюшной стороны видно

только 8-10 камер - последнего оборота; септальные швы последних 3-4 на

мер на спинной стороне простые, слабоуглубленвые, сильно изогнутые,

у остальных камер вследствие отложения вещества дополнительногоскелета-е

вьшуклые и имеют вид двухнонтурных;на брюшной стороне - простые, слабо

углубленные, сильно изогнутые; периферический край слабо заострен. Устье

в виде уэкой щели у вдавленной части внутреннего края устьевой поверхности

последней намеры.

Альб Крыма, Северного Навкааа (Дагестан), Центрального Предкавкааья,

юго-восточного Навнааа (Азербайджана).

Discorbis dampelae М j а t 1 i u k

Табл. ХН, фиг. 3а-в.

Discorbis dampelae: М я т л ю н, 1949, стр. 200, табл. 1, фиг. 2а-е, 3а-с,

4а-с; М я т л ю н, 1953, стр. 45, табл. 1, фиг. 6а-в.

Размеры: большой диаметр 0,35 мм; малый диаметр 0,24 мм; высота 0, 1 1 _мм.

Раковина выпуклая со спинной стороны и вогнутая с брюшной, .состоит
из трех оборотов спирали, в последнем обороте на брюшной стороне 4-6 на

мер; септальные швы на спинной стороне плоские, сношенные, у последних

намер - углубленные, на брюшной стороне - изогнутые, углубленные; в пу

почной области имеется углубление; периферический край лопастный. Устье

щелевидное, расположено в основании· внутренней поверхности последней

камеры.

Апт Северного Навкава, Центрального Предкавказья, Южной Эмбы,

Поволжья.

Discorbis crimicus S с h о k h i n а sp. nov.

Табл. ХН, фиг. 4а-в.

Голотип М Ф7, ноллекция ВНИИГаз, из отложений наланжина Крыма,.

р. Сарысу.

Размеры: диаметр 0,90-1,15 мм; высота 0,20-0,30 мм.

Рановина с выпуклой спинной И слабо вогнутой брюшной стороной, со

стоит из 2~2,5 оборота спирали, намеры начального оборота плохо разли

чимы, в последнем обороте 10 12 RaMep; Rамерш -МlIorочислеНIffitе-;yзRИе;-изu~

гнутые, постепенно увеличивающиеся в размерах; септальные швы изогнутые,

плоские или слабоуглубленные на спинной стороне и изогнутые, углубленные

на брюшной; в центре брюшной стороны имеется пупок; периферический край

слабо заострен в начальном отделе, волнистый у последних камер. Устье ще

левидное, в основании устьевой поверхности последней намеры оно прости

рается от ПУПRа до периферичеСRБГО RР~Я раRОВИНЫ.

Валанжин Крыма.

Род VALVULINERIA С U S н м А N, 1926

Рановина свободная, плотносвернутая с пупком, прикрытым выростом

последней камеры. Устье щелевидное, протягивается от пупка до перифери

ческого края; обычно скрыто пупочным выростом. Стенна мелкопористая.

Нижний мел (альб) - ныне.

Valvulineria kasahstanica М j а t 1 i u k

Табл. XHI, фиг. 1а-в.

Gyroidina kasahstanica: М я т л ю н, 1949, стр. 202, табл. 1, фиг. 5а, б, 6а, б.

Valvulineria kasahstanica: М я т л ю н, 1953, стр. 78, табл. 9, фиг. 1а-в.

Размеры: большой диаметр 0,33 мм; малый диаметр 0,27 мм; высота по-

следней намеры 0,27 мм.

103



Раковина плоская со спинной стороны и выпуклая с брюшной, с двумя

оборотами спирали, в последнем обороте 6-.,.7 камер, быстро увеличивающихся

в размерах по мере роста раковины. Последняя камера много крупнее преды

дущей; септальные швы углубленные; периферический край у трех последних

камер слабо лопастный; у септального края последней камеры имеется пла

стинка, эакрывающая щелевидное устье, протягивающаяся от пупочной области

к периферическому краю.

Апт - нижний альб Северного Кавказа (Дагестана), Центрального Пред

кавнааьн, Южной Эмбы и Среднего Поволжья.

Род GYROIDINA ~O R В 1 G N У, 1826

Раковина свободная, сплюснутая или слабо выпуклая со спинной стороны

и сильно выпуклая с брюшной; пупок открытый, маленький, глубокий. Устье

краевое, маленькое, простирается от пупка до половины шва; иногда наблю

дается редуцированное брюшное отверстие. Стенка мелкопористая.

Юра - ныне.

Gyroidina infracretacea М о г о z о v а

Табл. XHI, фиг. 2а-в.

Gyroidina nitida (R е u s s)' var. infracretacea: М о роз о в а, 1948, стр. 40,
табл. 2, фиг. 12-14.

Gyroidina infracretacea: М я т л ю к, 1953, стр. 53, табл. 3, фиг. 5а-б.

Размеры: большой диаметр 0,63 мм; малый диаметр 0,51 мм; высота 0,41 мм;

высота последней камеры 0,43 мм.

Раковина с угловатым контуром, со спинной стороны слабо выпуклая;

-с брюшной стороны - сильнее; на спинной стороне 2,5-3 оборота спирали,

по 6 камер в обороте; септальные швы углубленные, изогнутые; на брюшной

стороне маленький пупок; периферичесний край широко закругленный. Устье

в виде щели, краевое, простирается от пупка до -цераферического края рако

вины.

Апт, альб Крыма, Северного Кавказа. Альб Азербайджана.

Род GYROIDINOIDES В R О Т Z Е N, 1942

Раковина всегда плоская со спинной стороны и сильно выпуклая с брюш

ной; пупок открытый, широкий; иногда наблюдается редуцированное пупочное

отверстие. Устье удлиненное с хорошо развитой губой. Стенка мелкопористая.

Мел.

Gyroidinoides nitida R е u s s

Табл. ХН!, фиг. 3а-в.

Rotalina nitida: R е u s s, 1844, стр. 214; R е u s s, 1845, стр. 95, табл. 8,
фиг. 52, табл. 12, фиг. 8, 20.

Rotalina d'Orbigny var. nitidd: С h а р m а п, 1898, табл. 2, фиг. 2.
Размеры: диаметр 0,33 мм; наибольшая высота 0,25 мм.

Раковина округлая в очертании, с плоской или слабо выпуклой спинной

стороной и выпуклой брюшной; спираль состоит из трех оборотов; в обороте

по 6 камер; септальные швы слабоуглубленные, изогнутые. Устье щелевидное,

расположенное в основании устьевой поверхности последней камеры, прости

рается от пупочной области до периферического края.

Апт - сантон Крыма и Северного Кавказа. Альб - сантон Азербайджана.

Турон Средней Азии, Южной Эмбы. Сеноман - коньяк Днепровско-Донец

кой впадины. Сономан - сантон Поволжья. Альб Англии. Верхний сеноман

турон Чехословакии.
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Семейство EPISTOMINIDAE В R О Т Z Е N

Раковина свободная или прикрепленная, трохоидная, на поздней стадиw

иногда спирально-плоскостная, е. тенденцией к выпрямлению; с многочислен-,.

ными камерами обычно двояковыпуклая или выпуклая со спинной стороны,

плоская или вогнутая с брюшной г На спинной стороне различаются все обо-

роты спирали, на брюшной стороне виден последний оборот. Имеются роды с до

полнительными камерами в спирали. Швы двухконтурные со скульптурой или

простые, линейные. Устье - щепевидво-краевое отверстие, расположенное'

либо на периферическом крае на брюшной, спинной или обеих сторонах,

либо на периферическом углу устьевой поверхности последней камеры ..
Устья предыдущих камер яарубцованы скелетным веществом; дополнительные

устья расположены у основания септальной поверхности последней камеры,

реже вдоль швов, по перифериикамер и на септальпой поверхности. Внут

ренние пластинки во всех камерах или только в последней камере парал

лельны плоскости навивания или расположены под углом к ней .
. Форамен не совпадает с устьем, расположен между пластинками и основа

нием камеры или у ее основания - на септальной поверхности предыдущих

камер.

Стенка пористая.

Род EPISTOMINA Т Е R Q U Е М, 1883

Раковина свободная, двояковыпуклая или выпуклая со спинной и плоская'

с брюшной стороны или слабо выпуклая со спинной и выпуклая с брюшной

стороны; все обороты видны со спинной стороны, с брюшной - последний;

септальные швы обычно двухконтурвые. Главное устье расположено у внутрен

него края брюшной стороны или ближе н периферии камеры; добавочные устья

в виде щели расположены вдоль периферии, обычно эти устья заполнены

проврачпым веществом раковины. Стенка мелкопористая.

Юра - ныне.

Epistomina juliae М j а t 1 i u k

Табл. XIII, фиг. 4а-в; 5а-в.

Epistomina juliae: М я т л ю к, 1949, стр. 205, табл. 2, фиг. 4а-с, 5а, б;

М я т л ю к, 1953, стр. 216, табл. 7, фиг. 2а-в, 3а-в .
. Размеры: большой диаметр 0,73-0,36 мм; меньший диаметр 0,56-0,26 ММ;.

высота 0,46-0,20 мм.

Раковина слабо выпуклая со спинной стороны и несколько более выпуклая
с брюшной стороны, состоит из 1,5-2 оборотов спирали с 9-12 камерами,

в последнем обороте 6-7 камер. Септальныешвы килеватые, изогнутые, иногда

с ячейками; пвриферический край широкий, двухконтурный, между килями

проходят зарубцованные дополнительные устья; у последней камеры устье

в виде зияющей щели.

Апт Крыма, Северного Кавказа, Южной Эмбы.

Epistomina aptiensis М j а t 1 i u k

Табл, XIII, фиг. 6а-в.

Epistomina aptiensis: М я т л ю к, 1949, стр. 215, табл. 3, фиг. 5а-е;

М я т л ю к, 1953: стр. 223, табл. 6, фиг. 2а-в.

Размеры: большой диаметр 0,50 мм; малый диаметр 0,43 мм; высота

0,25 ММ.

Раковина плоская с брюшной стороны и слабо ВJ.?IПУКJlая со спинной;

2,5 оборота спирали, с брюшной стороны виден только последний оборот с 7 I{a
мерами; септальные швы двухконтурные, из?гнутые, у последних камер более
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:уг:rубленные; периферический край острый, лопастный; на брюшной стороне

'вдоль периферического края расположены дополнительные щелевидные устья.

Апт Северного Кавказа, Эмбенского района и Поволжья.

Epistomina spinulifera R е u s s

Табл. XIV, фиг. 1а-в.

Rotalia spinulifera: R е u s s, 1862, стр. 93, табл. 13, фиг. 3-5.
Pulvinulina spinulifera: С h а р m а п, 1898, стр. 9, табл. 2, фиг. 1а-с.

Epistomina spinulifera: Е i с h е n Ь е г g, 1933, стр. 192, табл. 22,
-фиг.л а-э-д; Eichenberg, 1935, стр. 395, табл. 6, фиг. 1-3; Мятлюк, 1949,
стр. 207, табл. 4, фиг. 3а-с; М н т л ю к, 1953, стр. 217, табл. 7, фиг. 4а-в.

Размеры: большой диаметр 0,91 мм; малый диаметр около 0,73 мм; высота

-0,50 мм.

Раковина крупная, выпуклая с брюшной стороны и слабо выпуклая со

<спинной; спираль состоит из двух оборотов, в последнем обороте 7-8 камер;

-септальные швы высокие, острокилеватые, изогнутые; периферический край

киленатый, зазубренный, фестончатый, на брюшной стороне заметны зарубцо

ванные щелевидные устья в виде килеватых пленок, устье у последней камеры

зияющее.

Апт - альб Северного Кавказа. Альб полуострова Мангышлака. Нижний

и средний альб Южной Эмбы, Нижний альб Поволжья. Альб Англии. Баррем,

~льб Северной Европы.

Epistomina furssenkoi М j а t 1 i u k

Табл. XIV, фиг. 2a~B; 3а-в.

Epistomina furssenkoi: М я т л ю к, 1949, стр. 204, табл. 2, фиг. 1а-с,

"2а-с; М я т л ю к, 1953, стр. 225, табл. 5, фиг. 3а-в.

Размеры: большой диаметр 0,50-0,71 мм; малый диаметр 0,40-0,53 мм;

'высота 0,22-0,28 мм.

Раковина со спинной стороны немного более выпуклая, чем с брюшной;

-спираль состоит из двух оборотов, в последнем обороте 7-8 камер; септальные

швы двухконтурные, широкие, на брюшной стороне образуют звездчатое воз

вышение; перифсрическийкрай узкий; на брюшной стороне у псриферического

края замечаются зарубцованные дополнительные устья.

Готерив Северного Кавказа, Центрального Предкавкаэья, Южной Эмбы.

Epistomina caracolla R о е ш е г

Табл. XIV, фиг. 4а-в; табл. XV, фиг. 1а-в.

Gyroidina caracolla: R о е m е г, 1841, стр. 97, табл. 15, фиг. 22.
Rotalina caracolla: R е u s в, 1862, стр. 84, табл. 10, фиг. 6.
Ри.Гоьпийпа caracolla: S h е т 1 о с k, 1914, табл. 19, фиг. 15.
Epistomina caracolla: Е i с h е n Ь е г g, 1934, стр. 185, табл. 13, фиг. 8;

М я т л ю к, 194~, стр. 203, табл. 2, фиг. 3а-с; М я т л ю к, 1953, табл. 224,
""Табл. 5, фиг. 2а-в, 4а-в.

Размеры: диаметр 0,43-0,70 M,;1t; наибольшая высота 0,23-0,43 .:и-м.

Раковина сильно выпуклая с брюшной стороныи слабо выпуклая со спин

ной; спираль состоит из 1,5-2 оборотов, в последнем обороте 7-8 камер,

в центре раковинына брюшной стороне имеется выступающийдиск; септальные

швы двухконтурные, радиальные на брюшной стороне, скошенные на спинной,

перифврический край довольно узкий, острый, у последних камер слегка

волнистый. Устье у последней камеры раскрыто, дополнительныеустья заруб-

щованы.

Валанжин- готерив Крыма, Центрального Предкавкавья. Готерив Южной

-Эмбы. Валаижиц -- готерив Северной Европы; титон - апт Англии.
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Epistomina reticulata R е u s s

Табл. XV, фиг. 2а-в.

Rotalina reticulata: R е u s в, 1862, стр. 83, табл. 10, фиг. 4а-с.
Pulvinulina reticulata: С h а р m а п, 1898, стр. 8, табл. 1, фиг. 10а-с.

Epistomina reticulata: U h 1 i g, 1883, стр. 700, табл. 7, фиг. 9; Е i с h е п-

Ь е r g, 1933, стр. 22, табл. 7, фиг. 2а-с; К а а а н Ц е в, 1934, стр. 23, табл. 5,
фиг. 44, табл." 6, фиг. 54, 55; М я т л ю к, 1949, стр. 211, табл. 3, фиг. 2а-с;

М я т л ю к, 1953, стр. 222, табл. 6, фиг. 1а-в.

Размеры: диаметр 0,47 мм; высота 0,23 мм.

Раковина почти плоская со спинной стороны и сильно выпуклая с брюшной

стороны, состоит из двух оборотов спирали, в последнем обороте 7-8 камер;

септальные швы широкие, двухконтурные, косые или изогнутые, сильно вы

пуклые; на брюшной стороне в центре имеется пупочный диск, иногда пробо

депный, периферичвский край острый, .волнистый, на брюшной стороне по

краю имеются зарубцованные устья, устье последней камеры открытое.

Альб Крыма. Апт - альб Северного Кавказа, Центрального Предкавкааья,

Южной Эмбы. Ке~ловей Ряванской области, Северной Европы :и Англии.

Epistomina dainae М j а t 1 i u k

Табл. XV, фиг. 3а-в.

Epistomina dainae: М я т л то к, 1949, стр. 210, табл. 1, фиг. 1а-с; М я т

Л ю к, 1953, стр. 227, табл. 7, фиг. 1а-в.

Размеры: диаметр 0,70 мм; высота 0,28 .;1t.1I't.

Рановина равномерно двояковыпуклая, в последнем обороте 7-8 камер;

септальные швы широкие, двухнопгурпые; на спинной стороне изогнутые,

на брюшной стороне радиальные, слабо изогнутые; в центре брюшной стороны

швы, сливаясь, образуют диск с редкими углублениями; пориферическийкрай

острый, килеватый, мелко зазубренный, дополнительные устья аарубцованы,

последнее устье открыто.

Апт Северного Кавказа, Дагестана, Центрального Продкавкааья, Южной

Эмбы.

Семейство CERATOBULIMINIDAE G 1.1 А Е S S N Е R

Раковина свободная, обычно уплощенная, трохоидная, иногда на поздней

стадии с однорядными камерами. Внутри камер имеются пластинки, частично

или полностью подразделяющие их полость на две части: пластинки проходят

в различных направлениях. Когда пластинки достигают стенки камер, обра

зуются дополнительные камеры и швы, иногда в 2-3 ряда; изогнутые плас

тинки: при проходе к устью переходят в трубки. Устье расположено на брюш

НОЙ стороне в основании последней камеры, обычно петлевидно, иногда имеется

второе устье на септальной поверхности. В перегородке между камерами над

пластинками имеется форамен. Устье и форамен сообщаются между спинной

стенкой и зубной пластинкой.

Род LAMARCKINA В Е R Т Н Е L 1 N, 1881

Раковина плотно свернутая, с выпуклой спинной и уплощенной брюшной

сторонами. Швы линейные. Пупок открытый. Устье пупочное, увкопетле

видное.

Форамен малый, округлый в центре спинной поверхности, над пластин

НОЙ, проходящей под углом н плоскости навивания спирали от пупочной вы

емки устьевого края к основанию септы спинной стороны. Периферический

край приострепный.

Юра - ныне.
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Lamarckina lamplughi S h е r 1 о с k

Табл. ХУ, фиг. 4а-в.

Pulvinulina lamplughi: S h е r 1 о с k, 1914, стр. 290, табл. 19, фиг. 16а - о.

Eamarckina lamplunghi: М я т л юн, 1949, стр. 198, табл. 1, фиг. 1а - с;

В а r t е n s t е i п, 1952, стр. 297, табл. 8а.

Размеры: диаметр 0,47 м.м; высота 0,18 мм.

Раковина слабо коническая со спинной стороны и почти плоская с брюш

ной, состоит из 1,5-2,5 оборотов спирали, в последнем обороте 4-5 камер;

септальныешвы на спинной стороне двухконтурные,слабо выступающиена по

верхности, на брюшной стороне швы углубленные;периферическийкрай слабо

лопастный. "Устье зияющее, иногда петлевиднос. расположено на брюшной

стороне рановины в середине основания последней камеры.

Альб Крыма. Апт -альб Северного Кавказа, Центрального Првдкав

навья, Мангышлака, Южной Эмбы, Поволжья. Неоном - апт Англии. Баррем

Северной Европы.

Семейство ANOMALINIDAE С (' S н м А N

Раковина прикрепленная или свободная, трохоидная, иногда с двухряд

ным, однорядным или иным нарастанием камер последнего оборота. "Устье

в виде щели или арки в основании сепгальной поверхности с продолжением на

одну из сторон или на септальную поверхность; иногда заходит в пупок и сеп

тальные швы. Стенка крупно- или мелкозернистая, равномерно или неравно

мерно пористая.

Род ANOMAEINA О R В 1 G N У, 1826

Раковина свободная, трохоидная, обычно уплощенно-выпунлая. "Устье

щелевидное, заходит на пупочную сторону, иногда заходит в пупок и септаль

ные швы. Стенка крупно- или мелкопористая, чаще равномерно пористая.

Апотайпа пвосотлапа S с h о k h i n а sp. nov.

Табл. ХУ, фиг. 5а - в.

Голотип N!! Ф8, ноллекция ВНИИГаз, а из отложений валанжина Нрыма,

р. Сарысу.

Размеры: большой диаметр от 0,50 до 0,60 .мм; малый диаметр от 0,40
до 0,53 мм; наибольшая высота от 0,15 до 0,25 мм.

Раковина полуинволютная,· уплощенная, слегка выпуклая с брюшной сто

роны и плоская со спинной; спираль состоит из 2-2,5 оборотов, в последнем

обороте 8-9 камер, 3 последние намеры варьируют по вздутости, последняя

намера заметно крупнее и выше предыдущих; септальные швы на спинной

стороне изогнутые, двухконтурные, у трех последних камер углубленные,

на брюшной стороне у ранних камер двухконтурные, выступающие над поверх

ностью раковины, у трех последних углубленные; на брюшной стороне имеется

пупок; периферический край узкий, ровный в раннем отделе и слаболопастный

в позднем; устье протягивается на брюшную сторону. Стенка мелкопористая.

Сходен с А. hostaensis М о r о z о v а (Морозова, 1948, стр. 42, табл.2,

фиг. 3-5) из нижнего,альба юго-западного Кавказа, отличаясь от него удли

ненной формой раковины, ревким увеличением двух последних камер и высту

пающимишвами начальныхкамер брюшной стороны, более притупленнымпври

феричесним краем.

Валанжин Крыма.
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Апота йпа гопиепеьв D j а f f а r о v et А g а 1 а r о v а

Табл. XVI, фиг. 1а - в.

Апотайпа kell'eri: Джафаров и Агаларова, 1949, стр. 73, табл. 4а,

фиг. 6а, в, с. .
Апотайпа zoratensis: Д ж а фар о в и А г а л а р о в а, 1954, стр. 56,

·табл. 2, фиг. 2а, б, в.

Размеры: большой диаметр 0,37 мм; малый диаметр0,31 мм; высота 0,17 мл.f,.

Раковина состоит из двух оборотов. В последнем обороте 6-8 быстро

IIюзрастающих камер, имеющих на спиральной стороне треугольную форму.

Последние 3 камеры широкие, вздутые. На спиральной стороне внутренние

концы камер заканчиваются пластинчатыми выростами. Септальные швы

'углубленные, дуговидно изогнутые. Контур четколопастной, периферичеекий

край 3 последних камер широкий, тупой, на остальной части раковины - узкий.

Устье заходит на пупочную сторону. Стенка мелкопористая.

Средний альб Крыма и Азербайджана.

Апота lina intermedia В е r t h е 1 i n

Табл. XVI, фиг. 2а - в.

Апотайпа intermedia: В е r t h е 1 i п, 1880, стр. 67, табл. 4, фиг. 14.
Размеры: большой диаметр 0,41 мм; малый диаметр 0,37 мм; высота

(),14 мм.

Раковина слабо двояковыпуклая. Со спиральной и пупочной сторон виден

'только последний оборот спирали и частично 1-2 камерыпредыдущегооборота.

В последнем обороте 7-8 треугольных широких камер. Септальные швы углу

-бленные, очень изогнутые благодаря оттянутости периферических концов

жамер. Контур сильно лопастный. Перифсрическийкрай слабо приостренный.
.Устье заходит на пупочную сторону. Стенка молкопористая.

Верхний апт и средний альб Крыма. Альб Кавказа и Франции.

Апотайпа djaffarovi А g а 1 а r о v а

'Габл. XVI, фиг. 3а - в; 4а - в.

Апотайпа djaffarovi: Д ж а фар о в и А г а л а р о в а, 1949, стр. 73,
-габл. 4а, фиг. 7а, в, с; В а с и л е н к о, 1954, стр. 53, 54, табл. 1, фиг. ба, б, в.

Размеры: большой диаметр 0,38-0,46 мм; малый диаметр 0,30; 0,38 мм;

нысота 0,14 м.м.

Раковина слабо выпуклая с обеих сторон, состоит из 2-2,5 оборотов спи

рали. В последнем обороте 10-13 очень узких серповидно изогнутых, посте

пенно увеличивающихся треугольных камер. Септальные швы углубленные,

изогпугыв. Спиральный шов широкий, выступающий. Контур очень слабо

.лопастный, почти ровный. Периферпческийкрай узкий, приострепный. Пупок

у некоторых экземпляров овальный. Устье заходит на пупочную сторону.

Ствнка мелкопористая.

Верхний апт, средний и верхний альб Крыма. Альб Азербайджана.

4. потайпа сотр lanata R 'е u s s

Табл. XVI, фиг. 5а - в.

Rosalina complanata: R е u s s, 1851, стр. 36, табл. 11, фиг. 3а, в,

Anomalina complanata: В е r t h е 1 i п, 1880, стр. 66, табл. 4, фиг. 12, 13.
Размеры: большой диаметр 0,36 мм; малый диаметр 0,30 M ..."t; высота

~ 14 мм.



Раковина слабо двояковыпуклая, состоит из двух оборотов спирали.

В последнем обороте 9-12 сравнительно узких камер, постепенно увеличиваю

щихся в размерах. Септальные швы между последними камерами углубленные,

между остальными - на уровне поверхности камер. На спиральной стороне

развит пупочный диск из стекловатого вещества в виде шишки. Контур рако

вины слегка угловатый, периферический край узкий, приострепный. Устье

заходит на пупочную сторону. Стенка мелкопористая.

Средний и верхний альб Крыма и Кавн.аза. Маастрихт Русской платформы

и Западной Сибири. Альб Франции. Маастрихт Швеции.

АпотаИпа agalarovae V а s s i 1 е n k о

Табл. XVI, фиг. 6а - в.

Апотайпа ех gr. ammonoides: М о роз о в а, 1948, стр. 42, табл , 2,
фиг. 6-8; Д ж а фар о в и А г а л а р о в а, 1949, стр. 72, табл. 4а,

фиг. 5а, в, с.

Апотайпа agalarovae: В а с и л е н к о, 1954, стр. 75-76, табл. 7, фиг. lа

б, в.

Размеры: диаметр 0,35 м,м; высота 0,10 мм.

Раковина низкая, слабо выпуклая с обеих сторон. Состоит из 2,5-3 обо

ротов спирали. В последнем обороте 10-13 слабо изогнутых треугольных на

мер. Последние3-4 камеры приближаютсяк четырехугольнойформе. Сспталь

ные швы узкие, углубленные, иаогнутые. Контур слаболопастной. Перифери

ческий край узкий, приострепный. Устье заходит на пупочную сторону. Стенка

мелкопористая.

Средний и верхний альб Крыма и Кавн:аза.

А потаИпа hostaensis М о r о z о v а

Табл. XVI, фиг. 7а - в.

Апотайпа hostaensis: М о роз о в а, 1948, стр. 42, табл. 2, фиг. 6-8;
В а с и л е н к о, 1954, стр. 52, табл. 1., фиг. За, б, в.

Раэмвры: большой диаметр 0,43 мм; малый диаметр 0,36 мм; высота0,10 ,;tt.M;

высота последной камеры 0,11 .мм.

Спиральная сторона раковины выпуклая, имеет два оборота спирали;

пупочная сторона вогнутая. Последний оборот спирали содержит семь быстро

увеличивающихся в размерах изогнутых камер. Две последние камеры резко

отличаются от остальных большими размерами и вздутостью. Септальные швы

дуговидные, в начальной части последнего оборота - более широкие 11

плоские, а между последними камерами - .вогнутые. Контур раковины слабо

ЛОЩ1.СТНОЙ, периферический край узкий, приострепный. Стенка мелкопористая.

Альб юго-аападного Кавказа, Центрального Прецкавкааья и Дагестана.

Апотайпа injracomplanata М j а t 1 i ц k

Табл. XVH, фиг. 1а -в.

Апотайпа injracomplanata: М я т л ю н, 1949, стр. 217, табл. 4,
фиг. 4а - с, 5а - с; В а с и л е н к о, 1954, стр. 53, табл. 1, фиг. 4а, б, в.

Размеры: большой диаметр 0,18 мм; малый диаметр 0,14 ,;1t.:tt; высота

0,06 M.:tt.

Раковина уплощенная, спиральная сторона слабо выпуклая, состоит из

двух оборотов спирали. В последнем обороте 9-10 узких, почти одинаковых

по величине дутовидных камер. Септальные швы изогнутые, невыступающие

на поверхности. Контур раковины ровный, округлый. Периферический край

узкий. Устье заходит на пупочную сторону. Стенка мелкопористая.

Апт Кавказа и Эмбы.
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Апотайпа biinvoluta 1\1 j а t 1 i ц k

Табл. XVH, фиг. 2а - в.

Апотайпа эилит Н« var. ьпиойиа: М я т л ю н, '1919, стр. 218-219, табл. 5,.
фиг. 3а - с, 4а - с.

Апотайпа biinvoluta: М я т л ю к, 1954, стр. 51-52, табл.1, фиг. 2а, б, в.

Размеры: большой диаметр 0,28 мм; малый диаметр 0,25 мм; высота

0,10 мм.

Раковина с обеих сторон слабо выпуклая. Последний оборот содержи~

10-11 коротких дутовидно изогнутых камер, постепенно увеличивающихсв

в размерах. Септальные швы выпуклые, довольно широкие, изогнутые. На пу

почвой стороне имеется широкий петлевидный шов, сливающийсяс пупочнымв

концами септальных швов. Контур раковины в начальной части последнего
оборота ровный, в конечной - слаболопастной. Перифврический край тупой,

Устье заходит на пупочную сторону. Стенка мелкопористая. '
Альб Кавказа.

Семейство GLOBIGERINIDAE С А R Р Е N Т Е Н

Раковина полностью или по крайней мере на ранних стадиях грохоидная ..
Камеры шарообразные. Устье расположено в основании септальной поверх

ности последней намеры в средней ее части или же отнрывается в пупок. Могут

быть развиты дополнительные устья по швам. Стенка мелко- или крупново

ристая.

Род GLOBIGERINA О R В 1 G N У, 1826

Рановина трохоидная. Устье камер полулунное, открывается в пупок ,
Юра - ныне.

Globigerina hoterivica S ц Ь Ь о t i n а

Табл. XVH, фиг. 3а - в.

Globigerina hoterivica: С у б б о т и н а, 195:3, стр. 50-51, табл. 1, фиг. Га ,
б, в, 4а, б, в.

Размеры: диаметр 0,15 мм; высота 0,13 MoIr(.

Рановина мелкая, сравнительно уплощенная с брюшной стороны и ВЫПУlх

лая со спинной. Состоит из 2-2,5 оборотов спирали. Камеры в оборотах распо

ложены беспорядочно; последний оборот содержит 4 шарообразные камеры,

почти одинаковые по величине. Стенка мелкопористая.

Готерив Кавказа.

Globigerina infracretacea G 1 а е S S Il е г

Табл. XVH, фиг. 4а - в; 5а - в.

Globigerina infracretacea: Г л е с с н е р, 1937, стр. 28, текст, фиг. 1; М я т

Л ю к, 1949, стр. 216, табл. 5, фиг. 5а, в, с; Д ж а фар о в, А г а л а Р о в а

и Х а л и л о в, 1951, стр. 77, табл. 12, фиг. 7-12; С у б б о т и н а, 1953,.
стр. 51, табл. 1, фиг. 5а, б, в - 10а, б, в.

Размеры: большой диаметр 0,21-0,22 мм; малый диаметр 0,17-0,20 .и.и;

высота 0,07-0,1О .мм.

Раковина маленькая, уплощенная, с несколько оттянутой последней камс

рой. Состоит из 2-2,5 оборотов спирали. В последнем обороте 5-6 почти шаро

.образных, плотно прилегающих друг к другу быстро увелпчпвающихся в раз

мерах камер. Камеры начальных оборотов очень мелкие, не воэвышаются над.
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поверхностью последнего оборота. Септальпые швы слабо изогнутые, углуб

.ленные. Пупок сравнительно широкий. Стенка мелкопористая.

Верхи готерива - сеноман Крыма и Кавказа. Верхний апт Эмбепской

<области.

Globigerina арйса А g а 1 а r о v а

Табл. XVH, фиг. 6а - в.

Globigerina арйса: А г а л а р о в а, 1951, стр. 49, табл. 8, фиг. 9, 10, 11.
Размеры: большой диаметр 0,21 мм; малый диаметр 0,-20 мм; высота

'0,100 .мм.

Раковина округлая, выпуклая на брюшной стороне, состоит из 2-2,5 обо

рОТОВ. Камерыначальногооборота сравнительнокрупные, вздутые. В последнем

-оборотв 5-6 крупных камер, плотно прилегающих друг к другу. Септальные

швы слабо изогнутые, углубленные. Стенка мелкопористая.

Апт Крыма и Кавказа.

Globigerina globigerinellinoides S u Ь Ь о t i n а

Табл. XVH, фиг. 7а - в; 8а - в.

Globigerina globigerinellinoides: С у б б о т и н а, 1949, стр. 32-33,
·табл. 2, фиг. 11-16; С у б б о т и н а, 1953, стр. 51-53, табл. 1, фиг. 11а, б,

·В, 12а, б, в.

Globigerina globigerinelliformis: Д ж а фар о в и А г а л а р о в а, 1949,
-сгр. 70, табл. 4, фиг. 3а - с; Д ж а фар о в, А г а л а р о в а и Х а л и л о в,

1951, стр. 64, 65, табл. 10, фиг. 14-20.
Globigerina undrizeui: Д ж а фар о в и А г а л а р о в а, 1949, стр. 71,

·табл. 4, фиг. 4а - с.

Размеры: большой диаметр 0,22; 0,21 мм; малый диаметр 0,20; 0,17 мм;

.высота 0,10; 0,08 мм.

Раковина сильно уплощенная, состоит из 2,5-3 оборотов; камеры началь

ного оборота очень мелкие, не возвышаются над поверхностью последующих

-оборотов или расположены ниже последних. В последнем обороте 7-8 камер,

иногда 9 шарообразных, плотно прилегающих друг к другу постепенно увели

чивающихся. Септальные швы прямые, углубленные. Стенка мелкопористая.

Апт - сеномаи Кавкааа и Крыма.

Globigerina portsdownensis W i 11 i а m s - М i t с h е 1 1

Табл. XVH, фиг. 9а - в.

Globigerina portsdownensis: W i 1 1 i а m s - М i t с h е 1 1, 1948, стр. 96,
-габл. 8, фиг. 4.

_Размеры: большой диаметр 0,36 мм; малый диаметр 0,35 мм; высота

(),20 мм.

Раковина крупная, почти округлая, состоит из трех оборотов. Брюшная

сторона уплощенная или слегка вогнутая, спинная - сильно выпуклая. По

слецний оборот содержит по 5-6 камер, размеры которых в пределах оборота

'почти одинаковы. Поверхность раковины у некоторых экэемплнров грубо

'шиповатая. Стенка мелкопористая.

Верхний альб - сеномаи Крыма и Кавказа. Сеномаи Англии.

Род GLOBIGERINELLA С U S н м А N, 1927

Раковина на ранних стадиях роста грохоицная, во взрослом состоянии

"спирально-плоскостная. Камеры вздутые, немногочисленные. Устье у основа

ния последней камеры медианное. Стенка более тонкая, чем у глобигерин,

мелколористая.

Нижний мел - ныне.
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Globigerinella ultramicra S u Ь Ь о t i n а

ТаБЛ. XVH, фиг. 10а, б; 11а, б.

Globlgerinella ultramicra: С у б б о т и н а, 1949, стр. 33-35, табл. 2,
фиг. 17, 18; С у б б о т и н .а, 1953, стр. 85-86, табл. 13, фиг. 1а, б.

Размеры: диаметр 0,23; 0,21 .мм; толщина - 0,07 мм.

Раковина м~ленькая, округлая, плоская или' со слегка вогнутыми боко

выми сторонами, из двух оборотов спирали, в последнем обороте 6-9 почти

одинаковых по величине камер, несколько сжатых с боковых сторон. Швы

прямые, углубленные. Поверхность гладкая.

Верхний апт - сеномаи Крыма и Кавказа.

Globigerinella aissana S i g а 1, 1952

Табл. XVII, фиг. 12а, б.

Globigerinella aissana: S i g а 1, 1952, стр. 28, фиг. 30.
Размеры: диаметр 0,25 мм; толщина 0,16 мм.

Раковина округлая, в последнем обороте содержит 6-7 камер, довольно

быстро увеличивающихсяв размерах по мере роста раковины. Последняя ка

мера значительно превосходит по величипе все остальные. Швы углубленные,

слабо изогнутые. Пупок широкий.

Верхний альб Крыма иСеверного Кавказа. Сеномаи Алжира.

Семейство GLOBOROTALIIDAE С U S н м А N

Раковина трохоидная, с одним или двумя килями либо без килей. Устье

с губой одно, главное, пупочкокраевое или еще небольшие дополнительные

устья по швам или в пупке. Стенка пористая, тонкая или толстая, поверхность

гладкая или шиповатая.

Род ROTALlРОВА В R О Т Z Е N, 1942

Раковина однокилевая, линзовидная. Имеются главное устье и дополни

тельные, расположенные вдоль септальных -швов около пупочного конца каж

дой камеры. Швы на спинной стороне выпуклые в виде валиков, на брюш

ной - углубленные. Стенка толстая, поверхность гладкая или мелкошнпо

ватая.

Альб - турон.

Rotalipora аррепплплса R е n z

Табл, XVHI, фиг. 1а - в.

Globotruncana appenninica: R е n Z, 1936, стр. 14, 20, табл. 6, фиг. 2-8,
табл. 7, фиг. 4.

Rotalipora аррепплплса: С у б б о т и н а, 1953, стр. -159-162, табл. 1,
фиг. 5а, б, в - Ва, б, в; табл. 1; фиг. 1а, б, в, 2а, б, в.

Размеры: диаметр раковины 0,50 мм; высота раковины 0,21 мм.

Раковина двояковыпуклая. Состоит из 2,5 оборотов спирали, в последнем

обороте 5-8 камер. На спиральной стороне камеры полукруглые, на пупоч

ной - треугольные. Септальные швы на спинной стороне в виде дугообразных

валиков. Пупок закрытый, в виде слабого углубления. Контур лопастный.

Периферический край острый с валикообравным килем.

Верхний альб и сеноман Крыма и Кавказа. Севоман - турон Закарпаты,

Центральных Апеннин, Центральной Швейцарии, Индии, Аквитании. Сеномаи

Франции и Северной Африки.
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Род ROTUNDINA 5 U ЕВ О Т 1 N А, 1953

Раковины без киля или со следами одного или .цвух только намечающихся

килей на отдельных камерах. Камеры вздутые, почти шаровидные. Швы
углубленные, слабо изогнутые. Устья расположены у пупочных концов камер

и прикрываются выростами стенки. Стенка грубошиповатая.

Альб .- маастрихт.

Rotundina stephani G а n d о 1·f i

Табл.· XVIII, фиг. 2а - в.

Globotruncana stephani: G а n d о 1 f i, 1942, стр. 130, табл. 3, фиг. 45,
табл. 4, фиг. 36, 37, 41-42, табл. 6, фиг. 4, табл. 9, фиг. 8, табл. 14, фиг. 2.

Rotundina stephani: С у б б о т и н а, 1953, стр. 165-166, табл. 2, фиг. 5а,

б, в - 7а, б, в, табл. 3, фиг. 1а, б, в - 2а, б, в.

Размеры: большой диаметр 0,22 мм; малый диаметр 0,20 мм; высота 0,10 мм;

высота последней камеры 0,14-0,15 мм.

Раковина несколько уплощенная, вогнутая со спинной стороны и выпук

лая с брюшной, из 2,5-3 оборотов, В последнем обороте 5 постепенно увеличи

вающихся камер. Первые камеры последнего оборота слегка уплощенные,

иногда со следами киля, покрытого -шипиками, последние 2-3 камеры вздутые,

особенно около пупка, без киля. Швы на брюшной стороне радиальные, глубо

кие, слегка изогнутые, на спинной - менее углубленные, тоже изогнутые.

Верхний альб - сеноман Крыма и Навнааа. Сономан - турон Централь

ной Швейцарии.

ОТРЯД BULIMINIDA

Раковина в типичном случае спирально-винтовая с двухрядным, трех

рядным или многорядным расположением камер, иногда однорядным.У неко

торых форм на разных стадиях развития раковина построена различно, но

всегда с уменьшающимся числом камер в обороте к концу ее роста. Устье

у большинства петлевидное, отходящее от основания устьевой поверхности,

но бывает аркообравное, иногда конечное округлое или овальное с шейкой или

зубами, реже ситовидное. Стенка известковая, обычно тонкопористая, поверх

щость матовая или глянцевидная, гладкая или со скульптурой.

Семейство н.впвовтомвт.ыпхв R Е U 5 5

Расположение камер обычно двухрядное, у некоторых двухрядность со
храняется только на ранних стадиях, позже раковина однорядная. Устье почти

конечное, полулунное или в виде полуэллипса, е губой или зубными пластин

ками. Поверхность раковины обычно глянцевидная без скульптуры.

Род PLEUROSTOMELLA R Е U 5 5, 1810

Раковина удлиненная, двухрядная, в конце развития иногда почти одно

рядная. Устье на внутренней стороне последней камеры, в верхней ее части

имеет форму полуэллипса и несет два пластинчатых зуба, разделенных узкой

щелью.

Нижний мел - ныне.

Р leurostomella subnodosa R е u s s

Табл. XVHI, фиг. 3а, б; 4а, б.

Р leurostomella subnodosa: Н е u s в, 1860, стр. 204, табл. 8, фиг. 2; Д ж а,..

фар о в и А г а л а р о в а, 1949, стр, 62, табл. 3, фиг. 1а, в.

Размеры: высота 0,65; 1,20 мм; ширина 0,22; 0,29 мм.
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Раковина прямая или слегка ивогнутая, состоит из 8-9 быстро увеличи

вающихся в размерах камер. Начальная камера конусовидная, последняя

сильно вздутая, с конусовидным выростом на вершине.

Средний и верхнийальбСеверного Кавказа и Крыма; средний альб и сено

ман Азербайджана; альб и верхний мел Европы; альб Англии.

Р leurostomella obtusa В е г t h е 1 i п

Табл. ХVIП, фиг. 5а, б.

Р leurostomella obtwsa: В е г t h е 1 i п, 1880, стр. 29, табл, 1, фиг. 9а, б;

М о роз о в а, 1948, стр. 39, табл. 1, фиг. 13; Д ж а фар о в, А г а

л а р о в а и Х а л и л о в, 1951, стр. 62, табл. 10, фиг. 3, 4.
Размеры: высота 0,54 мм; ширина 0,14 мм.

Раковина прямая, состоит из 5-6 очень постепенно увеличивающихся

в размерах камер, начальная камера шаровидная или овальная, ·последняя

яйцевидная, иногда слегка приостренная вверху.

Средний и .верхний альб Крыма и Северного КаВIшза. Альб Франции,

Северной Европы, Англии.

PleurostomeZZa subbctinae . D j а f f а г о v

Табл. XVIII, фиг. ба , б.

Pleurostomella subbotinae: Д ж а фар о в, 1949, стр. 66, табл. 3, фиг. 4а,

в; 1951, стр 62, табл. 10, фиг. 3, 4.
Размеры: высота О ,БО мм; ширина О ,27 мм.

Раковина короткая, широкая, состоит из 3 слогка увеличивающихся

камер. Камеры вздутые. Нижний конец раковины тупой; На вершине послед
ней камеры маленький конусовидный выступ.

Средний альб Крыма. и Северного Кавказа.

Pleurostomella reussi В е r t h е 1 i п

Табл. XVIII, фиг. 7а, б.

Pleurostomella reussi: В е r t h е 1 i п, 1880, стр. 28, табл. 1, фиг. 10-12;
М о роз о в а, 1948, стр. 39, табл. 1, фиг. 11.

Размеры: высота О ,4~ мм; ширина О ,08 мм.

Раковина узкая, почти одинаковой ширины на всем протяжении; состоит

из 6-11 мелких постепенноувеличиваioщихсяпо мере роста камер. Начальная

камера слегка заостренная, последняя - яйцевидной формы.

Средний и верхний альб Крыма и Северного Навиава. Альб Франции.

ОТРЯД HETEROHELICIDA

Раковины от однорядных (редко) до четырехрядных, с преобладанием

двухрядных; в некоторых случаях начальная часть спирально-плоскостная.

Устье от щелевидного до круглого расположено у основания камеры или

конечное. Стенка иавестковая, пористая. Поверхность гладкая или со скуль

птурой.
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Табл. XVIII, фиг. 8а, б.

.А г а л а р о в а, 1951, стр. 73-74, табл. 11

Семейство BOLIVINITIDAE С U S н м А N

Бентонные формы с более или менее уплощенными камерами, различно

построенные, в начальной части спирально-плоскостные, позже однорядные'

или спирально-винтовые, иногда полностью спирально-винтовые. Устье раз

личной формы расположено у основания устьевой поверхности или конечное.

Стенка пористая. Поверхность чаще со скульптурой.

Род BOLIVINA С U S н м А N, 1926

Раковина двухрядная, удлиненная, в поперечном сечении часто имеет

форму ромба. Перифврический край с килем или без киля. Устье петлевидное.

Нижний мел - ныне.

Bolivina textularioides R е u s s

Табл. XVIII, фиг. 9а, б.

Bolivina textularioides: R е u s s, 1862, стр. 81, табл. 10, фиг. 1.
Размеры: высота раковины 0,44 .м.м; ширина 0,14 .м.м; толщина 0,10 ММ.

Раковина прямая или слегка согнутая, расширяющаяся к устьевому концу;

в каждом ряду по 7-9 камер. Начальная часть раковины заостренная, устье

вая - закруглена. Спиральный шов и септальные швы тонкие, углубленные.

Периферичвский край без киля, тупоаакругленный.

Валанжин Крыма. Баррем Северной Европы.

Семейство HF:TEROHELICIDAE С U S н м А N

Планктонные формы с шаровидными камерами, расположенными двух

рядно, трехрядно, четырехрядно, у примитивных форм раковина на ранних

стадиях спирально-плоскостная. Устье обычно у внутреннего края камеры,

редко - конечное. Стенка тонкая, мвлкопористая , поверхность гладкая или

с тонкой скульптурой.

Род. оимнеин» Е G G Е в., 1899

Раковина двухрядная, с полукруглым устьем, расположенным у внутрен

него края последней камеры. Поверхность гладкая или с мелкими шипинами

или тонкой продольной штриховкой.

Нижний мел-э-олигоцен.

СйmЬе Нпа cenomanica А g а 1 а r о v а

СйmЬе Нпа cenomanica:
фиг. 7-12.

Размеры: высота 0,20 ММ; ширина 0;10 ММ; толщина 0,08 ММ.

Раковина в каждом ряду содержит по 5-7 шаровидных камер. Послед:'

ние 3-3 камеры в каждом ряду по величине заметно превосходятпредыдущие.
Стенка просвечивающаяся.

Верхний альб и сеномаи Крыма и Кавказа.

Стратиграфическое распределение фораминифер

Нижнемеловые отложения Крыма и Северного Кавказа содержат до

вольно :многочисленную фауну фораминифер. Особенно большое количество

фораминифер разнообразного состава было'встречено в глинах верхнего апта
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и нижнего и верхнего альба Крыма. В глинистых отложениях Северного Кав

каза фораминиферы не так многочисленны и разнообразны. В несколько мень

шем количестве фораминиферы содержатся в песчано-глинистой толще нижнего

апта, баррема и готерива. Здесь .они приурочены к отдельным, большей частью

глинистым прослоям в Крыму И к прослоям рыхлых глинистых песчаников на

Северном Кавказе. В известняках и плотных песчаниках фораминиферы ОТ

сутствуют или встречаются в виде единичных экземпляров. В отложениях

валанжина небольшое количество фораминифер в Крыму наблюдалось в гли

нисто-мергелистых толщах. На Северном Кавказе фораминиферы приурочены

к песчано-глинистым прослоям, расположенным в нижней части валанжина ,
а известняки и доломиты верхней толщи микрофауной не охарактеризованы.

В целом отложения нижнего мела Крыма содержат. более разнообразную

и многочисленную фауну фораминифер, чем нижнемеловые отложения Север

ного Кавказа. Сохранность фауны в RpblMY, как правило, хорошая, на Север

ном Кавказе - несколько хуже.

При рассмотрении распределения фораминифер в нижнемеловых отложе

ниях Крыма и Северного Кавказа можно выделить ряд возрастных комплек

сов. Наиболее древним является комплекс фораминифер , содвржвщихся

в отложениях валанжина, В Крыму валанжинский комплекс содержит в основ

ном формы С известковой раковиной, состав его следующий: Reophax sp.,
Cornuspira sp., Nodosaria paupercula R е u s в, Tristix insignis R е u s s, Tri
stix valanginica S с h о k h i n а sp. nov., Quadratina tunassica S с h о k h i n а

sp. nov., Pseudoglandulina armamenta С h а 1 i 1 о v, Frondicularia filocincta
R е u s в, Lenticulina guttata D а т, guttata В а r t еп s t е i n et В r а n d,
Laquilonica М j а t 1 i u k, Astacolus gratus R е u s s, Saracenaria Таттеша

С h а 1 i 1 о v, S. valanginiana В а r t е n s t е i n et В r а n d, Discorbis
crimicus S с h о k h i n а sp. nov., Epistomina caracolla ,R о е m е г, caracolla
В а r t е n s t е i п et В r а n d, Anomalina neocomiana S с h 'о k h i n а вр.

nov. и ряд других форм. Как видно из приведенного списка, в комплексе

фораминифер преобладают разнообразные представители семейства Lage-
nidae. .

Следует отметить, что фораминиферы распределяются в отложениях

валанжина неравномерно. В отдельных прослоях, например в песчано-гли

нистых на р. Бештерек, 'встречается весь перечисленный комплекс форами

нифер, представленный большим количеством экаемпляров. В других случаях

фораминиферы найдены в виде единичных экземпляров мелких Bigenerina
sp., Gaudryina ех gr. neocomica С h а li 1 о v, Cornuspira bulloides А g а 1 а

r о v а, Citharina harpa R о е ш е г. Ввиду недостаточной изученности верти

кального распределения фораминифер выделить по ним характерные комплексы

для подъярусов валанжина , а также готерива и баррема не удалось.

В отложениях нижнего валанжина Центрального Предкавказья (рек

Урух и Березовка) встречен комплекс фораминифер значительно более бед

ный, чем в Крыму. Этот комплекс характеризуется большим количеством экзем

пляров Нар lophragmoides uruchiensis S с h о k h i n а sp. nov. и отсутствием

представигедей родов Discorbis и Anomalina. В валанжине Крыма последние

встречены в большом количестве экземпляров, а Haplophragmoides uruchiensis
Schokhina sp. nov. не обнаружен. Верхняя часть валанжина Северного Кав

каза, как уже говорилось выше, фауной фораминифер не охарактеризована.

Несколько более обедненный комплекс фораминифер по сравнению с ва

ланжином характеризует отложения готерива в Крыму. Наиболее распро

страненными в нем являются Haplophragmoides neocomianus Ch а р ш а п,

Ammobaculites sp., Verneuilina neocomiensis М j а t 1 i u k, Gaudryina neocomica
С h а 1 i 1 о v, Cornuspira sp., Dentalina triedicula С h а 1 i 1 о v, Lenticulina
caligospirala С h а 1 i 1 о v, L. turgidula R е u s s, L. тйпгсезъ R о е ш е г,

Vaginulina biochei В е rt h е 1 i п, Epistomina caracolla R о е m е r и некоторые

другие. По сравнению с валанжином количество песчаных форм несколько

увеличивается. Среди экземпляров с известковой раковиной часто встречаются

перенрвсталливованные. Общее количество фауны меньше, чем в наланжине;
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чаще она рассеяна в толще пород в виде единичных или немногочисленных

экземпляров, и только в отдельных прослоях встречаются массовые скопления

представителей семейства Lagenidae.
В готериве ЦентральногоПрвдкавкааъя(реки Урух и Ольховка),наоборот,

комплекс фораминифер богаче, чем в :Крыму, и, помимо руководящих видов,

встречающихся в :Крыму, Закавказье и Закаепийской области, в нем обнару

жены Мarginu lina crassa С о r n u е 1 и С itharina reticu lata С о r n u е 1,
являющиеся руководящими также для готерива Франции.

Наиболее характерными видами готерива Северного :Кавказа (Централь

ное Првдкавкааье) являются Verneuilina neocomiensis М j а t 1 i u k, Lenticu
lina caligospirala С h а 1 i 1 о v, L. latruncula С h а 1 i 1 о v, Мarginulina
crassa С о r n пе 1, Citharina reticulata С о r n ц е 1, Epistomina jurssenkoi
М j а t 1 i u k, Globigerina hoterivica S u Ь Ь о t i n а.

Столь же немногочисленна в :Крыму фауна фораминифар и в отложениях

барремекого яруса. Встреченный здесь комплекс содержит в основном Cornu
spira sp., Nodosaria obscura R е u s s, Lenticulina типыет. R о е m е г, Asta
colus chaltanicus Aga 1 а r о v а, Hemicristellaria tricarinella Reuss, Vaginu
Нпа arguta R е u s s и др. Сохранность фауны, ее количество и распределение

в толще пород баррема не отличаются от готерива.

Отложения баррема Центрального Предкавкааъя (реки Урух и Олъховка)

и Дагестана (с. Гергебиль) по сравнению с готеривом, так же как и в' :Крыму,

охарактеризованы микрофауной хуже и содержат бедный комплекс с Haplo
phragmoides neocomianus С h а р ш а п, Qadratina martensi R е u s s, 11-1argu
nulina jonesi R е u s s, Vaginulina reussi А g а 1 а r о v а. Остатки фораминифер

приурочены к прослоям мягких глинистых песчаников. В известняках и плот

ных песчаниках фораминифвры отсутствуют или встречаются в единичных

экземплярах.

В отложениях апта Крыма могут быть выделены два комплекса форами

нифвр - нижнеаптсний и ворхнеаптский. Фораминаферы нижнего апта мало

численны, представлены единичными экземплярами. Здесь встречаются Tri
taxia pyramidata R е u s s, Gaudryina sp. Anomalina injracomplanata М j а t 1i u k,

о ~genna арйса g а а r о v а, . i :х , ••

linoides S u Ь Ь о t i n а; в большом количестве в отдельных прослоях встре

чаются Lenticulina tumulata G о r Ь а t s h i k sp.· nov., Astacolus vulgaris
А g а 1 а r о v а, Frondicularia loryi В е r t h е 1 i n и некоторые другие. В ниж

неаптском комплексе преобладают формы с известковой раковиной.

В отличие от нижнего верхний апт содержит, особенно в верхней его части,

массу фораминифер. Здесь имеется ряд форм, переходящих из нижнего апта,

но комплекс обогащается и за счет новых форм. Особенно много встречено

упоминавшихся выше видов глобигерин - до нескольких сот экземпляров в об-,

ранце. Много и других форм: Saracenaria cretacea G о r Ь а t s h i k sp. поу., S. spinosa
Е i с h е n Ь е r g, Anomalina djaffarovi А g а 1 а r о v а, Discorbis sp., Gyroi"
dina infracretacea М о r о z о V а, Gyroidinoides nitida R е u s s и др.

Формы с агглютинированной раковиной встречаются в верхнем апте

обычно в небо.льшом количестве. .
Отложения апта на Северном :Кавказе (Центральное Првдкавкааье,

р. Урух, Дагестан, села Акуша и Гергебиль), так же как и в :Крыму, подраз

деляются по остаткам фораминифар на две части. Более богатый комплекс

фораминифер , встреченных в большом количестве экземпляров, содержится

в нижнем апте, представленном глинистыми породами. :Кроме характерных

видов, выделенных в нижнем апте :Крыма, тут преобладают представители

.отряца Rotaliida, среди которых обнаруженыDiscorbis dampelae М j а t 1 i u k,
Valvulineria kasahstanicaM j а t 1 i uk, Ериаотта aptiensis М j а t 1 i u k.

В песчанистых породах верхнего апта Центрального Предкавкааъя и

Дагестана фораминиферыв количественном и·видовом отношениях значительно

беднее и охарактеризованы главным образом агглютинированными формами

и представителям:и рода Globigerina. Состав комплекса следующий: Tritaxia
pyramidata R eu s s, Т. tricarinata R е u s s,' Gaudryina jilijormis В е r t h е-
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I
1 i п, Globigerina арйса А g а 1 а r о v а, G. injracretacea G 1 а е S S п е r и

некоторые другие.

В результате изучения фораминифер из альбских отложений Крыма

удалось выделить три фаунистических комплекса: нижнеальбский, средне

альБСRИЙ и верхнеальБСRИЙ.

Разнообразный и обильный нижнеальбский номплекс фораминифер при

урочен в основном к глинистым толщам. В составе этого комплекса преобладают

агглютинированные фораминиферы; формы с иавестковой рановиной встречаются

реже. Здесь содержатся следующие виды: Нар lophragmoides chapmani М 0

r о z о v а, Н. rosaceus S u Ь Ь о t i n а, Н. glomeratojormis Z а S р е 1 о v а,

Н. ех gr. nonioninoides R е u s s, Hormosina aff. ovulum G r z у Ь о v s k i,
Trochammina subbotina Z а s р е 1 о v а, Gaudryina jilijormis В е r't h е 1 i п,

немногочисленные Anomalina biinvoluta М j а t 1 i ц k, в отдельных прослоях

толщи довольно многочисленные Gyroidina injracretacea М о r о z о v а.

Вверх по разрезу количеотво агглютинированных форм рвзко сокращается,

и в среднем альбе встречаются лишь единичные Haplophragmoides sp. sp. Вместе
с тем в большом количестве появляются фораминиферы с иавестковой грако

виной. Среднеальбский комплекс фораминифер имеет следующий состав:

немногочисленные Р leurostome lla subnodosa Reuss, Р. subbotinae D j а f f а

r о у, Р. reussi В е r t h е 1 i п, Р. obtusa В е r t h е 1 i п, единичные Astacolus
chaini D j а f f а r о v et А g а 1а r о v а, Vaginulina recta R е u s s, Anomalina
ииептеаи: В е r t h е 1 i п, А. djajjarovi А g а 1 а r о v а, Eponides chalilovi
D j а f f а r о v et А g а 1 а r о v а, Globigerina injracretacea G 1 а е s s п е r,
с. globigerinellinoides S u Ь Ь о t i п а. По количеству фауна среднего альба

менее обильна, чем нижнего. В большинстве образцов различные виды пред

ставле ы единичными акаемплярами; сохранность хорошая.

Выше по разрезу в породах верхнего альба количество фораминифер

снова увеличивается. Верхнеальбский комплекс содержит большинство видов

среднего альба, но, кроме того, он обогащается за счет появления в массовом

RоличествеLеntiсulinа oligostegia R е u s s, Globigerina portsdownensis W. - М.,

Globigerinella ultramicra S u Ь Ь о t i п а, с. aissana S i g а 1, Rotalipora ар-:

penninica R е п Z, СйmЬе lina еепотаплса А g а 1а r о v а и ряда других. KaR видно

из приведенного списка, это исключнтельно формы с известковой раковиной:

формы с агглютинированной раковиной содержатся внезначительном коли

честве. Основная часть фауны хорошей сохранности и содержится в боль

шом количестве. Многие из перечисленных видов, появляясь В верхнем альбе,

продолжают существовать и в сеномане.

В альбе Центрального Предкавкааья (р. Урух) и Дагестана (села Акуша

и Гергебиль) можно выделить два микрофауннстических комплекса. Первый

из них соответствует отложениям нижнего альба, а второй - среднего и верх

него. Богатый комплекс характерных видов фораминифер из отложений сред

него и верхнего альба в основном тот же, что и в Крыму, но имеется и некого

рое различие. На Навкаав встречены некоторые характерные формы, отсут

ствующие в Крыму, - это Palmula asiatica F u r s s е п k о, Epistomina spi
nulijera R е u s s и Anomalina hostaensis М о r о z о v а.

Нижний альб охарактериаован преобладанием агглютинированных фора

минифер , но общее количество микрофауны, особенно в Дагестане (села Акуша ,
Гергебиль), значительно беднее, чем в верхней части альба. Находки форами

нифер приурочены к прослоям глин, а мергеля и плотные песчаники микро

фауны не содержат.

Средний и верхний альб КаВRаза микрофауной охарактеризован хорошо.

Здесь выделен обильный комплекс руководящих видов, встречающихся осо

бенно в глинистых породах в большом количестве экаемпляров и хорошей

сохранности. Преобладающими являются представители Lagenida. и Rota
liida.

ТОЛЬRО в самой верхней части альба Rоличество фораминифер умень

шается и преобладают виды родов Globigerina и Anomalina.
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Таблица 7
Вертикальное распространение фораманифер в нижнемеловых отложениях Крыма и Северного Кавказа
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ШЕСТИЛУЧЕВЫЕ КОРАЛЛЫ

ТИП COELENTERATA. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ

Класс ANTHOZOA. Коралловые полипы

Подкласс HexacoralIia. Шестилучевые кораллы

ОТРНД всьвнвспхц. СКЛЕРАКТИНИИ

....

ж

в нижнемеловых .отложениях главным образом Крыма встречаются из

вестковые скелеты шестилучевых кораллов, относимые к отряду Scleractinia.
Среди представителей это

го отряда известны .как
одиночные, так и колони

альные формы. .
С к е л е т о Д и н о ч

н ы х к о р а л л о в имеет

разнообразную форму: ко

ническую, цилиндриче

скую,. боченковидную,

грибовидную, червеобраз

ную, волчковидную, ди

оковидную. Наблюдаются

также комбинации раз

личных форм: цилиндро

волчковидная, сдавлен

но-коническая и т. д.

(рис. 11).
К о р а л л и т - ске-

лет отдеЛЬНОJ.Й~о~с~о-.:б:И::'=-1"t'<"I=--~~~=:~ ---== ~~ЖШhJf!!47Q:-~_=iJ- _
ПОЛИ fl

.лония, возникающая путем

бесполого размножения:

почкования или деления.

I{ о л о н и и бывают.

массивные (чашевидные, Рис. 11. Внешняя форма ОДИНОЧНЫХ кораллов.

меандрические, сфериче- . а - ноничесная; б - цилиндричесная; в - боченновиднан; г
ские) , сноповидные, вет- грибовидная; д - червеобраанан, е - волчковиднан; ж - дисно-

видная; д - сдавленно-ноничесная.

вистые, грибовидные

(рис. 12).
М а с с и в н ы е п о л и п н я к и - кораллиты соприкасаются друг

с другом стенками либо внестенной скелетной тканью.

Чаш е в и Д н а я. фор м а к о л о н и и - колония в виде чаши.
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М е а н Д р и ч е с к а я - чашечки кораллитов в колонии вследствие

неполного деления сливаются в.извилистые ложбины (меандры).
С Ф е р и ч е с к а я - колония имеет форму сферы или полусферы.
С н о п о в и Д н а я - отдельные кораплиты почти параллельны между

собой.
В е т в и С т а я - кораллиты .отходят от материнокого организма по.

различным направлениям.

Г р и б о в и Д н а я - колония имеет форму гриба.

Рис. 12. Форма колоний.

а _ в - массивная (а -. чашеобразная, б - меандрическая, 8' - ефе
ричеснан): г - вtJтвистая; д - сноповидная.

Скелет шестилучевых кораллов состоит из экаотекальвых и андотекаль

ных скелетных элементов. R эивотокальным скелетным элементам относятся

перитека, цененхима; к эндотекальным скелетным: элементам-эпитека, тека,

септы, свайки, синаптикули, диссепи:м:енты, днища, столбик, ребра.

Экаотекальные скелетные элементы

Пер и т е к а - внестенная ткань кораллитов в колонии, состоящая И3

внестенных днищ, диссепиментов (пузырчатой ткани) и ребро септ. Иногда
она может состоять только из диссепиментов. ;~.ч..:~

Ц е н е н х и м а - внестенная ткань; состоящая из соединения раароз

ненныХ синаптикул как в вертикальном, так и горизонтальном направле

ниях. Иногда структуру цененхимы называют каналовидной.
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Р е б р 0,- се п т ы - септы, выходящие за пределы теня нораллига

в колонии и соединяющиеся с септами соседних кораллигов.

Э п и т е к а - гладкий, струйчатый или морщинистый покроввый слой

(рис. 13).

Эндотеваяьные скелетные:элементы

т е к а - внутренняя стенка (рис. 13). Различают несколько структур

стенок: паратека, септотека, синаптвкулотека.

Пар а т е к а - стенка, возникающая за счет утолщения стереозоны и

периферической зоны диссепиментов внутри кораллига (рис. 14).
fj

г

е

Рис. 13. Основные скелетные элементы шестилучевых кораллов.

а - септа; б - столбик: в - тена; г - эпитена; д - межсептальное про

странство; е - чашечка: ж - межреберное пространство; 3 -·ребра.

а

б

Рис. 14. Пара-гека, образованная стереоао

ной и диссепимвнтами.

а - стеРСОЗ0на; б - диссепименты.

Рис. 15. Септотека, образованная за счет

утолщения септ на периферии.

с е п т о т е к а - стенка, возникающая за счет утолщения септ на пери

ферии (рис. 15).
С и н а п т и к у л о т е к а - стенка, возникающая за счет синаптикул

(рис. 16).
С е п т ы (или перегородки) - пластинчатые образования, возникающие

радиально вокруг одной оси в количестве, кратном шести (рис. 13).
С е п т ы пер в о г о пор я Д к а (цикла) - первоначально возни

кающие септы у коралла в количестве 6 или 12. Иногда их может быть 5, 8
или 10.
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а о д г д е ж з
Рис. 17. Форма свпт в попе-

речном сечении.

а - изогнутая; 6 - с утолщением на
периферии; в, г - веретеновидная;

д, е - булавовидная; Ж, д - С ши

пами, расположенными друг против

друга и чередуась.

а

Рис. 16. Синаптинулотека, образованная за счет

синаптикул.

а - спнаптинулотена; 6 - синаптинули; в - псевдосипапти

нули.

Се п т ы в т о р о г О, т р е т ь е г о, ч е т в е р т о г о и т. д. порядков

(цикла) - последовательно возникающие септы между септами первого, вто

рого, третьего и т. д. порядков.

Септы в поперечном сечении имеют различные очертания. Они могут быть

изогнутыми, с расширением в периферической части.. веретеновидными, бу

лавовидными, с шипами, расположенными друг против друга или червдуясь

n (рис. 17).
Р а с п о л о ж е н и] е

с е п т в н у т р и (корал

лита может быть свободно

радиальное, гребневидное,

перистое, спиральное (вих-

рсобрааное). В случае колониальных кораллов - сливающиеся или там

настероидное, когда септы одного кораллита переходят в септы другого ко

. раллита. Эугирное у меандрических форм, септы располагаются примерно

параллельно (рис. 18).

г

е

Рис. 18. Типы расположения септ,

а - свободно радиальное; 6 - гребневидное; в - перистое;lг - спиральное;

д· - тамнастеJюидное; е - эугирное.ii

С в а й к и - выросты в передней краевой части септы,расположенные

одним или несколькими рядами между концами септ и столбиком (рис. 19).
Внутренний край септ может быть гладким, сильно зубчатым, мелкозубчатым,

фестончатым (рис. 20).
·Т р а б е к у л ы - балочки, слагающие септу, состоят из радиально

лучистых агрегатов-склеродермитов. Выступающие части склеродермитов

в трабекулах, сливаясь, образуют струйки или зерна, расположенные вееро

образно или под углом к краю септы. Различают простые и сложные трабвкулы.
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Про с т ые трабе к у Л Ы - балочки, состоящие из одного ряда
склеродермигов.

С л о ж н ы е т р а б е к у Л Ы - балочки, состоящие из нескольких ря
дов или пучков склеродсрмитов ...

'Грабенулы, соприкасаясь тесно, по всей длине образуют сплошные септы;

если между ними имеются промежутки, то вовнвкают пористые септы.

С и н а п т и: к у л и - поперечные перемычки между двумя соседними
септаии и имеющие свой центр отложения извести. Образуются сипаптикули

за счет срастания .аерен двух смежных септ. Они могут располагаться опреде

ленными рядами либо беспорядочно (рис. 16).

а

а
а

Рис. 19. Чашечка рода Caryophyllta.

'" - сета; б - евайка; в - столёин.

Рис. 20. Расположение трабекул всептах

и различные очертания внутреннего края

септ,

а - грабенулы.

П о е в Д о с и н а п т и к У л и - поперечные персмычки без центра от.

ложения извести.

Д и с с е п и м е н т ы (траверзы) - тонкие иавестковые листочки, сое

диняющие смежные септы. Микроскопически диссепименты состоят из игл

кальцита, расположенных перпендикулярно к поверхности листочка (рис. 21).

{j
а

а

6

Рис. 21. Расположение диссепимвнтов.

д - циссепимснты.

Рис. 22. Продольное сечение НО

ралла.

а - :эпитена; б - тена; в - днища.

д н и Щ а - горизонтальные перетородки, воаникающие в осевой части

кораллита. Они могут быть горизонтальными, вогнутыми либо выпуклыми

(рис. 22).
Столбик - грифелевидное или пластинчатое образование в осевой части

кораллита (рис. 13).
Л о ж н ы й с т о л б и к - столбик, воаникающий за счет переплете

ния концов септ, сваек, достигающих центра кораллига, либо за счет развития

губчатой массы.
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23. Типы чашек. Соотношение кораялитов в колонии

а - боналовидная, б - воронновицная (' по- Отдельные Rораллиты в RОЛОНИИ
логими снлонами: в - воронновицная с вы-

пуклыми снлонами: г - почти плоеная; могут непосредственно соединяться своими
д - выпуклая.

стенками - сотовый тип -' либо при по-

мощи внестенной скелетной ткани перитеки или цененхимы. "у ряда форм

кораплиты могут соединяться слияниемсепт - сливающийся или тамнастеро

идный тип - либо путем косгальных перомычек еепт, т. е. ребро-септ (рис. 24).

С т е р е о' в о н а - иввестковый волокнистый слой, отлагающийея на

внутренней стенке кораплита.

р е б р а - наружные края септ, выходящие за пределы теки. Но иногда

ребра могут быть и на наружной поверхности эпитеки, не связанной с сеп

тами. В таком случае они могут либо совпадать с расположением септ, либо

расподагаться в межсептальных промежутках (рис. 13).
Чаш е Ч к а - углубление в вер

хушечной части кораллита, обуслов

ленное интенсивностью роста наружных

краев септ. Для всех одиночных шести

лучевых кораллов харантервы чашки с

отворотами краев (рис. 13).
Форма чашек: бокаловидная, ворон

ковидная с пологими или выпуклыми

стенками, почти плоская и даже выпук

лая (рис. 23).
П о в е р х н о с т ь .чаш к и - во

ображаемая поверхность, соединяющая

дистальные края всех радиальных элемен

тов в кораллиге.

Ч .а.ш.в.я.н.ы.й к.р а й_ - соедиве-

ние поверхности чашечки со стенкой,

а

в г

Рис. 24. Взаимоотношение кораллвтов в колонии.

а - коравлиты соприкасаются непосредственно; б - иораллиты соединены!'" цeH~H
химой: в - септы одного нораллига переходят в септы другого - сливаюшиися

тпп: г - кораллиты соединяются косеальными перемычнами.
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В н е чаш е ч н о е (и л и б о к о в о е) II о Ч к о в а н и е у . шести
лучевых кораллов - кораллиты возникают от боковой стенки материнской

особи.

В н у т р и чаш е ч н о е п о ч К о в а н и е - кораплиты возникают

внутри чашки материнского организма (рис. 25).

а

Рис. 25. Типы почкования.

а ~ боновое; 6 - внутричашечное.

Прикрепление кораллов

Шестилучевые кораллы имеют осевое прикрепление. Они могут прикре

пляться к субстрату непосредственно коническим основанием, при помощи осо

бого выроста - стебелька (рис. 13) либо всей поверхностью основания

(рис. 11, ж). Иногда одиночные кораллы прикрепляются при помощи особых вы

ростов эпитеки - ризоидов.

ОТРЯД SCLERACTINIA

Одиночные или колониальные шестилучевые кораллы с иавесгковым

наружным скелетом. Скелет состоит из различной комбинации скелетных эле

Me~TOB: эпитеки, теки, септ, днищ, столбика, диссепиментов, синаптикул.

Подотряд STYLINIDA

Колониальные формы. Почкование впечашечное, реже внутричашечное.

Нораллиты цилиндрической формы с паратокальной или септотекальной

стенкой. Боковая поверхность септ зернистая. Присутствуют днища и диссе

пименты.

Семейство STYLINIDAE О R В 1 G N У

Массивные полипняки, Перигека представлена днищами, пузырчатой

тканью и ребро-септами. Расположение септ свободно радиальное и эугирное.

Столбик присутствует либо отсутствует.

Род STYLINA L А 1\1 А R С К, .1816

Стенка - паратека. Пузырчатая ткань перитеки очень обильна. Норал

литы соединяются друг с другом косталъными перемычками септ. Иногда

из-за плохой сохранности рвбро-септы бывают не видны. Число порвичных

септ может быть 6, 8, 10. Столбик грифелевидный.

Верхний триас - нижний мел.
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1·,

S ty lina turblnata Т r а u t s с h о 1 d

Табл. 1, фиг. 1, 2а, б.

Stylina turbinata: Т r а u t s с h о 1 d, 1886, стр. 124, табл. 3, фиг.

К а р а к а ш, 1907, стр. 238, табл. 23, фиг. 1 и 24.

Диаметр кораллигов 5~6 ММ. :Количество септ 40. Расположены в три

цикла. Септы первого цикла доходятдо центра; септы второго цикла составляют

3/4 длины первого цикла. Септы третьего цикла составляют 1/з септ второго

цикла.

Расстояние между центрами соседних кораллитов 7~8 .м.м.

Нижний готерив юго-вападного Нрыма.

Sty Нпа sparsa Т r а u t s с h о 1 d

Табл. 1, фиг. 3а, б.

Stylina sparsa: Т r а u t s с h о 1 d, 1886, стр. 124, табл. 3, фиг. 2; :К а р а

к а ш, 1907, стр. 239, табл. 22, фиг. 13, 14, табл. 23, фиг. 16.

Диаметр кораллитов 2,5~3 .м.м. :Количество сешг 40. Расположены в три

цикла. Септы первого цикла доходят до· центра, септы второго цикла

составляют 3/4 ССПт пе вого икла. Септы тетьего икла и:м:ента ные.

Расстояние между центрами соседних кораллитов от 4 до 8 .м.м.

Нижний готерив юто-западного :Крыма.

Stylina sablensis Т r а u t s с h о 1 d

Табл. 1, фиг. 4а, б.

Stylina sablensis: Т т а u t s с h о 1 d, 1886, стр. 125, табл. 3, фиг. '3; :К а

р а к а ш, 1907, стр. 240, табл. 23, фиг. 3.

Диаметр кораллитов 3 ММ. :Количество септ 12. Расположены в два цикла.

До центра не доходят шесть септ первого цикла. Септы второго цикла рудимен

гарны. Расстояние между центрами соседних кораллитов 3~5 ММ.

Нижний готерив юго-аапацного Нрыма.

Stylina pachystylina К о Ь у

Т'абл. Il, фиг. Га, б.

Stylina pachystylina: К о Ь у, 1896, стр. 26, табл, 5, фиг. 6, 6а.

Диаметр кораллитов 2,5~3 .м.м. :Количество септ 16. Септы расположены

в два цикла. Сеиты первого цикла доходят до центра, сеиты второго цикла

составляют 3/4 септ первого цикла.

Расстояние между центрами соседних кораллитов от 2 до 4 ММ.

Валанжин юго-аапацного Нрыма.

Stylina elegans Е i с h w а -l d

Табл. Il, фиг. 2а, б.

Stylina elegans: Е i с h w а 1 d, 1865, стр. 135, табл, 10, фиг. 8; :К а р а

к а ш, 1907, стр. 242, табл. 22, фиг. 16.
Sty locoenia geminata: S о 1 о m k о, 1887, стр. 27. табл. 1, фиг. 4..
Rораллиты в сечении округлые. Диаметр кораллитов немного больше

1 ММ. :Количество септ 16. Расположены в два цикла. Септы первого цикла до

ходят до столбика, септы второго цикла составляют 1/з септ первого цикла.

Расстояние между центрами кораллигов от t, до 1,5 ММ. :Кораллиты располага-
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ются пучками веерообразно. В колониях, подвергшихся выветриванию,

видна слоистость в их нарастании.

Нижний готерив юго-аападного Крыма.

Род EUGYRA FROMENTEL, 1857

Форма колоний меандрическая. Чашечки кораллитов сливаются, создавая

прямолинейные или дихотомически равветвляющиеся лощины и валики. Стенка

септотека. Септы одного либо ДB~X циклов. Сголбин лтрис.угствует или отсут

ствует.

Верхняя юра - нижний мел.

Eugyra cotteaui F r о ш е n t е 1

Табл. II, фиг. 3а-в.

Eugyra cotteaui: F f о ш е n t е 1, 1857, стр. 30, табл, 3, фиг. 4-5; 1863,
стр. 443, табл. 103, фиг. 2; К а р а к а ш, 1907, стр. 253, табл. 22, фиг. 11,
табл. 23, фиг. 22.

Септы двух циклов довольно толстые, иногда слегка изогнутые в одном на

правлении. Вторичные септы одной долины располагаются против главных

септ соседней долины. На 2 мм приходится 5 септ. Расстояние между двумя

соседними валиками 2 м,м. Имеется столбик.

Нижний готерив юго-аападното Крыма, Франции.

Eugyra pontica К а r а k а s с 11

Табл. III, фиг. 1а--в.

Eugyra pontica: К а :Р а к а ш, 1907, стр. 254, табл. 22, фиг. 5.

Септы только одного цикла. Септы кораллитов одной лощины располо

жены между сепгами соседней долины. На 5 мм приходится 8-9 септ. Столбик

отсутствует.

Нижний готерив юго-вапацного Крыма.

Eugyra ииетир:а F r о ш е n t е 1

Табл. III, фиг. 2а-в.

Eugyra interrupta: F r о ш е n t е 1, 1863, стр. 444, табл. 115, фиг. 3; 1887,
стр. 14, табл. 1, фиг. 7; К а р а н а ш, 1907, стр. 254, табл. 23, фиг. 8.

Септы толстые с заосгряющимися краями, иногда концы септ слегка искри

влены. Длина септ почти одинаковая. Септы одной лощины располагаются

в промежутках между септами соседней лощины. На 5 мм приходится 9-10
септ. Расстояние между двумя соседними валинами от 2 до 4 ММ. Столбик

имеется.

Нижний готерив юго-аападного Крыма. Неоном Франции.

Семейство сгхтногновшхв V А U G Н А N and W Е L L S

Полипняки массивные или ветвистые. Поригека представлена днищами и

пузырчатой тканью, иногда только днищами. Диссепименты в кораллитак

очень часто отсутствуют. Столбик отсутствует.

Род CYATHOPHORA М 1 С Н Е L 1 N, 1843

Кораллиты в сечении округлой формы, соединяются костальными пере

мычками септ. Септы слабо развиты, до центра не доходят. Днища хорошо раз

виты.

Верхняя юра - верхний мел.

133



Cyathophora antiqua F r о ш е n t е 1

-. Табл. III, фиг. 3.

Cyathophora antiqua: F r о ш е n t е 1, 1857, стр. 42.

Диаметр кораллитов 2-2,5 ,м,м. Количество септ 24. Расположены в три

цикла рудиментарных септ. Расстояние между центрами соседних кораллитов

2,5-3 .4tM.

Нижний готерив юго-аападного Крыма. Неоком Франции.

Подотряд ARCHEOCAENIIDA

Колониальные и одиночные формы. Почкование внутричашечное и внеча

шечное. Септы несливающиеся,прерывистые, с шипами. Внутренние края септ

одинаково округло-зазубренные. Септы состоят из простых трабвкул. Присут

ствуют днища, диссепименты, перигена.

Семейство ACTINASTRAEIDAE А L 1, О 1 Т Е А U

Полипняки массивной или ветвистой формы. Почкование внутричашечное.

Стенка-септотека. Иногда присутствует рудиментарная перитека , представлен

ная внестенными днищами и диссепиментами. Столбик грифелевидный, иногда

сопровождается свайками.

Род ACTINASTRAEA О R В 1 G Н У, 1849

Полипняки массивные с желвакообразиыми выступами. :Кораллиты в се

чении иногоугольной формы. Свайки отсутствуют.

Мел - эоцен.

Actinastraea со llicu losa Т r а u t s с h о 1 d

Табл. IV, фиг. 1а-,-в.

Astrocoenia colliculosa: Т r а u t s с h о 1 d, 1886, стр. 10, табл. 5, фиг.

1 а-е; 8010 ш k о, 1887, стр. 26; К а р а к а ш, 1907, стр. 264, табл. 22,
фиг. 7 и 15; Д а м п е л ь и К о т о в и ч, 1949, стр. 95, табл. 13, фиг. 3, 4а,

б, с. '

Септ 20. Из них 10 септ первого цикла доходят до столбика, септы вто

рого цикла достигают 1/з длины септ первого цикла. Расстояние между цен

трами соседних кораллитов 1,5-2 ,м,м. Диаметр чашечек 1,5-1,8 ,м,м.

Нижний готерив юго-аапацного Крыма.

Подотряд ASTRAEOIDA

Одиночные и колониальные формы. Почкование внутричашечное, иногда

внечашечное. Радиальные элементы (рсбро-септы) компактные или пористыв.'

Внутренние края септ разрезные или снабжены одинаковыми острыми зуб

чинами. Диссепименты присутствуют, днища и свнаптикули отсутствуют.

Семейство MONTLIVALTIIDAE D 1 Е Т R т.с Н

Стенка паралека. Диссепименты сильно развиты. Столбик ложный или от

сутствует. Эпитека хорошо развита, но часто не сохраняется.

Род MONTLIVALTIA L А М О U R О U Х, 1821

Одиночные кораплиты цилиндрической, субцилиндрической, нолчко

образной и дискевидной формы. Форма чашек самая разнообразная - от

бокаловидной до воронковицной, с крутыми И пологими стенками. Чашечная

ямка в различной Степени углубленная, удлиненная. Септы многочисленные.

Столбик отсутствует.

Триас- - мел.
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мont livaltia calycijormis S о 1 о m k о

Табл. IY, фиг. 2а-в .
.'

M'ontlivaltia calycijormis: S о 1 о m k о, 1887, стр. 9, табл. 1, фиг. 12-12а.

I\.ораллит волчкообрааной формы, с расширенным основанием. Диаметр

кораллига 35-40 М·.Iи. Высота 30 -М-М. Чашка воронковндвая , с пологи:м:и стен

ками. Количество септ 132, расположены они в шесть неполных циклов. Рас

положение септ гребневидное. Эпитека отсутствует.

Нижний готврив юго-аападного Крыма.

Montlivaltia ритлла Т г а u t s с h о 1 d

Табл. IV, фиг. 3а, б.

Мont livaltia pumila: Т r а u t s с h о 1 d, 1886, стр. 121, табл. 1, фиг. 4;
К а р а к а ш, 1907, стр. 245, табл. 22: фиг. 1, табл. 23, фиг. 7; Д а м п е л ь и

К о т о в и ч, 1949, стр. 89, табл. 10, фиг. 5а, б.

Нораляит дисковидной формы. Чашка воронковидная с пологими стен

ками. Количество септ 168, расположены в семь циклов. Поперечное сечение

коралла 40~50 ~M-М. Эпитека отсутствует.

Нижний готерив юго-аапацного и центрального Крыма.

Род DIMORPHOCAENIA F R О М Е N Т Е L

Полипняки массивные, с плоской верхней поверхностью. Нораялиты

соединены друг с другом выдающимися округлыми ребро-септами. Кораллиты
располагаются концентрическими рядами либо беспорядочно. Септы немного

численные, компактные, толстые, с зазубренными краями. Столбик отсутствует.

Мел,

Dimorphocaenia crassisepta S о 1 о m k о

Табл. У, фиг. 1а, б.

Aphragmastraea crassisepta: S о 1 о m k о, 1887, стр. 19, табл. 1, фиг. 1,1а,

б; К а р а к а ш, 1907, стр. 249, табл. 22, фиг. 17; Д а м п е л ь и К о т 0

в и ч, 1949, стр. 90, табл, 11, фиг. 3а, б, с.

Диаметр чашечек 5-8 .м.м; длина сдвоенных чашечек 7-10 .,и,-м. Толщина
ребро-септ 0,75 -М-М. На 5 -м-м приходится 5-6 ребро-септ. Количество септ

18-32, расположены в 3-4 цикла,

Нижний готерив юго-вападного Крыма..

Dimorphocaenia lalpina К о Ь у

Табл. УН, фиг. 1а, б, 2.

Dimorphastraea alpina: К о Ь у, 1896, стр. 71, табл. 12, фиг. 7-10.

Диаметр .центральной чашечки 20 -М-М. Диаметр маленьких чашечек до

10 -М-М. Очень часто чашечки располагаются эксцентрично. Ребро-септы лучи

стые, правильно зазубренные. В периферической части колонии на 10 м-м при

ходится 10-11.септ.

Нижний валанжин центральной части Крыма. Неоном Швейцарии.

Подотряд MEANDRIIDA

Одиночные и колониальные формы. Почкование внечашечное, реже

внутричашечное. Септы компактные, несливающиеся. Внутренние края их

снабжены одинаковыми округдыми зубцами. Боковая поверхность септ по

крыта округлыми зернами. Диссепименты имеются. Днищ и синаптикуль нет.
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Семейство SMILOTROCHIIDAE А L L о' 1 Т Е А U

Кораллиты цилиндрической формы. Стенка-парагена или септотека.
Имеется столбик.

Род DIPLOCAENIA F R О М Е N Т Е ь, 1857

Массивные полиппяки, Кораллиты в сечении округлые, полигональные.
Септы многочисленные. Диссепименты обильно представлены. Столбик губча
тый, пластинчатый, грифелевидный, иногда рудиментарный.

Верхняя юра - нижний мел.

D ip Тосаепла mirabi lis F г о ш е n t е 1

Табл. У, фиг. 2а, б.

Diplocaenia mirabilis: F г о ш е n t е 1, 1857, стр, 39, табл. 5, фиг. 6, 7, 8.

Чашечки кораллитов выступают над поверхностью полипннка. Диаметр
их 2-3 ММ. Количество септ 44. Расстояние между центрами кораллитов
5-7 ММ. Столбик грифелевидный.

Нижний готерив юго-западного Крыма. Готерив Франции.

D ip locaenia turbinata F г о m е n t е 1

Табл. У, фиг. За, б.

Еата turbinata: F г о m е n t е 1, 1857, стр. 36, табл, 5, фиг. 1, 2;
Solomko, 1887, стр. 17.

Диаметр округлых кораллитов 5-7 ММ. Чашечки боналовидной формы
значительно углубленные. Расстояние между центрами соседних кораллитов

4;5-6 ММ. Количество септ от 32 до 52, расположены они Б три-четыре цикла.
Осевые концы септ очень часто сливаются.

Нижний готерив юго-западного Крыма. Готерив Франции.

D ip Тосаепла: петлярпепса F г о m е n t е 1

Табл. VI, фиг. 1а, б.

Favia hemispherica: F r о m е n t е 1, 1857, стр. 35, табл. 4, фиг. 7.

Диаметр округлых кораллигов 10-13 ММ. Чаитечки незначительно углу
блены. Расстояние между центрами соседних кораллитов от 9 до 14 .м.м. Коли
чество септ от 57 до 77, расположены в четыре цикла. Столбик губчатый.

Нижний готерив юго-аападного Крыма; готерив Франции.

Подотряд CARYOPHYLLIIDA

Одиночные и нолониальныоформы. Почкование внечашечное. Внутренние
края септ фестончатые или онругло-зазубренные. Боковая поверхность септ
покрыта округлыми зернами.

Семейство THECOCYATHIIDAE VAU,GHAN and WELLS

Одиночные формы. Стопна-сепготека. Иногда присутствует апитена.
Присутствуют столбик, свайки.

Род DISCOCYATHUS М. Е D W А R D в et Н А f М Е, 1848

Волчкообрааные или дисковидные формы. Септы тонкие, слегка иавили
стые, расположены в четыре цикла. Перед септами первого, второго и третьего

циклов расположены 3 венца сваек. Столбин губчатый, пластинчатый.
Эпитека с выступающими ребро-септами,
Средняя юра - верхний мел.
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Discocyathus radians var. laticonica К о t о v i ~

Табл. V~-, фиг. 2а, б; 3а, б.

Thecocyathus radians К о Ь у var. Тайсоплса: Д а м п е л ь и К о т о в и ч,

1949, стр. 93, табл. 9, фиг. 5а, в, с.

Диаметр кораллига 11-14 ММ. Чашечка круглая или овальная, воронко

видная, с пологими склонами или почти плоская. Количество септ от 48 до'

96. Столбик губчатый. '
Средний валанжин центральной части Кры:ма.

Подотряд FUNGIIDA

Одиночные и колониальные формы. Почкование внутричашечное и вне

чашечное. Септы или ребро-септыпористые и состоят из простых или сложных

грабепул. Внутренние края септ четковидные или зазубренные. Присутствуют

синаптинули, диссепименты.

Семейство THAMNASTERIIDAE V А U G Н А N and W Е L L S

Полипняни массивные или ветвистые. Стенка между кораллитамиотсут

ствувт. Септы сливающиеся и состоят из простых трабскул , расположенных

веерообразно. Внутренние края септ несут округлую аааубренность. Синапти

кули и диссепименты немногочисленные.

Род TAMNASTERIA L Е S А U V А G Е, 1823

.Полипняки ветвистые, плоско-рааросшиеся или грибовидной формы,

Септы лучистые, искривленные в различной мере .. Столбик грифелевидный,

губчатый, иногда рудиментарный.

Юра - мел.

Thamnasteria punctata F г о m е n t е 1

Табл. VI, фиг. 4а, б.

Thamnastraea punctata: F' г о m е n ·t е 1, 1857, стр. 62, табл. 10, фиг. 1, 2..

Диаметр кораллигов 2 ММ. Септы образуют шесть пучков по 3 септы в каж
. дом. Между каждым пучком 2 или 3. септы рудиментарные. Столбик грифеле

видный, толстый, занимает приблизительно до lfз диаметра кораллига.

Нижний готерив юго-западной и центральной части Крыма, Франции.

Thamnasteria digitata F г о m е n t е 1

Табл. VI, фиг. 5.

Thamnastraea digitata: F г о ш е n t е 1, 1857 стр, 62, табл. 9, фиг. 8, 9.

Диаметр кораллигов 1-15 ММ. Количество септ 20. До столбика доходит

10 септ первого цикла. Септы второго цикла составляют Ч2 септ первого цикла.

На 1 М.А{ приходятся 4 септы. Столбик грифелевидный.

Нижний готерив юго-аападной части Крыма, Франции.

Семейство CYCLOLITIDAE О R В 1 G N У

Одиночные и колониальные формы. Колонии образуются внутричашеч

ным почкованием. Стенка кораллитов - синаптикулотена. Столбик не всегда

имеется.
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Род CYCLOLITES L А М А R С К, 1801

Одиночные кораллиты куполовидной либо дисковидной формы. Чашечная

люверхносгъ плоская, выпуклая или слегка вогнутая. Расположение септ гребне

видное. Нижняя поверхность коралла покрыта концентрической эпигекой.

-Столбик отсутствует или слабо развит.

Мел - эоцен.

Сус [о lites intumescens Т г а u t s с h о 1 d

Табл. VI, фиг. 6а, б.

Cyclolites intumescens: Т г а u t s с h о 1 d, 1886, стр. 119, табл. 1, фиг. 1;
R а р а н: а ш, 1907, стр. 254, табл. 23, фиг. 11, 12, 13.

Диаметр кораллига от 20 до .40 ~.м. Высота от 5 до 13 .мм. Количество

-септ 96, расположены в пять циклов. Столбик имеется.

Нижний готерив юго-западного и Центрального Крыма.

Сус [о lites neocomiensis М. Е d w а r d s et Н а i m е

Табл. VI, фиг. 7.

Cyclolites neocomiensis: М. Е d w а r d s et Н а i m е, 1861, стр. 47;
Fromentel, 1863, стр. 355, табл. 57, фиг. 2; К а р а к а ш, 1907, стр. 255,
табл. 23, фиг. 14.

Диаметр кораллига от 12 до 20 м.м. КОJlичество септ 120, расположены

1в пять с половиной циклов. Столбик ложный, слабо развит.

Нижний готерив юго-западной и центральной части Крыма, Франции.

Семейство SYNASTRAEIDAE А L L О Т Е А U

Колониальные формы, почкование внутричашечное. Стенка синаптикуло

-гека, реже парагена. Септы сливающиеся, не всегда пористые, состоят из вееро

образно расположенных простых трабекул. Внутренние края септ имеют

четковидные очертания. Столбик присутствует или отсутствует.

Род DIMORPHASTRAEA F R О М Е N Т Е L, 1857

Полипняки конической, грибовидной или уплощенной формы. В центре.

"одна большая чашечка, вокруг нее концентрическими рядами располагаются

<более мелкие чашечки. Столбик губчатый. Снаружи полипнян поирыт эпите

(кой.

Верхняя юра - нижний мел.

Dimorphastraea fungiomorpha К us m i t с h е v а sp. nov.

Табл, VII,фиг. 3а, б.

Голотип - кафедра палеонтологии МГУ ~2 14/261; правый берег р. Бод

рак , юго-запацный Крым, нижний готерив.

Диаметр центральной чашечки 12.м.м. Количество септ 50-52. Диаметр

маленьких чашечек3-6 .м.м. Количество септ в них 21-24. Располагаются они

вокруг главной чашечки по спирали. В первом ряду от главной чашечки 9-10
чашечек. Расстояние между центрами чашечек в ряду от 4 до 8.м.м; между цен

трами чашечек соседних рядов - 8-10 .м.м.На 3.м.м приходятся 4 септы.

Септы лучистые. Столбик губчатый. Описываемый вид имеет сходство с Dimor
phastraea explanata F т о m е n t е 1 и Dimorphastraea edwardsi В б 1 s с h е. От

D. explanata F т о ш. отличается ровными лучистыми септами и большим коли-
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чествои септ в центральной чашечке. От D. edwardsi В 6 1 s с h е отличается

меньшим количеством септ в центральной и маленьких чашечках и более ров

ными неискривленными септами.

Нижний готерив юго-вападной части Крыма.

Семейство MICROSOLENIDAE К О В У

Радиальные элементы (ребро-септы) тонкие, сливающиеся; внутренние

края их тонкоаааубренные. Синаптинули многочисленные. Стенка-синапгину

лотека. Диссепиментыразвиты слабо. Столбик ложный или отсутствует. Эпи

тека тонкоструйчатая.

Род POLYPHYLLOSERIS F R О М Е N Т Е L, 1857

Полипняки полусферической формы. Маленькие чашечки, окружающие

концентрическими рядами центральную чашечку, слегка выступают над по

верхностью. Форма чашек воронковиднан, с выступающими стенками. Чашеч

ная ямка углублена. Столбик имеется.

Верхняя юра - мел.

Ро lyphy lloseris convexa F г о ш е n t е 1

Табл. VH, фиг. 4а, б.

Polyphy lloseris convexa: F r о ш е n t е 1, 1857, стр. 68, табл. 10, фиг. 11,
12, 13; К о Ь у, 1896, стр. 84, табл. 21, фиг. 3, 4.

Диаметр наибольшей чашечки 7-8 .м.м. Нояичество септ до 76. Расстоя

ние между центрами чашечек 8-12 .м.м. Чашечки возвышаются от 1 до 4.м.м.

Нижний валанжин центрального Крыма. Нвоком Франции. Ургон Швей

царии.

Род MEANDRARAEA Е Т А L L О N, 1858

Чашечки полипняка, сливаясь, дают меандрически иавивающиеся или

почти параллельные долины, разобщенные друг от друга почти острымиваликами

или гребнями, через которые проходят продолжения септ. Столбик отсутствует

или рудиментарный.

Верхняя юра - верхний мел.

мeandraraea neocomiensis S о 1 о ш k о

Табл. VH, фиг. 5а, б.

Latimaeandraraea neocomiensis: S о 1 о m k о, 1887, стр. 33, табл. 1, фиг. 10,
10а; К а р а к а ш,1907, стр. 260, табл. 22, фиг. 3, табл. 23, фиг. 6 и 23.

Высота валиков до 3 .м.м. Расстояние между центрами чашечек в долине

4-6 .м.м, между центрами чашечек соседних долин 5-7 .м.м. Количество септ

40-50. ,
Столбик рудиментарный. На 1 .м.м 6 септ.

Нижний готерив юго-аападного Крыма.

Стратиграфическое распространение

В нижнемеловых отложениях Крыма и Северного Кавказа шестилучевые

кораллы встречаются неравномерно. Они известны в отложениях валанжина и

готерива Крыма и очень редки в нижнемеловых отложениях Северного Кав

каза.

Шестилучевые кораллы валанжина и готерива Крыма приурочены к пес

чаникам или песчано-карбонатным мелководным осадкам. В нижнем валапжине
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Таблица 8
Вертикальное распространение шестилучевых кораллов в нижнемеловых отложениях Крыма п Северного Кавказа

Валанжин Готерив Баррем Апт Альб

Сеноман

ниж-I сред-I верх-
ний ний ний

ни~-I верх-
нии пии

ни~-I Bep~-
нии нии

НИ)J~-I верх-
нии нии

'Гптон

ню~-I cpe~~-I верх-
НИИ нии нии

---"----------,----------'

Название видов

Stylina turbinata Т r (1.
» sparsa Т г d.
» sablensis Т r d.
» pachystylina К О Ь у

» elegans Е i с h w.
Eugyra cotteaui F r О m.

» ропйса К а г а k.
» interrupta F r О m.

Cyathophora antiqua F г О ш.

Actinastraea colliculosa Т г д.

Мontlival!ia calyciformis S О 1.
» р ит. i la Т r d.

IJirnorphocaenia crassisepta S О 1. I

Diplocaenia rnirabilis F г О ш ,
» turbinata F r О m.
» hemispherica F г О ш.

D iscocyathus radians "аг. laticonica К О t О \' i с

Thamnasteria punctata F г О m.
» digitata F г О ш ,

Cyclolites intumescens Т r d.
» neocomiensis 1\1. Е d w. et Н а i III е

Плтогрпосаепла alpina К О Ь у

Dimогрlиstгаеа fungiоmОl'рlи к U S III i t с 11 С ,у а

sp пом.

Роlурhуllоsегis convexa 1" г о 111.

Меапапиаеа пеосотлепыв S О 1.
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центрального Крыма (реки Сарысу и Бештерек) в массовом количестве в мер

гелях и мергелистых глинах найдены конические, волчковидные, дисковицные

скелеты Пьтопрпосаепла alpina К о Ь у, Montlivaltia kaujmani К о Ь у, в боль

шинсгве сильно перекристаллиаованные.Подобные же виды известны из ниж

него валанжина р. Бельбек. 3а пределами Крыма они описаны из нижнего

неонома Швейцарии. Из среднего валанжинаЦентральногоКрыма (р. Сарысу)

известно несколько экземпляров одиночных кораллов крошечных размеров,

отнесенных к подвиду D iscocyathus radians var. laticonica К о t. .
В толще мергелей и известняков среднего' и верхнего валанжина встре

чаются крупные массивные колонии шестилучевых кораллов, достигающие

1,5-2 .м высоты. К сожалению, большая степень перекристаллизациизатруд

няет их изучение. Из известняков, развитых на р. Бельбек, описаны полип

няки Stylina pachystylina К о Ь у и Isastraea geometrica К о Ь у и др. "Указан

ные виды встречаются совместно с рудистами и известны, кроме Крыма, также

в Швейцарии. Широким распространением пользуются шестилучевые кораллы

в нижнем готериве, отложения которого развиты на участке рек Бодрак

и Б. Салгир. 3начительно реже они встречаются в нижнем готериве на р. Беш

терек и р. 3уя. Крупные колонии, достигающие 2,5.м в длину и 0,5 -0,7 .м

высотой, сменяются в разрезе по р. 3уе более мелкими полипнянамии одиноч

ными кораллами. В большинстве случаев их скелеты сильно пврекристалли

аованы и изучению доступны только выветрелые поверхности. Среди колони

альных форм следует отметить широко распространенные Sty lina е legans
Е i с h w., S. turbinata Т r d., S. sablensis Т r d., D ip locaenia пепиврпепса

F r о ш., Actinastraea colliculosa Т r d., Eugyra pontica К а т а k., Eugyra
interrupta F r о ш., Е. cotteaui F r о ш., D imorphocaenia crassi~'tepta S о 1.

Среди одиночных кораллов описаны Montlivaltia pumila Т r d., Cycloli
tes neocomiensis М. Е d w. et Н., С. intumescens Т г d.

Большинство описанных видов является местными видами, известными

'Только в нижнем готериве Крыма. Часть известна из нижнего неонома Фран

ции и ургонской фации неонома Швейцарии. Следует отметить, что указан

ные границы распространения описанных видов, по-видимому, не дают правиль

ного представления о их вертикальном распространении. Кораллы, являясь

бентосными организмами, тесно связаны с фациями, и всякое изменение'

фациальных условий приводило часто к полному исчезновению кораллов.

Поэтому указанные границы распространения описанных видов характеризуют

их распространение только в Крыму (табл. 8).
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вгюхоногив моллюски

тип MOLLUSCA. моллюски

Класс GASTROPODA. Брюхоногие моллюски

Класс брюхоногих моллюсков разделяется на три подкласса: Prosobran
chia - переднежаберные, Opistobranchia - заднсжаберныс и Pulmonata
легочники.

В нижнемеловых отложениях Нрыма и Северного Кавказа_встречаются
представители первых двух подклассов.

ж

д

2
е

Рис. 26. Форма раковины и устья.

а - нолпаЧНОВИДЮ\fJ; б - кубаревицная; в - шаровидная'; г - башенновилнап: д - Cllfl
раЛЬНО-НОНИЧt'сная; е - винтообразная; ж - уплощенно-коничеокая; а - uеретеновидна п.

Рановины с голостомным устьем - б, в, е; рановины с сифоноетомным устьем - г и з.

у брюхоногих моллюсков различают два основных типа раковин: колпач

ковидную и спиральную.

К о л п а ч к о в и Д Н а я раковина имеет форму колпачка, конуса или

блюдца (рис. 26а) 1.

С II И Р а л ь н а я раковина может быть спирально-плоскостной пли спи

рально-конической.

1 Несколько рисунков взято из работы, 11. А. Rоробкова, 1950.
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аоб - ашшаль- .
ный угол,' ,-в - высота.

ширина.

Спи р а л ь н о - п л о с R О С Т Н а я представляет собой коничвскую

трубку, свернутую в плоскую спираль.

С пир а л ь н о - к о н и ч е с к а я раковина представляет собой трубку,

свернутую в коническую спираль... Этот тип является наиболее распростра

ненной формой раковин и отличается большим многообразием: конусовид

ные, винтообразные, башенковидныв, веретенообразные, шаровидные и т. Д.

(рис. 26, б - 3).
У спирально-конической раковины выделяют две стороны: спинную,

(спиральную) и брюшную (пупочную).

Величина раковины брюхоногих колеблется в широких пределах - от

нескольких миллиметров до 10-15 и более см.

Раз м еры раковины определяютсяследующими величинами: высота 
наибольшее расстояние по прямой линии .между макушкой и основанием; ппг

рина - диаметр основания или наибольшего оборота (рис. 27).
С пир а л ь или завиток - совокупность оборотов, воввы

шающихся над последним оборотом.

Пр а в о а а в е р н у т ые раковины те, у которых зави-

вание спирали происходит по часовой стрелке и устье рас

положено справа от оси завивания, если

раковины ориентированы вершиной вверх

и устьем к наблюдателю.

Л е в о в а в е р н у т ы е - завивание

спирали происходит против часовой стрелки

и устье расположено слева от оси завивания.

В ы с о т а а а в и т к а - это высота

раковины без последнего оборота. Она за

висит от количества оборотов в аавигке,

скорости их возрастания, от вваимоотноше- Рис. 28. Иамв,

Р 27 И ния оборотов и варьирует в разных преде-, рвние угла СПНе"
ис, . змере- лах _ от высококонических или башеяко- рали.
нив раковины.

ш _ видных с постепенно расширяющимися оборо-

тами до низких с высотой, почти равной ши

рине, и быстро расширяющимися оборотами.

М а л о о б о р о т н ы е р а к о в И н ы имеют число оборотов в аавигке.

от двух до четырех.

М н о г о о б о р о т н ы е - свыше четырех оборотов в аавнтке. Спираль,

измеряется двумя углами - вершинным (апикальным) и плевральным.

В ерш и н н ы й у г о л - это угол, образованный касательными, про

ходящими вдоль начальных оборотов (рис. 28).-
О б о р о т ы, составляющие завиток, характеризуются следующими вели-.

чинами: высотой и шириной.

В ы с о т а о б о р о т а - расстояние между швами по линии, пср-,

пендикулярной к НИМ.

Ш и р и н а о б о р о т а - наибольшее расстояние между противо-.

положными боковыми стенками, измеренное по линии, параллельной швам.

(рис. 29). Обороты называются высокими, если их высота превышает ширину,

и низкими, если высота меньше ширины. Они отличаются также очертаниями

и бывают выпуклые, уплощенные, вогнутые, угловатые и т. д. (рис. ЗО)"

. Последний оборот часто сильно отличается от предыдущих величиной, формой

и скульптурой.

О с н о в а н и е р а к о в и н ы - нижняя часть последнего оборота; основа

ние может быть узким, широким, выпуклым, вогнутым. От боковой поверх-.

ности отделяется округлым или килеобразным перегибом.

Ш о в или с у т у р а - линия соприкосновения двух соседних оборо-.

тов. В зависимости от характера пришовной части оборота шов может быть,

поверхностным, углубленным или каналообравным. '
М н и м ы й и л и л о ж н ы й ш о в образуется, когда сильно разрос-.

шаяся пришовная часть оборота прикрывает истинный шов.
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ш о в н ы й у г о л .-угол, составленный пересечением линии шва

с плоскостью, проведеиной через ось раковины.

При ш о в н ы й у г о л - угол, составленный частями оборота, углуб

ляющимися ко шву (рис. 31).
С т о л б и к (колумелла) - известковая ось раковины, образованная

срастанием внутренних .стенок оборотов. Поверхность столбика может быть

гладкой или несущей различное число складок (рис. 32, а, 6).

а - выпуклые; б - вогнутые; в - угловатые; г - уплощенные.

~
а Б [) г

Рис. 30. Форма оборотов.

в - высота, Ш - ширина.

Рис. 29. Измерение обо

рота.

Пуп о к (умбо) - воронкообразное углубление в основании раковины,

в котором видны внутренние части оборотов и шовная линия. Пупок может

быть широким (открытым), узким и щелевидным.

И с т и н н ы й пуп о к - это углубление, проходящее до начальных обо

ротов раковины (рис. 33).
Л о ж н ы й пуп о к - углубление, ограниченное последним обо-

ротом.

у м б и л и к а' т н а я или пер фор и р о в а н н а я (прободенная)

раковина, которая имеет пупок .

....
"

"
I~ "

ny~\ /
;'

I,
./

а

8

Рис. 31. Схема измерения Рис. 32. Форма столбика. Рис.

шовного и пришовного углов. а _ столбак гладкий; б _ столбин

nу - пришовный угол, W.y - шов- С одной складкой.
ный угол.

33. ИСТИННЫЙ

пупок.

н е у м б и л и к а т н а я или н е пер фор и р о в а н н а я р а к 0

в и на, не имеющая пупка.

у с т ь е (апертура) - отверстие на переднем конце раковины, которым

заканчивается последний оборот и через которое моллюск сообщается с наруж

ной средой (рис. 26).
По форме устье бывает: круглое, полукруглое, полулунное, овальное,

в виде щели и т. д.

Устье у колпачкообрааных форм большое, круглое или овальное, занимает

все основные раковины.

Пер и с т о м а - края устья.

Г о л о с т о м н о е у с т ь е - у которого края сплошные, гладкие, без

вырезов (рис. 26, 6, 6, е).
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Си Ф о н о с т о м н о е у с т ь е - у которого в нижней части перистомы

имеется выемка или трубковидпоо .образование, называемое сифональным

каналом (рис. 26, г, 8).
Н а р у ж н а я г у б а - ВI!ешняя часть перисто:м:ы, которая может быть

тонкой, уплощенной, острой, гладкой, морщинистой, отогнутой назад и нести

одну или несколько складок либо пальцеобразные выросты в виде крыла

(рис. 34).
В н у т р е н н я я г у б а - внутренняя часть перистомы, прилегающая

к оси раковины. Она может быть узкой или широкой, мало развернутой или
широко развернутой и т. д. Поверхность внутренней губы бывает гладкой,

морщинистой или покрыта складками.

С к л а Д к и - утолщения внутренних' слоев раковины, идущие по вну

тренней поверхности вдоль всех оборотов.

По местоположению складки различают: внешней губы - расположен- I

ные на внешней губе; столбика - находящиеся на столбике; теменная-

складка, проходящая по спинной бг'

стенке оборота (рис. 32б); дон-

ная -проходящая по брюшной f1(J

стенке оборота.

у м б о н а л ь н ы й к а-

л у с - мозолевидное утолщение

внутренней губы, находящееся

вблизи пупка (рис. 34).
С и н у с и л и Щ е л ь - Рис. 34. Строение устья.

желобообравпый вырез различной на - наружная губа, вг - внутренняя губа, с - на
,длины, расположенный на на- ружная губа с синусом, м,n - мантийная полоска,

n - калус.

ружной губе обычно у шва или

иногда посередине, как бы разделяя наружную губу на две части (рис. 34).
М а н т и й н а я n о л о с к а. - полоска, обрааующаяся при зарастании

синуса во время роста раковины; проходит вдоль всех оборотов раковины

(рис. 34).
С к у л ь п т у р а очень разнообразна и представлена различной формы

ребрами, бороздками, складками, бугорками, валиками, шипами и т. д., рас

положенными на наружной поверхности раковины.

Про Д о л ь н а я и л и с пир а л ь н а я с к у л ь п т у р а - скуль

птура, расположенная вдоль оборота, параллельно шву.

Поп е р е ч н а я с к у л ь п т у р а располагается перпендикулярно

к шовной линии. Часто можно наблюдать сочетание продольной и поперечной

скульптур с преобладанием той или другой.

R о н ц е н т р и ч е с к а я и ради а л ь н а я с к у л ь п т у р ы

обы~но наблюдаются у "колпачкообразных форм и представлены тем же разно

о разием ре ер и оровдок.

Р. е б р а могут быть тонкие, широкие, нитевидные, конусовидные, низкие,

высокие и т. д.

R и л е в и Д н о е р е б р о - ребро, превышающее по высоте соседние

ребра и меняющие очертание выпуклости оборота.

М е ж р е б е р н ы е п р о с т р а н с т в а различают узкие, широкие,

плоские, вогнутые, выпуклые и т. д.

с л е Д ы н а р а с т а н и я отмечают рост раковины и могут быть слабо

заметными или грубыми, по ним можно судить О форме и характере наружной

губы на разных стадиях развития раковины. У завернутых раковин следы

нарастания имеют направление от шва к шву, у колпачкообрааных - концен-

трическое. 4

I\ р ы ш е ч к а обычно помещается на спинной стороне заднего отдела

ноги и служит для закрывания' устья раковины. Наружная поверхность ее

чаще орнаментирована, внутренняя - гладкая.

Элементы скульптуры расположены концентрически, по спирали или

бессистемно.
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Про т о к о н х (эмбриональная рановина) - раковина личинки брюхо

ногого моллюска. У некоторых родов протононх сохраняется во взрослом

состоянии, находясь на вершине раковины, у других - отпадает.

Г о м е о с т р о Ф н ы й про т о к о н х - протоконх, завивание спи

рали которого совпадает с направлением завивания взрослой раковины.

Г е т е р о с т р о Ф н ы й про т о н о н х - протоконх, у которого зави

вание спирали не совпадает с направлением завивания спирали основной

раковины.

Подкласс Prosobranchia. Переднежаберные

ОТРЯД ARCHAEOGASTROPODA

Семейство PLEUROTOMARIIDAE О R В 1 G N У

Раковина спирально-коническая или кубаревицная, уплощенная, низкая,

реже высокая. Обороты выпуклые, часто угловатые или слегка уплощенные

с бонов. Мантийная полосна ааканчивается вырезом на наружной губе. Наруж

ная поверхность покрыта продольными ребрами, реже гладкая,

Род PLEUROTOMARIA S О W Е R В У, 1821

Рановина узнононичесная или широкононическая. Обороты высокие или

нивкие. Устье угловатое, трапециевидное или округлое. Скульптура продоль

ная, иногда в сочетании с поперечной.

Р leurotomaria obtusoangulata Р ~ е 1 i n с е v

Табл. 1, фиг. 1.

Pleurotomaria obtusoangulata: П ч е л и н Ц е в, 1927, стр. 263, табл. 9,
фиг. 20, 24; П е т р о в а, 1949, стр. 160, табл. 40, фиг. 3а, в; 4а, Ь.

Вершинный угол 1030. Высота 17,м,м. Ширина 25 ММ.

Основание раковины слабо выпуклое. Устье округлое. Пупок увкий,

Ребра продольные; выше мантийной полосни 7-8 ребер, ниже ее - 3-4.
Нижний готерив Северного Навнава.

Р leurotomaria neocomiensis О r Ь i g n у

Табл. 1, фиг. 2а, б.

Pleurotomaria neocomiensis: О r Ь j g n у, 1842, стр.240, табл. 188, фиг. 8
12; П ч е л и н Ц е в, 1927, стр. 261.

Вершинный угол 900. Высота 37 .мм. 'Ширина 48.мм.

Обороты слегка выпуклые. Устье овальное. Пупок широкий. Мантийная

полоска проходит почти посередине оборотов. Ребра продольные. Выше от

мантийной полоски ребра редкие (4 ребра), ниже ее проходят 6 ребер, которые

при пересечении с поперечными образуют неболыпие бугорки.

Нижний готерив Северного Кавказа. Готерив Франции.

Р leurotomaria lemani Г. о. r i о 1

Табл. 1, фиг. 3а, б.
•

Pleurotorn""'ia Lemani: L о r i о 1, 1861, стр. 39, табл. 3, фиг. 9; К а р а-

к а ш, 1907, стр. 160, табл. 17, фиг. 29а, б.

Вершинный угол 50-550. Высота 24 М,м. Ширина 31,м,м.

Обороты высокие, слегка уплощенные. В верхней части оборота, около

шва, имеется пришовная площадка, прида,~щая раковине ступенеобразный
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характер. Основание уплощенное или слегка вогнутое. Устье четырехуголь

ных очертаний. Пупок широкий. Ребра продольные, тонкие, многочисленные.

Валанжвн - готерив Нрыма, Северного Навкааа. Готерив Франции.

Р leurotomaria subjaccardi Р ~ е 1 i n с е v

Табл. 1, фиг. 4.

Р leurotomaria виоюссапй: П ч е л и н Ц е в, 1927, стр. 266, табл. 9,
фиг. 9; П е т р о в а, 1949, стр. 160, табл. 40, фиг. 12а, б.

Вершинный угол 102-1050. Высота 13 мм. Ширина 22 мм.

Обороты слабо выпуклые, посередине оборота проходит киль, придающий

оборотам угловатость. Основание слабо выпуклое, цокрыто продольными

ребрами. Устье округлое. Продольные ребра мелкобугорчатые. По обе стороны

от киля расположено по 7-8 ребер.

Нижний готерив Северного Навнааа.

Р leurotomaria karakaschi Р ~ е 1 i n с е v

Табл. 1, фиг. 5.

Р leurotomaria karakaschi: П ч е л и н Ц е в, 1931, стр. 127, табл. 9, фиг. 3;
П е т р о в а, 1949, стр. 161, табл. 40, фиг. 2а, б.

Вершинный угол 50-600. Высота 54 мм. Ширина 44 мм.

Обороты слегка вогнутые или уплощенные. Основание раковины слегка

вогнутое, цокрыто продольными ребрами. Устье четырехугольных очертаний.

Пупок узкий. На каждом обороте 17-20 продольных мелкобугорчатыхребер.

В нижней части оборотов проходит валик, поирытый продольными ребрами

и небольшими бугорками. Мантийная полоска расположена в нижней части

оборота, немного выше валика.

. Нижний готерив Крыма.

Р leurotomaria pseudoelegans Р i с t е t et С а ш р i с h е

Табл. 1, фиг. 6, 7.

Р leurotomaria pseudoelegans: Р i с t е t et С а ш р i с h е, 1864, стр. 427,
табл, 79, фиг. 3; R а р а и а ш, 1907, стр, 158, табл. 17, фиг. 31а, Ь; 35а, Ь.

Вершинный угол 75-800. Высота 22 мм. Ширина 31.м,м.

Раковина состоит из 4-5 оборотов. Обороты округлые, выпуклые, иногда

слегка уплощенные с боков. Устье угловатое. Пупок широкий. Нижний го

тврив Крыма. Готерив Франции.

Семейство ACMAEIDAE, С а г реп t е г

Пателлоидная раковина. Протоконх конический.

Род SCURRIA G R А У, 1847

Ноапачковидная или блюдцеобразная раковина. Макушка заостренная.

"Устье овальное или круглое. Наружная поверхность гладкая или покрыта КОН

центрической скульптурой.

Триас - ныне.

Scurria balaclavensis Р с'е 1 i n с е v

Табл. 1, фиг. 8а, б.

Scurria balaclavensis: П ч е л и н Ц е в, 1927, стр. 149, табл. 4, -фиг. 23;
П е т р о в а, 1949, стр. 164, табл. 40, фиг. 13а, Ь.

Вершинный угол 1150. Высота 22 м. Ширина 34 AtM.
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'Маиушка занимает почти центральное положение и слегка наклонена

вперед. Устье овальное. Наружная поверхность поирыта концентрическими,

морщинами.

Валанжин - нижний альб Крыма, Северного Кавказа. Апт Северной

Африки.

Семейство NERITOPSIDAE G R А У

Раковина полушаровидная, с короткой спиралью. Последний оборот

большой. Устье большое. Наружная губа иногда со складочками, внутренняя 
утолщенная; Пупка нет. Скульптура в виде ребер и бугорков. Имеется кры

шечка.

Род NERITOPSIS G R А Т Е L О U Р, 1832

Вздутая малооборотная раковина. Устье овальное или округлое. НаРУЖ7

ная губа уплощенная, внутренняя - с угловатым вырезом посередине.

Ребра продольные и поперечные.

Триас - ныне.

N eritopsis multicostulata Р ~ е 1 i n с е v

Табл. 1, фиг. 9.

Neritopsis multicostulata: П ч е л и н Ц е в, '1931. стр. 132, табл. 9,
фиг. 2; П е т р о в а, 1949, стр. 163, табл. 40, фиг. 7а, Ь .

•" Высота 25 мм. Ширина 29 мм. Устье округлое.

Продольные ребра грубые, около 20 на каждый оборот, между ними распо

ложены тонкие ребра. Количество тонких ребер увеличивается ближе и устью.

Линии нарастания тонкие, на последнем обороте переходят в грубые морщины.

Готерив Крыма.

Семейство TURBINIDAE А L D Е R, 1838

Раковина толстостенная, кубаревиднан, с большим последним оборотом.

Внутренняя губа иногда с мозолистым утолщением. Крышечка выпуклая,

иавестковая.

Род гинво L 1 N N Е,

Обороты округлые, выпуклые, иногда килевагыо, гладкие или скульпти

рованные. Основание выпуклое. Устье округлое или овальное.

Юра - ныне.

ТигЬо dubisiensis Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. 1, фиг. 10.

ТигЬо dubisiensis: Р i с t е ,t et С а m р i с h е, 1863, стр. 476, табл. 88,
фиг. 3.

Вершинный угол 75-800. Высота 16 ММ. Ширина 14 мм.

Обороты вздутые, слабо выпуклые. Устье округлое. Спиральные ребра,
пересекаясь с поперечными валиками, образуют как бы решетку. Наружная

поверхность основания покрыта спиральными ребрами.

Готерив - баррем Крыма и Франции.

Семейство PSEUDOMELANIIDAE F 1 S С н Е R, 1885

Раковина башвцкообраапая, более или менее удлиненная, гладкая или со

слабой скульптурой. Столбии простой, иногда в передней части складчатый.

Контур наружной губы дугообразно изогнутый.
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Род PSEUDOMELANIA Р 1 С Т Е Т et С А М Р 1 С Н Е, 1862

Многочиоленные обороты слабо выпуклы», почти плоские. Наружная

поверхность гладкая. Устье оваяьнов, слегка заостренное ввер ху.

Триас - мел.

Pseudomelania jaccardi Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. 1, фиг. 11.

Pseudomelania J ассапй: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1864, стр. 268,
табл. 70, фиг. 3-5; К а р а к а ш, 1907, стр. 174, табл. 17, фиг. 23, 24.

Высота раковины 7,2 см. Ширина 2,8 см.

Обороты возрастают постепенно. Последний оборот высокий и большой.

Нижний готерив Крыма; валанжин - готерив Швейцарии.

Семейство NERINEIDAE Z 1 Т Т Е L

Раковина коническая, башенкообравная до игольчатой, с многочислен

ными вогнутыми, уплощенными или реже выпуклыми оборотами. Шовная

линия обычно помещается на валике, образованном приподнятием краев со

прикасающихсв оборотов. Устье четырехугольных очертаний ромбическое или

почти квадратное. В верхнем углу его помещается короткий синус, в нижнем 
короткий сифональвый канал. Внутренние спиральные складки (3-7) хорошо

развиты.

Род NER/NEA D Е F R А N С Е, 1825

Раковина башенкообрааная, иногда полуцилиндрическая. Обороты вогну

тые или уплощенные. Устье ромбическое, в его полость вдаются три спираль

ные складки. Основание раковины пологое, отделено от боковой поверхности

гладким нилем. Пупок отсутствует. .
Юра - мел.

Nerinea upensis Р ~ е 1 i n с е v

Табл. П, фиг. 1а, б.

Nerinea upensis: П ч е л и н Ц е в, 1926, стр. 66, табл. 2, фиг. 5; 1931,
стр. 38, табл. 3, фиг. 23, 24; П е т р о в а, 1949, стр. 172, табл. 44, фиг. 4а, Ь.

Вершинный угол спирали 140. Высота 150-160.мм. Ширина 25-30 мм.

Обороты' вогнутые. Высота оборота немного превышает половину его

ширины. Посерединв оборота проходит бугорчатое ребро. Складки хорошо

развиты. Толстая складка наружной губы изогнута кверху. Теменная складка

яаычкообразпаи отогнута к наружной губе. Складка столбика развита слабее

и расположена горизонтально.

Валанжин Крыма.

lVerinea angustata Р ~ е 1 i n с е v

Табл. П, фиг. 2а, б.

Nerinea angustata: П ч е л и н Ц е в, 1926, стр. 65, табл. 1, фиг. 7-8;
1931, стр. 36, табл. 3, фиг. 17, 18; П е т р о в а, 1949, стр. 172, табл. 44.
фиг. 8 и 9. .

Вершинный угол спирали 4_50. Высота 110-130 мм. Ширина 20 мм.

Обороты почти плоские. Высота оборота равна 2/з ширины. Одно продоль

ное ребро проходит посередине оборота. Складна наружной губы самая круп

ная, треугольная. Теменная складна немного тоньше. Складка столбика раз

вита слабо и находится в нижней половине высоты устья.

Валанжин КРЬЕ\-Ш.
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i
N еппеа Ьа l-kubensis Р с е 1 i n с е v

Табл. 11, фиг. 3а, б.

Nerinea bal-kubensis: П ч е л и н Ц е в, 1931, стр. 37, табл. 3, фиг. 11.

Вершинный угол спирали 200. Высота 130-140 мм. Ширина 50 мм.

Раковина крупная с седлообразно вогнутыми оборотами. Соединение обо-

ротов лестницеобразное, верхние края оборотов более выпуклые, чем нижние.

Валикообравная складка столбика наиболее развита. Треугольная складка

наружной губы помещается посередине губы. К ней приближена более узкая

теменная складка, наклоненная в сторону наружной губы.

Валанжин Крыма.

Nerinea oblonga Р ~ е 1 i n с е v

Табл. 111, фиг. 1а, б.

Nerinea oblonga: Пчелинцев, 1926, стр.57, табл. 1, фиг. 1; 1931,
стр. 35, табл. 2, фиг. 22, 23; П е т р о в а, 1949, стр. 171, табл, 44, фиг. 2 и 3.

Вершинный угол 60. Высота 130-160 мм. Ширина 30-35 мм.

Обороты вогнутые. Высота оборота составляет 0,8 соответствующей ши

рины. По нижнему краю оборота проходят вввысокие бугорки. Устье высокое,

ромбическое. Толстая складка наружной губы изгибается кверху, тонкая

теменная - приближена к столбику. Валикообрааная складка столбика ко

роткая и расположена на границе нижней трети высоты устья.

Валанжин Крыма.

N еппеа terenairensis Р ~ е 1 i n с е v

Табл. 111, фиг. 2а, б.

Nerinea terenairensis: П ч е л и н Ц е в, 1924, стр. 53, табл. 1, фиг. 7;
1931, стр. 47, габл. 8, фиг. 3 и 4..

Вершинный угол 16-18°. Высота 100-140 мм. Ширина 40 мм.

Обороты вогнутые. Соединение обратнолестничновидное. Нижний край

оборота немного нависает над верхним последующего. Шовный валик украшен

двумя рядами бугорков расплывчатых очертаний. Устье высокое, ромбическое.

Конец складни наружной губы доходит до середины полости устья. Теменная

складка пластинчатая. Хорошо развитая складка столбика находится у верх

ней границы нижней трети высоты устья.

Валанжин Крыма.

Род PTYGMATIS S Н А R Р Е, 1849

Раковина коренастая, конусовидная. Обороты уплощенные или слегка

вогнутые, гладкие. Устье четырехугольное, с коротким сифональным каналом.

Спиральных складок пять, три ИЗ которых разделяются и усложнены на ди

стальных концах. Пупок широкий или узкий.

Юра - мел.

Ptygmatis neisatzensis Р ~ е 1 i n с е v

Табл. 111, фиг. За, б.

Ptygmatis neisatzensis: П ч е л и н Ц е в, 1927, стр. 239, табл. 5, фиг. 35,
табл. 6, фиг. 5; 1931, стр. 99, табл. 5, фиг. 5 и 6.

Вершинный угол 30°. Высота до 120 мм. Ширина 50 мм.
Обороты плоские, низкие. Высота оборота равна 1/з соответствующей

ширины. Нижний край оборота над швом образует валикообравпое вздутие.

1.50
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Устье трапецоидальное с пятью внутренними складками. Пупок занимает 1/з

диаметра раковины. В его полости находится спиральный киль, образованный

внутренним углом нижней част-и устья.

Валанжин Нрыма.

,
Ptygmatis longa Р с е 1 i n с е v

Табл. IV, фиг. 1а, б.

Ptygmatis longa: П ч е л и н Ц е в, 1927,' стр, "240, табл. 6, фиг. 12; 1931,
c'.IfJ. 99, табл. 5, фиг. 1 и 2.

Вершинный угол на молодых оборотах 20-25°, но может уменьшаться

до 12° на более поздних. Высота 120-150 мм. Ширина 40 мм. .
Обороты слабо вогнутые. Высота их составляет 1/з ширины. Нижняя

часть оборота имеет валикообрааное расширение. Устье неправильно ромби

ческое с пятью складками. Пупок узкий. Ширина пупка равна 1/4 ширины

раковины. В его полости имеется спиральный киль.

Валанжин Нрыма.

Род DIOZOPTYXIS С О S S м А N N, 1896

Раковина крупная, конусовидная, многооборотная. Обороты седлообразно

вогнутые..Пупок от широкого до узкого. Устье округленно-четырехугольное,

иногда трехугольное, с тремя простыми складками.

Верхняя юра - нижний мел.

D iozoptyxis traversensis Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. IV, фиг. 2а, б.

Nerinea traversensis: Р i с t е t et С а ш р i с h е, 1861, стр. 238, табл. 67,
фиг. 4 а-с. .

Diozoptyxis traversensis: П ч е л и н Ц е в, 1924, стр. 58, табл. 1, фиг. 1, 2.

Вершинный угол 25°. Высота 120-130 мм. Ширина 40-45 мм.

Высота оборота меньше половины соответствующей ширины. Шов распо

лагается на бугорчатом шовном валике. Устье четырехугольное, язычкообрав

ное. Складки столбика и теменная развиты почти одинаково, треугольная

складка наружной губы развита слабее предыдущих. Пупок широкий.

Баррем Нрыма, Швейцарии.

Род DIPTYXIS о г г Е N Н Е 1 М, 1889• •
Раковина коническая, башенкообравная, многооборотная, гладкая. или

слабо скульптированная. Устье четырехугольное. Спиральных складок две:

складка столбика и теменная. Пупок развит или отсутствует.

Верхняя юра - нижний мел.

D iptyxis distincta Р ~ е 1 i n с е v

Табл. IV, фиг. 3а, б

Diptyxis distincta: П ч е л и н Ц е в, 1931, стр. 111, ·табл. 6, фиг. 17, 18.

Вершинный угол 13°. Высота 100-110 мм. Ширина 23 мм.

Раковина полуцилиндрическая. Обороты вогнутые. Высота оборота меньше

половины соответствующей ширины. Теменная складка длиннее складки

столбика и отклонена в сторону 'наружной губы. Складка столбика располо
жена почти параллельно основанию устья. Пупка нет.

Валанжин Нрыма.
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Diptyxis alsusensis Р ~ е 1 i n с е v

Табл. V, фиг. 1а, б.

Dipty~is alsusensis: П ч е л и н Ц е в, 1931,. стр. 111, табл. 6, фиг. 26, 27.

Вершинный угол 16-180. Высота 75 мм. Ширина 20-21 мм.

Обороты вогнутые. Высота оборота равна половине соответствующей
ширины. Шов располагаетсяна широком спиральном валике, цокрытом немно

гочисленными крупными бугорками, имеющими косое направление и распо

ложенными один под другим. 'Устье косочетырехугольное. Складка столб~а

очень короткая. Теменная складка пластинчатая, конец ее доходит до середины

устья. Основание раковины слегка вогнутое. Пупок отсутствует.

Валанжип Крыма.

Diptyxis anormalis Р ~ е 1 i n с е v

Табл. V, фиг. 2а, б.

Diptyxis anormalis: П ч е л и н Ц е в, 1931, стр. 112, табл. 6, фиг. 8 и 9.

_____________Вершинвый __]"fОJI 100. Высота 17 мм. Ши ина 7 мм.

Обороты низкие, вогнутые. 'Устье почти квадратное. Теменная складка ,
более развита, чем складка столбика, и приближена к столбику. Складка стол

бика горизонтальна, расположена на границе нижней трети устья. Пупка нет.

Валанжин Крыма.

Род NERINELLA S Н А R Р Е, 1849

Раковина игольчатая, многооборотная. Боковые стороны оборотов вогну

тые,' 'Устье ромбическое с двумя-тремя складками. Имеется короткий сифональ

ный канал. Шовная полоска располагается на узком валике.

Юра - верхний мел.

Nerinella dupiniana О r Ь i g n у

Табл. V, фиг. 3а, б.

Nerinea Dupiniana: О r Ь i g n у, 1842, стр. 81, табл. 159, фиг. 5-8;
1950, стр. 67; П ч е л и н Ц е в, 1927, стр. 141, табл. 4, фиг. 11-12; 1931,
стр. 68; П е т р о в а, 1949, стр. 175, табл. 45, фиг. 2v 3.

Вершинный угол 50. Длина 60-80 жм. Ширина 5-6 .мм.

Обороты слабо вогнутые, но ранние обороты могут быть и выпуклые.

Высота оборота немного меньше соответствующей ширины. 'Устье высокое,

ромбическое, с тремя складками. На последних оборотах теменная складка

исчезает.

Готерив Крыма, Франции.

Род APTYXIELLA F 1 S С н Е R, 1885

Раковина игольчатая или увкоцилвндрическая. Обороты вогнутые или

слегка уплощенные. 'Устье ромбическое с исчезающими складками. Скульптура

состоит из продольных гладких ребрышек, редко зернистых. Имеется короткий

сифональвый канал. Пупка нет.

Верхняя юра --=. верхний мел.
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,

Aptyxiella belbecensis Р ~ е 1 i n с е \l

Табл. V, фиг. 4а, б.

Aptyxiella belbecensis: П ч е л и н Ц е в, 1931 стр. 82, табл. 8, фиг. 5 и 6~

Вершинный угол 50. Высота 80;-90 мм. Ширина 8 мм.

Обороты уплощенные. Высота оборота равна 0,7 соответствующей ширины.

Верхние края оборотов немного вздуты. "Устье высокое, четырехугольное ..
Валавжав Нрыма.

Род MULTYPTYXIS Р С Е L 1 N С Е У, 1953

Раковина уакая , башенковидная или палочковидная, с небольшим вер

шинным углом. Обороты уплощенные. "Устье высокое, ромбическое, с пятью

хорошо развитыми внутренними спиральными складками и зачатком шестой 
донной. Пупка нет.

Верхняя юра - верхний мел.

Multyptyxis airigulensis Р ~ е 1 i n с е v

Табл. V, фиг. 5а, б.

Polyptyxis airigulensis: п« е л и н Ц е в, 1926, стр. 68, табл. 1, фиг. 5;:
1931, стр. 7б, табл. ·5, фиг. 20-23; Петрова, 1949, стр. 17б, табл. 45,.
фиг. 4,5.

Вершинный угол 80. Высота 70-80 ММ. Ширина 10-12 ММ.

Обороты уплощенные. Посередине оборота проходит один ряд бугорков..
Шовный валик покрыт бугорками. Высота оборота составляет 0,6 его _,ширины.

Спиральных складок шесть. Две короткие складки столбика развиты почти

одинаково. Теменная складна более крупная, почти под прямым углом откло

няется к наружной губе. Верхняя складка наружной губы развита слабо,

нижняя - длиннее верхней и имеет тупой конец. Донная СRлаДRа зачаточная ..
Валанжин Нрыма.

Род TRIPTYXIS Р С Е L 1 N С Е У, 1924

Раковина башенкообрааная, боковые стороны оборотов вогнутые. Шов;

располагается на хорошо развитом 'бугорчатом валике. "Устье высокое с тремя

складками. Складни теменная и столбика на дистальных концах усложнены.

Складка наружной губы развита слабее. Основание раковины пологое. Пупка,

нет.

Верхняя юра - нижний мел.

,
Triptyxis Ье lbecensis Р с е 1 i n с е v

Табл. V, фиг. ба, б.

Triptyxis belbecen~is: П ч е л и н Ц е в, 1931, стр. 71, табл. 5, фиг. 7, 80

Вершинный угол 12-200. Длина 50-80 ММ. Ширина - 15 ММ.

Высота оборота составляет О,б соответствующей ширины. Складка столбика

имеет на конце округлое расширение. Теменная складка имеет форму сапожка.

'Треугольная силадна внешней губы расположена в нижней половине губы ..
Валанжин Нрыма.

Семейство TUBIFERIDAE С О S S м А N N

Раковина башенкообрааная, многооборотная. Обороты выпуклые, гладкие'

или' с грубой скульптурой. Следующие по возрасту обороты надвигаются на
предыдущие. "Устье овальное, заостренное в верхней части. Внутренняя склад

чатость отсутствует.
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Род FIBULA Р 1 Е Т Т Е, 1859

Раковина башенкообравная. Обороты выпуклые, покрыты штрихами или

морщинами нарастания. Последний оборот слегка объемлющий, основание

выпуклое. "Устье косоовальное, заостренное в верхнем правом углу. Имеется

норогкий сифональвый канал. Шов глубокий. Под швом находится узкая

площадка с узкой шовной полоской. Пупка нет.

Средняя юра - нижний мел.

I
I

Fibula plana P~elincev

Табл. У, фиг. 7а-в.

Pibula plana: Пчелинцев, 1926, стр.88, габл. 1, фиг. 9; 1931,
стр. 167, табл. 13, фиг. 12 и 16.

Вершинный угол 20°, уменьшается к концу раковины. Высота 70 .мм.

Ширина 22.мм.

Обороты слегка выпуклые, невысокие. Высота оборота менее половины

соответствующей ширины. Последний оборот более выпуклый и выше предыду

.щих .
. Валанжин Крыма.

Семейство GLAUCONIDAE Р С Е L 1 N С Е V

Раковина коническая, башенкообрааная, Скульптура хорошо выражена

и состоит из продольных гладких или бугорчатых ребер меняющейся мощности. J.
На более поздних оборотах скульптура может исчезать, и боковая поверхность

оборотов покрыта поперечными штрихами нарастания. "Устье округлое с щи-

роким вырезом на внешней губе. Пупок узкий.

Мел,

Род GLA UCONIA G 1 Е В Е L, 1847

Рановина округаенно-коническая. Обороты выпуклые с продольными

ребрами. Последний оборот большой, составляет менее половины высоты всей

раковины, лишен орнамента, имеются только следы нарастания. "Устье круглое,

на наружной губе выемка, внутренняя губа слегка отвернута в сторону узкого

пупка.

Мел,

Glauconia helvetica Р i с t е t et R е n е v i е rJ

Табл. У, фиг. 8а, б.

Turritella helvetica: Р i с t е t et R е n е v i е г, 1854, стр. 28, табл, 3,
-фиг. 2 а-с.

GТаисопла he lvetica: П ч е л и н Ц е в, 1927, стр. 253. .

Вершинный угол 30°. Высота 50-60.м.м. Ширина 22-25.м.м.

Первые обороты имеют два продольных гладких килеобразных ребра.

Поздние обороты лишены скульптуры. "Устье округлое, наружная губа с выем

ной.

Верхний баррем - нижний апт северо-западного Кавназа, Испании,

Швейцарии.

Род PSEUDOGLAUCONIA F R 1 TZ, 1924

Раковина удлиненно-округлая, башенковидная, многооборотная, толсто

стенная. Обороты несут гладкие или зернистые продольные ребра, иногда
скульптура отсутствует. "Устье округлое. Наружная губа с одним или двумя

вырезами. Внутренняя складчатость и пупок отсутствуют. .
Мел - ныне. '
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Pseudoglauconia kuckensis Р ~ е 1 i n с е v

Табл ..· V, фиг. 9а, б.

Pseudoglauconia kuckensis: П ч е л и н Ц е в, 1931, стр. 160, табл, 13,
фиг. 4, 5; П е т р о в а, 1949, стр. 171, табл. 43, фиг. 5а, б.

Вершинный угол 10-15°. Высота 60-70 .м.м. Ширина 20 M.tt.

Обороты вогнутые в верхней части и расширяются внизу так, что нижний'

край предшествующего оборота нависает под верхним краем последующего.

Высота оборота менее половины соответствующей ширины. Устье округлое

с немного оттянутым верхним углом.

Валанжип Крыма.

Pseudoglauconia strombiformis S с h 1 о t h е i m

Табл. V, фиг. 10а-в.

Muricites strombiformis: S с h 1 о t h е i т, 1820, стр. 144;
Glauconia strombiformis: Р е б и н д е р, 1902, стр. 38, табл, 1, фиг. 13

24; табл. 2, фиг. 1-7; П ч е л и н Ц е в, 1928, стр. 1183.

Вершинный угол 22-23°. Высота 17-30 .м.м. Ширина 8-10 AtM.

Обороты уплощенные, имеют два продольных главных ребра, между ними

четыре промежуточных. Устье округлос.

Нижний апт Северного КаВRаза.

ОТРЯД MESOGASTROPODA

Семейство SOLARIIDAE С Н Е N U

Раковина низкоконическая или дисковидиая. Обороты плоские, угловатые.

Пупок окаймлен рядом зубчатых бугорков, Крышечка роговая. Протоконх ле

воааворнутый. .

Род SOLARIUM L А М А R С К, 1799

Завиток низкий. Обороты килеватые. Устье трапециевидное, округлен

ное. Наружная губа с небольшим изгибом, соответствующим килю . Внутрен

няя губа с изгибом, отражающим предпупочный киль. Скульптура разнооб

разная.

Нижний мел - ныне.

Solarium dentatum.O r Ь i g n у

Табл. VI, фиг. 1а, б.

Solarium dentatum: О r Ь i g n у, 1842, табл. 180, фиг. 5-7.

Вершинный угол 130°. Высота 8 .мм. Ширина 21 .м.м.

Пупок широкий, воронкообразный, окаймлен килем, несущим бугорки.

Ребра поперечные, грубые, в нижней части оборота расплываются. Киль,

расположенный в средней части оборота, несет ряд шипиков. Основание вы

пуклое , цокрыто поперечными ребрами, похожими на бугорки.

Верхний апт Северного Кавказа. Верхний апт и нижний альб Мангышлака.

Альб Франции.

Семейство PROCERITHIIDAE С О S S м А N N

Раковина башенкообрааная, гладкая или скульптированная. Устье почти

цельнокрайнее. Сифональвый канал слабо развит.

155



Род METACERITHIUM С О S S м А N N, 1906

Обороты раковины многочисленные, равномерно нарастающие. Наружная

поверхность оборотов покрыта продольными рядами бугорков . "Устье неясно

четырехугольное, округлое.

Юра - мел.

15,183, табл.

Metacerithium unijorme Р ~ е 1 i n с е v

Табл. VI, фиг. 2.

11 ч е л и н Ц е в, 1931, стр.Мetacerithium unijorme:
фиг. 4, 5.

Вершинный угол 30°. Высота 40-45,м,м. Ширина 13~18 М'м.

Обороты слегка вогнутые, соединяются лестницеобразно: верхний край

последующего оборота выступает над предыдущим. Высота оборота немного

превышает его ширину. Шов располагается на валике между двумя рядами

бугорков. "Устье четырехугольное,

Валанжин Крыма•

.," Род CIRSOCERITHIUM С О S S м А N N, 1906

Раковина состоит из нескольких угловатых оборотов, равномерно нара

стающих. Последний оборот довольно большой, по периферии основания угло

ватый. "Устье округлое, в верхней части угловатое.

Юра - мел.

Cirsoceгithium subspinosum D е s h а у е s

Табл. VI, фиг. 3а, ·б.

Cerithium subspinosum: D е s h а у е s in L е у m е r i е, 1842, стр. 14,
табл. 17, фиг. 2.

Cirsocerithium зиовртовит: П ч е л и н Ц е в, 1927, стр. 305; П ет р о в а ,
1949, стр. 178, табл. 44, фиг. 5а, Ь.

Вершинный угол 38°. Высота 15 мм. Ширина 7 мм.

Основание выпуклое, отделяется от боковой поверхности переломом.

Наружная губа утолщенная, имеет поперечный валик с наружной стороны.

Ребра продольные, миогочиоленные. В поперечном направлении проходит ряд

бугорков (11-12 на каждый оборот), что придает оборотам угловатость.

Верхний апт - нижний альб Северного Кавказа и Мангышлака;

альб Франции, Северной Европы.

Семейство TURRITELLIDAE С L А Е К

Раковина многооборотпая , башенкообразная. Обороты вогнутые или упло

щенные. Скульптура спиральная. "Устье овальное, круглое или четырехуголь

ное.Наружная губа тонкая с синусом, Внутренние спиральные складки

отсутствуют. Пупка нет.

Род TURRITELLA L А М А R С К, 1799

Раковина уакая, содержит до 30 оборотов, равномерно нарастающих. "Устье

округлое или овальное. Скульптура в виде спиральных ребер II бугорков.

Мел - ныне.

Типйе lla fragilis Р ~ е 1 i n с е v

Табл. VI, фиг. 4.

Тuпitеllа jгаgilis: П ч е л и н Ц е в, 1934, стр. 155, табл. 3, фиг. 12 и 13.

Вершинный угол 5°. Высота 50-60 мм. Ширина 45 ,Мм.

Обороты слабо выпуклые. Высота оборота равна 3/4 соответствующей

ширины. Соединение оборотов лестницеобрааное,так как каждый последующий
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оборот несколько вздут в верхней части. Шов помещается в спиральном канало

обрааном углублении. Скульптура представлена пятью продольными гонкими

ребрами. Нижнее ребро находится на вогнутой части оборота и развито слабее

других. ~

Баррем Крыма, Северного Кавказа, Туркмении.

Семейство SCALIDAE В R О D Е R 1 Р

Раковина башенковидная с постепенно нарастающими оборотами. Устье

небольшое , голостомное. 'Наружная и внутренняя губа уплощенные, образуют

валик около устья.

Скульптура разнообразная.

Род CONFUSISCALA de В О U R У, 1910

Обороты многочисленные. Основание выпуклое, от боковой поверхности

отделяется первгибом. Устье округлое или овальное, окаймленное небольшим

валиком.

Юра ~ мел!

Conjusiscala dupiniana О r Ь i g n у

Табл. VI, фиг. 5.

Scalaria dupiniana: О r Ь i g n у, 1842, стр. 54, табл. 154, фиг. 10-13;
1909, стр. 281, табл. 8, фиг. 7-8.

Вершинный угол 25-30°. Высота 52 ММ. Ширина 19 ММ.
Устье округлое. Продольные ребра тонкие, многочисленные. Поперек обо

ротов, от шва к шву, протягиваются валикообразные ребра и тонкие линии

нарастания.

Верхний апт - нижний альб Северного Кавказа; альб Франции.

Семейство NATICIDAE F О R В Е S

Раковина шаровидной, яйцевидной, полушаровидной или луковицеобраз

ной формы. Спираль малооборотная, чаще короткая, последний оборот взду

тый. Устье большое, расположено косо по отношению к оси раковины. Имеются

париегальный канал и пупок. Внутренняя губа имеет мозолевидное утолще

ние, наружная - гладкая без выреза.

Род TYLOSTOMA S Н А R Р Е, 1842

Раковина слегка удлиненная. Устье полулунное, в нижней части имеется

небольшойсифональныйканал. Наружная губа гладкая или с небольшим утол

щением. Отворот внутренней губы прикрывавт пупок. Наружная поверхность

обычно гладкая.

Юра - мел.

Tylostoma laharpi Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. VI, фиг. 6.

Tylostoma lalzarpi: Р i ct е t et С а m р i с h е, 1864, стр, 350, табл. 73,
фиг. 1, 2; К а р а к а ш, 1907, стр. 172, табл. 17, фиг. 8.

Вершинный угол 35-40°. Высота 51 мм. Ширина 29 мм.

Обороты высокие, слегка выпуклые, последний оборот ванимает почти

половину высоты всей раковины.

Валанжин Кавказа, Крыма и Франции.
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Род NATICA з с о г о ь г. 1777

Устье полуокруглое. овальное или грушевидное. Наружная губа тонкая

или слегка утолщенная. Внутренняя губа имеет отворот с тремя мозолевидными

утолщениями (париетальным, умбональным и передним). Пупок широкий.

Наружная поверхность гладкая.

Нижний мел - ныне .

.IVatica submexi Пюеиепесв Р с е 1 i n с е v

Табл. VI, фиг. 7 а, б.

Natica виотехйпоеиепыя:П ч е л и н Ц е в, 1931, стр. 144, табл. 9, фиг. 8;
П е т р о в а,. 1949, стр. 166, табл. 41, фиг. 3а, в.

Вершинный угол 90-95°. Высота 31 мм. Ширина 25 м,м.

Раковина овально-коническая. Обороты слегка уплощенные с боков,

переход между оборотами плавный. Последний оборот превышает по высоте

все обороты. Устье овальное, в верхней части заостренное. Наружная губа

тонкая. Внутренняя имеет мозолевидное утолщение, которое прикрывает

иупок, оставляя узкое щелевидное отверстие. Линии нарастания тонкие.

Нижний валанжин Нрыма.

N atica [аиавспспл Т о u 1 а

Табл. VI, фиг. 8.

Natica [аоаяспот: Т о u 1 а; 1890, стр. 359, табл. 5, фиг. V; П ч е л и Н

Ц е в, 1931, стр. 150, табл, 10, фиг. 4; П е т р о в а, 1949, стр. 167, табл.43,

фиг. 2.

Вершинный угол 85°. Высота 72 мм. Ширина 57,м,м.

Обороты. округлые, выпуклые. Последний оборот вздутый, высокий, пре

вышает все обороты. Устье высокое, в верхней и нижней частях заостренное.

Готерив - баррем Нрыма. Баррем восточной части Балкан.

N atica gerassimovi Р ~ е 1 i n с е v

Табл. VI, фиг. 9.

Natica gerassimovi: Пчелинцев, 1927, стр. 222, табл. 7, фиг. 12.

Вершинный угол 75°. Высота 59,м,м. Ширина 51 ,мж.

Раковина округло-коническая. Обороты слегка выпуклые с пришовными

площадками, придающими раковине ступенеобразный характер. Устье полу

лунное.

Средний и верхний валанжин Нрыма и Северного Кавказа.

N atica пе lvetica Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. VH, фиг. 1а-в.

Natica helvetica: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1861-1864, стр. 378 t

табл. 75, фиг. 3а, Ь.

Вершинный угол 115°. Высота 49 мм. Ширина 44 мм.

Большая полушаровидная раковина состоит из нескольких оборотов, из

КОторых последний, как бы сливаясь со всеми предыдущими оборотами, со-
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ставляет почти всю раковину. Устье полулунное, косо расположено поlотно

шению к оси раковины.

Средний и. верхний валанжин Кавказа. Валанжин Франции и Швей

царии.

Natica laevigata D е s h а у е s

Табл. VH, фиг. 2.

Ampularia laevigata: D е s h а у е s in L е у m е г i е, 1842, стр, 13
табл, 16, фиг. 10.

Natica laevigata: К а р а к а ш, 1907, стр. 169, табл. 17, фиг. 9; П ч e~

л и н Ц е в, 1931, стр. 150.

Вершинный угол 70-750. Высота 2 -м-м. Ширина 16 .М.М.

Небольшая овально-коническая раковина. Обороты выпуклые, последний

оборот составляет почти 2/з всей высоты раковины. Устье полулунное, в верх

ней части заостренное. Наружная губа тонкая, внутренняя с небольгпим отво

ротом.

Готерив Крыма. Валанжин - готерив Франции и Швейцарии.

Natica gaultina О r Ь i g n у

Табл. VH, фиг. 3а, б.

Natica gaultina: О г Ь i g n у, 1842, стр. 156, табл. 173, фиг. 3-4; П ч е-

л и н Ц е в, 1927, стр. 154; П е т р о в а, 1949, стр. 167, табл. 42,.
фиг. 6а, ь.

Вершинный угол 1350. Высота 22 -м-м. Ширина 25 -м-м.

Раковина состоит из 4-5 быстро возрастающих оборотов. Последний обо

рот составляет 4/5 высоты всей раковины. Вдоль шва на всех оборотах ясно

прослеживается уплощение (пришовная площадка), которое придает верхней

части оборотов угловатость. Шов каналообраавый. Устье полулунное. Линии

нарастания расположены НОСО.

Верхний апт - нижний альб Северного Кавказа и Мангышлака, Франции,.

Англии и Германии.

Natica dupini D е s h а у е s

Табл. VH, фиг. 4.

lVatica dupini: D е s h а у е s in L е у m е г i е, 1842, стр. 13, табл. 16,.
фиг. 7а-Ь; П ч е л и н Ц е в, 1927, стр. 154.

Вершинный угол 1100. Высота 24 JUJU. Ширина 31 м..ц.

Раковина состоит из 4-5 оборотов. Последний оборот составляет3/4 вы

соты раковины.В верхнейчастипоследнийоборотслегкауплощен,наблюдается

слабо заметная вмятина, которая проходит.вдоль всего оборота. Шов углуб

ленный. Устье округлое, расположенное косо по отношению к оси рако

вины.

Верхний апт - нижний альб Северного Кавказа. Нижний альб Ман

гышлака , Франции.
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N atica karakaschi Р ~ е 1 i n с е v

Табл. VII, фиг. 5.

lVatica sautieгi: Каракаш, 1907, стр. 166, табл. 17, фиг. 4,13,

18, 39..
Natica karakaschi: П ч е л и н Ц е в, 1931, стр. 149, табл. 9, фиг. 15.

Вершинный угол 950. Высота 22 .м.м. Ширина 20 .м.м.

Обороты слегка выпуклые, высокие, имеют ступенеобразный характер.

Устье пол:улунное, в верхней части заостренное.

Готерив Крыма.

N atica kokluzensis Р ~ е 1 i n с е v

Табл. VII, фиг. 6.

Natica kokluzensis: П ч е л и н Ц е в, 1926, стр. 86, табл. 2, фиг. 7;

1927, стр. 224, 1931, стр. 148, табл. 10, фиг. 5.

Вершинный угол 900. Высота 62.м.м. Ширина 47.м.м.

Раковина вздутая,' округлая. Обороты высокие, выпуклые. Последний

оборот составляет почти 2/з всей высоты раковины. Основание выпуклое. Шов f
неглубокий, имеется пришовная площадка, придающая раковине ступене

-образный характер. 'Устье полулунное. Внутренняя губа имеет мояолевидное

утолщение. Столбик гладкий. Пупок узкий. Наружная поверхность раковины I
гладкая. Тонкие линии нарастания чередуются с более грубыми.

Средний и верхний валанжин Крыма.

Семейство APORRHAIDAE А D А М S

Веретенообразные раковины с угловато-выпуклыми оборотами. 'Устье

слегка суженное, сифоностомное. Наружная губа сильно рааросшаяся с паль

цеобразным или шиповидными выростами. Внутренняя губа уплощенная

с большим отворотом. Имеется крышечка.

Род APORRHAIS С О S т А, 1778

Раковина с расширенным последним оборотом. Выросты наружной губы

с внутренней стороны имеют желобок. Передний отросток срастается с си

фональным каналом, а задний часто поднимается выше начальных оборотов.

Наружная поверхность покрыта разнообразной скульптурой.

Нижний мел - ныне.

Aporrhais ebrayi Р i с t е t et L о r i о 1

Табл. VII, фиг. 7.

Aporrhais ebrayi: L о r i о 1, 1882, стр. 25, табл. 3, фиг. 16-20; Пе т

р О В а, 1949, стр. 180, табл. 47, фиг. 4, 5а, б.

Вершинный угол 55-580. Высота 29 .м.м. Ширина 12 .м.м.

Обороты выпуклые, посередине оборота проходит киль. По обе стороны

от киля проходит по два грубых ребра, между ними более тонкие. На послед

нем обороте количество ребер увеличивается. Наружная губа имеет пять

пальцеобразных выростов.

Верхний апт - нижний альб Северного Кавказа; верхний апт - нижний

альб Франции.
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Род HARPA GODES G 1 L L, 1870

Раковина крупная с коротким завитком. Обороты выпуклые или киле

ватые, каждый оборот охватывает часть предыдущего. Наружная поверх

ность гладкая или скульптированная.

Верхняя юра - нижний мел.

нarpagodes desori Р i с t е t et С а т р i с h е

Табл. VH, фиг. 8.

Рtогосега desori: Р i с t е t et С а .ш р i с h е, 1862, стр. 575, табл. 90,
фиг. 3 и 4.

Harpagodes desori: П ч е л и н Ц е в, 1931, стр. 190; П е т р.О в а, 1949,
стр. 181, табл.47, фиг.6а, Ь.

Вершинный угол 850. Высота 72 ММ. Ширина 51 мм.

Последний оборот составляет 2/з всей высоты раковины. Его наружная

поверхность покрыта пятью продольными складками, которые переходят

в пальцеобразные выросты наружной губы.

Валанжин - готерив Крыма, Северного Кавказа; валанжин Швейцарии.

Стратиграфическое распространение

Брюхоногие моллюски в нижнемеловых отложениях Крыма и Северного

КаВIшза распределены неравномерно. Если в Крыму они встречены в поро

дах валанжина , готер:ива и баррема :и отсутствуют в апте и альбе, то на Север

ном Кавказе они редки в готериве :и барреме и довольно часты в апте в кон

крециях совместно с раковинами ~BYCTBOPOK и аммонитов.

В нижнем валанжинв Крыма встречен }1:lultiptyxis airigulensis Р ~ е 1.
В известняках среднего :и верхнего валанжина совместно с рудистами и ко

раллами широко распространены неринеиды, некоторые виды которых най

дены в массовых количествах. Среди них можно отметить Nerinea ирепей

Р ~ е 1., N. oblonga Р ~ е 1., Ptygmatis neisatzensis Р с е 1., N atica submexil

hоеiгеnsis Р ~e 1., N. kokluzensis Р ~ е 1., Нarpagodes desori Р i с t. et С а т р.
В валанж:ине Северного Кавказа встречены N atica he lvetica Р i с t. et
С а т р., Tylostoma Ьапапр: Р i с t. et С а т р.

В нижнем готериве Крыма и Северного Кавказа, особенно первого, встре

чены многочисленные гастроподы, к сожалению, чаще всего в виде ядер:

Р leurotomaria pseudoe legans Р i ct. et С а т р., Р. lemani L о Г., Р. kara-

kaschi Р ~ е 1., Р. subjaccardi Р ~ е 1., Natica laevigata D е s h., N. kara

kaschi Р ~ е 1., Нarpogodes desori Р i с t. et С а т р., Pseudome lania jaccardi
Р i с t. et С а т р., Nerinella аирииапа О г Ь.

Верхний готерив содержит меньшее количество гастропод, среди которых

преобладают представители рода Р leurotomaria. В барреме Крыма встречены

Turrite lla jгаgilis Р ~ е 1., ТuгЬо dubisiensis Р i с t. et С а т р., D iozoptyxis
иаиезвепыв Р i с t. et С а т р.

В нижнем апте Северного Кавказа распространеныCirsocerithium aptiense
О r Ь., Glaucania helvetica Р i с t. et R е n е У., Ргеиаоеьаисопла strombi
jormis S h 1 о t h.

В верхнем апте распространены Natica gaultina О r Ь., N. dupini D е s Ь.,

Solarium dentatum О r Ь., Cirsocerithium subspinosum D е s h.; из нижнего

альба известны Conjusiscala dupiniana О r Ь., Aporrhais ebrayi P'i с t. et
С а m р. Как уже было выше отмечено, в среднем и верхнем альбе гастро

поды практически отсутствуют.

11 Заиаз 284. 161



Таблица 9
Вертикальное распространение брюхоногих в нижнемеловых отдоженинх Крыма и Северного Кавказа

Название видов Титан

Валанжин

НИiI5 - 1 cpe~-I BeP:J5-
нии нии нИи

Готерив

ни~-I верх-
нии пии

Баррем

Н~Ж-I верх-
1 ий ПИЙ

Апт

ниж-I верх
нийний

ниж

ний

Альб

cpe~-I Bep~-
нии нии

Сеноман

Р leurotomaria obtusoangu lata Р с е 1.

» пеосотлепвьв О r Ь.

>} lemani L о Г.

» subjaccardi Р с е 1.

>} karakascbl Р с е 1.

» pseudoe legans Р i с t. et С а т р.

'с:игiа balaclavensis Р с е 1.

Neritopsis multicostulata Р с е 1.

ТuгЬо dubisiensis Р i с t. et С а т р.

Pseudomelania jaccardi Р i с t. et С а т р.

Nerinea upensis Р с е 1.

» angustata Р с е 1.

» Ьа l-kubensis Р с е 1.

» oыngaa Р с е 1.

>} terenairensis Р G е 1.

Ptygmatis neisatzensis Р с е 1.

» llJnga Р С е 1.

Diozoptyxis traversensis Р i с t. et С а ш р.

D iptyxis distincta Р с е 1.

» а lsusensis Р с е 1.

D iptyxis anormalis Р с е 1.

I =[--------+-.~~- --------.--.-----.---

1--·--·- ------\
I-.1----'----

--1----+----
I

I I
I I
I I I

ее' .,...----...--------'4 ....-............__~..,."""+ .._-- 81.. .....__...



--- -'
Nerinella dupiniana О r Ь.

~ Aptyxiella belbecensis Р с е 1.
* Multiptyxis airigulensis Р с' е 1.

Triptyxis belbecensis Р с е 1.

Fibula plana Р с е 1.

Glauconia helvetica Р i с t. et С а m р.

Pseudaglauconia kuckensis Р с е 1.

» strombiformis S с h 1 о t.

Solarium dentatum О r Ь.

Metacerithium ипцоппе Р с е 1.

Cirsocerithium subspinosum D е s 11.

Turritella fragilis Р с е 1.

Confusiscala dupiniana О r Ь.

Tylostorna laharpi Р i с t. et С а ш р.

N айса submexi lhoeirensis Р с е Г.

» javaschovi Т о u 1 а

» gerassimovi Р G е 1.

» helvetica Р i с t. et С а m р.

» laevlgata D е s h.

» gaultina О т Ь.

» dupini D е s h.

» karakasc!1,i Р с е 1.

N аиса kokluzensis Р с е 1.

Aporrhais ebrayi Р i с t. et С а m р.

lIarpagode$ аевос! Р i с t. et С а m р.

I LI-,
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ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ

ТИП MOLLUSCA. МОЛЛЮСКИ

Класс BIVALVIA. Двустворчатые моллюски

Раковина двустворчатых состоит из двух, чаще всего симметричных

створок - правой и левой. При ориентировке раковины макушками вверх

и передним концом (более тупым, к которому обычно приближены макушки)

от наблюдателя справа располагается правая створка и слева - левая (рис. 35).
Раковина двустворчатых в типичном случае состоит из трех слоев: наружного-е-

пс

Рис. 35. Ориентировка различных типов раковин

двустворчатых моллюсков.

nc - передняя сторона, дС - задняя сторона, АС - левая

створка, пр. С - правая створка, 3 - зинние.

Рис. 36. Схема поперечного разреза

через раковину двустворчатого мол

люска.

А - лигамент, n - периостранум, пр. с

приаматичесний слой, nс - перламутро

вый слой.

периостракума, не сохраняющегося в ископаемом состоянии, среднего - приа

иатического и внутреннего. - перламутрового (рис. 36). Слои эти могут быть

развиты в различной степени, вплоть до полного выпадения одного из них.

у раковины различают: верхний, или спинной край, ограничивающий

раковину сверху; замочный край, по которому происходит сочленение ство

рок шоследний иногда совпадает со спинным); нижний, или брюшной край,

-противоположный спинному; передний и задний края (рис. 37).
Края раковины, переходя один в другой,образуют углы различной

величины и характера (передне-верхний, аадне-верхний, переднс-ниж

ний и аадне-нижний). Иногда переход краев настолько плавен, что углы

не образуются, а края сливаются в неразрывную дугу (рис. 38). Соприкасаю

щиеся друг с другом в сомкнутом состоянии части створок образуют край
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'Смык3,ния. Плоскость, ограниченная краем смыкания, называется плоско

стью смыкания.

Полное смыкание створок может быть при плотном прилегании их одной

к другой на протяжении всего края смыкания; неполное, при котором створки

па пекотором протяжении прилегают друг к другу неплотно, образует отверстие

или зияние (рис. 35). В таком случае раковина называется зияющей.

I

1

3}(

в
Б

3К

МС-

КЗ /' --.~~

мл зам. к

А

Рис. 37. Морфология частей раковины двустворчатого моллюска.

А - левая створка с внутренней стороны; Б - раковина сверху; В - левая створка снаружи.
.м. - маКУШI:\а, иn - нижний край, nn - передний край, 8'1'> - задний край, сп - спинной край,

~C - край смыкания, ли - линии нарастания, л - луночка, Щ - щиток, 8а,м,. n - замочный край, )';3 
нраевые g"убчики, в,м,о - задний мускульный отпечатоц,n,м,о - передний мускульный отпечаТtJК, ~ - зубы,

,м,с - мантийный синус, .мл - мантийная линин.

\

I

те

'----4-----'

-----г

1: Jд;
- - --1-- __

*"----4~
Рис. 39. Схема основных элемен

тов раковины.

в - высота, Д - длина, ТР - толщина

раковины; те - толщина створив, ЗR 
замочный край.

Рис. 38. Соотношение сторон раковины.

~4. "- равносторонняя раковина: Б - неравносторовняя

раКОШlIIа; а - передняя часть раковины; 6 - задняя

часть рановины; в - передне-верхний угол; г - передне

нижний угол; д - задне-верхний угол; е - задне-нижний

угол.

б

Размеры раковины определяются следующими тремя величинами: дли

ной - наибольшим расстоянием между передним и задним краями; высотой

или шириной - расстоянием от макушки до нижнего края по перпевдину-

лнру 1\ длине раковины; толщиной - наи- 3K--------------

г-S!'зКбольшим расстоянием между поверхно- - -
тР

стями сомкнутых створок по перцендину-

ляру к плоскости смыкания (рис. 39). в

JIиния высоты делят раковину на две части: -\1---

переднюю часть раковины, расположенную перед этой линией, и заднюю

часть раковины, лежащую позади нее. Раковины, имеющие приблиаительно

равные по форме и величине переднюю и заднюю части, называются равно

сторонними, в противно,м случае - неравносторонними (рис. 38). В аависимости

ОТ величины раковины различают следующие размерные группы (.мМ):

очень маленькие

маленькие

средние

крупные

очень крупные

гигантские . .

до 1
1-25

25-60
60-100

100-200
Свыше 200
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Форма раковины определяется следующими тремя относительными вели

чинами: удлиненностью - отношением высоты раковины к ее длине; утолщен

ностью - отношением высоты ,Раковины к ее толщине"; неравносторон

ностью - отношением длины передней части раковины к длине задней.

Макушка - наиболее выпуклая часть раковины более или менее выдаю

щаяся над замочным краем. По характеру макушки делятся на прямые

(рис. 40), расположенные прямо по отношению к краям раковины, и загнутые,

или повернутые. В последнем случае различают провогирные макушки, по

вернутые вперед, опистогирные, повернутые назад, и спирогирные, завер

нутые спирально. У некоторых рудистов макушки отвернуты наружу. По

положению на раковине разли

чают центральные макушки, рас

положенные на равном расстоя

нии от переднего и заднего краев

раковины, и смещенные - при

ближенные к одному ив "указан"'"

ных краев. Макушки, занимаю

щие крайнее переднее положение,

называются терминальными. По

отношению к замочному краю

различают макушки невысту

пающие - невыдающиеся над за

мочным краем и выступающие

выдающиеся над ним. Сильно

выдающиеся макушки с загнутой

внутрь вершиной называются клю- Г

вообравными, а круто завернутые"СС= '"""- ~ РИ-с~40:--Типымакушек.

внутрь - грифовидными. А - прямая: В - вавернутая: В - спирогирнан;
Макушка, образованная пря- г - грифовидная: Д - нлювообравная; Е - терми-

нальная, а - апикалъный угол.

мыми краями створок, харан-

теризуется величиной, называемой макушечным или апикальным углом.

Створки, образующие раковину , могут быть одинаковыми или почти

одинаковыми по форме и размерам (равностворчагая раковина, рис. 41), или от

личается одна от другой (неравностворчатая раковина). Створки могут быть

монолитными по своим очертаниям или образовывать выросты. В последнем

•,

А

а

Б

Рис. 41. Соотношение створок.

А - равностворчатые раковины: В - неравностворчатые раковины,

а - вид сбоку; б - вид сверху; 8 - вид спереди.

случае часть створки, не принимающая участия в образовании выроста,

называется основной ее частью (рис. 42). Вырост, образованный оттянутой

и заостренной частью створки без участия замочного края, называется рост

ром, выросты же, служащие продолжением замочного края, называются

ушками, "если они обособлены и имеют определенные очертания, и ушковид

ными выростами, если они не обособлены и не определены по форме. Выросты,

более значительные по площади по отношению к основной части створки,

называются крыльями. Выросты в зависимости от их расположения носят

название передних и задних.

С присутствием ушка связаны следующие образования: биссусный вы

рез - более или менее глубокая выемка под передним ушком правой створки;
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биссусный синус - неглубокая выемка края переднего ушка левой СТ80РИИ;

биссусная арея - треугольная площадка переднего ушка правой створки,

соответствующая зарастающему биссусному вырезу; ушная борозда - на

ружное углубление в месте деления ушка от основной части створки (рис. 43).
Рельеф выпуклости створок - положение наибольшей выпуклости и

характер' ее изменения. Местом наибольшей выпуклости называется наиболее

удаленный от плоскости смыкания участок створки. Если наибольшая выпук

лость имеет значительную протяженность и располагается на раковине в ра

диальном направлении, она носит название линии наибольшей выпуклости

(рис. 42). ,
Радиально-расположенный перегиб

р створки с резким изменением выпук

лости называется килем (рис. 44).
Подобные же, но более мягкие иаме- ,
нения называются килевидными пере

гибами. Киль, расположенный в зад-

ней части раковины и проходящий от

макушки к задне-нижнему углу, назы-

вается главным, или внешним килем.

Главный киль делит поверхность

раковины на две неравные части: зад

нее, или вакилевое поле, расположен

ное позади главного киля, и переднее,

эчр или предкилевое поле, расположенное

Рис. 42. Выросты створок. впереди него. Кили, проходящие по

очр - основная часть раковины, лив - линия задне~у полю, называются добавоч
наибольшей выптклоста, ~ - крыло, р - ростр, ными килями. Внутренним килем, или

уш - ушио, ув - ymковидный ВырОСТ.

щитковым перегибом, называется пере-

гиб от заднего поля к щитку. 'у рако

вины с терминальной макушкой киль, или килевидный перегиб, делит створку

на две части: спинное поле - часть створки, лежащая кверху от перегиба,

и брюшное поле, прилегающее к нижнему краю раковины.

Наружная поверхность створок может быть гладкой, т. е. покрытой лишь

линиями нарастания - тонкими нонцевгрическими линиями, связанными

с периодическим ростом раковины, или окульптироввнной - цокрытой ка

кими-либо добавочными образованиями в виде игол, ребер, бугорков, шипов

и т. д. (рис. 45). Характер расположения элементов украшения на поверх

ности створки - ее скульптура - может быть различным. Радиальной скуль

птурой называется такая, при которой ее элементы расходятся по радиусам

от макушки к краям створок. Скульптура;' при которой ее элементы распо-
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Рис. 44. Расположение килей на раковине.

nn - преднилевое поле, эn - заиилевое поле, сп - спинное

поле, бn - брюшное поле, n - ииль, гn - главный ииль,

вn - внутренний ииль, cm - добавочный ииль

r--r-~\----a

'lf!1---OC

Рис. 43. Элементы строения

ушка.

а - переднее ушио левой створки:
6 - заднее уmио левой створки: в

заднее ушио правой створки: г - пе

реднее ушио правой створии, 6с - '
бвсстсный синус, бв - биссусный вы-

рез, ,,6 - ушная .ёороада.



лагаются более или менее параллельно краям створки, называется концентри

ческой. Элементы скульптуры, ориентированные в направлении, не совпадаю

щем ни с концентрическим, ни с радиальным, образуют диварикатную скуль

птуру. Частным'случаем последней является скульптура расходящаясн,

элементы которой отходят не от макушки, а от другой точки или линии на

поверхности створки. Скульптура, представляющая собой тончайшую штри

ховку в сочетании с линиями нарастанин или с другим типом скульптуры,

называется камптонектусовой-При пересечении концентрических и радиальных

ребер образуется канцеллягная скульптура. Частный ее случай - сотовая

скульптура - образуется пересечением равных по величине ребер.

Скульптура, состоящая из большого количества радиальных ребер,

увеличивающихся в числе по мере приближения к краям створок, назы

вается иультикостатной. Основным элементом скульптуры двустворок

а

r3 е ж з

I

и 1< Л

Рис. 45. Типы скульптуры.

а - снульптура отсутствует (раковина гладкая): б - радиальнан; в - н(;н
центричесная; г - диваринатная; д - расходящаяся; е - намптонентусовая;

ж - нанцеллятная; д - мультиностатная; 'u - ин'герналярпые ребра; .,.-
добавочные ребра; .д. - буфурнация ребер.

являются ребра, которые, приподнимаясь над поверхностью створки, образуют

склон и гребень (рис. 46). У концентрических ребер различают верхний и

нижний, у радиальных - передний и задний СКЛОНЫ,, В случае неравенства

склонов ребра называются неравносклонными , в ином случае - равно

склонными. Промежутки между соседними ребрами называются межребер

ными промежутками. В них могут проходить обычно более мелкие ребра и

бороздки, называемые добавочными (рис. 45 и 46). В таком случае более круп

ные ребра носят название основных. Возникновение в межреберных проме

жутках новых ребер, начинающихся не у макушки, а ниже, называется

интеркаляцией, а такие ребра - интеркалярными, ИЛИ вставочными. Раз

деление ребра на два или более самостоятельных ребра называется бифур

кацией (рис. 45).
На внутренней поверхности створки располагаются мускульные отпе

чатки - одно или два равных или неравных вдавления и мантийная линия,

проходящая вдоль края створки и прибливительно повторяющая е,е очерта

ния (рис. 37). Иногда мантийная линия в задней части створки образует резкий

изгиб внутрь - мантийный синус. В верхней части внутренней поверхности

раковины, на замочном крае или над ним, располагаются вдавления, служа-
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щие для прикрепления связки или лигамента . Лигамент представляет собой

упругую двухслойную ленту, предназначенную для соединения створок друг

с другом вдоль замочного края. В ископаемом состоянии сохраняются лишь

места его прикрепления к створкам. Лигамент с местами его принреплевия,

скрытый в углублениях замочного края, называется внутренним лигаментом,

если же он виден снаружи при сомкнутом положении створок, то наружным

лигаментом (рис. 47). Наружный и внутренний слои лигамента могут, расхо-
, .
•

~б
в

Рис. 46. Схема строения ребер и межреберных промежутков.

А - типы ребер: а - онруглые, б - прямоугольные, в - треуголь

ные, г и д - добавочные; Б - типы межреберных промежутнов: а

вогнутые, б - плоение, в - остроугольные, г и д - добавочные бо

розды; В - симметрия ребер: а - равноснлонные, б - неравно-

склонные.
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Рис. '47. Схема расположения лига

мента у раковин рнзличных типов.

ил - наружный лигамент , вJt - внутренний
лигамент , ,ма - муснулы-замынатели.

дясь, прикреплягься в разных участках примакушечной части раковины.

Углубление замочного края, в котором помещается внутренний слой лига

мента - резилнум, называется лигаментной ямкой, или резилифером (рис. 48).
Разновидностью резилифера являются ложновидные выросты замочного края

и серии ямок или крупных поперечных борозд на расширенном и утолщенном

аамочном крае. В зависимости от положения относительно макушки лигамент

может быть: амфидетным, расположенным по обе стороны от макушки, и

опистодетным, находящимся позади ма

кушки. Для прикрепления наружного

амфидетного лигамента служит треуголь

ная площадка, лежащая под макуш

кой - лигаментная площадка (рис. 48).
Продольные или коленчато-изогнутые

борозды, проходящие по лигаментной

площадке, называются шевронами. Сбли

женные макушки створок иногда разде

ляют лигаментную площадку на две

части: обычно сердцевидную луночку,

лежащую перед макушкой, и удлинен-

ный щиток (рис. 37), расположенный

позади нее. Для укрепления наружного лигамента служат особые выступы

у замочного края - связочные нимфы.

Замок представляет собой серию выростов-зубов и чередующихся

с выростами впадин - зубных ямок, расположенных на расширенном за

мочном крае, превращенном в замочную площадку. Различают несколько

основных типов строения замочного аппарата (рис. 48).
'Гаксодонтный (рядовубый) замок состоит из более или менее одинаковых

зубов. Зубы, расположенные посередине или по краям замочной площадки,

отличаются друг от друга, образуя две серии: срединную '(с вертикальными

I
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зубами) и переднюю и заднюю боковые {с удлиненными продольными зу

бами).

Гетеродонтный (рааноаубый) замок состоит из немногочисленных по

величине и форме зубов.

Кардинальные, или главные зубы (короткие вертикальные или несколько

косые) располагаются под манущкой; латеральные, или боковые зубы (удли

ненные более :или менее параллельно замочному краю) расположены по краям

замочной площадки.

Е

В лg

~Я.~ '. з

Д

И

31< ~NЗ~I -

11< 3 К

Рис. 48. Типы замочного аппарата.

А, Б - таксоцонгный вамок: В - гетеродонтный вамон: Г - шиводонтный аамок: Д - десмодонтный

вамок: Е, Ж, 3 - лиаолонтный вамон: И - иводонтный вамок: П - пахиодонтный замом. ля - лигамент.о-----

ная ямка, лn - лигаментнан площациа или ареа, ш - шевроны, 'ХЗ - кардинальные зубы, уз - V-образ-

ный зуб, ле - латеральные зубы, Щ - щитов, пв - ложновидный вырост для приирепления лигамента,

8Я - зубные ямии, а - зубы, З'Х - аааубренностъ замочного ирая.

Шввоцонтный (расщеплевноаубый) замок левой створки состоит из од

ного среднего крупного треугольного, слегка расщепленного снизу и двух

краевых кардинальных зубов, а правой - из одного крупного V-образного

кардинального зуба. Поверхность зубов, обращенная к ямкам, может нести

правильную тонкую поперечную насечку.

Пахиодонтный (толсгоаубый) замок состоит из 1-3 грубых массивных

несимметричных согнутых или шиповидных кардинальных и боковых зубов

на каждой створке. .
Иводонтный (равновубый) замок состоит из двух симметричных крючко

видных зубов на каждой створке, сближенных на правой и смещенных к краям

чамочной площадки на левой створке.

Десмодонтный (свнакоаубый) замок характеризуется отсутствием настоя

щих зубов на обеих створках и наличием ложкообрааных выростов замочного
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края, служащих для прикрепления лигамента. Иногда он усложнен зубовид

ными бугорками.

Дизодонтный (беззубый) замок характеризуется отсутствием настоящих

зубов. Иногда вблизи макушки имеются зубчики или легкая зазубрен

ность края. На замочной площадке помещается одна или несколько ямок

внутреннего лигамента.

ОТРЯД TAXODONTA

Раковина равностворчатая или слегка неравностворчатая. Замок таксо

донтного типа. Два мускула-аамыкагеляравной величины. Лигамент внешний

или внутренний.. С перламутровым слоем или без него.

Подотряд PALEOTAXODONTA

Раковина равностворчатая с замком примитивно гаксодонтиого типа ~

состоящим из многочисленных мелких зубов почти одинаковых размеров.

Имеется перламутровый слой. Связка внешняя или внутренняя.

НАДСЕМЕЙСТВО NUCULACEA

Семейство NUCULIDAE О R В 1 G N У

акuflина ,
сдвинутыми нааад. Связка внутренняя. Лигаментная ямка делит изогнутый

замочный край на две неравные ветви: более короткую заднюю и длинную

переднюю, расположенную несколько выше. Мантийного синуса нет.

Род NUCULA L А М А R С К, 1.799

Раковина маленькая. Связочная ямка треугольная, узкая, скошенная .
. Скульптура концентрическая, радиальная или морщинистая. Края створок

с внутренней стороны покрыты краевыми зубчиками. Девон - ныне.

Nucula planata D е s h а у е s

Табл, 1, фиг. 1; 2а, б; 3 и 4.

Nucula planata: D е s h а у е s in L е у m е г i е, 1842, т. 5, стр. 7,.
табл.9, фиг. 3, 4; О г Ь i g n у, 1847, т.3, стр. 166, табл.300, фиг. 1-5;
Rаракаш, 1896, стр.145; Никитина, 1948, стр. 104, табл. 1, фиг. 1О, 11.

Раковина овальная, сильно неравносторонняя, слабо выпуклая. Перед

няя часть раковины длинная, плавно суживающаяся , закругленная, задняя

короткая, угловатая, усеченная, ограниченная слабо вогнутым задним краем.

Нижний край выпуклый. Макушки маленькие, слабо выдающиеся. Луночка

овальная, хорошо заметная, щиток не выражен. Наружная поверхность

гладкая, поирытая лишь тонкими струйками нарастания. Встречается обычно

в виде ядер. ;
Готерив Северного Навкааа , Мангышлака, Южной Эмбы. Неском Фран

ции. Апт Швейцарии. Баррем - апт Южной Англии. .

Nucula pectinata S о w е г Ь у

Таблица 1, фиг. 6; 7а, б; 8.

Nucula ресйпало: S о w е г Ь у, 1818, т. 2, стр. 209, табл. 192, фиг. Р,.

7; М ор д в и л к о, 1932, стр. 9, табл. 3, фиг. 8, 9; Н ик И Т И Н а, 1948,
стр, 78, табл. 1, фиг. 8; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 123, табл. 20, фиг.3а,.

.ве. 4.
Раковина удлиненная, неравносторонняя, умеренно выпуклая, с вытя

нутой и округленной передней стороной и короткой усеченной задней. Ма

кушки выдающиеся, соприкасающиеся , сильно сдвинуты и наклонены назад.
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Луночка широкая, сердцевидная. Щиток узкий и длинный. Многочисленные

тонкие радиальные ребра разделены узкими и глубокими промежутками.

Линии нарастания, первсекаясь с последними, образуют характерную нанцел

лятную скульптуру, более ровно выраженную вдоль нижнего края.

Альб и сеноман Северного Кавказа, Мангышлака, Южной Эмбы, Запад

ной Европы.

Nucula albensis О г Ь i g n у

Табл. 1, фиг. 5.

Nucula albensis: О r Ь i g n у, 1843-1847, т. 3, стр. 172, табл. 301,
фиг. 15-17; Ре н г а р т е н, 1926, стр. 68; М о р Д в и л к о, 1932, стр, 13,
табл. 1, фиг. 16; 1949, стр. 123, табл. 20, фиг. 2.

Раковина квадратно-овального очертания, слабо выпуклая, неравносто

ровняя. Задний край усеченный, при переходе в округленный нижний обра

зует угол. Передний край составляет округленный угол с верхним краем,

имеющим ваметную вдавленность. Макушки слабо выдающиеся, сильно

сдвинуты назад. Раковина гладкая, покрыта лишь линиями нарастания,

иногда резко выраженными.

Алэ-б Северного Кавказа, Англии, Франции и Швейцарии.

Семейство LEDIDAE D А L т.

Раhовина овальная, часто удлиненная. Задняя часть раковины обычно

вытянута в ростр. Макушки маленькие, слабо выдающиеся,опистогирные и

сдвинуты к переду. Внутрення часть края раковины без зубчиков. Мантийная

линия в большинстве случаев образует синус.

РодLЕDА SCHUMACHER, 1817

Раковина удлиненная, слабо неравносторонняя. Скульптура тонкая, кон':

центрическая. Связка внутренняя, помещается в маленькой лигаментной ямке

под макушкой, отделяющей длинную заднюю ветвь замка от более короткой

передней. Длинный узкий щиток ограничен килем. Имеется неглубокий ман-

тийный синус.·

Силур - ныне.

Leda scapha О r Ь i g n у

Табл. 1, фиг. 9-12.

Nucula зсарпа: О г Ь i g n у, 1844, т.3 стр. 167, табл.301, фиг. 1-3.
iYuculana всарпа: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 69; М о р Д в и л к о,

1932, стр. 14, табл. 1, фиг. 17; Н и к и т и н а, 1948, стр. 99, табл. 1, фиг. 1,
2; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 124, табл. 20, фиг. 6.

Раковина маленькая или очень маленькая, сильно удлиненная, умеренно

выпунлан. Передняя часть раковины овальной формы, несколько короче

задней, суженной и ограниченной вогнутым верхним краем. Короткий задний

край круто переходит в вогнутый верхне-задний край, образуя округленный

угол, несколько меньший прямого. Задняя часть раковины сжата. Изменение

выпуклости происходит по слабо обозначенному килю, идушему от макушки

к задне-нижнему углу. Макушки маленькие, повернутые внутрь и назад.

Поверхность раковины гладкая, покрыта тонкими струйками нарастания.

Готерив Южной Эмбы. Верхний баррем-апт Северного l\авказа, Го

терив, баррем и апт Западной Европы.
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Подотряд NEOTAXODONTA

Замок состоит из зубов, часто развитых несдинаново. Раковина без.

перламутрового слоя. Связка в большинствеслучаев наружная, амфидетная.

Лигаментная арея расположена под макушками и обычно покрыта борозда

ми - m~вронами.

I•
I

НАДСЕМЕиства ARCACEA

Семейство ARCIDAE G R А У

Раковина удлиненная, скошенно-четырехугольного очертания, неравно

сторонняя. Макушки сдвинуты к переднему концу раковины. Скульптура

представлена радиальными ребрами или струями. Замочный край прямой

или слабо изогнутый. Многочисленные зубы расположены вертикально или 1"

несколько сношенно.

Подсемейство ARCINAE G R А У

Поверхность раковины покрыта однородно, прибливительно равными по

величине мелкобугорчатыми ребрами. Брюшной край образует зияние.

Род ARCA L 1 N N Е, 1758

Лигаментная арея высокая с шевроиообрааными, часто сложно изогну

тыми бороздами. Замочная площадка длинная, прямая и узкая. Зубы мелкие,

многочисленные, вертикальные или скошенные. От макушки к задне-нижнему

углу часто проходит округленный киль или килевидный перегиб.

Юра ныне,

Агса carteroniana О r Ь i g n у

Табл. 1, фиг. 13а, б; 14а, б.

Агса carteroniana: О r Ь i g n у, 1844, т. 3, стр. 202, табл. 309, фиг. 4
8; Р i с t е t et С а ш р i с h е, 1864-1867, т. 3, стр. 436, табл. 130, фиг. 9.

Раковина средних размеров, сильно удлиненная, выпуклая, низкая,

с высотой, почти одинаковой на всем ее протяжении. Задний край длиннее

переднего, прямой, скошенный, соединяется с замочным краем тупым, а с ниж

ним краем острым округленными углами. Хорошо выражен округлый киль,

идущий от макушки к задне-нижнему краю. Макушки выступающие. Лига

ментная арея длинная и широкая с резкими зигзагообразными шевронами.

Нижний край образует небольшое зияние.

Скульптура тонкая, радиальная, исчезающая с возрастом.

Валанжин Крыма, Швейцарии. Неоном Франции.

Род BARBATIA G R А У, 1842

Лигаментная арея низкая. Замочная площадка слегка изогнута. Зубы.

более крупные у краев раковины, расположены косо. Скульптура тонкая,

радиальная, часто усиливающаяся к краям створки. Зияние нижнего края

очень небольшое.

Мел - ныне.

Barbatia aptiensis Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. 1, фиг. 15; 16а, б; 17.

Агса aptiensis:.P i с t е t et С а ш р i е h е, 1866, т. 3, стр. 454; К а р а

к' а ш, 1897, стр.61, табл.1, фиг. 18.
ВагЪайа aptiensis: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 70; М о р Д в и л к о,

1932, стр. 23, табл. 2, фиг. 12; 1949, стр.·125, табл. 20, фиг. 8, 9.

174

I
I



Раковина средних размеров, удлиненная, умеренно выпуклая, неравно

створчатая, неравносторонняя, овального очертания. Задняя часть несколько

оттянута в направлении задне-нижнего угла. Макушки слабо выдающиеся,

.повернуты вперед и приближены к переднему краю. Высота задней части

раковины несколько больше высоты передней. От макушки к задне-нижнему

углу идет тупой пологий киль. Скульптура радиальная, струйчатая, выра

женная по краям раковины заметно резче и у заднего края раковины пред

ставленная хорошо выраженными радиальными ребрами. Тонкие линии

нарастания более заметны на задней части створок.

Верхний баррем и нижний апт Северного Навкааа и Дагестана. Апт

Грузии. Баррем и нижний апт Швейцарии и Южной Англии.

Barbatia паггапепвьеR е n n g а r t е n

Табл. 1, фиг. 18 и 19.

Barbatia narzanensis: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 70, табл. 8, фиг. 3;
М о р Д в и л к о, 1932, стр. 22, табл. 3, фиг. 11-13; 1949, стр. 125, табл. 20,
фиг. 7. .

Раковина маленькая, уплощенная, сильно неравносторонняя , косооваль

ного очертания. Передний край скошенный, округленный, вместе с передней

ветвью замочного края образует ушковидный вырост, отделенный от основной

части раковины пологим килем. Нижний край кзади опускается, и задняя

часть раковины, скошенная и округленная, сильно оттянута в' задне-нижнем

направлении. Макушки, почти не выступающие над прямым замочным краем,

приближены к переднему краю. Скульптура радиальная, очень тонкая, но

резко выраженная, однородная по всей поверхности створки. Пересекаясь

с тонкими линиями нарастания, образует зернистую структуру поверхности.

Верхний альб Северного Навиава.

Семейство CUCULLAEIDAE S Т Е W А R Т

Раковина косочетырехугольного очертания. Лигаментная арвя с глу_·

бокими шевронами. Замочная площадка прямая с вертикальными зубами

• посередине и гориаонтальными по краям. От сдвинутой вперед макушки

к задне-нижнему углу створки часто проходит киль, иногда резкий. Наруж

ная поверхность украшена радиальными ребрами или струями.

Род CUCULLAEA L А М А R С К, 1801

Макушки расположены почти центрально, не соприкасаются и загнуты

внутрь. Замочный край прямой. Лигаментная арея широкая. От макушки

к задне-нижнему углу проходит резко выраженный киль. Края раиовины

на внутренней стороне несут краевые зубчики .
. Юра - ныне.

Сиси.Паеа gabrielis L е у m е r i е

Табл. 11, фиг. 1а, б.

Cucullaea gabrielis: L е у m е r i е, 1842, стр. 6, табл. 7; М о р Д в и л к о,

1932, стр. 36, табл. 4, фиг. 11; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 126, табл. 20,
фиг. 1, 10;

Агса gabrielis: О r Ь i g n у, '1843, т. 3, стр. 198, табл. 308.

Раковина от средних до крупных размеров, неравносторонняя, сильно

выпуклая и скошенная в направлении задне-нижнего угла. Макушки острые,

выдающиеся, опистогирные, широко расставленкыв. Лигаментная арея очень

широкая, покрыта коленчато изогнутыми шевронами, сильно колеблющимися

в числе..
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Косо срезанный задний край образует с прямым нижним краем острый,

почти не округленный угол, ограничивающий сильно оттянутую аацне-ниж

IIЮЮ часть раковины.

Киль выражен резко, заострен. Поверхность покрыта тонкими много

численными радиальными струйками, пересекающимися концентрическими

полосами. нарастания.

Валанжин, готерив Крыма. Баррем, нижний апт Северного Кавказа.

Валанжин - апт Франции.

Cucullaea jorbesi Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. 11, фиг. 2.

Агса jorbesi: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1864-1867, ч. 3, стр. 471.
Cucullaea jorbesi: W о о d 5, 1899, т. 1, стр. 49, табл, 9, фиг. 1-6;

.М о р Д в и л к о, 1932, стр. 38, табл. 2, фиг. 5, 5а.

Раковина средних размеров, равномерно выпуклая. Задний край косо

усеqенный п переходит под занруг.нонным острт..т1\К углом В сильно скошенный

нижний. Киль округлый, не образует розкого перегиба. Поверхность укра

шена крупными грубыми радиальными ребрами, которые, пересекаясь с ли

ниями нарастания и четко выраженными концентрическими полосами, обра

зуют характерную ячеистую скульптуру.

Апт Дагестана, Северного Кавказа. Баррем и нижний апт Южной Англии.

Cucullaea glabra Р а r k i n 5 о n

Табл. 11, фиг. 3, 4.

Cucullaea glabra: S о w е r Ь у, 1837, стр. 102, табл. 67; С и н Ц о в,

'1872, стр. 21, табл. 3. фиг. 2; М о р Д в и л к о, 1932, стр. 26, табл. 2, фиг.1 
4, табл. 1, фиг. 1-4, табл. 6, фиг. 12; 1949, стр. 126, табл. 20, фиг. 11, 12,·
табл. 21, фиг. 1; К а р а к а ш, 1896, стр. 62, табл. 3, фиг. 8.

Раковина от средних до крупных размеров, высокая, сильно выпуклая,

несколько неравносторонняя, сношенная в направлении киля. Макушки

высокие, массивные, широко расставленные, приближены н переднему концу

и загнуты внутрь и вперед. Нижний край выпуклый. Связочные борозды

резкие и широкие в количестве от 4 до 9. Верхний край лигаментной ареи

имеет аркообразные очертания. Поверхность покрыта струями нарастания,

которые у нижнего края могут принимать характер грубых морщин. Иногда

заметна радиальная струйчатость, которая у молодых форм может быть вы

ражена резко.

Апт Дагестана. Апт и нижний альб Северного Кавказа, Мангышлака,

Средней Азии. Альб Западной Европы.

Cucullaea сотиейапа О r Ь i g n у

Табл. 11, фиг. 5, 6.

Агса cornueliana: О r Ь i g n у, 1844, т. 3, стр. 208, табл. 311, фиг. 1
~, К а р а к а ш, 1896, стр. 61, табл. 1, фиг. 15, табл. 5, фиг. 8.

Cucullaea cornueliana: W о о d 5, .1899, т. 1, стр. 50, табл. 8, фиг. 11
13; табл. 10, фиг. 1-3; Р е н г а р т е н, 1926, стр. 71; М о р Д в и л к о,

1932, стр. 35, табл. 1, фиг. 7.

Рановина маленькая, очень выпуклая, неравносгоронняя. Макушки
сильно загнуты и сдвинуты вперед. Замочный край сравнительно короткий,

образует с передним прямой угол.

Арея узкая. Киль выражен очень резко, посередине аакилввого поля

раковины проходит хорошо выраженный добавочный киль. Место наибольшей
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выпуклости расположено несиммвтрично , сдвинуто назад и вверх, поме

щаясь немного впереди киля. Выпуклость круто уменьшается кзади и плавно

кпереди. Скульптура очень тоню~я, радиальная, почти однородная, образую

щая при пересечении с линиями нарастания тонкую сетчатость.

Нижний апт Северного Кавказа, Дагестана. Неоном - апт Франции

и Швейцарии. Верхний баррем и нижний апт Южной Англии ..

Семейство PARALLELODONTIDAE D А L L

Раковина удлиненная, неравносторонняя, косочетырехугольного или

овально-ромбоидного очертания. Макушки выступают над прямым замочным

краем, сближены, сдвинуты и загнуты вперед. Лигаментная арея с парал

лельными бороздами. Замочный край прямой.

Передние зубы косые, вертикальные или вееровидные, задние - гори

зонтальные.

Род GRAMMATODON М Е Е К, 1860

Раковина умеренно удлиненная, килевагая. Передние зубы вееровидные

Поверхность раковины гладкая либо украшена радиальными ребрами.

Юра - палеоген.

Grammatodon carinatus S о w е r Ь у

Табл. 11, фиг. 7, 8.

Агса carinata: S о w е r Ь у, 1813, т. 1, стр. 96, табл. 44, фиг. 2, 3;
К а р а к а ш, 1896, стр. 143.

Grammatodon carinatus: М о р Д в и л к о, 1932, стр. 21, табл. 1, фиг. 12,
12а, табл. 4, фиг. 12; 1949, стр. 256, табл. 21, фиг. 2, 3.

~

Раковина от мелких до средних размеров трапециевидного или косоче

тырехугольного очертания, сильно выпуклая. Макушки выдающиеся, сме-.

щенные вперед. Задний край скошен, прямой или вогнутый, с сильно оття

нутым задне-нижним углом. Прямой верхний край и слабо выпуклый нижний

почти параллельны. Киль резкий, отделяющий вогнутое ванилевое поле.

На узкой лигаментной арее 4-5 шевронов. Наружная поверхность покрыта

многочисленными широкими и уплощенными радиальными ребрами, разде

ленными более узкими промежутками, которые к краям раковины делаются

шире, а ребра крупнее и резче. Пересечением ребер с линиями нарастания

образуется канцеллятная скульптура.

Верхний апт и нижний альб Кавказа. Альб Крыма, Мангышлака и Тад

жикской депрессии, Швейцарии, Франции, Западной Европы. Альб и сено

ман Англии.

Grammatodon securis L е у ш е r i е

Табл. п, фиг. 9а, б; 10.

Cucullaea securis: L е у ш е г i е, 1842, стр. 6, табл. 7, фиг. 7.
Grammatodon securis: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 69; М о р Д в и л к о,

1932, стр. 18, 20, табл, 1, фиг. 13, 14; табл. 2, фиг. 11; Н и к и т и н а, 1948,
стр. 105, табл. 1, фиг. 22.

Раковина мелкая или средних размеров, несколько неравносторонняя,

сильно выпуклая. Высота задней части раковины превышает высоту передней.

Макушки нвсопринасающиеся. Резкий киль ограничивает большое вогнутое

вакилевое поле. Лигаментная арея слегка' вогнутая, протягивается вдоль

всего замочного края. Наружная поверхность покрыта резкими узкими ра

диальными ребрами. На задней части раковины ребра выражены слабее,
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и промежутки между ними делаются уже. На передней части ребра выражены

очень резко, особенно передние пять ребер, и шире расставлены друг от друга.

Концентрические морщины в передней части также выражены сильнее и при

пересечении с радиальными ребрами образуют решетчатую скульптуру ~

Верхний баррем - нижний альб Северного Кавказа; альб Мангышлака"

Франции."

f

I
Семейство GLYCIMERIDAE Т Н 1 Е L Е

Раковина симметричная, равностворчатая, равносторонняя. Лигамент l'
большей частью амфидетный. Замочный край изогнут. Средние зубы плохо

развиты или отсутствуют, боковые - скошены. Поверхность украшена

радиальными ребрами или струйками. Края раковины внутри несут краевые '
зубчики. Один род.

Род GLYCIMERIS С О S Т А

Мел - HЪlHtj.

Glycimeris sublaevis S о w е r Ь у

Табл. П, фиг. 11-13.

Pectunculus sublaevis: S о w е r Ь у, 1-837" т. 5, стр. 112, табл. 472.
фиг. 5, 6; М о р Д в и л ко, 1932, стр. 25, табл. 2, фиг. 8, 9.

Раковина маленькая, равномерно выпуклая, округленно-квадратного

очертания. Замочный край слабо изогнут, при переходе в передний и задний

края образует округленные углы. Лигаментная арея узкая с косыми шевро

нами. Поверхность покрыта тонкими радиальными ребрышками, которые,

первсекаясь с линиями нарастания, образуют сетчатую скульптуру.

. Верхний апт и нижний альб Северного Кавказа; альб Англии и Бельгии.

ОТРЯД ANISOMYARIA

Раковина часто неравностворчатая, с сильно варьирующими внешними I
приананами, обусловленными временным или постоянным прикреплением

(цементным или биссусным). Замок чаще беззубый, иногда с Зубовидными .
образованиями или иводонтного типа. Имеется перламутровый слой. Обычны l

ушки или ушковидные выросты створок. Связка преимущественно внутрен- i
няя. Передний мускул-замыкатель развит слабее заднего или совсем реду- l'
цирован.

Мантийный синус отсутствует.

НАДСЕМЕЙСТВО PTERIACEA I
Раковина широкая, часто крыловидного "очертания. Макушки терминаль

ные, сильно сдвинуты вперед или центральные. Зубов нет или они имеют

вид продольных складок. Связка в одной или нескольких ямках по краю

замочной площадки. I
Имеется биссусная щель. :

Семейство MONOTIDAE К 1 Т Т L

Замочный край без зубов. Переднее биссуснов 'ушко правой створки
редуцировано или очень маленьких размеров. Под ним проходит глубокая

биссусная выемка. Скульптура радиальная, неодинаково развитая на обеих

створках: на левой сильнее, на правой слабее.

Род ОХУТОМА М Е Е К, 1864

Раковина сильно скошенная, неравностворчатая. Правая: створка упло

щена с очень маленьким передним ушком. Задние ушки на обеих створках

остроконечные, вытянутые вдоль длинного прямого вамочного края, с не-
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большой связочной ямкой -под макушкои. Радиальвые ребра двух типов:

более 'крупные - основные, выходящие за края створки, и мелкие - до

бавочные.

Триас - ныне ..

Oxytoma сотиеНапа. О r Ь i g n у

Табл. III, фиг. 1а, б; 2-4.

Avicula сотиейапа: О г Ь i g n у,1846, т. 3, стр. 471, табл. 389, фиг. 3
4; Л а г у а е н, 1874, стр. 21, табл.4, фиг. 3; 1907, стр. 193, табл. XX-VIII,
фиг. 1, 12, 13; R а р а и а ш, 1896, стр. 130, табл, 1, фиг. 5.

Раиовина маленьиая, иосоовального очертания. Левая створиа сильно

выпуклая, украшенная 12-20 крупными округлыми главными ребрами,обра

зующими выступы по краю. В широких 'уплощенных межреберных проие
жутках проходят мелкие добавочные ребра. В задней и средней частях раио

вины ребра прямые, в передней части они изгибаются вперед. Треугольное,

очень маленьнов переднее ушио покрыто такой же скульптурой. Заднее ушко

покрыто лишь линиями нарастания и тонкими многочисленными ребрами.

Правая створка почти плоская, с многочисленными мелкими, часто непра

вильными- ребрами.

Готерив Крыма, Северного Кавказа, Швейцарии. Неоном Франции.

Еаррем - альб Англии.

Oxytoma pectinata S о w е г Ь у

Табл. III, фиг. 5, 6.

Avicula pectinata: S о w е r Ь у, 1836, т. 4, стр. 128, 338, габл. 14,
фиг. 3; Р i с t е t et С а m р i с h е, 1869, сер. 5, стр. 70.

Pteria (Oxytoma) pectinata: W о о d s, 1904-1913, стр. 59, табл. &,
фиг. 8-14.

Раиовина маленьиая, довольно высоиая, с равномерно оируrлыми кра

ями. Сиульптура тониая, радиальные ребра с острыми гребнями. Разница

в величине главных и добавочных ребер невелика, и у краев створки они

почти одинаиовы. Межреберные промежутки плоские, более широкие, чем

ребра. Переднее ушко левой створкитреугольное, с почти прямымнаружным

углом, украшеннос таи же, как и основная часть створки. Заднее ушко длин

нее переднего, покрыго лишь вогнутыми линиями нарастания.

Нижний альб Северного Навкааа, Южной Англии. Апт Швейцарии.

Семейство AUCELLIDAE F 1 S С н Е R

Раиовина более или менее скошенная , неравностворчатая и неравносторон
няя. Замочный край короткий, прямой. Левая сгворна более выпуклая,

чем правая, с выдающейся , нависающей над правой створкой клювовидно

загнутой макушкой, под которой помещается ямка для биссусного ушка

правой створии. Передний и замочный края левой створии образуют почти

прямой угол. Раиовина гладкая, с ионцентрической скульптурой или тонкой

радиальной струйчатостью. Связка внутренняя.

Род AUCELLINA Р О М Р Е С К J, 1901

Переднее ушко левой створки обычно мало выдается. Правая створка

округлого очертания с маленькой, почти не выступающей макушкой. Бис

'сусное ушко изогнуто и отделено от основной части створки узкой выемкой.

Мел.
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Аисе llina aptiensis О r Ь i g n у

Табл. 111, фиг. 7, 8.

Avicula aptiensis: О r Ь i g n у, 1850, стр. 119, табл. 129.
АисеШпа aptiensis: Р о ш р е ck j, 1901, стр.352, табл. XVI, фиг. 1,

2, 3; Р а v 1 о w, 1907, стр. 87, табл. 6, фиг. 29; С о к о л о в, 1908,
стр. 70, табл. 5, рис. 9, 10, 11; Р е н г а р т е н, 1926, стр. 44; Э р и с т а в и,

1940, стр. 102, рис. 1; М о р Д в и .Л н о, 1949, стр. 150, табл. 33,
фиг. 2а, в, с, 3, 4.

Раковина маленькая, слегка скошенная, угловато-округлого очертания,

почти равносторонняя. Левая створка сильно и равномерно выпуклая, с не

большой симметричной, почти центральной макушкой, слабо выдающейся ,
загнутой внутрь. Правая створка плоская, почти круглая, с иевыдающейся ,
смещенной назад макушкой и: глубоким биссусным вырезом. Молодые ЭН

аемплнры более правильно округлой формы. С возрастом раковина больше

скашивается в направлении задне-нижнего угла. Пересеченив радиальных

струек и нонцентрических ребер образует ТОННУЮ сетчатую скульптуру.

Верхний апт и нижний альб Северного Навнава, Мангышлака, Rопет

Дага. Апт и альб Франции, Северной Европы.

А исе llina caucasica В u с h

Табл. 111, фиг. 9а, б; 10а, б; 11.

Avicula caucasica: В u с h in А Ь i с h, 1851, стр. 31, т. 2, фиг. 1; R а

р а к а ш, 1896, стр 57, табл. 8. рис. 10.
Aucellina caucasica: Р о ш р е с k j, 1901, стр. 358; Р а v 1 о w, 1907,

сгр. 87, табл. 6. фиг. 22, 23; С о к о л о в, 1908, стр. 70, табл. 5, фиг. 1-5;
Р е н г ар т е н, 1926, стр. 44; Э р и с т а в и, 1940, стр. 103, рис. 4;
М о р Д в и л к о, 1949, стр. 149, габл. 33, фиг. 1а, в, с.

Раковина от маленьних до средних размеров, сильно неравносторонняя,

высокая, косоовального очертания. Выпуклость на левой створке распола

гается неравномерно: хорошо выраженная в примакуптечной части, постепенно

сглаживается по направлению к задне-нижнему углу, а у заднего и нижнего

краев раковина уплощена. Суженная, сильно выдающаяся клювовидная

макушка слегка сдвинута вперед, загнута внутрь и немного назад. Передний

край равномерно изогнут и плавно переходит в нижний, задний - усечен

ный и несколько вогнутый.

Раковина покрыта широкими резкими концентрическими ребрами, пере

секвющимися с тонкой, часто волнистой радиальной струйчатостью.

Верхний апт и нижний альб Rавказа, Мангышлака, Rопет-Дага, Тад

жикской депрессии. Нижний альб Швейцарии.

Aucellina gryphaeoides S о w е r Ь у

Табл. 111, фиг. 12а, б; 13; 14а, б; 15 и 16.

Avicula gryphaeoides: S о w е r Ь у, 1836, стр. 335, табл. 10, фиг. 3.
Aucellina gryphaeoides: Р о ш р е с k [, 1901, стр. 354, табл. 16, фиг. 6;

Р а v 1 о w, 1907, стр. 88. табл. 6, фиг. 33-37; С о к о л о в, 1908, стр. 76;
Р е н г а р т е н, 1926, стр. 45; Э р и с т а в и, 1940, стр. 106, рис. 8, 9;
М о р Д в и л к о, 1949, стр. 150, табл. 33, фиг. 5, 6а, в, с.

Раковина маленькая, сильно нераВНОСТОРОННЯЯ,I\.осоовальная. Левая

створка высокая, с сильно суженной и загнутой внутрь и назад макушкой.

Правая створка почти плоская, слегка выпуклая в приманушечно:й части,

округлая или несколько овальная, с маленьной почти центральной макушкой.



Раковина покрыта многочисленными плоскими и правильными концентри

ческими ребрами и иногда радиальной струйчатостью.

Верхний альб и нижний сеномаи Северного Навиава , Мангышлака, Но

пет-Дата, Швейцарии, Франции, Южной Англии и Западной Европы.

НАДСЕМЕЙСТВО ISOGNOMONACEA

Раковина обычно неправильной формы, неравносторонняя,часто с сильно

развитым призматическим слоем. Связочная площадка, как правило, расши

рена, несет на себе несколько (иногда много) СБЯ30ЧНЫХ ямок. Мантийный

синус отсутствует.

Семейство PINNIDAE L Е А С Н

Раковина удлиненна~, клиновидного очертания, с терминальными ма

кушнами , зияющая сзади. Имеется тонкий пврламутровый слой. Замочный

край прямой, беззубый, муснулов-аамыкатвлей два: передний - маленький,

задний - крупный, почти центральный.

Род PINNA L 1 N N Е, 1758

Раковина тонкая, обычно узкая~ с острыми макушками и килем, идущим
симметрично от макушек до нижнего края раковины. Поперечное сечение
ромбическое.

Юра - ныне.

(, Pinna romnaldina О r Ь i g n у

Табл. 111, фиг. 17а, б; 18"-20.

Pinna robinaldina: О г Ь i g n у, 1844, т. 3, стр. 251, табл. 330, фиг. 1
3; Р i с t е t et С а m р i с h,e, 1867, сер. 4, стр. 532, габл. 139, фиг. 3-6;
W о о d s, 1899-1913, стр. $, табл. ХН, фиг. 11-15; табл. XHI, фиг. 1;
Э р и с т а в и, 1955, стр. 17.

Раковина от средних до крупных размеров, сильно удлиненная, сnегка

сжатая, с почти прямыми краями. Нилъ делит створку на две неравные части:

верхнюю - спинную и нижнюю - брюшную, с различной скульптурой.

Верхняя часть, более уакая и унлощенная , украшена 6-8 узкими высокими,

правильно расположеннымиребрами. Межреберные промежутки неглубокие,

плоские. При пересечении с линиями нарастания ребра образуют маленькие

черепицеобразныевыступы.Нижняя часть створки, более выпуклая, украшена

у верхнего края 5-6 радиальными ребрами описанного строения, но умень

шающимися по направлению к нижнему краю. Нижняя половина нижней

части створки покрыта грубыми складками нарастания, сильно изгибаю

щимися по направлению н макушке и секущими радиальные ребра под ост

рым углом.

Валанжин и готерив Нрыма. Валанжин - апт Северного Навказа. Апт

Грузии. Валанжин - апт Швейцарии. Баррем и апт Южной Англии.

Семейство ISOGNOMONIDAE D А L L

Раковина равно- или неравностворчатая, косая, клиновидного, ромби

ческого или прямоугольного очертания, с терминальными или почти терми

нальными макушками. Замочный край прямой, беззубый или с длинными

валикообразными зубами, часто продолжающийся в крыловидные выросты

створок. Связочная площадка утолщена, несет серию поперечных ямок или

борозд. Наружный привматический слой сильно развит.

Подсемейство BAKEWELLINAE К 1 N G

Раковина неравностворчатая, удлиненная, косая, с маленьким' передним

и более крупным задним НРЫЛОВИДНЫ:М:И выростами, Зубы есть. Мускульных

отпечатков обычно два.
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Род GERVILLIA D Е F в А н.с Е, 1820

Раковина косо удлаяенная.лючти равностворчагая. Замочнцй край пря

мой, длинный, с 2-4 косыми валикообраанымиаубами, Переднее ушко очень

маленькое, заднее ,- длинное.

'Триас - мел. "

Gervi llia апсерв D е s h а у е s

Табл. IV, фиг. 1а, б; 2: и 3.

Gervillia апсерв: D е s h а у е s in L е i ш е r i е, 1842, сгр. 9, табл, 10,
фиг. 3; О r Ь i g n у, 1843, т. 3, стр.482, табл. 394; Е ic h w а 1 a~ 1865,
т.2, стр. 528; R а р а к а ш, 1907, стр.194; Э ри с т ав и, 1957'; стр.39,

табл. 1, фиг. 2. " '

Раковина крупная,' ёильно вытянутая в длину, треугольно-овальной
формы, с почти.л-ерминальными макушками, слабо ивогнутая по продольной

оси, ограниченная снизу слегка выпуклым нижним краем. Длина замочного

края несколько меньше половины общей длины раковины. Лигаментных

(неправильно расположенных) борозд 5-6. Заднее крыло' сильно 6ТТЯНУТО И

сдавлено. Задне-верхний край у замочной площадки несколько вогнут. Ра

ковина гладкая, покрыталитпь тонкими неправильными.линиями нарастания,

Валанжин Крыма. Неском Швейцарии и' Франции. '

(1et?Jtliifk 'allaudiensis М' a't h е в-о n

,

I
f

t

I

стр. 81,1869,

табл.26, фиг. 1;

Табл. У, .фиг , 1;,2а, б.

Avicula allaudiensis: М а t h е r о п, 1842, стр. 175,
О r Ь i g n у, 185@, т. 2, стр. 82.

Gervillia allaudiensis: Р i с t et et С а ш р i с h е,

табл. 155, фиг. 1.

'" 'Раковина очень крупная, косая, груборомбического очертания, довольно
сильно изогнутая по продольной оси, слегка норавпостворчатая.сМакушкв

косые, подходят к замочному краю под углом около 459. Переднее крыло
меньше заднего, верхний край его слегка опущен относительно -. ~'~КУШКИ,
а передний край образует в нижней части плавный ввгиб Iщ:уТрь.'3аднее
крыло большое. Верхняя часть заднего края круто вогнута. Основная часть

створки заметно расширяется в задн~-нижнем направлении. Раковина глад
кая," Линии нарастания -гонние, нвправильпые.

Валанжин Крыма. ГотеРИБ f!IвеЙцарии.

Gervillia alaeformis S о w е r Ь у

Табл. IV, фиг. 4а, б; 5.

Modiola alaeformis: S о w е r Ь у, 1819, Т. 3, стр. 93, табл. 251.
Рета alaeformis: F о r Ь е s, 1845, т. 1, стр. 246, табл. 3, фиг. 2.
Gervillta alaeformis: О r Ь i g n у, 1846, т. 3, стр. 484, табл. 395, фиг. 1-

3; W о о d s, 1904-1913, т. 2, стр. 79, табл. 11, фиг. 9-11, рис. 9-14;
Р е н га р т е н, 1926, стр. 45.

Раковина очень крупная, неравностворчатая, сильно скошенная, грубо

треугольного очертания, вздутая в области основной части створки и упло

щенная и даже вогнутая в области крыльев. Наибольшая выпуклость распо

ложена в верхней трети основной части створки и скошена вместе с ней в

вадие-нижнем направлении. Макушки косые, сильно загнутые вперед и внутрь.

Раковина .дугообравно изогнута по продольной оси. Замочный край очень

мощный с 5-7 крупными лигаментными бороздами. Левая створка крупнее,
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более вздута, с сильно завернутой макушкой. Переднее крыло маленькое

ос острым наружным углом, заднее - большое с тупым или почти прямым

наружным- углом. Раковина гладкая, только в примакушечной части иногда

несет радиальную скульптуру ив сильных округлых главных ребер и более

мелких промежуточных.

Готерив, баррем Северного Навиава. Неоном Франции, Швейцарии. Бар

рем и нижний апт Южной Англии.

Gervillia extenuata Е i с h w а 1 d

Табл, VI, фиг. 1а, б; 2.

Gervillia extenuata: Е i с h w а 1 d, 1846, стр. 532; т. 2, стр. 526, табл. 22,
фиг. 12; :К а р а к а ш, 1897, стр.52, табл.I, фиг. 13, 14; Р е н г а р т е н,

1926, стр.46; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 153, табл.33, фиг. 7, 8.

Раковина очень крупная, удлиненная, веретенообразная, суженная и

приострепная в примакушечной части и расширенная и уплощенная у вацне

нижнего конца. Переднее крыло маленькое, заднее - узкое и длинное, неясно

обозначенное. Длина замочного края несколько меньше половины длины створки.

Лигоментных борезд 8-9, они крупные, приблизительно равноудаленные

друг от друга.

Готерив - нижний альб Северного Навкава и Мангышлака.

Подсемейство ISOGNOMONINAE D А L L

Раковина равностворчатая, почти прямоугольного или овального очерта..
ния. Задний нрыловидный вырост выражен неясно, передний отсутствует.

Один род.

Род ISOGNOMON Н U м р н R У, 1786

Триас - ныне.

1sognomon mulleti D е s h а у е s

Табл. VII, фиг. 4.

Рета mulleti: D е s h а у е s in L е у ш е r i е, 1842, т. 5, стр. 8, табл. II,
фиг. 1-3; О r Ь i g n у, 1843, стр. 496, табл. 400, фиг. 1-3, табл. 401, фиг. 1
З; F о r Ь е s, 1845, стр. 246, табл. 1, фиг. 1-4; Р е н г а р т е н, 1926, стр. 46.

Раковина очень крупная, сильно уплощенная, более или менее квадрат

ного очертания. Нижний, передний и задний края сильно вогнуты. От макушки

к передне-нижнему и задне-нижнему углам проходят два очень крупных широ

ких волнообразных возвышения, образующих на углах створок пальцевидные

-~----RВ-k1ЫFP.етупы. Переднее возвышение огибает вогну IЫЙ передний край, заднее

в верхней части выгнуто назад, а у нижнего края - вперед. Замочный край

очень длинный, утолщенный. Задне-верхняя часть раковины сильно сжата,

уплощена и вытянута в длинное крыло. Створки покрыты неправильными гру

быми, иногда пластинчатыми линиями нарастания, образующими на волно

образных возвышениях округлые изгибы наружу, а на крыле - внутрь створки.

Готерив Северного Навкааа. Готерин - баррем Франции, Англии, Швей

царии.

1sоgлQmоn ricordeanus О r Ь i g n у

('~ Табд. VII, фиг. 1а, б; 2 и3.

Рета ricordeana: О r Ь i g n у, 1846, т. 3, стр. 494, табл. 399, фиг. 1-3;
Р i с t е t et С а ш р i с h е, 1869, сер. 4, стр. 93,. табл. 157, фигс }.

Раковина крупная, толстая, грубоквадратного очертания, уплощенная.

Левая створка более выпуклая, чем правая. Задний край почти прямой или
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слегка выпуклый, образует с замочным краем угол больше прямого. Нижний

край и нижняя часть переднего края правильно округлены. Верхняя часть

переднего края вогнута. Наибольшая выпуклость располагается вдоль перед

него края раковины. Макушки острые, выдающиеся. Поверхность покрыта

пластинчатыми линиями нарастания, расположенными более или менее пра

вильно.

Валапжин и готерив Крыма, Северного Кавказа, Швейцарии. Неском

Франции. Готерив, баррем Южной Англии.

Семейство INOCERAMIDAE Н Е 1 N Z

Раковина равно- или неравностворчатая. сильно перавносторовняя, угло

вато-овального очертания. Макушки большей частью несимметричные, иногда

сильно выдающиеся. Сильно развит призматический слой. Скульптура грубая,

радиальная или концентрическая, реже раковина гладкая. Замочный край

прямой, с большим количеством маленьких связочных борозд. Один род.

Род INOCERAMUS (8 О W Е R В У, 1814) PARKINSON, 1819

Юра - мел.

1noceramus neocomiensis О r Ь i g n у

Табл. VH, фиг. 11, 12.

Inoceramus neocomiensis: О r Ь i g n у, 1846, т. 3, стр. 503, ' табл. 403.
фиг. 1,2; Р i с t е t et С а m р i с h е, 1869, сер. 4, стр. 104, табл. 45, фиг. 1, 2.

Раковина средних размеров, неравностворчатая, перавносторонпяя, округ

ленно-угловатого очертания, сильно выпуклая в центральной части и упло

щенная по краям. Передний край почти прямой, задний и нижний края округ

лены. Макушка загнута внутрь и вперед и приподнята над замочным краем.

Скульптура концентрическая; ребра узкие, четкие, иногда снеправильным

изгибом, межреберные промежутки широкие, вогнутые.

Баррем, апт Северного Кавказа, Туркмении. Готерив Швейцарии, Север

ной Европы. Неоном Франции. Баррем и апт Южной Англии.

1noccramus concentricus Р а r k i n s о n

Табл. VH, фиг. 5; 6а, б.

I
•

I

I

Inoceramus concentricus: Р а r k i n s оп, 1819, т. 5, стр. 58, табл. 1, фиг. 4;
S о w е r Ь у, 1921, т. 3, стр. 183, табл. 305, фиг. 1-6; W о о d s, 1899-1913,
стр. 265, табл, 45, фиг. 11; табл. 46, фиг. 1-10; табл. 47, фиг. 1, 2; К а р а-

к а ш, 1896, стр. 54, табл, 7, фиг. 9; Р е н г а р т е н, 1926, стр. 47; М о р- 1',.

д в и л 1\.о, 1949, СТр. 151, табл. 34, фиг. 5, табл. 35, фиг. 3. .

Раковина средних размеров, сильно неравпостворчатая. Левая створка

сильно выпуклая, высокая, суживающаяся кверху. "Узкая высокая клюво

видная макушка загнута внутрь и вперед и нависает над правой створкой.

Правая створка менее выпуклая и высокая, уплощенная близ краев, с более

широкой, мало выдающейся и менее загнутой макушкой. Задняя сторона

створки заметно сильнее уплощена и вытянута в неясно оформленное крыло.

Скульптура концентрическая, состоящая из широких неправильных складок.

Средний и верхний альб Крыма, Северного Кавказа, Грузии, Мангышлака

и Туркмении. Альб Западной Европы, Южной Англии и Северной Аме

рики.
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1noceramus subsulcatus W i 1 t s h i r е

Табл. УН, фиг. 7, 8.

Inoceramus subsulcatus: W i I t s h i r е, 1869, т. 25, стр. 188-190.
Inoceramus concentricus Р а r k. var. subsulcatus: W i 1 t s h i r е, 1904.:..

1913, т. 2, стр. 268, табл.47, фиг. 3-14; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 151.

Очертание раковины угловато-грушевидное. Передняя сторона заметно

вогнута. Поверхность украшена редкими, неправильно расположенными

радиальными волнообразными ребрами. Концентрические складки поправиль

ные и довольно грубые.

Средний и верхний альб Северного Кавказа, Дагестана, Грузии, Мангы

шлака и 'Гуркмении. Альб Западной Европы, Южной Англии и Северной

Америки.

1noceramus su lcatus Р а r k i n s о n

Табл. УН, фиг. 9, 10.

Inoceramus sulcatus: Р а r k i n s оп, 1819, т. 5, стр. 59, табл. 1, фиг. 5;
S о w е r Ь у, 1821, 1'.3, стр. 184, табл. 306, фиг. 1-7; W о о d s, 1904-1913,
т. 2, стр. 269, табл. 47, фиг. 15-20; М о р Д в И л к о, 1949, стр. 152, табл. 35~

фиг. 5, 6.

Раковина средних размеров, неравностворчатая, высокая, округло-тре

угольного очертания, более или менее неравносторонняя. Передний край

прямой или слегка вогнутый. Задний :и нижний края выпуклые. Левая створка

выпуклая, с высокой суженной и заостренной макушкой завернутой внутрь

и назад. Левая створка менее выпуклая с менее выступающей макушкой. Скуль

птура радиальная. Ребер от 6 до 10, треугольного сечения, неодинаковых по

величине и отделенных друг от друга глубокими треугольными промежутками ..
Иногда появляются иптеркалярные ребра. Хорошо выражена правильная

концентрическая струйчатость.

Средний и верхний альб Северного Кавказа, Дагестана, Мангышлака,

Южной Англии. Альб Швейцарии .

.:. Inoceramus anglicus W о о d s

Табл. VIII, фиг. 1-3.

Inoceramus anglicus: W о о d s, 1912, т. 2, стр. 264, табл. 45, фиг. 8-10"
! рис. 29; Р е н г а р т е н, 1926, стр. 47; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 151 ~

табл. 34, фиг. 5, -табл.: 35, фиг. 3.

Раковина средних размеров, равностворчатая, сильно неравносторонняя,

угловато-овального очертания. Передний край умеренно выпуклыи, плавно

переходит в очень выпуклый нижний, а последний - в круто изогнутый задний.

Передняя часть раковины выпуклая, задняя уплощена, с низким крылом.

Макушки слабо выдающиеся, слегка повернутые вперед. Скульптура концен

трическая с резкими, округлыми, высокими, правильно иагибающимися реб
рами. Межреберные промежутки широкие, правильные, округлые.

Средний и верхний альбНрыма, Северного Кавказа, Мангышлака, Турк

мении, Копет-Дага и Южной Англии.

НАДСЕМЕЙСТВО PECTINACEA

Раковины в верхней части треугольного, в нижней - округленного очер

тания, с ушками, равно- или неравностворчатые. Лигамент обычно в треуголь

ной ямке под макушками, реже в нескольких ямках или в борозде по краю.

замочной площадки. Гладкие или снульптированные.
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Семейство PECTENIDAE L А М А R С К

Раковина округлого или овального очертания, изредка пеправильной

формы, ушки обычно неравны, в отдельных случаях редуцированы. Лигамент

в глубокой треугольной центральной ямке. Структура раковины в большинстве

случаев листоватая.

Подсемейство ENTOLIINAE К О R О В К О V

Раковина иногда зияющая. Хорошо развиты зубовидные валики. Наруж

ные углы ушек левой створки более или менее приподняты вверх. Ушки правой

створки обычно не приподняты и почти одинаковы. Биссусного выреза нет.

Скульптура тонкая, правильная, концентрическая, либо отсутствует, реже

радиальная струйчатость.

Род SYNCYCLONEMA М Е Е К, 1864

Ушки правой створки заметно приподняты. Нонценгрическая скульптура

правой створки иногда развита неполно.

S уnсус Топста germanica W о 1 1 е m а n n

Табл. VIII, фиг. 4, 5.

Pecten germanicus: W о 11 е m а n п , 1900, стр, 41, табл. 8, фиг. 13-19.
Раковина средних размеров, высокая, овального или почти круглого очер

тания, слабо выпуклая. Передне-верхнийи задне-верхнийкрая прямые, послед

ний немного длиннее. Створки неравновыпуклые, сжатые в верхне-передней

и верхне-заднейчастях. Правая створка более выпуклая. Наибольшая выпук

лость расположена под макушками и сжата в вертикальном направлении.

Ушки почти одинаковые с округленными наружными углами. Апикальный

угол равен 90-1000. Правая створка покрыта четкими тонкими плоскими

концентрическими ребрами с првподнимающимся наружным краем (обычно

не сохраняется). Ребра несут тонкие концентрическиебороздки и радиальные

струйки. Левая створка почти или совершенно гладкая, иногда с многочислен

ными, очень тонкими концентрическимибороздкамии радиальнымиструйками.

Валанжин и готерив .крыма. Неоком Северной Европы.

Syncyclonema orbicularis S о w е r Ь у

Табл. VIII, фиг. 6, 7.

Pecten orbicularis: S о w е r Ь у, 1817, т. 2, стр, 193, табл. 186; О r Ь i g n у,

1847, т. 3, стр, 597, табл. 433, фиг. 14-16.

Pecten (Syncyclonema) orbicularis: W о о d s, 1901, т. 1, стр, 145, табл. 27.

Раковина от маленьких до средних размеров, овального или округлого

очер-тания, почти равносторонняя, слабо выпуклая, сжатая у прямых передне

верхнего и задне-верхнего краев. Апикальный угол равен 100-1150. Ушки

почти одинаковые, переднее немного больше заднего, с округленныминаруж
ными углами. Правая створка украшена широкими .плоскими концентриче

скими ребрами с нависающимнаружным краем, концентрическимибороздками

и тонкой радиальной струйчатостыо. Левая створка уплощенная, почти глад

кая, с тонкой частой радиальной струйчатостью и многочисленными концен

трическими бороздками.

Верхний альб Северного Навкааа. Верхнийальб и нижний сеноман .крыма.

Подсемейство AMUSSIINAE Т Н 1 Е L Е

Раковина равносторонняя или почти равносторонняя, обычно зияющая,

равно- или неравностворчатая. Ушки неприподнятые, почти равные. Биссус

ный вырез маленький или отсутствует. На внутренней поверхности створок

тонкие расходящиеся радиальные ребра.
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Род VARIAMUSSIUM S А С С О, 1897

Раковина очень тонкая, резко неравностворчатая. Левая створка крупнее

правой. Ушки маленькие. Биссусного выреза, как правило, нет. Скульптура

левой створки радиальная, в верхней части - смешанная. Правая створка

гладкая или с концентрическими ребрами. На внутренней поверхности имеются

радиальные ребра, которые на левой створке не достигают .нижнего края.

Мел - ныне.

Variamussium плпае К а r а k а s h

Табл. мш.: фиг. 8, 9.

Pecten плпае: К а р а к а ш, 1896, стр. 98, табл, 5, рис. 1; Р е н г а р т е н,

1926, стр. 53; Э р и с т а в и, 1955, стр. 21.
~ Уапатиявшт плпае: М о р Д в и л к о, 1949, стр. 154, табл, 36, фиг. 1.

Раковина мелкая, сильно уплощенная, очень тонкая, округлого или слегка

скошенно-округлого очертания. Апикальный угол равен 100-1100. На левой

створке скульптура.смешанная: тонкая концентрическая, пересекаемая 12.-16
веерообразно расходящимися радиальнымиребра:м:и,с широкими и плоскими

межребернымипромежутками.Правая створка гладкая. На внутреннейповерх

ности обеих створок 12-16 расходящихся радиальных ребер, расширенных

в нижней части и не доходящих до края створки. Обычно встречается в виде

ядер с бороздами от внутренних ребер.

Верхний альб, сеноман Крыма. Верхний альб Северного Кавказа, Грузии.

Подсемейство CHLAMYSINAE К О R О В К О V

Раковина равностворчатая или почти равностворчатая. уплощенная или

умеренно выпуклая, зияющая. Ушки нвравные. Переднее ушко правой створки

больше, удлиненное, с большим биссусным вырезом. Внутренняя поверхность

лишена ребер, но часто повторяет наружную скульптуру.

Род CHLAMYS В О L Т Е N, 1798

Створки умеренно и обычно равновыпуклые. Иногда одна из створок более

уплощена. Биссусный вырез очень глубокий. Скульптура радиальная, резкая,

одинаковая на обеих створках или отличающаяся типом и расположением

ребер.

Триас - ныне.

CJtlamys robinaldinus О r Ь i g n у

Табл. VIII, фиг. 10-12.

Pecten robinaldinus: О r Ь i g n у, 1846, т. 3, стр. 587, табл. 431, фиг. 1-4;
R а р а к а ш, 1896, стр. 43; W о 11 е m а n п, 1900, стр. 47; W о о d s, 1899
1913, Т. 1, стр. 181, табл. 34, фиг. 7-12; табл. 35, фиг. 1-10; Р е н га р т е н,

1926, стр. 54; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 154, табл.37, фиг. 2, 3, табл.38,

фиг. 3-5.

Раковина средних размеров, высокая, несколько неравносторонняя,оваль
ного очертания. Апикальныйугол равен 80-850. Скульптурасостоит из много

численных прямых или слегка ивгибающихся зернистых четковидныхребер.

Зернистостьобусловленаочень мелкими, вложеннымидруг в друга раструбами,

обращенными расширенной стороной вниз, из которых и состоят ребра. Меж

реберные промежуткиширокие, покрытые тонкой вертикальнойструйчатостью,

параллвльнойребрам в срединнойчасти створоки секущейих у краев раковины.

Валанжин и готерив Крыма. Готерив - апт Северного Кавказа, Мангыш

лака и Копет-Дага, Западной Европы, Южной Англии и Южной Африки.
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Chlamys goldfussi D е s h а у е s

Табл.IХ, фиг. 3-6.

Pecten goldfussi: D е s h а у е s in L е у m е r i е, 1842, стр. 10, табл. 8,
фиг. 9; О r Ь i g n у, 1847, стр. 582, табл. 429, фиг. 1-6; Р i с t е t et С а m р i
с h е, 1870, т. 4, стр. 178, 200, табл. 167, фиг. 1, 2; W о 11 е ш а n n, 1900,
стр.45; К а р а к а ш, 1907, стр.190; Р е н г а р т е н, 1926, стр.54.

Раковина от крупных до очень крупных размеров, треугольно-округлого

очертания. Апикальный угол равен 800. Левая створка более выпуклая, пра

вая - уплощенная. Скульптура радиальная, состоящая из 18-19 грубых

прямых чешуйчатых ребер, различных на каждой створке. На левой створке

ребра узкие, высокие, с межреберными промежутками, равными по ширине

ребрам. На правой створке ребра широкие, сложные, груботреугольного

сечения. На обоих склонах каждого ребра проходит по одному добавочному,

более мелкому ребру. Межреберные промежутки узкие. Радиальные ребра

пересекаются линиями нарастания, грубеющими в нижней части створок и

обуславливающимичешуйчатость ребер, резко выраженную на правой створке

у нижнего края раковины.

Готерив Крыма. Готерив и баррем Северного Кавказа. Нвоком Франции

и Германии.

Chlamys archiacianus О r Ь i g n у

Табл. IX, фиг. 7.

Pecten archiacianus: О r Ь i g n у, 1847, т. 3, стр. 583, табл. 429, фиг. 7-10;
Р i с t е t et С а m р i с h е, 1870, стр. 181, 210, табл, 168, фиг. 1-4; К а р а

.к а ш, 1896, стр. 42; 1907, стр. 191; Р е н т г а р т е н, 1926, стр. 54.

Раковина от средних до крупных размеров, равносторонняя, уплощен

ная, треугольно-округлого очертания. Аптикалъный угол равен 800. Скуль

птура грубая, радиальная, состоящая из 18-20 ребер, разделенных более

широкими межреберными промежутками. Ребра выпуклые, округлые, слабо

чешуйчатые. Характерна бифуркация отдельных ребер. Ребра более плоской

правой створки не усложнены добавочными ребрами и сходны с таковыми

левой створки. Линии нарастания не образуют по периферии створок грубой

складчатости.

Готерив Крыма. Готерив и баррем Северного Кавказа, Грузии. Валанжин

и готерив Швейцарии и Северной Европы. Неоком Франции.

Род CAMPTONECTES М Е Е К, 1864

Очертание и форма раковины сходны с типичными Chlamys. Скульптура

камптонектусоваяс тонкой косой штриховкой, косыми рядами точечных углуб

лений или тонкими диварикатными ребрами.

Юра-ныне.

Camptonectes cottaldinus О r Ь i g n у

Табл. VIII, фиг. 13а, б; 14-16.

Pecten cottaldinus: О r Ь i g n у, 1846, т. 3, стр. 590, табл. 431, фиг. 7-11;
Р i с t е t et С а m р i с h е, 1870, т. 4, стр. 197, табл. 167, фиг. 3; 1\ а р а к а ш ,
1896, стр.44; 1907, стр.192; Эр и с т а в и, 1957, стр.42.

Раковина маленькая, округлая, довольно высокая, неравностворчатая,

несколько неравносторонняя. Передне-верхний край слегка вогнут и длиннее

задне-верхнего края. Заднее ушко маленькое, переднее - большое, на правой
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створке с глубоким биссусным вырезом. Скульптура очень тонкая, концентри

ческая, неправильная, с тонкой косой, едва заметной штриховкой.

Валанжин и готерив Крыма. Готерив-Северного Кавказа. Неоном Западной

Еропы.

Camptonectes striato-punctatus R о е ш е r

Табл. гх, фиг. 1, 2.

Pecten striato-punctatus: R о е m е г, 1839, стр. 27; О r Ь i g n у, 1843,
т.3, стр. 592, табл.432, фиг. 4-7.

Pecten (Camptonectes) striato-punctatus: S t о 1 i с z k а, 1871, стр. 428;
W о о d s, 1899-1913, т. 1, стр. 157, табл.29, фиг. 4-6; К а р а к а ш, 1896,
стр, 45, табл. 1, фиг. 8.

Раковина маленькая, высокая, почти равносторонняя, треугольно-оваль

ного очертания. Обе створки украшены тонкими многочисленными уплощен

ными, веерообразно расходящимися радиальными струйками. Норедки интер

каляция и буфуркация ребер. Межреберные промежутки очень узкие с хорошо

2аметной мелкоточечной структурой. Ребра пересекаются тонкими концентри

ческими струйками, что придает им мелкочетковидный пунктирный характер.

Несмотря на сложность, скульптура настолько тонка, что невооруженному глазу

раковина обычно кажется гладкой.

Апт Северного Кавказа, Швейцарии, Индии. Нвоком Франции.

Род PROHINNITES D Е F R А N С Е, 1821

Раковина неправильного, овального или округлого очертания, неравно

створчатая, неравносторонняя, во взрослом состоянии цементноприкрепляю

щаяся правой створкой. Скульптура своеобразная, грубая, радиальная, меняю

щаяся после прикреплепия, Очевидно, искусственная группа, объединяющая

особей различного происхождения. .

Prohinnites renevieri С о q u а n d

Табл. Х, фиг. 1а-в; 2.

Ostrea renevieri: С о q u а n d, 1869, стр. 191, табл. 63, фиг. 10-12.
Hinnites renevieri: Р i с t е t et С а ш р i с h е, 1870, т. 4, стр. 227, табл. 176,

фиг. 1-4; Р е н г а р т е н, 1926, стр. 57.

Раковина косоовального очертания, высокая, неправильная. Правая,

прикрепляющаяся створка уплощена, иногда слегка вогнута. Левая створка

выпуклая. Раковина покрыта крупными грубыми неправильными ради~а~л-ь--------

ными ребрами. Обычны интеркаляция и бифуркация ребер. Иногда в прима

кушечной части левой створки заметна более тонкая радиальная скульптура

ранних возрастных стадий. Линии нарастания образуют чешуйчатую складча-

-гость ребер и межреберных промежутков.

Валанжин и готерив Крыма, Швейцарии, Франции.

Подсемейство PECTENINAE L А М А R С К

Раковина сильно неравностворчатая. Правая створка обычно выпуклая,

левая плоская, иногда вогнутая.

,Скульптура грубая, радиальная.

Род NEITHEA J) R О U Е Т, 1824

Раковина резко неравностворчатая, со вздутой правой и плоской или во

гнутой левой створкой. Макушка правой створки высокая, загнута внутрь

и нависает над более низкой левой створкой. Ушки довольно крупные, обоеоб-
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ленные. Биссусный вырез отчетливый. Радиальные ребра немногочисленные,

простые или усложненные. Главных, более крупных ребер, как правило,

шесть.

Юра - мел.

Neitlzea valangiensis Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. XI, фиг. 1-3.

1anira valangiensis: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1870, т. 4, стр. 242,
табл, 181, фиг. 1-3.

Vola valangiensis: К а р а к а ш, 1897, стр. 49.

Раковина от маленьких до средних размеров, высокая, слегка скошенная,

почти равносторонняя, треугольного очертания. Правая выпуклая створка

украшена шестью округлыми неширокими главными ребрами. Задне-верхний

край слегка вогнут и длиннее верхне-переднего. Заднее ребро средней пары

несколько длиннее остальных и образует на нижнем крае створки заметный

выступ. Межреберные промежутки широкие, нвглубонив. Посередине каждого

промежутка проходит одно крупное добавочное ребро, почти равное по вели

чине главному. С каждой стороны крупного добавочного ребра расподагается

одно или два тонких добавочных ребра.

Валанжин Крыма, Северного Кавказа, Швейцарии.

Neithea atava R о е m е r

Табл. XI, фиг. 4-6.

Pecten atavus: R о е m е г, 1839, стр. 29, табл. 18, фиг. 31.
Ianira atava: О г Ь i g n у, 1846, т. 3, стр. 627, табл.442, фиг. 1-3-5;

1> i с t е t et С а m р i с h е, 1871, стр. 237, табл. 180, фиг. 1-5.
Vola atava: К а р а к а ш, 1891, стр.48, табл. 1, фиг. 10; 1907, стр. 189,.

табл. 23. фиг. 29.
Neithea atava: Р е н г а р т е н, 1926, стр.55; М о р Д в и л к о, 1949,.

стр. 155, табл. 36, фиг. 4, табл. 39, фиг. 6; Э р и с т а в и, 1955, стр. 22;
1957, стр. 43.

Раковина от средних до крупных размеров, высокая, почти равносторонняя,.

Макушка правой створки :массивная, высокая, сильно загнута внутрь. Заднв

верхний край вогнут, передне-верхний - почти прямой, иногда слабо вогну

тый. Скульптура состоит из шести крупных широких округлых главных ребер,.

образующих на нижнем крае створки шесть выступов. Межреберные про

межутки широкие, глубокие и округлые. В промежутках проходят 5-7 мелких

добавочных ребер, из которых два средних, как правило, крупнее остальных.

Краевые добавочные ребра располагаются на склонах главных ребер. Линии

нарастания тонкие, правильные повторяют очертания глубоковыемчатого

нижнего края.

Готерив Крыма. Готерив, барре:м и нижний апт Северного Кавказа, Гру

зии, Западной Европы и Южной Англии.

N eithea morrisi Р i с t е t et R е n е v j е r

Табл. XI, фиг. 7-9.

Ianira топьы: Р i с t е t et R е n е v i е r, 1858, т. 1, стр. 128, табл. 19,.
фиг. 2; Р i с t е t et С а m р i с h е, 1868 - 1871, т. 4, стр. 244.

Pecten (Neithea) morrisi: W о о d s, 1899-1913, т. 1, стр. 201, табл. 39,
фиг. 11-13.

Раковина средних размеров, высокая, с сильно выступающей суженной

макушкой и вогнуты:ми передне-верхни:м и" вадне-верхним краями. Главные-
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ребра крупные, высокие, довольно увкие, образуют по нижнему краю створки

шесть умеренно выдающихсявыступов. Межреберные промежутки широкие,

неглубокие, округлые или уплощенные. В каждом промежутке проходит по

4-5 добавочных ребер, ив которых два средних более крупные, а краевые,

расположенныеу основания главных ребер, более тонкие. Иногда на склонах

и даже на гребнях главных ребер заметна ТОНRая радиальная струйчатость.

Anт Северного КаВRаза, Швейцарии, Италии, Южной Англии.

N eithea quinquecostata S о w е r Ь у

Табл. XI, фиг. 10-12.

Pecten quinquecostatus: S о w е r Ь у, 1814, т. 1, стр.' 122, табл. 56~ фиг. 4-8.
1anira quinquecostata: О r Ь i g n у, 1811, т. 3, стр. 632, табл. 444, фиг. 1-5.
Vola quinquecostata: S t о 1 i с z k а, 1871, т. 3, стр. 437, табл. 81, фиг. 1-6,

табл.3-7.

Pecten (Neithea) quinquecostatus: W о о d s, 1899-1913, стр. 202, табл, 39"
фиг. 14-17, табл. 40, фиг. 1-5.

Neithea quinquecostata: Э р и с т а ви, 1957, стр. 43.

Раковина средних размеров с высотой, почти равной длине, с округлым

слабо выемчатым нижним краем. Макушка массивная, сильно загнута внутрь.

Главные и добавочные ребра почти одинаRОВОЙ величины, но створиа сохра

няет шесть округлых пологих волнообразных возвышений с узкими промежут

ками, на поверхности которых равномерно расположены округлые невысокие

добавочные ребра, разделенные очень увкими межреберными промежутками.

Верхний альб Крыма. Альб и сеноман Швейцарии, Франции и Южной

Англии.

N eithea aequicostata L а ш а r с k

Табл. Хг.. фиг. 13; 14а, б.

Pecten aequicostatus: L а m а r с k, 1819, т. 6, стр. 181; G о 1 d f u в в;

1833, т. 2, стр. 54, табл. 92, фиг. 6.
Janira aequicostata: О r Ь i g n у, 1846, т. 3, стр. 637, табл. 445, фиг. 1-4.

Раковина от маленькак до средних размеров, равносторонняя, с округлым

невыемчатым нижним краем. Поверхность покрыта многочисленнымимелкими

округлыми ребрами почти одинаковой величины, разделенными округпыми

межреберными промежутками. более узкими, чем ребра. Близ вадие-верхнего

и передне-верхнегокраев расположенынебольшие участки створок, лишенные

ребер. Нак ребра, так и межреберные промеЖуТRИ гдадкив,

Верхний альб Крыма. Альб - сеноман Южной Англии; Франции.

Семейство LIMIDAE О R В 1 G N У

Раковина равностворчатая, косоовального очертания, со слабо развитыми

неодинаковыми ушками и обычно смещенными назад макушками. В верхней

части переднего края имеется биссусное зияние. Связка частично внешняя,

в треугольной ямке под макушкой. Приаматический и перламутровый слои

отсутствуют.

,
г "'Род LIМА В R U G U 1 Е R Е, 1792

РаRовина умеренно выпуклая, скошенная. Макушки выдающиеся. Заднее

ушко крупнее переднего. Замочный край иногда зазубренный. Зияние очень

~лабое. СRульптура обычно радиальная, иногда штриховатая, реже отсут-

ствует.

Триас - ныне.
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Lima dubisiensis Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. ХН, фиг. 1.

Lima dubisiensis: Р i с t е t et С а m р i с h е 1869, т. 4, стр. 124, табл. 161,
фиг. 2, 3; Р е н г а р т е н, 1926, стр. 52, табл. 2, фиг. 3, 4; Э р и с т а в и,

1955, стр, 19; 1957, стр. 42.

Раковина от маленьких до средних размеров, очень удлиненная, слабо

и равномерно выпуклая, резко неравносторонняя, с маленькой макушкой,

сильно сдвинутой назад. Нороткий и округлый задний край плавно переходит

в округлый нижний. Ушки почти равной величины. Поверхность покрыта

тонкими многочисленными неравносклонными ребрами, разделенными широ

кими и слабо вогнутыми промежутками. В промежутках иногда проходят
более тонкие вставочные ребра.

Валанжин Крыма, Северного Кавказа, Грузии и Швейцарии. Готерив

Франции.

Lima сапегоплапа О r Ь i g n у

Табл. ХН, фиг. 2.

Lima carteroniana: О r Ь i g n у, 1845, т. 3, стр. 525, табл. 414, фиг. 1-4;
р i с t е t et С а m р i с h е, 1869, стр. 122, табл. 161, фиг. 1.

Раковина МЮIННБкаЯ-,---УГЛUR<{тu~алъROТU очвртанияг Передне-верхнии

край прямой, задне-верхний край слабо выпуклый, переходит в задний край,

образуя округлый угол. Задний край очень слабо выпуклый, почти прямой.

Скульптура тонкая, радиальная. Ребра прямые, неравноснлонные, слабо припод

нимающиеся, разделенные почти плоскими промежутками. От макушек к верхней

части заднего края иногда проходит неясно выраженная вогнутость.

Готерив Крыма. Валанжин и готерив Швейцарии, Франции.

Lima nicoleti Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. ХН, фиг. 3.

Lima nicoleti: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1869, стр. 146, табл, 165,
фиг. 3.

Раковина маленькая или очень маленькая, округленно-треугольного очер

тания.

Створки украшены 11--13 крупными округлымиили слегка приостренными

по гребню радиальнымиребрами. На средней части створок ребра заметно круп

нее и разделены более широкими промежутками. Межреберные промежутки

глубокие, несколько более узкие, чем ребра. Как ребра, так и промежутки

перосекаются тонкими четкими складкаминарастания,образующимина ребрах

черепицеобразную скульптуру.

Валанжин Крыма и Швейцарии.

Lima etalloni Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. ХН, фиг. 4.

Lima etalloni: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1869, стр, 141, табл. 164,
фиг. 3.

Раковина средних размеров, умеренно выпуклая, удлиненная, скошен

ного округленно-треугольного очертания. Задний край очень короткий, ниж

ний округлый, скошенный. Апикальный угол меньше прямого, Макушки

выступающие. Заднее ушко заметно крупнее переднего. Раковина украшена

12-14 крупными выпуклыми округлыми ребрами, разделенными такой же

ширины уплощенными межреберными промежутками.

Валанжин Крыма, Швейцарии.
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Lima longa R о е ш е r

Табл. ХН, фиг. 5.

Lima elongata: R о е m е г, 1836, стр. 79, табл. 12, фиг. 11.Lima longa: R о е m е г, 1842, стр. 57; О r Ь i g n у, 1847, стр. 529;
табл. 414, фиг. 13-16; Р i с t е t et С а m р i с h е, 1869, стр. 128, табл. 161,фиг. 6, 7.

Раковина от маленьких до средних размеров, овально-треугольного очер
тания. Макушки сближенные, приостренные. Апикальный угол около 700.
Скульптура состоит из многочисленных четних мелких уплощенных, слегка
ивгибающихся ребер, разделенных очень уакими лгромежутками. Межребер
ные промежутки имеют точечную скульптуру.

Валанжин Крыма, Северного Кавказа, Швейцарии. Неоном Франции и
Северной Европы.

Lima orbigniana М а t h е r о n

Табл, ХН, фиг. 6а, б.

Lima orbigniana: М а t h е r о n, 1842,стр. 182, табл. 29, фиг. 3, 4; О r Ь ig n у, 1845, стр. 530, табл. 415, фиг. 14; Р i с t е t et С а m р i с h е, 1869,
стр. 126, табл. 161, фиг. 4.

Рановина средних размеров, умеренно выпуклая, округленная, с вогну
тым в примакушечной части передне-верхним краем. Макушки приостренные.
Апикальный угол меньше прямого. Скульптура состоит из многочисленных плос
них волнистых радиальных ребер, разделенных очень уакими точечными про
межутками. У краев раковины ребра часто делятся надвое тонкой срединной
бороздкой.

Валанжин Крыма, Северного Навиааа. Готерив, баррем Швейцарии и
Франции. Апт Испании.

Lima undata D е s h а у е s

Табл. ХН, фиг. 7а, б.

Lima undata: D е s h а у е s in L е у m е r i е, 1842, т. 5, стр.' 10, табл. 8,
фиг. 8; О r Ьi g n у, 1843, т. 3, стр. 528, табл. 414, фиг. 9-12; К а р а н а ш,1897, стр. 38, табл. 1, фиг. 7; 1907, стр. 187.

Рановина средних размеров, очень выпуклая, округлого очертания. Перед
ний край почти прямой, остальные сливаются в одну плавную округлую ли
нию. Скульптура состоит из многочисленных тонких, с,леп{з Iнmв:иетыx ребер,
разделенных такой же ширины промежутками. При пересечении с линиями
нарастания ребра приобретают черепицеобразную структуру, а у краев ство
рок состоят как бы из мелних раструбов, вложенных друг в друга.

Готерив Крыма, Северного Кавназа. Валанжин и готерив Франции и
Швейцарии.

Елта aubersonensis Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. ХН, фиг. 8.
Lima aubersonensis: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1869, стр. 140, табл. 164,

фиг. 1, 2; К а р а к а ш, 1897, 'стр.188.

Раковина крупная, умеренно и равномерно выпунлая, овального очерта
НИЯ, с выступающими сближенными макушками. Апикальный угол больше
прямого. Поверхность украшена плоскими широкими неравными, иногда слабо

13 Эннав 281.
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иагибающимися радиальными ребрами, разделенными очень уакими глубокими

межреберными промежутками. "у переднего и заднего краев створок ребра

крупнее и выражены резче. Середина створки почти гладкая.

Готерив :Крыма. Валанжин Швейцарии,

Lima gau ltina W о о d s

Табл. ХН, фиг. 9.

Lima gaultina: W о о d s, 1904, т. 2, стр. 37, табл. 5, фиг. 16--20; Э р Н

С Т а в и, 1955, стр. 20, табл. 1, фиг. 9.
Раковина маленькая, удлиненная, слабо выпуклая, овально-четырех

угольного очертания. Передне-верхний край длинный, прямой, почти парал

лельвый задне-нижнему краю. Апикальный угол 90-1000. Макушки малень

кие, сближенные. Скульптура радиальная, состоит из 18-20 прямых, онруг

лых, широких, слабо чешуйчатыхребер, разделенных узкими промежутками.

Нижний альб Северного :КаВRаза, Грузии. Альб Англии и Франции.

Lima canalifera G о ] d f u s 5

Табл. ХН, фиг. 10а, б.

Lima canalifera: G о 1 d f u s 5, 1836, т. 2, стр. 89, табл. 104, фиг. 1; Р i с t е t
е t С а ш р i с h е, 1870, т. 4, с тр. 175.

Раковина Rрупная, умеренно выпуклая, угловаТО-ОRРУГЛОГО очертания.

:Края округдые, плавно переходящие друг в друга, за исключением длинного

и почтилгрямего передне-верхнего.АПИRальныЙ угол 100-1050. Макушки

маленькие, сближенные. Скульпгура радиальная, состоит из 18-20 крупных

округлых ребер, разделенных такой же ширины промежутками. И ребра и

промежуткиперосекаютсямногочисленнымитонними концентрическимисклад

-ками, образующими на ребрах чешуеобразные возвышения.

Верхний альб :Крыма. Сеноман Швейцарии. Альб - сев:оман Англии.

Род LIMATULA W О О D 5, 1839

Раковины маленькие, сильно выпуклые, высокие, увкив, слегка скошен

ные. Ушки почти одинаковые, Зияния нет. Скулъптура радиальная, покры

вающая только центральную часть створки.

Юра"":"'- ныне.

Limatu [а tombeckiana О r Ь i g n у

Табл. ХН, фиг. 11а, б; 12.

Lima tombeckiana: О r Ь i g n у, 1847, т. 3, стр. 534, табл. 415, фиг. 13-17;
:К а Р а к а ш, 1897, стр. 39, табл. 1, фиг. 6; 1907, стр. 186; Р е н г а р т е н,

1926, стр. 53.

Рановина очень маленькая, почти равносторонняя, правильного овального

очертания, с маленьними слабо выдающимвся ушками. Края округлые. Зад

ний край несколько более выпуклый, чем' передний. Раковина украшена 14
16 округлыми или слегка чешуйчатыми, веерообразно расходящимися реб

рами, разделенными узними промежутками. занимающими среднюю симме

трично расположенную часть створок Передняя и несколько большая задняя

части створок гладкие.

Валапжин и готерив :Крыма. Валанжин - баррем Северного :Кавназа,

Швейцарии и Франции. Баррем и апт Южной Англии.

НАДСЕМЕЙСТВО 5PONDYLACEA

Раковина неравностворчатая,разнообразной формы, в большей или мень

шей степени скошенная, прирастающаяпримакушечнойчастью правой створки.

Замок иводонтного типа, реже беззубый. Скульптура, как правило, радиаль

ная.
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Семейство SPONDYLIDAE G R А У

Раковина треугольно-округлого или треугольно-овального очертания.

Замок с двумя крупными зубами по краям связочной ямки. Связка наполовину

наружная. Связочная площадка развита хорошо. Ушки обычно есть. Радиаль

ные. ребра часто с шипами или иглами.

Род SPONDYLUS L 1 N N Е, 1758

Раковина толстостенная, часто очень крупных размеров, с несимметрич

ными створками и слабо развитыми ушками. Связочная площадка высокая

с глубокой и узкой связочной бороздой. Ребра грубые, чешуйчатые или шипо

ватые.

Пврмь? Юра - ныне.

Spondylus roemeri D е s h а у е s

Табл, XIII, фиг. 1а - в; 2-4.

Spondylus поетеп: Deshayes in Leymerie, 1842, стр.10, 27, табл. 6,
фиг. 8-10; О r Ь i g n у, 1847, стр. 665, табл. 451, фиг. 1-6; W о 11 е ш а n п,

1900, стр. 20; W о о d s, 1899-1913, стр. 116, табл. 20, фиг. 4; К а р а к а ш,

1907, стр. 183.

Раковина от средних до крупных размеров, изменчивая по очертаниям,

более или менее косая. Створки резко несвмметричны, с различной скульпту

рой, варьирующие в степени выпуклости. Правая створка покрыта многочис

ленными, слегка уплощенными, почти одинаковых размеров ребрами и грубыми

концентрическими пластинами, вертикально приподнимающимися над поверх

ностью створки. На левой створке ребра неодинаковы по размерам: более круп

ные повторяются через правильные интервалы и несут на себе иглы, направлен

ные косо вниз. Межреберныепромежутки равны по ширине ребрам.

Валанжин, готерив и баррем Крыма, Швейцарии, Франции, Северной

Европы. Готерив - баррем Южной Англии.

Spondylus striatus S о w е r Ь у

Табл. XIII, фиг. 5а, б.

Spondylus striatus: G о 1 d f u s s, 1833, стр. 98, табл. 106, фиг. 5; О г Ь i
g n у, 1847, стр. 660, табл. 453; Е i с h w а 1 d, 1868, стр. 422; W о о d в, 1899
1913, стр. 119, табл. 21, фиг. 1-5.

Раковина очень крупная, высокая, косая, умеренно выпуклая. Передний

и нижний края округлены и плавно переходят друг в друга, заднийкрай слабо

вогнутыйили почти прямой. Большуючасть правой створки занимаетплощадка

прирастания. Округлые ребра правой створки разделены равными по ширине,

мелкими и плоскими межребернымипромежутками.Левая створка с выступаю

щей суженной макушкой, местами вогнутая, с гладкими, слегка уплощенными

ребрами, разделенными .увкимв и глубокими промежутками. Линии нараста

ния на обеих створках образуют морщинистые складки.

Верхний альб Крыма. Альб и сеноман Южной Англии. Сеноман Швейца

рии и Франции.

Семейство PLICATULIDAE С О Х

Раковина сильно неравностворчатая, округленно-треугольногоочертания,

прирастающаямакушкойправой створки. Зубы пластинчатые,сильно сближен

ные на правой створке и удаленные друг от друга на левой. Связочная ямка

неглубокая, неправильной формы. Скульптура радиальная, складчатая или

морщинистая.

Связочная площадка развита слабо или отсутствует.
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Род PLICATULA L А М А R С К, 1801

"Ушек нет, связочная площадка обычно отсутствует. Мускульный отпеча

ток сильно сдвинут назад.

Триас. - ныне.

Р licatula carteroniana О r Ь ig n у

Табл. XIV, фиг. 1а, б.

Plicatula carteroniana: О r Ь i g n у, 1847, стр. 630, табл. 442, фиг. 5-7;
Р i с t е t et С:а тр i с h е, 1871, стр. 265, 271, табл. 183, фиг. 3, 4; W о 1
1 е m а n п , 1896, стр. 835; Ренгартен, 1926, стр. 58; М о р Д в и л К о, 1949,
стр. 156, табл. 39, фиг. 4. .

Раковина очень маленькая, округлая, высокая, слегка скошенная. Пра

вая, более выпуклая створка украшена 8-10 резкими выдающимися шипова

тыми ребрами, разделенными широкими межреберными промежутками. Вста

вочные ребра редки. Левая створка плоская или вогнутая. Ребра мало высту

пающие, очень широкие, округленные. Межреберные промежутки узкие.

Готерив Крыма. Готерив - апт Северного Кавказа. Валанжин и готерив

Швейцарии и Франции. Баррем и апт Англии.

Plicatula placunea L а m а r с k

Табл. XIV, фиг. 2а, б; 3 и 4.

Plicatula placunea: L а m а r с k, 1819, стр. 186; L е у m е r i е, 1842,
стр. 16, 27, табл. 13, фиг. 2; F о r Ь е s, 1845, стр. 249; О r Ь i g n у, 1847,
стр. 682, табл. 462, фиг. 11-18; W о о d s, 1899-1913, стр. 134, табл. 25,
фиг. 1-4; Р е н г а рт е н, 1926, стр. 59; Э р и с т а в и, 1955, стр. 19.

Раковина маленькая, сильно скошенная, суженная, заостренная у маку

шек и расширенная в нижней части, с вогнутым: задне-верхним краем. Поверх

.ностъ украшена 8-10 резкими угловатыми ребрами, между которыми в про

межутках проходят более мелкие вставочные ребра, у краев створки почти

достигающие размеров основных ребер. Главные и вставочные ребра густо по

крыты бугорками и иглами.

Баррем и апт Северного Кавказа; апт Грузии. Баррем и апт Северной Ев

ропы. Апт Швейцарии, Франции и Англии.

Р licatula gurgitis Р i с t е t et R о u х

Табл. XIV, рис. 5-7.

Plicatula gurgitis: Р i с t е t et R о u х, 1853, стр. 517, табл. 47, фиг. 4; Р i с-

t е t et С а m р i с h е, 1871, стр. 72; Woods, 1899-1913, стр. 137, табл. 25, •
фиг. 13-21; К а р а к а ш, 1897, стр. 38, табл. 7, фиг. 1, 2; Р е н г а р т е н, ,.
1926, стр. 57; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 156, табл. 39, фиг. 1-3.

Раковина маленькая, округленно-треугольного очертания, сильно ско

шенная, с вогнутым задне-верхним краем. Поверхность украшена узкими

острыми радиальными ребрами, разделенными широкими уплощенными про

межутками. в которых у нижнего края раковины появляются вставочные

ребра. На левой створке ребра шире, ниже, а межреберные промежутки уже,
чем на правой.

Средний и верхний альб Северного Навнааа, Мангышлака. Грузии, Альб

Швейцарии, Франции, Северной Европы и Южной Англии.
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Plicatula inflata S о w е r Ь у

Табл. XIV, фиг. 8, 9.

Plicatula inflata: G о 1 d f u"s s, 1836, стр. 102, табл. 106, фиг. 6; Р i с
t е t et R е n е v i е г, 1858, стр. 132; С о q u а n d, 1865, стр. 159; W о о d s,
1899-1913, стр. 139, табл. 26, фиг. 1-1'1; К а р а к а ш, 1897, стр. 37, табл. 5,
фиг. 3; 19(.17, стр. 184; Ренгартен, 1926, стр. 58; Эристави, 1957,
стр. 43.

Раковина маленькая, скошенная, с округлыми краями, равномерно выпук

лая. Поверхность украшена 8-10 узкими, широко расставленными, сильно

сглаженными ребрами. В широких межреберных промежутках, в нижней

части раковины, намечаются вставочные ребра. В примакушечной части реб

ристость выражена яснее, у краев створок она почти совсем исчезает.

Верхний альб Крыма. Апт и нижний альб Северного Кавказа. Апт и альб

Франции и Швейцарии. Сономан Северной Европы и Англии.

НАДСЕМЕЙСТВО OSTREACEA

Раковины преимущественно толстостенные, с мощным призматическим

слоем, резко неравностворчатые,часто цементно прикрепляющиеся,Зубы отсут

ствуют, связочная площадка хорошо выражена, с большой глубокой связоч

ной ямкой, ограниченной с боков валиками. Мускульный отпечаток один,

крупный, сильно вдавленный.

Семейство OSTREIDAE L А М А н С К

Раковина часто массивная, сильно варьирующей формы. Обычно левая

створка больше правой, с более выступающей, иногда грифовидно заверну

той макушкой. Обычно прикрепляется макушкой левой створки. Поверхность

прикрепления часто большая, искажающая форму раковины.

Подсемейство OSTREINAE V 1 А L О V

Раковина либо с почти плоскими, либо с выпуклыми, в большей или мень

шей степени створками. Макушки обычно прямые, иногда слегка скошенные и

очень редко грифовидно завернутые. Скульптура концентрическая или на ле

вой створке также и радиальная.

Род OSTREA L 1 N N Е, 1758

Левая, нижняя створка радиально-ребристая.

Триас - ныне.

Ostrea polyplzema С о q u а n d

Табл. XIV, фиг. 10а, б; 11а, б; 12.

Ostrea polyphemus: С о q u а n d, 1865, табл. 27, фиг. 1-4; 1869, стр. 170"
табл. 167, фиг. 1-4, табл. 75, фиг. 16, 17; Р i с t е t et С а m р i с 4 е, 1871,
стр. 301, табл. 192, фиг. 2~5.

Ostrea cunabula: W о о d s, 1899-1913, стр. 358, рис. 141, 142.

Раковина средних размеров, высокая, неравностворчатая, с почти плос

кой правой створкой. Макушка удлиненная, заостренная, прямая или слабо .
наклоненная. Грубые округлые чешуйчатые ребра левой створки увеличи

ваются в числе у краев створки благодаря появлению интеркалярных или вста-

почных ребер. .
Готерив и баррем Крыма и Северного Кавказа. Апт Швейцарии, ИспанИ'и

и Южной Англии.
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Подсемейство GRYPHAEINAE V 1 А L О V

Рановина неприрастающая, свободная, резко неравностворчатая. Левая,

нижняя створка, выпуклая , гладкая или радиально-ребристая; правая, верх

няя створка, плоская или вогнутая, как правило, гладкая. Иарецка под макуш

кой появляется несколько радиальных бороздок.

Род GRYPHAEA L А М А R С К, 1801

Левая, нижняя СТВОрЕа, гладная , лишенная радиальной скульптуры. Ма

кушка развита в разной степени - от слабо выступающей до навиСающей,'

грифовидной.

Юра - палеоген.

Gryp/zaea arduennensis О r Ь i g n У

Табл. XIV, фиг. 13а; б; 14а, б.

Ostrea arduennensis:O r Ь i g n У, 1846, т. 3, стр. 711, табл. 472, фиг. 1
4; Р i с t е t et R о u х, 1853, стр. 523, табл. 47, фиг. 6; С о q u а n d, 1869,
стр, 155, табл. 60, фиг. 5-12; К а р а к а ш, 1907, стр. 183.

Exogyra arduennensis: Э р и с т а в и, 1957, стр. 45.

Раковина маленькая, косотреугольного очертания, с оттянутым аадне

нижним углом. 3адне-верхний край слегка ВОГНУТ, задний -тупо усечен.

ЛИНИИ нарастания неправильные, на вогнутой правой СТВОрЕе пластинчатые.

Верхний альб Крыма. Верхний апт и альб Франции, Швейцарии.

Подсемейство LOPHINAE V 1 А L О V

Обе створки выпуклые с ребрами или складками. Край смыкания волни

стый или складчатый. Макушки слабо выражены, прямые или почти прямые.
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Род EXOGYRA S А У, 1820

Левая створка выпуклая, радиально-ребристая; правая - плоская, глад

кая или с очень слабой волнистостью.

Юра - мел.

Exogyra tuberculi/era К о с h et D u n k е r

Табл. ХУ, фиг. 6 и 7; 8а, б; 9-11.

Ostrea tuberculi/era:K о с h et D u n k е г, 1837, стр. 50, табл. 6, фиг. 2;
С о q u а n d, 1869, стр. 189, табл. 63, фиг. 8, 9, табл, 66, фиг. 13, 14,
табл. 70, фиг. 9-13; Р е с t е t et С а m р i с h е, 1871, стр. 280, табл. 186,
фиг. 1-12; К а р а к а ш, 1897, стр. 35, табл. 3, фиг. 12, табл. 5, фиг. 13; 1906,
сгр. 132, табл. 18, фиг. 6. .

Exogyra tuberculi/era: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 64; Э р и с т а в и, 1957,
стр. 45.

Раковина от маленьких до средних размеров, высокая, довольно узкая или

слегка расширенная в средней части, обычно изогнутая назад. Левая створка

сильно выпуклая, с более или менее резко выраженным килем, приближенным

к задней стороне створки и иагибаюгцимся в направлении общего изгиба ра

ковивы. От киля К -передней стороне отходят грубые округлые радиальные

ребра или волнообрааные поднятия. Передний кран круто выпуклый, зад

ний - вогнутый, с оттянутым и суженным задне-нижним углом. Правая створка

плоская, гладкая, серповидно изогнутая. Лигаментная площадка узкая.

Валанжин и готерив Крыма. Валанжип - баррем Северного Кавказа.

Валанжин - апт Швейцарии, Франции, Северной Европы. Баррем - апт

Южной Англии.

Exogyra minos С о q u а n d

Табл. ХУ, фиг. 2-4; ба, б.

Ostrea тлпоз: С о q u а n d, 1869, стр. 183, табл. 64, фиг. 1-3, табл, 73,
фиг. 5-9, табл. 74, фиг. t4-15; Р i с t е t et С а m р i с h е, 1871, т. 4:
стр. 278, табл. 185, фиг. 2; К а р а к а ш, 1907, стр. 181, табл. 18, фиг. 1, 3,
4, 5, 7, 8, табл. 19, фиг. 28.

Exogyra minos: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 59.

Раковина от средних до крупных размеров, изогнуто-овального, бобовид

ного очертания. Левая створка умеренно или слабо выпуклая, с резким киле

видным перегибом, сильно приближенным к выпуклому и округлому переднему

краю. От килевидного перегиба к переднему краю раковины отходят круп-

ные округлые ребра или волнообразные поднятия, образующие ВОЛIПICЧ'f1~оеА''f"P'lЬf.----

переднего края. Правая створка слегка вогнутая, со слабыми следами ради

альной волнистости. Лигаментная площадка широкая.

Верхний валанжин и готерив Крыма. Готерив и баррем Северного Кавказа.

Валапжин - готерив Франции, Швейцарии и Северной Европы.

Род АMPHIDONTA F 1 S С н Е R von W А L D Н Е 1 М, 1828

Раковина массивная, крупная, сильно неравностворчатая. Левая створка

очень выпуклая, часто с килем. Радиальная скульптура отсутствует.

IOpa - палеоген.

Amphidonta subsinuata L е у ш е r i е

'Габл. XVI, фиг. 1а, б - 4а, б.

Exogyra subsinuata: L е у m е r i е, 1842, т. 5, стр. 28, табл. 12, фиг. Х;

Р е н г а р т е н, 1926, стр. 61, табл, 4, фиг. 4, табл.5, фиг. 1; Эристави,

1957, стр. 44; К а р а к а ш, 1897, стр. 34, табл. 1, фиг. 3, табл, III, фиг. 11.
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Раковина очень крупная, груботреугольного очертания, с несколько от

тянутым задне-нижним углом. Передний, нижний и задний края образуют 1
плавную дугу. Иногда задний край вогнут. Левая створка с резким, часто буг

ристым килем, отделенным от ванилевого поля бороздой. Закилевое поле пло-

ское или вогнутое. Максимальная выпуклость левой створки совпадает с линией .
киля. Макушка левой створки массивная, круто загнутая, двугранная, слабо '.
нависающая. Линии нарастания грубые, на верхней створке образуют концен

трические I\ольцевые складки. Замочный край узкий.

Валанжин, готерив и баррем Кавказа и Крыма. Готерив Мангышлака.

Верхний валанжин и нижний готерив Англии. Готерив Франции и Швейца

рии.

Amphidonta latissima L а ш а r с k

Табл. ХУН, фиг. 1а, б; 2 и 3.

Gryphaea latissima: L а m а r с k, 1801, стр. 399; 1819, т. 4, стр. 199, фиг. 7~

Exogyra latissima: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 60, табл. 3, фиг. 6, табл. 4,
рис. 1.

Раковина очень крупная, округленно-квадратного, угловатого очертания.

Киль левой створки, вьтсокий в примаRушечной части, постепенно выполажи-

вается книзу. Закилевов поле нешироков, плоское или выпуклое, отделено от

киля широкой бороздой, резко выраженной в примакушечной части.

Макушка левой створки слабо загнутая, почти не нависающая. Линии

нарастания грубые, на правой створке переходят в концентрические кольце

вые складки. Замочный край расширенный.

Баррем и нижний апт Северного Кавказа, Грузии, Копет-Дага, Туркме

нии. Апт Мангышлака, Швейцарии, Франции, Южной Англии.

Amphidonta canaliculata S о w е r Ь у

Табл. XVHI, фиг. 1-4.

, Спата canaliculata: 5 о w е r Ь у, 1813, табл. 26, фиг. 1.
Ostrea canaliculata: О r Ь i g n у, 1846, т. 3, стр. 709, табл. 471, фиг. 7-9;

С о q ц а n d, 1869, стр. 128, табл. 45, 47, 52, 60; Р i с t е t et С а m р i с h е"

1871, т. 4, стр. 305, табл. 193, фиг. 4, 14.
Exogyra canaliculata: Р е н г а р т е 'н, 1926, стр. 66; Э р и с т а в и, 1957"

стр. 45.

Раковина маленькая, довольно высокая, с сильно выпуклой левой створ

кой, с очень мягким, округлым, неясно выраженным: килевидным перегибом.

Нижний край скошен назад, составляя с задним краем округленный острый

угол. Задний край сильно вогнут и образует в верхней части выступ, к которому

косо спускается почти прямой задне-верхний край. Поверхность обеих

створок покрыта резкими кольцами нарастания, образующими на левой

створке, по линии килевидного перегиба, крутой изгиб, соответствующий напра

влению вогнутого заднего края.

Верхний альб Крыма. Альб Кавказа. Верхний апт и альб Швейцарии"

Франции. Альб и сеноман Англии.

НАДСЕМЕЙСТВО ANOMIACEA

Ра-ковина неравностворчатая, дисковидного очертания, биссусно-.или бис

сусно-цементно прикрепяяющаяся правой створкой, с очень тонкими, часто

различной структуры, створками. Зубы отсутствуют. Связка внутренняя. Ле

вая створка повторяет скульптуру субстрата. В правой створке имеется отвер

стие для выхода биссуса.

Одно семейство.
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СЕМЕЙСТВО ANOMIIDAE G R А У

Род ANOMIA (L 1 N N Е, 1758) М UL L Е н, 1776

Раковина почти круглая, обычно цементно прикрепляющаяся правой

створкой. Левая створка выпуклая, с поперечной связочной ямкой и двойствен

ной скульптурой: собственной, струйчатой или штрихонагой и отраженной;

повторяющей форму субстрата. Структура створок пластинчатая.

Юра - ныне.

А nomia laevigata S о w е r Ь у

Табл. XVHI, фиг. 5.

Anomia laevigata: S о w е г Ь у, 1836, т. 4, стр. 338, табл. 14, фиг. 6;:
!: О r Ь i g n у, 1847, т. 3, стр. 755, табл. 489, фиг. 4-6; W о о d s, 1899-1913,

т. 1, стр. 29, табл. 5, фиг. 6-9.

Раковина маленькая, слабо выпуклая, почти правильно округлого, иногда'

угловатого очертания. Макушка левой створки несколько отстоит от веркиего

края, и он образует сплошную округлую дугу, вдоль которой, выше макушки,

очень тесно'располагаются линии нарастания. Поверхность покрыта тонкими.
иагибающимися радиальными струйками.

Готерив Нрыма. Неском Франпии. Готерив и баррем Южной Англии.

НАДСЕМЕЙСТВОMYTILACEA

Раковина удлиненно-овальная, максимально неравносторонняя, с терми

нальными или почти терминальными макушками и редуцированным передним

краем. Зубов нет или они развиты очень слабо. Обычно хорошо развит перла

мутровый слой. Связка в длинной узкой борозде, идущей вдоль спинного края.

Нижний край несет небольшое биссусное зияние. Мускульные отпечатки

резко неравные.

Семейство MYTILIDAE F L Е М 1 N G

Раковины клиновидного очертания, с суженной передней частью, выпук

лым верхним и вогнутым нижним краями. Замочный край с поперечной зазуб-·

ренностью, реже со слабо развитыми зубами.

Род ARCOMYTILUS А G А S S 1 г; 1840

,,_ Раковина клиновидная с терминальными приостренными макушками ,
_Скульптура мулЬТИ:Косгатная; дахотомарующая, хорошо выраженная по всей

поверхности створки.

Юра -'- мел.

Arcomytilus couloni М а г с о u

Табл. XVIII, фиг. 6а, б; 7 и 8.

Mytilus couloni: Р i с t е t et С а m р j с h е, 1864-1867, т.3, стр. 487,.
табл. 132, фиг. 1, 2.

Раковина от средних до крупных размеров, клиновидного очертания,..
с сильно вогнутым нижним, округло-выпуклым верхним и прямым задним

краем. От макушки к задне-нижнему углу, несколько отступя от нижнего края,

протягивается резкий килевидный перегиб, отделяющий более узкое вогнутое

брюшное поле от широкого и выпуклого спинного поля, расположенного почти

под прямым углом к брюшному. Скульптура радиальная. Ребра тонкие, чет

кие, ветвнщиеся.

Валанжин Нрыма и Северного Навнааа, Швейцарии, Неоком Франции.
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Род MODIOLA L А М А R С К, 1799

Раковина удлиненная, овального или яйцевидного очертания. Макушки

шочти терминальные. Передний конец раковины округлен и выдается перед

макушками. Верхний край угловато или плавно выпуклый, нижний прямой

яши вогнутый. Примакушечные части верхнего и нижнего краев мелко зазуб

рены, от макушек к задне-нижнему углу проходит более или менее резко выра

.женвый килевидный перегиб. Поверхность гладкая или скульптированная,

иногда частично.

Триас - ныне.

мodiola gi llieroni Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. XVHI, фиг. 9, 10.

Mytilus gillieroni: Р i с t е t et С а ш р i с h е, 1866, т. 3, стр. 503,
-табл. 133, фиг. 9, 10.

Modiola gillieroni: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 68.

Раковина от средних до очень крупных размеров, сильно удлиненная,

'слабо выпуклая, слегка изогнутая, ножевидного очертания. Верхний край

'прямой, почти параллельный слабо вогнутому нижнему краю. Килевидный

перегиб выражен не резко. Скульптура концентрическая, различная на брюш

ном и спинном полях. На спинном поле ребра округлые, крупные, разделенные

промежутками. равными по ширине. римерно посередине спинного поля ре ра

раздваиваются и подходят к килю удвоенные в количестве и уменьшенные

"В размерах. На брюшном поле ребра мелкие, тонкие, неправильные, пересе

.каюшиеся тонкой радиальной струйчатостью.

Валанжин Крыма и Северного Кавказа.

Modiola aequalis S о w е r Ь у

Табл. XVHI, фиг. 13.

Modiola aequalis: S о w е r Ь у, 1818, т. 3, стр. 17, табл. 210, фиг. 2
'W о о d s, 1899-1913, т. Г, стр. 92, табл. 15, фиг. 8-14.

Mytilus aequalis: О r Ь i g n у, 1844, т. 3, стр. 265, табл. 337, фиг. 3, 4;
КараRаш, 1897, стр. 59.

Раковина маленькая, яйцевидного' очертания. Верхний и нижний края

почти параллельны. Нижний край заметно вогнут. Верхний край переходит

в задний плавно, не образуя угла. Килевидный перегиб очень мягкий, слабо

выраженный и слегка изогнутый. Передний и задний края тупо округлены.

-От макушек к вдавленности нижнего края протягивается косо назад борозда.

Макушка округлая, в большей или меньшей степени приподнятая, выдающаяся

.ва линию верхнего края. Поверхность гладкая с тонкими линиями нарастания.

Готерив - нижний апт Северного Кавказа. Неоном Франции, Швейцарии.

Готерин и баррем Южной Англии.

Modiola reversa S о w е r Ь у

Табл. хуш, фиг. 11, 12.

Modiola reversa: S о w е r Ь у, 1818, т. 4, стр. 241, 342, табл. XVII, фиг. 13;
'\"1 о о d s, 1899-1913, т. Г, стр. 94, табл. 15, фиг. 15-18; табл. 16, фиг. 1-3.

Mytilus reversus: О r Ь i g n у, 1843, т. 3, стр. 264, табл. 337, фиг. 1, 2.

Раковина маленькая, овальная, слегка изогнутая, с круто выгнутым

'угловатым верхним краем и вогнутым нижним. Килевидный перегиб мягкий,

-округлый. Спинное поле сжато. На брюшном поле, рядом с килевидным пере

тибом, недалеко от макушек, проходит к .нижнему краю пологая широкая
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неясно выраженная борсада. Передний конец раковины округлый, довольно

широкий, значительно выступающий вперед за слабо выдающиеся над верх

ним краем макушки. Поверхность гладкая, с четкими тонкими кольцами на

растания и местами со слабо заметной радиальной штриховатостью.

Готерив - альб Крыма, Северного Кавказа, Южной Англии. Неоком

Франции.

Modiola subsimplex О r Ь i g n у

Табл. XVIII, фиг. 14.

Mytilus simplex: О r Ь i g n у,1844, т. 3, стр. 269, табл. 338, фиг. 1-4.
Mytilus subsimplex: Р i с t е t et R е n е v i е г, 1858, стр. 114, табл. 16,

фиг. 3; Р i с t е t et С а ш р i с h е, 1864-1867, т. 3, стр. 493, 507; К а р а

к а ш, 1897, стр. 59; 1907, стр. 195.

Раковина маленькая, узкая, удлиненно-овального очертания. Верхний

край слабо выпуклый, с округлым переходом в задний. Нижний край слабо

вогнутый. Rилевидный перегиб неясно выражен. Брюшное поле слабо вогнуто.

Макушка почти не выдается за линию спинного края. Поверхность гладкая.

Валанжин и готерив Крыма. Апт Северного Кавказа. Готерив и баррем

Южной Англии. Неоком Франции и Северной Европы.

НАДСЕМЕЙСТВО DREISSENACEA

Раковина клиновидного или треугольно-овального очертания, с килем

или без него, лишенная перламутрового слоя. Зубы отсутствуют. Отпечаток

переднего мускула-замыкателя расположен на перегородке под макушкой.

Семейство DREJSSENIDAE G R А У

Макушки терминальные, передний край редуцирован, с биссусной щелью

или без нее. Связка располагается в глубокой узкой борозде, идущей вдоль

спинного края. Перегородка под макушкой выражена отчетливо. Отпечаток"

переднего ножного мускула располагается под перегородкой или на особом

выросте перегородки - апофизе. Мантийная линия цельная или снебольшим

синусом.

Род DREISSENA В Е N Е D Е N, 1835

Мантийная линия без синуса, перегородка без апофиаы для прикрепления

ножного мускула.

Мел - ныне.

Dreissena lanceolata S о w е r Ь у

Табл. XVIII, фиг. 15а, б; 16.

Mytilus lanceolatus: О r Ь i g n у, 1844, стр. 270, табл. 338, фиг. 11-13;
Р i с t е t et R е n е v i е г, 1858, стр. 110, табл. 15, фиг. 7; S t о 1 i с z k а,

1871, т. 3, стр. 372.
Modiola lanceolata: Е i с h wa 1 d, 1868, стр. 532, табл. 22, фиг. 5.

Раковина от маленьких до средних размеров, с терминальными, сильно

приостренными и слегка изогнутыми макушками. Нижний край слабо вогнут,

верхний угловато-округлый, иногда очень круто цриподнимающийся, гребне

видный. Килевидный перегиб резкий, отграничивающий узкое, плоское или

вогнутое брюшное поле, расположенное почти под прямым углом к плоскости

смыкания створок. Поверхность гладкая с тонкими. кольцами нарастания.
Готерив - ацт Северного Кавказа, Южной Англии, Швейцарии. Неоком

Франции.
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Род LITHOPHAGA BOLTEN, 1798

Раковина удлиненная, овально-цилиндрическогоочертания, тонностворча

тая, с почти терминальными макушками. Зубы отсутствуют. Связочная ямка

глубокая, удлиненная, уакая, Имеется тонкий пврламутровый слой. Моло

дые формы биссусно-прикрепляющиеся, взрослые - сверлящие.

Карбон - ныне.

Lithophaga avellana О r Ь i g n у

Табл. XVHI, фиг. 17а, б.

Lithodomus avellana: О r Ь i g n у, 1844, т. 3, стр. 291, табл. 344,.
фиг. 13-15, Р i с t е t et С а m р i с h е, 1864-1867, т. 3, стр. 520, табл. 137,
фиг. 2-4.

Раковина очень маленькая, неравномерно выпуклая, несколько укорочен

ная, с округлым и довольно широким передним концом, на котором макушка

занимает крайнее верхнее положение. Линия наибольшей выпуклости скошена

по отношению н продольной ОСИ створки, отчего раковина выглядит слегка ко

сой. Поверхность гладкая.

Валанжин Северного КаВRаза. Валанжин и готерив Швейцарии. Неоном

Франции.

Lithophaga oblonga О r Ь i g n у

Табл. XVHI, фиг. 18а, б; 19.

Lithodomus oblongus: О r Ь i g n у, 1844; т. 3, стр. 289, табл. 344, фиг. 4-6;
Forbes, 1845, т. I, стр. 248; Pictet et Campiche, 1864-1867, т. 3,
.стр. 515, табл. 134, фиг. 3-6.

Раковина маленькая, почти правильного, овально-цилиндрическогоочер

тания. Макушка расположена в верхней части округлого несужеиного перед

него края, не выступая за его пределы. Линия наибольшей выпуклости почти

совпадает по направлению с продольной осью створки. Поверхность гладкая.

Готерив Крыма. Готерив и баррем Швейцарии и Южной Англии. Неоком

Франции.

ОТРЯД SCHIZODONTA

Раковина равностворчатая, неравносторонняя, замкнутая. Замок шизо
донтного типа: на правой створке два широко расходящихся и на левой 
1-3 кардинальных зуба; боковые зубы редки. Связка наружная, обычно опи

стодетная. Отпечатков мускулов-замыкателейд~a. Мантийная линия без си

нуса.

НАДСЕМЕЙСТВО TRIGONIACEA

Раковина разнообразной формы, скульптированная или гладкая. Замок

шиаодонтный, иногда с уменьшенным количеством зубов; боковых зубов нет.

Семейство TRIGONIIDAE L А М А R С К

Раковина треугольной, квадратной, овальной, крыловидной или ладье

видной формы; толстостенная, сильно неравносторонняя. Наружная поверх

ность створок с концентрическими, радиальными или косыми ребрами или

рядами бугорков, реже гладкая. Переднее и заднее поля обычно с разной скуль

птурой и разделены двумя или тремя хорошо развитыми килями; реже кили от

сутствуют. Все зубы с поперечными насечками. Нижний край изнутри гладкий

или зазубрен.

204

I

I
I



Подсемейство TRIGONIINAE К О В А У А S н' 1

Раковина с концентрическими и радиальными ребрами, иногда только

с концентрическими. Внешний киль обычно хорошо развит. Щиток гладкий

или с~ульптирован, плоский или выпуклый.

Род TRIGONIA В R U G U 1 Е R Е, 1789

Раковина деправильно треугольной формы. Переднее поле с концентри

ческими, заднее - с радиальными или поперечными ребрами. Переднее поле

.лввой створки с ясной предкилевой бороздой. Имеются три киля, из которых

внешний высокий и зазубренный. Макушки сильно выдающиеся,

Trigonia саппола А g а s s i z

Табл. хгх, фиг. 1а, б; 2.

Trigonia carinata: А g а s s i z, 1842-45, стр. 43, табл. 7, фиг. 7-10;
О r Ь i g n у, 1843-47, т. III, стр. 132, табл. 286, фиг. 1-3; К а р а к а ш,

1897, стр. 69, табл, 3, фиг. 3; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 131, табл. 23,
фиг. 1.

Раковина очень крупная (высота превосходит длину), неправильно тре

угольная, сильно выпуклая. Переднее поле с концентрическими гладкими

ребрами. Заднее поле с 5-8 грубыми радиальными, обычно зазубренными

ребрами. Щиток уплощенный с косыми грубыми складками. Внешний киль

rрубый, высокий, валикообразный, с поперечными складками; внутренний

киль ясный; срединный киль представлен средним ребром.

Готерив Крыма, Мангышлака, Копет-Дага. Готерив - баррем Северного

Rавказа. Верхний валанжин - апт Западной Европы.

Подсемейство MYOPHORELLINAE К О В А У А S Н 1

Раковина неправильно треугольная, обычно удлиненная. Переднее поле'

ос косыми, либо V-образно, реже беспорядочно расположенными рядами бугор

ков. Заднее поле узкое, гладкое. Развиты два или три киля.

Род MYOPHORELLA В АУ L Е, 1878

Переднее поле с косыми бугорчатыми ребрами или рядами бугорков, реже

'Со сплошными ребрами; ребра иногда V-обравно изгибаются, в некоторых слу

чаях разветвляются.

Развиты два или три киля. Щиток узкий, гладкий.

Нижняя юра - нижний мел.

]IJyophorella lоешinsоn-lеssingi R е n n g а r t е n

Табл. XIX, фиг. 3а, б; 4.

Trigonia lоешinsоn-lеssingi: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 74, табл. 8, фит. 1;
М о р Д в и л к о, 19019, стр. 127, табл. 23, фиг. 3.

Раковина средних размеров, неправильно треугольная, несколько оття

нутая сзади. Переднее поле с косыми рядами округлых крупных бугорков,

посередине створки и мелкими многочисленными, обычно беспорядочно распо

ложенными бугорками вблизи нижнего края. ОТ внешнего киля бугорки отде

лены широкой, слабо вогнутой предкилевой полосой. Заднее поле плоское,

гладкое, лишь с тонкими струями роста. Щиток узкий, вогнутый, гладкий.

Внешний и внутренний кили острые, с многочисленными мелкими, обычно тесно

расположенными бугорками; срединный киль отсутствует.

Нижний валанжин Крыма, Северного Кавказа и Мангышлака.
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Подсемейство QUADRATOTRIGONIJNAE S А V Е L I Е V

Раковина квадратная или прямоугольная. реже треугольно-овальная.

Переднее поле с косыми рядами бугорков; иногда их ряды V-образвые. Заднее

поле широкое, с косыми либо шевронообравно расположенными рядами мелких

бугорков, реже с поперечными ребрышками. Имеются два или три киля. Щиток

с бугорками.

Род LITSCHKOVITRIGONIA S А V Е L 1 Е V, 1958

Раковина без срединного киля. Переднее поле с косыми неправильными

рядами крупных бугорков или беспорядочно расположенными бугорками.

Заднее поле с многочисленными мелкими бугорками. Щиток гладкий, реже

неясно-бугорчатый.

Нижний валанжин - нижний апт.

Litschkovitrigonia subdaedalea R е n n g а r t е n

Табл. ХХ, фиг. 4а, б; 5.

Trigonia subdaedalea: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 72, табл. 7, фиг. 2, 3.
Trigonia inguschensis: Р е н г а р т е н, 1926, сгр. 73, табл. 7, фиг. 6, 7.

РаRоnина нрупнал, обычно непраВИJlЪНО нрямоугольная, умеренно выпук-

лая. Переднее поле с косыми рядами крупных редких округлых бугорков;

вблизи края бугорки обычно расположены беспорядочно. Заднее поле Уже

переднего, уплощенное, с многочисленными мелкими неправильными бугор

ками. Кили хорошо развиты: внешний с крупными, внутренний с мелкими бу

горками.

Готерив :Крыма. Готерив - баррем (очень редко нижний апт) Северного

Кавказа.

Род QUADRA TOTRI GONIA D I Е Т R I С Н, 1933

Раковина квадратная или удлиненно-прямоугольная, с тремя килями,

выраженными рядами крупных бугорков. Переднее поле с косыми рядами круп

ных бугорков. Заднее поле с мелкими .бугорнами или грубыми поперечными

складками.

Валанжин - сеноман.

Quadratotrigonia nodosa S о w е r Ь у

Табл. ХХ, фиг. 1; 2а, б; 3.

Trigonia nodosa: S о w е r Ь у, 1829, стр. 7, табл. 507, фиг. 1.
Trigonia nodosa S о w. var. orbignyana: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 72,

табл. 7, фиг. 4-5.
Trigonia nodosa S о w. var. Karakaschi: М о р Д в и л к о, 1932, стр. 39,

табл. 3, фиг. 1-2, табл. 4, фиг. 1, табл. 5, фиг.,з.

Раковина крупная, округло-квадратная или удлиненно-овальная, умеренно

выпуклая. Переднее поле с косыми рядами крупных округлых редких бугор

ков. Заднее поле широкое, почти равное по ширине переднему, с мелкими не

правильными, обычно многочисленными бугорками, расположенными часто

в короткие косые ряды. Три хорошо развитых киля с крупными округлыми

бугорками.

Готерив Крыма. Готерив - нижний альб Северного Кавказа. Верхний

баррем - нижний альб западной части Туркмении и Таджикской депрессии.

Апт Копет-Дага. Валанжин - апт Западной Европы.
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Подсемейство IOTRIGONIINAE S А V Е L 1 Е V

Раковина ладьевидная или удлиненно-овальная. Внешний и внутренний:

кили в виде неотчетливых округлых перегибов. На переднем поле две системы

ребер: передние - тонкие концентрические (иногда ряды бугорков) и задние 
толстые прикилевые, отходящие от киля косо ВНИ3. Передние и задние ребра'

встречаются под углом и образуют фигуру «У>}. Заднее поле гладкое, за исклю-

чением примакушечной области. Щиток гладкий, вогнутый или плоский ..
В подсемействе единственный род.

Род IOTRIGONIA Н О Е Р Е N, 1929

Верхняя юра - верхний мел.

Iotrigonia scapha А g а s s i z

Табл. XXI, фиг. 2, 3.

Trigonia scapha: А g а s s i z, 1842-45, стр. 15, табл. 7, фиг. 17-20;
Л и ч к о в, 1912, стр. 104, табл. 12, фиг. 1, 2; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 128:
табл. 22, фиг. 1.

Раковина от небольших до средних размеров, ладьевидная, иногда росгро

образная сзади. Прикилевые ребра переднего поля короткие, грубые, редкие;

концентрические ребра тонкие, узкие, гладкие, округлые. Между этими ДВУМЯ'

сериями ребер посередине створки остается гладкий промежуток. Заднее поле'

узкое, вогнутое или уплощенное, гладкое в задней половине. Щиток вогнутый,

гладкий. Rили в виде перегибов створки, в 'задней части обычно гладкие.

Готерив Нрыма, Северного Навнааа (редко), Мангышлака, Эмбы. Валан

жин Русской платформы. Валанжин - готерив Западной Европы.

lotrigonia па ltschikensis М о r d v i 1 k о

Габл. XXI, фиг. 4а, б; 5.

Trigonia naltschikensis: М о р Д в и л к о, 1949, стр. 129, табл. 22, фиг. 2, 3 ..

Раковина крупная, ладьевидная, позади широко округленная. Прикиле

вые ребра грубые, осложненные округлыми крупными бугорками; концентри

ческие ряды мелких бугорков отходят от переднего края и тянутся до середины

створки, а вблизи нижнего края - почти до задней части поля. Посередине'

створки прикилевые ребра и концентрические ряды бугорков не соединяются.

Заднее поле уплощенное или вогнутое, гладкое, за исключением примакушеч-

ной части. Щиток вогнутый, гладкий. Rили ясные, округлые, гладкие в зад

ней части.

Баррем Северного Rавказа.

Iotrigonia abichi А n t h u 1 а

Табл. ххт, фиг. 6, 7.

Trigonia abichi: А n t h u 1 а, 1899, стр, 81, табл. 3, фиг. 7; Р е н г а р

т е н, 1926. стр. 74, табл. 8, фиг. 2.

Раковина нрччная, массивная, неправильно прямоугольно-удлиненная

или ладьевидная. Посередине створки прикилевые грубые ребра соединяются

с концентрическими, которые иногда дробятся на короткие ребрышки либо'

ряды бугорков. Последние иногда могут расходиться веером к переднему и

нижнему краям. Заднее поле узкое, уплощенное или слабо вогнутое, гладкое.

Щиток вогнутый, гладкий. RИЛli тупые, гладкие, иногда с редкими неправиль

ными бугорками.

Баррем Северного Навкава и Дагестана. Нижний апт Западной Турнме

нии.
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Подсемейство MEGATRIGONIINAE Н О Е Р Е N

Раковина удлиненная, грушевидная либо -полулунная, реже овальная.

Внешний и внутренний кили тупые или отсутствуют. На переднем поле глад

кие концентрические ребра либо комбинация концентрических (впереди) и

косых или вертикальных (сзади) ребер, либо ребра веерообразно расходятся

от внешнего киля, Заднее поле узкое, гладкое, реже косоребристое. Щиток

гладкий, либо косопоперечноребристыЙ.

Род RUTITRIGONIA Н О Е Р Е к, 1929

Раковина удлиненная, грушевидная либо овальная. Кили плавные. Перед

нее поле с правильными гладкими округлыми концентрическими ребрами.

Щиток вогнутый и гладкий.

Мел.

Rutitrigonia longa А g а s s i zJ

Табл. ххт, фиг. 1.

Trigonia longa: А g а s s i z, 1842-45, стр. 47, табл. 8, фиг. 1; О r Ь i g n у,

1843-47, т. 111, стр. 130, табл. 285, фиг. 1-6.

Раковина от небольших до средних размеров, овально-удлиненная.Перед-

'нее поле с концентрическимигладкими округлыми, иногда слабо волнистыми .
ребрами. Заднее поле узкое, уплощенное, сзади гладкое. Кили в виде плавных

перегибов, гладкие, за исключением примакушечной области. Щиток узкий,

вогнутый, гладкий.

Нижний валанжин - готерив Крыма и Северного Кавказа. Валанжин 
.апт Западной Европы.

Подсемейство PTEROTRIGONIINAE Н О Е Р Е N

Раковина полулунная, крыловидная либо овально-треугольная. Внешний

'и внутренний килеобразные перегибы отчетливые, реже слабо развитые. Перед

нее поле с косыми либо веерообразными гладкими, бугорчатыми либо шипова

тыми ребрами. Заднее поле гладкое либо с косыми ребрышками. Щиток обычно

косо- или поперечно-ребристый. Края изнутри зазубрены.

Род PTEROTRIGONIA Н О Е Р Е N, 1929

Раковина крыловидная. Задняя часть вытянутая, клювовидная. Переднее

тюле с косыми ребрами. Заднее поле узкое, гладкое, почти необособленное,

'с глубокой срединной бороздой. На заднем крае раковины зияние в виде двух

.округлых отверстий. Щиток вогнутый с косыми или поперечными ребрышками.

Мел.

Pterotrigonia caudata А g а s s i z

Табл. ХХII, рис. 1; 2а, б; 3а, б.

Trigonia caudata: А g а s s i z, 1842-45, стр. 32, табл. 7, фиг. 11-13;
Orbigny, 1843-47, т. III, стр. 133, табл. 287, фиг. 1-6; Каракаш, 1897,
.стр. 68, табл. 3, фиг. 6.

Раковина крыловидной формы, средних размеров, вздутая в передней части

и суженная, рострообразная сзади,. с высокими острыми макушками; спереди

иногда уплощенная. Переднее поле с косыми высокими острыми гребневидными,

тонкозазубренными ребрами. Межреберные промежутки широкие, уплощенные,

гладкие, часто с округлыми невысокими продольными валиками. Заднее поле

почти необособленное. Щиток вогнутый с тонкими косопоперечными ребрыш

ками. Кили ясные, валикообрааные.
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Нижний валанжин - готерив Крыма. Валанжин - баррем Северного
Навиава. Готерив - anT Мангышлака. Баррем - апт западной части Туркме
нии. Валанжин - апт Западной ..Европы.

Pterotrigonia scabricola L у с е t t
Табл. ХХII, фиг. 4-6.

Trigonia всадпсо]а: L у с е t t, 1872-79, стр. 130, табл. 27, фиг. 4, 5;М о' р Д в и л к о, 1932, стр. 49, табл. 5, фиг. 1,2.
Раковина от средних до крупных размеров, вздутая в передней части и су

женная рострообравная сзади; с очень высокими острыми клювовидными,
сильно загнутыми внутрь и назад макушками; спереди уплощенная. Переднее
поле с косыми высокими гребневидными гладкими или грубозазубренными
ребрами. Межреберные промежутки широкие, уплощенные, гладкие. Заднее
поле узкое, гладкое. Щиток широкий, вогнутый, с редкими острыми зазубрен
ными поперечными ребрами. Кили ясные, валикообрааные, гладкие.

Верхний апт - нижний альб Северного KaBRasa. Апт - альб Южной
Англии.

Pterotrigonia aliformis Р а r k i n s о n
Табл. ххп, фиг. 7, 8.

Trigonia aliformis: Р а r k i n s о п, 1811, стр. 176, табл. 12, фиг. 9;L у с е t t, 1872-79, стр. 116, табл. 25, фиг. 3, 4; М о р Д в и л к о, 1932,
стр. 43-45, табл. 3, фиг. 3-5; М о р Д в и л к о, 1949, сгр. 130, табл. 24,
фиг. 2, 3.

Раковина от пеболыпих до средних размеров, вздутая в передней части и
суженная рострообразная сзади, с широкими макушками; неуплощенная ·спе
реди. Переднее поле с косыми грубыми гладкими или неправильно бугорчатыми
(без правильной тонкой зазубренности) ребрами, обычно резко утолщающимвен
и ивгибающимися вперед .от линии наибольшей выпуклости. Заднес поле
почти необособленное, гладкое. Щиток вогнутый с поперечными тонкими роб-'
рышками. Кили ясные, валикообравные, гладкие .

.Верхний апт - нижний альб Северного Кавказа, Мангышлака и Нопет
Дага. Апт - альб Западной Европы.

Pterotrigonia piriformis М о r d v i 1k о

Табл. ХХII, фиг. 9а-в.

Trigonia piriformis: М о р Д в и л к о, 1932, стр. 45, табл. 3, фиг. 6, 6а.
Раковина средних размеров, грушеВИДНQЙ формы, широкая, вЫсокая,--с-и-ц-ь-н-о вздутая в передней части и резко суженная, заостренная, клювообрая

ная еяади, с широко округленными, далеко 'отодвинутыми от переднего края
макушками. Переднее поле в передней части гладкое; в средней части - с гру
быми округлыми гладкими, расширяющимвся книзу косыми ребрами, сглажи
вающимися по линии наибольшей выпуклости створки; в задней части - с мел
кими, почти прямыми ребрышками. 3аднее поле необособленное. Щиток вогну
тый смелними косопоперечными ребрышками. Кили ясные, часто с косыми
тонкими ребрышками.

Верхний апт - нижний альб Северного КаВI\аза (очень редко нижний апт).

Род LINOTRIGONIA Н О Е РЕ N, 1929
Раковина треугольно-овальная либо овальная, коротная или слабо удли

ненная. Макушки маленькие. Внешний и внутренний кили ясно выражены.
Переднее поле с косыми, слабо ивогнутыми, мелкобугорчатыми или шипова
тыми ребрами. Заднее поле широкое, косопоперечно-ребристое. На заднем крае
зияние отсутствует.

Мел.

14 ЗаJ\ав 2Н1.
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Linotrigonia spinosa Р а r k i n s о п

Табл. ХХII, фиг. 10а, б.

Trigonia spinosa: Р а r k i n s о п, 1811, стр. 176, табл. 12, фиг. 7; О г

Ь i g п у, .1843---.,.47, т. Ш, стр. 154, табл. 297, фиг. 1, 2; М о р Д в и-л к о,

1932, сгр. 50, табл. 4, фиг. 3-5.

Раковина от неболыпих до средних размеров, неправильно треугольная;

высота равна длине. Ребра в передней половине переднего поля изгибаются

вперед, асимметричные, по гребню зазубренные тесно расположенными, остро

округленными бугорочками; часто от каждого бугорочка назад и косо вниз

отходят тонкие, в свою очередь мелко зазубренные насечки, занимающие всю

ширину межреберныхпромежутков. Ребра в задней половине поля симметрич

ные, прямые, мелко зазубренные, без насечек. Заднее поле широкое (примерно

в 2 раза уже переднего) с зазубренными косопоперечными ребрышками, отхо
дящими от киля назад и вверх. Ребрышки продолжаются на внутреннем киле

и уплощенном щитке. Кили ясные, в виде тупых пврегибов.

Верхний апт - нижний альб Северного Кавказа. Верхний альб Крыма

(с. Партизанское). Нижний альб Эмбы. Апт - альб Западной Европы.

ОТРЯД HETERODONTA

Раковина различной величины, формы и скульптуры! обычно равноствор

чатая и замкнутая. Перламутровый слой отсутствует. Замок гетеродонтного

типа; состоит из кардинальныхи боковых зубов; последниеиногда отсутствуют.

Связка опистодетная, обычно наружная, иногда частично внутренняя. Отпе

чатков мускулов-замыкателейдва. Мантийная линия с синусом или без него.

НАДСЕМЕЙСТВО ASTARTACEA

Раковина раввостворчатая, неравносторонняя, замкнутая, гладкая ИЛИ

с концентрической скульптурой. В замке 1-3 кардинальных\ зуба в каждой
створке, ив которых наиболее развитый центральный зуб правой створки;

боковые зубы развиты слабо. Связка наружная или внутренняя. Мантийная

линия цельная,

Семейство ASTARTIDAE G R А У

Раковина округлая или округленно-треугольная, гладкая или концентри

чески-ребристая, с провогирными макушками. В замке правой створки один

толстый центральный кардинальный зуб, впереди и позади которого слабые

передний и задний кардинальные зубы; в замке левой створка два сильно раз

витых кардинальных зуба; боковые зубы рудименгарны. Связка наружная.

Нижний край изнутри у большинства представителей зазубрен.

Род ASTARTE S О W Е R В У, 1818

Раковина овальная, округлая, слабо выпуклая, концентрически-струйча

тая или ребристая. В замке 2-3 кардинальных зуба; редко присутствуютсла

бые боковые зубы. Луночка узкая, овальная, гл-убокая. Края изнутри обычно

зазубрены, иногда гладкие.

Триас? - юра - ныне.

Astarte g'igantea D е s h а у е s

Табл. ххш, фиг. 1.

Astarte giganfea: D е s h а у е s in 1 е у m е r i е, 1842, стр. 5, табл. 4,
фиг. 3; О r Ь i g n у, 1843-47, т. III, стр. 58, табл. 258, фиг. 1-5.

Раковина очень крупная, округлая, почти равносторонняя, с сильно вы

дающимися, почти центральными макушками, концентрически ребристая.

Готерив Крыма. Баррем Северного Кавказа. Готерив - баррем Западной

Европы.
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Astarte beaumonti L е у ш е r j е

Табл,.. ххш, фиг. 2.

Astartebeaumonti: L е у m е r i е, 1842, стр. 4, табл. 4, фиг. 1; О r Ь i g n у.

1843-47, т. 111, стр. 60, табл. 260, фиг. 1-5.

Раковина средних размеров, овально-округлая, неравносгоронняя,

с придвинутыми к переднему краю макушками, иногда с сильными у~лощен-

ными широкими концентрическими ребрами. ,
Готерив Северного Кавказа. Валанжин - готерив Западной Европы.

А starte obovata S о \V е г Ь у

Табл. ххш, фиг. 3.'

Astarte obovata: W о о d s, 1904-1913, т. 11, стр. 113, табл. 15, фиг. 15-18,
табл, 16, фиг. 1-4.

Раковина крупная, иногда очень крупная, овально-удлиненная, сильно

нвравносторонняя, с нависающими над передним краем макушками,с более

или менее ясными концентрическими тонкими ребрами.

Апт Северного Кавказа и Западной Европы.

Род OPlS D Е F R А N С Е, 1825

Раковина треугольная, си~ьно выпуклая, килеватая, с сильно выдающи

мися заостренными завернутыми вперед и внутрь макушками, концентри

чески-струйчатая или ребристая. Н замке правой створки один удлиненный

выдающийся кардинальный зуб; в левой створке два кардинальных зуба. Бо

ковых зубов нет. Луночка широкая, слабо вогнутая или очень глубокая. Края

изнутри гладкие или зазубрены.

Триас - верхний мел.

Opis neocomiensis О r Ь i g n у

Табл. XXIII, фиг. 4а-в.

Opis пеосотлепые., О r Ь i g n у, 1843-47, т. 111, стр, 51, табл. 253,
фиг. 1-5; W о о d s, 1904-1913, т. 11, стр. 118, табл, 17, фиг. 8-12.

Раковина небольшая, высокая, треугольная, угловатая сзади, со сближен
ными и иногда соприкасающимисямакушками, скульптура концентрическаяI

струйчатая. Кили хорошо развиты: внешний - острый гребневидный; вну

тренний - округленный. Спереди раковина уплощена широкой, слабо вогну

той луночкой. Предкилевое поле слабоуплощенное сбоку, вакилевое поле во-

гнутое. Щиток короткий, вогнутый. '
Готерив Крыма и Северного Кавказа. Валанжин - баррем Западной

Европы.

НАДСЕМЕйства ISOCARDIACEA

Раковина равностворчатая, замкнутая, обычно округлая, гладкая или

с нонцентрической скульптурой, с провогирными, иногда закрученными ма

кушками. Связка наружная. Зубы обычно пластинчатые, параллельные замоч

ному краю. Мантийная линия цельная. Нижний край изнутри гладкий.

Семейство ISOCARDIIDAE G R А У

Раковина округлая, с сильно развитыми, часто закрученными макушками.

Связка в глубокой бороздке. В замке каждой створки по два параллельных

замочному краю кардинальных зуба и по одному заднему боновому.
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Род ISOCARDIA L А М А R С К, 1799

Раковина сердцевидная, тонкостворчатая, с сильно выдающимися заострен

ными, более или менее сильно закрученными внутрь и вперед, иногда почти

спиральными макушками. Кардинальные зубы уплощенные, удлиненные.

Юра.- ныне.

1socardia neocomiensis О r Ь i g n у

Табл. XXIII, фиг" 5а, б; 6.

1socardia neocomiensis: О r Ь i g n у, 1843-47, т. III, стр, 44, табл. 250,
фиг. 9-11.

Раковина средних размеров, 'округлая, вздутая, тонкостворчатая, с ост

рыми макушками, завернутыми внутрь и вперед. Наружная поверхность

гладкая. Киль ясный. Заиилевое поле очень узкое, вогнутое.

Нижний валанжин Крыма. Валанжин - готерив Западной Европы.

НАДСЕМЕЙСТВО CYPRINACEA

Раковина равностворчатая. неравносторонняя, с проаогирными макуш

1\аМК, гладкая или е тонкой нонцентрвчеекейGПУЛЬПТУРОЙ. В полном эаМRе по

три кардинальных зуба в каждой створке; передние боковые зубы короткие,

часто сливаются с кардинальными или отсутствуют; задние боковые хорошо

развиты, удлиненные. Связка наружная, опистодетная, с хорошо развитыми

нимфами. Мантийная линия обычно цельная, реже со слабым синусом.

Семейство CYPRINIDAE L А М А R С К

Раковина овальная или удлиненная, замкнутая, выпуклая, гладкая или

с концентрической скульптурой. В замке по три кардинальных зуба в каждой

'створке, задний из которых скошен назад и в правой створке обычно расщеплен;

центральный зуб правой створки обычно не обособлен от переднего бокового;

передние кардинальные зубы иногда не развиты. Нижний край изнутри обычно

гладкий.

Род VENILICARDIA S Т О L 1 С Z к А, 1871

Раковина обычно крупная, овальная или овально-треугольная, скульп

тура концентрическая, струйчатая. Киль более или менее развит. В замке три

кардинальных и два, (передний и задний) боковых зуба в каждой створке.

Задний кардинальный зуб правой створки сильно pa3ДBoeH~

Юра - зоцен.

Veni licardia trianguZata М о r d v i 1 k о

Табл, XXIV, фиг. 1а, б; 2 и 3.

Venilicardia trianguZata: М о р дв И Л К О, 19491 стр, 137 J табл, 28,
фиг. 1, 2.

Раковина очень крупная, массивная, толстостворчатая, округленно-тре

угольная, с широкими массивными, сильно выдающимвся макушками; сна

ружи гладкая, иногда с грубыми морщинами нарастания. Киль ясный, округ

ленный; вакияевое поле узкое. Нижний край с усеченным задним образует

ясный тупоокругленный угол.

Верхний апт - нижний альб Северного Кавказа.

Род VENIELLA S Т О L 1 С Z к А, 1871

Раковина трапецоидальвая, килеватая, гладкая, с высокими макушками.

В замке два кардинальных зуба и два (передний и ,задний) боковых в каждой

створке.

Мел.
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·Veniella weberiM о г d v i ] k о

Табл. ХХУ, рис. ,1а, б; 2-4.

Yeniella юебеп: М о р Д в и л к о, 1949, стр, 138, табл. 28, фиг. 3.

Раковина средних размеров, трапецоидальная, с сильно выдаюIЦИМИСЯ и
придвинутыми к переднему краю макушками. Передний край короткий, круто

округлен, нижний плавно округлен, задний усечен и образует с нижним иверх

ним ясные тупые углы. Внешний и внутренний кили ясные, тупоокругленные.

Заиилевое поле слабо выпуклое или уплощенное. Поверхность гладкая,

с гоннами линиями нарастания. Щиток' широкий, глубокий, удлиненный.

, Валанжин Крыма.

НАДСЕМЕЙСТВО LUCINACEA

Раковина округлая или овальная, замкнутая. Связка наружная, часто

погруженная. Замок состоит из двух кардинальныхи двух боковых (передних

и задних) зубов на, каждой створке; отдельные зубы часто редуцированы.

Семейство LUCINIDAE F L Е М 1 N G

Раковина равностворчатая, реже слабо неравностворчатая, округлая,

слегка неравносторонняя, гладкая или с концентрической, иногда радиальной

или диваринатной скульптурой; переднее и заднее поля нередкоразделены

вдавленностью и складкой. Макушки маленькие, проаогирные. Луночка ма

ленькая, глубокая. Передний мускульный отпечаток пальцевидный, мантий

ная линия окаймляет его спереди; задний отпечаток округлый.

Род THETIRONIA S Т О L 1 С Z к А, 1871

(К семейству LUCINIDAE относится условно)

Раковина равностворчатая, округло-овальная, вздутая, по-;ти равносто

ронняя, очень тонкостенная, гладкая или конценгрически-струвчатая,с тон

кой точечной радиальной скульптурой. Макушки выдающиеся, проаогирные.

В замке каждой створки по два кардинальныхзуба; боковых зубов нет. Связка

наружная. Отпечатки мускулов удлиненные, веглубокне. Имеется очень боль

шой угловатый синус, поднимающийся выше заднего, мускульного отпечатка

почти до макушек.

Мел.

Thetironia minor S о w е r Ь у

Табл. ХХУ, фИТ. 5а, б.

Thetis minor: S о w е r Ь у, 1837, стр. 536; 1842-44 (атлас), табл. 513,
фиг. 5, 7; W о о d s, 1904-1913, т. 1I, стр. 167, табл. 26, фиг. 7,8.

Тпейгота minor S о w. уаг. minor: М о р Д ви Л К о, 1932, стр, 165,
табл. 6, фиг. 2, 2а, 3, 4, 4а.

Раковина небольшая, округлая, почти равносторонняя, обычно с централь

ными выдающимвся макушками. Мантийцая линия с высоким восходящим

синусом, доходящим до острия макушек, и высоко поднятой извилистой перед

ней частью ее, образующей бухту.

Апт - нижний альб Северного Навиааа , Мангышлака и Нопег-Дага.

Альб Крыма и Грузии. Готерив - альб Западной Европы.

Thetironia caucasica Е i с h w а 1 d

Табл. ХХУ, фиг. 6, 7.

Thetis caucasica: Е i с h w а 1d, 1865-68, т. 1I, стр. 709, табл. 26, фиг. 7;
Thetironia caucasica: М о р Д в и: л к о, 1932, стр. 71, табл. 6,' фиг. 5, 5а, 6;
М о р Д в ИЛ к о, 1949, стр. 137, табл. 27, фиг. 2, 3.
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Раковина средних размеров, овально-угловатая, неравносторонняя, с ши

рокими округленными, наклоненными к переднему краю маиушками. Перед

ний и верхний края образуют округленный, почти прямой угол; нижний, плавно

округленный, постепенно переходит в округлый задний. Мантийная линия

с высоким, но не достигающим острия макушек синусом и с отчетливой передней

бухточкой,

Верхний апт - нижний альб Северного КаВRаза, Маигъпплана и Копет

Дага. Очень редко нижний апт Северного КаВRаза.

Семейство CORBIIDAE D А L L

Раковина равностворчатая, неравносторонняя, удлиненно-овальная или

округлая, выпуклая , замкнутая, с решетчатой или концентрической с:кульпту

рой. В замке два кардинальных и два-три боковых (передних и задних) зуба

в каждой створке. Связна наружная или частично внутренняя. Передний му

скульный отпечаток округлый, не соединенный с мантийной линией. Мантий

ная линия без синуса. Края ианутри гладкие или вуаубрены.

Род SPHAERA S О W Е R В У, 1823

Раковина обычно крупная, толстостворчатая. округлая или овальная,

вздутая, с центральными округлыми макушками и с ионцентрическимв реб

рами. Связка наружная. Края изнутри гладкие.

Sphaera corrugata S о w е r Ь у

Табл. XXV, фиг. 8а, б; 9.

Sphaera corrugata: S о w е r Ь у, 1837, стр. 336; 1842-44, табл, 335,
фиг. 1, 2; W о о d Б, 1904-13, т. Il, табл. 24, фиг. 24; табл. 25, фиг. 1, 2;
{{ а р а к а ш , 1897, стр. 151, табл. 2, фиг. 1; :1\1 о р д в и л к о, 1949, стр, 134,
табл. 26, фиг. 4; табл. 27, фиг. 1. '.

Раковина средних и крупных размеров, массивная, округло-овальная,

иногда почти шарообразная, обычно с центральными макушками, с грубыми

гребневидными несимметричными гладкими ионцентрическими ребрами.

Нижний валанжин - готерив Крыма. Нижний валанжин - баррем Се

верного Кавиааа. Верхний баррем - нижний апт западной части Туркмении.

Апт Копет-Дага. Валанжин - апт Западной Европы.

НАДСЕМЕЙСТВО CARDIACEA

Раковина преимущественно сердцевидного очертания, в основном равно

створчатая, как правило, с радиальной скульптурой, реже с конпентрическои

скульптурой или гладкая. Замок состоит из одного-двух кардинальных зубов

и одиночных или парных боковых (передних и задних), часто в той или иной

степени редуцированных. Свяака наружная, опистодетная. Луночки нет.

Семейство CARDIIDAE L А М А R С К

Раковина равностворчатая, чаще неравносторонняя, о:кругло-угловатая

или сердцевидная, сильно выпуклая, с радиальными концентрическими ребрами

или гладкая, с провогирными, почти центральными макушками. В полном

вамке два кардинальных и один-два боковых (передних и задних) зуба на каж

дой створке. Мускульные отпечатки овальные, почти равные. Мантийная ли

ния цельная, реже с синусом. Края изнутри зазубрены или гладкие,

Род PROTOCARDIA В Е У R 1 С Н, 1845

Раковина с разной скульптурой (гладкая, радиально- или ковцентричв

с:ки~ребристая) в передней и задней частях створон. Края изнутри глаДRие,

иногда задний :край зазубрен.

Триас - мел.
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Protocardia ang lica W о о d s

Табл. XXVI, рис. 1; 2а, б.

Protocardia anglica: W о о d~, 1904-1913, стр. 194, табл. 30, фиг. 7,
табл. 31, фиг. 1; М о р Д в и л к о, 1949, стр. 134, табл. 26, фиг. 4, табл. 27,
фиг. 1.

Раковина крупная, высокая (высота больше длины), округло-квадратная,

с почти прямым задним краем, образующим с нижним ясный тупой угол. За

мочный край в передней части прямой. Киль почти не выражен. Поверхность

передней и боковой частей створки гладкая', лишь с концентрическими струй
ками; поверхность задней части - с грубыми округлыми радиальными реб

рами. Задний край изнутри зазубрен.

Готерив Крыма. Верхний баррем - нижний апт северо-западного Кав

каза. Верхний баррем - апт Западной Европы.

Protocardia sphaeroidea F о r Ь е s

Табл, XXVI, фиг. 3а, б; 4 и 5.

Cardium sphaeroideum: F о r Ь е в, 1845, сгр, 243, табл. 2, фиг. 8.
Protocardia sphaeroidea: W о о d в, 1904-13, стр. 195, табл. 21,-фиг. 2-3;

М о р Д в и л к о, 1932, стр. 57, табл. 6, фиг. 1.

Раковипа от маленьких до крупных размеров, высокая (высота больше

длины), округленно-угловатая, со слабо выпуклым задним краем, образующим

с нижним ясный тупой перегиб. Киль ясный, иногда остро-гребневидный.

Предкилевое поле цокрыто уплощенными полосчатыми концентрическими реб

рами; вакилевое поле уплощенное, гладкое. Края изнутри гладкие.

Нижний валанжин - готерив Крыма. Готерив - апт Северного Кавказа.

Готерив - апт Западной Европы.

Род CARDIUM L 1 N N Е, 1758

Раковина с радиальными ребрами на всей поверхности створок. Края

изнутри тонно зазубрены.

Триас -" ныне.

Cardium subhillanum L е у m е r i е

Табл. XXVI, фиг. 6.

Cardium subhillanum: L е у m е r i е, 1842, стр. 5, табл. 7, фиг. 2; О г

bigny, 1843-47, т. III, стр. 19, табл. 239, фиг. 7, 8; КараRаш, 1897,
сгр. 72, табл. 2, фиг. 2, 3.

Раковина маленькая, округлая (длина равна высоте), умеренно выпуклая

равносторонняя. Киль отсутствует. Вся наружная поверхность покрыта много

численными тонкими сближенными радиальными ребрышками, выраженными

яснее в задней части.

Апт Северного Кавказа. Готерив - баррем Западной Европыл

Cardium ibbetsoniJ F о r Ь е s

'Габл. XXVI, фиг. 7а-в.

Cardium ibbetsoni: F о r Ь е s, 1845, стр. 243, табл. 2, фиг. 9; W о о d 5,
1904-13, т. 11, стр. 201, табл. 32, фиг. 7-10; М о р Д в и л к о, 1932, стр, 54,
табл. 5, фиг. 4-5.

Раковина маленькая, округленно-угловатая, высокая (высота больше

длины), сильно выпуклая, вздутая,неравностороннлл.В задней части выде-
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ляются два киля (внешний и добавочный); у форм с резким добавочным килем

задний край дважды преломлястся. Заднее поле' слабо выпуклое или уплощен

ное, часто между нилямв вогнутое. Вся наружная поверхность покрыта много

численными тонкими сближенными радиальными ребрышками, пересекаеиымв

грубыми ковцентрическими линиями роста.

Апт - нижний альб Северного Навкааа. Верхний баррем - апт Западной

'Европы..

Род INTEGRICARDIUM R О L L 1 Е н, 1912

РаRовина овально-угловатая, глаДRая, неравносторонняя, с сильно вы

дающимися, придвинутыми к переднему краю макушками. Края изнутри глад

кие.

Мел.

/ ntegricardium deshayesianum L о г i о 1
Табл. XXVI, фиг. 8а-в.

Cyprina deshayesiana: L о г i о 1, 1861, стр. 78, табл. 10, фиг. 1, 2; Р i
с t е t et С а m р i с h е, 1864-67, стр. 215, табл. 113, фиг. 5.

/ntegricardium deshayesianum: R о 11 i е т, 1912, стр. 133, табл. 10,
фиг. 1, 2.

Раковина средних размеров, удлиненно-овальная (длина больше высоты),

сильно выпуклая, гладкая, с угловато-округленными передне-верхним и

задне-нижним краями, с широко округленными, сильно выступающими над

верхним краем макушками. иль тупои, ясныи. анилевое поле сла о упло

щено.

Нижний валанжин (изобилует) - нижний готерив (р. Нача) Крыма.

Валанжин - готерив Западной Европы.

НАДСЕМЕЙСТВО VENERACEA

Раковина равностворчатая,с провогирнымимакушками. В каждой створке

по три кардинальных зуба, ивредка один зуб на правой створке редуцирован;

некоторые из них раздвоены или расщеплены. Задних боковых зубов нет;

передние боковые зубы короткие либо отсутствуют. Свяака наружная. '
Мантийная линия с синусом, реже цельная.

Семейство VENERIDAE G R А У

Раковина неравносторонняя, замкнутая, слабо выпуклая, удлиненно

овальная, треугольно-овальная, трапециевидная или округлая, гладкая или

скульптироваяная. Луночка ясно ограниченная, неглубокая, реже отсутствует.

Мускульные отпечатки симметричные. Края изнутри гладкие или зазубрены.

Мантийная линия с треугольным или округлым синусом.

Род DOSINIOPSIS С О N R А D, 1864

Раковина округлая или округло-овальная, почти равносторонняя, глад

кая или концентрически-струйчатая. Луночка и щиток слабо развиты. Кар

динальные зубы тонкие, задний в правой створке раздвоен. Из боковых зубов

в каждой створке по одному длинному заднему и одному переднему зубу. Ман

тийный синус короткий, треугольный. Нижний край изнутри гладкий.

Мел - олигоцен.

Dosiniopsis parva S о w е т Ь у

Табло ХХVП, фиг. 2а, б.

Venus parva: S о w е г Ь у, 1837, стр. 540, табл. 518, фиг. 5-7.
Cyprimeria parva: W о о d в, 1904-13, т. П, стр. 184, табл. 28, фиг. 19-22.
Dosiniopsis parva: М о р Д в и л. к о, 1949, стр. 139, табл. 27, фиг. 4-8.

Раковина маленькая, овальная, умеренно выпуклая, со слабо выдающи-

иися, наклонепными вперед маRушками~ Передний край ПРУТО округлен;
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задний край плавно округлен, иногда образует ясный, очень тупой перегиб

с верхним краем.

Верхний баррем - нижний альб Северного Кавказа. Апт Мангьшшака.

Баррем -- апт Западной Европы...

Род САLLISТА М О R С Н, 1853

Раковина овальная или округло-угловатая, гладкая или концентрически

струйчатая, с мелкими слабо выдвющимися, расположенными в передней трети

створок или почти средИННЫМИ макушками. Луночка ясно ограниченная, не

вдавленная. В правой створке передний И средний кардинальные зубы тесно

сближенные, отделенные от края створки и почти перпендикулярные к нижнему

краю замочной пластинки. В левой створке передний и средний кардинальные

зубы соединены в вершине и наклонены назад. Мантийный синус широкий,

горивовтальный и впереди заостренный. Края изнутри гладкие.

Мел - ныне.

Callista gelmi К а r а k а s с h

Табл. ХХУII, фиг. 1.

Venus gelmi: К а р а к а ш, 1897, стр. 75, табл. 3, фиг, 7.

Раковина средних размеров, овально-угловатая или округло-треугольная,
слабо выпуклая, иногда очень высокая (высота равна длине). Киль ясный,

тупоокругленный. Заднее поле узкое, уплощенное в задней части, сильно вы

пуклое и вздутое вблизи верхнего края. Задний край короткий, слабо вьшук

лый или прямой, образует с нижним тупой округленный угол.

Баррем - апт Северный Кавказ.

Род РТУСНОМУА А G А S S 1 Z, 1842

Раковина сильно веравносторовняя, овально-удлиненная спереди и сзади,

.округленно-угловатая, с боков уплощенная, с маленькими, почти новыдаю

щимися макушками. Киль более или менее развит. Скульптура состоит из двух

серий ребер (передних и. задних), диварикатно расходящихся от линии, идущей

от макушки к передне-нижнему краю. Вблизи линии расхождения ребра иногда

дополнительно мелко И ступенчато изгибаются. В замке по три кардинальных

зуба в каждой створке; боковых зубов нет. Связка наружная; луночки нет.

Мантийная линия притуплена сзади, без синуса. Края изнутри мелко зазуб-

рены. .
Юра - мел.

Ptychomya robinaldina О r Ь i g n у

Табл. ХХVП, фиг. 4а, б; 5.
Crassatella robina,ldina: О r Ь i g n у, 1843-47, т. ш, стр. 75, табл. 264,

фиг, 10-1.3.
Раковина мелких и средних размеров, сильно удлиненная, округлая спе

реди, прямая снизу и усеченная сзади, плоская с боков. Передние ребра дуго

образно иаогнутыв, задние - прямые, тонкие. Ребра переднего 11 заднего по

лей по толщине одинаковы. Киль слабый, почти необособлвнный.

Валанжин - готерив Крыма и Западной Европы.

Ptychomya elongata А n t h u 1 а

Табл. ХХУII, фиг. 3а, б.

Ptychomya elongata: А n t h u 1 а, 1899, стр. 86, табл. 4, фиг. 2~_

Раковина средних и крупных размеров, умеренно выпуклая, сильно удли

ненная, округлая спереди; суженная, косо усеченная и круто округленная
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сзади; нижний край в задней половине вогнут или слабо надломлен. Киль

ясный, тупоокругленный. Ребра киля и заднего поля грубые.

Верхний баррем Дагестана.

НАДСЕМЕЙСТВО TELLINACEA

Раковина обычно удлиненная, слабо выпуклая, неравносторонняяи, как

правило, в большей или меньшей степени неравностворчатая.В каждой створке

по два кардинальных зуба. Макушки маленькие, опистогирные, смещены впе

ред. Мантийный синус очень широкий и глубокий.

Семейство GARIDAE S Т О L 1 Z С к А

Раковина равностворчатая, удлиненная, угловато-овального или трапе

циевидного очертания, обычно спереди и сзади зияющая. Связка наружная.

Нимфы развиты хорошо. Задний мускульный отпечаток смещен вперед и' вверх.

Род GARI S С Н U М А С Н Е R

Раковина спереди сушенная и округленная, сзади слегка расширенная,

с косо сеченным задним краем. От макушки к задне-нижнему углу проходит

килевидный перегиб. Задне-верхнии краи прямои. оверхность глади я

скульптированная.

Мел - ныне.

Gari va langiensis Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. ХХУII, фиг. 6-8.

Psammobia valangiensis: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1864-1867. Т. 3,
стр, 148, табл, 109, фиг. 9, 10.

Раковина средних размеров, сильно удлиненная, угловато-овального

очертания. Килевидный перегиб выражен хорошо. Закиловое поле вогнутое.

Скульптура очень резкая, правильно-концентрическая. Ребра высокие, узкие,

более крупные и шире' расставленные в задней части раковины. Межреберные

промежутки уплощенные, более широкие, чем ребра.

Валанжин Крыма, Северного Кавказа и Швейцарии.

НАДСЕМЕЙСТВО HIATELLACEA

Раковина толстостенная, равностворчатая или слегка неравностворчатая,

удлиненная, спереди слабо, сзади сильно зияющая. Замочная площадка плохо

выражена. Каждая створка несет один или два маленьких кардинальных зуба,

с возрастом часто исчезающих. Связка наружная, опистодетная. Мантийная

линия с глубоким и широким синусом. Одно семейство.

Семейство интвы.шхв D А V 1 Е S

Род PANOPE М Е N А R D, 1807

Раковина удлиненная, равностворчатая, с почти параллельными верх

ним и нижним краями, округленная спереди и часто тупоусеченная сзади. Ма

кушки почти центральные или слегка смещенные назад. Зубы обычно полностью

редуцированы. Поверхность с грубыми непрввильными линиями нарастания

и концентрическими складками.

Юра - ныне.
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Рапаре neocomiensis L е у m е т i е

Табл. XXVII, фиг. 9а, б.

Pholadomya neocomiensis:L е уш е r i е, 1842, т. 5, стр. 3, табл. 3, фиг. 4.
Рапореа neocomiensis: О r Ь i g n у' 1845, т. 3, стр. 329, табл. 353) фиг. 3-8;

Е i с h w а 1 d, 1868, т. 2, стр. 775; R а р а к а ш, 1897, стр. 80, табл. 2,
фиг. 8; 1906, стр. 202.

Раковина крупная, сильно выпуклая инеравносторонняя. Маиушки ту

пые, слабо выступающие, довольно массивные, сильно сдвинуты вперед. От ма

кушек и передне-нижнему углу протягивается ясно выраженный килевидный

перегиб. Передне-верхний край короткий, направлен от макушек носо вниз.

3адне-верхний край длинный, полого спускающийся и заднему краю, ограни

чивает слегиа оттянутую вниз заднюю часть раковины. Нижний край

выпуклый. Поверхность покрыта грубыми, неправильно расположенными ли

ниями нарастания, .которые иногда пересенаются очень тонкими радиальными

рядами мельчайших гранул.

Валанжин, готерив, баррем Нрыма, Северного Навкааа, Дагестана, Фран

ции, Северной Европы, Южной Англии, Индии.

Раnоре plicata S о w е r Ь у

Табл. XXVII, фиг. 10-12.

Муа plicata: S о w е r Ь у' 1823, т. 5, стр. 20, табл. 419, фиг. 3.
Рапореа plicata: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1865, т. 4, стр. 49,.табл. 100,

фиг. 10-12.
Рапореаgurgitis: О r Ь i g n у' 1843-47, т. 3, стр. 345, табл. 361, фиг. 1, 2;

W о od s, 1899-1913, т. 2, стр. 222, фиг. 36, фиг. 3-7.
Рапореа gurgitis мат. plicata: М о р Д в и л и о, 1949, стр. 142, табл. 29,

фиг. 1.

Раиовина от средних до крупных размеров, умеренно выпуклая, угловато

{шального очертания. Макушки выдающиеся, заостренные, загнуты внутрь и

слегка сдвинуты вперед. Передний край ОИРУГЛЫЙ, слегка притупленный,

нижний почти прямой, задний косо усеченный. Задне-верхний край почти пря

мой, параллельный нижнему краю. От маиушки вперед и назад протягиваются

нереакие заостренные кили, прослеживающиеся только в примакушечной

части. Заднее заиилевое поле заметно вдавлено. Поверхность покрыта гру

быми, не всегда правильными, концентрическими складками.

Апт и нижний альб Северного Навкааа, Дагестана, Мангышлака, Копег

Дата. Апт - сеноман Южной Англии и 3ападной Европы.

ОТРЯД DESMODONTA

Раковина, как правило, тонкостенная, равно- или неравностворчагая,

в большинстве случаев зияющая. Замок десмодонтного типа. Свяака чаще

внутренняя, но иногда наружная, опистодетная. Мантийная линия с синусом

или без него. Иногда образуютсявнешние дополнительныеизвестковые трубки

или пластинки.

НАДСЕМЕЙСТВО МУАСЕА

Раковина обычно неравностворчатая, реже равностворчатая. На каждой

створке имеется один зубовидныйвырост либо зубов нет совсем. Связка наполо

вину наружная, наполовинувнутренняя. Внутренняясвяака крепится на попа

товидвом резилифере левой створки, которому в правой створкесоответствует

ямка.
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Семейство CORBULIDAE F L Е М 1 N G

Раковина маленькая, неравностворчатая, замкнутая или слегка аияющая,

сзади приостренная. Правая створка снабжена сильно развитым коническим

зубом и углублением для ложочковидного резилифера левой створки. В левой

створке имеется ямка, соответствующая коническому зубу правой створки.

Мантийный синус маленький или отсутствует. Раковина гладкая или покрыта

тонкой концентрической скульптурой.

Род CORBULA В R UG U 1 Е R Е, 1792

Раковина резко неравностворчатая. Правая створка больше левой, сильно

вздута, с более выдающейся макушкой. Макушки сдвинуты вперед 11

повернуты назад. Наружная и внутренняя свяаки отделены друг от друга.

Триас - ныне. .

Corbula striatula S о w е r Ь у

Табл. XXVIII, фиг. 1-4.

Corbula striatula: S о w е r Ь у, 1827, т. 6, стр. 598, табл. 572, фиг. 4-.6;·
Н и к и т и н а 1948 стп. 87 табл, 1 иг.1.9-22· М о в и л к о 1949
стр .. 143, табл. 29, фиг. 2-4.

Раковина очень маленькая, сильно вздутая, слегка неравносторонняя,

овального очертания, резко сужающаясякзади, образуя короткий узкий ростр.

Нижний край, округлый в передней части, в задней приподнимаетсяи слабо

изгибается в обратную сторону. Задний край короткий, усеченный, вогнутый.

Левая створка меньше правой, округленно-треугольногоочертания,без ростра.

Наибольшая выпуклость сдвинута вперед. Макушки широкие, выдаю

щиеся, завернутые внутрь и назад. От макушки к нижней части p~CTpa про

ходит резкий киль, слегка вогнутый, ограничивающийузкое, расширяющееся

к концу ростра вакилевоеполе. Скульптура состоит из уплощенныхковцентри

чесних ребер, слабо заметных на ванилевом поле.

Баррем, нижний апт Северного Rавиаза. Нижний апт южной части Эмбы,

Англии. Неоном - апт Франции.

НАДСЕМЕйСТВО PANDORACEA

Раковина обычно неравностворчагая,удлиненная, зияющая, тонкостенная,
с тонким перламутровым слоем. Замок беззубый, в редких случаях с зубами.

Замочный край тонкий, с яожечкообравным выступом для прикрепления

внутренней связки на каждой створке; реже связка наружная. Мантийная

линия с синусом или цельная.

Семейство LATERNULIDAE G R А N Т G AL Е

Раковина удлиненно-овального очертания. Замок без зубов. Макушки

рассечены вертикальной бороздой. Мантийная линия с глубоким синусом.

Наружная поверхность обычно гранулирована.

Подсемейство LATERNULINAE Т Н 1 Е L Е

Раковина почти равностворчатая, более или менее равносторонняя, сильно

зияющая спереди и сзади.

Род LATERNULA В О L Т Е N', R ODI N G, 1798

Раковина обычно сильно удлиненная. Макушки слегка сдвинуты назад.

Поверхность украшена тонкой концентрической струйчатостью игранулиро

вана. Передняя часть раковины обычно скульптирована характерными косыми

ребрами.

Юра - HЫHe~
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Laternula agassizi О r Ь i g n у

Табл~ XXIX, фиг. 4; 5 а, б.

Anatina agasslzl: О r Ь i g n у, 1843, т.3, стр. 371, табл.369, фиг. 1, 2;
Р i с t е t et С а m р i с h е,1864-1867, т. 3, стр, 99, табл.107, фиг. 1.

Раковина средних раамеров.. слабонеравносторонняя, удлиненная, не

сколько сдавленная с боков. Передняя часть раковины немного короче задней,

округлая задняя часть раковины по сравнению с передней слегка приподнята,

вытянута и угловато округлена. От макушек к нижнему краю раковины, слегка

отклоняясь вперед, проходит широкая пологая борозда или углубление, кото

рое на плавном изгибе нижнего края образует .пережим. Поверхность раковины

покрыта неправильными линиями нарастания и правильными вертикальными

рядами гранул. Нроме того, передняя часть раковины покрыта грубыми округ

лыми ребрами, секущими линии нарастания под небольшим углом.

Валанжин Нрыма, Валанжин и готерив Северного Навнааа. Валанжин

Швейцарии. Неоном Франции.

Семейство PHOLADOMYIDAE G R АУ, 1840

Раковина равностворчатая, овальная или косоовальная, неравносторонняя,

тонкоетеннаяьвияющая сзади и иногда спереди. Макушки сдвинуты вперед.

Замок без зубов. Связка наружная. Мантийная линия с очень глубоким синусом.

Род PHOLADOMYA S О W Е R В У, 1825

Раковина варьирующая по форме, выпуклая, с короткой округленнои

передней частью и часто вытянутой и скошенной задней. Макушки довольно

массивные, более или менее выдающиеся. Скульптура радиальная, бугорчатая,

обычно менее выраженная или отсутствующая у краев раковины,

Юра - ныне.

Pholadomya gigantea S о w е г Ь у

Табл. XXVIII, фиг. 5-7.

Pholas giganteus: S о w е r Ь у, 1836, сер. 2, т. 4, стр, 130, 338, табл. 16,
фиг. 1.

Pholadomya elongata: М ii n s t е r in G о 1 d f u s s, 1840, т. 2, стр, 270;
R а р а к а ш, 1897, стр. 81, табл. 2, рис. 9.

Pholadomya gigantea: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 83; М о р Д в и л. к о,

"1949, стр. 142, табл, 29, фиг. 9.

Раковина крупная, выпуклая, удлинен~о-овального очертания, сильно

неравносторонняя, зияющая сзади. Широкие, мало выдающиеся макушки

сдвинуты вперед. Передний край короткий, округлый, скошенный назад. Нижний

край образует правильную дугообразную выпуклость, а верхний - вогнутость,

соответствующую верхнему краю. Величина изгиба варьирует. Скульптура

грубая, радиальная, зернистая. В передней части раковины радиальные ребра

выражены слабо, в средней части они реако грубеют, а верхне-задняя часть

раковины лишена их совсем. .
Валанжин и готерив :Крыма,Северного и Северо-Западного Rавказа.

Валанжин Мангышлака. НеокомФранции и Швейцарии.

Pholadomya gilliel.Oni Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл, XXVIII, фиг. 8а, б; 9а, б.

Pholadomya gillieroni: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1864-1867, ч. 3, стр. 79,
табл. 105, фиг. 3, 5. -

Раковина средних размеров, очень неравносторонняя, косоовального

очертания. Передний край раковины короткий, несколько уплощенный, ско-
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щенный. Задняя часть раковины удлиненная, округлая, вытянутая в задне-,

нижнем направлении. Наибольшая выпуклость расположена в передне-верхней

части раковины и скошена, как и вся раковина, в задне-нижнем направлении.

Скульптура тонкая, концентрическая. В передней части раковины имеются

три-четыре слабо заметные радиальные струи.

Валанжин Северного Кавказа и Швейцарии.

Pholadomya cornueliana О r Ь i g n у

Табл. XXVIII, фиг. 10.

Cardium cornuelianum: О r Ь i g n у, 1844, т. 3, стр. 23, табл. 256, фиг. 1, 2.
Pholadomya cornueliana: Orbigny, 1850,т.2, стр.117; Pictet et

С а ш р i с h е, 1864-1867, т. 3, стр. 87; W о о d s, 1899-1913, т. 2,
стр. 245, табл. 41, фиг. 2, 3.

Раковина маленькая, овальная, с сильно выдающимися макушками и

несколько суженной и уплощенной наподобие ростра задней частью. Нижний

край образует довольно крутую правильную дугу, плавно переходящую в ко

роткий задний край. Верхне-задний край сильно вогнут. Скульптура радиаль-

----iiая~--Ре-Ора-хорОiiй)--.вьiражеН:Нь:Iе, узкие, округлые, с широкими плоскими

межреберными промежутками. В средней части раковины ребра расположены

густо, по направлению кпереди и кзади межреберные промежутки делаются

шире, а у переднего и заднего краев они отсутствуют. В :местах пересечений

с линиями нарастания образуются мелкие бугорки.

Апт Северного Кавказа. Неоном и апт Франции. Нижний апт Швейцарии

и Южной Англии.

Pho ladomya гоЬеггае W о 11 е m а n n

Табл. XXVIII, фиг. 11 а, б.

Pholadomya гоЬеггае: W о 11 е ш а n n, 1906, стр.278, табл.7, фиг. 1, 2.

Раковина' средних размеров,' высокая, короткая, выпуклая, треуiольно

клиновидного очертания. Макушки высокие, сдвинутые вперед, сильно завер

нутые, проаогирные. Задне-верхний край сливается с задним почти в прямую

линию, косо направленную к задне-нижнему углу и плавно первходящую

в выпуклый нижний край. От макушек к передне-нижнему углу протягивается

очень резкий килевидный перегиб, ограничивающий плоскую переднюю часть

створки. Они сливаются у обеих створок в единую уплощенную переднюю

часть раковины, расположенную почти перпендикулярно к плоскости смыка

ния. Зияние слабое. Поверхность покрыта концентрическими морщинистыми

складками, пвресекающимися в средней части раковины с многочисленными

тонкими радиальными ребрами, образуя характерную бугорчатую скульптуру.

Верхний альб Крыма. Альб Франции.

Род GONIOMYA AGA SS 1 Z, 1842

Раковина удлиненная, угловато-овального очертания, зияющая спереди

в сзади. Скульптура состоит из концентрических складок и резких У-образных

ребер, располагающихся в центральной части створок.

Пермь? Юра - мел.

Goniomya archiaci Р i с t е t et R е n е v i е r

ТаБJ!. XXIX, фиг. 1 и 2;3а, б.

Thracia archiaci: Р i с t е t et R е n е v i е г, 1855-1856, стр. 67, табл. 7,
фиг. 5.

Goniomya archiaci: S t о 1 i с z k а, 1870, т. 3, стр. 75; Woods, 1899-1913,
т. 2, стр. 254, табл.42, фиг. 4, 5; Р е н г а р т е н, 1926, стр.81.
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I Раковина от мелких до средних размеров, почти равносторонняя. Передний

край округлен, нижний слегка выпуклый или почти прямой, параллельный'

спинному краю, задний край ЕОСО усеченный, образует с нижним округлен

ный острый угол. Макушки небольшие, умеренно выступающие. От мю{ушеR

н задне-нижнему углу протягивается хорошо заметный округлый киль. Закиле

вое поле сжато и слегка вогнуто. На передней части СТВОрОЕ У-образные ребра

идут ЕОСО назад, пересекая линии нарастания, на задней части они подходят

к задне-верхнему краю почти под прямым углом и затем плавно изгибаются

параллельно нижнему краю , совпадая с концентрической скульптурой створок.

Валанжин Крыма, Швейцарии, Франции. Валанжин и готерив Северного

Навнааа.

ОТРЯД RUDISTAE

Раковипа от небольших до очень крупных размеров, толстостенная,нерав

носторонняя, неравностворчатая, прикрепляющаяся к субстрату макушкой

правой или левой створки. Прикрепленные (нижние) створки крупнее свобод

ных (верхних). ФормаСТВОРОЕ разнообразная:в виде спирали, бокала, конуса,

колпачка или крышечки. Створки гладкие или покрыты радиальной скуль

птурой. Замок пахиодонтного типа. Связка наружная, внутренняя или отсут

ствует. Мускульных отпечатков 'два: передний и задний. Мантийная линия

цельнокрайняя,

Подотряд DEXTRODONTA

РаRовина с основной частью заМRа на правой СТВОрЕе. В заМRе правой

створни один большой кардинальный зуб (3) и: один слабо развитый передний

боковой зуб (А 1); в замке левой - один большой конический передний боковой

зуб (А 11) и редко один зачаточный задний боковой. Раковина прикрепяяотся,

за исключением небольшого семейства Diceratidae, левой, более крупной

створкой,

Семейство HETERODICERATIDAE Р С Е Ь 1 N С Е V

Левая СТВОрЕа крупная, аакручонная в восходящую спираль, гладкая,

иногда с радиальными ребрами; правая - колпачиообрааная, умеренно ВЫПУН

лая, меньше левой. Замок с большим кардинальным зубом (3). Задний муСНУЛЬ

ный отпечаток всегда расположен на мускульной подставке. соединепнойс вамоч

нОЙ площадкой.

Род HETERODTCERAS М Ij·N 1 Е В с н t\ L М А S, 1869

Правая СТВОрЕа колпачковидная, умеренно выпуклая. Кардинальный

зуб (3) очень большой. Килевидный перегиб более или менее ясен,

Верхняя юра - валанжин.

Heterodiceras luci D е f r а n с е

Табл. ххгх, рис. 6 а-в.

Heterodiceras luci: D о u v i 11 е, 1910, табл, 173, 173а, 173в;1 П ч е л ин-

Ц е в, 1959, стр.117, табл.21, фиг. 3, табл.28, фиг. 3. -

Раковина средних размеров, гладкая или радиально-ребристая. Левые

СТВОрRИ с отвернутыми наружу или прилетающими макушками, образующими

спираль в 1,5 оборота. Киль делит боковую поверхностьна две неравные части:

предкалевую - более широкую, уплощенную или слабо вогнутую - и ваниле

вую - более уакую , равномерно выпуклую.

Валанжин Западной Европы. Средний и верхний валаижиц Крыма.
r
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Подотряд SINISTRODONTA

Раковина с основнойчастью замка на левойстворке. Замокна левойстворке

состоитиз двух боковых зубов: переднего (А 11) и заднего (Р IV); на правой

из одного кардинального зуба (3). Раковина прикреплнется правой створкой.

Семейство MONOPLEURIDAE М U N 1 Е R - С Н А L М А S

Правая створка умеренной величины, высококоническая или слабо спи

рально-аакручевная: левая - слабо выпуклая, крышечкообрааная, колпачко

видная, или нивкоконичесная, с краевой, слегка загнутой вперед макушкой;

намного меньше правой. Поверхность гладкая, концентрически-струйчатая

или процольноребристая, с 'двумя более или менее вдавленными сифональ

ными зонами в виде ложбинок, разделенных округлым валиком. Замок правой

створки состоит ИЗ одного хорошо развитого кардинального зуба (3) и двух

зубных ямок; левой створки - из двух боковых зубов (А 11) и (Р IV) и раз

цепнющей их глубокой ямки. Мускульные отпечатки поверхностные, располо

женные на замочной площадке или на ее продолжении. Связка наружная,

продолжается до макушек на каждой створке. В семействе единственный род .

. Род lvlONOPLEUllA М А Т Н Е R о N, 1842 ----

Мел.

Monopleura taurica Р с е 1 i n с е v

тье», XXIX, рис. 7а-в.

Мопорлеит taurica: П ч е л и н Ц е в, 1959, стр, 169, табл, 42, фиг. 1-9;
табл, 43, фиг" 3-8.

Раковина средних размеров, сильно неравностворчатая. Правая створка

воронковидная, закрученная в слабую спираль, округлая в сечении (без киле

видного перегиба), с острой прижатой к поверхности макушкой, гладкая или

. с тонкими радиальными ребрами. Левая створка меньше правой в 1,5 раза,

слабо выпуклая, с маленькой, слабо закрученной, прижатой к поверхности

макушкой, с тонкой радиальнойребристостью.Сифональныезоны ясные, пра

вильные на обеих створках.

Средний и верхний валанжин Крыма•

.Стратиграфическое распространение

В нижнемеловых отложениях Крыма и Северного Кавказа двустворчатые

моллюски распространены очень широко и занимают одно из первых мест

в общем комплексе ископаемых организмов.

В Крыму они встречаются наиболее часто в юго-вападной и центральной

частях горной полосы, где они приурочены к песчано-алевролитовым и извест-

ковым отложениям валаяжинского, готеривского и альбекого ярусов. .
На Северном Кавказе двустворчатые моллюски распространены повсе

местно и в основном приурочены к песчано-алевролитовым и мергелистым фа

циям. На северо-западной части Кавказа, где нижний мел представлен главным

образом глинистыми фациями, двустворчатые встречаются редко.

. В нижнемеловых отложениях Крыма и Северного Кавказа встречены пред-

ставители многочисленных родов, большинство из которых является меловыми;

многие же имеют более широкое вертикальное распространение. Исключи

тельно меловыми являются роды Aucellina, Quadratotrigonia, Litschkovitrigonia,
Rutitrigonia, Pterotrigonia, Linotrigonia, Thetironia, / ntеgгiсагdium, Callista,
Monopleura. Такие роды, как Barbatia, Glycymeris, .Уапатияяиип; Veniella,
появились в нижнем мелу и продолжали существовать в более позднее время.

В нижнем мелу распространенытакже роды.эперошедшиеиз юры: Саmр

tonectes, Goniomya, Ctenostreon, Гпосеттиё, Neithea, Grammatodon, Gervillia,
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Cucullaea, Trigonia, Myophorella, Astarte, Sphaera, Cardium, Ptychomya, Неле

rodiceras и др.

Стратиграфическое распределение двустворчатых моллюсков в нижнемело

вых отложениях Крыма и Северного Кавказа покааано в табл. 10.
Распределение двустворчатых моллюсков в отложениях нижнего мела

Крыма и Северного Кавказа зависит главным образом 'от фаций, Так, в обеих

областяхпри наличиисходных фаций встречаютсяобщие формы двустворчатых.

Если фации различны, то общих форм мало или они отсутствуют совершенно.

В валанжине Крыма и Северного Кавказа развиты сходные песчанистые,

мергелистые, известняковые и глинистые фации, К песчаникам, алевролитам

и мергелям нижнего валанжина обеих областей приурочены находки N eithea
valangiensis Р i с t. et С а т р., Lima dubisiensis Р i с t. et С а т р., L. longa
R о е ш., Arcomytilus couloni М а r с о и, Modiola gillieroni Р i с t. et С а т р.,

Gari valangiensis Р i с t. et С а т р., Myophorella loewinson-lessingi R е n п g.
Кроме того, в нижнем валанжине Крыма, встречены Агса carteroniana

О r Ь., Gervillia allaudiensis М .а t h. и Veniella weberi М о r d v. Местами

в Крыму в отложениях нижнего валанжина раковин двустворчатых настолько

много, что образуются горизонты ракушечников (реки Бельбек и Сарысу).

В среднем и верхнем валанжине как в Крыму, так и на Северном Кавказе

широко развиты известняковые фации, в связи с чем меняется комплекс дву

створчатых моллюсков. Так, в валанжинских известняках юго-аападной и

центральной частях Крыма распространены своеобразные двустворчатые

рудисты: Heterodiceras luci D е f г., Monopleura taurica Р ё е 1., а также пред
ставители родов Paradiceras, Megadiceras и др. На Северном Кавказе же в извест

няках двустворчатые встречаются очень редко и, как правило, неопределимы

из-за плохой сохранности.

В готериве Крыма и Северного Кавказа широко развиты песчано-глини

стые фации. Находки двустворчатых приурочены в основном к песчаникам

и алевролитам. Большинство двустворчатых обладает массивными, толсто

створчатыми и богато скульпгировапными раковинами. Для готеривского яруса

Крыма характерны Chlamys robinaldinus О r Ь., Ch. archiacianus О r Ь., Ch.
goldjussi D е s h., Camptonectes cottaldinus О r Ь., Lima carteroniana О r Ь.,.

L. undata D е s h., Р licatu la carteroniana О r Ь., Exogyra minos С о q., Аmphi
donta subsinuata L е у ш., Trigonia carinata А g., Quadratotrigonia поаоза S о W.,

Iotrigoni(l scapha А g., А starte gigantea D е s h., Protocardia ang lica W о о d s и др.

Большинство из этих видов на Северном Кавказе распространено также

в готериве; часть же из них поднимается в более высокие горизонты (в баррем

и иногда апт). Здесь в готериве наиболее часто встречаются Amphidonta subsi
nuata L е у ш., Chlamys archiacianus О r Ь., Ch. goldjussi D е s h., Trigonia
carinata А g., Oxytoma cornueliana О r Ь., Nucula planata D е s h., Isognomon
mulleti D е s h. и др. _

в отложенияхбарромского яруса Крыма; представленных в основном гли

нами, мергелями и конгломератами, находки двустворчатых моллюсков очень

редки. Отсюда можно указать лишь Ostrea polyphema С о q., раковины которой
в отдельных разрезах центральной части Крыма образуют маломощные гори

зонты ракушечников (р. Зуя). На Северном Кавказе же двустворчатые в бар

реме распространеныдовольно широко, так как сильно развиты песчано-але

вролитовыефации. Характернымивидами являются здесь Amphidonta latissimu
L а ш., Iotrigonia naltschikensis М о r d V., 1. abichi А n t h., Astarte gigantea
D е s h., Ptychomya е longata А n t h. и др. Виды Gervi llia а laejormis S о ".
и Amphidonta subsinuata L е у т.поднимаются в баррем из готерива.

Аптскис отложения Крыма и Северного Кавказа раанофациальны. В Нрыму

апт представлен глинами. Двустворчатые моллюски в них не встречены. На

Северном Кавказе, где в апте широко распространены алеврито-песчанисть е

фации, двустворчатые очень многочисленны и местами образуют гориаонты

ракушечников. Здесь характерными видами для аптекого яруса являются

Cucullaea cornueliana О r Ь., Camptonectes striato-punctatus R о е ш., Plicatula

15 3аназ 281. 2.25
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» morrisi Р i с t. et R е n е V.
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» etalloni Р i с t. et С а ш р.

» longa R ое т.

» orbigniana М а t h.
» unclata D е s h.
» aubersonensis Р i с t.et С а m р.
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Myophorella loewinson-lessingi R е n ng. --- I
Quadratotrigonia nodosa S ow.
Litschkovitrigonia subdaeda lea R е n n g.

I I I

Iotrigonia scapha Ag.
I

I
» па ltschikensis М о r d v.

I» аЫсЫ А n t h.
I

Rutitrigonia longa Ag. I
pterotrigonia caudata А g.

I I 1 ] ----
» scabrico la L у с.

I I I I I I I I

'f I



_. --
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Linotrigonia врьпова Р а r k.
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placunea L а ш., Astarte obovata S о w., Cardium subhillanum L е у т, С. ibbet
soni F о r Ь., Pholadomya согnuеliana О r Ь. и Barbatia aptiensis Р i с t. et С а т р.,

ИЗ 'которых последняя встречается только в нижнем апте. В верхнем апте,

кроме перечисленных, многочисленны виды Cucullaea glabra Р а r k., Ptero
trigonia sсаЬгiсоlа L у с., Р. alijormis Р а r k.,' Р. pirijormis М о r d v., Lino
trigonia spinosa Р а r k., Venilicardia triangulata М о r d v., Thetironia minor
S о w., Т. caucasica Е i с h W., Gervillia extenuata Е i с h w. и. др.

В альбских отложениях как Крыма, так и Северного Навкааа двустворча

тые моллюски распространены тироно 11 приурочены н разным фациям. На

Северном Кавкаае в песчаниках нижнего альба продолжают встречаться от

дельные представители верхнеаптского комплекса, но реже и не так обильно.

К ним В основном относятся виды Pterotrigonia alijormis Р а r k., Р. scabricola
L у с., Р. pirijormis М о r d v., Thetironia caucasica Е i с h W., Cucullaea glabra
Р а r k., Aucellina aptiensis О r Ь., А. caucasica В u с h. и др. Последняя форма

в нижнеальбских отложениях развита в массовых количествах. Местами

в отдельных разрезах песчаники настолько переполнены раковинами и облом

нами створок тригоний, венидикардий, кукуллей, ауцеллин и др., что обра

зуются горизонты ракушечников. К типичным нижнеальбским видам относятся

Lima gaultina W о о d s и Oxytoma pectinata S о w. В глинах нижнего альба
Крыма двустворчатые не встречены. _

В песчаниках и мергелях среднего и верхнего альба Крыма и Северного

Навнааа распространены Inoceramus concentricus Р а r k., 1. anglicus W о о d s
и 1. subsulcatus W i 1 t s Ь.

К всрхнеальбским глинам обеих областей приурочены находки многочислен

ных мелких тонкостворчатых АисеШпа gryphaeoides S о W., Variamussium
ninae R а 1 а k., Plicatula gшgitis Р i с t. et R о tl Х И J.Yucula pectinatti;-~f-J---'W-O---

в гливисто-моргелисгых фациях верхнего альба Северного Навкааа еще распро

странены 1noceramus sulcatus Р а r k., 1. виови.Ьаатя W i 1 t s h., Barbatia
narzanensis R е n n g. и др.

В сильно ожелеаненных грубых песчаниках верхнего альба юго-аапацной

части Крыма (в так называемых «мангушских слоях») содержится своеобраз

ный комплекс двустворчатых моллюсков, не встреченный в верхнеальбских

отложениях на Северном Кавказе. К этому комплексу относятся многочислен

ные N eithea aequicostata L а ш., N. quinquecostata S о W., Lima сапаlijera G о 1 d f.,
Spondy lus striatus S о W., Gryphaea arduennensis О r Ь., редкие Linotrigonia
cf. spinosa Р а r k. и др.

Следует -отметить, что большинство описанных видов двустворчатых мол

люсков , распространенных в нижнемеловых отложениях Крыма и Северного

Навнааа, известно из нижнего мела Мавгышлака , Туркмении, Грузии и Запад

ной Европы.
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ГОЛОВОНОГИЕ моллюски

ТИП MOLLUSCA. МОЛЛЮСКИ

Нлаес CEPHALOPODA. Головоногие моллюски

Подкласс .Ectocochlia. Наружнораковинные головоногие

В нижнемеловых отложениях Крыма и северного Кавказа встречаются

··представителидвух надотрядов: Nautiloidea и Ammonoidea, входящих в состав

подкласса Ectocochlia.
Раковина обычно представляет двусторонне-симметричнуюспирально за

витую коническую трубку, разделенную перегородками на многочисленные

камеры. В каждом обороте различают наружную и внутреннюю поверхности:

Наружная поверхность состоит из

брюшной или вентральной стороны,

боковых сторон и пупковых стенок

(рис. 49). Границы между ними

могут быть резкими или сглажен

ными. Внутренняя поверхность,

от деляющаяся от наружной пупко

вым швом (рис. 49, в), обычно при

легает к предыдущему обороту и

носит название спинной или дор

сальной (рис. 49,. в, а-а) .
Пупком или умбо называется

центральная часть плоско-спираль

Рис. 49. Схема основных измерений и 060- ной раковины,не вакрытаяпоследую-

значений раковины аммонитов. щими оборотами и представляющал

углубление разнообразной формы.

Задний конец раковины соответствует ее конечной части - устью.

И в м е р е н и я (р и с. 49).
-Д - диаметр раковины - линия, проходящая через начальную камеру и

передний конец спирали и соединяющая две противоположные точки на брюш

ной стороне.

Ду - диаметр или ширина пупка - линия, соединяющая две точки, \
расположенные в местах пересечения диаметра раковины с пупковым швом.

В - высота переднего конца оборота.

Ш - ширина или толщина оборота.

Ь - высота внутренней необъемлющей части оборота.

При описании используются следующие отношения:

Ду : д, В : д, Ш : д, обычно выраженные в процентах.

Форма р а к о в и н

Плоско-спиральная раковина - обороты расположены в одной плоскости

и соприкасаются.

При этом различают:

а) инволютная - раковина состоит из:объемлющих оборотов. Отношение

Ду : Д до 200/0 (рис. 50, а);
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б) полуинволютная ....- раковина состоит из полуобъемлющих оборотов.

Отношение Ду : Д от 20 до 30%;
в) полуэволютпая- отношение Ду: Д от 30 до 40%;
г) эволютпая - раковина состоит из мало объемлющих оборотов. Отно

шение Ду : Д .бодее 40% (рис. 50,6).
Rриоцератидная - плоско-спиральная раковина, состоящая из несопри

насающихся оборотов (рис. 50, в).

Анцилоцератидная - раковина состоит из плоско-спиральной части и

длинной выпрямленной, ваканчивающейся крючкообразным изгибом (рис. 50,г).

Скафитидная - подобна предыдущей, но выпрямленная часть раковины

короткая (рис. 50, д).

J
;,

I
.,
t

Рис. 50. Формы раковины:

а - инволютная; б - ЭВОЛЮТ1Jая; в - нриоцератидная; г - анцилоцератидная; д - снафитиднан; е -ж 
хамитидная; 8 - и - туррилитидная; 11: - гетероцератидная; /t - бакулитиднан,

t
Хамитидная - раковина состоит из разобщенных оборотов, расположенных

по эллиптической спирали, или коленообразно согнутых прямых отделов

(рис. 50, е, ж).

, Туррилитидная - раковина спирально-коническая (рис. 50, и), иногда с

разобщенным последним оборотом (рис. 50, 3).
Гетероцератидная - раковина состоит из двух частей: спирально-кониче

ской (гвликс) и длинной выпрямленной, которая заканчивается крючкообраз

ным изгибом' (рис. 50, к).

Бакулитидная - раковина состоит из одного или двух спирально сверну

тых оборотов и прямой или почти прямой трубки (рис. 50, д).

Пупок по отношению Ду к Д называют:

очень узкий . . . .
узкий .
довольно узкий . .
умеренно широкий

широкий ...
очень широкий . .

менее 8
9-16

17-25
26-33
34-50
более 51

Размеры раковин Ectocochlia изменяются в широких пределах (от 1-1,5 см

до 1-2,5 м).
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Ни раямерам динметра раковины различают (.м.м):

очень меЛКlfе

мелкие

средние

крупные'

.очень крупные

гигантские . .

менее 10
10'-25
25-75
75-150

150-500
свыше 500

I

I

с:::т=>

Q----f-----

б ;....-. _

,с к у л ь п т ура. Поверхность раковины может быть гладкой или скуль

птировавной. Гладкая раковина обычно несет струйки роста, отражающие

иногда очертания устьевого края.

Скульптура бывает поперечной и продольной.

Поп е р е ч н а я с к у л ь п т у р а представлена ребрами, расположен

ными перпендинулярно длине спирали, от пупковой стенки к брюшной сто

роне. Ребра располагаются редко или часто, бывают простые или разветвленные,

прямые или изогнутые (рис. 51).
I

I

г --

Рис. 51. Типы ребер.

а - простые; б - главные И промеж)'точные; в - вставные; г - внлинивающиеся; д - вильчатые; е

перелне-одноёокие: ж - вадне-оцнобокие: з - бидихотомные; и - трех- и многораздельные; ?I: - ребра,

прерывающиеся на брюшной стороне с образованием борозды; л - ребра, соединяющиеся зигзагообразно.

Все ребра делятся на главные и промежуточные.

Главные ребра - более крупны.е и более сильные.. . ,
Промежуточные ребра располагаются между главными и обычно слабее

последних. Они разделяются на вставные, вклинивающиеся и ветвнщиеся.

Вставные ребра начинаются на середине боковой стороны или несколько

ниже нее, невависимы от главных и к брюшной стороне достигают силы главных

или остаются несколько слабе е последних.

Вклинивающиесн ребра представляют собой разновидность вставных

ребер. Они начинаются на одной стороне на уровне шва и заканчиваются на

другой стороне посредине боковой поверхности (на уровне вставных).

Ветвящиеся ребра образуются при ветвлении главных' на две-три или

несколько ветвей. У ветвящихся ребер различают пупковую часть ребра (пупко

вые ребра) от его начала до точки ветвления и сифональную часть (сифональ

ныв ребра) от точки ветвления до наружной стороны. Наиболее распространены

двураздельные ребра. .
Ребро вильчатое, когда ни одна из ветвей не является продолжением пупко

вой части ребра (рис. 5, д).

Ребро передне-однобокое, если задняя ветвь служит продолжевием пупко

вой части ребра, т. е. является главным ребром, а передняя образует промежу-

точное ребро. . .
Ребро аадне-одпобокое, если передняя ветвь является продолжением пупко

вой части ребра и представляет главное ребро, а задняя образует промежуточ

ное ребро.

Бидихотомиыв ребра, если два вильчатых ребра соединяются в области

пупковой стенки (рис. 51, 3).
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Ребра. трекраедельные и многораздельные, если от точки ветвления отходят

три и более ветвей.

Ребра могут переходить вентральную сторону без перерыва или прерываясь

с образованием брюшной борозды" (рис. 51, ~). Соединение ребер обеих сторон

раковины может проходить (рис. 51) правильно, когда передняя ветвь соеди

няется с передней, задняя с задней, и зигзагообразно, когда передняя ветвь

на одной стороне образует заднюю ветвь ребра на другой стороне.

Про Д о л ь н а я с к у л ь п т у р а состоит из тонких. ребрышек и

струек, расположенных вдоль спирали.

'Киль - выступ различной формы, проходящий вдоль брюшной стороны.

Пережимы - кольцевыежелобообразные сужения поперечного сечения

оборотов. Они видны или на внешней поверхности раковины, или только на

ядре. В последнем случае на внутренней стороне раковины им соответствуют

внутренние валики. На внешней стороне

раковины также наблюдаются валикообраа

ные утолщения, более резко выраженные

на ее брюшной части.

Рис. 52. Воротники у Lytoceras fimbri
atum S о »г .

Рис. 53. Ядро наутилуса.

nл - перегородочнаи линии; с - сифон; fI - пупон..

Бугорки - выступы на раковине; они бывают разнообразной формы, чаще

круглые или продолговатые. Бугорки, вытянутые вдоль ребер, называются

радиальными, а расположенные вдоль спирали раковины - продольными .
. Пупковые бугорки, расположенные у края пупка; боковые - на боковой

стороне (иногда выделяют верхне- и нижнебоновыв): краевые' - расположен

ные вдоль края брюшной стороны; сифональныв - расположенные вдоль

сифона. .
Шипы - заостренные, удлиненные бугорки, расположенные на боковой

и брюшной сторонах.

Воротники - околоустьевые отвороты раковины, достигающие иногда

половины высоты оборота (рис. 52).
Жилая камера - последняя камера, соответствующая переднему (внеш

нему) концу раковины. Может занимать полностью весь последний оборот

спирали или только часть его. У некоторых аммоноидей жилая камера распо

лагается в выпрямленном участке спирали. Остальная задняя часть раковины

разделена перегородками на мелкие воздушные камеры, число которых может

быть очень велико. Через перегородки воздушных камер протягивается тонкая

трубка-сифон, проходящая или посредине каждой перегородки (у наутилоидей),

или у ее внешнего брюшного края (у меловых аммоноидей) (рис. 53). Края

перегородок вокруг сифонального отверстия отгибаются вперед (у аммоноидей)

или назад (у наутилоидей) и образуют так называемые сифонные дудки.

Устье - передний край жилой камеры, имеющий различное очертание.

В ископаемом состоянии сохраняется редко ..
Простое устье - очертание устьевого края неиввилистое.

Сложное устье - очертание устьевого края извилистое.
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Ри--С:- 54. Начало спи
рали раковины наути-

луса.

с - сифон: уо - умбили
кальное отверстие; р - ра

ковина; Т - [1 - перего-
родии.

Брюшной синус - изгиб устьевого края на брюшной стороне назад.

Брюшной выступ - широкий, выдающийся вперед изгиб устьевого края

на брюшной стороне.

Брюшной отростон или рострум - вытянутый вперед отростон брюшной,

обычно килевой части раковивы.

Боковые выступы или ушки - округденные или удлиненные боковые

ОТРОСТRИ устьевого Rрая.

Начальная камера или протоконх - морфологически обособленная первая

воздушная камера, гладкая, шаровидной или овальной формы, размером 0,3
О, '6 мм. Она соответствует заднему (внутреннему

концу) раковинной трубки. У аммоноидей с плоско

спиральной раковиной начальная камера плотно охва

тывается первым оборотом. У свернутых наутилои

дей спираль завивается неплотно с образованием

пупкового или умбиликального отверстия (рис. 54);
протоконх не обособлен от последующих камер.

След ПрИRрепления переГОРОДОR R внутренней

стороне раковины называется лопастной или пере

городочной линией. Она видна тояько на ядрах рано

вин.

В зависимости от харантера края пврегородок

эта линия может быть простой (слабо изогнутой, почти

прямой) или сложной. В последнем случае она обра

зует ряд изгибов, иногда сложно расчлененных.

Изгибы, обращенные вперед, называются седлами,

обращенные назад - лопастями.

При описании лопастной линии для лопастей и седел применяются следую

щие названия и буквенвые обозначения (рис. 49 и 55).

D и

L

L

v

v

8
Рис. 55. Лопастные линии:

а - SaZfeldiella; б - септальные крылья У Biasaloceras; в - Ptychoceras.
Лопасти: V - вентральная:; L - боковая; ичз» - птпновые: [1,12 - внутренние;

Д - дорсальная:.

v - брюшная или вентральная лопасть, расположенная на брюшной

стороне, обычно в плоскости симметрии.

L - боковая лопасть, расположенная на боковой стороне рядом с вент

ральной,

1 М. п. Кудрявцев (Аммониты, ч, II) при описании лопастной линии называет боковую
лопасть первой боковой, пупковую или умбональную - второй боковой, вторичные ло

пасти - вспомогательными.
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лопасть, расположенная на боковой

боковой 1.

располол\енная на внутренней поверх-
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U - пупковая или умбональная

стороне или у пупкового шва рядом с

1 - внутренняя боковая лопасть,

ности около дорсальной лопасти.
D - спинная или дорсальная лопасть, расположенная на спинной стороне

в плоскости симметрии.

Вторичные лопасти образуются в большинстве случаев при разделении

седел и в этом случае обозначаются верхними индексами (например, П), и2

и т. д.). Значительно реже они образуются при разделении лопастей за счет

развития вторичных седел и тогда обозначаются нижними индексами (L1,

L 2 и т. д.).

У инволютных форм бывает несколько вторичных пупковых. И внутренних

лопастей. Счет их ведется в сторону пупкового шва' (рис. 49, в).

у аммонитов, имеющих обычно раковину неправильной формы (хамитид

ную, туррилитидную и др.), имеются только четыре лопасти: брюшная (V),
боковая (L), пупковая (И) и спинная (D) (рис. 55, в).

Седла не имеют буквенных обозначений; при описании их приняты следую

щие названия.

Наружное или внешнее седло - расположенное около брюшной ло

пасти.

Боковое седло - расположенное между боковой лопастью и первой

пупковой.

Пупковые седла - расположенные между пупковыми лопастями.

Внутренние седла - расположенные на внутренней поверхности оборота

между спинной и первой внутренней лопастью и между вторичными внутрен

ними лопастями.

у некоторых литоцератид имеются септальные крылья, представаяющие

собой два зубчатой формы отпечатка, расположенные на перегородке вокруг

дорсальной лопасти. Чтобы обнаружить септальные крылья, нужно удалить

перегородку (рис. 55, б).

Аптихи

Многие аммониты имеют крышечки, закрывающие устье и встречающиеся

обычно отдельно от раковины. Крышечки, состоящие из двух створок, назы

ваются аптихами.
-----------------------------------

В каждой створке аптиха раэличают (рис. 56) верхнюю сторону, обычно

скульптированную, и нижнюю - гладкую;

Длина

~----,

I соеJиниmельны�u а
'~ крои I

11 'i[ j)~~hКUЛ.
~ е ~ U I ..... eu ~
~ бокопо» крои .~ ~
. а

А

Рис. 56. Аптих.

Верхняя сторона / Ки.'!Ь
/

a~a
Нижняя сторона

А - ВИД В плане; Б - раврев по ЛИНИИ а-а.
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края - внутренний, боковой, внешний и соединительный;

киль - резкий изгиб створки, идущий от внешнего края под углом к соеди

нительному краю.

Ринхолиты

R наутилоидеям принадлежат ринхолиты (надклювья), напоминающие

обизвествленные кончики челюстей современного наутилуса. Ринхолиты встре

чаются обычно отдельно от раковины, и поэтому систематическое положение

их недостаточно ясно.

а Б 6

nG

Рис. 57. Ринхолиты.
а - вид сб(jНУ; б - вид сверху; в - вид снизу; дю> - дорсальный кант капюшона: р - рукоятна;

11: - напюmон; 11:11: - нрыльн напюmона; бр - борозда; nв - продольный валин.

При описанииринхолитов применяется следующая те-рминология (рис. 57):
капюшон - передняя часть надклювья; рукоятка - задняя часть надклювья;

дорсальный или спинной кант капюшона - верхняя срединная часть капю

.шона; крылья капюшона - концы боков капюшона; продольный валик

выпуклая срединная часть капюшона с нижней стороны; борозда или силлов 
продольная бороздка, проходящая от начала рукоя~ки до ее конца.

Роды ринхолитов и аптихов являются условными, их систематика искус

ственная.
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НАДОТРЯД NAUTILOIDEA

Раковина различной формы, мягкое тело короткое с небольшими много

численными щупальцами и воронкой ИЗ двух лопастей. Первая камера

.полушаровиднаяили чашечковидвая. Сифон центральный или краевой. Пере

городочная линия, как правило, простая, реже образует нерассеченные лопа

сти и седла. Сифонные дудки и соединительныекодьцарааличногостроения,.

первые всегда обращены назад. В состав 'надотряда входят 8 отрядов.

ОТРЯД NAUTILIDA

Раковина спирально свернутая,'реже улитковиднаяили согнутая, гладкая

или скульптированная.Перегородочнаялиния часто с отчетливыми лопастями

и седламигСифонпыедудки прямые, реже слегна расширяющиеся.Соединитель

нывкольца узкие. Внутрисифонныхи внутрикамерныхотложений нет. Эмбрио

нальная раковина с чашечкообразной первой камерой и узким, замкнутым

В основании сифоном.

Подотряд LIROCERATINА

Раковина спирально свернутая, гладкая или со скульптурой из попереч

ных и продольныхструек, изредка из поперечных ребер или бугорков на брюш

ной стороне.Перегородочн'аялиния прямая или с брюшной, боковой, реже

спинной глубокими У3IШМИ лопастями. Сифон sанимает равличиое-положение"

соединительные кольца цилиндрические.

НАДСЕМЕЙСТВО С1... YDONAUTILACEAE

Раковина спирально свернутаяот дискоидальнойдо сферической, инволют

ная, гладкая или скульптированная.Перегородочнаялиния с брюшной и глу

бокой боновой лопастями. Брюшная лопасть иногда разделена на две части.

Могут быть две-три дополнительныеузкие боковые и спинные лопасти. .Эмбрис
нальная раковина равняется первому обороту.

Семейство РSЕUDОNАUТП...IDАЕ Н У А Т Т

Раковина инволютная, дискоидальная, гладкая или с продольными реб

рами на брюшной стороне, с высоким округлотрапециевидным поперечным

сечением оборота. Сифон расположен близко к брюшной стороне. Перегородоч

ная линия с узкой брюшной, глубокой и широкой боковой и воронковидной

спинной лопастями.
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Род XENOCHEILUS S Н 1 М А N S К У, 1957

Брюшная сторона равномерно слабо выпуклая или уплощенная, брюшные

края округлые или отчетливо угловатые. Раковина гладкая. Брюшная и боко

вая лопасти округлые.

Верхняя юра - нижний мел.

Xenocheilus ulixis S h i m а n s k у

Табл. 1, фиг. 1а-в

Nautilus malbosi: К а р а к а ш, 1907, стр. 28, табл. 1, фиг. 12.
Xenocheilus ulixis: Ш и м а н с к и й, 1957, стр. 129, рис. 1.

Брюшная сторона, слабо выпуклая на более ранних стадиях, у взрослых

форм становится уплощенной. Перегородочная линия с глубокой яаычковидной

брюшной, глубокой и широкой боковой, небольшой пупковой и глубокой спин

ной лопастями. Глубина боковой лопасти равняется 2/з ее ширины.

Нижний готерив юго-аападного Крыма.

Род AULACONAUTILUS S Р А Т Н, 1927

Брюшная сторона уплощенная с продольными ребрами. Брюшная и боко

вая лопасти округлые.

Верхняя юра - нижний мел.

Aulaconautilus druzczici S h i m а n s k у

Табл. 1, фиг. 2а-в

Aulaconautilus druzczici: Ш и м а н с к и й, 1957, стр, 129, рис. 2.

На брюшной стороне имеется шесть продольных ребер (считая расположен

ные на брюшном крае). Ребра появляются на поздних стадиях развития.

Нижний валанжин Крыма.

Подотряд NAUTILINA

Раковинаспирально свернутая, инволютнаяили полуинволютная,гладкая,

реже 'продольно- или поперечноребристая. Перегородочнаялиния почти пря

мая или с хорошо развитой боковой и спинной и менее развитой пупковой

лопастями. Иногда имеется мелкая, широкая брюшная лопасть. Сифон зани

мает различное положение, соединительные кольца цилиндрические или

слабо расширяющиеся.

НАДСЕМЕЙСТВО NAUTILACEAE

Диагноз почти полностьюсовпадает с диагнозомподотряда. Эмбриональная

раковина равняется первому обороту, в ширину и высоту нарастает довольно

<быстро.

Семейство NAUTILIDAE О R В 1 G N У

Раковина от дискоидальной до сферической, полуинволютная или инво

.лютная. Брюшная сторона равномерно округлая, килеватая, слегка уплощен

ная или вогнутая. Поперечное сечение оборота почковидное, полуовальное,

~треловидное, трапециевидное. Поверхность обычно гладкая, сетчатая, про

.дольноструйчатая, в старости весьма редко поперечноребристая. Перегородоч

ная линия прямая или с широкими лопастями.
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Род PSEUDOCENOCERAS S Р А Т Н, 1927
уРановина дискоидальная, полуинволютная гладкая с округло-грапецие

видным сечением оборота. Сифон центральный или расположен между центроми спинной стороной. Перегородочная линия с мелними округлыии брюшной,
боновой И спинной лопастями.

Мел.

Pseudocenoceras campichei К а r а k а s с h

Табл. 11, фиг. 1а, б.

Nautilus Campichei: К а р а н а ш, 1907, стр. 33, табл. 8, фиг. 13.
Поперечное сечение оборота почти прямоугольное, высота его значительно

превосходит ширину. Брюшная сторона почти плоская, боковые слабо выпук
лые. Сифон центральный.

Готерив - баррем (?) юго-западного Крыма.

Род PALELIALIA S Н 1 М А N S К У, 1955
Рановина почти инволютная с полуовальным сечением оборота. Скуль

птура из поперечных и продольных струек, н старости сменяется скульптурой
ив тонних поперечных извилистых ребер. Перегородочная линия с асимметрич
ной глубоной боковой и небольшой спинной лопастями.

Мел.

Palelialia karpinskyi К а r а k а s с h

Табл. 11, фиг. 2; 3а, б

Nautilus Karpinskyi: R а р а н а ш, 1907, стр. 31, табл. 1, фиг. 13, табл. 2,
фиг. 2, табл. 8, фиг. 10.

Рановина толстодисновидная с очень узним пупком. Поперечное сечение
оборота полуовальное, высота его превышает ширину. Сифон центральный.
Перегородочная линия с высоким седлом на брюшной стороне и глубокой
асимметричной боковой лопастью.

Нижний баррем юго-аападпого Крыма.

Семейство CYMATOCERATIDAE S Р А Т Н, 1927
Раковина обычно почти сферическая, почти инволютная; реже толсто-

дисковидная. Брюшная сторона равномерно округлая, реже килеватая, упло
щенная, вогнутая. Поперечное сечение оборота полуовальное, почковидное,
реже стреловидное или трапециевидное. Скульптура из грубых поперечных
ребер. Парвшродояна я JIИПИЯ прямая или с широкими лопастнми:

Род CYMATOCERAS Н У А Т Т, 1884
Раковина инволютная, толстодисновидная или почти сферическая. Брюш

ная сторона равномерно онруглая, поперечное сечение оборота ПОЧRовидное
или полуовальное. Скульптура из грубых поперечных ребер, образующих
неглубокий синус на боковых сторонах и глубокий синус на брюшной стороне.
Перегородочная линия почти прямая или с небольшой лопастью на БОRОВОЙ
стороне. Сифон расположен близко н центру.

Мел, один вид из палеогена.

Cymatoceras pseudoelegans .О r Ь\ g n у
Табл, Ш, фиг. 1а, б

Nautilus pseudoelegans: О r Ь i g n у, 1840, т.l, стр. 70, табл. 8..
Раковина сферическая с почти закрытым пупком и быстро возрастающими

оборотами. Поперечное сечение оборота почковидное, ширина его несколько

16 Закаа 281.-
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превосходит высоту. Сифон расположен близко к центру. Скульптура из изви

листых, несколько неправильных ребер, имеющих почти одинаковую с меж

реберными промежутками ширину. Перегородочная линия с мелкой, едва

заметной боковой лопастью.

ГотеРИБ - баррем Крыма и Кавказа. Нижний' мел Западной Европы.

Мел (?) Азии.

Cymatoceras neckerianum Р i с t е t

Табл. 111, фиг. 2а, б; 3

Nautilus neckerianus: Pi с t е t, 1847, стр. 10, табл. 1, фиг. 2.

Раковина толсгодисковидная с медленно возрастающими в шариву обо

ротами. Пупок узкий. Поперечное сечение оборота полукруглое, ширина его

почти равна высоте. Сифон расположен между центром и спинной стороной.

Скульптура из широких ребер, значительно прввышающих по ширине меж

реберные промежутки. Перегородочная линия с отчетливой широкой мелкой

боковой лопастью.

Баррем - апт Кавказа и Крыма. Апт - альб Западной Европы.

Cymatoceras Ы furcatum О о s t е r
-----~--- ---

Табл.-IV;-1>иг. 1а, б

Nautilus bifurcatus: О о s t е г, 1858, часть 3, стр. 10, табл. 9, фиг. 6,
табл. 10, фиг ..1-2.

Раковина толстодисковидная с медленно нарастающими в высоту оборо

тами и узким пупком. Поперечное сечение оборота полуовальное, высота его

значительно превышает ширину. Сифон центральный. Скульптура из слабо

.выпуклых широких ребер, возникающих путем бифуркации (деления ребра на

два). Перегородочная линия с широкой, довольно глубокой боковой лопастью.

Баррем - апт Кавказа. Апт Западной Европы.

Cymatoceras kayeanum В la n f о r d

Табл. IV, фиг. '23., б

Nautilus- kayeanus: В 1 а n f о r d, 1866,. стр. 31, табл, 16~ фиг. 6, табл. 17,
фиг. 1-2, табл. 18.

Раковина тонкодисковидная на более ранних стадиях развития и толсто

дисковидная на поздних. Поперечное сечение оборота узко-овальное, на по

следнем обороте становится широно-овальным. Пупок узкий. Скульптура

из широких, не очень правильных ребер. Перегородочная линия с едва замет

ной боковой лопастью.

Апт Кавказа. Альб - турон Индии, Мадагаскара.

Cymatoceras radiatum S о w е r Ь у

Табл. VII, фиг. 2а, б

Nautilus radiatus: J. S о w е r Ь у, 1822, т. IV, стр. 78, табл. CCCLVI;
О r Ь i g n у, 1.840, т. 1, стр. 81, таб~. 14.

Раковина дисковидная с пупком несколько более узким, чем уС. пеосо

miense. Поперечное сечение оборота широко-полуовальное. Скульптура из

широких уплощенных ребер. Сифон ' расположен межд-у центром и спинной

стороной. Перегородочная линия с широкой боковой лопастью. Наиболее

близки к данному виду С. neocomiense О r Ь. и С. neckerianum Р i с t е t. От

первого С. radiatum отличается более широким поперечным сечением и более
,.
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узким пупком, ОТ второго - более изящной раковиной, быстрее возрастающей

в ширину, и несколько более широким пупком.

Готерив Крыма, нижний мел Европы.

Ситалосегая а lbense О r Ь i g n у

Табл. VH1, фиг. 1а, б

Nautilus albensis: О r Ь i g n у, 1850, T.11, стр. 122; Р i с t е t et С а ю

р i с h е, 1859, стр.134, табл. XVH.

Раковина почти сферическая с быстро.возрастающимив ширину и высоту

оборотами, закрытым пупком, отмеченным лишь углублением на последнем

обороте. Поперечное сечение оборота почковидное, ширина его превосходит

высоту.. Сифон расположен между центром и спинной стороной. Скульптура

из широких грубых ребер, значительно превосходящих по ширине межребер

ные промежутки. Ребра довольно часто бифурцируют в области пупка. Пере

городочная линия с мелкой боковой лопастью или почти прямая. От наиболее

близкого С. pseudoelegans С. айзепве отличается весьма широкими и более

правильными ребрами.

Альб Крыма и Западной Европы.

Cymatoceras neocomiense О r Ь i g n у

Табл. V, фиг. 1а, б

Nautilus neocomiensis: О r Ь i g n у, 1840, стр. 74, табл. 11; К а р а к а ш,

1907, стр. 26, табл. 1, фиг. 23, 24, табл. 2, фиг. 1.

Раковина дисковиднан с относительно широким пупком. Поперечное сече

ние оборота полуовальное. Скульптура из широких уплощенных реберг вна
чительно превышающих по ширине межреберные промежутки. Сифонприбли

жен к спинной стороне (расположен примерно на lJз высоты перегородки от

спинной стороны). Перегородочная линия с широкой, довольно глубокой боко-

вой лопастью. .
Готерив - баррем юго-западного Крыма. Неоном Западной Европы.

Род EUCYMATOCERAS S Р А Т Н, 1927

Раковина инволютная почти сферическая. Брюшная сторона равномерно

округлая, поперечное сечение оборота почковидное. Скульптура состоит из

зигзагообразных поперечных ребер. Перегородочная линия почти прямая.

Сифон расположен между центром и спинной стороной.

Нижний мел.

Eucymatoceras plicatum F i t t о n

Табл. V, фиг. 2, 3а, б

Nautilus plicatus: F i t t о n, 1835, стр. 129.
Nautilus »еоилетапия: Orb ign у, 1840, стр. 72, табл. 10.

Скульптура из ребер, образующих три острых угла на всей внешней по

верхности раковины: на боковых сторонах по углу, направленному вершиной

н устью, и на брюшной стороне угол, направленный вершиной от устья.

Баррем - апт Кавказа и Западной Европы.

Eucymatoceras steveni К а r а k а s с h

Табл. V1, фиг. 1а, б

Nautilus steveni: К а р а к а ш, 1907, стр. 30, табл. 2, фиг. 13, табл. 8,
фиг. 12.

Скульптура из ребер, образующих пять острых углов на всей внешней

поверхности раковины.

Баррем юго-аапацпого Крыма.
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Eucymatoceras stschurowskii М i 1 а s с h е v i t с h

Табл. VПI, фиг. 2а, б

Nautilus stschurowskii: М и л а ш е в и ч, 1877, стр. 125, табл. 1, фиг. п.
о

Скульптура из ребер, образующих три острых угла на раковине, но сто

роны боковых углов не прямолинейны, а зигзаговидны; углы сильно смещены

к брюшной стороне раковины, боковые же стороны несут только изогнутые

ребра, образующие одну из сторон первого угла. От вида Е. plicatus F i t t о n
Е. stschurowskii отличается, кроме расположения и формы углов скульптуры,

также более сферической формой раковины.

Нижний мел Крыма. Баррем или апт Навкааа.

Род ANGLONAUTILUS SPATH, 1927

Раковина толстодисиовидпая с увким, но отчетливым пупком. Брюшная

сторона едва заметно уплощена, поперечное сечение округло-трапециевидное.

Скульптура из редких поперечных широких складок, очень хорошо выражен-

ных на брюшной стороне и затухающих на боковых. Перегородочная линия

с очень мелкой брюшной и более глубокой боковой лопастями. Сифон распо

ложен близко к цеНТрv--.-----------------------------

Нижний мел, сеноман.

Anglonautilus undulatus S о w е r Ь у

Табл. VH, фиг. 1а - в

Nautilus undulatus: 1. S о w е r Ь у, 1813, Min. Conch., т. 1, стр. 87,
табл.ХI.

Aпglonautilus undulatus: К u m ш е 1, 1953, стр.430, табл. 20, фиг. 1, 2.

Раковина весьма медленно возрастает в ширину, но несколько сильнее

в высоту. Складки развиты на брюшной стороне, образуют на ней плавный
изгиб, параллельный брюшной лопасти перегородочной линии. Брюшная

лопасть очень мелкая, расплывчатая, боковая также мелкая.

Верхний апт Кавказа. Нижний мел - сеноман Западной Европы.

Ринхолиты

Род LONGOCAPUCHONES S Н 1 М А N S К У, 1947

Капюшон ромбовидный, вытянутый по продольной оси надклювья, руко

ятка массивная, прямая с выпуклой верхней стороной. Нижняя сторона равно

мерно выпуклая, прямая или волнистая с продольным валиком.

Юра - третичный (подобные. наклювья у современного Nautilus).

Longocapuchones besnossowi S h i m а n s k у

Табл. vi, фиг.2а-в

Longocapuchones besnossowi: Ш и м а н с к и й, 1957, стр.40, табл. Н,

фиг. 3.

Ринхолит узкий, длинный, высокий. Капюшон ромбовидный с суженной

задней частью. Края задней части капюшона слегка выгнутые, режущий край

сильно изогнут, особенно к носику. Передняя часть капюшона, прилегающая

к носику, отделена от остального капюшона пережимом. Рукоятка очень узкая,

резко выпуклая в поперечном разрезе, очень слабо вогнутая в профиль. Сре

динная часть рукоятки продольно-морщинистая, боковые гладкие части слегка

'сдавпевныв. Нижняя сторона ринхолита вогнутая под капюшоном и слегка

выпуклая под рукояткой с невысоким продольным валиком.

Верхний баррем - апт юго-западного .... Крыма.
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Longocapuchones belbekensis sp. nov.

Табл. УПI, фиг. 4а, б

Капюшон ромбовидный, полого изогнутый. Основная часть капюшона

переходит в носик постепенно. Задние края капюшона сильно наклонны,

почти совершенно прямые. Края передней части капюшона изогнуты. Нижняя

сторона капюшона слабо вогнута. Строение рукоятки неизвестно. От всех

меловых представителей Longocapuchones данный ринхолит отличается узкой,

правильно ромбовидной формой капюшона, при которой передняя и задняя

его части почти равны, а угол, образуемый передними краями капюшона,

почти равен углу, образуемому его задними краями.

Имеется несколько ринхолитов с почти столь же симметричным строением

ринхолита, но у них капюшон более широк и ромб приближается скорее к квад

рату, только слегка вытянутому по одной из диагоналей. Поэтому данный

ринхолит, несмотря на отсутствие рукоятки, можно описать как новый ВИД.

Готерив Крыма.

Род RHYNCHOTEUTHis ORBIGNY, 1847

Капюшон стреловидный, рукоятка трапециевидная, верхняя сторона ее

с продольной бороздой. Нижняя сторона надклювья выпуклая, волнистая,

реже несколько вогнутая..
Юра - мел.

Rhynchoteuthis asteriana О т Ь i g n у

Табл. VI, фиг. За - в

Rhynchoteuthis asteriana: О г Ь i g n у' 1851, стр. 614.

Капюшон стреловидный с прямыми боковыми краями. Рукоятка короче

капюшона, примерно одинаковой с ним наибольшей ширины. Борозда на верх- .
ней стороне рукоятки широкая, плоская или округлая, ограничена острыми

канатами. Нижняя поверхность слабоволнистая.

Верхний баррем - апт Крыма. Апт Западной Европы.

Rhynchoteuthis triangulata Т i 11

Табл. VI, фиг. 4а - в

L~---"---,------,,На~~;;{,ш~"iш;~~~=fF=ffF,=tOOW=e'iJ~~=--табл~;t;--фиг. 21-22.

Капюшон стреловидный, ширина его превосходит длину. Рукоятка не

сколько короче и уже капюшона с треугольной в сечении бороздой на верхней

стороне. Нижняя поверхность надклювья под средней частью капюшона с

зубовидным наклонным вперед выступом.

Титон - нижний валанжин Кавказа. Неоном Западной Европы.

Rhynchoteuthis gibberiformae Т i 1 1

Табл. VIII, фиг. За, б

Hadrocheilus gibberiformis: Т i 11, 1909, стр. 424, табл. XIII, фиг. 25.

Капюшон стреловидный, ширина его значительно превосходит длину.

Рукоятка короче и уже капюшона с широкой, округло-треугольной в сече

нии бороздой на верхней стороне. Нижняя поверхность надклювья с зубовид

ным, наклоненным вперед выступом почти под вершиной капюшона .. От Rh.
triangulata Т i 11 этот вид отличается более широким капюшоном и относи

тельно несколько менее длинной рукояткой.

Баррем Кавказа. Валанжин Западной Европы.
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Род Erlangericheilus S h i т а n s k у, 1947
Капюшон небольшой, конический (имеет вид бивня), рукоятка трапецие

видная с бороздой на верхней стороне. Нижняя сторона надклювья очень слабо

выпуклая.

Erlangericheilus insigne S h i т а n s k у

Табл. VI, фиг. 5а - в

Erlangericheilus insignis: Ш и м а н с к и й, 1947, стр.1478, рис. Гд, е.

Бивень меньше рукоятки. Рукоятка быстро расширяющаяся, с широкой

бороздой, ограниченной на верхней стороне узкими кантами. Нижняя сторона

с небольшим продольным валиком.

Верхний баррем - апт Крыма.

Род AKIDOCHEILUS Т 1 L L, 1907

Капюшон стреловидный, рукоятка трапециевидная с продольной бороз

дой или без нее, с уплощенной верхней стороной. Нижняя сторона надклювья

вогнутая с продольным валиком.

Верхняя юра - нижний мел.

1947, стр. 1477,

Руко

Ниж-

Akidocheilus
рис. 1а, Ь, с.

Капюшон широкий, слабо выпуклый с прямыми боковыми краями.

ятка почти равной с капюшоном величины с плоской верхней стороной.
.няя сторона слабо вогнутая с продольным валиком или тонким ребром.

Верхний баррем -- апт Нрыма.

--------------------Akidocheilus -i-nf-irmum S h i m а n s k у

Табл. VI, фиг. 6а - в

(Planecapula) infirus: Ш и м а н с к и й,

Род LEPTOCHEILUS Т 1 L L, 1907

Капюшон с тонким стреловидным капюшоном, на верхней стороне кото

рого имеется продольное срединное ребро. Рукоятка значительно короче капю

шона с срединной бороздой на верхней стороне. Нижняя сторона надклювья

вогнутая с продольным валиком.

Верхняя юра - нижний мел.

Leptocheilus cheilarense Т i 11

Табл. VI, фиг. 7а - в

Leptocheilus cheilarensis: Т i 1 1, 1909, стр. 593, табл. 20, фиг. 1.

Капюшон узкий с изогнутыми боковыми краями. Продольное ребро на

спинной стороне капюшона расширяется в средней части и резко сужается

к переднему и заднему краям капюшона. Рукоятка в два раза короче капю

шона с широкой бороздой, ограниченной навврхней стороне острыми кантами.

Нижняя сторона наклювья вогнутая с продольным валиком.

Титон - нижний валанжин Навкааа. Неском Западной Европы.

Стратвграфическое распространение

В нижнемеловых отложениях Крыма и Кавказа остатки наутилоидей

в виде ядер, реже раковин встречаются редко, и их стратиграфическое распро

странение изучено недостаточно. Для большинства видов указывается довольно

широкое вертикальное распространение. Большинство находок сделано в

Крыму. Здесь же встречены остатки клювов наутилоидей - ринхолиты.

Из нижнего валанжина Крыма известен один экземпляр Aulaconautilus druz
cizi S h i ш. В нижнем готериве встречены Хвпоспейив ulixis S с h i ш., в верх

нем ГОТ.ериве - Cymatoceras pseudoelegans О r Ь., С. neocomiense О r Ь., С.
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Таблица 11
Вертикальное раепроетранение II~ утилоидей и рИIIХОЛИТОВ в нижнемеловых отяожениях -Крыма и Северного Кавказа

Валапжин Готерив Баррем Апт Альб

Сеноман

пи.Н5~ I cpe~-I верх-
нии нии ний

ниж-. I верх-
пий ний

ниж-I верх-
ний пий

ниж-I верх-
ний ний

пи~-I cpe~-I верх-
нии нии ний

Титов 1---,..------1-----,----1-------1-------1---------1
Название видов

Хenocheilus ulixis S h i m.

А ulaconautilus druzczici S h i т.

Pseudocenoceras campichei К а r а k.

Palelialia karpinskyi К а т а k.

Cymatoceras pseudoelegans О r Ь.

» neckerianum Р i с t.
» bi/urcatum О о s t е r

» kayeanum В 1.
\) radiatum S о w.

» albense О r Ь.

» пеосотлепве О r Ь.

Eucymatoceras plicatum F i t t ОП.

» steveni К а r а k.

» stschurowskii М i 1.

Anglonautilus undulatus S о w.

Longocapuchones besnossowi S h i m.

» belbekensis sp. п.

Leptocheilus cheilarense Т i 11.

Rhynchoteuthis asteriana О г Ь.

» triangulata Т i 11.

» gibberi/ormae Т i ] 1.
Erlangericheilu.r; in.'~igne S h i m.

Akidoc.heilus in/itmum S h i ш.

--т----
--------------------:--....;.--.:..----:.'--1---1--- - - ---- - ---

I I I

1--:..--1



blfurcatum О о s t е г. Из баррема известны с. neckerianum Р i с т., Eucymato
ceras plicatum F i t t., Е. steveni К а r а k. Многочисленные ринхолиты собраны

из осыпей глин, относимых к верхнему баррему - апту, и их стратиграфиче-

сков положение не может быть уточнено. '
В верхнем апте Северного Навкааа встречен Anglonautilus undulatus

S о w. ив альба Крыма Cymatoceras albense О r Ь.
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АММОНИТЫ

Ч а с ть 1

НАДОТРЯД AMMONOIDEA

Внешняя форма и скульптура раковивы разнообразные. Устье от про
стого до очень сложного. Жилая намераот половины до двух оборотов. На

чальная намера шаровидной или овальной формы размером 0,3-0,8 .м.м. Пер

вый оборот гладкий, ваканчивается пврвичным пережимом. Сифон занимает

краевое положение и, как правило, проходит вдоль брюшной стороны. Лопаст

ная линия от слабо до сложно рассеченной. В состав надотряда входит 5 от-

рядов.

ОТРЯД AMMONITIDA

Начальная намера увкосвдельпая диаметром от 0,3 до 0,6 .м.м. Первая

лопастная линия увкоседельная и состоит ИЗ двух или трех лопастей (LUI·
или LU). Последующие линии постепенно усложняются и на взрослой стадии

достигают обычно большой сложности. Сифон проходит у брюшного края.,

Разделяется на три подотряда: Phylloceratina, Lytoceratina, Ammonitina.

Подотряд PHYLLOCERATINA

Раковина плоско-спиральная, тонкостенная, от инволютвой до полуэво-

лютной. гладкая или тонкоребристая, реже груборебристая. Жилая намера

занимает половину или три четверти оборота. Лопастная линия с многочислен

ными пупковыми лопастями, постепенно уменьшающимися к пупку. Седла

ввканчиваются округленными листообразными дольками. Брюшная лопасть

небольшим простым седлом разделена на две ветви. Боковая лопасть трехраз-

дельная. Спинная лопасть увкая с прямыми стенками, двузубчатая.

Семейство PHYLLOCERATIDAE Z 1 Т Т Е L

Раковина инволютная, но первые два-четыре оборота мало объемлющие.

Брюшная сторона округленная. Сечение оборотов овальное с глубоким выре

зом для предыдущего оборота. Седла ваканчиваюгся 2-4-листовидными доль

ками. Боковая лопасть трехраадельная, у взрослых экземпляров обычно ДЛИН

нее брюшной. Пупковые и внутренние лопасти асимметричные.

Подсемейство PHYLLOCERATINAE Z 1 Т Т Е L

Раковина гонкоребрисгая, иногда с валинами на брюшной стороне и пере-

жимами, лучше выраженными на ядрах. Пупок очень маленький, практически

неивмеримый. Наружное и боковое седла дву- и трехраздельные.

249."



Род PTYCHOPHYLLOCERAS Z 1 Т Т Е L

Раковина гладкая с узким воронковидным пупком. Наружная сторона

широкая, округленная. Устье имеет пару боковых ушек и слабо выраженный

брюшной: синус. Вокруг пупковой воронки несколько внутренних валиков,

которым на ядре соответствуют пережимы. На брюшной стороне раковины

3-8 валиков, исчезающих на боках. Седла двураздельные. Боковая лопасть
трехрвадельная. асимметричная.

Верхний бат - валанжин.

Ptychophy lloceras ptychoicum Q u е n s t е d t

Табл. 1, фиг. 1; 2а, б; рис. 58

Phylloceras ptychoicum: Z i t t е 1, 1868, стр. 59, табл, 4, фиг. 3-9.
Са lliphy lloceras (Ptychophy lloceras) ptychoicum: С л а в и н, 1953, стр. 43,

табл. 1, фиг. 3, 4, 5.

Поперочное сечение широко-овальное; отношение ширины к диаметру

48-50, высоты к диаметру 56-60. Раковина гладкая, на брюшной стороне

---~-----(пачиная--е-диаметра40 ММ) появляются 3-4 валика на один оборот. Боковые

ушки широко-овальные, небольшие.

:Кимеридж - нижний ва.ланжин.

Рис. 58. .Ptychophylloceras ptychoic'um
Q u е n s t.

Восточный Крым, нижний валанжин.

.. 5MH~

Рис; 59~ Ptychophylloceras semisulcalum О r Ь.

Центральный Крым" р. Сарысу, нижний ва

ланжин.

Ptychophylloceras semisulcatum О т Ь i g n у

Табл. 1, фиг. 3а, б; 4; 5а, б; 6 и 7; рис. 59

Ammonites semisulcatus: О т Ь i g n у, 1840, стр. 172, табл, 53, фиг. 4-6.

. Поперечное .сечение удлиненно-овальвое; отношение ширины к диаметру

42-44, высоты к диаметру 55-60. Боковые ушки вытянуты вперед. Вокруг

пупка на ядре розетка из пяти пережимов. косо направленвыхвперед и обра

зующих на боковой стороне дугообразныйизгиб вперед. На брюшной стороне

пережимы изгибаются небольшой дугой назад.

Валанжин восточного, центрального и юго-западного Нрыма, юго-восточ

ной Франции.

Род EUPHYLLOCERAS D R U ZС Z 1 С, 1953

Раковина тонкоребристая, на боках и вокруг пупка скульптура ослаблен

ная. Поперечное сечение от овального до овально-треугольного. На ядре

иногда наблюдаются пережимы. Седла разделены трехзубчатой вторичной

лопастью на две почти одинаковые ветви.

Титон - нижний мел.
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Euphy Посегав весит Орр е 1

Табл. т. фиг. 8

Ammonites serum: Орр е 1, ·1865, стр. 550.
Phylloceras serum: Z i t t е 1, 1868, стр. 66, табл. 7, фиг. 5-6; С л а в и н,

1953, стр.40, табл.1, фиг. 1,2. .

. Раковина состоит из быстровозрастающих оборотов. Бока уплощенные,

переходящие в наклонную пупковую стенку, образующую вонруг пупка не

большую воронку. Ребра прямые, тонкие, :многочисленные, исчезающие в пуп

ковой части.

Нижний валанжин Крыма. Верхний титон - нижний валанжин Карпат.

Euphylloceras ponticuli R о u s s е а u

Табл. 1, фиг. 9а, б; рис. 60

Ammonites ponticuli: R о u s s е а и, 1842, стр. 783, табл. 1, фиг. 3.
Phylloceras ponticuli: К а р а к а ш, 1907, стр. "84, табл.3, фиг. 5, 117

табл.24, фиг. 1; Л у п п о в, 1949, стр. 187, табл.48, фиг. 2, рис. 9.
Euphylloceras ponticuli: Д р у щ и Ц, 1953, стр, 141, рис. 1, 2, 5-8,

1956, стр. 109, табл. 8, фиг. 30-32, табл. 9, фиг. 33.

Рис. 60. Euphylloceras ponticuli R о u s s.
Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем.

Сечение оборотов овально-удлиненное с глубоким вырезом; отношение

ширины оборота к диаметру составляет в среднем 39, высоты к диаметру 58. Пере
жимы на ядре выражены неясно. Ребра на боках серпообразно изогнуты;

на наружной стороне почти не образуют изгиба -.
Баррем Крыма, Северного Кавказа, Грузии, Южной Франции.

I Euphylloceras sabliensis К а r а k а s с h _

Табл. Н, фиг. 1а, б

Phylloceras sabliensis: К а р а к а ш, 1907, стр. 39, табл. 14, фиг. 8,табл. 24,
фиг. 4.

Euphylloceras sablyense: Д р у щи ц, 1956, стр. 114, табл. 9, фиг. 34, 35.

Раковина дискоидальная; наружная сторона округленная,но суженная;

бока широкие, слабо выпуклые. Отношение высоты к диаметру составляет

в среднем 55. Пупковая стенка узкая, отвесная. Ду : Д = 9 -;- 14. Пережимы

на ядре многочисленные и глубокие, особенно отчетливые в области пупка.

Нижний баррем Крыма.

Euphy lloceras anthu lai К а s а n s k у

Табл. 11, фиг. 2а, б

Phylloceras subalpinum: А n t h u 1 а, 1899,стр. 96, табл. 5, фиг. 3, 4.
Phylloceras anthula: К а а а н с к и й, 1914, стр. 125.
Euphylloceras anthulai: Друщиц, 1956, стр. 117, табл. 9, фиг. 36.
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Сечение оборотов округленно-треугольное при наибольшей ширине около

пупка. Отношение ширины оборота к диаметру составляет 46-47. Ребра тон

кие, ясно выраженныена внешней стороне и прилетающейк ней боковой части.

На пупковой стороне раковина гладкая. Пережимывыражены слабо.
Верх~ий апт Северного Навкааа, Грузии.

Euphy lloceras aptiense S а у n

Табл. 11, фиг. 3а, б;4

Phylloceras aptiense: S а у n, 1920, стр. 195, табл. 1, фиг. 4.
Euphylloceras aptiense: Д р у щи ц, 1956, стр. 116, табл. 9, фиг. 37, 38,

табл. 10, фиг. 39.

Сечение оборотов овально-удлиненное, наружная сторона узкая, несколько

килеватая; бока уплощенные. Отношение ширины к диаметру 32-35; отноше

ние высоты оборотов к диаметру 56. Пережимы еле заметны.

Нижний апт Крыма, Северного Кавказа, Западной Европы.

Euphy lloceras velledae М i с h е 1 i n

ТабзггН~- -фиг.--5а-;--б---

Ammonites velledae: М i с h е 1 i п, 1834, стр. 280, табл. 35; О r Ь i g n у,

1840, стр. 280, табл. 82.
Phylloceras velledae: А n t h u 1 а, 1899, стр. 95, табл. 5, фиг. 1.
Euphylloceras velledae: Д р у щи ц, 1956, стр. 118, табл. 10, фиг. 40а,

табл. 11, фиг. 40б.

Наружная сторона округленная, поперечное сечение эллипсовидное. От

ношение ширины к диаметру 36:.-40, высоты к диаметру 58-59. Ребра накло

нены вперед и на брюшной стороне образуют небольшой дугообразный изгиб

вперед.

Верхний апт - нижний альб Северного Rавказа, Грузии, Франции,

Швейцарии.

Подсемейство PHYLLOPACHYCERATINAE С О L L 1 G N О N

Раковина от дисковидной до шарообразной. Сечение оборотов от оваль

ного. до почти круглого. Пупок воронкообразный. Устье простое. В области

жилой камеры относительно крупные ребра-складки, ослабевающие' к пупку.

Седла двураздельные, каждая ветвь заканчивается 1-3 листочками. Рассе

ченность лопастной линии увеличивается от древних форм к молодым.

Род MACROPHYLLOCERAS .g Р А Т Н, 1927

Раковина тонкоребристая, состоит из шарико-овальных оборотов. Брюш

ная сторона вначале узкая, с возрастом становится шире. Бока от плоских

до выпуклых. Ребра-складки, покрытые тонкими ребрами, появляются при

диаметре 50-60 .и.м и выражены только на брюшной стороне. Боковая лопасть

трехравдельная, асимметричная, пупковые лопасти нечетко трехравдельные.

Наружное седло двуветвистое, боковое четырехветвистое, пупковые седла

двуветвистые.

Титон - нижний валанжин.

мacrophy lloceras ptychostoma В е n е с k е

Табл. 11, фиг. 6а, б

Ammonites ptychostoma: В е n е с k е in Орр е 1, 1865, стр. 550.
Phylloceras ptychostoma: Z i t t е 1, 1868, стр. 68, табл. 7, фиг. 3, 4.

Раковина средних и крупных размеров. рока слабо выпуклые. Отношение

ширины Д диаметру изменяется с возрастом, при Д = 30 -:- 35.м.м равно 40-
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· 41, при Д = 90 -7 100 ,м,м составляет 45-47. Пупок очень узкий. Ребра тон
кие, прямые, переходят брюшную сторону без изгиба.

Верхний титон - нижний валанжин Крыма, Западной Европы.

Род PHYLLOPAC/fYCERAS S Р А Т Н, 1927

Обороты вздутые от широко-овального до круглого сечения. Раковина
гладкая; на брюшной стороне жилой камеры иногда крупные ребра-складки.
Брюшная и боковая лопасти равной длины. Наружное и боковые седла дву
ветвистые; каждая ветвь заканчивается тремя дольками.

Готерив - маастрихт.

,
Pky llopackyceras katsckiense D r u z с z i с

Табл. 111, фиг. 1а, б

Pkyllopackyceras katsckiense: Д р у щи Ц, 1956, стр. 121, табл. 11, фиг. 42.

Раковина гладкая. Сечение оборотов эллипсоидальное, высота превышает
ширину оборота. Отношение ширины оборота к диаметру составляет веред
нем 49.

Верхний .готерив юго-вападного Крыма.

Рky llopackyceras in jundib и Тит. О r Ь i g n у

Табл. III, фиг. 2, 3; рис. 61

Ammonites injundibulum: О r Ь i g n у, 1840, стр. 131, табл. 39, фиг. 4, 5.
Pkylloceras injundibulum: I{ а р а к а ш, 1907, стр. 40, табл. 3, фиг. 3,

10, 17.
Pkyllopachyceras injundibulum: Л у п п о в, 1949, стр. 189, табл .. 48, фиг. 1;

Э р и с т а в и, 1955, стр. 46, табл. 2, фиг. 2; Д р у щ и Ц, 1956, стр. 123, табл,
12, фиг. 44-46.

Рис. 61. Phyllopachycera!; intun&bulum О r Ъ.
Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем.

Раковина нрупных размеров. Сечение оборотов эллипсоидальное, высота
превышает ширину. Отношение ширины к диаметру равно 45-50. Вокруг
пупкаясно выраженное воронкообразноеуглубление. В области жилой камеры
ребра крупные.

Баррем Крыма, Северного Кавказа, Грузии, Западной Европы.

Phyllopackyceras eichwaldi К а r а k а s с h

Табл. III, фиг. 4а, б

Phylloceras eickwaldi: К а р а к а ш , 1895, стр. 13; 1907, стр. 41, табл. 2,
фиг. 10, табл, 3, фиг. 4, 6, 13, табл. 24, фиг. 3-5.

Pkyllopackyceras eickwaldi: Д р у щи Ц, 1956, стр. 125, табл.12, фиг. 47-50.

Раковина мелких и средних размеров. Сечение оборотов почти .круглое,
ширина оборотов равна или больше высоты. Наружная и боковые стороны
образуют правильновыпуклуюповерхность.Отношениешириныоборота к диа
метру составляет в среднем 64. Брюшная сторона жилой камеры украшена
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мелкими ребрами, образующими широкий изгиб вперед. Между главными

ребрами имеется по одному вставному.

Баррем Крыма, Грузии. Верхний готерив - нижний баррем Северного

Кавкааа , Южной Франции.

Подсемейство HOCCOPHYLLOCERATINAE D н U ZС Z 1 С

Раковина от инволютной до полуэволютпой, гладкая или тонкоребристая.
устье с удлиненными боковыми ушками. На ядре многочисленные серпообраз

но изогнутые периодические пережимы. Наружное и боковое седла пальчато

рассеченные.

Род HOLCOPHYLLOCERAS S Р А Т Н, 1927

Раковина инволютная, ребристая, сжатая с боков, пупок от довольно уз

кого до узкого. Боковые ушки отделены от брюшной губы глубокими синусами.

Пережимы на боковой стороне образуют резкий изгиб вперед. Наружное седло

двураздельное, боковое седло двух- или трехраздельное.

Тоар - титан.

_liQkQJJhy llосеГ(l~t(ЩljСЧlrсJ1~ t о w s k i

Табл. 1'11, фиг. 5

Phyllocaas теаиепапеит. var. ииилсит: R е t о w s k i, 1893, стр. 231,
табл. 9, фиг. 5.

Раковина крупная, пупок довольно узкий. Отношение ширины к диаметру

составляет 18-20. При диаметре60-80 .At.M на раковине 7-8 глубокихпережи

мов , наклоненных у пупка вперед, образующих в верхней трети боковой сто

роны острый угол и переходящих прямо через брюшную сторону. На последней

перед пережимом расположен довольно сильный валик.

Нижний в~ланжин Крыма, Западной Европы.

Род SALFELDIELLA S Р А Т Н, 1927

Раковина довольно вздутая, двскоидальная , полуинволютная с узким пуп

ком, Наружная сторона округленная, переходящая в широкие плоские или слег

ка выпуклые бока. Припупковая часть имеет форму воронки. Пупковая стенка

крутая, увкая. На брюшной стороне тонкие ребра, исчезающие к пупку; на

ядре 5-12 глубоких пережимов.

Нижний мел.

Salfeldiella milaschewitschi К а r а k а s с h

Табл. IV, фиг. 1, 2; рис. 62

Phyllocaas milaschewitschi: К а р а к а ш, 1907, стр. 38, табл. 14, фиг. 3,
4,6,7, табл, 20, фиг. 16; ЛУППQВ, 1952, стр. 172, табл. 1, фиг. 1; Э r и е т ().
в и, 1955, стр. 42.

Salfeldiella milaschewitschi: Д р у щ и ц,1956, СТр. 133, табл. '1;3, фиг. 58, 59.

Рис. 62. Saljeldiella milaschewitschi R аг.

Юго-аападный Крым, р. Нача, -нижний баррем.
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Раковина средних размеров. Боковые стороны уплощенные, наружная сто

рона .округленная, пупковая стенка узкая и крутая. Припупковая воронка

ширококоническая. Отношение ширины к диаметру в среднем составляет 33,
Ду : Д - 13 -:- 17. На боковой инаружной сторонах ребра образуют широкий

дугообразный изгиб вперед. Пережимы на боковой стороне направлены косо,

вперед, образуя небольшой серпообразный изгиб.

Баррем Северного Навкааа, Грузии, Западной Европы.

Salfeldiella guеltагdi R а s р а i 1

Табл. III, фиг. 6а, б; 7а, б

Ammonites guettardi: О r Ь i g n у, 1840, стр. 169, табл. 53, фиг. 1-3.
Phylloceras guettardi: А n t h u 1 а, 1899, стр. 97, табл. 5, фиг. 5.
Salfeldiella guettardi: Д р у щ и ц, 1956, стр. 136, табл. 13, фиг. 55-57.

Раиовина со вздутыми оборотами, узким пупком (Ду: Д=15 -;-.16). Отно-

шение ширины оборота и диаметру 40-43. 'Гонкие ребра видимы только на

брюшной стороне. Пережимы начинаются на пупковом краю, косо направлены

вперед, почти вдвое расширяютсяна брюшной стороне, образуя здесь неболь

шой дугообразныйизгиб вперед.

Верхний апт Северного Навкава, Грузии, Западной Европы.

S а lfe ldie lla ernesti U h 1 i g

Табл. IV, фиг. 3

Phylloceгas етееи: U h 1 i g, 1883, стр. 183, табл. 4, фиг. 6; Р е н г а р-.

т е н, 1926, стр. 10.

Сечение высокоовальное , бока уплощенные, брюшная сторона округлеп

ная; отношение высоты к диаметру 55, ширины к диаметру 33. Пережимы мно

гочисленные (10-12 на оборот), слабо выраженные на раковине, отчетливые

на ядре; посредине боковой стороны они образуют изгиб вперед, 1\ брюшной

стороне расширяются, несколько отгибаясь назад. При переходе через брюшную

сторону образуют небольшой изгиб вперед.

Баррем Северного :Кавказа (р. Урух) , :Карпат.

Подотряд LYTOCERATINA

Раковина разнообразной формы, обычно плоско-спиральная с широквм
пупком И мало объемлющими оборотами; иногдаимеет форму прямой трубки,

крючка, развернутойили конической спирали и очень редко форму клубка.

Рановина тонкеетенная, гладкая, ТUПRl)реОрИС'тая,ИНо-г,i:(а'снаож'енная-оу'го'Р=

ками, Лопасти и: седла двураздельные, в небольшом количестве; спинная ло

пасть имеет ирестообразноеочертание.

НАДСЕМЕЙСТВО LYTOCERATACEAE N Е У М А У R

Раковина плосио-спиральная от эволютной до полуэволютной. Обороты

округленные, овальные или трапециевидные. Жилая камера занимает от поло

вины до трех четвертей оборота. Первая лопастная линия состоит из трех лопа

стей: боковой, пупковой и внутренней, вторая из пяти, к первым трем доба

вляется брюшная и спинная. Седла и лопасти двураздельные. Спинная ло

пасть снабжена септальными крыльями.

Семейство L YTOCERA.TIDAE N Е У М А У R

Раиовина от эволютной до полуаволютной, обороты округленные или тра

пециевидные, пупок широкий. Устье простое. Ребра тонкие, мелко зазубренные.
Воротники в виде пластин, раструбов. На ядре перожимы. На взрослой стадии

сохраняется пять лопастей. Боковая лопасть вторичным седлом разделена па

две неравные ветви. Септальные крылья развиты хорошо.
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Род BIASALOCERAS D R U Zс z 1 С, 1953

Обороты слабо объемлющие, овальной формы при ширине, обычно превы

апающей высоту. Бока сильно выпуклые. Ребра тонкие, мелко зазубренные

''С продольной струйчатостью. На ядре редкие пережимы выражены слабо.

Воротники тонкие, в основании мелкофестончатые, нввысокие. Боковая ло

пасть двуветвистая, симметричная, вторая пупковая лопасть слабо обосо

-блена. Внутренняя мелкая.

Титон? , валанжин - баррем, нижний апт?

Biasaloceras subsequens К а r а k а s с h

Табл. IV, фиг. 4а, б; рис. 63

Lytoceras subsequens: К а р а к а ш, 1907, стр. 44, табл. 5, фиг. 9а, в,

.табл. 24, фиг. 32; К у л ь ж и н с к а я - В о р о н е Ц, 1933, стр. 14, рис. 18,
19; Л у п п о в, 1949, стр. 190, табл. 49, фиг. 2а, в.

Biasaloceras subsequens: Д р у щи Ц, 1953, стр. 157, рис. 1-9; 1956, стр. 73,
-,табл. 1-4; фиг. 1-12.

Рис. 63. Biasaloceras subsequens К а r.
Юго-аападный Крым, р. Кача, нижний баррем.

I Раковина крупных размеров, сечение овальное, ширина оборота вначи

"тельно превосход:ит высоту. Отношение ширины оборота к диаметру 40, отно

шение высоты к диаметру 30-35. От воротников обычно сохраняются более

-сильные ребра, которым на ядре соответствуют пережимы. Иногда наблю

.даегся тонкая продольная струйчатость.

Нижний баррем Крыма, Северного Кавказа, Западной Европы.

Biasaloceras sauclum D т u ~ с z i с

Табл. V, фиг. 1

Biasaloceras sauclum: Д р у щи Ц, 1956, стр. 77, табл. 4, фиг. 13.

Обороты медленно возрастают, сечение почти круглое, ширина равна или

-неаначигельно превышает высоту; отношение ширины к диаметру 35-36.
Ребра тонкие, сзади мелко зазубренные; имеются невысокие воротники,

Верхний готерив юго-аападного Крыма.

Biasaloceras striatum D г u ~ с z i с

Табл. IV, фиг. 5а, б

Biasaloceгas striatum: Д р у щи Ц, 1956, стр. 78, табл. 4, фиг. 14а, б.

Раковина состоит из слабо объемлющих оборотов почти круглого сечения

при ширине, несколько превышающей высоту. Отношение ширины к диаметру

40-44, высоты к диаметру 36-38.
Ребра тонкие, радиальные, многочисленные.

Верхний баррем - нижний апт (?) юго-вападного Kpы.мa~
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Род PSEUDOTETRAGONITES D R U i с z 1 С, 1956

Раковина состоит из быстро возрастающих оборотов почти прямоуголь

ного сечения. Наружная сторона широкая, уплощенная, бока широкие,

слегка выпуклые. Ребра тонкие, многочисленные без продольной струйчатости;

на ядре ясно 'выражены пережимы. Боковая лопасть (при ширине 26 мм) почти

в два раза' длиннее брюшной. Вторая пупковая лопасть обособлена. четко.

Внутренняя лопасть мелкая.

Верхний апт Северного Кавказа.

I

Рseudotetragonites kudrjavzevi D r u z с z i ~

Табл. У, фиг. 2а, б; рис. 64

Pseudotetragonites kudrjavzevi: Д р у щи Ц, 1956, стр. 80, табл. 7, фиг. 25.

Рис. 64. Pseudotetragonites kudrjavzevt D r и ;.
Дагестан, верхний апт.

С характерными признаками для этого рода установлен только один вид.

Раковина крупных размеров. Обороты слабо объемлющие; поперечное сече

ние почти прямоугольное при ширине, несколько превыmающей высоту.

Ребра у пупка образуют изгиб назад, а затем прямо без перерыва переходят

через боковую и наружную стороны.

Верхний апт Дагестана.

Род PICTETIA U Н L 1 G, 1883

Раковина состоит из быстро возрастающих, едва прикасающихся или сво

бодных оборотов круглого или овального сечения. Ребра тонкие, частые:

прямые. Лопастная линия сложно рассеченная, состоит из четырех лопастей:

брюшной, боковой, пупковой и спинной.

Баррем - альб.

Рис. 65. Pictetia' vOl!dti'К а т.
Юго-вападный Крым, р. Кача, нижний

баррем.

Pictetia vogdti К а r а k а s с h

Табл. VI, фиг. 1а, б; рис. 65

Lyt.oceras vogdti: R а р а к а ш, 1967, стр. 51, табл. 5, фиг. 1, табл. 26,
фиг. 7;К у л ь ж и н с к а я - В о р о н е Ц, 1933, стр. 15, рис. 20.

Pictetia vogdti: Д р у щ и Ц, 1956,
стр. 82, табл. 5, фиг. 19а, б.

Обороты круглого или почти

круглого сечения. Отношение ши

рины и высоты оборота к диаметру

на молодых стадиях составляет 35,
на взрослых 40-43. Ребра тонкие,

многочисленные,густо расположенные;

среди них выделяются 3-4 (на один

оборот) утолщенных ребраг люпрово-

17 Вакав 281.



ждаемых пережимами. Утолщенные ребра, по-видимому, представляют остатки

воротников. ,
Нижний баррем юго-аапацного Нрыма , Северного Навкааа, Грузии.

Pictetia depressa Р i с t е t

Табл. У, фиг. За, б

Crioceras depressum: Pictet et С а ш р i с h е, 1861, стр. 28, табл. 45,
фиг. 3, 4. Pictetia depressa: S р а t Ь, 1923, стр. 29, табл. 1, фиг. 8, рис. 8.

Быстро возрастающие обороты не соприкасаются. Поперечное сечение

овальное, сжатое в спинно-брюшном направлении. Раковина почти гладкая

с тонкими неясно выраженными ребрами. Наружное и боковые седла широкие,

двураздельные.

Средний альб Туркмении.

Род EULYTOCERAS S Р А Т Н, 1927

Раковина эволютная, состоит из медленно возрастающих, слабо объемлю

щих или песоприкасаюгпихся оборотов округленного или овального сечения.

Ребра редкие, радиальные, наружную сторону переходят прямо, без изгиба.

Иногда наблюдается продольная струйчагость. Боковая и пупковые лопасти

двуветвистые, но асимметричные. Спинная лопасть глубокая с септальными

крыльями. Боковое седло двуветвистое, асимметричное, наружная ветвь раз

вита сильнее и направлена в сторону.

Еи lytoceras phestum М а t h е r о n

Табл. VI, фиг. 3; рис. 66

Ammonites phestum: М а t h е r о п, 1878, табл. С-20, фиг. 5.
Lytoceras phestus: U h 1 i g, 1883, стр. 187, табл. 5, фиг. 1-4; R а р а к а ш,

1907, стр. 46, табл. 4, фиг. 16, табл. 20, фиг. 17.
Eulytoceras phestum: Д р у щ и Ц, 1956, стр. 87, табл. 5, фиг. 18а, б.

Рис. 66. Eulytoceras phestum М а t h.
Юго-аападный Нрым, р. Нача, нижний баррем.

Обороты слабо объемлющие, пупок широкий, на ранних оборотах пги

рина почти равна высоте, на последующих высота превосходит ширину.

Тонкие ребра чередуются с периодическими более сильными, которым на

ядре соответствуют пережимы. Наблюдается тонкая продольная струйчатость.

Нижний баррем Нрыма, Северного Rавказа, Грузии, Западной Европы.

Eulytoceras subfimbriatum О r Ь i g n у

Табл. VI, фиг. 2а, б

Ammonites subfimbriatus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 121, табл. 35.
Lytoceras subfimbriatum: U h 1 i g, 1883, стр. 189, табл. 5, фиг. 11.

Сечение овальное, бока уплощенные, высота оборота превышает ширину.

Наружная сторона округленная. Ребра тонкие, многочисленные; прямые,
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чередуются с редкими болев сильными ребрами. Ребра слабо бахромчатые.

Боковая лопасть длиннее брюшной с сильной наружной ветвью. Пупковая ло-

пасть асимметричная. .'
Баррем северо-западного Кавказа, Нарпат , юто-восточной Франции.

Семейство гвотвтвмзомггцэхв S Р А Т Н

Раковина от эволютной до полуэвояютной. Сечение оборотов от круглого

до овального. Устье простое. Раковина гладкая, иногда видны линии нараста

ния. На ядре перожимы. Лопастная линия литоцератидного типа с одной

тремя пупковыми лопастями.

Род PROTETRA GONITES Н У А Т Т, 1900

Раковина нолуэволютная. Бока уплощенные. Периодические пврежимы ,
сопровождаемые валиками, переходят брюшную сторону прямо или с неболь

шим ивгибом. Наружное и бокевое седла двураздельные, каждая часть состоит

из трех ветвей. Боковая и первая пупковая лопасти почти симметричные.

Пупковых лопастей от одной до трех. Спинная лопасть имеет дорсальные

крылья.

Валанжин - апт .

.Protetragonites tauricus К u 1 j i n s k а i а - V о r о n е t z

Табл. VI, фиг. 4а, б; габл, VH, фиг. 1

Lytoceras (Protetragonites) quadrisulf(atum var. taurica: R. у л ь ж и н с к а я

В о р о н е ц, 1933, СТр. 21, табл. 2, фиг. 9, 10, 14, табл. 6, фиг. 7.
Protetragonites tauricus: Д р у щ и ц, 1956, стр. 91, табл. 6, фиг. 20.

Обороты мало объемлющие, медленно возрастающие, поперечное сечение

округленно-прямоугольное, на взрослых оборотах выеоеа превышает ширину.

Редкие валикообравные утолщения образуют на внешней стороне небольшой

изгиб вперед. Спе.реди и сзади валиков небольшие пережимы. Имеются две.

пупковые лопасти.

Нижний валанжин Нрыма.

Protetragonites rotundus D r u ~ с z i с

.... \,ОС

Рис. 67. Protetragonites rotundus D r u z.
Юго-аападный Нрым, р. Бвльбвк, нвжний

валанжин.

Раковина состоит из округленных,

медленно возрастающих оборотов,

по ширине превышающих высоту.

Поверхность раковины гладкая. На

брюшной стороне редкие, невысокие ,
прямые воротники, впереди которых

расположены пережимы.

Нижний валанжин Нрыма.

Табл. VH, фиг. 2; рис. 67

Eulyt{)caas rotundum: Д р у щ и ц,

Protetragonites eichwaldi К а r а k а s с h

Табл. УН, фиг. За, б

Lytoceras eichwaldi: R. а р а к а ш, 1907, стр. 50, табл. 5, фиг. 8,табл. 24"
фиг. 5.

Protetragonites eichwaldi: Д р у щи ц , 1956, стр. 95, табл. 6, фиг: 2'4 а, б ..

Раковина состоит из быстро возрастающих, слабо объемлющих оборотов;

наружная сторона выпуклая, плавно переходящая в боковые, почти парал-
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лельвые стороны. Пупковая стенка отвесная. Раковина гладкая, ядра несут

слабо выраженные пережимы (по 6~7 пережимов на один оборот).

Нижний баррем юго-вападного Крыма, Грузии.

Protetragonites crebrisu lcatus U h 1 i g
Табл. VIII, фиг. Га, б

Lytoceras crebrisulcatum: U h 1 i g, 1883, стр. 191, табл. 5, фиг. 8-10.
Lytoceras аислит: К а р а к а ш, 1907, стр. 48, табл. 20, фиг. 18, табл. 23,

фиг. 30, табл. 24, фиг. 7.
Protetragonites сгiЬгisulсаtus: Д р у щ и Ц, 1956, стр 93, табл. 5, фиг. 16а,

б, 17.
Обороты медленно возрастающие, слабо объемлющие. Поперечное сечение

округленно-квадратное. Отношение высоты оборота к диаметру 32-39, ширины
к диаметру 34-38. Наблюдается8-10 уплощенных ребер на оборот, которым

соответствуютпережимы на ядре. Между уплощеннымиребрами наблюдаются

более тонкие. Иногда слабо выражена продольная струйчатость. Имеются две

пупковые лопасти.

Баррем юго-вападного Крыма, Карпат, юто-восточной Франции.

ProtetragQnites karakaschi D r u ~ с z i с

Табл. VHI, фиг. 2а, б

Protetragonites karakaschi: Д р у щ и ц, 1956, стр 99, табл. 6, фиг. 22-23.

· Раковина мелких и средних размеров, состоит из медленно возрастающих

оборотов овального сечения. Отношение ширины к диаметру 33-34, высоты

к диаметру 36-38. Имеются три пупковые лопасти.

.Верхний баррем, нижний апт (?) юго-вападного Крыма.

Семейство TETRAGONITIDAE Н У А Т Т

Раковина гладкая или товкоребрвстая, полуэволютная. На ядре много

численные пережимы, прямые или слабо изогнутые. Седла и лопасти двурав

дельные. Имеется несколько пупковых лопастей и седел. Развиты септальные

крылья.

Род TETRA GONITES К О S S м А Т, 1895

Поперечное сечение на молодых оборотах округленное, на взрослых суб

квадратное. Брюшная сторона уплощенная. Пупок глубокий. У пупкового

края тонкие ребрышки. На ядре до 15-18 пережимов. Наружное и боковое

седла разделены на две неравные ветви: наружную, состоящую из трех ветвей,

и внутреннюю, состоящую из двух. .
Апт - сеноман.

Tetragonitcs пелепови. lcatus А n t h u 1 а

Табл. VHI, .фиг. 3а, б; рис. 68

Tetragonites heterosulcatus: А n t h u 1 а, 1899, стр 99, табл. 7, фиг. 4а-е;
Др у'щи'ц, '1956~' стр.1·01, табл. 7; фиг. 27,28.
... Раковина средних размеров, состоит из постепенно возрастающих полу

объемлющих оборотов. Сечение оборотов прямоугольное, отношение ширины

.·ft>
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к диаметру 49-50. Пережимы на брюшной стороне образуют изгиб

назад.

Верхний апт Северного Кав}\аза.

Tetragonites аигайапив О r Ь i g n у

Табл. VIII, фиг. 4, 5а-в

Ainmonites duvalianus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 158, табл. 50, фиг. 4-6.
'Tetragonites duvalianus: Л у п п о в, 1949, стр. 51, фиг. 2а, б, рис. 15.

Tetragonites duvali: Д р у щ и ц, 1956, стр. 103, табл. 7, фиг. 26.

> Раковина средних размеров с большим количеством пережимов, попереч

ное сечение почти прямоугольное при ширине, прввышающей высоту. Отно

шение ширины к диаметру 43. Пережимы при переходе через брюшную сторону

образуют изгиб вперед. Имеются три пупковых лопасти.

Верхний апт Северного Кавказа, Грузии, Малого Кавказа, юто-восточной

<Dранции, ~веЙцарии.

Род JA UBERTELLA J А С О Б, 1907

Раковина небольших размеров; поперечное сечение трапециевидное;

брюшная сторона значительно больше спинной. Бока отделены 'от брюшной

стороны резким перегибом. Пупок глубокий. Лопастная линия сложно> рас

сеченная. Имеется несколько косо расположенных пупковых лопастей.

Апт - альб.

Jaubertella latericarinata А п t h u 1 а

Табл. IX, фиг. 1а-в

Lytoceras Еалепсаппалит: А n t h u 1 а, 1899, стр. 101, табл. 7, фиг. 2а-с..
/aubertella latericarinata: Л у п п о в, . 1949, ,стр 194, табл. 51, фиг. 3а, в,

рис. {6.

Раковина боченковидная: боковой киль резко выражен; пупковая стенка.

наклонная, большая; пупок глубокий, воронкообразный. Поверхность ра

ковины гладкая, на внешней стороне тонкоотруйчатая. Имеется 4-5 пережи

мов на оборот.

Верхний апт - нижний альб (?) Кавказа. Нижний альб юга-восточной

Франции, ilfJreйцарии.

Jaubertella micheliana О r Ь ,i g n у

Табл. гх, фиг. 2а, б; рис. 69

Ammonites michelianus: О r Ь i g n у, 1850, стр. 124, ом 5g.
laubertella micheliana: J а с о Ь, 1907, стр. 18, табл. 2, фиг. 19а, в.

Рис. 69. Jaubertella micheliana
О r Ь.

Северный Навкаа, р. Хокодаь ,
нижний альб.
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Рис. 70. Costidiscus striatisulcatus О г Ь.

Юго-аападный Крым, р. Кача, верхний

баррем.

Раковина почти шаровидная, наружная сторона выпуклая и округлен

ная, поперечное сечение трапецеидальное. Ширина оборота почти равна

диаметру раковины. Пережимы не наблюдались,

Нижний альб севери-западного Кавказа, юто-восточной Франции.

Род KOSSMATELLA J А С О В, 1907

Раковина полуэволютная , топкоребристая; наружная сторона округ

ленная, бока слабо выпуклые. На первых 3-4 оборотах раковина гладкая,

затем на боках появляются валикообраапые утолщения, которые сменяются

округленными бугорками, разделенными глубокими пережимами. С воз

растом бугорки исчезают.

Альб.

кossmate lla agassiziana Р i с t е t

Табл. гх, фиг. 3, 4

Ammonites agasslzzanus: Р i с t е t et R о u х, 1847, стр. 47, табл, 4,
фиг За д; 4 а, в

R'ossmatella agassiziana: J а с о Ь, 1901, стр.22, табл.2, фиг. 1-3, 8,
9а, в; 10.

Раковина дисковидная, поперечное сечение овальное, наружная сторона

выпуклая. На последнем обороте многочисленные пережимы . Они напра

влены косо вперед и образуют дугообразный изгиб на внешней стороне.Широ

кие валикообразные бугорки, наблюдаемые на боках, исчезают с возрастом.

Средний альб юго-вападного Крыма (р. Черная), северо-западного Нав

каза, юто-восточной Европы.

Семейство MACROSCAPHITIDAE Н У А Т Т

Раковина эволютная, иногда с прямым вытянутым стволом, который

заканчивается крючком, пупок широкий. Ребра многочисленные, прямые,

переходят не прерываясь через брюшную сторону.

Род COSTIDISCUS U Н L 1 G, 1883

Раковина плоско-спиральная, обороты округленные, слабо объемлющие.

Ребра простые или раадваивающиеся у пупковых бугорков. Иногда присут

ствуют краевые бугорки, Пережимы сопровождаются усиленпыми ребрами.

Седла состоят из двух несимметричных ветвей. Лопасти и седла заканчи

ваются заостренными зубцами. Септальные крылья отсутствуют.

Баррем - апт.

сostidiscus striatisulcatus О r Ь i g n у

'Габл, IX, фиг. 5; 6а, б; рис. 70

Аттопиев striatisulcatus: О r Ь i g n у, 1849, стр. 153, табл. 49, фиг. 4-7.

Обороты овальной формы при

ширине, превышающей высоту. На

ружная сторона широкая, слегка

уплощенная, бока выпуклые. Ребра

многочисленные, тонкие, начина

ются у пупка и в нижней части

боковой стороны раздваиваются.

Имеются 3-4 'Косо направленных

пережима.

Верхний . баррем (?) - нижний

апт юго-западного и центрального

Крыма.
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Сostidiscus nodosocostatus К а r а k а s с h

Табл. IX, фиг. 7а, б

Costidiscus. nodosocostatus: К ~ р а к а ш, 1907, стр. 53, табл. 23, фиг. 28,
табл. 24., фиг. 6, табл. 25, фиг. 20а, б.

Обороты овальные, ширина оборота незначительно превышает его высоту.

Вдоль пупка развиты бугорки, от которых отходят два ребра. Между бугор

ками расположено три-семь промежуточных ребер.

Верхний баррем юго-аападного Крыма.

Род CICATRlTES 1 А N Т Н U L А, 1899

Раковина аволютная. Ребра многочисленные, сопровождаются вдоль

пупкового края бугорками. Седла двуветвистые, боковая лопасть асимметрич

ная, цвуразцелъчан, длиннее брюшной. Боковые зубцы спинной лопасти

опущены вниз. Имеются септальные крылья.

Апт.

Cicatrites abichi А n t h u 1 а

Табл. IX, фиг. 8а, б

Lytoceras (Cicatrites) abichi: А n t h u 1 а, 1899, стр. 100, табл. 7, фиг. ба-с.

Cicatrites abichi: Лу п п о в, 1949; стр. 193, табл. QO, фиг. 4а, в, рис. 14.

Сечение оборотов овальное. Ширина оборотов превышает его высоту. От-

ношение ширины к диаметру равно 50, высоты к диаметру равно 31. Ребра

простые, радиальные, на брюшной стороне образуют изгиб вперед. Вблизи

пупкового края расположены бугорки, через которые проходят три ребра.

Между бугорками проходят по три простых ребра. Пережимы отсутствуют.

Верхний апт Северного Кавказа, Грузии .

. НАДСЕМЕйства HAMITACEAE

Раковина разнообразной формы: прямая или коленообразная изогнутая,

нрючковидная, спирально-коническая или в виде свободной спирали, или

в виде запутанного клубка. Скульптура более сильная на брюшной стороне

и значительно ослабевает вплоть до исчезновения на спинной. Лопастная

линия состоит из брюшной, боковой, пупковой и спинной лопастей. Лопасти

и седла двураздельные.

Семейство HAMITIDAE Н У А Т Т

Раковина в виде спирали неправильной формы или в форме двух прямых

стволов, соединенных коленообразным перегибом. Обороты спирали или

стволы соприкасаются или свободные. Спираль может быть расположена

в одной плоскостиили несколько гелиноидально. Ребра простые, иногда снаб

женныв бугорками:

Род ANAHAMULINA Н У А Т Т, 1900

Раковина состоит из двух несоприкасающихся стволов: длинного, покры

того тонкими, наклонными ребрами, и короткого с редкими радиальными.

ребрами. Лопасти двураацсльвые, симметричные или асимметричные.

Верхний готерив - баррем.

1 Этот род отнесен Спетом к самостоятельному семейству Cicatritidae. Не исключена воз
можность принадлежности этого рода к семейству Macroscaphitidae.
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Апапати йпа picteti Е i е 11 w а 1 d

Табл. IX, фиг. 9, 1О

Hamulina риией: Е i с hwa 1 d, 1868, стр. 1169, табл. 37, фиг. 2; К а

р а к а ш, 1907, табл. 4, фиг. 6а, в, 12, табл. 24, фиг. 8, табл. 27, фиг. 9.

Поперечное сечение стволов от овального до почти круглого. Наибольший
диаметр 34,м,м, наименьший 30,м,м. На боковой стороне ребра наклонены

вниз. Брюшную и спинную стороны ребра переходят прямо, не ослабевая.

Периодические пережимы сопровождаются двумя сильными ребрами. На

брюшной стороне на них возникают два слабо выраженных краевых бугорка.

Нижний баррем юго-вападного Крыма.

Anahamulina subcincta U h 1 i g

Табл. Х, фиг. 1

____-----""Hamites (Hamulina) subcinctus: U h 1 i g, 1883, стр. 215, табл. 12, фиг. 9.

Раковина состоит из двух стволов топкого, с постепенно возрастающими

размерами, овального сечения и косо направленными ребрами и более круп

ного .с 'почти круглым сечением, выпуклой брюшной и уплощенной спинной

сторонами и слегка косыми ребрами. На коленообразном изгибе имеется пе

режим, сопровождаемый двумя сильными ребрами. Почти на конце крупного

ствола расположен глубокий кольцеобразный пережим.

Нижний баррем юго-вападного Крыма (р. Кача). Баррем Карпат.'

Anahamulina subcylindrica Or Ь i g n у

Табл. Х, фиг. 2а, б

Hamulina subcylindrica: О r Ь i g n у, 1852, стр. 14, табл, 2, фиг. 4-6;
S а r а s i n et S с h 6 n d е 1ш а у е г, 1902, стр. 160, табл, 22, фиг. 4; К а

р а к а ш, 1907, стр. 147, табл. 4, фиг. 8, табл. 25, фиг. 13; К у л ь ж и нс К а я

В о р о н е ц, 1933, стр. 29, табл. 3, фиг. 9, 15.

Длинный ствол почти круглого сечения; диаметр сечения возрастает
вначале медленно, после перегиба сразу резко увеличивается; сечение ко

роткого ствола почти круглое. Ребра тонкие, направлены косо; на брюшной

стороне они образуют небольшой дугообразный изгиб вперед. На коротком

стволе ребра более грубые, усиливающиеся к брюшной стороне. На перегибе

имеется широкий пережим.

Нижний баррем юго-аападного Крыма. Баррем Франции, Швейцарии,

Австрии.

Anahamulina silesiaca U h 1 i g

Табл. х, фиг. 4а-в

Hamites (hamulina) silesiacus: U h li g, 1883, стр.210, табл. 11, фиг. 1·
Hamulina silesiaca: К у л ь ж и н с к а я - В о р о н е ц, 1933, стр. 28·

Сохранился длинный ствол, имеющий овальное сечение; большой диаметр

33.м.м, малый 23.моМ. Размеры ствола увеличиваются сравнительно быстро.

Ребра простые, на боках косо направлены вверх, брюшную и спинную стороны

перссекают почти прямо. Через семь-восемь простых ребер имеется по одному

утолщенному.

Верхний баррем Северного Навкааа (RI!СЛОВОДСК). Баррем Нарпат.
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Anahamulina lorioliU h g

Табл. Х, фиг ..3

Натиев (Hamulina)lorioli: U h 1 i g, 1883, стр. 212, табл. 12, фиг. 2-5...

Два ствола приближены один к другому. Длинный ствол овального се

чения. с ТОНКИМИ косыми ребрами; на перегибе ближе к короткому стволу два

широких пережима. Короткий ствол почти круглого сечения, цокрыт очень.

сильными прямыми ребрами, каждое четвертое ребро несет нижнебоковой

бугорок, от которого отходят два ребра. На спинной стороне ребра ослабевают..

Баррем центрального Крыма. Баррем Карпат, Франции.

Род HAMULINA О R ВI G N У, 1849

Раковина состоит из двух весоприкасающихся стволов, связанных коле

нообразным перегибом. Ребра простые. Главные ребра несут по три ряда бу
горков, промежуточные их лишены. Лопасти двураздельные.

Баррем.

нати lina авйепапа О r Ь i g n у

Табл. XI, фиг. 1-2

Hamulina авйепапа: О r Ь i g n у, 1852, стр. 216, табл. 3) фиг. 4-6.
Hamites (Hamulina) astieri: U h 1 i g, 1883, стр. 209, табл. 10, фиг. 2, 3,..

табл. 11, фиг. 2.
Hamulina astieriana: S а r а s i n et S с h о n d е 1ш а у е г, 1902, стр. 155.

Длинный ствол почти круглого сечения, украшен главными ребрами"

расположенными косо, несущими три ряда бугорков: нижнебоковые, верхне

боковые. Между ними два-три промежуточных ребра. На перегибе ребра сбли

жены, бугорки исчезают. На коротком стволе ребра усиливаются, приобретают

радиальное положение, промежуточные ребра исчезают. Лопасти и седла'

двураздельные тонко рассеченные.

Баррем Северного Кавказа, юто-восточной Европы.

Род PTYCHOCERAS О R В 1 G NY, 1840

Раковина состоит обычно из двух прямых соприкасающихся или едва расста

вленных стволов, соединенных коленообрааным перегибом. Один ствол образует

более длинную ветвь, второй - более короткую, занятую жилой камерой.

Иногда присутствует третий ствол. Ребра тонкие, слабые или отсутотвуюн-э

на последнем стволе ребра редкие, усиленные на брюшной стороне. Седла

двураздельные, лопасти дву- и трехраадельпые,

Баррем - альб.

Ptychoceras тлплтит R о ц е h а d z е

Табл. XI, фиг. 5

Ptyclloceras тлплтит: R о ц С h а d z е, 1933, стр. 180, табл. 1, фиг. 8з,.

в, с, д.

Раковина мелких раамвров.: Поперечное сечение круглое, с возрастом

постепенно увеличивается. Поверхность совершенно гладкая. Брюшная и

боковая лопасти узкие, двураздельные. Пупковая и спинная лопасти трех

раздельные.

Верхний апт Северного Кавказа (р, Урух). Апт западной части Грузии.

265



Ptychoceras inostranzewi К а r а k а s с h

Табл. хг, фиг. 8

Ptychoceras товгтпгеил: К а р а к а ш, 1907, стр. 155, табл.4, фиг. 1.

Поперечное сечение обоих стволов почти круглое, а на подковообразно

вагнугой части овальное. На боковых поверхностях стволов наблюдаются

косые толстые ребровидные складки.

Нижний баррем Крыма.

Ptychoceras puzosianum О r Ь i g n у

Табл. XI, фиг. 3а, б; 4

Ptychoceras puzosianus: О r Ь i g n у, 1840, стр 557, табл. 137, фиг. 5-8.

Два ствола, тесно прижатые один к другому, соединены очень резним

перегибом. Спинная сторона уплощена. Сечение удлиненногоствола овальное,

сечение короткого ствола полуовальное. Поверхность раковины гладкая, но

на брюшной стороне расположено шесть крупных складок, сближенных

по три.

Верхний апт Северного Кавказа, юто-восточной Франции.

Семейство TURRILITIDAE М е е k

Раковина спирально-коническая, право- или левовавитая , плотно или

'Свободно свернутая, реже неправильного навивания. Апикальный угол острый.

Ребра простые без бугорков или несущие бугорки, иногда отсутствуют. Лопа

-стная линия асимметричная, боковая лопасть двураздельная.

Род OSTLINGOCERAS Н У А Т Т, 1900

Раковина высокононическая , апикальный угол до 300; поперечное сече

ние оборотов почти прямоугольное. Ребра радиальные, слегка изогнутые,

.в нижней части оборота несут три ряда сближенных бугорков. Между первым

и вторым рядами проходит спиральная борозда.

Средний альб - нижний сеноман.

Ostlingoceras puzosianum О r Ь i g n у

Табл. ХН, фиг. 4а, б; 5

Turrilites puzosianus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 587, табл. 143, фиг. 1, 2.

Раковина лввоаавитая. Апикальный угол около 15-180. Обороты вытя

нуто-прямоугольные, высота составляет половину ширины оборота; высота

устья в 1,5 раза превышает его ширину. Ребра радиальные, слегка изогнутые,

несут в нижней части три ряда бугорков. Между первым и вторым рядами

проходит спиральная борозда.

Верхний альб северо-западного Кавказа (р. Хокодзь), Западной Европы.

Род м.иики.» N О W А К, 1916

Спирально-коническая, плотно свернутая раковина. Апикальный угол

различной величины. Ребра наклонные, несут четыре ряда более или менее

равных бугорков.

Верхний альб - сеноман .

.Mariella bergerii·B r о g n i а r t

Табл. ХН, фиг. 2; 3а, б

Turrilites bergerii: В r о g n i а r t in О r Ь i g n у, 1840, стр. 590, табл. 143,
фиг. 3-6.

Раковина право- или левоаавигая, апикальный угол 30-380. Сечение

оборотов прямоугольное. Ребра радиальные, несут по четыре ряда почти рав-
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Рис. 71. Haploceras elimatum Ор р.

Центральный Нрым, р. Сарысу, нижний валан

жин.

ЕОЙ величины бугорков, расположенныхна равном расстоянии друг от друга.

Имеется пупок. Основание оборотов уплощенное.

Верхний альб Северного Кавказа, Швейцарии, юто-восточной части

'Франции. ..

Подотряд AMMONITINA

Раковина преимущественно плоско-спиральная, реже иной формы: крио

цератидная, анцилоцератидная, скафитидная, прямая или дугообразно изо

гнутая; иногда на ранних оборотах спирально-коническая. Лопастная линия

от сложно расчлененной до вторично упрощенной. Наружное седло обычно

двураздельное, боковая лопасть, как правило, трехраздельная.

НАДСЕМЕЙСТВО OPPELIACEAE

Раковина дисковидная, иногда вздутая. Наружная сторона обычно ки

.леватая, реже уплощенная. Раковина гладкая или скульптированная. Иногда

наблюдаются спиральные бороздки или валики.

Семейство HAPLOCERATIDAE Z 1 Т Т Е L

Раковина гладкая,полуинволютная, дисковидная, бока от слабо выпук

.лых до уплощенных; брюшная сторона выпуклая или уплощенная; пупок от

узкого до довольно узкого. Устье с боковыми ушками.

Род HAPLOCERAS Z 1 Т Т Е L, 1887

Брюшная сторона от слабо до сильно выпуклой. Бока уплощенные, свя

явнные округленным перегибом с крутой пупковой стенкой. Линии нарастания

серповидные. На брюшной стороне жилой камеры имеется несколько складок

или валиков. Боковые ушки и брюшной выступ хорошо развиты. Боковая

.лопастъ широкая, трехраздельная, боковое седло двураздельное, выше наруж-'

ного, асимметричное, его внутренняя ветвь выше и более расчлененная, чем

внешняя.

Нимеридж - баррем:.

нар loceras е limatum Орр е 1

Та~-Х11t,-фиг.1-;··1Пlс.71-----

Ammonites elimatus: Z i t t е 1, 1868, стр. 79, табл. 13, фиг. 1-7.
Haploceras elimatum: Т о u с а s, 1890, стр. 576 и 593, табл. '13, фиг. 4;

.Н е t о w s k i, 1893, стр. 241; С л а в и н, 1953, стр. 54, табл. 1, фиг. 9.

Раковина средних и круп

.ных размеров. Наружная сто

рона округленная. Поперечное

-сечвние овальное при высоте

,(46'мм) , превышающей ширину

.(34 мм). Наибольшая ширина

расположена вблизи пупка.

Боковые ушки широкие, ло

.пасгеобрааные, округленные,

слабо выступающие вперед;

брюшной выступ округленный.

Нижний валанжин Крыма.

Верхний титон - нижний на

.ланжин Западной Европы.

267



Нар loceras carachtheis Z е u s с h n е r

Табл. XIII, фиг. 2а, б; 3а, б; рис. 72

Ammonites carachtheis: Z i t t е 1, 1868, стр. 84, табл. 15, фиг. 1-3.
Haploceras carachtheis: С о к о л о в, 1886, стр. 20, табл. 4, фиг. 4; R е

t о w s k"i, 1893, стр. 242, табл. 9, 'фиг. 10,11.

Раковина средних размеров, со

стоит из трех быстро возрастающих

оборотов. Брюшная сторона слегка

выпуклая. Поперечное сечение улли

ненно-прямоугольное. Отношение вы

соты к диаметру 45-52, отноше

ние ширины н диаметру 34-38.
На жилой камере наблюдается не

сколько (10-20) поперечных -вали

ков. Боковые ушкиудлиненные.Брюш-

ной выступ короткий треугольной

формы.

Верхний титон - нижний валанжин Запад-о

~---1DJ'o1М ,.!

Рис. 72. Haploceras carachtheis Z е u s с h.
Центральный Крым, р. Сарысу, нижний

валанжин.

-Нижний валаижиц Крыма.

-------ltиc\J()~й~Европы.

Нар loceras grasianum О r Ь i g n у

Табл. XIII, фиг. 6а, б; рис. 73

Ammonites grasianus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 141, табл. 44.
Haploceras (Lissoceras) Grasi: Каракаш, 1907, стр.55, табл. 4"

фиг. 6а, Ь, с.

Раковина средних размеров, дискоидальная, гладкая. Бока уплощенные,

Наружная сторона слегка округленная, пупковая стенка небольшая. Вокруг

пупка воронкообразное углубление. Пупок довольно узкий. Отношение

В : Д = 42 -;- 45, Ш: Д = 30 -;- 32. Линии нарастания на боковой стороне

образуют широкий изгиб вперед.

Готерив юго-вапацного Крыма, юто-восточной Франции.

10мм ,
Рис. 73. Haploceras grasianum О г Ь.

Юго-вападный Крым, р. Rача, верхний го

терив.

~10MM---t

Рис. 74. Haploceras subgrasianum D г u {.
Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний

баррем.

Haploceras subgrasianum sp. nov. D r u ~ с z i с

Табл. XIII, фиг. 4а, б; 5а, б; рис. 74

Голотип - кафедра палеонтологии МГУ ом 2011; р. Нача, юго-аападный

Крым, нижний баррем.

Раковина дисковидная , средних размеров, гладкая. Наружная сторона

слегка выпуклая, бока уплощенные. Сечение почти прямоугольное при наи

большей ширине в верхней части. Отношение В: Д = 53, Ш: Д = 35 -;- 38,.
Ду : Д - 19 -;- 21. ОтН. grasianum этот вид отличается более широкими бо

ками, большей высотой и шириной оборотов, а также более узким пупком.

Нижний барре:м: юго-аападного Крыма:
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НАДСЕМЕЙСТВО PERISPHINCTACEAE

Раковина от дисковидной до вздутой; от эволютной до полуинволютной.

Ребра многочисленные, простые, двуветвисгые или :м:ноговетвистые, переходя

тцие брюшную сторону без перерыва. Устье с боковыми ушками. Брюшная

.лопасть разделена почти прямоугольнымседлом на две ветви; боковая лопасть

'трехраздеЛЬЮ1Я; пупковые лопасти.быстро уменьшаются к пупку.

Семейство OLCOSTEPHANIDAE Н А U G, 1910

Обороты от высокоовального до широкоовального сечения. Ребра прямые

шли слабо изогнутые, выходят пучками из пупковых бугорков. Иногда на бо

новой стороне ослабевают вплоть до полного исчезновения. Немногочисленные

.пврежимы первсекают под углом ребра. Лопастная линия обычно рассечена

неглубоко.

Подсемейство SРIТIСЕЯАТINАЕ S Р А Т Н

Раковина состоит из медленно возрастающих полуэволютных оборотов.

'Пупок от умеренно широкого до широкого. Ребра на ранних оборотах дихото

.мичвски ветвятся (перисфинктоидная стадия), в дальнейшем отходят пучками

-от пупковых бугорков; в припупковой части ребра обычно ослабевают. В ме-

-стах ветвления на боковой стороне иногда возникают боковые бугорки.

Род SPITICERAS U Н L 1 G, 1903

Наружная сторона округхенная, широкая или суженная; обороты мало
-объемлющие, умеренно вздутые или сжатые с боков; пупок широкий, От пупко

вых бугорков отходят два-семь ребер.

Титон - валанжин.

Подрод SPITICERAS U Н L 1 G, 1903

Ранняя перисфинктоивная стадия короткая. От пупковых бугорков отхо

дят два-пять ребер, наклоненных вперед и повторно ветвящихся: на брюшной.

~TopOHe ребра образуют изгиб вперед. На один оборот насчитывается два

четыре косо направленных пережима.

Титон - валанжин.

Spiticeras 'obliquelobatum U h 1 i g

Табл, XIV, фиг. 1; рис. 75

Holcostephanus (Spalceras) ob-lщuеlоЬаtus: О h 1 i g, 1903, СТр. 122, табл. 15,
фиг. 3.

Раковина от средних до крупных раямеров. Поперечное сечение овальной

формы, суженное к брюшной стороне. Наибольшая ширина оборота в нижней

части. Пупковые бугорки удлиненные и более сильные на ранней стадии.

От бугорков отходят три-пять дву- .
раздельных ребер, обычно ослабеваю

щих в припупковой части боковой

-стороны. Пережимы глубокие, на

брюшной стороне образуют изгиб впе-

ред и сопровождаются двумя вали

нообравными ребрами. Наружное седло

широкое, многоветвистое, боковая ло

пасть трехраздельнаЯ,симметричная.

Пупковые седла и лопасти уакис, асим- I Е ?D мм ~ .
.метричные, быстро уменьшаются к Рис. 75. Spiticeras obliquelobatum U h 1 i g.
лтупку. 'Центральный Крым. р. Сарысу, нижний

Нижний валанжив Крыма, Индии. валавжав.
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Spiticeras proteus R е t о w s k i

Табл. XIV, фиг. 2

Holcostephanus(?) proteus: R е t о w s k i, 1'893, стр. 252, табл. 10, фиг. 3, 4.
Spiticeras proteus: Л у п п о в, 1949, стр. 195, табл. 5'8, фиг. 1.

Раковина средних размеров, бока уплощенные, брюшная сторона узкая.

На внутренних оборотах ребра простые; на четвертом обороте посреди боковой

стороны разветвляются на две-три ветви, у пупкового края ребра утолщаются,.

но бугорков не образуют. Ребра расположены радиально, на брюшной стороне

образуют тупой угол. Ребра косо пересекают два-три пережима. Устье с длин

ными боковыми ушками.

Нижний валанжин Крыма и северо-западного Кавказа.

Spiticeras orientale К i 1 i а n, 1910

Табл. XIV, фиг. 3

Holcostephanus Theodosiae: R е t о w s k i, 1893, стр. 250, табл. 9, фиг. 19,.
табл. 10, фиг. 1.

Holcostephanus (Spiticeras) orientalis: К i 1 i а n, 1907-1913, стр. 179.
Spitic .

Обороты сильно вздутые, пупок широкий, поперечное сечение овальное,.

наружная сторона суженная. Вдоль пупка 18-20 сильных, удлиненныхбугор

ков, от которых отходят вначале два, затем три, позже четыре-пять и даже

шесть ребер. На брюшной стороне ребра образуют острый угол. На каждом

.обороте один-два глубоких пережима. наклоненных вперед.

Нижний валанжин восточной части Крыма, Западной Европы.

Подрод яеснеисеняв D J А N Е L 1 D Z Е, 1922

Раковинацискоидальная, обороты возрастают медленно. Пупок широкий,

Сечение оборотов округленно-эллиптическое. Околопупковые бугорки округ

ленные; от них отходит до семи ребер. Боковые бугорки отсутствуют. На один

оборот насчитываются три-четыре пережима.

Верхний титон - нижний валанжин.

N egreliceras subnegre li D j а n е 1 i d z е

Табл. ХУ, фиг. 1,2

Spiticeras (Negreliceras) subnegreli: D j а n е 1 i d z е, 1922, стр, 106~

табл. 6, фиг. 4, табл. 7, фиг. 1.

Сечение оборотов овальное. Отношение ширины к диаметру 21-24. Вокруг
пупка 20-25 бугорков, от которых отходят по пять ребер, ослабленныхв при

пупковой части. На один оборот имеются один-три порежима.

Нижний валанжин Крыма, Западной Европы.

I

Подрод K/L/ANJCERAS D J А N Е L 1 D Z Е, 1922

Обороты возрастают медленно; ПУПОКШИРОRИЙ и нвглубокий. Вдоль

пупка располагаются 16-18 пупковых бугорков и столько же боковых, исче

зающих с возрастом (иногда боковые бугорки присутствуют до диаметра

100 мм). Стадия двух бугорков длительная.

Верхний титон - нижний валанжин. "
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4ilianiceras janini 1 sp. nov. D r u ~. с z i с

Табл." ХV,фиг. 3
Голотип - кафедра палеонтологии МГ"У .м 48, юго-аападный Крым, ниж

ний валанжин .

• Раковина крупных размеров, обороты узко-овального сечения с уплощен

ными боками, мало объемлющие, Двубугорковая стадия сохраняется до диа

метра 100 ММ. ОТ пупковых бугорков отходят два-четыре крупных широких

ребра. Бугорки острые, шиповидные. На последнем обороте мвжбугорковое

пространство увеличено; ребра на боковой стороне выражены неясно.

От близкого вида К. gratianipolitense К i 1. отличается характером ребри

стости; у описываемого вида от бугорка отходит одно ребро, несущее боковой

бугорок, у К. gratianipolitense от пупкового бугорка отходят два ребра, бу

горки удлиненные.

Нижний валавжин юго-аападного Крыма.

ПОДСЕМЕЙСТВО OLCOSTEPHANINAE Н А U G, 1910

Раковина от полуинволютной до полностью инволютной. Пупок от до-·

вольно узкого до очень узкого. Перисфинктоидная стадия отсутствует. Ребра

прямые или слегка изогнутые, всегда расположены пучками и начинаются

от пупковых бугорков.

Род OLCOSTEPHANUS N Е U М А У R, 1875

(Astieria Pavlow, 1892)

Раковина вздутая, обороты объемлющие, бока выпуклые. Наружная

сторона округленная, широкая. Пупок довольно узкий, глубокий. Устье

с боковыми ушками. От пупковых бугорков или утолщений отходят пучком

три-шесть ребер, расположенных на коротком припупковом ребре. Ребра

переходят брюшную сторону без перерыва. Имеется несколько пережимов ;
косо направленных вперед.

Валанжин - готерив.

О lcostephanus astierianus О r Ь· i g n у

Табл. XVI, фиг. 1

Ammonites Astierianus: О r Ь i g n у,1840, стр. 115, табл.28, фиг. 1-3._
OZcostephanus (Astieria) Astieri: Р а у 1 о w et L а ш р 1 u g Ь, 1892,

етр. 136, табя, 17, фиг. 15.

Обороты сильно вздутые, поперечное сечение почковидное. Брюшная

сторона выпуклая, сводообразная, сливается с неясно выраженной боковой.

На конце коротких пупковых ребер (16-18 на оборот) расположены малень-

кие бугорки. От каждого бугорка отходят четыре-шесть сифональных ребер..
На один оборот имеются два пережима. .

Нижний готерив Крыма, Северного Кавказа, Западной Европы.

Olcostephanus spitiensis В 1 а n f о r d

Табл. XVI, фиг. 2

Ammonites spitiensis: В 1 а n f о r d, 1863, стр. 131, табл. 2, фиг. 4.
Olcostephanus (Astieria) spitiensis: Р а v 1 о w et L а ш р 1 u g Ь, 1891,_

стр. 139, табл. 28, фиг. 8. -
Astieria spitiensis: К а р а к а ш, 1907, стр. 122, табл. 28, фиг. 8а, Ь.

Раковина состоит из вздутых оборотов: пупок умеренно широкий ..Вокруг
пупка 22-23 пупковых бугорка. Пупковые ребра удлиненные, ясно выражен--

1 Этот вид назван в честь палеонтолога Б. Т. Янина.
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-----410 мм ;а-

!Рис. 76. Valanginites пис leus
R о е ш.

Юго-аападный Крым, р. Нача;

нижний готерив.

Семейство SIMBIRSKITIDAE S Р А Т Н

Обороты от широких до сильно сжатых с боков. Пупок от широкого до

узкого. Пупковые ребра обычно сильные, на боковой стороне разветвляются

на две-пять ветвей. В точке ветвления обычно присутствует бугорок, исчезаю

щий с возрастом. Ребра без перерыва переходят брюшную сторону.

Готерив - баррем.

Род SIMBIRSKITES Р А V L О W

Обороты широкие, более или менее вздутые. Пупок довольно узкий И глу

-бокий. Пупковые ребра сильные, на боковой стороне заканчиваются крупным

-бугорком. От бугорка ребра раздваиваются или отходят пучком, состоящим

СИЗ трех-пяти ребер. .
Верхний готерив - нижний баррем.

Simbirskites kowalewskii Р а v 1 о w

Табл. хм: фиг. 7

Simbirskites kowalewskii: Р а v 1 о w, 1891, стр. 70, табл. 2, фиг. 1а - е.

Обороты низкие, ширина значительно превышает высотг .грюшнав сто

-рона широкая, округленная. Ребра. сильные. От пупковых б,,_ эрнов при Д =
= 10 -;- 25 мм отходят четыре ребра, при Д = 25 -;- 60 - три ребра, при

более крупных размерах - два-три. Лопастная линия очень инверсна.

Нижний барре:м: Северного КавкаЗ,а, Поволжья.

Род SPEETONICERAS S Р;'Л тн

Обороты от округленно-овальных до вытянутых аллипсоидальных. Пупок

-от довольно узкого до очень широкого, Пупковые ребра заканчиваются слабым

'бугорком, исчезающим на взрослых стадиях. От точки ветвления отходят два

четыре сифональных ребра.

Верхний готерив - нижний баррем.

вые на пупковой стенке. От бугорка отходят три-четыре сифональных ребра.

Имеются три пережима на оборот.

Нижний готерив Крыма ,(р. Нача). Готерив Западной Европы, Индии.

Род VALANGINITES К 1 L 1 А N, 1907

Рюшвина шаровидная. Обороты сильно вздутые, пивкие. Брюшная сто

рона сливается с боковыми, образуя единую полусферическую поверхно~ть.

Пупок от глубокого узкого до полностью закрытого. Ребра расходятся пучками

-от пупковых утолщений или бугорков. Лопастная линия расчленена неглубоко.

Vа langinites пис leus R о е ш е т

Табл. XVI, фиг. 5; 6а, б; рис. 76

Ammonites nucleus: R о е ш е г, 1841, стр.87, табл. 13, фиг. 2.
Astieria nucleus: К а р а к а ш, 1907, стр. 125.

Поперечное сечение полулунное; боковая

сторона не отделима от брюшной, пупковая

стенка крутая, узкая; пупок очень узкий;

последний оборот полностью закрывает все

предыдущие. Пупковые ребра короткие, за

канчиваются небольшим бугорком, от кото

рого пучком отходят обычно четыре ребра,

прямо без изгибов переходящие брюшную

сторону.

,Нижний готерив юго-аападного Крыма,

Западной Европы.
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Speetoniceras versicolor Т r а u t s с h о 1 d

Табл. XVH, фиг. 1
..

Aтnmonites versicolor: Т r а u t s с h о 1 d, 1865, стр. 8, табл. 2, фиг. 4.
Аттопйев (Olcostephanus) versicolor: М. Р а уl о w, 1886, стр. 30,

табл. 1, фиг. 1-3.

Сечение округленно-прямоугольное, бока уплощенные, брюшная сторона
слабо выпуклая, пупок очень широкий. В месте ветвления до диаметра 60 .м.м

наблюдается небольшой бугорок, позднее исчезающий.

Ребра ветвятся выше середины боковой стороны. На внешней стороне

образуют небольшой, но широкий изгиб вперед. В месте ветвления ребер

наблюдается небольшой бугорок , исчезающий при диаметре свыше 60 .м.м.

Верхний готерив юго-аападного Крыма, Северного КаВI{аза, Поволжья.

Speetoniceras subinversuтn М. Р а v 1 о w

Табл. XVIII, фигтГа, б

Aтnmonites (Olcostephanus) subinversus:M. Р а v 1 о w, 1886, стр. 34,
табл. 1, фиг. 9.

Siтnbirskites subinversus: К а р а к а ш, 1907, стр. 130, табл. 13, фиг. ,4Ь

(широкий поперечный разрез).

Поперечное сечение низкое, ширина больше высоты, бока выпуклые,

пупок широкий. Точка ветвления ребер расположена примерно посредине

боковой стороны. Ребра двураздельные, вильчатые, на ранних оборотах

трехраздельные.

Верхний готерив Крыма, Поволжья.

Speetoniceras inversuтn М. Р а v 1 о w

Табл. хуп, фиг. 2

Ammonites (Olcostephanus) inversus: М. Р а v 1 о w, 1886, стр. 36, табл. 1,
фиг. 4а, в, 5а, в, с, табл. 2, фиг. 1а, в, с.

Simbirskites inversus: К а р а к а ш, 1907, СТр. 129, табл. 13, фиг. 4а, Ь
()13КИЙ поперечный разрез). ------------- - ------------------

Поперечное сечение округленное при ширине, навначигельно превышаю

щей высоту. Ширина пупка увеличивается с возрастом от умеренно широкого

до очень широкого. Ребра наклонены вперед и посредине бока разветвляются

на две, реже на три ветви. Ребра обычно переднеоднобокие.

Верхний готерив Крыма, Северного Кавказа, Поволжья.

S peetoniceras auerbachi Е i с h w а 1 d

Табл. XVH, фиг. 3а, б; 4а, б

Aтnmonites auerbachi: Э й х в а л ь д, 1868, стр. 1092, табл. 34, фиг. 9.
Simbirskites auerbachi: К а р а к а ш, 1907, стр. 130, табл. 13, фиг. 1а, Ь,

5а, Ь, табл. 24, фиг. 30, 31.
Поперечное сечение округленно-трехугольное.наибольшая ширина в при- .

пупковой части; пупок умеренно широкий и глубокий. Ребра ветвятся не

сколько ниже середины боковой стороны; ребра вильчатые, в месте ветвления

образуется слабый бугорок, исчезающий с возрастом.

Нижний баррем Крыма, Северного Кавказа, Грузии.

18 Заказ 281. 273



S peetoniceras speetonensis J о u n g et В i :r d

Табл. XIX, фиг. Га, б

Ammonites speetonensis: J о u n g et В i r d, 1828, сгр, 265, табл.12, фиг. 5~

Simbirskites speetonensis: Р а v 1 о w, 1901, стр. 76, табл.4, фиг. 1а, в,.

табл. 7, фиг. 4а, Ь, с.

Раковина дисковидная, сжатая с боков, бока уплощенные, наружная.

сторона узкая; поперечное сечение удлиненно-овальное. Пупковыс ребра

заканчиваются тонким, узким, удлиненным бугорком. В точке ветвления,

лежащей ниже середины боковой стороны, возникают три" реже два ребра.

Верхний готерив - нижний баррем :Крыма, Северного Кав:каза,

ПОВОЛЖЬЯ.

Род CRASPEDODISCUS S Р А Т Н

Раковина дискоицальная. Обороты сжаты с боков; брюшная сторона

узкая, но округленная. Пупок довольно узкий. Пупковые ребра короткие;

в нижней части боковой стороны от них отходят пучки в три ребра; между

пучками располагаются вставные ребра. На ранних оборотах в местах ветвле- .
------iiiUiребер-наблюдаюТся низкие, слабо заметные бугорки.

Нижний баррем.

Craspedodiscus discojalcatus L а h п S' е п

Табл. XIX, фиг .. 2, 3

Ammonites discojalcatus: Л а г У а е н, 1874, стр. 67, табл. 7, фиг. 2, 3, 4.
Simbirskites discojalcatus: Р а v 1 о w, 1901, стр. 18, табл , 6, фиг. 1а, Ь, с, d,

. табл. 7, фиг. 2а, Ь, с.

Simbirskites (Craspedodiscus) discofalcatus: Л у п п о в, 1949, стр. 209,
табл. 59, фиг. 1а, Ь, с, рис. 34.

Обороты удлиненно-овальные, объемлющие, постепенно сужаются к брюш

ной стороне; наибольшая ширина оборота расположена в припупковой части.

Пупковые ребра наклонены вперед и образуют пучки в три-четыре ребра,

причем переднее ребро наиболее сильное. Имеются два-три вставных ребра,

не связанных с пучком. На взрослых оборотах посредине боковой стороны

ребра ослабевают и иногда сифональныв ребра теряют связь с пупковыми.

Нижний баррем :Крыма, ПОВОЛЖЬЯ, Англии.

НАДСЕМЕЙСТВО BERRIASELLACEAE

Раковина плоско-спиральная со слабо или умеренно объемлющими обо-

ротами. .
Ребра ясно выражены, вередко с ПУПКОВЫМИ, боковыми или краевыми

бугорками; иногда с перерывом на вентральной стороне, исчезающим с воа

растом. Лопастная линия с хорошо выраженной крупной трехраздельной

боковой лопастью.. Первая пупковая лопасть значительно меньше всех

остальных пупковых лопастей, обычно'развитых слабо.

Семейство BERRIASELLIDAE S Р А Т Н

Раковина плоско-спиральная, обороты сжатые с боков, умеренно охва

тывают друг друга. Ребра обычно двураздельные на всех возрастных ста

диях или сменяются ребрами с одним или двумя бугорками: пупковыми или

боковыми.
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Род BERRIASELLA U Н L 1 G, 1905

Раковина перисфиннтоидная, сжато-дискоидальная: пупок от довольно

узкого ДО широкого обычно негяубокий. Брюшная сторона выпуклая или

уплощенная. Ребра прямые или слабо изогнутые, обычно дпураадельные.

У одних берриассел ребра на брюшной стороне прерываются сифональной

бороздой, у других ребра переходят брюшную сторону, не прерываясь и.сифо

нальная борозда отсутствует. Устье снабжено боковыми ушками. Наружное

седло большое, асимметрично шгураадельное; боковая лопасть глубокая трех
раздельная.

Титон - нижний валанжин.

-
Рис. 77. Berriasella privasensis Р i с t.

Цвнгральный I{pblM, р. Сарысу, НИЖНИЙ

валанжин.

Берриассевы с еифональвой бороздой

Berriase lla privasensis Р i с t е t

Табл. ХХ, фиг. 1а, б; рис. 77

Аттопиев privasensis: Р i с t е t, 1863, стр. 84, табл. 18, фиг. 1а, Ь.

Berriasella privasensis: М а z е п о t, 1939, стр. 45, табл. 2, фиг. 3-6.

Раковина средних размеров, попе-

речное сечение почти прямоугольное

с наибольшей ширинойу пупка, боко

вые стороны уплощенные, постепенно

сходятся к наружной стороне. Брюш

ная сторонаплоская. ОтношениеВ :Д =

= 35 -:-- 39,Ш : Д = 24 -:-- 25; пупок

широкий. Ребра посредине боковой

стороны равдваиваются и у наружной

стороны уплощаются и прерываются;

иаредка встречаются одиночные ребра.

Нижний валанжин центрального

Крыма, Западного Кавказа.

Верхний титон - нижний валан

жин Западной Европы.

I
Berriasella oppeli К i 1 i а п

Табл. ХХ, фиг. 2, 3

Аттопллея calisto: Z i t t е 1, 1868, стр. 100, табл. 20, фиг. 1-4.
Hoplites (Berriasella) Oppeli: К i 1 i а п, 1907-1913, стр.181, 185.
Berriasella Oppeli: М а z е п о t, 1939, стр. 49, табл. 3, фиг. 1-8.

Рановина мелних размеров, сечение почти прямоугольное, постепенно

суживающееся к брюшной стороне. Отношение В : Д = 39 -:-- 41, Ш: Д =
. 37 -:-- 38; пупок широкий, на ранних оборотах довольно узкий. Ребра раз

ветвляются в верхней половине боковой стороны и к наружной стороне почти

не утолщаются.

Нижний валанжин центрального Крыма. Верхний титон - нижний

валанжин Франции, Карпат, Болгарии, Туниса, Аргентины.

Berriase lla obtusenodosa R е tJ о w S k j

Табл. ХХII, фиг. 1а, б

Hoplites obtusenodosus: R е t о w s k i, 1893, стр. 267, габл. 11,
фиг. 10, 11.

Berriasella obtusenodosa: М а z е п о t, 1939, стр.72, табл. 7, фиг. 6-7,
табл. 8, фиг. 3-4.
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Раковина дисковидная , уплощенная, состоит из быстро возрастающих

оборотов. Поперечное сечение удлиненно-овальное, отношение В: Д =
= 44745, Ш: Д = 16 7 18. Брюшная сторона узкая с небольшой бороздкой.

Пупок умеренно широкий.' Ребра у пупка образуют небольшой изгиб назад,

затем направлены радиально; посредине боковой стороны разветвляются на

две-три ветви. В местах ветвления возникают сглаженные утолщения. У круп

ных экземпляров в средней части ребра ослабевают.

Нижний валанжин восточного Крыма. Верхний титон - нижний валан

жин Франции, Швейцарии.

Berriase llа consanguinea R е t о w s k i

Табл. ХХ, фиг. 5а, б

Hoplites consanguineus: R е t о w s k i, 1893, стр. 268, табл. 12, фиг. 1-2.
Berriasella consanguinea: М а z е n о t, 1939, стр. 79, табл. 7, фиг. 4.

Раковина цисковидная, состоит из постепенно возрастающих оборотов

овального сечения. Отношение В: Д = 37 7 38, Пl: Д = 18 7 19. Пупок

широкий. На ранних оборотах ребра двураздельные без бугорков; при диа

метре 40 .мм в местах ветвления возникают ясно выраженные бугорки. Между

двураздельными pe6pa-МИ--ВС-ТIП~-чаЮТСЯПр-(jмежуточньrе простые ребра.

Нижний валанжин восточного Крыма, Франции.

Berriase lla incomposita R е t о w s k i

Табл. ХХ, фиг. 6

Hoplites иьсотровиия: R е t о w s k i, 1893, стр. 272, табл. 12, фиг. 6,
7, 8, табл. 13, фиг. 1.

Berriasella incomposita: М а z е n о t, 1939, стр. 113, табл, 18, фиг. 4а-Ь.

Раковина состоит из уплощенных, быстро возрастающих оборотов оваль

ного сечения. Отношение В: Д - 33 7 35; пупок широкий. На ранних

оборотах ребра тонкие, многочисленные, двураздельные и одиночные. При

диаметре 50 JItJlt И выше вдоль пупкового края возникают бугорки, ОТ которых

отходят два, ребра. Заднее ребро обычно посредине боковой стороны вновь

раздваивается; в точке ветвления развивается бугорок. Между двураздель

ными ребрами встречаются одиночные.

Нижний валанжин восточной части Крыма, юго-восточной Франции,

Швейцарских Альп.

Berriase lla виоспареп. R е t о w s k i

Табл. XXI, фиг. 1

Нoplites subchaperi: R 'е t о w s k i, 1893, стр. 269, табл. 12, фиг. 3, 4.
Berriasella виоспареп: Л у п п о в, 1949, стр. 220, табл. 63, фиг. 1.

Раковина дисковицная с быстро возрастающими оборотами высоко-

овального сечения. Отношение В : Д = 39 7 45. Пупок умеренно широкий.

На внутренних оборотах ребра многочисленные двураацельные, от диаметра

50 Jltм межреберные промежутки увеличиваются, в местах ветвления ребер

появляются явно выраженные бугорки. От НИХ отходят два-три ребра. Между

главными ребрами появляются промежуточные, число K~TOPЫX увеличивается

с размерами раковины.

Нижний валанжин восточного Крыма и северо-западной части КаВRаза.

Нижний валанжин Франции, Швейцарии ....
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Berriase lla са listo О r Ь i g n у

Та~л. ХХТ , фиг. 4а, б

Аттопиев calisto: Z i t t е 1, 1868, стр. 100, табл. 20, фиг. 1-5.
Нoplitescalisto: С о к о лов, 1886, стр. 14, табл. 11, фиг. 1-2, табл, IV,

фиг. 1; Р е т о в с к и й, 1893, стр. 260, табл. ХТ, фиг. 1а, в, 2а, б, 3, 4..

Раковина полуинволютная, состоит из четырех-пяти вначале быстро,

а затем медленно возрастающих оборотов. Устье сжато с боков; с каждой

стороны имеется узкое длинное ушко. Ребра простые, посредине боковой сто

роны слегка изогнутые и разветвленные на две ветви. На брюшной стороне на

ранних стадиях прерываются, а позднее переходят ее без перерыва, но осла
бляясь.

Нижний валанжин Крыма, юго-аападной Европы.

Берриасселы без сифэнальпой борозды

Berriase lla euxina R е t о w s k i

Табл. ХХ, фиг. 4

Реп.зрплпслев euxinus: R е t о w s k i, 1893, стр. "254, табл. 10, фиг. 5,
6, 7.

Berriasella euxina: 'м а z е n о t, 1939, стр. 125, табл. 20, фиг. 5а, Ь.

Раковина дисковидная, боковые стороны слегка выпуклые, наружная

'сторона, округленная, выпуклая. Сечение оборотов овальное; отношение

В : Д = 31 -:-- 35, ПI: Д = 22 -:-- 24. Ребра расставлены относительно ши

роко, слабо изогнуты, посредине боковой стороны делятся, как правило, на

две ветви, реже на три, причем третья ветвь отделяется обычно вблизи пупка.

Около устья ребра образуют изгиб вперед.

Нижний валанжин восточного Крыма, Франции, Швейцарии.

Berriase lla pontica R е t о w s k i

Табл. ХХТ, фиг. 2

Perisphinctes ponticus: R е t о w в k i, 1893, стр. 256, табл. 10, фиг. 9.
Berriasella pontica: М а z е n о t, 1939, стр. 131, табл. 21, фиг. 9а, Ь.

Раковина состоит из четырех-пяти вначале быстрое-а-оаеем- медленно

возрастающих оборотов. ВН:,Q'ренние обороты уплощенные, наружные слабо

выпуклые. Отношение В: Д = 35 -:-- 40. Пупок широкий. Ребра много

численные, частые, двураздельные, причем задняя ветвь несколько изогну

тая назад.

Нижний .валанжин восточного Крыма, северо-западного Кавказа, Грувии ,
Франции, Швейцарии.

Berriase lla subrichteri R е t о w s k i

Табл. ХХТ, фиг. 3

Perisphinctes subricflteri: R е t о w s k i, 1893, стр. 255, табл. 10, фиг. 8.
Ветляейа subrichteri: М а z е n о t, 1939, стр. 130, табл. 21, фиг. 10а, Ь;

Л у п п о в, 1949, стр.219, табл. 62, .фиг. 5.

Раковина дисковидна я , состоит из четырех-пяти быстро возрастающих

оборотов. Отношение В : Д ,36 -:-- 37. Пупок широкий. Ребра тонкие,

прямые, посредине бока правильно дихотомически ветвятся. Жилая камера

снабжена хорошо развит ыми ушками.

Нижний валанжин восточного Крыма, юто-восточной Франции, Швей

царии.
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Berriase lla jauberti М а z е n о t

Табл. ХХII, фиг. 2а, б

Berriasella jauberti: М а z е n о t, 1939, .стр. 132, табл. 21, фиг. 6-8.

Рако-вина средних размеров состоит из пяти медленно возрастающих
оборотов. Сечение округлоиио-овальное,бока уплощенные, наружная сторона

слегка выпуклая. Отношение В : Д = 32 -:- 34, Ш : Д = 25. Пупок широкий.

Ребра двураздельные, на ранних оборотах тонкие и частые, позднее более

грубые, слегка изогнутые. В местах ветвления появляются слабые бугорки.

Нижний валанжин центрального Крыма, юто-восточной Франции.

Род RIASANITES S Р А Т Н, 1923

Раковина полуэволютная; бока и брюшная сторона уплощенные. Пупок

умеренно широкий. Ребра крупные, двураздельные, иногда одиночные или

трехраздельные; в местах ветвления и вдоль брюшного края иногда присут

ствуют бугорки. После ветвления ребра слегка понижаются, затем по краям

брюшной стороны слетна расширяются. Седла широкие, лопасти увкие. Пуп

ковая лопасть значительно короче боковой.

Нижний валанжин.

Riasanites rjasanensis N i k i t i n

Табл. ХХII, фиг. 3; 4а, б

Hoplites rjasanensis: Н и к и т и н, 1888, стр.91, табл. 1, фиг. 1-3;
Б о г о с л о в с к и й , 1897, стр. 83, табл. 5, фиг. 3-5.

Riasanites rjasanensis: Л у пп о в, 1949, стр. 220, табл. 63, фиг. 2.

Обороты округленно-прямоугольные при высоте, равной или незначитель

но превышающей шири~у. Отношение В: Д = 34 -:- 39, Ш: Д = 30 -:- 34.
Пупок широкий. Ребра ветвятся почти посредине боковой стороны. Проме

шуточные ребра следуют за двураздельными. На брюшной стороне ребра

повижаются и возникает неясно выраженная борозда.

Нижний валанжин Северного Кввкава, Мангышлака, Подмосковной

котловины, Западной Европы.

Род MALBOSICERAS G R 1 G О R 1 Е V А, 1938

Раковина состоит из медленно возрастающих оборотов с уплощенными

боками и относительно широкой брюшной стороной. Ребра сильные с двумя

рядами крупных бугорков, ПLУПRОВЫХ И боковых. От боковых бугорков отхо

дит пучок в два-три ребра. Между ними два-три промежуточных ребра без

бугорков. Иногда присутствуют краевые бугорки, исчезающие с возрастом.

Нижний валанжин.

мalbosiceras malbosi Р i с t е t

Табл. XXIII, фиг. 1

Ammonites malbosi: Р i с t е t, 1867, стр. 77, табл. 14, фиг. 1а-д, 2а,

Ь; 1868, стр. 242, табл. 39, фиг. 2.
Protacanthodiscus (Malbosiceras) malbosi: Г р и г о р ь е в а, 1938, стр. 110,

табл. 5, фиг. 1а-с.

Поперечное сечение оборотов удливенно-прямоугольное; брюшная сто

рона и бока уплощенные. Пупковая стенна крутая. Отношение В: Д = 34 -:
-;-37, Ш: Д = 30 -:- 32. Пупок широкий (Ду: Д = 38 -:- 46). Главные ребра

на взрослых оборотах начинаются от пупкового бугорка: посредине боковой

стороны они разветвляются на две-три ветви. В месте ветвления развит бу":-
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горок. Краевые бугорки не выражены. Между главными ребрами по два-три

промежуточных ребра, На молодых оборотах ребра к наружной стороне

понижаются. Кра.евые бугорки не выражены.

Нижний валанжин северо-западного Кавказа, юго-восточной Франции .

.Nlalbosiceras korje li G r i g о r i е v а

Табл. XXIII, фиг. 2а, б

Ргоtасаntlиdisсus(Malbosiceras) korjeli: Г р и г о р ь е в а, 1938, стр. 112,
табл, 3, . фиг. 3а., б, табл. 5, фиг. 2а-в.

Обороты округленно-квадратные; наружная сторона широкая, плоская,

связана округленным перегибом с уплощенными боками. Пупковая стенка

отвесная, отделена резким перегибом от боков. Пупок умеренно широкий

(Ду: Д = 35 ---;- 37). От сильных пупковых бугорков отходит, несколько на

клоняясь вперед~ ребро, которое немного ниже середины боковой стороны

делится на две-три ветви. До середины бока доходят один-два промежуточных

ребра. Брюшную сторону ребра переходят прямо, ослабляясь посредине и

образуя полоску. Краевые бугорки отсутствуют.

Нижний валанжин северо-западного Кавказа (р. Белая).

Род HIMALAYITES U Н L 1 G, 1910

Раковина полуэволютпая , обороты округленные, сжатые в спинно

брюшном направлении. Брюшная сторона широкая, слегка уплощенная.

Ребра на внутренних оборотах простые или разветвленные, позднее прямые,

радиальные с сильными шиповидными боковыми бугорками, от которых

отходят пучки в два-четыре ребра. Простые промежуточные ребра (одно-три)

до пупка не доходят.' Брюшная сторона с гладкой полоской, исчезающей

с возрастом.

Титон - нижний валанжин.

Himalayites breveti Р о m е 1

Табл. XXIV, фиг. 1а, б

Аттопллев Ьпеоеи: Р о m е 1, 1889, стр, 74, табл. 9, фиг. 1-":"5, табл. 11,
фиг. 1-4.

Protacanthodiscus (Pomeliceras) breveti: Г р и г о р ь е в а, 1938, стр. 113,
табл. 6., фиг. 1а-в, табл. 7, фиг. 1а-в.

Himalayites (?) аН. breveti: М а z е n о t, 1939, стр. 237, табл. 39, фиг. 6а,

Ь, табл... 40,., фиг. 15а, Ь. -----------

Раковина крупных и очень крупных размеров. Медленно возрастающие

обороты онругленно-восьмиугольного сечения. Наружная сторона, окру

гленная, плавно переходит в слабо выпуклые бока. Пупок широкий, глу

бокий. Главные ребра несут два ряда бугорков: слабых пупковых и более

сильных, шиповидных, боковых. От боковых бугорков отходят пучки в два

четыре ребра. М-ежду пучками ребер расположены простые промежуточные

ребра (одно-три), На брюшной стороне ребра слегка понижаются.

Нижний валанжин северо-западного Кавказа, юго-восточной Франции,

Гималаев,

Род EUTHYMICERAS G R 1 G О R 1 Е V А, 19З8

Раковина состоит из медленно возрастающих оборотов прямоугольного

или округло-квадратного сечения. Брюшная сторона узкая: ребра сильные,

около боковых бугорков они делятся на две ветви; на брюшной стороне осла

бляются или переходят ее прямо без ослабления. Имеются три ряда бугорков:

пупковые, боковые и краевые.

Нижний валанжин,
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Euthymiceras eutJzymi Р i с t е t
Табл. XXIV, фиг. 2а, б; 3а, б

Аттопиез Euthymi: Р i с t е t, 1867, стр. 76, табл. 13, фиг. 3.
Neocosmoceras Euthyrni: М а z е n о t, 1939, стр. 192, табл. 28, фиг. 8а, ь.

Раковина средних размеров, цискоидальная с ОRругленно-прямоуг~>ль-

ным сечением при высоте, превышающей ширину. Отношение В : Д = 33 -;
-;- 34, 01: Д = 23 -;- 24. Пупок широкий. Ребра редкие, сильные, начинаются

унебольших пупковых бугорков, посредине или несколько ниже боковой

стороны раздваиваются на две ветви, каждая ветвь ааканчивается сильным

краевым шиповидным бугорком, несколько загнутым назад. Редкие проме

жуточвые ребра доходят до середины боковой стороны. Краевые бугорки

соединены понижвнными ребрами; иногда соединение отсутствует.

Нижний валанжин Северного Навкааа, Крыма, юго-восточной Франции;

Швейцарии и Мадагаскара.

Еийцрплсееаг transjigurabi lis В о g о s 1 о w s k у

Табл. XXIII, фиг. 3а, б; 4

Hoplites transtigurabilis: Б о г о с л о в с R И Й, 1895. стр 99, тйf)л. f),

фиг. 3.
Acanthodiscus transjigurabi lis: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 20, табл. 2,

фиг. 5-8. .
Protacanthodiscus (Euthymiceras) transjigurabilis: Г р и г о р ь е в а, 1938,

стр. 107, табл. 4, фиг. 1а, ь.

Protacanthodiscus transjigurabilis: Л у п п о в, 1949, "стр. 221, табл. 64,
фиг. 3а, Ь.

Раковина состоит из медленно возрастающих оборотов онругленно

восьмиугольного сечения при высоте, почти равной ширине. Бока вначале

уплощенные, позднее слегка выпуклые. Б рюшная сторона уплощенная.

Пупок широкий. Ребра персдне-одпобокис, сильные, несколько наклонены

вперед; посредине боковой стороны ветвятся и наружную сторону перосекают

прямо, лишь слетка ослабляясь. Пупковые бугорки отсутствуют, боковые

небольших размеров, краевые бугорки с возрастом становятся слабее.

Нижний валанжин Крыма, Северного Навкааа, Мангышлана, Подмо-

сковной RОТЛОВИНЫ. .

Рис. 78. Dalmasiceras dalmasi Р i с t.
Центральвый Крым, р. Бештерек, нижний ва-

" лапжин.~--1DMM~

Род DALMASICERAS D J А N Е L 1 D Z Е, 1922

Раковина циокоидальная, обороты высокоовальные с плоско-па рал

лельными боками, слегка сходящимися к наружной стороне. Брюшная сторона

от уплощенной до округленной, Ребра тонкие, на ранних оборотах частые,

позднее отходят пучками от пупковых бугорков, сглаживаются на боковой

стороне и вновь усиливаются у брюшнрй, Иногда повторно ветвятся у боко

вых бугорков. Жилая камера с боковыми ушками.

Верхний титон - средний валанжин.

Dalmasiceras dalmasi Р i с t е t
Табл. XXV, фиг. 1; рис. 78

Ammonites dalmasi: Р i с t е t, 1867,стр. 73, табл. 1.2, фиг. 4а, ь.

Dalmasiceras dalmasi: М а z е n о t, 1939, стр. 164, табл. 25, фиг. 6-11.

Раковина средних размеров, упло-

щенно дисковидная с высокоовальным

сечением. Отношение В: Д = 36 -;-. 37,
Ш : Д = 20. Пупок умеренно широ-
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кий (Ду: Д = 33 -:- 34). Наружная сторона округленная, без борозды и

уплощенная. Вдоль пупкового края расположен ряд небольших пупковых

бугорков, от которых пучками отходят широкие ребра расплывчатых очерта

ний, дикотомически ветвящиеся и образующие небольшой изгиб на брюш

ной стороне.

Нижний валанжин северо-западного Навкааа, .крыма. Верхний титон 
нижний валанжин юго-носточной Франции.

Da lmasiceras punctatum D j а n е 1 i d z е

Табл. ХХУ, фиг.4а, б

Hoplites (Dalmasiceras) рипсииит: D j .а n е 1 i d z 8, 1922, стр. 269,
табл. 13, фиг. 3, табл. 14, фиг. 2.

Dalmasiceras рипсииит: М а z е л о t, 1939, стр. 166, табл. 25, фиг. 12
15, табл. 26, фиг. 1, 4.

Раковина средних размеров с высокоовальным сечением и уплощенными

боками. Отношение В : Д = 39 -:- 41, IП: Д . 20. Наружная сторона ок

ругленная, узкая. Ребра на ранней стадии многочисленные, наклонные впе

ред, с возрастом сглаживаются и почти исчезают. Вдоль пупковой стороны

располагаются многочисленные пупковые бугоркиг которые с возрастом ста

новятся реже, но сильнее и удлиненнее.

Нижний валанжин центральной части :Крыма, юго-восгочной Франции ..

Da lmasiceras crassicostatum D j а пе 1 i d z е

Табл. ХХУ, фиг. 2; 3а, б

Hoplites (Dalmasiceras) crassicostatum: D j а n е 1 i d z е, 1922, стр. 273,.
табл. 13, фиг. 4а, в.

Dalmasiceras crassicostatum: М а z е по t, 1939, стр. 175, табл. 28,'
фиг. 3-4.

Раковина состоит из относительнобыстро возрастающихоборотов высоко

трапециевидногосечения при наибольшейширине у пупка. ОтношениеВ : Д =
.= 38 -:- 41,Ш :Д = 24 -:- 26. Брюшная сторона уплощенная. Пупок 'умеренно

широкий. Ребра начинаются у слабо выраженных пупковых бугорков, по-
-~---

средине боковой стороны разветвляются, отгибаясь вперед. На брюшной

стороне они сглаживаются с образованием борозды.

Нижний валанжин юго-вападного :Крыма, юго-вооточной Франции.

Семейство NEOCOMITIDAE S Р А Т Н

Раковина от полуинволютной до эволютной с уплощенной брюшной

стороной, высоким сечением при высоте оборота, превышающей его ширину.

Ребра прямые ил~ изогнутые, разветвленные, обычно прерываются на

брюшной стороне; могут присутствовать один-три ряда бугорков.

Род нгосомигз U Н L 1 G, 1905

Раковина полуинволютная с уплощенными боками и усеченной брюшной

стороной. Пупок довольно увкий. Ребра слабо изогнутые, разветвляются

у слабо выраженных пупковых бугорков и повторно ветвятся посредине

боков и прерываются на брюшной стороне, оставляя гладкую полоску .. Иногда
появляются вставные ребра. :Краевые бугорки небольшие, боковые отсут-

ствуют .
. . Верхний титон - нижний готерив.
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1Veocomites beneckei М а z е n о t

Табл. XXVI, фиг. 1

Neocomites Beneckei: М а z е n о t, 1939, стр. 208, табл. 32, фиг. 8-14.

Раковина средних размеров, цискоицальная, состоит из быстро вовра

стающих оборотов высокоовального сечения. Отношение В : Д = 45. Пупок

умеренно широкий. Ребра многочисленные, тонкие, двураздельные с вет

влением посредине боков, реже одинарные или трохразцольные. Пупковые

бугорки отсутствуют. На брюшной стороне ребра прерываются с образо

ванием едва выраженных бугорков.

Нижний валанжин центрального Крыма. Титон Франции.

Neocomites геtоwskуi S а r а s i n et S с h б n d е 1 m а у е г

Табл. ХХУ, фиг. 5

Hoplites occitanicus: R е t о w s k i, 1893, стр.265, табл. 11, фиг. 7-9.
Hoplites геtошskуi: S а г а s i n et S с h оп d е 1 m а у е г, 1901, стр. 72,

-----ч'!''Яа-Аб*л. 9, фИР. 4.

Раковина состоит из быстро возрастающих оборотов высокоовального

сечения, бока широкие, уплощенные, наружная сторона узкая, гладкая.

'Отношение В: Д = 45 -:-- 51. Пупок довольно узкий (Ду: Д = 23 -:-- 25).
Ребра на ранних оборотах многочисленные, тонкие, у пупка разветвляются

на две-три ветви; позднее ребра у пупка усиливаются, и здесь возникают

удлиненные бугорки (при диаметре 110 мм насчитывается 37 бугорков).

На брюшной стороне ребра прерываются; а посредине боковой стороны осла

бевают. Встречаются вставные ребра, не соединенные с главными.

Нижний валанжин юго-восточной части Крыма, юго-восточной Франции.

N eocomites neocomiensis О г Ь i g n у

Табл. ХХУII, фиг. 2а, б

Ammonites neocomiensis: О r Ь i g n у, 1840, стр. 202, табл. 59, фиг. 8-10.
Neocomites neocomiensis: S а у п , 1907, стр.29, табл.3, фиг. 4-12, 14.,
Раковина средних размеров состоит из быстро возрастающих оборотов.

Сечение удлиненно-прямоугольное, отношение В: Д = 45, Ш: Д = 32.
Пупок довольно узкий (Ду: Д = 25 -:-- 26). Ребра сильные, слегка накло

нены вперед, серповидные, раздваиваются у пупка. На брюшной стороне они

прерываются с образованием небольшого вытянутого бугорка.

Средний и верхний валанжин центральной и юго-аападной частей Крыма,

:Кавказа, юго-аападной Европы.

Род THURMANNICERAS С О S S м А N N, 1901

Раковина, сжатая с боков, полуэволютная, уплощенная, на поздних ста
диях округлеппан. Ребра обычно прямые, иногда слегка изогнутые, они начи

наются небольшим:и вздутиями у пупка, посредине боковой стороны раздваи

ваются на две ветви и заканчиваются краевыми бугорками. На поздних обо

ротах ребра перссекают брюшную сторону почти прямо, не прерываясь. Иног

.да пписутствуют пережимы.

Валанжин.

Пиитапплсетв йш.титпл. Р i с t е t et С а m р i с h е

Табл. XXVI, фиг. 2а, б

Ammonites thuгmаnni: Р i с t е t et С а m р i с h е, 1858, стр. 250,
табл. 34 и 34 bis.

Тпизтаппла Пиитоппл: S а у п, 1907, стр '0, табл. 5, фиг. 1-5, 14.
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Раиовина средних размеров, сечение удлиненно-прямоугольное с наиболь

шейшириной посредине боков. Боковые стороны слегка выпуклые. Отношение

В : Д = 43 -:- 45, Ш: Д = 30 -:- 33. Пупок умеренно широкий (Ду: Д =
= 30 -:- 33). Ребра редкие, цвуравдельные чередуются с простыми ~ встав
ными. Все ребра аананчиваются неболыпими бугорками. Вдоль брюшной сто

роны проходитжелобообразная полосиа.

Средний валанжин центральной части Крыма, Северного Кавказа, Франции.

Род KILIANELLA U Н L 1 G, 1905

Раиовина аволютная с широким пупком более или менее сжатыми оборо

тами; брюшная сторона немного уплощена. Ребра слогка серповидно изогну

тые, простые или двураадельные. Бугорки возникают у пупка, посредине

боков в местах ветвления ребер или по краям брюшной стороны. Имеются яс

ные пережимы.

Валанжин.

Kilianella рехiрtусlш U h 1 i g

Табл. XXVI, фиг. 3

Hoplites рехьрьиспия: U h 1 i g, 1882, стр. 389, табл. 4, фиг. 45.
Тпиппаппла (Kilianella) cf. pexiptycha: S а у п, 1907, стр. 49, табл. 3,

фиг. 15.
Kilianella аН. рехiрtусlш: М а z е п о t, 1939, стр. 201, табл. 32, фиг. 3,

5, 7.

Обороты сравнительно быстро возрастающие, бона уплощенные. Сечение

округленно-прямоугольное при высоте, превышающей ширину. Ребра силь

ные, начинаются у пупка, часть ребер раздваивается в нижней части боковой

стороны, часть в верхней. В местах ветвления бугорки не возникают. Ребра,

переходя брюшную сторону, ослабляются, но не прерываются и образуют

небольшие краевые бугорки.

Нижний валанжин юго-аападной части Крыма, юго-восточной Франции ..

к iliane lla roubaudiana О r Ь i g п У

Табл. XXVI, ~ФlnИ~Г------::::J4=--- _

Ammonites roubaudianus: О r Ь i g п у, 1850, стр. 64.
Hoplites roubaudi: К i 1 i а п, 1888, стр. 679, табл. 17, фиг. 2-3.
Тпиптаппла (Kilianella) roubaudi: S а у п, 1907, стр. 47, табл. 6, фиг.

9-11, 14-15.
Kilianella cf. roubaudi: М а z е п о t, 1939, стр. 201, табл. 32, фиг. 2.

Раковина состоит из слабо объемлющих округленных оборотов, ширина

которых почти равна высоте. Бока слегка выпуклые, пупковая стенка узкая.

Ребра начинаются на пупковой стенке, посредине боковой стороны образуют

боковой бугорок, от которого отходят две, реже три ветви. Между разветвлен

ными ребрами встречаются простые ребра. На брюшной стороне все ребра

уплощаются, расширяются и прерываются.

Средний валанжин центральной части Крыма, юго-восточной Франции.

Род LYTICOCERAS Н У А Т Т, 1900

Раиовина от полуэволютной до полуинволютной С широкими уплощен

ными боками. Ребра широкие, уплощенные, обычно серпообразно изогнутые,

разветвляются у пупковых бугорков или посредине боковой стороны. На

брюшной стороне они прерываются. Вдоль перегиба возникают продольные,

краевые бугорки. Иногда ребра на брюшной стороне не прерываются и сходятся

на ней под острым углом.

Валанжин - нижний готерив.
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Lyticoceras amblygonius N е u m а у г et U h 1 i g

Табл. XXVI, фиг. 5

Hoplites amblygonius: N е u ш а у г et U h 1 i g, 1881, стр.168, табл. 30,
фиг. 1, т~бл. 37, фиг. 1,табл. 39, фиг. 1, табл. 40, фиг. 2, табл. 43, фиг. 2. Р а у

1 о w et L а ш р 1 u g h, 1892, стр. 103, табл. 17, фиг. 6.

Раковина дисковидная , полуэволютная с высокоовальным поперечным

сечением. Отношение В: Д = 37 -:- 39, IП: Д = 27 -:- 28. Пупок умеренно

широкий (Ду : Д = 32 -;- 33). Пупковая стенка отвесная. Вокруг пупка много

численные слабые бугорки, от которых отходят направленные вперед довольно

широкие ребра, делающие небольшой серпообразный изгиб на боковой сто

РОНС Часть ребер разветвляется у пупка, часть посредине боковой стороны.

По направлению к брюшной стороне ребра расширяются, наклоняются косо

вперед и заканчиваются продольным краевым бугорком. С увеличением раз

меров раковины ребра усиливаются и становятся реже.'

Нижний готерив юго-западного Крыма, Северного Кавказа. Готерив За

падной Европы.

Lyticoceras oxygonius N е u m а у т et U h 1 i g

Табл. ХН, фиг. 1а, б; табл. XXVI, фиг. 6

Hoplites oxygonius: N е u m а у г et U h 1 i g, 1'381, стр. 171, табл. 38,
фиг. 1, 2; Р. а v 1 о w et L а m р 1 u g h, 1892, стр. 104, табл. 17, фиг. 4, 5.

Раковина писковидная, состоит из быстро возрастающих оборотов высо

коовального сечения с уплощенной брюшной стороной. Отношение В : Д =
= 40 -:- 45, IП: Д = 28 -:- 31. Пупок умеренно широкий (Ду : Д = 28 -;- 29).
'Ребра начинаются от пупковых бугорков, на боковой стороне сильно серпооб

разно изгибаются и расширяются, увеличиваясь в числе за счет появления

вставных ребер. Краевые бугорки направлены косо вперед.

Нижний готерив юго-аападного Крыма, Северного Кавказа. Готерив Запад

ной Европы.

Род ACANTHODISCUS U Н т. 1 G, 1905

Раковина состоит из относительно вздутых оборотов восьмиугольного

или трапецеидального сечения. Наружная сторона уплощенная, бока выпук

лые. Пупковая стенка крутая. На ранних оборотах ребра тонкие без бугор

ков; затем появляются сильные пупковые и боковые бугорки. От последних

отходят две-четыри ветви. Между разветвленными ребрами короткие встав

ные. Ребра заканчиваются краевыми бугорками и прерываются с образованием

гладкой полосы на брюшной стороне. Наружное. седло широкое, цвуравдельное.

Боковая лопасть трехраздельная, асимметричная.

Нижний готерив.

Acanthodiscus radiatus В г. u g u i е т е

Табл, XXVIH, фиг. 1а, б

Аттопиев radiatus: О г Ь i g n у, 1840, стр. 110, табл. 20; Р i с t е t et
С а ш р i с h е, 1858-60, стр. 238, табл. 32, фиг. 1, 2.

AcantJzodiscus radiatus: В а u m Ь е г g е г, 1906; стр. 13, табл. 16, фиг. 1
3, 5-7 табл, 17, фиг. 13, табл. 18, фиг. 4, 5; рИС. 75 в тексте.

Поперечное сечение на ранних оборотах восьмиугольное при высоте, не

превышающвй ширины, позднее (от Д = 40 ММ) поперечное сечение приобре

тает трапецеидальную форму при высоте, превышающей ширину. Ранняя ребри

стая стадия сменяется при Д = 30 мм трехбугорчатой стадией, во время КОТО-
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рой появляются сильные пупковые и боковые бугорки с широкими гладкими

.промежутнами между ними. ОТ боковых шиповидных бугорков отходят три

'Четыре слабо выраженных ребра, ааканчивающихся слабыми краевыми бугор

ками. Между ними расположено по одному-два вставных ребра. Брюшная сто

;рона широкая, гладкая.

Нижний готерив Северного Кавказа, Западной Европы, Англии.

Acanthodiscus karakaschi U h 1 i g

Табл. XXVIII, фиг. 2а, б

Hoplites karakaschi: U.h 1 i g, 1901, стр. 34; К а р а к а ш, 1907, стр. 92,
·табл. 10, фиг. 22.

Обороты трапецеидальные при высоте, превышающей ширину. Наиболь

тая ширина посредине. Ребра сильные с двумя рядами крупных бугорков:

пупковых и боковых. От боковых бугорков отходят два ребра. Между ними по

'одному вставному и одному промежуточному. На брюшной стороне

все ребра заканчиваются краевыми бугорками, чаще всего не противопостав

.ленными один другому. С увеличением размеров бугорки ослабевают, точка

ветвдения ребер опускается несколько ниже середины.

Нижний готерив юго-вападного Крыма.

Род LEOPOLDIA М А У Е R - Е У М А н, 1887

Раковина дисковицная, обороты высокие, бока уплощенные, наружная

-сторона гладкая, отцеленная четким перегибом от боков. Пупковая стенка

-отвеспая. Пупок узкий. Ребра широкие, уплощенные, начинаются от пупковых

-бугорков и обычно дважды ветвятся, у брюшнойстороны ааканчиваются крае-

вым бугорком и прерываются. С возрастом скульптура ослабевает и исчезает.

Брюшная лопасть короткая, боковая резко асимметричная и длинная, первая

пупковая лопасть неясно трехраздельная, вторая пупковая очень маленькая,

-грехраадельная. Седла асимметричные, двураадельные.

Верхний валанжин - нижний готерив.

Leopoldia leopoldi О r 1) i g n у

Табл. XXVIII, фиг. 3а, б

Ammonites leopoldinus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 104, табл. 22, 23.
НорШее leopoldi: К а р а н а ш, 1907, стр. 76, табл. 10, фиг. 8а, б, 2-1,

-табл . 13, --фиr-.-----'t-;----

Сечениеоборотоввысокоовальноес наибольшейширинойпосредине. Наруж

ная сторона на ранних оборотах уплощенная, отделенная четким перегибом от

-боков, позднее (при Д = 50 .м..м и выше) округленная. Ребра быстро сглажи

ваются. Пупковые бугорки сильные, с возрастом исчезают. Н.раевые бугорки

'Также исчезают с возрастом.

Нижний готерив Крыма, Северного Кавказа, Западной Европы.

Leopoldia lJiassalensis К а r а k а s с h

'Габл. XXVIII, фиг. 4а, б; табл. XXIX, фиг. 1; рис. 79

Hoplites biassalensis: R а р а к а ш,

1907, стр. 81, табл. 10, фиг. 9, табл. 11,
фиг. 3, табл. 12, фиг. 2, табл. 24, фиг. 28,
табл. 26, фиг. 4, 10.

Leopoldia lJiassalensis: Л у п п о в, 1949,
стр. 222, табл. 65, фиг. 1а, в, рис. 48.

Рис. 79. Leopoldia biassalensis R а r.
Юго-аапацный Крым! р. Rача, нижний готврнв.

.,

...
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Рис. 80. ОоясепеПа cultrata О r Ь.

Юга-западный Нрым, р. Нача, нижний го

терив.

Обороты быстро возрастающие, инволютные. Поперечное сечение удли

ненно-трехугольное с наибольшей шириной у пупкового края, брюшная сто

рона очень узкая. Пупковые бугорки мелкие, частые. Ребра тонкие, днураз

дельные, при Д = 40 мм и больше сохраняются в верхней части боковой

стороны в виде удлиненных расширенных ребрышек. Крупные экземпляры

гладкие С закругленной наружной стороной.

Нижний готерив Крыма, Эыбенското района, Швейцарии.

Род SUBOOSTERELLA S Р А Т Н, 1924

Раковина дисковидная , аволютнан, состоит из оборотов овального сече

ния с округленной гладкой брюшной стороной. Ребра не очень сильные, начи

наются у пупка и ветвятся несколько выше середины боков, на последнем обо

роте становятся простыми. Вставные ребра очень короткие.

Готерив.

Suboostere lla пе liaca О r Ь i g n у

Табл. XXIX, фиг. 2

Ammonites пейаси.в: О r Ь i g n у, 1840, стр. '108, табл. 25, фиг. 1, 2.
Hoplites sp. cf. пейаси з: К а р а к а ш, 1907, стр. 94, табл. 11, фиг. 4.
Обороты B()i!Pct~TaIO!__~IеАJIеииg-, сечение удлиненно-овальное, бока П".1-'.J"-i=-------IR_

--Rие~:ПiriКоВая:- стенка отвесная. Ребра у пупка делают изгиб назад и на боковой

стороне проходят радиально, выше середины бока равветвляются и накло

няются вперед. Вставные тонкие ребра (одно-два) также наклонены вперед.

Готерив юго-аападного Крыма.

Семейство оовгкны.ыохв В R Е 1 S Т R О F F Е R

Раковина состоит из довольно сжатых инволютных оборотов с хорошо

выраженным килем.

Верхний nалан;,кин - готерив.

Род OOSTERELLA К 1 L 1 А N, 1911

Обороты высокоовальные, сжатые с боков, киль высокий, заостренный.

Ребра сильные, широкие, простые или разветвленные. В точке ветвления наб

людается утолщение ребер или образование небольших бугорков. Имеются

пережимы. Седла широкие, мелко рассеченные. Боковая лопасть трехраздель

ная с двумя невысокими вторичными седлами. Пупковые лопасти рассечены

слабо. .
Верхний валанжин - готерив.

Oosterella си ltrata О r Ь i g n у

Табл. XXIX, фиг. 3; табл. ХХХ, фиг. 1; рис. 80

Ammonites cultratus: О r Ь i g ну,

1840, стр. 144, табл, 46, фиг. 1-2.
.Schloenbacf~ia cultrata: S а r а

s i n et Sсhбndеlmауег, 1901, стр. 34,
табл. 2, фиг. 7.

Раковина очень крупных разме

ров, сечение вначале широкоовальное

с уплощенной брюшной стороной,

несущей неглубокий киль, ограни-
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ченный двумя продольными бороздками. Позднее сечение высокоовальное.

Ребра посередине боковой стороны разветвляются на две ветви и серпооб

разно изгибаются. Наблюдается до шести пережимов на оборот.

Верхний готерив юго-аападаого Крыма, Северного Кавказа. Готерив

Франции, Швейцарии.

Семейство HEMIHOPLITIDAE S Р А Т Н

Раковина плоско-спиральная, эволютпая; обороты от слабо объемлющих

до свободных. Брюшная сторона уплощенная. Поперечное сечение округленно

прямоугольное или трапецеидальное. Ребра простые, реже разветвленные, пря

мые или слабо изогнутые, несущие один или три ряда бугорков.

Род MATHERONITES R Е N N G А R Т Е N, 1926

Обороты округленно-прямоугольного или восьмиугольного сечения, едва

соприкасаются. Ребра одиночные, слабо изогнутые, пвресенают брюшную сто

рону прямо. Иногда возникают вставные ребра. Брюшные бугорки выражены

хорошо, верхнебоковые слабее и очень слабо пупковые. Боковая лопасть- глу

бокая, трехраздельная, пупковая двураздельная. Наружное и боковое седла

двураздельные с широким основанием.

Баррем - нижний апт.

малпептллев sou licri М а t h е r о n

Табл. XXXVIII, фиг. 1а - в; рис. 81

Ammonites soulieri: М а t h е т оп, 1878, табл. С-21 , фиг. 1.
Matheronitcs soulieri: Л у п п о в, 1949, стр. 224, табл. 64, фиг. 2, рис. 49.

Раковина состоит из быстро возрастающих оборотов удлиненно-прямо-

угольного сечения с наибольшей ши

риной в области пупка. Ребра вна

чале редкие, с возрастом становятся

чаще и к брюшной стороне значительно

расширяются и ааканчиваютоя округ

ленным бугорком, позднее исчезаю

щим. У крупных экземпляров ребра

переходят брюшную сторону, образуя

небольшой дугообразный изгиб вперед.

На ранних оборотах имеются пупковые

бугорки.

В u б С К Рис. 81. Matheгonites soulieri М н t-h
ерхнии - аррем еверного ав- Северный Кавказ, Кисловодск, верхний

каза, юто-восточной Франции. баррем.

малпепопйев ridzcwskyi К а г а k а s с h

Табл. ХХХ, фиг. 2а - в; За, б; 4

Асапйюсетн ridzewskyi: К а р а к а ш, 1897, стр. 28, табл. 4, фиг. 9а, в ,
10а, Ь.

Math.eronites ridzewskyi: Р е н г а р т е н, 1926, етр. 29, габл. 2, фиг. 9
10, табл. 9, рис. 5; Л у п п о в, 1949, стр. 225, табл. 64, фиг. Га, Ь, е, рис. 50.

Раковина состоит из сравнительно медленно возрастающих оборотов ок

ругленно-восьмиугольного сечения с выпуклыми боками и уплощенной брюш

ной стороной, Пупковая стенка крутая. Ребра тонкие, одиночные, несут верхне

боковые и краевые бугорки; первые выражены слабо, Брюшную сторону ребра

переходят прямо, соединял краевые бугорки.

Нижний апт Северного Кавказа, Дагестана, Маигьпплат..а.
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Юго-авпадный

Род PSEUDOTHURMANNIA S Р А Т Н, 1923

Раковина эволютная, обороты едва соприкасаются, на взрослой стадии

склонныв к разворачиванию. Наружная сторона вначале уплощенная, затем

округленная. Сечение округленно-прямоугольное. Ребра слабо изогнутые,

простые, иногда ветвящиеся, снабжены краевыми и слабо выраженными пуп

ковыми .бугорками. Брюшная лопасть короткая, боковая и пупковая лопасти

.длинные, трехраадельные, седла двуветвистые.

Верхний готерив - баррем.

Pseudothurmannia angulicostata О r Ь i"g n у

'Габл, ХХХ, фиг. 5а, б; рис. 82

Ammonites angulicostatus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 146, табл. 46, фиг. 3-4.

Поперечное сечение почти прямо

угольное при высоте, немного пре

восходящей ширину (В = 15 мм,

Ш = 12мм). Наружная сторона слегка

округленная. Выделяются более силь

ные ребра и между ними по одному

два более слабых, не доходящих до

пупка. Каждое ребро снабжено сла

бым краевым бугорком. Сильные ребра

несут пупковые бугорки.

angulicostata Нижний баррем Крыма, Север-

Rача, нижний ного Кавказа, Грузии, юго-вападной
Европы.

Pseudothurmannia picteti S а r k а r

Табл. ХХХ, фиг. 6

Ammonites angulicostatus: Р i с t е t, 1863, стр. 11, табл. 1 bis фиг. 1-3.
Crioceras angulicostatum: К а р а к а ш, 1907, стр. 134, табл.· 15, фиг. 1,

табл. 16, фиг. 4а, Ь, 7а, Ь.

Рвеиаойиитапплаpicteti: S а r k а г, 1955, стр. 156.
Раковина состоит из едва соприкасающвхся и расставленных оборотов

прямоугольного сечения с наибольшей шириной у пупка. Главные ребра чере

дуются с двумя более слабыми промежуточными ребрами и несут пупковые

бугорки. Все ребра имеют слабо выраженные краевые бугорки и переходят

брюшную сторону прямо без изгиба.

Нижний баррем Крыма, Франции, Швейцарии.

НАДСЕМЕЙСТВО ANCYLOCERATACEAE

Раковина криоцератицная,анцилоцератидная,гетероцератиднаяили иного

.облика. Ребра простые или разветвленные. Главные ребра, часто снабженные

бугорками; промежуточныебез бугорков. Лопастная линия состоит из четырех

лопастей: брюшной, боковой, пупковой и спинной.

Семейство CRIOCERATIDAE УУ R 1 G Н Т

Раковина плоско-спиральная, обороты соприкасаются только на ранней

стадии, позднее свободные (криоцератидного типа). Ребра многочисленные,

простые, реже разветвленные, иногда снабженные одним-тремя бугорками.

Жилая камера занимает две трети последнего оборота. Боковая лопасть трех

раздельная.
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i
Род CRIOCERATITES L Е V Е 1 L L Е,1837

(Crioceras OrЫgny, 1842)

Спираль обычно открыгая, но разной степени возрастания. Сечение обо':'

ротов овальное, онругло-прямоугольное или трапецеидальное. Промежуточные

ребра многочисленные, округленпые, прямые ИЛИ слегка изогнутые, череду

ются с периодическими сильными ребрами, несущими ОДИН-ТРИ ряда шиповидных

бугорков.

Готерив - баррем.

Спосепииев duvalii L е v е i 11 е

Табл. XXXI, фиг. 1·

Crioceratites duvalii: L е v е i 11 е, 1837, стр. 313, табл. 22, фиг. 1а, Ь.

Спосетв duvali: S а r k а г, 1955, стр. 33, табл. 1, фИГ. 3, табл. 7, фиг. 4.

Раковина состоит из сравнительно быстро возрастающих вначале эволют

ных, а позднее расставленных оборотов овального сечения при высоте, правы

шающей ширину. Боковые стороны уплощенные, брюшная сторона округлен

ная. Главные ребра сопровождаются спереди и сзади слабыми пережимами и

несут краевые и слабо выраженные пупковые бугорки, Между главными реб

рами расположено 6-12 промежуточных более тонких ребер без бугорков.

Верхний готерив юго-аападного Крыма, Северного Навкава, Грузии.

Готерив Франции, Швейцарии.

Спосепийее honnoratii L е v е i 1 1 е

Табл. XXXI, фиг. 2-3

Crioceratites поппотйл: 1, е v е i 1 1 е, 1837, стр. 314, табл. 22,
фИГ. 2а - в.

Crioceras honnoratii: S а r k а r, 1955, стр. 65.

Обороты на ранней стадии едва соприкасаются, позднее слегка расставлены.

Сечение округленно-прямоугольное при высоте, прввышающей ШИрИНУ. Ребра

'на первых двух-трех оборотах редкие, прямые, затем очень тонкие, многочис

ленные, слабо изогнутые, вананчиваются мелким краевым бугорком и преры

ваются, При диаметре 25-30 мм ребра переходят брюшную сторону без пере-

---S-__~ы-в~----"'и бугорки исчезают, ПрИ этом появляются отдельные ребра, сопрОNВD1(Fn=---

ждаемые спереди и сзади неглубонвми пережимами, у пупка главные ребра

несксльно утолщаются и образуется неясно выраженныйбугорок. Между глав-

ными ребрами расположено 10-15 более тонких промежуточных ребер.

Верхний готерив - нижний баррем юго-аападного Крыма.

Готерив - баррем юто-восточной Франции.

Crioceratitcs nolani К i 1 i а n

Табл. XXXI, фиг. 5; табл. ХХХII, фиг. 3

Crioceras duvali: Orbigny, 1840, стр. 459, табл. 113, фиг. 1---:4.
Спосетв picteti: К а р а н а ш, 1907, стр. 135, табл. 16, фиг. 5а, Ь, табл. 27,

фиг. 11.
Спосетв nolani: К i 1 i а п , 1907-13, стр. 224, табл. 4, фиг. 3а, Ь; S а r

k'a г, 1955, стр. 44, табл. 7, фиг. 19.

Раковина состоит из несопрнкасающихся оборотов овально-прямоуголь

ного сечения. Бока почти параллелъные, наружная сторона округленная.

Главные ребра, разделенные 6-12 промежуточными, слегка наклонены впе

ред и несут три ряда бугорков: пупковые, верхнебоковые и краевые. НеЕОТО

рые главные ребра лишеныбугорков и переходятбрюшнуюсторонупрерываясъ,
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Промежуточные ребра иногда посредине бока раздваиваются. На спинной сто
роне ребра ослабевают и образуют дугообразный изгиб вперед.

Верхний готерив - нижний баррем юго-аападпого Крыма, северо..западного
Кавказа, Грузии, Западной Европы.

Crioceratites е legans О r Ь i g n у

Табл. XXXI, фиг. 4а, б

Toxoceras elegans: О r Ь i g n у, 1840, стр. 477, табл. 117, фиг. 1-5.
Ancyloceras elegans: R о u с h а d z е, 1933, стр. 223, табл. 10, фиг 5.
Crioceratites cf. elegans: Л у п п о в, 1952, стр. 227, табл. 14, фиг. 4.

Поперечное сечение от слабо-овального до почти круглого. Главные ребра~

разделенные 6-7 тонкими промежуточными, несут три пары шиповидных

бугорков: пупковых, боковых и краевых. На спинной стороне ребра образуют

небольшой изгиб вперед.

Апт северо-западного Кавказа, западной части Грузии. Баррем юго-вос

точной Франции, Швейцарии и Северной Европы.

Род EMERICICERAS S А R К А R, 1954

__Е~КQJНIJJа_:КР:IJ:QШ~lnl.ТИДIlQI'Q __ ТlI~а, СОСТОПТlI~_J;lесо.црикасающ с бо 0-

тов. Сильные главные ребра несут три ряда крупных шиповидных бугорков;

между ними расположено одно-семь промежугочвых ребер. На спинной сто

роне ребра ослабевают и образуют дугообразный изгиб вперед.

Баррем. редко в готериве.

Emericiceras етепс! L е v е i 1 1 е

Табл. хххп, фиг. 1, 2; рис. 83

Crioceratites emerici: L е v е i 11 е, 1837, стр, 314, табл, 23, фиг. 1а, Ь.

Спосетв етепсл: О r Ь i g n у, 1840, стр. 463, табл. 114, фиг. 3-5.

Раковина состоит из быстро возра

стающих оборотов, овального сечения.

Брюшная сторона округленная, бока

выпуклые, пупковая СТШЦ\а гладкая,

крутая. Главные ребра несут три ряда

сильных бугорков: нижнебоковых, верх

цебоковых, и краевых; на первых обо

ротах чередуются с одним-двумя очень

гонкими промежуточнымиребрами; позд-

--"----..- нее число промежуточных ребер увеличи-

Рис. 83. Emericiceras етепсь L е v. вается до трех-четырех,
Юго-аападный Крым, р. Нача , нижний Нижний баррем Крыма. Баррем За-

баррем. падной Европы.

Род BALEA RITES S А R К А Н, 1954

Раковина эволютная, состоит из едва соприкасающихоя высоких оборотов;

бока уплощенные, брюшная сторона округленная. Ребра многочисленные, тон

кие, слабо изогнутые, одиночные или разветвленные с маленькими пупковыми,

БУГОРI{ами. На взрослых оборотах выделяются более крупные ребра, несущие

три ряда бугорков.

Готерив - барреи.
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•

Balearites balearis N о 1 а п

Табл. ХХХПI, фиг. 2-3

Спосетв baleare: N о 1 а п, 1894, стр. 193, табл. 10, фиг. 2.
Balearites balearis: S а r k а г, 1955, стр. 141.

Раковина очень крупных размеров, состоит из относительно быстро воз

растающих оборотов высокоовального сечения (В = 38 ММ, Ш = 28 ММ). Бока
уплощенные, слегка сходящиеся к брюшной стороне. Ребра начинаются на

отвесной пупковой стенке, слегка изгибаются и прерываются на брюшной сто

роне. Вдоль пупкового края ребра утолщаются, но бугорков не образуют.

При диаметре свыше 150 ММ ребра становятея более сильными и редкими, обо
собляются главные и одно-два промежуточных ребра. На последнем обороте

ребра редкие, сильные, несут три ряда бугорков и прерываются на брюшной

стороне.

Верхний готерив юго-аападного Крыма, Северного Кавказа, Грузии. Готе

рив юго-восточной Франции, острова Майорка.

Ва learites tauricus Е i с h w а 1 d

'Габл. ХХХПI, фиг. 1

Аттопиев tauricus: Е i с h w а 1 а, 1868, стр. 1145, табл. 36, фиг. 2.
Hoplites tauricus: К а р а к а ш, 1907, стр. 90, табл. 14, фиг. 2а, Ь, табл. 27,

фиг. 1.

Раковина очень крупных размеров,'состоит ив относительно быстро воз

растающих оборотов широкоовального сечения (В = 34 ММ, П1 = 31,5 M.iJt).

На ранних оборотах ребра гонкие, слегка изогнутые, частые; при диаметре

50-60 ММ становятея редкими, расположеннымина большом расстоянии одно

от другого. На брюшной стороне ребра прврываются. Перед каждым крупным

ребром располагается хорошо выраженный пережим. Главные ребра несут

слабо выраженные пупковые,верхнебоковыеи краевые бугорки.

Верхний готерив юго-западного Крыма.

Семейство ANCYLOCERATIDAE М Е Е К, 1876

Первые обороты образуют плоскую спираль, состоящую из свободных или

едва соприкасающихся оБОР_()'!'()!J-,!!~!_Q.Ш!:I:Ш!~_IJJIDlIМQЙИJIИIШQrJl~ЫЙ ствол,

который заканчивается загнутым назад крючком. Главные ребра несут один

три бугорка.

Род ANCYLOCERAS О R В 1 G N У, 1842

Раковина анцилоцератидного типа. Выпрямленная часть довольно длинная,

заканчивается сильным крючком. Главные ребра несут один ряд краевых и

два ряда боковых шиповидных бугорков. Седла двураздельные, лопасти трех

раздельные. Боковая лопасть широкая, почти вдвое длиннее брюшной.

Верхний баррем - нижний апт.

Ancyloceras matheronianus О r Ь i g n у

Табл. XXXIV, фиг. 2

A-ncyloceras matheronianus: О r Ь i g n у, 1842, стр. 497, табл. 192,
фиг. 1-5.

Раковина очень крупных размеров. Начальные обороты не соприкасаются.

Сечение выпрямленной части овальное, сечение крючка округленно-трапеце

идальное. Главные ребра сильные. Несут три ряда очень сильных шиповидных
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бугорков и на брюшной стороне прерываются. В области крючка краевые и

верхнебоковые бугорки исчезают и ребра не прерываются. На выпрямленной

части между главными ребрами' расположено пять-семь промежуточных тон

ких ребер, косо направленных вверх и не прерывающихся на брюшной сто

роне. На крючке их нет. На спинной стороне все ребра ослабевают и проходят

прямо.

Верхний баррем - нижний апт Северного Кавказа, Грузии, юго-восточ-

ной Франции,

Ancyloceras waageni А n t h u 1 а

Табл. XXXIV, фиг. 3; табл. XXXV, фиг. '1

Спосетв waageni: А n t h u 1 а, 1899, стр. 126, табл. 13, фиг. 1.
Ancyloceras waageni: R о u с h а d z е, 1933, стр. 212.
Ancyloceras ай, waageni: R о u с h а d z е, 1933, стр. 213, табл. 6, фиг. 1-3.

Раковина очень крупных равмеров..спиральная часть состоит из оборотов

овального сечения с уплощеннымибоками при высоте, значительно превышаю

щеii ширину (8 = 48 мм, Ш = 38 мм). Сечение ствола почти круглое. Ребра

широкие, расположенные густо, главные ребра несут три ряда бугорков: сла

бые пупковые и верхнебоковые и более сильные краевые. Между главными

ребрами. расположено _по одному-три промежуточных ребра. На брюшной

сторове ребра прврываются. На выпрямленнов части главные ребра усили

ваются.

Нижний апт Северного Кавказа, Дагестана, Западной Грузии.

Ancyloceras orbignyanus М а t h е r о n

I
I

-

V~~~1
~----10MM ~.

Апсу loceras kutatisiense R о u с h а d z е

Табл. XXXVI, фиг. 1

Ancyloceras kutatisiense: R о u с h а d z е, 1933, стр. 215, табл, 8, фиг. 1.

Спиральная часть состоит из нескольких едва сопрвкасающвхоя оборотов

округленно-прямоугольного сечения при высоте, превышающей ширину.Ребра

тонкие, иногочислеппые. На спиральной части периодические крупные ребра

вооуттри ряда бугорков. В нижнем конце выпрямленная часть ребра без бугор

'КОВ и направлена косо вниз; в средней части ребра прямые, в области крючка

~g.2

Табл. XXXIV, фиг. 1а, б; рис. 84

Ancyloceras Orbigyanus: 1\1 а t h е r о п, 1842, стр. 265, табл. 41. фиг. 1.
Crioceras Orbignyi: А n t h u 1 а, 18~9, стр. 125, табл. 12, фиг. 2а - с.

Спиральная часть состоит из едва

соприкасающихся оборотов овально-пря

моугольного сечения при высоте, превы

шающей ширину (В = 34 мм.Ш = 30 мм).

Ствол не сохранился. Бока. и брюшная

сторона уплощенные. Наибольшая ши

рина у пупка. Пупковая стенка крутая.

Ребра сильные, на боках образуют неболь

шой дугообразный изгиб назад; от верх
Рис. 84. Ancylocerasorbignyanus М а t h.
Северный Кавказ, р. Кубань, верхний небоновых бугорков направлены косо

баррви. вперед и прврываются у краевого бугорка

на брюшной стороне. На ранних оборо

тах хорошо выражены пупковые и верхнебоковые бугорки, которые с увели

чением размеров раковины постепенно сглаживаются.

Нижний ацт Северного Кавказа, Дагестана, юто-восточной Франции.



,
I
I,
I

наклонены вперед; по мере приближения к крючку ребра усиливаются, про

иежутки между ними увеличиваются, появляются три ряда бугорков: пупко

вые, верхнебоковые и краевые ...
Апт Северного Навкааа, Грузии.

Род TROPAEUM 5 О W Е R В У, 1837

Раковина крупных размеров, состоит из едва соприкасаюшихся оборотов,

свернутых в плоскую спираль. Последний оборот или вытягивается в прямой

ствол и заканчивается крючком, или только отстает от спирали. Ребра на спи

ральной части тонкие, многочисленные, на самой ранней стадии трехбугорча

тые, позднеев области жилой камеры сильные, гребневидные, рааделенные

широкими гладкими промежутками. Седла широкие, цвуразцельные, лопасти

узкие, трехраздельные, сложно рассеченные.

Верхний баррем - апт.

Tropaeum Ьоиетапл: S о w е ! ь у

Табл. XXXVII, фиг. 1а, б

Crioceras bowerbaпki: S о w е r Ь у, 1837, стр. 410, табл. 34, фиг. 1~

Ancyloceras ('?) Itillsi: К о е n е n, 1902, стр. 361, табл. 33, фиг. 4.
Спосетв bowerbanki: С и н Ц о в, 1905, стр, 300, табл. 16, фиг. 1-6,

табл. 17, фиг. 5-6.

Поперечное сечение спирали высокоовальное,развернутой части от высо

кого округленно-трехугольного до округленно-трапециевидного, близкого

к угловато-овальному. Ребра на спиральной части тонкие, частые, простые,

в верхней части БОRОВЫХ сторон слеГRа изгибаются вперед, на развернутой

части ребра сильные, прямые, разделеныширокими гладкими промежутками;

в передней части спирали пять-шесть наиболее высоких иреДRИХ ребер.

Верхний баррем Северного Навкааа (Нисловодск). Верхний баррем 
нижний апт Мангышлака, Поволжья, Верхний баррем Северной Европы.

Tropaeum hillsi S о w е r Ь у

Табл. XXVII, фиг. 1

-Бсарпйев Hillsi: S о w e'r Ь у, 1835, табл. 15, фиг. 1-3.
Апсийзсете Hillsi: С и в Ц о в, 1905, ~TP 296, табл ХУ, фиг f-6.,

табл. ххп, фиг. 6.

Раковина состоит из спиральной части и прямого ствола, который аакав

чивается крючком. Поперечное сечение высокоовальное, высота эначвтеяъве

превышаетширину. С возрастом ширина увеличивается. На спиральной части

ребра тонкие, расположенные густо. На стволе ребра становятся реже н СИЛЬ

нее; между сильными ребрами располагаются по одному-три более топ

ких ребра. На крючке ребра сильные: острые с широкими гладиими про

иежугками.

Верхний баррем Северного RаВRаза. Баррем - нижний апт Мангышдана,

Поволжья, Западной Европы.

Род AMMONITOCERAS D U М А 51 1876

Обороты мало объемлющие или несоприкасающиеся округленного или

многоугольного сечения. Главные ребра несут две-три пары сильных бугорков.

Промежуточные ребра одно-три тонкие. С возрастом бугорки постепенно сгда

живаютоя и исчезают; в области жилой намеры ребра простые и: высокие, Ло

пастная линия ,сложно рассеченная. Боковая лопасть глубокая, трекрая

дельная.

Верхний баррем (?) - апт.
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Аттопиоеетв pavlowi W а s s i 1 i е w s k i

Табл. XXXVIII, фиг. 2а, б; табл. XXXIX, фиг. 2

Crioceras pavlowi: В а с и л ь е в с к и й, 1908, стр. 46, табл. 3, фиг. 1а,

Ь, с. .
Ammonitoceras pavlowi: Л у п п о в, 1949, стр. 251, табл. 77, фиг. 4а, Ь, с; рис. 81.

Обороты почти не соприкасаются. Сечение .округленно-многоугольное.
Сильные редкие главные ребра расположены радиально, несут три пары круп

ных шиповидных бугорков: пупковых, боковых и краевых. Между главными

ребрами по одному промежуточному , снабженному иногда краевым бугорком.

От пупковых бугорков через спинную сторону проходят три-четыре тонких

ребра, образующих небольшой изгиб вперед.

Верхний апт Северного Кавказа, Мангышлака, Большого Бвлхана, Запад

ной Европы.

Ammonitoceras ramososeptatum А n t h u 1 а

Табл. XXXIX, фиг. 1

Спосетв ramososeptatum: А n t h u 1 а, 1899, стр. 127, табл. 14, фиг. 4а 
с; С и-нцов, 1914, стр, 249,- табл. 11, фиг. 1-3.

Раковина очень крупных размеров, состоит из быстро возрастающих обо

ротов, едва соприкасающихся. Бока уплощенные, наружная сторона слабо

выпуклая. На внутренних оборотах главные ребра несут три пары сильных

бугорков: вижнебоковых, верхнебоковыхи краевых. От верхнебоковых.бугор

ков главные ребра раздваиваютсяи, переходянаружнуюсторону, прерываются.

От нижнебоковых бугорков также отходят два тонких ребра, идущих через

(внутреннюю) спинную сторону. Между главными ребрами раеположено по

одному промежуточному.С возрастом скульптураизменяется: вначале исчезают

краевые, затем верхнебоковые и нижнебоковые бугорки. Ребра расширяются

к брюшной стороне и переходят ее не прерываясь.

Верхний апт Северного Кавказа, Дагестана.

Род ACRIOCERAS Н У А Т Т, 1900

Раковина небольmих размеров, анцилоцератидного типа. Спираль состоит

из одного-двух свободных оборотов. Ребра тонкие с периодически более силь

ными (главными ребрами), несущими один-три бугорка на выпрямленной

части. В области крючка краевые и верхнебоковые бугорки исчезают, сохра

няются нижнебоковые, от которых отходят одно или два довольно сияьных

ребра.

Верхний готерив - нижний апт.

Acrioceras furcatum О r Ь i g n у

Табл. ХХХII, фиг. 4а, б; 5а, б

Ancyloceras furcatus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 509, табл. 127, фиг. 8-12.
Crioceras (Ancyloceras) cf. furcatum: К а р а к а ш, 1897, стр. 110, табл. 4,

фиг. 17а - е.

Acrioceras furcatum: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 34.

Сохранилась выпрямленная часть с крючком.Выпрямленная часть оваль

ного сечения при высоте, несколько превышающей ширину. Опущенная часть

крючка круглого сечения. На стволе ребра косо направлены вверх, заканчи

ваются краевым бугорком и прерываются, оставляя вдоль брюшной стороны

бороздку. На коленчатом изгибе ребра раздваиваются, брюшная бороздка ста

новится мельче и к устью исчезает; ребра около устья переходят брюшную сто-
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рону не прерываясь. На внутренней стороне ребра ослабевают вплоть до пол

ного исчезновения.

Верхний баррем - нижний !lпт Дагестана, Северного Кавкава. Верхний

баррем Франции, Швейцарии, Карпат, Алжира.

Род LEPTOCERAS U Н L 1 G, 1883

Раковина средних размеров, состоящая из открытой спирали и относительно

длинного ствола (анцвлоцератидного или криоцератидпого типа). Первый обо

рот гладкий, остальные украшены прямыми ребрами. Вдоль брюшной стороны

ребра иногда снабжены краевыми бугорками. Брюшная лопасть осложнена

трехраздельным вторичным седлом; боковая лопасть трехравдельная с длинной

осевой частью; пупковая и спинная лопасти также трехраздельные.

Баррем - апт.

Еерюсете beyrichi К а r s t е n

Табл. XL, фиг. 4

Ancyloceras Beyrichi: К а r s t е n, 1856, стр. 103, табл. 1, фиг. 4.
Crioceras (Leptoceras) Beyrichi: U h 1 i g, 1883, стр, 272, табл. 32, фиг. 4

6, 8,

Раковина состоит из одного-двух несоприкасающахся оборотов, округ

ленно-восьмиугольного сечения при высоте, обычно превышающей ширину.

Бока слегка выпуклые, брюшная сторона уплощенная. Ребра одиночные, пря

мые, высокие и острые, на перегибе брюшной и боковой сторон уплощаются и

заканчиваются круглыми бугорками, Брюшную сторону переходят прямо,

несколько ослабляясь. На спинной стороне ребра резко ослабевают и образуют

дугообразный изгиб.

Нижний апт Северного Кавказа. Апт Карпат, Колумби:и.

Leptoceras biplex К о е n е n

Табл. XXXIX, фиг. 3а-в

Ancyloceras (?) biplex: К о е n е n, 1902, стр. 381, табл, 41, фиг. 3, 10а. Ь.

Раковина мелких равмеров (сокравились выпрямленная часть и крючок),

"На выпрямленной части сеtIёйие овалъ1iое, брюшная сторона уплощенная, бока

выпуклые. Ребра одйночные, сильные, несут два ряда бугорков: слабых верхне

боковых и довольно сильных краевых. В области крючка ребра двурввдельные,

бугорки ослабевают и верхнебоковые исчезают совсем.

Нижний апт Северного Кавказа (р. Нума), Северной Европы.

Род HAMITICERAS А N D Е R S О N

Ракевина состоит из двух прямых стволов, соединенных нолевообравным

перегибом. Ребра расположены косо; некоторые из них на ранней стадии не

сут до трех бугорков. Нрючкообрааный изгиб обычно украшен ребрами без

бугорков. Лопасти трехраздельные.

Верхний баррем - верхний апт.

Нamiticeras р i lsbryi А n d е r s о n

Табл. хт, фиг. 6а, б; 7а, б

Hamiticeras pilsbryi: А n d е r s о п, 1938, стр, 216, табл, 79, фиг. 1.

Тонкий ствол овального сечения. Ребра на нем направлены косо вверх:

два-три простых ребра чередуются с одним уплощенным ребром, несущим по

краевоиубугорку. На колвнообраэнои перегибе бугорки исчезают, ребра раз-
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дваиваются..Толстый ствол овального сечения, сжат в .спивво-брюшном на

правлении. Ребра на нем радиальные, сильные, на брюшной стороне уплощен

ные, и ослабленные на спинной.

Верхний апт северо-западного Кавказа, Северной Америки.

Семейство HETEROCERATIDAE Н У А Т Т, 1900

Начальные обороты образуют коническую спираль (стадия геликса):

последующие либо ее окружают, располагаясь в одной плоскости, а затем вы

прямляются, либо непосредственно выпрямляются и заканчиваются загну

тым назад крючком. Ребра простые или раадваивающиеся. Боковая лопасть

асимметричная.

Род COLCHIDITES D J А N Е L 1 D Z Е, 1924

Коническая спираль (стадия геликса) состоит из двух-семи соприкасаю

щихся оборотов. Спираль право- или левоаавитая, окружена одним-тремя обо

ротами, расположенными в одной плоскости. Обороты заканчиваются выпря

мленной частью с загнутым крючком. Боковая лопасть почти равна брюшной.

Верхний баррем - нижний апт.

Colchidites rotundus R о u с h а d z е

Табл. ХХХУII, фиг.2а, б

Colchidites rotundus: R о u с h а d z е, 1933, стр, 241, табл, XV, фиг. 2;
Э р и ст а в и, 1955, стр. 121.

Геликс состоит не менее чем из трех левозавернутых оборотов. Дисковядная

часть состоит из одного оборота; выпрямленная, длинная с большим крючком.

Сечение оборотов почти круглое. Ребра редкие, крупные, на боках радиальные,

на брюшной стороне изогнутые, на выпрямленной части редкие, острые, круп

-ные, на спинной стороне очень ослабленные.

Верхний баррем - нижний апт Северного Кавказа. Нижний апт Грузии.

Colchidites ellipticus R о u сЬ а d z е

Табл. XL, фиг. 5а, б

Colchidites ellip'ticus: R о u с h а d z е, 1933, стр. 252, табл, ХХ, фиг. 1;
Э р и с т а в и, 1955, стр. 173.

Геликс лввовавитой, сравнительно высокий. Дисковидная часть состоит

из одного-Д«Ух неплотно свернутых оборотов; выпрямленная часть длинная.

Поперечное сечение геликса округленное, спиральная часть высокоовальная.

Ребра радиальные, слабо изогнутые, на спинной стороне частые, прямые, на

брюшной слегка ... уплощенные.
Верхний барреи э-свижний ант Северного Кавказа. Нижний апт Грузии.

Род IMERITES R О U С н А D Z Е, 1933

Коническая спираль, состоящая из одного-шести оборотов, окружена t
несколькими оборотами, расположенными в одной плоскости. Последний обо- •
рот' выпрямляется и заканчивается крючком. Имеются один-два ряда бугор
ков, исчезающих с возрастом.

Баррем - нижний апт. •

1merites densecostatus R е n n g а г t е n

Табл. XXXIII, фиг. 4а, б

Heteroceras densecostatum: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 36, табл. 2, фиг. 13-16,
табл. 9, фиг. 8.

lmerites densecostata: R о u с h а d z е, 1933, стр. 259.

Ось конической спирали образует с плоско-спиральными оборотами острый

yrол. Геликс имеет правое или левое вавивание. У геликса сечение почти круг-
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лое.. у. плоско-спиральной части обороты почти прямоугольного сечения пр.

высоте, превышающей ширину (В =21 ж.п, Ш = 15 мм); бока и брюшная сто

рона уплощенные. Ребра острые, JIa брюшной стороне образуют резкий изгиб,

на боковой стороне серпообразно изогнуты и ослабевают на спинной. Вдол~

брюшной стороны два ряда бугорков, между которыми два ребра почти сливаю

щихся, На плоско-спиральной части бугорки исчезают, ребра слегка из

гибаются. Наружное седло широкое, двураадельное. Боковая лопасть асимме

тричная, трехраздельная.

Нижний апт Северного Кавказа, Дагестана.

Род морготсгнля s А R К А R, 1954

Раковина в виде открытой спирали или большой дуги. Стадия конической

спирали неизвестна. Ребра простые, прямые или разветвленные. На брюшной

стороне обычно прерываются. Имеются пережимы.

Готерив - баррем.

мoutoniceras annularis О r Ь i g n у

Табл. хь, фиг. 3

Toxoceras annularis: О r Ь i g n у, 1840, стр. 480, табл. 118, фиг. 1-6.
Moutoniceras annulare: S а r k а r, 1955, стр. 157.

Раковина крупных размеров, имеет вид дуги (обломок) постепенно возра

стающих размеров, овального сечения. Ребра прямые, слегка изогнутые,

образующие слабо выраженный изгиб на боковой стороне. Боковая лопасть

глубокая, трехраздельная, симметричная.

Нижний баррем Крыма, северо-западного Кавказа, Западной Европы.

Moutoniceras honnoratianum О г Ь i g n у

Табл. XL, фиг. 1а, б; 2

Toxoceras honnoratianus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 483, табл. 119, фиг. 1-4.
«Тогосетвь honnoratianus: S а r k а г, 1955, стр. 93.

Раковина очень крупных размеров. Сечение округленное при ширине,

несколько превышающей высоту. Сильные ребра несут три ряда бугорков и

сопровождаются спереди и сзади пережимами. Между главными ребрами одно- .
т п

Нижний баррем юго-вападпого Крыма, Западной Европы.

Род HEMIBACULITES Н У А Т Т, 1900

Начальные обороты свернуты в свободную или плотную коническую

спираль, которая продолжается в изогнутый дугообразный ствол, заканчиваю

щийся открытым крючком. Ребра от сильных до слабых без БУГОРКОВ 1 от пря

мых до изогнутых; на брюшной стороне ослабевают или прерываются.

Верхний баррем - апт.

Нemibaculites оЬ liquatus О г Ь i g n у

Табл, XLI, фиг. 1а - в

Toxoceras obliquatus: О г Ь i g n у, 1840, стр. 486, табл, 120, фиг. 1-4;
стр, 5, табл. 1, фиг. 1.

Moutoniceras (?) obliquatum: S а г k а г, 1955, стр. 159.

Начальные обороты образуют свободную спираль; выпрямленная часть,

дугообразно изогнута, сжата с боков. Сечение удлиненно-овальное при высоте,

значительно превышающей ширину (В = 17 мм, Ш = 7 мм). Ребра сильные-
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одиночные, на брюшной стороне образуют изгиб назад, на боках расположены

радиально. На спинной стороне ослабевают и образуют изгиб вперед.

Баррем Грузии, Западной Европы.

НАДСЕМЕЙСТВО PULCHELLIACEAE Н. D О U V 1 L L Е

Включает одно семейство.

Семейство PULCHELLIDAE Н. D О U V 1 L L Е

Раковина цисковидная, гладкая или слабо ребристая. Наружная сторона

округленная или с килями. Пупок от очень увкого до узкого; поперечное се

чение высокое. Лопастная линия мелковубчатая, седла широкие, прямоуголь

ныв, лопасти узкие.

Готерив - баррем.

Род NICKLESIA Н У А Т Т, 1903

Раковина на ранних оборотах слабо ребристая, позднее гладкая, Брюшная

сторона увкая, но округленная. Пупок очень узкий. Наружное седло цвураа

дельное, асимметричное. БОRовая лопасть неясно трехраздельная, пупковые

лопасти двураздельные.

Баррем.

Nicklesia pulchella О т Ь i g n у

Табл. XLI, фиг. 2; 3а, б

Ammonites pulchellus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 133, табл. 40, фиг. 1-2.
Pulchellia (Stolizkaia) pulchella: N i с k 1 е 5, 1890, стр. 13, табл.f,

.фиг. 10.

Раковина средних размеров. Брюшная сторона заостренная, бока слегка

выпуклые, сходящиеся к брюшной стороне. Сечение высокоовальное с наиболь

шей шириной в области пупка. Ребра начинаются на боковой стороне, быстро

расширяются, но брюшную сторону не переходят . Иногда разветвляются.

На взрослых эквемплнрах ребра отсутствуют.

Нижний баррем юго-аападного Крыма. Баррем Западной Европы, Южной

Аиервкя.

НАДСЕМЕЙСТВО DESMOCERATACEAE

Раковина от полуэволютной до инволютной, от дисковидной до вздутой;

поперечное сечение овальное, поверхность раковины гладкая или слабо ребри

стая. На раковине, но чаще на ядре наблюдаются многочисленные пережимы,

Лопастная линия сложно расчлененная с несколькими пупковыми лопастями

и седлами. БОRовая лопасть трехраздельная, спинная узкая, расчлененная.

Семейство пввмосввхтшхв Z 1 Т Т Е L

Поперечное сечение оборотов от высокоовального до широкоовального.

Вентральная сторона закругленная. Поверхность раковины гладкая или слабо

ребристая. Боковая лопасть обычно асимметричная; величина и рассеченность

пупковых лопастей к пупку постепенно уменьшаются.

Род BARREMITES К 1 L 1 А N, 1913

Поперечное сечение оборотов высокоовальпов, бока уплощенные, вентраль

ная сторона узкая. Пупковая стенка крутая, отделенная от боковой стороны

резким или округленным перегибом. Раковина гладкая с прямым или слабо

изогнутыми валиками, ограниченными спереди и сзади пережимами, более

глубокими на ядрах. Наружное и боковое седла асимметрично двураацелъныв.
Готерив - баррем. "
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Ватетиев difjicilis О r Ь i g n у

Табл. ,?(LII, фиг. 1а, б

Аттопиев dijjicilis: О r Ь i g n у, 1840, стр. 135, табл. 41, фиг. 1, 2.
Haploceras dijjicile: U h 1 i g, 1883, стр. 102, табл. 17, фиг. 1, 2.
Desmoceras difjicile: К а р а к а ш, 1907, стр. 56, табл. 6, фиг. 7.
Barremites difjicilis: Л у п п о в, 1949, стр. 210, табл, 59, фиг. 2а, Ь,

рис. 35.

Раковина средних и крупных размеров, поперечное сечение высокое,

онругло-трехугольное, вентральная сторона сужена; наибольшая ширина

оборота около пупкового края. Отношение В : Д = 49 -7- 50, Ш : Д = 30 -7- 31.
Пупок довольно узкий. Пупковая стенка отделена от боковой стороны резким

перегибом. На раковине 8-10 слабо выдающихся валиков,утолщающихся
к вентральному краю.

Нижний баррем Крыма, Северного Кавказа, Грузии, юто-восточнойФран

ции.

Barremites subdijjicilis К а r а k а s с h

Табл. XLII, фиг. 2а, б; рис. 85

Desmoceras subdifjicile: К а р а к а ш, 1907, стр. 58, табл. 6, фиг. 1а, Ь.

Рис. 85. Ватетиев subdifficilis К а r а k.
Юго-аападный Крым, р. Нача, верхний баррем.

Поперечное сечение оборотов высокоовальное: боковые стороны выпуклые.

Отношение В: Д = 48 -7- 49, Ш: Д = 33 -7- 35. Между редкими валикооб

разными ребрами наблюдаются тонкие ребра. На ядре несколько пережимов.

Баррем Крыма, Северного Кавказа, Грузии.

Barremites psilotatus U h 1 i g

Табл. XLII, фиг. 3а, б

Haploceras psilotatum: U h 1 i g, 188:1, стр. 226, табл. 16, фиг. 2, 3.
Desmoceras psilotatum: К а р а к а ш, 1907, стр. 63, табл. 5, фиг. 7а, Ь.

Сечение широкоовальцое, боковые стороны слегка выпуклые; вентраль-

ная сторона округленная. Отношение В : Д = 43 -7- 44. Пупковая стенка кру

тая; пупковый перегиб резкий. Пупок довольно узкий. На ядре' сильные,

слегка изогнутые перожимы. Поверхность раковины гладкая.

Нижний баррем Крыма, Западной Европы.

Barremites strettostoma U h 1 i g

Табл. XLIII фиг. 6

Haploceras strettostoma: U h 1 i g, 1889, стр. 225, табл. 17, фиг. 3, 4, 8, 15.
Desmoceras strettostoma: К а р а к а ш, 1907, стр. 72, рагв, табл. 6,

фиг. 5а, Ь.

Раковина средних размеров тонкодисковидная, бока уплощенные, вен

тральная сторона округленная. Сечение высокоовальное. Отношение В : Д =
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= 50, Ш : Д = 30 -7- 32. Пупок довольно узкий; пупковый край округленный.
Пережимы отсутствуют. Тонкие струйки на боковой стороне образуют Б-образ
ный изгиб.

Верхний баррем Нрыма , Северного Навиааа , Малого Кавкааа, Западной
Европы.

Barremites charrierianus О r Ь i g n у

Табл. XLII, фиг. 4, 5

Ammonites charrierianus: О r Ь i g n у, 1840, стр, 618.
Haploceras charrierianum: Uhlig, 1883, стр. 231, табл. 16, фиг. 5-7~

табл. 17, фиг. 11, 14.
Певтосетв charrieri: :К а р а к а ш, 1907, стр. 68.

Обороты широкоовальпыв.гбока слабо выпуклыв.. вентральная сторона

округленная, относительно широкая. Отношение В: Д = 43 -7- 45, Ш : Д =
= 35 -7- 39. Пупок умеренно широкий, пупковая стенка крутая. На раковине

семь-восемь валикообравных ребер, более четко выраженных на вентральной

стороне. Между ними тонкие струйки. Пережимы широкие, глубокие, распо

ложены перед ребрами и выражены только на ядре.

Нижний баррем :Крыма, Северного Навнааа, Грузии, юго-вападной
Европы.

Ватетйев desmoceroides К а r а k а s с h

Табл. XLIII, фиг. 1

Hoplites desmoceroides: R а р а к а ш, 1907, стр, 83, табл, 12, фиг. 1.

Раковина очень крупных размеров с быстро возрастаюIЦИМИ оборотами.

Бока уплощенные, вентральная сторона широкая, округленная. Отношение

В : Д = 40 -7- 46, Ш: Д = 24 -7- 25. Пупковая стенка наклонная. Пупок

довольно узкий. Раковина гладкая. Пережимы выражены слабо.

Нижний готерив Крыма, Северного :Кавказа.

Род VALDEDORSELLA В R Е 1 S Т R О F F Е в, 1947

Вентральная сторона широкая, округленная; поперечное сечение оборотов

от широкоовального до округло-квадратного, пережимы более или менее пря

иые, сопровождаются позади округленным ребром. Между пережимами тонкие

ребрышки.

Нижний готерив - верхний апт,

Valdedorsella renevieri К а r а k а s с h

Табл. XLIV, фиг. 1а, б

Певтосетв Renevieri: :К а р а к а ш, 1897, стр. 10, табл. 2, фиг. 12; 1907 ~

стр. 70.

Обороты толстые, округленные. Вентральная сторона уплощенная, широ

кая. Отношение В: Д - 41 -7- 42, Ш: Д = 44 -7- 50. Ширина превышает

высоту. Пупок умеренноширокий,глубокий.Пупковаястенка крутая. На рако

вине несколько (шесть-восемь) неглубсник прямых пережимов, сопровождае

мых слабо выраженнымиваликами,первходящимивентральнуюсторону прямо.

Нижний готерив :Крыма, Северного Кавказа.
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РИС.' 86. Valdedorsella crassidorsata К а r а k.
Юго-аападный Крым, р. Нача, НИЖНИЙ баррем.

.
а

Valdedorse lla crassidorsata К а r а k а s с h

Табл. XLIV, фиг. 2а, б; табл. XLV, фиг. 1; рис. 86

Певтосетв сгавяиитииит: К а р а к а ш, 1907, стр. 70, табл. 7, фиг. 12а, Ь,
табл. 8, фиг. 1а, Ь, 4а, Ь; табл. 24, фиг. 26, 27.

Обороты вздутые, округло-квадратного сечения при ширине, превышаю

щей высоту. Отношение

Ш : Д = 47 -;- 48, В: Д =
= 41 -;- 42. Вентральная сто

рона выпуклая. Пупок глу

бокий, умеренно широкий.

Поверхность раковины глад

кая. Пережимы (7-11 на

оборот) прямые, доходят до

пупка и сопровождаютсяспе

реди и сзади ребровидными

валиками.

Нижнийгбаррем юго-за

падного Крыма.

Valdedorsella akuschaense А n t h u 1 а

Табл. XLIV, фиг. 3а, б

Desmoceras akuschaense: А n t h u 1 а, 1899, стр. 104, табл.·8, фиг. 3а-с;
Л у п п о в, 1949, стр. 213, табл. 60, фиг. 2а, в.

Обороты вздутые при ширине, превышающейвысоту. Отношение В : Д =
= 40, Ш : Д = 54. Вентральная сторона и бона равномерно выпуклые. Пупко

вая стенка крутая; пупковый перегиб округленный. Пупок умеренно широкий.

Имеется шесть-семь пережимов на оборот, сопровождаемых на вентральной
стороне валиками, которые образуют здесь широкий изгиб вперед.

Верхнийапт Северного Кавказа, Грузии, Малого Кавказа, Закаспия, юго-'

восточной Франции.

Род PUZOSIA В А У L Е, 1878

Обороты овального сечения, несколько сжатые с боков; пупок от умеренно

широкого до широкого, неглубокай. Между слабо изогнутыми пережимами

асположены тонкие еб а, пе еходящие вент альн ю сторону и ослабевающие

1{ пупку.

Альб - сеноман.

Puzosia mayoriana О r Ь i g n у

.Табл. XLVI, фиг. 10а, б

Amm.onites mayorianus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 267, табл. 79.
Puzosia mayoriana: S р а t Ь, 1923, стр. 42, табл. 1, фиг. 9а, Ь, 10а, Ь,

рис. 10.

Бока постепенно переходят в слегка выпуклую вентральную сторону.

Пупок умеренно широкий. Пупковая стенка крутая. Пупковый перегиб округ

ленный, но отчетливый. Имеется четыре-пять пережимов на оборот, образую

щих на вентральной стороне дугообразный изгиб вперед. Между пережимами

тонкие ребра, расположенные параллельно пережимам. .
Верхний альб Крыма, Северного Кавказа, Грузии, Малого Кавказа, Запад

ной Европы.
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Семейство ACONECERATIDAE S Р A~Т Н

Раковина цисковвдная. Обороты почти полностью объемлющие, высокие;

сжатые с боков, с заостренной или круто вакругленной вентральной стороной,

Пупок увкий. Поверхность гладкая или слабо ребристая. Седла широкие;

двураздельные. Имеется несколько пупковых лопастей, уменьшающихся

к пупку.

Род ACONECERAS Н У А Т Т, 1903

Вентральная сторона заостренная, крышеобрааная, но без обособленного

киля, Ребра сильно серповидно изогнутые, тонкие или широкие, неясвые,

расплывчатые, иногда отсутствуют. Седла шире лопастей. Вентральная лопасть

Rороче БОRОВОЙ.

Aconeceras trautscholdi S i n z о w
Табл. хш, фиг. 7а, б; 8; рис. 87

Ammonites Trautscholdi: S i n z о w, 1870, стр. 118; 1872, стр, 32, табл. 5,
фиг. 6-8.

Оррейа Trautscholdi: S i n z о w, 1898, стр. 3, табл. А, фиг. 1-7.
Aconeceras trautscholdi: Л у п п о в, 1949, стр. 216, табл. 62, фиг. 2а, Ь_

Рис. 87. Асоnесегав trautscholdi S i n il.

г. Ульяновск, нижний апт.

Обороты высокие, бона уплощенные, схоцящиеся нверху и образующие

ясно килеватую вентральную сторону. Пупковая стенка увкая, крутая. Пупок

увкий. Ребра уакив на ранней стадии и широкие, расплывчатые на последую

щих с характерным коленчатым изгибом на середине боков. Параллельно

ребрам наблюдается тонкая струйчатость.

Нижний апт Крыма, Северного Навкааа, Поволжья, Грузии, Юго-восточ-

ной Франции.

Род PSEUDOSAYNELLA S РА Т Н, 1923

Поперечное сечение от треугольного до клвновидного, вентральная сто

рона узкая, круто аакругленная. Рановина на ранних и поздних стадиях глад

кая, на средних (при диаметре 30-100 .м.м) ребристая. Ребраслабо иаогнутыв,

начинаются у пупка, разветвляютсяи ослабевают посредине боковой стороны"

JI вновь усиливаются к вентральной стороне .
.Апт - нижний альб.

Pseudosaynella bicurvata М i с h е 1 i n

Табл. XLV, фиг. 2а, б; рис. 88

Ammonites bicurvatus: М i с h е 1 i п , 1838, стр. 101, табл. 12, фиг. 7_
Sonneratia bicurvata: S а r а s i п, 1893, стр. 161, табл. 4, 5, фиг. 1, 2, 3,.

рис. 8,9.

Рис. 88. Раеuаовауnеиа

bicurvata М i с Ь.

Северный Навкаа, р. Ну

бань, нижний апт.
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Сечение высокое, треугольное, наибольшая ширина в припупковой части,

Бона уплощенные, постепенно окодящився н узкой вентральной стороне.

Отношение В : Д = 54 --;- 56, Ш : Д = 26 --;- 28. Пупок уакий, Ребра в при

пупновой части прямые. Посредине боновой стороны разветвляются на две

три ветви и в верхней части довольно резно нанлонены вперед.

Нижний апт Северного Rавназа, Западной Европы.

Pseudosaynella raresulcata L е у m е r i е

Табл. XLV, фиг. 3а, б

Аттопйев raresulcatus:L е у m е r i е in О r Ь i g;n у, 1840, стр. 288,
табл.85, фиг. 5-7.

Sonneratia raresulcata: S а r а s i п, 1893, стр. 161, табл.4-6, фиг. 4а, Ь,

5а, Ь, 6а, Ь, с, рис. 7.
Сечение высокое, треугольное, бона слегка выпуклые. Отношение В : Д =

= 50 --;- 52, Ш: Д = 30 --;- 32. Пупок довольно узкий. Ребра сравнительно

сильные, редкие, простые и разветвленные, S-()бразно изогнутые. Имеются

пврвжимы, изогнутые параллельно ребрам.

Нижний апт Северного Навкааа, Западной Европы.

Семейство вп.вэггимв Н У А Т Т

Раковина вволютная, состоит из медленно воврастающих оборотов. Пупок

довольно широкий. Ранние обороты гладкие, снабженные пережимами, после

дующие обороты с широкими редкими ребрами, между которыми расположены

тонкие ребра, одиночные или разветвленные, иногда с бугорками в местах

ветвления. Лопасти и седла рассечены слабо.

Род SILESITES UН L 1 G, 1883

Сечение овальное, вентральная сторона округленная, бона от плоских

до слабо выпуклых. Ребра и пережимы прямые на боковой стороне, при пере

ходе через вентральную сторону образуют резкий клинообразный изгиб вперед~'
Верхний готерив - баррем.

Silesites vulpes U h 1i g

Табл. XLV, фиг. 4,5

Аттопйев vulpes: С о q u а n d in М а t h е r о n, 1878, табл. С-20,
фиг. 1.

Silesites vulpes: U h 1 i g, 1883, стр. 235, табл. 18, фиг. 8, 9, 13, 14,
та л. , иг.; а р а н а ш, 1907, СТр. 95, табл. 2, фиг. 4, табл. 24, фиг. 8,
12, табл. 25, фиг. 4, 21, 25, табл. 26, фиг. 12; Л у п п о в, 1949, стр. 218,
табл.' ,61 , фиг. 3а, б, рис. 44.

Обороты округленные, слегка сжатые с боков. Отношение В : Д = 33734,
Ш ~Д = 27 7 28. Пупок широкий (Ду : Д = 41 --;- 42). На каждом обороте
имеется пять-шесть толстых ребер, которым соответствуют на ядре пережимы.

Между толстыми ребрами пять-девятъ гонких, слабо выраженных ре@ер.
Нижний баррем Нрыма, Западной Европы.

Silesites seranonis О r Ь i g n у

Табл. XLV, фиг. 6 и 7; 8а, б

Аттопйев ветпопсв: О r Ь i g n у, 1840, стр. 361, табл.1109, фит. 4, 5..

Обороты овальные, бока слабо выпуклые, пережимы глубокие, на боковой
стороне прямые и на вентральной стороне образующие резкий изгиб вперед.
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Между пережимами 6-10 тонких, но ясно выраженных простых ребер, кото

рые в верхней части боков изгибаются вперед и на вентральной стороне сгла

живаются.

Верхний баррем Крыма, юго-аапацной Европы.

Семейство HOLCODISCIDAE S Р А Т Н

Раковина полуинволютная, обороты округленные или округленно-прямо

угольные. Ребра многочисленные, прямые или слабо изогнутые, начинаются

у пупка, иногда раздваиваются или образуют пучок. Более сильные ребра

иногда несут боковые или парные вентральные бугорки. Имеются косо напра

вленные пережимы.

Род HOLCODISCUS U Н L 1 G, 1883

Вентральная сторона округленная или уплощенная. Более сильные ребра,

иногда сопровождаемые пережимами, несут краевые и вентральные бугорки,

промежуточные ребра более слабые, прямые или слегка изогнутые без бугор

ков. Лопастная линия слабо рассеченная. Боковая лопасть' симметричная,

трехраздельная.

Баррем.

но lcodiscus cai llaudianus О r Ь i g n у

Табл. XLVI, фиг. 1а, б; 2; рис. 89

Ammonites caillaudianus: О r Ь i g n у, 1850, стр. 99.
Holcodiscus caillaudianus: U h 1 i g, 1883, стр. 243, табл. 19, фиг. 2-4,

6-9, 13, 14.
Holcodiscus caillaudi: К а р а к а ш, 1907, стр. 103? табл, 9~ фиг. 1-5,

табл. 10, фиг. 2а.

Раковины средних размеров. Сечение оборотов округленное при высоте,

равной или несколько превышающей ширину. Ребра многочисленные, прямые,

или слабо изогнутые, на брюш

ной стороне образующие изгиб

вперед., Сильные ребра несут на

брюшной стороне два сближен

ных крупных бугорка и сопро

вождаются спереди пережимом.

Между главными ребрами шесть

восемь промежуточных простых

ребер.

Нижний баррем Крыма, Се-
Рис. 89. Holcodiscus caillaudianus О r Ь. верного Кавказа, Грузии, юго-

Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний барреи. западной Европы.

Holcodiscus gastaldinus О r Ь i g n у

Табл. XLVI, фиг. 3а, б; 4а, б

Ammonites Gastaldinus: О r Ь i g n у, 1850, стр. 99.
Holcodiscus Gastaldinus: U h 1 i g,. 1883, стр. 245, табл. 19, фиг. 10.
Holcodiscus gastaldi: R а р а к а ш, 1907, стр, 106, табл. 9, фиг. 14, 17.

Поперечное сечение округленно-четырехугольное при высоте, слегка

превышающей ширину. Ребра тонкие, частые, главные ребра по размерам

почти не отличаются от промежуточных, но снабжены двумя бугорками, боко
вым и вентральн:ым; от бокового бугорка отходят два ребра. Между главпыми

расположены четыре вильчатых ребра, из которых одно ребро, ограниченное

спереди пережнмом, несет на вентральной стороне пару удлиненных бугорков.

Нижний баррем Крыма, Грузии, юто-восточной Франции.

304



Holcodiscus ziczac К а г а k а s с h

Табл. XLVJ, фиг. 5; ба, б

.' Hoplites глсгас: _ К а r а k а .~ с Ь, 1889, стр. 9(436) t табл., 1, фиг. 8, 10.
Holcodiscus глсгас: К а р а к а Щ, 1907, стр. 118, табл.1О, фиг. 3, 5,14.

Раковины маленькие, поперечное сечение .высоков при высоте, превышаю

щей ширину. Бока уплощенные; пупок узкий. Ребра тонкие" слегка изогну

тые, постепенно утолщаются'к вентральной стороне, где заканчиваютсякрае

выми бугорками; между ними расположены ребра~ переходящие вентральную

сторону и лишенные бугорков. Краевые бугорки соединены зигзагообразными

соединительными ребрами.

Нижний баррем Крыма, Северного Навкава, Грузии.

Holcodiscus. divers~-costa,tus С о q-ua n d

'Габл, XLVI, фиг.. 8а, б

Ammonites diverse-costatus: С о q u а n d, 1879, стр. 19.
Holcodiscus diverse-costatus: S а уп, 1890, стр. 53, табл, 3, фиг. 1, 2;

R а р а к а ш, 1907, стр, 118, табл. 10, фиг. 15, 16.

Сечение округленно..прямоугольное, высота значительно превосходит ши

рину. Ребра многочисленные, тонкие, несут вдоль вентральной стороны силь

ные краевые бугорки. Ребра при переходе через наружную сторону обычно

значительно ослабевают.

Нижний баррем Крыма.

Но lcodiscus rarecostatus К а r а k а s с h

. Табл. XLVI~ фиг. 7а,б·

Holcodiscusrarecostatus: К а р а к а ш, 1907,стр. 119, табл, 10, фиг. ~~ 17.

Сечение округлевно-прямоугольнов, бока слегка вздутые" вентральная

сторона уплощенная. Пупок умеренно ширОRИЙ.·Главные ребра резкие, высо

кие, изогнутые, несут вдоль вентрального края сильные краевые бугорки. Про- '
межуточные ребра (одно-три) начинаются посредине. боковой стороны и обычно

лишены бугорков. Иногда у краевого бугорка соединяются два ребра.
Нижний баррем Крыма.

Род SPITIDISCUS ,К 1 L 1 AN, 1907

Поперечное сечение от округленного до ВЫСОRОО:ва-лыюго.: Перюжl\сииRIIМНыd----

частые, прямые или слегка изогнутые. Между ними тонкие, простые или развет

вленные ребра без бугорков. Седла широкие, слабо рассеченные.

Готерив - баррем.

Spitidiscus seunesi К i 1 i а n

Табл, XLVII, фиг. 4а-в; ба, б.

Holcodiscus seunesi: К i 1 i а n, 1888, стр. 675, табл. 18, фиг. 3а-Ь; К а

р а к а ш, 1907, стр. 107, табл. 9, фиг. 23,' 24, 26.

РаRовина средних размеро~. Поперечное сечение почти круглое при вы

соте, почти равной ширине оборота. Пупок умеренно широкий. На каждом

обороте 8-10 глубоких перожимов. ограниченных эвалинами, Между' ними

'шесть-воеемъ прямых простых ребер, ТОНRИХ или грубых. - .
Нижний баррем ~pЫMa, Северного Навкааа, Грузии, .Швейцарии, Фрак

.ции,

20 3аиаs 281. :305



Spitidiscus andrussowi К а r а k а s с h

Табл. ХLVП, фиг. 1 и 2; 3а, б

Holcodiscus Andrussowi: К а r а k а s с h, 1889, стр. 10, табл. 1, фиг. 6,7;
К а р а ка ш, 1907, стр. 109, табл. 2, фиг. 22, 25.

Раковина средних размеров. Поперечное сечение округленно-прямоуголь

ное при высоте, превышающей ширину. Бока уплощенные. Пупок довольно

узкий. Междупережимами (пять-шесть на оборот) расположены тонкие, обычно

вильчатые ребра.

Нижний баррем Крыма, Грузии.

Spitidiscus fallacior С о q u а n d

Табл. XLVII, фиг. 6а, б; 7а, б

Ammonites fallacior: С о q u а n d in М а t h е r о n, 1878, табл. С-19,

фиг. 4. .
НойхнНвснв [о.Паси»: К а р а к а ш, 1907, стр. 115, табл. 9, фиг. 28-31.

----------.LРаКовина мелких и средних размеров. Поперечное сечение овальное при

ширине, превышающей высоту. Отношение В: Д = 38 -;- 41, Ш: Д 
= 50 -;- 52.. Пупок умеренно широкий. Имеет пять-шесть пережимов на обо

Р<?Т, ограниченных спереди и сзади усиленными ребрами. Между пережимами

8-14 тонких, обычно равдваивающихсяребер. В местах разветвления наблю

даются утолщения, но бугорки не образуются.

Нижний баррем Крыма, Северного Кавказа, Грузии, юто-восточнойФран

ции,

Род ASTIERIDISC,US К 1 L 1 А N, 1907

Вентральпая сторона 'округленная, бока слегка упяощенные. Пережимы
выражены слабо. Ребра многочисленные, тонкие, острые, простые или раз

ветвленные. Бугорки отсутствуют, за исключением самых ранних оборотов.

Astieridiscus morleti К i 1 i а n

Табл. XLVI, фиг. 9

Holcodiscus Morleti: Kilian, 1888, стр.676, табл.17, фиг.4а-Ь;

К а р а к а ш, 1907, стр. 110, табл. 9, фиг. 18.

Раковина средних размеров; обороты почти круглые при высоте, равной

ширине. Пупок умеренно широкий. "у пупка ребра направлены вперед, на бо

ковой стороне несколько изгибаются назад и на вентральной стороне образуют

небольшой дугообразный изгиб вперед.

Нижний баррем Крыма, Грузии, юго-восточной Франции.

Astieridiscus е legans К а т а k а s с h

Табл. XVI, фиг. 3а, б

Astieria elegans: К а р а к а ш, 1907, сгр, 126, табл. 10, фиг. 11, 18.

Раковина мелких размеров. Сечение широкоовальное: отношение

Ш : Д = 62, В: Д == 41 -;- 44. Пупок умеренно широкий. Пупковые ребра

тонкие (на один оборот насчитывается 36---38 ребер). От небольших пупковых

утолщений отходят два, реже три сифональных ребра.

Нижний баррем юго-вапацного Крыма; р. Нача .
•
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Astieridiscus cadoceroides К ага k а s с h

Табл. ~VI, фиг. 4а, б

Astieria cadoceroides: Ка р а к а ш, 1907, стр. 127, табл, 10, фиг, 20а, б.

Обороты низкие, наружная сторона слабо выпуклая, резким персгибом от

деляется от боковой и пупковой сторон, сливающихся вместе. Пупковые ребра

сильные (28 на один оборот при Д = 20 ММ), заканчиваются небольшим бугор

ком, от которого отходят два ребра. Ребра соединяются на на-ружной стороне

зигзагообразно с ребрами, отходящими от бугорка, расположенного на другой

стороне. Наблюдаются одно-два утолщенных ребра, несущих на наружной сто

роне два сильных почти сливающихся бугорка.

Нижний баррем юго-вападного Крыма.

Аптихи

Аптихи - две известковые пластинки, закрывавшие устье раковины аммо-

нитов. При описании аптихов принимается искусственная систематика. -

Род PUNCTAPTYCHUS Т R А U Т Н, 1927

Створки известковые, довольно крупные и массивные. Ребра отчетливые,

идущие параллельно боковому краю. Соединительный край прямой. Ребра

'в апикальной части перекрыты тонкой известковой оболочкой, несущей мелкие

поры.

Верхняя юра - нижний мел.

Punctaptychus malbosi Р i с t е t

Табл. XLI, фиг. 5а, б

Aptychus malbosi: Р i с t е t, 1867, стр. 124, табл. 28, фиг. 11.

Створки округленно-треугольные. Соединительный край имеет бороздку

и постепенно утолщается к внешнему краю. Боковой край с широкой каймой

также утолщается к внешнему краю; внутренний край прямой. Угол между

внутренним и соединительным краями очень тупой. Ребра не резкие, чешуе

видные, несущие тонкие поры. Радиальные бороздки выражены слабо.

Верхний титон - нижний валанжин Крыма, северо-западной части Кав

каза, юго-восточной Европы.

Punctaptychus imbricatus М е у е r

Табл.ХLI, фиг. 4а-в

Aptychus imbricatus: Р i с t е t, 1868, стр. 285, габл. 43, фиг. 5-10.

Створки удлиненно-треугольныес максимальной шириной у внутреннего

края. Соединительныйкрай прямой с хорошо выраженнымжелобком. Внутрен

ний край с изгибом; он образует тупой угол с соединительнымкраем. В при

макушечной части тонкая оболочка с тонкими порами. Ребра чешуевидные.

Радиальные бороздки отсутствуют.

Нижний валанжин Крыма, юго-аападной Европы.

Род LAMELLAPTYCHUS Т н А U Т'Н, 1927

Створки известковые, состоят из трех слоев: тонкого и компактного,

наружного и внутреннего и довольно толстого ячеистого среднего слоя.

Наружная поверхность покрыта пластинчатыми ребрами, идущими косо или

образующими коленообразный резкий перегиб. На внутренней поверхности

концентрические линии нарастания.

Средняя юра - нижний мел.
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Lamellaptychus didayi С о q u а n d

Табл. XLI, фиг. 6а - в

Aptychus 'didayi: С о q' u а n d, 1841, стр. 376, табл. 9, фиг. 10; Р i
с t е t, -1863, стр. 122, табл, 28, фиг. 6, 7.

Створки широкие, округленно-прямоугольные. Соединительный край резко

утолщается на переднем конце. Внешний край округленный 11 утолщенный.

Угол между внутренним и соединительным краями почти прямой. Ребра силь

ные, концентрические с широкими промежутками. Вдоль киля они образуют

дугообразный изгиб.

Верхний валанжин Крыма, юто-восточной Европы.
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АММОНИТЫ

Часть 11

Семейство DESHAYESITIDAE S Т О У А но W

Раковины плоские, дисковидные, от полуинволютных до полуаводютных,

Поперечное сечение от высокого трапециевидного до округло-прямоугольного.

"Ребра сильные, серповидные, простые и разветвленные, со слабыми перифври- "
чесними бугорками и. в юной стадии прерывающиеся на брюшной стороне при

слабом ее уплощении. ".
Лопастная линия имеет брюшную, две боковые лопасти и одну-две вспомо

гательные (пупковые). Брюшная лопасть двураздельная, всегда короче трех

раздельной первой боковой. Дорзальная лопасть трехраздельная. Седла дву

раздельные. Внешнее седло приблизительно вдвое шире первого бокового. Шов

проходит через внутреннее седло.

Род DESHAYESITES К А S А N S К У, 1914

Раковина с высокими оборотами. Пупок от узкого до умеренно широкого..
Брюшная сторона приплюснутаяв юных оборотах и округленнаяв более позд

них. Ребра сильные на молодых оборотах, на уплощенной брюшной стороне

прерывающиеся; в более поздних оборотах проходят округлую брюшную сто

рону без перерыва, вначале несколько ослабляясъ, а затем достигая на ней

наибольшей силы.

Внешнее седло широкое, двураздельное с более высокой внутренней до

лей. Первое боковое седло узкое и высокое. Второе боковое - нивкое. Первая

боковая лопасть чаще- асимметричная. -Вторая боковая лопасть идиое короче

и уже первой. Вспомогательная (пупковая) лопасть мелкая, часто правильная.
Нижний апт.

Deshayesites deshayesi L е у т.

Табл. 1, фиг. 2а-в; 5а, б

Ammonites deshayesi: О r Ь i g n у, 1840, стр, ~88, табл. 85, фиг. 1-4;"
1842, стр. 15, табл. 17, фиг. 17; Л а г у а е н, 1874, сгр. 37, табл. VI,фиг. 5.

Hoplitesdeshayesi: N е u m а у r und U h 1 i g, 1881, стр. 177, табл. XLVI,
фиг. 2-2А; R а р а к а ш, 1897, стр. 25, табл. 11, фиг. 3; R о е n е n, 1902,
стр. 204, табл. XLV, фиг. 10.

Parahoplites deshayesi: J а с о Ь, 1907, стр, 46, фиг. 28.
Hoplites (Deshayesites) deshayesi: R а а а н с к и й, 1914, стр. 100, табл. VII,

фиг. 100.

Раковина полуинволютная (Ду: Д = 27). Пупок умеренно широквй,

пупковая стенка пологая с округленным краем. Боковые стороны плоско..
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сторона округлая. Сечение овальное с наибольшей шириной посредине. Отно-

шения В : Д = 41, Ш : Д = 31. 1.·.·.Ребра сильные; главные слабо серповидные, простые, на внутренних обо-

ротах иногда двуравдвльные. Промежуточные ребра вставные, начинающиеся

на середине боковых сторон

'~.
. . по одному на промежугон.

На внутренних оборотах ме-

стами наблюдается. по два

промежуточных ребра. Все

ребра пересекают брюшную

Рис. 96. Лопастная линия Deshayesitesbodei К о е n е n, сторону без ослабления с

при диаметре 35,5 м.м, Х 4. изгибом, направленным впе-

ред.

Брюшная лопасть широкая и очень короткая с расходящимися в стороны 1
вершинными отростками. Первая боковая. лопасть' асимметричная с широкой, . .
далеко отходящей внешней ветвью и с главной ветвью, смещенной к центру

от оси лопасти. Вторая боковая лопасть подобна первой, но вдвое короче и уже.
Все седла значительно .расширены (рис. 96).

Нижний апт Северного Кавказа, Мангышлака и Северной Европы.

Род DUFRENOYA В U R С К Н А R D Т, 1915 (1925)

Раковина полуинволютная с высокими быстро возрастающими оборотами.

Пупок узкий с крутой низкой стенкой. Боковые стороны плоско-выпуклые.

Брюшная сторона узкая, на юных оборотах слегка уплощенная, на взрослых

совершенно плоская.

_ Ребра серповидные, простые, главные и вставные, двуветвистые на юных

оборотах, расширяющиеся к верхней части боковых сторон..На брюшной сто

роне ребра отсутствуют, образуя ряды бугорков по ее краям.

Брюшная лопасть сужена в основании, с длинными вершинными отро

стками, несколько сближенными в своих концах, Первая боковая лопасть

асимметричногрехравдельная,длиннее и шире брюшной. Вторая боковаятакже

I

асимметричная, вдвое уже и короче первой боковой. Пупковые лопасти мелкие,

правильные. Наружное и второе боковое седла широкие и цвураадельные.

Первое боковое седло узкое, слабо расчлененное, равной высоты с внутренней

частью брюшного.

Нижний апт,

Dufrenoya furcata S о w е r Ь у

Табл. 1, фиг. 7а, б

Ammonites dufrenoya: О r Ь· i g п у, 1840, стр. 200, табл. 33, фиг. 4-6.
Hoplites dujrenoya: S а r а s i п, 1897, стр. 769, фиг. 6.
Hoplites (Neocomites) furcatus: К i 1 i а п, 1910, табл, 8, фиг. 3.
Hoplites (Deshayesites): К а а а н с к и й, 1914, стр. 106, табл. VI,

фиг. 88-91.

Формы от мелних до средних размеров.

Раковина с умеренно узким пупком (Ду: Д = 24), пупковая стенка

крутая. Поперечное сечение вытянутое, угловато-овальное с усеченной внеш

ней 'стороной и наибольшей шириной в

нижней половине боковых сторон оборота.

Отношения В : Д = 45, Ш : Д = 27. '\...i\.nt\~ ~
Главные ребра серповидно изогнутые, i-" -'". V

начинаются от пупка, вставные ребра по '
одному на промежуток начинаются близ Рис. 97. Лопастная линия Dufrenoya
середины боковых сторон. Все ребра на jurcata S о W., при высоте оборота
брюшной стороне до диаметра 20-25 мм" 12,8.мм, Х4.
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прерываются с образованием бугорков по границе ее с боковыми сторонами ..
В более поздних оборотах они переламываются на краях брюшной стороны

и пересекают ее в виде прямых и плоских продолжений. В конце последнего

оборота ребра усиливаются, образуя заметный изгиб вперед.

Лопастная линия сходна с лопастной линией Deshayesites dechyi. Отли

чается обратным развитием первой боковой лопасти: внутренняя ее ветвь

сильнее и несколько ниже расположена, чем внешняя (рис. 97).
Нижний апт Северного Кавказа и Англии. Верхний апт юго-восточной

Франции.

Dufrenoya subfurcata К а s а n s k у

Табл. 1, фиг. 8а, б

Нор Илев (Deshayesites) subfurcatus: К а а а н с к и й, 1914, стр. 108,.
табл. VII, фиг. 92-93.

Формы от мелких до средних..
Раковина дисковидная с очень высокими оборотами. Пупок узкий с жру

той стенкой. Боковые стороны почти плоские. ,Брюшная сторона узкая, пло

скан. Поперечное сечение высокое, близкое к трапециевидному,с наибольшей.

шириной в нижней части. Отношения

В:Д'=47, Ш:Д=27. ~··,':I'..
Ребра простые, серповидные, густо

расположенные, на молодых .оборотах
двураздельные. Главные ребра начинаются

от пупка, промежуточные вставные берут

начало в нижней половине боковых сторон

по одному на промежуток. R брюшной

стороне все ребра уравниваются и расши- Рис. 98. Лопастная линия Du/renoya
ряются. На границе' ее с боковыми сто- sub/urcata R а s а п., при высоте-

ронами ребра прерываются с обрааова- оборота 13,2 .мм, Х 4.
ниембугорков. Перерыв ребристости у Этого

вида сохраняется значительно дольше, нежели у предыдущего вида, переходя

на взрослые Qбороты.
Первая боковая лопасть сильно развитая, резко асимметричная и по

длине в 1,5 раза превосходит брюшную. Внешняя ее ветвь сильней и распо

ложена много выше внутренней ветви. Вторая боковая лопасть вдвое короче
, u

И уже первои (рис. 98).
Нижний апт Северного Кавказа.

Семейство PARAHOPLITIDAE S Р А Т Н

Раковины дисковидные, полуинволютные до полувволютных. Сечение

от округлого до высокоовального и трапециевидного. Сильно ребристые;

ребра гладкие и бугорчатые, простые и разветвленные, от субрадиальных

до S-образно изогнутых.

Лопастная линия, кроме брюшной, содержит две боковые лопасти и одну

две вспомогательные (пупковые).

Подсемейство PARAHOPLITINAE S Р А Т Н

Раковины цисковидные, вздутые. Обычно безбугорчатые во всех стадиях

роста. Дорзальная лопасть трехраздельная.Седла широкие, двураздельные,

слабо рассеченные.

Род PARAHOPLITE$ А N Т Н U L А, 1899

Раковина полуинволютная с широкой закругленной наружной стороной ..
Обороты наполовину перенрывают дру.Гдруга. Пупок от узкого до умеренно

широкого. Поперечное сечение от округлого до почти квадратного. Ребра
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сильные, широко расставленные. Главные ребра имеют утолщения на пуп

ковом крае и всегда серповидно изогнуты. Промежуточные (вставные) ребра

начинаются на боковых сторонах по одному, редко по два на промежуток.

Все ребра на брюшной стороне равны и образуют изогнутые вперед дуги.

Случаи- раздвоения ребер весьма редки. Юные обороты совершенно гладкие.

Лопастпая линия с широкими брюшной и первой боковой лопастями.

Брюшная лопасть всегда шире и по длине почти' равна боковой или длиннее

ее. Первая боковая лопасть трехраздельная, асимметричная с более крупной,

чем внутренняя, и выше расположенной наружной ветвью. Иногда обе ветви

почти симметричны. Вторая боковая лопасть развита слабо. Седла очень

широкие, двураздельные.

Верхний апт, изредка нижний альб.

I

I
«

1
1,

1907,S i n z о \V,

Рис. 100. Лопастная линия Parahoplites melchioris
А n t h., при диаметре 33 ,м,м, Х 5.

Рис. 99. Лопастная линия ParahoplUes melchioris
А n t h., при диаметре 50 ~tM, Х 3.
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Parahoplites melchioris А n t h.
Табл. П, фиг. 1а-в; 2а, б; табл. ПI, фиг. За, б

Parahoplites melchioris: А n t h u 1 а, 1899, стр. 1.12, табл. VПI (УН),

фиг. 4а - с, 5а - в; S i n z о w, 1907, стр.-458, табл. 1I, фиг. 1-4; 1\ а а а н

е к и й, 1914, стр. 90, табл. У, фиг. 76-77; Г л а а у н о в а, 1953, стр. 25,
табл, 1, фиг. 1 и 2.

Формы от очень малых до 75 с.и, в диаметре.

Раковина довольно раздутая с быстро возрастающими оборотами. Пупок

умеренно широкий с высокой крутой стенкой и округленным краем. Боковые
стороны умеренно выпук

лые и слегка уплощенные.\w Брюшная - широкая и
~. 1~. округленная. Поперечное

сечение округлое с наи-

-большей шириной ниже сере

.дины. Отношения В: Д = 42,
Ш :Д = 40 -;- 43.

Ребра сильные и высо

кие, всегда одинарные.

Главные ребра слегка серпо

видноизогнутые; начинаясь

от пупка, образуют сильно

выраженные продольные

утолщения. Вставные ре.бра

постепенно возникают на

середине боковых сторон от

одного, редко до двух на про

межуток . Те и другие пере

секают брюшную сторону без перерыва и слабо изгибаются вперед. Юные обо

роты совершенно гладкие; иногда в эмбриональной стадии с зачатками бугорков.

Брюшная лопасть широкая, слабо зазубренная, почти равна по длине

первой боковой. Широкие седла двураздельные. Первая боковая лопасть

трехравдельная, асимметричная, с более крупной и выше расположенной

внешней ветвью (рис. 99 и 100). Вторая боковая - неправильная, слабо разви

тая, по величине одинаковая с вторичными лопастями, рассекающими седла.

Верхний апт Северного Навкааа (Дагестан), западной Грузии, Мангыш

.лака , Западного Нопег-Дага и Северной Европы.

Parahoplites transitans S i n z о w
Табл. Н, фиг. 3а-в; табл. III, фиг. 1а-в.

Parahoplites multicostatus S i n z. var transitans:
стр, 459, табл. 1I, фиг. 6.

Parahoplites melchioris А n t h u 1 а var. transitans: Г л а а у н о в а,

1953, стр. 26, табл. П, фиг. 3, 4, 5а-Ь.
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Формы преимущественно средних размеров.

Раковина дисковидная, раздутая, полуинволютная с оборотами, пере

крытыми' более чем наполовину. Пупок умеренно широкий с крутой невысо

ной стенкой. Боковые стороны слегка выпуклые. Брюшная сторона широкая и

округлая. Поперечное сечение округлое с наибольшей шириной близ пупко

вого края. Отношения В : Д = 43 -7- 45,
Ш : Д = 40 -7- 43.

Ребра резкие, сильные, S-образно

изогнутые. Главные ребра высокие с ~

сильными утолщениями в припупковой

части. Вставные ребра (одно, изредка Рис. 101. Лопастная линия Ратпор

два на промвжугок) начинаются на се- lites transitans S i n z о W, при диа-

редине боковых сторон. Часто наблюдает- метре 34 мм, Х 3.
ся кулисообразное расположение р~бер:

главные ребра одной стороны, переходя на другую сторону, играют на

ней роль промежуточных. На брюшной стороне все ребра сильно подняты

и образуют резкий изгиб вперед.

Брюшная лопасть широкая с широко расставленными короткими вершин

ными отростками. Первая боковая лопасть слабо асимметричная с двумя

равными боковыми ветвями, с коротким зазаубренным вершинным отростком

и короче брюшной. Вторая боковая лопасть очень короткая, почти правиль

ная с осью, наклоненной к периферии (рис. 101).
Верхний апт Дагестана, Мангышлака, Большого Балхана и западного

Нопет-Дага.

Parahoplites maximus S i n zow

Табл. III, фиг. 4а, б; табл. У, фиг. 4а, б

Parahoplites maximus: S i n z о w, 1907, стр.464, табл.1, фиг. 1-3.

Формы средние и крупные.

Раковина сильно раздутая, полуинволютнан,с оборотами, перекрытыми

на две трети. Пупок узкий, глубокий, ступенчатыйс высокой крутой стенкой.

Бока плоско-выпуклые. Брюшная сторона широкая и округлая. Поперечное

сечение последнего оборота округло-трапецие

видное, внутренних оборотов - почти квад

ратное. Соотношения В: Д = 43, Ш : Д = 47
при Д = 84 мм.

Ребра простые и двуветви:стые, близ пупка

резкие и сравнительно густые. Главные

ребра на краю пупка сильно приподняты, на

Рис. 102. Лопастная линия Para- боках ослаБJНШНЫВ, слабо изогнутые. Про:м:ешу
hop lites maximus S i n z., при б ( )

диаметре 38 мм, Х 1,8. точные ре ра одно или два чередуются с глав-

ными; одни начинаются близ середины бо

ков, другие несколько ниже и: составляют

ветви главных. На внутренних оборотах все ребра более резки. На брюшной

стороне приподняты, широко расставлены, равны и пересекают ее с слабым

изгибом вперед. В половине последнего оборота они сглажены и далее почти

исчезают.

Лопастная линия подобна Ратпор lites subcampischei (рис. 102).
Верхний апт Северного Иавказа (Дагестан) и Мангышлака.

Parahoplites campischei Р i с t. et R е n е v.

Табл. IV, фиг. 3а, б.

Ammonites campischei: Р i с t е t et R е n е v i е г, 1858, стр. 25, табло П,
рис. 2.

Parahoplites campischei: S i n z о w, 1907, стр.460, табл.1, фиг. 4-7;
стр. 461-462, фиг. 1-11 (в теисте).
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Рис. 91. Лопастная линия Deshayesites
dechyi Рар р., при диаметре 32,8.мм, Х 4.

-выпукяыв. Брюшная сторона узкая, округленная, слабо приплюснутая. Попе

речное сечение продолговато-овальное с наибольшей шириной в нижней поло-

~
вине. Отношения В : Д = 40 -;- 44; Ш: д=

:, . _~:I =30 -:-32.
Ребра простые, тонкие, сильные, сред-

нерасставленные. Главные ребра начина-

ются от пупка и чередуются по одному с

Рис. 90. Лопастная линия Deshayesi- вставными, начинающимися в верхней по
tes deshayesi L е у ш., при диаметре

раковины 20 мм, Х 5. ловине боковых сторон. На брюшной сто-
роне все ребра несколько усиливаются, рав

номерно расположены и пересекают ее, образуя выгнутые вперед дуги.

Первая боковая лопасть почти симметричная (рис. 90).
Нижний апт Северного :Кавказа, западной Грузии, Мангышлака, Турк

мении, Поволжья и Западной Европы.

])eshayesites dechyi Р а р р.

Табл. 1, фиг. 6а, б

Parahoplites dechyi: Р а р р., 1907, стр. 171, табл. IX, фиг. 1-5.
Hoplites {Deshayesites} deshayesi: К а а а н с к и й, 1914, стр. 100, табл. VI,

фиг. 81---:.83, табл, УН, фиг. 101.
Нор Шея {Deshayesites} lavaschensis: :К а з а н с к и й, 1914, стр. 105,

табл. VI,фиг. 86.
Deshaye.sites dechyi: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 30, табл. Н, рис. 11-12,

табл. IX, рис. 6.

Раковина сжатая, полуэволютпая с возрастающим пупком от умеренно

широкого до широкого (Ду: Д = 0,30 -;- 0,37). Пупковая стенка пологая.

Боковые стороны плоские. Брюшная сторона узкая, округленная, слабо при-·

плюснутая на молодых оборотах. Попепечное сечение высокое, овальное с ела-

Рис. 92. Лопастная ли

ния Deshayesites dechyi
Р а р р., при диаметре

16 мм, х 5.

бым сжатием в верхней части. Отношения В: Д = 0,41 -:- 0,43, Ш: Д = /
"= 0,24 -;- 0,27.

Ребра сильные, простые, частью двураздельные с переменным передне

однобоким и задне-однобоким ветвлением. Вставные ребра короткие, начинаю

щиеся по одному на промежуток несколько выше середины боковых сторон.

На юных оборотах все ребра прерываются на брюшной стороне, на более позд

них они непрерывно пересекают брюшную сторону, образуя гребневидные изо

гнутые вперед дуги.

Брюшная лопасть широкая, сильно рассеченная. Первая боковая асим

метричная с более развитой и выше расположенной внешней ветвью. Вторая

боковая лопасть слабее и также асимметрична. Вспомогательная - симметрич

ная с осью, направленной 1\ периферии(рис. 91 и 92).
Нижний апт Северного :Кавказа и Закавкавья.

Dеshцуеsitеs weissi N е u m а у г et U h 1 i g

Табл. 1, фиг. <1&, б

Hoplites юелявь: Neumayr et Uhlig, 1881, стр. 51, табл. XLVI,
фиг. 1; 1899, стр. 27, табл. А, -фиг. 12-13; :К а р а к а ш, 1907, стр, 92,
габл, XI, фиг. 2.
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Deshayesites weissi: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 32, табл. IX, рис. 7; Г л а

з у н О. в а, 1953, стр. 22, табл. 1, фиг. 3-5 и рис. 2 (в тексте): Л у п п о в,

1949,. стр. 227, табл. 65, фиг. 65, фиг. 3а-в, рис. 54.
Раковина от инволютной до ПОЛУИНВОЛЮТНО,й. Обороты объемлющие на

половину. Пупок узкий (Ду : Д ..:..-- 20) с крутой нввысокой стенкой. Боковые

стороны плоские. Брюшная сторона узкая, округлая. Поперечное сечение вы

сокое, эллипсоидальное с несколько вытянутой верхней стороной. Отноше-

ния В : Д = 48, Ш : Д = 28. ' .

r

I.... ,

Рис. 93. Лопастная линия Deshay
esites u:eissi N е u ш. et U h 1 i g,

, при диаметре 15,2 мм, Х 5.

~.
'I I

" J \
Рис. 94. Лопастная линия
Deshayesites weissi N е u ш.

et U h 1 i g, при диаметре

12,8 мм, Х 3,4.

'1

Ребра простые, иногда двуветвистые, у пупка и на брюшной стороне утол

щенные. Главные ребра чередуются с двумя-тремя вставными, начинающимися

на равной высоте. На юных оборотах густые, тонкие, прорывающиеся посредине

брюшной стороны. Вставные ребра располагаются здесь по одному на проме

жуток. В ранней части последнего оборота ребра на боках почти сглажены,

сохраняясь лишь вдоль пупка и на брюшной стороне. В конце оборота они ши

рокие, гладкие и брюшную сторону перосокают не прерываясь.

Первая боковая лопасть при больших диаметрах асимметричная, на юных

оборотах имеет почти правильное строение. Вторая боковая симметрично трех

раздельная с осью, направленной к периферии (рис. 93 и 94).
Нижний апт Северного Кавказа, Грузии, Мангышлака, Западного Нопет

Дага, Северной Европы, Франции и Англии.

1914, стр. 105,

Deshayesites laL'aschensis К а s а n s k у

Табл. 1, фиг. 4а, б

lavaschensis: К а а а н с к и й,Hoplites (Deshayesites)
табл. VI, фиг. 87.

Раковина полуинволютная с высокими оборотами. Пупок умеренно широ

кий с' пологой стенкой. Брюшная сторона на юных оборотах уплощенная, на

последнем - округлая. Поперечное сечение

высокое, овальное с большим превышением:

высоты над шириной, Отношения В: Д = 46,
Ш : Д = 32 при Д = 23,5 омом.

Ребристость густая, тонкая. Ребра простые,

частью двуветвистые с передне-задним ветвле- Рис. 95. Лопастная линия Des
нием. Главные ребра у пупка утолщенные, на hayesites lavaschensis R а s а n.,
боках ослабленные и на брюшной стороне при диаметре 16,5 м,м, Х 5.
снова поднятые. Промежуточные ребра по

одному, редко по два на промежуток преимущественно вставные. На юных

оборотах ребра прерываются посредине брюшной стороны. На последнем

обороте все ребра равны и пересекаютее с дугообразным изгибом вперед.

Лопастная линия, как и у Deshayesites weissi (рис. 95).
Нижний апт Северного Кавказа.

Deshayesites bodei К б е n е n
Табл. 1, фиг. 3а, б

Hoplites bodei: К б е n е n, 1902, стр. 221, табл. IX, фиг. 1.
Deshayesites bodei: Г л а а у н о ва, 1953, стр. 21, Табл.1, фиг . .1а-с и 2.

Формы от мелких до средних. Раковина полуипволютная. Пупок умеренно

широкий с крутыми стенками. Боковые стороны плоско-выпуклые. Брюшная
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Формы средних размеров.

Раковина дисковидная, уплощенная, полуинволютная, с быстро возрастаю

щими оборотами. Пупок умеренно узкий с крутой, довольно ВЫСОКОй стенкой,

резко перегибающейся по краю от боковых сторон. Боковые стороны плоские;

брюшная округленная, сильно расширяющаяся к жилой камере. Поперечное

сечение высокое, субовальное, сжатое-с боков и расширенное у пупкового края.

Отношения В: Д == 49, Ш: Д == 35.
Ребра широкие, но не высо

кие. Главные ребра с сильными

продольными утолщениями на

пупковом крае, где иногда раз

дваиваются. Промежуточные ребра

начинаются в нижней половине
Рис. 103. Лопастная линия Parahoplites сат- боковых сторон и по одному или
pischei Р i с t. et R е n е V., при диаметре

66,7 мм, Х 3. два чередуются с главными.' Все
ребра слабо. S-образно изогнуты

и без перерыва пересекают брюшную сторону. Здесь они слабо изгибаются

вперед.

Брюшная лопасть с короткими и широкими зазубренными вершинными

отростками. Первая боковая лопасть короче брюшной, с широкими бо

ковыми ветвями и притупленной двураадельной вершиной. Вторая бо

ковая - широкая, короткая, неправильная, с осью, направленной к пери-
----~ерии.

Седла расчленены на две неравные доли. Брюшное седло с более широкой

внешней долей рассекается глубокой вторичной лопастью, почти равнрй вто

рой боковой лопасти (рис. 103).
Верхний апт Северного Кавказа, западной Грузии, Мангышлака и Швей

царии.

Parahoplites subcampischei S i n z о w

Табл. IV, фиг. 1а-в

Parahoplites sub-campischei: S i n z о w, 1907, стр. 463, табл. п, фиг. 8-9;
Г л а а у н о в а, 1953, стр. 29, табл. 111, фиг. 1 и 2.

Parahoplites grossouvrei: S i n z о w, 1907, стр. 465, табл. 1, фиг. 10 и п.

Формы от мелких до средних.

Раковина дисковидная, полуинволютная с быстро нарастающими оборо

тами, перекрыгыми более чем наполовину. Пупок узкий, Ду : Д == 20. Пупко

вая стенка крутая и высокая. Боковые

стороны слабо уплощенные. Брюшная

сторона умеренно широкая, сильно вы

пуклая. Поперечное сечение от оваль

ного, в пределах жилой камеры, до

угловато-овального в камерной части.

Ребра резкие и частые. Главные реб- Рис. 104. Лопастная линия ParahopUtes
ра.. утолщенные в припупковой части, suЬcaтpischei S i n z о W, при диаметре

слабо S-образно изогнуты. Промежуточ- 55,6 мм, Х 3.
ные ребра - одно, чаще два на про- •
межуток , начинаются одни на середине боков, другие ниже, часто составляя

ветви главных. На брюшной стороне все ребра равны и обнаруживают слабый

изгиб вперед.

Лопастная линия значительно рассеченная и аналогичная линии Рапапор
lites campischei. Первая боковая лопасть несколько длиннее брюшной

(рис, 104).
Верхний апт Северного Кавказа, Мангышлака, .. Малого Балхана и за-

падного Нопет-Дага.
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Parahoplites multicostatus 8 i n z о w

Табл, IV, фиг. 4а-б

Parahoplites multicostatus: "8 i n z о 'W, 1907, стр. 459, табл.II, фиг. 5
и 7-11. .

Формы от мелких до средних размеров.

. Раковина сильно раздутая, ~npщуинволютная, с быстро' нарастающими

оборотами, охватывающими более чем наполовину .высоты. Пупок узкий,

глубокий, с крутой стенкой и закругленным краем. Брюшная сторона' ши

рокая, сильно выпуклая и закругленная. Поперечное сечение оборотов почти

округлое с слабым превышением высоты над шириной. Иногда на взрослых

оборотах высота и ширина почти равны. Отношения В : Д = 47, 1П : Д = 48.
Ребра сравнительно тонкие, слабо изогнутые. Главные ребра сильно под

нятые у пупкового края. Промежуточные ребра (одно или два) чередуются с глав

ными;одни начинаются на середине боковых сторон, другие вместе с главными

берут начало у пупкового края. Изредка присутствуют раздвоенные ребра

с разветвлением в нижней трети боковых сторон. На брюшной стороне все

ребра равны и располагаются равномерно.

Лопастная линия варьирует по строепию первой боковой лопасти, сохра

няя характер лопастной линии Parahoplites melchioris.
Верхний апт Северного Кавказа, Западной Грузии и Мангышлака; вместе

с Parahop lites те lchioris.

Parahoplites schmidti J а с о Ь et Т о Ь 1 е r

Табл. 111, фиг. 2а-в; табл. IV, фиг.2а-в

Parahoplites schmidti: J а с о Ь et Т о Ь 1 е r, 1906, стр, 12, табл. 1I,
фиг. 7а, Ь и 8а, Ь; 8 i n z о w, 1907, стр. 466, табл. 1I, фиг. 12 и 13; Г л а а у

н о в а, 1953, стр. 28, табл. У, фиг. 1а-с.

Parahoplites schmidti J а с. et Т о Ь 1. var. artschmanensis: Г ла а у н 0

в а, 1953, стр, 29, табл. V, фиг. 2а - с.

Формы преимущественно мелкие.

Раковина несколько раздутая, полуинволютная с умеренно широким и глубо

ким пупком. Боковые стороны выпуклые. Брюшная - округлая в юных обо

ротах, слегка уплощенная и широкая, с угловато-округлым перегибом к боко

вым сторонам- во взрослых. Сечение оборота угловато-округлое с наибольшей

шириной близ пупка. Отношения В : Д = 45, Ш : Д = 46.

1
I

Рис. 105. Лопастная линия Parahop-
lites schтidti J ас. et Т о Ь 1., при

диаметре 20,7 .м.м, Х 4.

'~,.;; . 1.I ..."

Рис. 106. Лопастная ли

ния Parahoplites schтidti

J ас. et Т о Ь 1., при

диаметре 15,5 .м.м, Х 3.

Ребра сильные, широко расставленные, простые, с резким изгибом вперед и

сильно поднятые на брюшной стороне. Главные ребра, начинающиеся на пуп

ковом крае, чередуются по одному с промежуточными. берущими начало близ

середины боковых сторон. В единичных промежутнах эти ребра отсутствуют.

Танже в единичных случаях на последнем обороте встречаются раздвоенные

ребра.

Лопастная линия с сильным расширением брюшной лопасти в ее основании

и асимметричной первой боковой, скошенной с брюшной СТОРОНЫ; (рис. 105).
На молодых оборотах первая боковая лопасть правильная (рис. 106).

Верхний апт Северного Навнааа, Мангышлака, Северной Европы, Швей

парии, верхний апт и нижний альб Франции.
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Parahop lites grossouvrei J а с о Ь

Табл. У, фиг. 1а, б

Parahoplites grossouvrei: J а с о Ь, 1905, стр. 409, табл. XIII, фиг.2а-Ь

и фиг. 4 в тексте.

Формы от средних до крупных.

Раковина полуинволютная с оборотами, быстро нарастающими в ширину.

Пупок довольно узкий, глубокий. Пупковая стенка крутая с резким перегибом

края. Боковые стороны плоско-выпуклые. Брюшная - округлая и широкая.

Поперечное сечение от округло-квадратного до округло-трапецеидального

с малым превышением высоты над шириной.

Рис. 107. Лопастная линия. Parahoplites grossouvrei J а с. Да-

гестан, р. Кака-Озень, верхний апт, (MгY). ~-_------_____

Ребра сильные, простые, редко разветвленные, слабо изогнутые. Главные

ребра с продольными утолщениями по пупковому краю, где иногда развет

вляются на две или три ветви. Промежуточные ребра одно или два на проме

жуток, вставные, начинаются на середине боков; часть является ветвями глав

ных от их припупковых утолщений. Все ребра усиливаются к периферии.

Здесь они равны и первсекают брюшную сторону с резким изгибом вперед.

Лопастная линия подобна Parahoplites melchioris (рис. 107).
Верхний апт Северного Навкааа, Мангышлака и кяансейский горизонт

юго-восточной Франции.

Parahop lites sjogreni А n t h u 1 а

Табл. VI, фиг. 1; табл: УН, фиг. 1а, б

Parahoplites sjogreni: А n t h u 1 а, 1899, стр. 116, табл. ХI (Х) фиг. 2 и 3.
Sonneratia sjogreni: S i n z о w, 1907, стр.467 и 469 (фиг. IV в тексте),

табл. 11, фиг. 12 и 13.

Формы обычно крупные, достигающие О ,5 м.

Раковина довольно раздутая, полуинволютная. Обороты быстро возра

стающие, охватывающие наполовину. Пупок узкий (Ду: Д = 20), глубокий, I
с крутой и высокой стенкой. Боковые стороны плоско-выпуклые. Брюшная-

широкая и закругленная. Поперечное сечение овальное с превышением высоты

над шириной оборотов. Отношения В : Д = 45 -7 50, Ш : Д = 40.
Ребра на внутренних оборотах крупные, резкие, умеренно серповидные.

Главные ребра в пупковой части образуют сильные утолщения. Промежуточные

ребра (одно или два) начинаются одни на середине боковых сторон, другие 
близ пупка в утолщениях главных ребер, являясь их ответвлениями. Все ребра

к брюшной стороне усиливаются и перосекают ее с изгибом вперед. В напра-

влении к жилой камере ребристость ослабляется, и в пределах последнего 1
оборота раковина совершенно гладкая с пологими ввдутиями близ пупка,

на местах главных ребер.

Лопастная линия сложно расчлененная. Брюшная лопасть широкая,

сильная, по длине почти равная первой боковой. Первая боковая лопасть очень

стройная, иногда симметричная, с двумя сильными боковыми ветвями и длин
ной трехраздельной вершиной. Седла сложно расчленены многочисленными

вторичными лопастями, из которых наиболее крупные расчленяют их на две

почти равные половины.

Верхний апт Дагестана и Мангышлака.
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Рис. 108. Лопастная линия

Acanthohoplites aschiltaensis
А n t п., при диаметре

22,5.мм, Х 4.

Подсемейство ACANTHOHOPLITINAE S Т О У А N О W

Раиовины дисковидные, разной степени округленности брюшной стороны;

от полуэволютных до ПОЛУИНВОЛЮ1Ных. Пупок от умеренно широкого до ши

роиого. Поперечное сечение от овального до трапециевидного. Ребристость

от радиальной до изогнутой с простыми И ветвящимися ребрамигбугорчатыми
на разных стадиях роста. Дорзальная лопасть двураадельная.

Род ACANTHOHOPLITES S 1 N Z О W, 1907

Поперечное сечение оборотов высоиое, овальное, иногда угловато-оируг

лое. Брюшная сторона часто слабо уплощенная в юных стадиях и округлая

в зрелом возрасте. Ребристая сиульптура во всех стадиях. Ребра простые и

разветвленные, главные - двураздельные и трехравдельные, с пупковыми утол

щениями и бугорками на боковых сторонах; промежуточные - вставные (от

одного до шести на промежугок) . Все ребра на брюшной стороне равны и пере

секают ее прямо; в молодых оборотах часто ослаблены.

Лопастная линия более симметричного строения, чем у рода Parahop lites.
Состоит из трех лопастей (не считая брюшной) и четырех седел. Брюшная ло

пасть по отношению и первой боковой бывает и короче ее и длиннее. Первая

боковая лопасть почти симметричная и часто шире брюшной. Седла двуравцель-,
ныв, и всегда первое боковое седло почти вдвое уже внешнего.

Верхний апт - нижний альб.

Acanthohoplites aschiltaensis А n t h u 1 а

Табл. VII, фиг. 2а - в; 3а - в

Parahoplites aschiltaensis: Anthula, 1899, стр.117, табл.Х (IX),
фиг. 2а-Ь и 3а-Ь (часть).

Acanthohoplites aschiltaensis: S i n z о w, 1907, стр. 479, табл. V, фиг. 8
(часть), табл. VI, фиг. 19-21; R а а а н с и и Й, 1914, стр.67, табл. III,·
фиг. 47; R о u с h а d z е, 1932, стр. 197; Г л а в у н о в а, 1953, стр. 42,
табл. VHI, фиг. 1а-Ь и 3а-Ь.

Формы чаще мелкие, реже крупные.

Раковина полуэволютная. Обороты возрастают постепенно и охватывают

друг друга наполовину. Пупок умеренно широкий; Ду : Д = 33 -;- 35. Пупко

вая стенка невысокая , пологая. Боковые стороны плоско-выпуклые. Брюш-

ная онругло-выпукяая, посредине слегка упло

щенная. Поперечное' сечение овальное с малым

превышением высоты над шириной; у юных

экаемпляров округлое; отношения В :Д = 39 -;-40,
Ш : Д = 37 -;- 39.

Ребра слабо серповидно-изогнутые. Главные

ребра сильные, на последнем обороте простые;

в предпоследнем обороте с продольными утолще

ниями по пупиовому краю, с бугорками близ

середины боковых сторон; в бугорках раздвоен

ные. С возрастом бугорки исчезают. Промежуточ-

ные ребра вставные, гладкие от одного до трех на промежуток. Одни начинаются

у пупиового края, другие на середине боковых сторон. Все ребра на брюшной

стороне равны и пересенают ее без перерыва.

Брюшная лопасть длиннее, а по ширине равна первой боковой, Первая

боковая лопасть симметричная, по оси нанлонеиная и центру (рис. 108).
. Верхний апт - нижний альб Северного Навнааа, западной Грузии, Ман-
гышлака и западного Нопег-Дага. Верхний апт Франции и Англии и (под

сомнением) нижний апт Швейцарии.
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Acanthohoplites. aschiltaensis rotundata S i n z о w

Табл. IX, фиг. 1а-в

Acanthohoplites aschiltaensis А' n t h. var. rotundata: S i n z о w, 1907,
стр. 479,_ табл, У, фиг. 2, ~ Зри с т а в и, 1955, стр. 97.

Форма крупная.

Раковина толстая, полуинволютная. Пупок узкий, глубокий, ступенча

тый с умеренно высокими и крутыми стенками. Боковые стороны выпуклые.

Брюшная - широкая, округлая, посредине плоская. Поперечное сечение уг

ловато-округлое с равным соотношением ширины и высоты на последнем обо

роте; на внутреннем обороте - широкое, овальное с значительным превыше

нием ширины над высотой.

Ребра сильные, толстые, слабо изогнутые. Главные· ребра с сильными

утолщениями по пупковому краю и мощными шиповидными бугорками посре

дине боков на предпоследнем и в начале послед.него оборотов; в бугорках раз

двоенные. Промежуточные ребра (один-два на внутренних оборотах) начинаются

близ пупка, иногда являясъ ответвлениями главных ребер; на передней поло

вине последнего оборота они вставные и берут начало на середине боков по

одному между главными. На брюшной стороне все ребра равны и сильно

подняты.

Нижний альб Дагестана. Верхний апт западной Грузии и Мавгышлака,

Аcanthohoр lites laticostatus S i n z о w
'Габл. гх, фиг. 2а, б

Acanthohoplites laticostatus: S i n z о w, 1907, стр. 482, табл .. У, фиг. 9-13.
Acanthohoplites laticostatus: Г л аз у н о ва, 1953, стр. 41, табл, УН,

. фиг. 2а - с.

Формы преимущественно средние и крупные.

Раковина толстая, двсковидная, от полуинволютной до полуэволютной

(Ду : Д = 30). Обороты перекрывают друг друга на половину высоты. Пупок

умеренно широкий с низкой отвесной стенкой. Боковые стороны плоско

выпуклые. Брюшная'-:'" широкая,' уплощенно-округлая. Сечение овальное'

с наибольшей шириной в нижней половине. Отношения В : Д = 40, Ш :Д =
= 36 при диаметре 88 .м.м (образец несколько деформирован рассекающим его

прожилком кальцита).

Ребра массивные с продольными утолщениями у пупка, слабо изогнутые,

густо расположенные. Промежуточные ребра вставные, по одному чередуются

с главными, начинаются в середине боковых сторон. Раздвоения ребер редки

и только на внутренних оборотах, имеющих пупковые и боковые бугорки. Все

ребра первсекают брюшную сторону прямо, одинаковой силы и с равными про ..
межутками.

Лопастная линия сильно расчлененная; тождественная линии Acanthoho
plites uhligi. Имеются две мелкие пупковые трехраздельные симметричные ло

пасти.

Верхний апт центрального Кавказа, западной Грузии, Мангышлака.

Верхний апт и нижний альб Дагестана.

Acanthohoplites rectangularis К а s а n s k у

Табл, УН, фиг. 4а, б.

Acanthohoplites rectangularis: К а а а н с к и й, 1914, стр, 77, табл, IV,
фиг. 62-63.

Формы мелкие.

Раковина полуэволютнаяс оборотами, охватывающимидруг друга на одну

треть. Пупок умеренно широкий, нвглубокий. Пупковая стенка низкая, сред-
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Рис. 109. Лопастная линия

А canthohop lites rectangu lar"s
R а s а п., при диаметре

20,5.м.м, Х 5.

Рис. 110. Лопастная ли

ния Acanthohop lites aЫchi'

А n t Ь., при диаметре

22,5 .моМ, Х 4.

Acanthohoplites abichi А n t h u 1 а

Табло VI~I, фиг. 3а, б

Parhoplites abichi: А n t h u 1 а, 1899, стр. 118, табл. IX (VHI), фиг. 2а - с.

Acanthohoplites abichi: S i n z о w, 1907, стр. ·491, табл. VI, фиг. 1-3.
Acanthohoplites abichi: Э р и с т а в и, 1955, стр. 100, табл. IV, фиг. 5.

Формы от мелких до крупных.

Раковина узкая, почти эволютная, с оборотами, охватывающими друг

друга на 1/4 высоты. Пупок широкий, открытый (Ду: Д = 40), с низкой округ

лой стенкой. Все стороны округлые. Поперечное

~
' сечение угловато-округлое с равными шириной и

I I высотой. Отношения В : Д = 37, Ш : Д = 38.
, /. б Ребра сильные, прямые, острые. Главные

ре ра начинаются от пупка, сильнее подняты

и несут один ряд боковых бугорков, в которых

разветвляются на две ветви. Передняя ветвь зна

чительно шире и на брюшной стороне уплощена.

Acanthohoplites bigoureti S е u n е s

Табл. VHI, фиг. 1а, б; 2а, б

Acanthohoplites bigoureti: S е u n е s, 1887, стр. 566, табл. XIV, фиг. 3 и 4.
Parahoplites bigoureti: А n t h u 1 а, 1899, стр. 117, табл. XIII (ХН),

фиг. 2а - с.

Формы от мелких до крупных.

Раковина несколько раздутая, полуэволютная, Ду : Д = 35, с оборотами,

охватывающими предыдущие на 1/з высоты. Бока уплощенные с резким пере

гибом к крутой И низкой пупковой стенке. Поперечное сечение молодых оборо

тов округлое, взрослых - угловато-овальное, почти четырехугольное, со сла

бым уплощением на брюшной стороне. Отношение В : Д = 35 -;- 41, Ш : Д =
= 35 -;- 32.

Ребра почти прямые, резкие, с широкими промежутками. Главные ребра.

с сильными утолщениями по пупковому краю; в верхней части боковых сторон

разветвляются на две, иногда на три ветви, образуя в месте ветвления- мощные

шипы; на брюшной стороне сильно уплощаются. Промежуточные ребра глад

кие, по одному ~ два чередуются с главными, начинаются от пупка и упло

щаются на брюшной стороне слабее, чем главные. В конце оборота бугорки

исчезают, все ребр~ простые и равные на брюшной стороне.

Верхний апт Дагестана. Нижний альб Северного Кавказа, западной Гру

зии, и Мангышлака. Нижний альб (клансейский горизонт) юто-восточной

Франции.

ней крутизны. Боковые стороны плоские, брюшная - уплощенно округлая.

Поперечное сечение округленно-прямоугольное с малым превышением высоты

над шириной, у молодых экземпляров округлое.

Ребра тонкие и почти прямые. Главные ребра

простые, на юных оборотах двураздельные, со

слабыми бугорками в местах ветвления. Проме

жуточные ребра на взрослых оборотах корот

кие, вставные, по одному чередующиеся с глав

ными, на юных оборотах начинаются от пупка от

одного до двух и больше. Все ребра усиливаются

на брюшной стороне, некоторые главные слегка

уплощены.

у зрелых экземпляров первая боковая лопасть несколько длиннее брюш

ной, вторая боковая - трехраздельно симметрична, с осью, направленной

н периферии (рис. 109).
Верхний апт Северного Кавказа.

I

I
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Промежуточные ребра (от одного до трех) начинаются от пупка и распре

деляются между главными неравномерно. Промвжутки, разделяющие ребра,

очень глубоки. Перед каждым двураздельным ребром наблюдаются глубокие

пережимы.

Лопастная линия аналогична лопастной линии Acanthohoplites aschiltaen
sis (рис. 110).

Верхний апт? Нижний альб Северного Кавказа, западной Грузии, Ман

гышлака и южной Франции.

Acanthohoplites planidorsatus К а s а n s k у

Табл, VIII, фиг. 4а, б·

Acanthohoplites planidorsatus: R а з а н с к и й, 1914, сгр. 76, табл. IV,
фиг. 60-61.

Раковина полуэволютная (Ду : Д = 33) с медленно нарастающими оборо

тами. Пупок широкий. Пупковая стенка низкая, довольно крутая, с округлен

ным краем. Боковые стороны слабо выпуклые; брюшная - плоская с резким

перегибом к боковым сторонам. Поперечное сечение угловато-овальное. Отно

шения В: Д = 38, Ш: Д = 34.
-·---ре-брасильные,-Ред~к'---и'---е-,-с-л-а-б~о-и-з-о-г-н-у-т-ы-е-.~Г~л-а-в-н-ы-е ребра с утолщениями

вдоль пупкового края, простые в большей части последнего оборота, с боко

выми бугорками на внутренних оборотах и на ранней половине последнего;

в бугорках раздвоенные. Промежуточные ребра вставные по одному на проме

жуток; начинаются на середине боковых сторон и на внутренних оборотах 
у пупка.

Первая боковая лопасть симметричная с длинным вершинным отростком,

Вторая боковая - мелкая, симметричная, с осью, направленной R периферии.

Нижний альб Северного Навкааа.

Асаптопор йгев bergeroni S е u Д е s

Табл. VIII, фиг. 5а - в

Acanthoceras bergeroni: Se u n е.в, 1887, стр. 565, табл, XIV, фиг. 1 и 2а-Ь.

Acanthohoplitec bergeroni: S i n z о w, 1907, стр. 489, табл. VI, фиг. 7-8.

Рановина полуэволютная, вздутая с широкими, слабо объемлющими

оборотами. Пупок глубокий, широкий (Ду : Д = 37) с вакругленной стенной.

Боковые стороны сильно выпуклые. Брюшная - плоско-округлая. Попереч

ное сечение широкое, овальное с превышением ширины над высотой. Отношения

В : Д = 36, Ш: Д = 44.
Ребра сильные, слабо изогнутые. Главные ребра толстые, выпуклые, на

внутренних оборотах с сильными бугорнами в верхней трети бонов, от бугор

нов двуравдельные, иногда трехраздельные, вильчатые. Промежуточные ребра

более тонкие, по одному или по два, начинаются от пупка на внутренних обо

ротах. На последнем обороте главные ребра гладкие и чередуются по одному

с норотними промежуточными. На брюшной стороне все ребра утолщаются,

равны, пересекают ее прямо и располагаются с равными промежутками.

Нижний альб Северного Навиава, Мангышлака и юго-восточной Франции.

I

Acanthohoplites trautscholdi S i пь, В а с., S о r.

Табл. Х, фиг. 1; 2а, б; 3а, б

Аттопиев trautscholdi: С и м о н о в и ч, Б а ц е в и ч, С о р о н и н,

1875, стр. 100, табл. V, фиг. 2а, 2Ь.

Acanthohoplites trautscholdi: S i n z о w, 1907, стр. 499, табл. IV,фиг. 9
15; Г л а а у н о в а, 1953, стр. 45, табл. VI, фиг. 6а - с, табл. VIII, фиг. 4,
5а - с..
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Формы от мелких до крупных.
Раковина сжатая, полуэволютная с высокими оборотами, объемлющими

друг друга наполовину. Пупок" умеренно широкий (Ду : Д = 33) с низкой
крутой стенкой. Боковые стороны слабо выпуклые. Брюшная сторона упло
щенная в средней части, округлвнная в конце последнего оборота. Поперечное
сечение удлиненно-овальное, слегка суженное к периферии и несколько при
тупленное на внешней стороне. Отношения В : Д = 39, ПJ : Д = 34.

Ребра толстые. Главные ребра резко изогнутые назад в середине боковых
сторон и слабо изогнутые вперед у брюшной стороны; с косыми гребневидными
утолщениями по пупковому краю, с мелкими боковыми бугорками на внутрен
них и в начале последнего оборотов; от бугорков раздвоенные, по исчезнове
нии бугорков на последнем обороте одиночные. Промежуточные ребра гладкие,чаще вставные; на внутренних оборотах (от одного до двух) начинаются близ
пупка, на последнем обороте - по одному в нижней его половине. На брюш
ной стороне все ребра равны, на перегибе ее к боковым сторонам имеют замет
ные гладкие утолщения.

Нижний альб Северного Кавказа, западной Грузии, Мангышлака и восточ
ного Копет-Дага.

Acanthohoplites subangulicostatus S i n z о w
Табл. Х, фиг. 5а ~ в; табл. XI, фиг. 2а, б

Acanthohoplites trautscholdi S i ш., В а с., S о r о k., var. subangulicostata:Sinzow, 1907, стр. 499, табл, IV, фиг. 16, 17.
Acanthohoplites subangulicostatus: К а з а н с к и й, 1914, стр. 83, табл. IV,

фиг. 66-67.
Формы от средних до крупных.
Раковина сжатая, плоская, полувволютная с высокими оборотами. Пу

пок широкий; пупковая стенка низкая, крутая с округленным краем. Боко
вые стороны плоские. Брюшная - узкая, уплощенная. Поперечное сечение
высокое, эллиптическое, суженное к периферии. .

Рис. 111. Лопастная линия Acanthohoplites subangulicostatusS i n z о W, при диаметре 53,7 .м.м, Х 3.
Ребра сильные, слабо серповидные, на внутренних оборотах густые, на

последнем разреженные. Главные ребра с гребневидными утолщениями по
пупковому краю, на предпоследнем обороте и в начале последнего рааветвляю
щиеся от пупковых гребешков. Боковые бугорки отсутствуют или очень слабы.
Промежуточные ребра преимущественно вставные; на внутренних оборотах
по одному-два начинаются близ пупка; в конце последнего оборота - на сере
дине боковых сторон и по одному чередуются с главными. К брюшной стороне
все ребра усиливаются, равны и пересекают ее с заметным наломом на границе
с боковыми сторонами.

Лопастная линия сильно рассеченная. Брюшная и первая боковая лопасти
равной длины и ширины, с длинными вершинными отростками. Первая боко-

.вая лопасть симметричная. Вторая боковая хорошо развита, втрое y~e и ко
роче первой боковой. Четко оформлена и пупковая вспомогательная лопасть
(рис. 111).

Нижний альб Северного Кавказа и Мангышлака.

21*
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Рис. 112. Лопастная ли

ния А canthohop lites bigoti
S е u n е 5, при диаметре

23,7.м.м, Х 3.
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А canthohop lites bigoti S е u n е 5

Табл. Х, фиг. 4а, б; табл. ХН, фиг. 5а - в.

Acanthoceras bigoti: S е u n е 5, 1887, стр. 568, табл. ХН, фиг. 2а, в.

Acanthohoplites bigoti: S i n z о w, 1907, стр. 502, табл. IV, фиг. 18-20.
Acanthoplites bigoti: Г л а а у н о в а, 1953, стр. 35, табл. V, фиг. 3, 4,

5а - Ь, 6.

Формы преимущественно мелкие, реже средние.

Раковина сжатая, полуэволютная с оборотами, объемлющими на 1/з вы

соты. Пупок умеренно широкий (Ду :'Д - 32 -:- 33) с низкой пологой стенкой.

Боковые стороны слабо выпуклые. Брюшная - относительно широкая, плоско

округлая. Поперечное сечение округленно-прямоуголь

ное с малым превышением высоты над шириной

(В : Д = 38 -:- 40, Ш: Д = 35 -;- 38).
Ребра тонкие, густые, слабо серповидные. Глав

ные ребра начинаются у пупка и на пупковом крае

слабо приподняты, на внутреннем обороте с едва за

метными боковыми бугорками, от которых раздваива

ются. Промежуточные ребра различной длины: одни

начинаются в нижней трети боковых сторон, другие

на их середине; обычно вставные от одного до ДВУХ,

.иарецка являются ветвями главных. Все ребра без перерыва верееекают

брюшную сторону и образуют на ней дугообразный выгиб вперед.

Брюшная лопасть несколько короче первой боковой. Первая боковая

почти симметричная с длинным и острым вершинным отростком. Вторая боко

вая лопасть правильная и наклонена к периферии (рис. 112).
Нижний альб Дагестана, Центрального Кавказа и юто-восточной Франции.

Верхний апт Копет-Дага.

Acanthohop lites uhligi А n t h u 1 а

Табл. XI, фиг. 1а, б; табл. ХН, фиг. 1.

Parahoplites uhligi: А n t h u 1 а, 1899, стр.114, табл, Х (IX), фиг. 1а - Ь;

С о 11 е t, 1907, стр. 523, табл. 8, фиг. 6 (часть).

Acanthohoplites uhligi: S i n z о w, 1907, стр. 498, табл. VH, фиг. 9 и 9а;

R а з а н с к и й, 1914, стр. 86, табл. V, фиг. 71-72.
Acanthoplites uhligi А n t h. var. sekiskhanensis: Г л а э у н о в а, 1953,

стр. 39, табл. VH, фиг. 1а - с.

Формы от мелких до крупных.

Раковина полуинволютная с высокими оборотами, объемлющими на по

ловину высоты. Пупок умеренно широкий (Ду : Д = 0,25). Пупковая стенка

высокая, отвесная с округленным краем. Боковые стороны плоско-выпуклые,

схоцнщиеся к брюшной стороне. Брюшная сторона округло-выпуклая, в ран

ней части оборота слегка уплощенная. Поперечное сечение высокоовальнов,

суженное к периферии. Наибольшаяширина в одной четверти высоты от пупко

вого кран. Отношения В : Д = 45, Ш : Д = 33.
Ребра простые, реже двураадельные, слабо серповидные. Главные ребра

у пупка с продольными утолщениями, на боках ослабленные, на брюшной сто

роне поднятые. Промежуточные ребра (от одного до двух) начинаются на

середине боковых сторон, иногда несколько ниже, частью вставные, частью

являются ветвями главных. Все ребра в равной силе пересекают брюшную

сторону прямо, с слабым изгибом вперед у периферии.

~ Лопастная линия сильно расчлененная. Брюшная лопасть много короче

первой боковой. Первая боковая лопасть симметричная с сильно иззубренными

боковыми ветвями и длинным вершинным отростком.

Нижний альб Северного Кавказа, Закавкавья, Мангышлака, Копет-Дага

и юто-восточной Франции.
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Acanthohoplites lorioli S i n z о w

Табл. хт, фиг. 3а, б.

Acanthohoplites lorioli: S i n z'"о w, 1907, стр. 497, табл, VH, фиг. 10-1 Г.

Формы преимущественно от мелких до средних.

Раковина от полуинволютной до полуэволютной'(Ду : Д = 30). Пупок

узкий у молодых экземпляров, умеренно широкий у взрослых. Пупковая стен

ка низкая, крутая с округленным краем. Боковые стороны выпуклые.

Брюшная - плоская в ранних обо-

ротах, уплощенно округлая на по- \ lrn:~f'. f
следнем обороте. Поперечное сече-

ние овальное с превышением вы-

соты над шириной. Отношения

В : Д = 40 -;- 41, Ш : Д = 35 -;- 37.
Ребра тонкие, частые на внут-

Ренних оборотах; более редкие на Рис. 113. Лопастная линия Acanth.ohoplites
lorioli S i n z о W, при диаметре 32,4 -М-М, Х 5.

поздней половине последнего обо-

рота. Главные ребра с продольными

утолщениями по пупковому краю, с бугорками на середине боковых сторон,

от бугорков - раздвоенные. Промежуточные ребра (от одного до трех) начи

наются на разных уровнях боковых сторон.

Лопастная линия тождественна с лопастной линией Acanthohoplites nolani.
Первая боковая лопасть прямая, широкая, трехравдельная, симметричная

(рис. 113).
Нижний альб Северного Кавказа и Мангышлака. Верхний апт Дагестана

под сомнением.

Acanthohoplites evolutus S i n z о w

Табл. ХН, фиг. 2з, б.

Acanthohoplites evolutus: S i n z о w, 1907, стр. 492, табл. IV, фиг. 21 и 22,

Форма средняя, не превышающая диаметр 50 мм.

Раковина полуэволютпая с широкими оборотами, объемлющими на одну

треть высоты. Пупок широкий (Ду :Д = 35) с низкой закругленной стенкой. Брю

шная и боковые стороны закругленные, брюшная - широкая, слабо приплюс

нутая посредине. Поперечное сечение округлое с превышением ширины над

высотой. Отношения В : Д = 38, Ш : Д = 41.
Ребра тонкие и толстые, широко расставленные, с игловидными бугорками

на юных оборотах и тупыми массивными шипами, иногда образующими узлы,

на предпоследнем обороте. В этих узлах главные ребра двойные и тройные,

вильчато равветвленвыс. Единичные вставные ребра начинаются в верхней

, части боковых сторон. В пределах жилой камеры ребра толще и реже. Проме

жуточные равны главным, иногда доходят до пупка.

В лопастной линии первая боковая лопасть расширена в основании, слабо

асимметричная, с узкими тонкими вершинным и боковым отростками; вторая

боковая лопасть очень узкая и длинная.

Нижний альб Северного Навнааа и Мангышлака.

Асаnthоlирlitеs multispinatus А n t h u 1 а

Табл, ХН, фиг. 3а - в; 4а, б

Parahoplites multispinatus: А n t h ц] а, 1899, стр. 119, табл. Х (IX),
фиг. 5а - с. .

Acanthohoplites multispinatus: S i n z о w, 1907, стр. 493, табл, VII,

фиг. 1-8а; R о u с h а d z~, 1933, стр. 201; Э р и с т а в и, 1955, стр. 102.
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Формы от мелких до очень крупных.

Раковина плоская, полуэволютная с медленно нарастающими, наполовину

охватывающими оборотами. Пупок умеренно широкий (Ду : Д = 35) с крутой

низкой стенкой. Брюшная сторона плоская с резким перегибом к плоско-вы

пуклым гбоковым сторонам. Поперечное сечение угловато-овальное с превы-

(\Г~ sS" шением в.ысоты над. ширино~. Отно-
~~ \ rл. ' ~~ f?/) r шенияВ . Д = 38 -;- 40, Ш . Д = 34.
~ 'L; h ~ v -~ ~ Ребра сильные, сгущенные на

: ; ) ~ . ~ внутренних оборотах, разреженные
-У'о ~ С:() ~ , на последнем. Главные ребра пря-

I '"~ 1)"- с' ~ мые с сильными утолщениями у
,. s:-' '\; пупкового края и с двумя рядами

(1Г\ бугорков: один, наиболее выражен-
Рис. 114. Лопастная линия Acanthohoplites ный, на середине боков, другой
multispinatus А n t h u 1 а, при диаметре сифональный в виде округлых

34,3 M~L, Х 4. ввдутий по границе боковых и

брюшной сторон. Промежуточные

ребра (одно-два между главными) начинаются на середине боковых сторон;

бугорки имеют только по периферии. В конце последнего оборота боковые

бугорки отсутствуют. Все ребра на брюшной стороне равны и пересенают ее

с реаким перегибом на границе ее с боковыми сторонами.

Брюшная лопасть с длинными вершинными отростками. Первая боковая

лопасть широкая с длинными боковыми ветвями и главным вершинным от

ростном, слабо асимметричнал. Седла очень mИРОRие (рис~-И4r.-

Нижний альб Северного Навкава, западной Грузии и Мангышлака.

А canthohop lites по lani S е u n е s

Табл., XIII, фиг. lа - в; 2а - в; 3а - в; 4

Hoplites nolani: S е u n е s, 1887, стр. 564, табл. XIII, фиг. 4а, Ь.

Parahoplites nolani: J а с о Ь, 1905, стр. '408, фиг. 3 (в тексте).

Acanthohoplites nolani: S i n z о w, 1907, стр. 503, табл. VHI, фиг. 1, 2,
2а (часть).

Acanthoplites nolani: Г л а а у н о в а, 1953, стр. 32, табл. IV, фиг. 1а - с,

2а- с, 3.
. Hypacanthoplites nolani: Э р и с т а в и, 1955, стр. 104, табл. IV, рис. 8
(часть).

Формы преимущественно от мелких до средних.

Вид сильно варьирует по морфологичеСRИМ признаRам.

РаRовина умеренно сжатая, полуэволютная с оборотами, перекрытыми

на 2/5 высоты. Пупок умеренно широкий (Ду : Д = 30-35) с низкой косой 1
округленной стенкой. Боковые стороны плоско-выпуклые. Брюшная - округ-

f~MW
Рис. 115. Лопастная линия

Acanthohop lites nolani S е ц

п е 5, при диаметре20,7 мм, х·4

(узкий экземпляр) .

Рис. 116. Лопастная

линия А canthohop lites
nolani S е u n е 5, при

диаметре 20,0 мм, Х 4
(толстый экземпляр).'

Рис. 117. Лопастная линия

Acanthohop lites nolani S е ц

n es, приди:аметре31,Омм,х 4
(крупный экземпляр).

лая, слегка уплощенная. Поперечное сечение высокое овальное с легким приту

плением на внешней стороне. Отношения В : Д = 40 -:- 43, Ш: Д = 30-35.'
Ребра тонкие, густо расположенные(от 55 до 65 на полном обороте), слабо

изогнутые вперед на периферии. Главные ребра с небольшими продольными
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утолщениями по пупковому краю, где изредка раздваиваются. Промежуточные

ребра вставные, по одному иногда два между главными начинаются на разных

уровнях боковых сторон. К периферии все ребра слабо утолщаются и вырав

ниваются. Брюшную сторону перосекают без перврыва с легким ослаблением
на ее середине и с слабыми ПрОДОЛЬНЫМИ утолщениями по ее краям.

Брюшная лопасть слегка суженная в основании, с короткими прямыми ОТ

ростками и несколько короче первой боковой. Первая боковая лопасть широ

кая, слабо асимметричная, отклоняющаяся к центру. Вторая боковая измен

чива от правильной до асимметричной, слабо отклоняется к периферии. Седла

двураздельные: брюшное - широкое, первое боковое вдвое уже брюшного
(рис. 115-117).

Нижний альб Северного Кавказа, западной Грузии, Мангышлака, Копет

Дага, Франции, Англии :и Северной Европы.

Acanthohoplites nolani crassa S i n z о w
Табл, XIII, фиг. 5а, б; 6а - в.

Acanthohoplites nolani S е ип. var. crassa: S i n z о w, 1907, стр. 503,
табл. VIII, фиг. 12 и 13. .

Hypacanthoplites поит: S е u п. var. crassa: Э р и с т а в и, 1955, стр. 105.
Формы преимущественно мелкие, изредка крупные.

Раковина полуинволютная с довольно быстро нарастающими оборотами.

Пупок узкий, глубокий. Стенка высокая, крутая с округленным краем. Боко

вые стороны выпуклые. Брюшная - широкая, округлая, на последнем обороте

посредине плоская. Поперечное сечение

от овального до почти округлого с очень

малым превышением высоты над шири

ной. Отношения В : Д = 37 -:- 42, Ш : Д =
= 41 -:- 43.

Ребра сильные, густо расположенные, Рис. 118. Лопастная линия Acant
простые и разветвленные. Главные ребра hohoplites nolani crassa S i n z ow,
на последнемобороте несут два ряда бугор- при диаметре 19,0 м,м" Х 4.
ков: сильных пупковых и более мелких

боковых. В тех и других ребра ветвятся с. образованием двураздельных

и трехраадельных. В передней трети последнего оборота боковые бугорки

исчезают. Промежуточные ребра (от трех до четырех) начинаются вместе с глав

ными, частью являясь их ветвями, частью вставные, одиночные. Все ребра

--, перееекают брюmн~ю CIOpOHy с ослаблением на ее середине и с образованием

бугорчатовидных вздутий по ее краям.

Лопастная линия типа линии Acanthohoplites nolani {рис, 118).
Нижний альб Северного Кавказа, Западной Грузии и Мангышлака.

Род COLOMBICERAS S Р А Т Н, 1923
Раковина дисковидная, плоская, полуэволютная с округленной, иногда

слегка уплощенной брюшной стороной. Поперечное сечение высокое, от оваль

ного до округленно-прямоугольного.

Ребристость резкая, грубая, редкая. Ребра толстые, массивные. Главные

ребра правильно чередуются с одним-двумя вставными промежуточными. На

молодых оборотах главные ребра раздваиваются у пупкового края и на. боках.

Все ребра переходят брюшную сторону без перерыва, имеют на ней равную

силу и уплощаются, чем данный род резко отличается от прочих родов.

Лопастная линия состоит из брюшной, трех боковых лопастей и трех се

дел. Брюшная лопасть значительно шире первой боковой и по длине варьирует.

Первая боковая лопасть трехраздельная, асимметричная. Вторая боковая --
I

такого же типа, но вдвое короче и уже первой. Имеется маленькая пупковая

,!,рехраздельная лопасть. Седла широки и двураздельны. Второе боковое седло

узкое и низкое.

Верхний апт.
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Colombiceras tobleri J а с о Ь et Т о Ь 1 е r

Табл. XIV, фиг. 1а, б; 2а, б.

Parahoplites tobleri: J а с о Ь et Т о Ь 1 е г, 1906, стр. 11, табл. 11, фиг. 4а,

Ь; 5а, Ь; 6а, Ь.

Acanthohoplites tobleri: S i n zo w, 1907, стр. 486, табл. V, фиг. 14 11 15;
S i n z о w, 1913, стр. 113, табл. 6, фиг. 2 и 2а; К а а а н с н и й, 1914, сгр. 70,
табл. ·111, фиг. 49 и 50.

Colombiceras tobleri: Г л а а у н о в а, 1953, стр. 47, табл. XI, фиг. 1,
2а, Ь, 3, 4а - с.

Рановина с медленно нарастающими оборотами, перекрытыми на lJз вы-

соты. Пупок широкий С низкой крутой стенной. Боковые стороны слегка пло

сно-выпунлые. Брюшная 
онруглая. Поперечное сечение

высокоовальное , на молодых

оборотах угловато-округлое.

Ребра сильные, тироно

расставленные, утолщенные на

пупновом нрае. Главные ребрi
---------------------'9-F-\J------\I=--------------~н=а~ю~н=ы=х~~о""~"----=-оротах прямые, с

Рис. 119. Лопастная линия Colombtceras tobleri бугорнами посредине боковых
а с. et Т о Ь 1., при диаметре 30,8 .мм, Х 5 (де- сторон и раздвоенные, иногда

формирована бугорком). трехраздельные; на взрослых

оборотах простые со слабым

перегибом назад по бонам. Промежуточные ребра вставные, по одно

му начинаются в верхней половине боковых сторон; на юных оборотах (от двух

до трех) они начинаются на пупке. Все ребра прямо перссекают брюшную

сторону и по силе на ней одинаковы,

Брюшная лопасть несколько короче первой боковой, Наружное седло

разделено длинной вторичной лопастью на две неравные доли (рис. 119).
Верхний апт Северного Навкааа , Мангышлака, западного Копет-Цага

и Большого Балхана, Швейцарии и Франции.

Colombiceras tobleri discoidalis S i n z о w

Табл. VI, фиг. 2~ - в.

Acanthohoplites tobleri J а с. var. discoidalis: S i n z о w, 1907, стр. 487,
табл, V, фиг. 17-20; Г л а а у н о в 'а, 1953, стр. 47, табл. IX, фиг. 5а.-,- с.

Формы от средних до крупных.

Рановина сжатая, дисковидная, полуэволютная. Пупок умеренно широ

кий (Ду : Д = 33 7 34) с низной крутой стенной. Поперечное сечение оваль

ное, иногда округденно-прямоуголь

ное с аначительным превышением

высоты над шириной. Отношения

В : Д = 39 7 41, Ш : Д = 30 7 36.
Ребра грубые, ревкие. в большей

части последнего оборота простые.'

Главные ребра, начинающиеся от

пупка, слабо изогнуты, с заметным
Рис. 120. Лопастная линия Colombtceras tobleri

перегибомназад на середине боковых discoidalis S i n я., при диаметре 45,7 Atж, Х 5.
сторон, по бонам _острые, гребне-

видные. Промежуточные ребра

вставные, по одному начинающиеся на середине боковых сторон.

R брюшной 'стороне все ребра уплощаются и сильно расширяются. На брюшной

поверхности все они одинановы и сильно подняты. На внутренних оборотах

главные ребра с бугорнами на середине бонов, где раздваиваются; разделяются

одним-двумя промежуточными, доходящими" здесь до пупка. .
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:8 яопастной линии первая боковая лопасть значительно длиннее брюшной.

Внешняя ее ветвь расположена выше внутренней, сильно сближенной с главной

трехвершинной ветвью. Вторая ~оковая лопасть подобна первой, но вдвое
,

короче ее и уже (рис. 120).
Верхний апт Северного Кавказа и Занаспия (Большой Балхан).

Colombiceras subpeltoceroides S i n z о w

Табл. XIV, фиг. 3, 4а, б.

Acanthohoplites subpeltoceroides: S i n z о w, 1907, стр. 484, табл. IV, фиг. 3
и 4, табл. V, фиг. 16; 1913, стр. 112, табл. 6, фиг. 1.

Parahoplites treffrianus: А n t h u 1 а, 1899, стр. 115, табл. VIII (VII) ,
фиг. 6а - d.

Формы от мелких до крупных.

Раковина плоская, дисковидная, полуаволютная, с широким пупком;

Ду : Д = 37 при диаметре 99 ММ. Стенка пупка низкая, крутая. Брюшная

сторона вакругленная, сильно выпуклая. Поперечное сечение овальное с боль

шим превышением высоты над шириной, у юных оборотов округлое. Отношения

В : Д = 37, Ш: Д = 23 (образец несколько сплющен).

Ребра мощные, .грубые, широко расставленные. Главные ребра утолщен

ные у пупка, слабо серповидно изогнуты, в нижней части боков закругленные.

В верхней трети боковых сторон эти ребра чередуются по одному с вставными

промежуточными. R брюшной стороне все ребра сильно уплощаются и на ее

поверхности очень широкие и сильно поднятые. На молодых эквемплярах

главные ребра в верхней трети боков бугорчатые и двураздельные, иногда

трехраздельные. Промежуточные ребра, вставленные от одного до трех, начи

наются от пупка.

. Верхний апт Северного RаВRаза, Грузии и Мангышлака.

Colombiceras sinzowi К а s а n s k у

Табл. XIV, фиг. 5; 6а- в .

Parahoplites tretfryanus: А n t h u 1 а, 1899, стр. 127, табл. VIII (IX),
. фиг. 2.

.Acanthohoplites sinzowi: К а в а н с 'к и Й, 1914, стр. 73, габл, III, фиг. 53,
54, 55 (часть).

Формы от мелких до средних размеров.

Раковина полуэволютпая с умеренно широким пупком. Пупновая стенка

низкая, крутая с округленным краем. Поперечное сечение округленно-прямо-

Рис. {21. Лопастная линия Colom
biceras sinzowi К а s а п., при диа

метре 24,3 ММ, Х 5 (молодой эк-

земпляр).

Рис. 122. Лопастная линия Colombiceras sinzошi:

К а в а n. Дагестан, с. Акуша, верхний аП1

(МГУ).

угольное с малым превышением высоты над шириной (В : Д = 40, Ш : Д =

= 38), у юных оборотов округлое. .
Ребра сильные, почти прямые, у взрослых экземпляров простые, главные

через одно чередуются с вставными промежуточными. На внутренних оборо

тах. J молодых экземпляров главные ребра раздвоенные, иногда трехрвацель-2.



ные, с сильными бугорками в местах ветвления; чередуются с двумя-тремя

промежуточными, начинающимися от пупкового края. При диаметре свыше

3р мм бугорки исчезают. Все ребра непрерывно пересекают обороты и сильно

расширены и приподняты на уплощенно-округлой брюшной стороне.

Лопастная линия сходна с лопастной линией Acanthohoplites aschiltaensis.
Первая боковая лопасть симметричная, на молодых оборотах короче, на взрос

лых равна брюшной (рис. 121 и 122).
Верхний апт Северного Кавказа и Закавказья (западная Грузия).

Colombiceras subto~leri К а s а n s k у 1

Табл. V, фиг. 2а, б.

Acanthohoplites sub-tobleri: К а а а н с к и й, 1914, стр. 75, табл, 3, фиг. 51,
56-58.

Рис. 123. Лопастная линия Colomblceras sub-tоblеrt

R а s а n. Дагестан, с. Акуша, верхний апт (МГУ).

бугорков; с возрастом промежуточные

вставные (рис. 123).
Верхний апт Северного Кавказа, Дагестана и Грузии.

Поперечное сечение округленно-прямоугольное, брюшная сторона округ-

ленная, боковые - слабо выпуклые. Наибольшая ширина в припупковой части.

Пупковая стенка крутая.

Пупок ум;еренно широкий.

Ребра сильные, частые,

-----------.F--+---+------c---E---~------r- __--=н-----"\---f"'I-_~П~Очти прямые. _Главные и
промежуточные чередуются

через 'одно. При диаметре

35 мм на обороте начина

ются до 40-43 ребер. На

молодых оборотах главные

ребра ветвятся от боковых

ветвящиеся ребра превращаются во

Со lombiceras caucasica L u р р о v 1

Табл. V, фиг. 3а, б; табл. VI, фиг. 3а, б.

Colombiceras crassicostatum О r Ь i g n у var. caucasica: Л у п п о в, 1949,
сгр. 230, табл, 67, фиг. 1а, б, с, рис. 58.

Сечение овально-прямоугольное при высоте, превышающей ширину. Брюш
ная :и боковые стороны слабо выпуклые. Пупковая стенка крутая. Пупок уме- .
ренно широкий. Ребра сильные, при Д = 30 --;- 35 мм до 33 ребер на оборот,

\

Рис. 124. Лопастная линия Colomblceras caucasica L u р р.

Северный Кавказ, Кисловодск, верхний апт (МГУ).

I'IEt них десять главные, остальные промежуточные. Главные ребра начинаются

в нижней части пупковой стенки, образуют резкие продольные утолщения и

от пупкового бугорка разветвляются на две-три ветви, причем третья ветвь

отходит выше пупкового перегиба. Промежуточные вставные ребра (по два)

1 Описания по и. А. Михайловой.
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начинаются на одном уровне с главными, но значительно слабее последних и

не несут бугорков. С возрастом бугорки исчезают и постепенно прекращается

ветвление главных ребер (рис. 124).
Верхний апт Северного КаВf\аза, Дагестана.

Род HYPACANTHOPLITES S Р А Т Н, 1923

Раковины дисковидные , полуинволютные и полуэволютные. Поперечное

сечение овальное и трапециевидное, усеченное на внешней стороне. Брюшная

поверхность оборотов плоская, отделенная резким угловатым перегибом от

боковых сторон; в юных стадиях гладкая со следами парных мелких бугорков

по краям, в зрелых стадиях ребристая.

Лопастная линия более или менее симметричная с двумя трехраацельнымв

боковыми лопастями и' одной-двумя вспомогательными. Брюшная лопасть

всегда несколько короче первой боковой. Внешнее седло всегда двураздельное.

Первое боковое - часто неправильно рассеченное.

Нижний альб.

Hypacanthoplites jacobi С о 1 1 е t

'Табл. ХУ, 1а, б, 2а, б

Parahoplites jacobi: С о 11 е t, 1907, стр. 520, табл. 8, фиг. 1 и 2, фиг. 1 и 2
Е тексте ..

Hypacanthoplites jacobi: Г л а а у НО В а, 1953, стр. 50, табл. Х, фиг. 4а - с.

Формы от малых до средних размеров.

Раковина плоская, полуэволютпая с оборотами, объемлющими на 1/з ВЫ

-соты. Пупок умеренно широкий (Ду : Д = 30 -:- 33). Пупковая стенка низкая,

крутая с округлым краем. Боковые стороны плоские, сходящиеся к брюшной

стороне. Брюшная сторона плоская с резким переломом к боковым сторонам,

округленная в конце последнего оборота. Поперечное сечение высокое, почти

трапециевидное. Отношения В: Д = 39 -:- 44,

Ш:Д=36. ~.~Ребра резкие, разреженные, серповид- 2::. \,
ные. Главные ребра с слабыми утолщениями

по краю пупка, на молодых оборотах двураз-

дельные. Промежуточные ребра вставные,
начинаются в нижней половине боковых Рис. 125. Лопёстная линия Нура-

б canthoplites jacobi С о 11 е t, при
сторон; на внутренних о оротах по одному диаметре 27 ММ, Х 4.
или два, на большей част~и~пuокс~л~енднпненгцо~окбно~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

рота по одному чередуются с главными. Все ребра утолщаются к периферии и ста
новятся равными. Брюшную сторону первсекают без ослабления, резко перела

мываясь и образуя по. ее краям прямые углы. На предпоследнем обороте они

ослаблены и образуют заметные парные вздутия на углах. Боковые бугорки

присутствуют спародически.

Брюшная лопасть (рис. ,125) с длинными вершинными отростками; первая

и вторая боковые лопасти слабо асимметричные.' •
Нижний альб Северного Кавказа, западной Грузии, западного Копет

Дага, Северной Европы, Франции, Англии.

Hypacanthoplites nolaniformis (N а t z k у) G 1 а s u n о v а

Табл. XIII, фиг. 9а, б; табл. ХУ, фиг. 4а - в.

Hypacanthoplites nolaniformis (N а t z k у): Г л а а у ri о в а, 1953, стр. 55,
табл. XII, фиг. 5, 6, 7а - Ь, 8а - с.

Формы мелкие и средние. .
Раковина плоская, полуинволютная, с оборотами, перекрытыми на половиву

8ЫСОТЫ. Пупок узкий, С крутой низкой стенкой. Боковые стороны плоские.
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Рис. 127. Лопастная линия

Hypacanthoplites tscharlo
kensis G 1 а s u п., при

диаметре 20,3.ttoМ, Х 4.

Брюшная - узкая, плоская, к концу последнего оборота округляющаяся,

Поперечное сечение высокое, прямоугольное, слегка сужающееся к пери

ферии.

Ребра тонкие, густо расположенные, серповидные; на внутренних оборо

тах нитевидные, на последнем - более рельефные. Главные ребра по пупко

вому краю с высоко подня

тыми гребневидными продоль

ными утолщениями; иногда в

этих гребнях ребра раздваива

ются. Промежуточные ребра

начинаются в нижней трети

боковых сторон и чередуются

по одному-два с главными. Все

ребра без ослабления пересе

Рис. 126. Лопастная линия Hypacanthoplites по Га- кают брюшную сторону не
ntformis (N а t z k у) G 1 а s u п., при диаметре

27,4.моМ, Х 5. . прерывно с резким переломом

почти под' прямым углом на

границе ее с боковыми сторо

нами. На юных оборотах брюшная сторона гладкая и ребра образуют ряды
мелких бугорков, оконтуривающие по краям ее площадку.

Б юшная лопасть с женпая в с е ней части с линными ве шинными

отростками. Пврвая боковая лопасть шире и много длиннее брюшной, асимме

трично трехраздельная, с длинной и вытянутой срединной в~твью. Вторая

боковая лопасть почти втрое уже и короче первой боковой (рис. 126).
Нижний альб Дагестана и Копет-Дага.

Hypacanthoplites tscharlokensis G 1 а s u n о v а

Табл. ХУ, фиг. 5а, б.

Hypacanthoplites tscharlokensis: Г л а а у н о в а, 1953, стр. 53, табл. ХН,

фиг. 1а - Ь, 2а - с, 3, 4.

Формы от мелких до средних.

Раковина узкая, полуинволютная. Пупок умеренно широкий, Ду: Д =
= 30 --;- 31, с крутой невысокой стенкой. Боковые и брюшная стороны плоские.

Поперечное сечение высокое, почти прямоугольное. Отношения В : Д = 40,
Ш: Д = 32. .

Ребра простые, почти прямые, густо располо

женные, на внутренних оборотах тонкие, на после

дующих разреженные и более грубые. Главные

ребра в припупковой части образуют слабые

утолщения. Промежуточные ребра вставные, начи

наются с середины боковых сторон и по одному-два

чередуются с главными. Все ребра первсекают

брюшную сторону без ослабления и на границе с

боковыми сторонами реако переламываются под

прямым углом. На молодых оборотах брюшная сторона гладкая, а ребра,

подходя к ней, образуют по ее краям пары заметных бугорков. Позднее бу

горки исчезают и ребра постепенно возрастают до степени нормального раз-

вития. .
Брюшная и первая боковая лопасти почти равны по длине и ширине. Пер

вая боковая лопасть с длинным орепнимптростном и почти симметрична, от

клоняется к центру. Вторая боковая лопасть правильная. Внешнее седло очень

широкое и ниже узкого первого бокового седла (рис. 127).
Нижний альб Дагестана и западного К6пет-Дага.
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Hypacanthoplites subrectangulatus S i п z о w

Табл. XIII, фиг. 8а - б; табл. ХУ, фиг. 6а - в.

Acanthohoplites nolani S е U n. var. subrectangulata: S i n z о w, 1907,
стр. 503, табл. VIII, фиг. 6, 8-10.

Hypacanthoplites nolani S е U n е s var. subrectangulata: Э р и с т а в и,

1955, стр. 105.

Формы преимущественно мелкие, иногда средние.

Раковина уплощенная, полуэволютпая с оборотами, перекрытыми до

половины высоты. Пупок плоский, широкий (Ду : Д = 33), мелкий с пологой

стенкой. Боковые стороны слабо выпуклые, брюшная - плоская. Поперечное

сечение высокое, округленно-трапецеидальное. Отношения В: Д = 38 : 40,
Ш : Д = 33 -:- 34.

Рис. 128. Лопастная линия Нура

canthoplites subrectangulatus S i n в.,

при диаметре 22,3 .м.м, Х 4.

Рис. 129. Лопастная линия Hypacanthop lites
~ubrectangulatus S i n Z., при диаметре 26,8 .мм, Х 4
(с аномальным развитием внутренней' ветви пер-

вой боковой лопасти).

Ребра сильные, гонкие, широко расставленные. Главные ребра с пупко

выми утолщениями, изредка двураздельные серповидные. Промежуточные
ребра преимущественно вставные, по одному-два на промежугок; на внутренних

оборотах начинаются у пупка, иногда являясь ветвями главных ребер, на

последнем - на середине боковых сторон. Все ребра перосекают брюшную

сторону; на ее середине ослабляются и образуют ряды довольно сильных бу

горков по ее Rраям.

, Брюшная лопасть широкая с длинными прямыми вершинными отрост-

ками. Первая БОRовая лопасть симметричная с двумя БОRОВЫМИ И стройной

трехзубчатой центральной ветвью. Первое боковое седло выше внешнего

(рис. 128 и 129). -
Нижний альб Северного Навиааа , западной Грузии, Мангышлака и За

падной Европы.

Hypacanthoplites compressus К а s а n s k у

Табл. ХУ, фиг. 3а, б; табл. XIII, фиг. 7а - б.

Acanthohoplites compressus: К а а а н с к И й , 1914, стр. 87, табл. У, фиг. 74
(часть).

Формы от мелких до крупных.

Раковина ПЛОСRая, полуинволютная с ВЫСОRИМИ оборотами, охватываю

щими до 1/з высоты. Пупок мелкий, широкий (Ду : Д = 30) с низкой пологой

стенкой. Боковые стороны пло

око-выпуклые. Брюшная сторона

узкая, плескал. Поперечное сече

ние очень высокое, трапецеидаль

ное. Отношения В : Д=40,Ш :Д =
= 28 -:- 31. Внутренние обороты

с низним округлым сечением.

Ребра не ревнив, округ-
Рис. 130. Лопастная линия Hypacanthoplites

ленные, очень слабо изогну- coтpressus К а s а n s k у, при высоте оборота
тые, расположенные довольно 14,5 .мм, Х 4.
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редко. Главные ребра с слабыми пупковыми утолщениями, на вну

тренних оборотах с едва заметными боковыми бугорками. Промежуточные

ребра вставные от одного до двух, на внутренних оборотах от трех до четырех,

начинаются на середине боковых сторон. К брюшной стороне все ребраусили

ваются и перосекают ее без перерыва, образуя слабые вздутия по ее краям.

Лопасзная линия подобна лопастной линии Acanthohop lites subangu licosta
шя. Первая боковая лопасть очень стройная, симметричная, с сильно расчле

ненной главной ветвью (рис. 130).
Нижний альб Северного Кавказа и Грузии.

Hypacanthoplites slephanoides 'К а s а n s k у

Табд. XV, фиг. 7а, б.

Acanthohoplites stephanoides: К а а а н с к ий , 1914, стр. 84, табл. IV,
фиг. 68, табл. V, фиг. 69; Э р и с т а в и, 1955, стр. 107.

Формы от мелких до очень крупных.

Раковина вздутая, полуинволютная с довольно высокими оборотами.

Пупок умеренно широкий, глубокий, ступенчатый. Пупковая стенка высокая,

крутая с округленным краем. Боковые стороны округло-выпуклые. Брюш

ная узнал, плоеная. -Поперечноа-еечение овальноег-суженное и усеченное

на внешней стороне, у молодых оборотов округлое. Отношения'В : Д = 43,
Ш: Д = 40.

Ребристость резкая, густая. Ребра тонкие, слабо серповидные. Главные

ребра с узкими продольными утолщениями по пупковому краю, с ясными бо

ковыми бугорками на внутренних оборотах до жилой камеры; частью простые,

а чаще двураздельные от боковых бугорков и трехраздельные от пупковых.

Промежуточные ребра от одного до трех начинаются в нижней трети боковых

сторон; одни вставные, другие являются ветвями главных ребер. Все ребра

усиливаются к брюшной стороне и пересекают ее без перерыва, не ослабевая.

Нижний альб Дагестана и западной Грузии.

Hypacanthoplites anthulai К а s а n s k у

Табл. XV, фиг. 8а - в.

Acanthohoplites anthulai: К а а а н с к и й, 1914, стр. 85, табл. V, фиг. 70.
Acanthohoplites anthulai: Э р и с т а в и, 1955, стр. 106, табл. IV, рис. 7.

Формы от мелких до средних.

Раковина полуинволютная с высокими оборотами, перекрывающими один

другого на 2/5 высоты. Пупок умеренно широкий (Ду: Д = 0,29), неглубо-

Рис. 131. Лопастная линия Hypacanthoplites anthulat
R а s а n s k у, при диаметре 27,4 .ж.ж, Х 5.

кий с низкой крутой стенкой. Боковые стороны слабо выпуклые, сходящиеся

к периферии; брюшная сторона плоская. Поперечное сечение высокое, округло

трапециевидное с большим превышением высоты над шириной. Отношения

•В : Д = 42, Ш: Д = 35. Внутренние обороты более Толстые и округлые.
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Ребра сильные, тонкио, на внутренних оборотах почти нитевидные, густо
расположенные, на передней половине последнего оборота утолщенные и редко

расставленные. Главные ребра слегка серповидные с сильными пупковыми

утолщениями и ное-где с слабыми боковыми бугорками; на боках ослабленные

и усиленные на брюшной стороне. Промежуточные ребра (два-три) преимуще

ственно вставные, иногда являются ответвлениями главных ребер в пупковых

бугорках. Все ребра в равной силе пересекают брюшную сторону без перерыва

и образуют слабые вздутия на перегибе ее к бокам.

Лопастная линия подобна лопастной линии A.canthohoplites subanguli
costatus (рис. 131).

Нижний альб Северного Нввкава, западной Грузии и возможно Мангыш

лака.

Надсемейство DOUVILLEICERATACEAE S Р А Т Н

Раковины широкие с очень раздутыми вакруглевными оборотами, с ши

риной, превосходящей высоту; бугорчато-ребристые.

Лопастная линия с длинной брюшной лопастью и широкой, ревко асимме

тричной первой боковой лопастью, разделенной вторичным седлом на две вто

ричные лопасти.

Верхний баррем (?) - средний альб.

Семейство CHELONICERATIDAE S Р А Т Н

Раковины полуэволютвыв и эволютвые. Пупок от сравнительно узкого

до очень широкого. Брюшная сторона округленная, иногда слегка уплощенная

посредине.

Ребра сильные, чаще прямые, простые и разветвленные с одной или тремя

парами бугорков. Ранняя стадия коронатная с очень сонращенными боковыми

сторонами и одной парой БУГОРRОВ. .

Лопастная линия состоит ИЗ брюшной лопасти, двух вторичных боковых

лопастей и двух седел. Брюшная лопасть увкая, длинная, значительно рассе

ченная, иногда суженная в средней части. Первая боковая лопасть широкая,

сильно асимметричная, распавшаяся на две вторичные лопасти, равная или

короче брюшной. Седла широкие. Наружное седло почти вдвое выше первого

бокового.

Верхний баррем (?) - нижний альб.

Род PROCHELONICERAS S Р А Т Н, 1923

Обороты всегда слабообъемлюшие. Пупок ШИРQКИЙ . Сечение от поперечно

овального до округленно-угловатого. Ребра искдючательно сильные, радиаль

ные, обычно простые, несущие два ряда сближенных между собой боковых

и пупковых бугорков. Иногда присутствуют вставные промежуточные ребра.
Верхний баррем (?) - нижний апг.

Procheloniceras albrechti - austriae н о h е n е g g е r

Табл. XVI, фиг. 1а - в

Acanthoceras albrechti-austriae: U h 1 i g, 1883, стр. 253, табл. ХХ, фиг. 13,
табл, ххп, фиг. 1.

Douvilleiceras albrechti-austriae: S i n z о w, 1906, стр. 168, табл. IV, фиг. 1
и 2; R о u с h а d z е, 1932, стр. 185, фиг. 8 (в тексте).

Формы от малых до очень крупных.

Рановина полуэволютная. (!!у : Д = v 38) с медленно нарастающими тол
отыми оборотами. Пупок широкии, среднеи глубины с невысокой округлой стен

кой '. Брюшная и боковые стороны' округлые, плавно переходящие н пупку,
Попере,;:ное сечение правильно-овальноес большим превышением ширины над
высотои (В: Д = 34, Ш: Д = 51).
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Ребра сильные, толстые, всегда простые, радиально направленные; пере

секают брюшную сторону без перерыва. Главные ребра несут два ряда сильных

бугорков на равном расстоянии между собой и от пупкового шва. Верхний

ряд - на границе боковых сторон с брюшною - слабее, бугорки нижнего

ряда по нижней части боковых сторон сильные, острые, шиповидные, слабо

отогнутые назад.

Промежуточные ребра вставные начинаются по одному между главными

на уровне нижнего ряда бугорков. На боках они несколько слабее, на брюш

ной стороне все ребра равны. На крупных экземплярах вставные ребра имеют

также слабые вздутия и дифференциация ребер неаначительна.

Нижний апт Северного Кавказа, западной Грузии и, возможно, баррем

Чечено-Ингушетии и западной Европы.

Procheloniceras pachystephanum U h 1 i g

Табл. XVH, фиг. 1; табл, XIX фиг. 1а, б

Acanthoceras pachY$tephanus: U h 1 i g, 1883, стр. 255, табл. XXIV, фиг. 1,
2, табл. XXV, фиг. 1.

Douvilleiceras pachystephanus: S i n z о w, 1906, стр. 169, табл. IV, фиг. 3а,

б, R о u с h а d z е, 1932, Clp. 187, РИС. 9, Э р и е т а в и, 1955, стр. 145.

Формы, достигающие крупных размеров.

Раковина эволютная (Ду : Д = 41) с медленно нарастающими оборотами.

Пупок очень широкий, нвглубокий. Пупковая Стенка низкая, крутая с окру

гленным краем. Боковые и брюшная стороны округло-выпуклые, плавно

переходящие одна в другую. Поперечное сечение овальное с превышением

ширины над высотой Ш : Д = 42, В : Д = 34 (между ребер).

Ребра мощные, высокие, гребневидные, округленные, простые, радиаль-

'ные, особенно массивные на брюшной стороне. Разделяющие их промежутки

равны ширине ребер. Главные ребра начинаются от пупка и несут два ряда

сближенных между собой шиповатых бугров; более слабые бугорки по при

пупковому ряду, острые, выдающиеся, расположенные в нижней части боко

вых сторон. Промежуточные ребра вставные, по одному между главными,

начинаются близ пупкового края; на последнем обороте они одинаковы с глав

ными.

Нижний апт Северного Кавказа и западной Грузии, баррем (?) Северной

Европы.

Род CHELONICERAS (Н У А Т Т, 1903), S Р А ТН, 1921

Обороты более объемлющие, нежели у представителей рода Procheloni
ceras. Пупок глубокий и умеренно широкий. Брюшная сторона широкая, уме

ренно выпуклая, иногда слегка уплощенная посредине. Сечение поперечно

овальное, угловатое в бугорках.

Ребра сильные, радиальные, простые и разветвленные, не прерывающиеся

на брюшной стороне. Главные ребра с меньшими пупковыми и с сильными

боковыми бугорками; в последних делятся обычно на две, изредка на три ветви.

Иногда на них по брюшной стороне слабые валикообрааныв вздутия. Проме

жуточные вставные ребра (одно-три) без бугорков.

Нижний апт.

Cheloniceras сотиейапит О r Ь i g n i

Табл. XVIII, фиг. 1а - в; 2а - в; 3

Ammonites cornuelianus: О r Ь i g n у, 1840, стр. 364, табл. 112, фиг. 1-2,
табл. 58, фиг. 9 (под названием Аmm. martini); Р i с t е t et R о u х, 1847-1853,
СТр. 311, табл. 5; фиг. 4а, Ь.

336



Douvilleiceras сотиейапит: S i nz о w, 1906, стр. 158, табл. 1, фиг. 2;
R а а а н с к и й, 1914, стр. 63, табл. III, фиг. 40-41. •

Поилл Ыеьсете сотией: Н и к ш и ч, 1915, стр. 10, табл. 1, фиг. 1~5;

R о u с h а d z е, 1932, стр. 188 ."

Формы преимущественно от мелких до средних размеров, изредка крупные.

Раковина с оборотами, перекрытыми на 1/з высоты. Пупок глубокий,

умеренно широкий: Ду : Д = 30 --;- 33. Пупковая стенка крутая, высокая

с округлым краем. Боковые стороны низкие, слабо выпуклые. Брюшная - ши

рокая, выпуклая, слегка уплощенная посредине. Сечение поперечно-овальное,

угловатое: В: Д = 36 --;- 40, v
Ш:Д = 65.

Главные ребра бугорчатые,

начинаются на пупковом крае.

Бугорки располагаются на

них: нижние - по пупковому

краю, верхние - на переходе бо

ковых сторон к брюшной. Иног

да эти ребра на брюшной сто-
Рис. 132. Лопастная линия Cheloniceras cornuelianum

роне с зачатками продолговатых О' r Ь., при, диаметре 17,8.м.м, Х 5.
ввдутий (табл. XVIII, фиг. 2).

Верхние бугорки толстые,

высокие, притупленно-округлые на последнем обороте, игловидные на более

ранних. Пупковые бугорки слабее. Те и другие появляются на самых ранних.

оборотах, верхние бугорки несколько раньше.

Главные ребра в бугорках разветвляются обычно на две, в единичных

случаях на три ветви. Ветви всегда или равные, или передняя ветвь шире и

толще задней. Местами перед ней заметны пережимы. Промежуточные ребра

вставные от одного до двух, иногда трех, в редких случаях с слабыми боковыми

и пупковыми бугорками. К концу последнего оборота все ребра оди

нарные.

В лопастной линии длинная брюшная лопасть сужена в средней части,

первая боковая шире и короче брюшной; вторая боковая лопасть асимметрично

трехраздельная с осью, направленной к периферии; по величине равна внутрен

ней ветви первой боковой лопасти. Седла широкие, двураздельные (рис. 132).
Нижний апт Северного Кавказа, Грузии, Мангышлака, Франции, Англии,

Швейцар~и и Северной Европы.

ehitsch

Табл. XYIII, фиг. 4а - в

F1.t Douvilleiceras сотней О r Ь. var. pygmaea: Н и 1\ Ш И ч, 1915, стр. 17,
фиг. 7-8; R о ц' с h а d z е, 1932, стр. 1R9, табл. 11, фиг. 8-12.

Рис. 13:1. Лопастная ли

ния Cheloniceras cornueli
Pllgmaea N i k s с h., при

диаметре 9,4 мм,'Х 5.

Форма очень маленькая.

~~ По форме оборотов подобна Cheloniceras сотней О r Ь.; Ду : Д = 33 --;- 36;
В: Д = 34 --;- 35, Ш : Д = 55 --;- 58.

Главные ребра с сильными округлыми боко

" выми бугорками и со слабыми продолговатыми
пупковыми. Количество промежуточных ребер

иепостоянно, чаще одно-два. К концу последнего

оборота бугорчатые ребра одинарные, промежуточ-

ные исчезают.

Лопастная линия подобна лопастной линии

Cheloniceras сотиейопит. О r Ь. (рис. 133)..
Нижний апт Северного Кавказа и Грузии.
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3-6;
1-2;
1915,

Che-lО1iiсегаs сотиейапит sinzowi L н р р о w

Табл. XVIII, фиг. 5а, б

Cheloniceras cornuelianum (О r Ь i g n у) var. sinzowi: Л у п п о в, 1952,

стр. 213 (часть), табл. XI, фиг. 1а, б.

Формы средних размеров.

Раковина с умеренно широким пупком: ДУ : Д := 33 ---:- 35. Сечение по

перечно-овальное, более высокое, чем у Cheloniceras cornuelianum О r Ь.:

В : Д = 33, Ш: Д = 54.
Ребра сильные, тесно посаженные, простые и разветвленные. Главные

ребра с парами сближенных боковых бугорков, ИЗ которых верхние имеют

вид широкик округлых массивных ввдутий, Пупковые бугорки очень слабые,

иногда почти сливаются с верхними бугорками.

Промежуточные ребра - ветавные, чаще по два, реже по три, начинаются

одни у пупнового края, другие выте и на брюшной стороне выравниваются

с главными.

Нижний апт Северного Rавказа и Мангышлака.

Cheloniceras seminodosum S i n z о w

Табл. XVI, фиг. 2а, б; 3а - в; табл. XVH, фиг. 2а, б; 3а, б

Douvilleiceras seminodosum: S i n z о w, 1906, стр. 165, табл. 1, фиг.

1913, стр. 105, табл. V, фиг. 2; К i 1 i а п, 1913, стр. 340, габл. 9, фиг.

Н. а 3 а н с к И й, 1914, стр. 64, табл.III, фиг. 42-43; Н и к Ш И ч,

стр.20; R он с h а d z е, 1932, табл. Ш, фиг. 1.

Формы от мелких до нрупных.

Раковина полуэволютная с оборотами, перекрытыми на одну треть. Пупок

широкий: Ду : Д = 36 -:- 39. Пупковая стенна крутая, высокая с ванруглен

ным краем. Боковые стороны нивкие, слабо уплощенные. Брюшная - широ

кая, округло-выпуклая, несколько приплюснутая посредине. Сечение по

пвречно-овальное, слегка угловатое:· В : Д =

37 ---:- 39, Ш : Д = 53 ---:- 54.
Ребра сильные, но более тонкие, чем

у Cheloniceras cornuelianum О r Ь., слабо

наклоненные вперед на брюшной стороне.

Главные ребра с более развитыми боковыми

Рис. 134. Лопастная линия Chelo- бугорками и сравнительно слабыми пупко- .

плсетэ seminodosum S i n z., при выми. Разветвляются на две ветви на мо-

диаметре 12,3 мм, Х 5. лоцых оборотах в боковых бугорках, в бо-

лее поздних - у пупковых. Передняя ветвь

сначала тире и толще задней, в дальнейшем обе ветви равны. Местами

есть пережимы. Промежуточные ребра вставные от одного до трех, изредка

четырех, уменьшаются в количестве с ростом раковины, При крупных диамет

рах все ребра простые. Исчезновение тех и других бугорков неопределенно.

Лопастная линия подобна линии Cheloniceras cornuelianum (рис. 134).

Нижний апт Северного Навкава, Грузии, Мангышлака и юго-восточной

части Франции.
.

Род EPICHELONICERAS С А S Е У, 1954

Инволютность такая же, как у Cheloniceras. Пупок глубокий, умеренно

широкий. Обороты попервчно-овалъные, в бугорках восьмигранные.

Ребра простые и разветвленные. Главные ребра сильные с тремя рядами

бугорков, реэко пониженвые на середине брюшной стороны. Промежуточные 

преимущественно слабые, вставные и ответвленные от главных, иногда также

с бугорками на брюшной стороне.

Лопастная линия однотипна с линией Cheloniceras, но более расчлененная.

Верхний апт, ивредка в нижнем альбе.
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Epicheloniceras tschernyschewi S i n z о w

Табл. XIX, фиг. 2а, б; 3а - в

Douvilleiceras tschernyschewi: S i n z о w, 1906, стр. 182, табл. 11, фиг. 11
12, табл. 111, фиг. 2-7; Н и к ш и ч, 1915, стр. 25, табл. 11, фиг. 2-9,
табл. 111, фиг. 1-2, табл. IV и V и рис. 3-5 (в тексте); 1952, стр. 194.

Cheloniceras tschernyschewi: Э р и с т ан и, 1955, стр. 148.

Формы от мелких до очень крупных.

Вид обладает сильной изменчивостью признаков в разных стадиях роста.

Обороты перекрыты на 1/з высоты. Пупок умеренно широкий и глубокий:

Ду : Д = 30 -;- 35. Пупковая стенка высокая с онругленным краем. Форма

оборотов с ростом сильно изменчива: высота возрастает быстрее ширины,

в связи с чем сечение изменяется от широко-овального, угловатого в бугорках,

до округло-овального; до диаметра 55-65.м.м В : Д = 37, IП : Д = 63.
Главные ребра сильные, в

юных оборотах двухбугорчатые,

в зрелых - трехбугорчатые. Раз

ветвляются в крупных боковых

бугорках на две ветви; передняя

ветвь всегда слабая, без бугорков,

местами едва заметная. Задние

ветви сильные и широкие, на

брюшной стороне с парой высо

ких массивных округлых бугор- Рис. 135. Лопастная ЛИНПЯ Epicheloniceras tscher-
ков, слабо продольно вытянутых. nyschewi S i n z., при диаметре 26 .1J.lt, Х 4.
В середине брюшной стороны

главные ребра сильно уплощены II расширены. Пупковые бугорки, вначале

слабые, в дальнейшем острые, игловидные, тесно примыкающие к пупковой

стенке каждого предыдущего оборота.

Промежуточные ребра слабые, равные передней ветви главных, иногда

С слабыми боковыми и брюшными бугорками. Количество их изменчиво: до

диаметра 60.м.м чаще одно-два, иногда отсутствуют; при более крупных диа

метрах с ослаблением бугорков на главных ребрах промежуточные увеличи

ВаЮТСЯ до четырех и более.

В конце последнего оборота на крупных экземплярах бугорки отсутствуют

и все ребра равны на брюшной стороне. Ветвятся местами и только на пупко

вом крае.

Лопастная линия сильно рассеченная. Брюшная лопасть длинная, сужен

ная В основании, с длинными вершинными ветвями, разделеннымидвураздель

ным брюшным седлом (рис. 135). Длина первой боковой лопасти изменчива.

Верхний апт Северного Кавказа. Грузии, Мангышлака, нижний и верх

ний апт юто-восточной Франции, нижний апт Южной Англии.

Epicheloniceras martini caucasica А n t h ц 1 а

Табл. ХУII, фиг. 4а - в; табл. ХХ, фиг. 3а, б

Acanthoceras martini: К а р а к а ш, 1897, стр. 26, табл. IV, фиг. 4, 5 и 8.
Acanthoceras (Douvilleiceras) martini О г Ь. var. caucasica: А n t h ц 1 а,

1899, стр. 122 (часть), табл. XIV (XIII), фиг. 1, 2, 3.
Douvilleiceras martini: S i n z о w, 1906, стр.171, табл. П, фиг. 14-17;

К а а а н с 1\ И Й, 1914, стр. 51, табл. П, фиг. 22-25.

Формы мелкие, реже средние.

Раковина раздутая с оборотами, перекрытыми на одну треть. Пупок глу-

.бокий, умеренно широкий: Ду : Д = 30 -;- 35. Пупковая стенка крут~я, ЕЫСО

кая с округленным краем. Боковые стороны низкие, слегка уплощенные.

Брюшная сторона широкая. Поперечное сечение ШИрОН:О8, овальное, восьми

угольное в бугорках; В : Д = 39 -;- 41, UJ: Д = 60 -:- 67.
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Главные ребра сильные, преимущественно с двумя парами довольно силь

ных округлых боковых и продолговатых брюшных бугорков; слабо заметные

на пупковом крае, они расширяются на боковых и брюшной сторонах; посре

дине брюшной стороны они понижены. В боковых бугорках двуравдсдьны,

передняя ветвь всегда слабая, иногда едва

заметная, без бугорков. Пупковые бугорки

присутствуют редко и очень слабы. Проме

жуточные вставные ребра сильно варьируют

по интеНСИВНОСТи.развития, иногда они почти

равны главным и также с брюшными бугор

Рис. 136. Лопастная линия ками. Число их от одного до трех; на юных

Ер icheloniceras тапйпь caucasica оборотах больше, на взрослых чаще .одно.
А n t h., при диаметре 16,3 JltM, Х 4.

У взрослых экземпляров все ребра простые,

бугорки исчезают.

Лопастная линия значительно расчлененная. Брюшная лопасть с длин

ными вершинными отростками, суженная в средней части. Первая боковая

лопасть неправильная, очень широкая, равная по длине брюшной (рис. 136).
Верхний и нижний апт Северного Кавказа, верхний апт Грузии и Ман

гышлака. Апт Франции, Северной Германии, Швейцарии и Южной Англии.

Epicheloniceras martini orientalis J а с о Ь

Табл. XXI, фиг. 2а - в; 4

Ammonites martini: О r Ь i g n у, 1840, стр. 194, табл.58, фиг. 7-8
(без фиг. 9).

Douvilleiceras тапйъ! О r Ь. var. orientalis: J а с о Ь, 1905, стр. 412;
J а с о Ь et Т о Ь 1 е т, 1906, стр. 13, табл. 1, фиг. 1, 2, 3; Н и к ш и ч, 1914,
стр.37, табл. VI, фиг. 1-3; R о u с h а d z е, 1932, стр. 193.

Спеилисетг martini О r Ь. var. orientalis: Э р и с т а в и, 1955, стр. 147.

Формы преимущественно мелкие, изредка средние.

Раковина сильно раздутая с глубоким воронкообразным пупком. Пупко

вая стенка высокая, отвесная с округленно-угловатым краем: Ду: Д = 34.
Поперечное сечение почти восьмиугольное при ширине, превосходящей высоту

вдвое: В : Д = 38, Ш : Д = 76. С увеличением диаметра высота относительно

ширины возрастает.

Ребра все сильные, про

стые и разветвленные. Главные

до диаметра 13.м,м, с двумя, а

далее с тремя парами бугор

ков; uромежуточные - ответ

вленные от главных с одной,

а вставные иногда с двумя

парами, Самые сильные - верх

ни.е боковые бугорки, на внвш-
Рис. 137. Лопастная линия Epicheloniceras mаг

нем обороте высокие, округло- ·tini orientalis J а с., при диаметре 23 мм, Х 4.
конические, на внутренних

оборотах игловидные.

Главные ребра в этих бугорках раздваиваются; передняя их ветвь всегда

тоньше и ниже задней. Промежуточные вставные ребра (одно-два) начинаются

на уровне боковых бугорков, иногда на пупковом крае и тогда несут слабые

боковые бугорки. На брюшной стороне на всех ребрах бугорки в виде высоких

крутых продольно вытянутых валиков, реако понижвнных по ее середине.

Пупковые бугорки на молодых оборотах слабые, на поздних шиповидные и

располагаются исключительно на главных ребрах.

Лопастная линия подобна лопастной линии Epicheloniceras tsсhегnуsсhешi.

Брюшная и первая боковая лопасти по длине равны (рис. 137).
Верхний апт Северного Навна за, Грузии, Франции и, всроятпо, Англии.
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Epicheloniceras subnodosocostatum S i n z о w

Табл. XXI; фиг. 3а -::- в; табл. ХХII, фиг. 4а, б; 5

Douvilleiceras виопоаово-соеииит: S i n z о W, . 1906, стр. 175, табл. 11,
фиг. 1-8; J а с о Ь et Т о Ь 1 е г, 1906, стр. 14, табл. 1, фиг. 4-6; Н и к ШН '1,

1915, стр.40, табл. VI, фиг. 4-7; R о u с h а d z е, 1932, стр. 195.
C.heloniceras subnosocostatum: Э р и с т а в и, 1955, стр. 148.

Формы от мелких до крупных.

Раковина умеренно раздутая, очень изменчивой формы. Пупок умеренно

широкий и глубокий: Ду : Д -:- 32 --:- 35. Пупковая стенка высокая, крутая

с угловато-округлым краем. Боковые' стороны на юных оборотах округлые,

на зрелых - уплощенные. Брюшная сторона широкая, плоская посредине.

Поперечное сечение широко-овальное между ребер, восьмиугольное в бугорках;

изменяется с ростом раковины по большему возрастанию высоты относительно

ширины. При Д = 38.м.м В : Д =
= 40, Ш: Д = 55.

Ребра преимущественно про

стые, реже разветвленные. Глав

ные ребра сильные, от умеренно

толстых до очень толстых, широ

ких; на юных оборотах с двумя,

на зрелых с тремя царами бугор

ков пупковых, боковых и брюш- Рис. 138. Лопастная линия Epicheloniceras
ных. subnodosocostatum S i n Z., при диаметре

Брюшные бугорки самые 35,7 мм, Х 5.
сильные, продолговато-округлые;

отделенные на середине брюшной стороны один от другого, иногда почти

сливающиеся в широкий, слабо вогнутый валик.

Боковые бугорки сильные, конически заостренные, на внутренних обо

ротах высокие, шиповидные, тесно примыкающие к пупковой стенке последую

щих оборотов. Позже всех появляющиеся пупковые бугорки в юных оборотах'

слабые, в старших - длинные, также шиповидные.

Главные ребра в боковых бугорках раздваиваются, с слабой, часто мало

заметной передней безбугорчатой ветвью. Промежуточные вставные ребра

по одному, реже два, слабые на молодых оборотах, на взрослых усиливаются

11 несут ослабленные брюшные, а иногда боковые и пупковые бугорки. На круп

ных экземплярах по жилой камере все ребра простые. ,_ .-
Б ЮНЫх оборотах вид не отличим от Epicheloniceras tschernyschewi S i n z.

До диаметра 20-30 .м.м очень сходен с Epicheloniceras martini саисазьса А n t h.
Лопастная линия аналогична лопастной линии Epicheloniceras tscherny.;..

schewi. Первая боковая лопасть равна по длине брюшной (рис. 138).
Верхний апт Северного Кавказа, Грузии, Мангышлака, Швейцарии,

юго-восточной Франции и Южной Англии.

Epicheloniceras pusillum К а s а n s k у

Табл. ХХII, фиг. 2а - в и ;.)

Douvilleiceras subnodoso-costatum var. pusilla: S i n z о w, 1906, стр. 180,
табл. 1I, фиг. 9 и 10; J а с о Ь et Т о Ь 1 е г, 1906, стр. 15, табл. 1, фиг. 12-14.

Douvilleiceras pusillum: К а а а н с к и й, 1914, стр. 57, табл. 1I,
фиг. 30-32.

Формы мелкие.

Раковива умеренно вздутая с оборотами, перекрытыми на 2/5' Пупок

ноглубокий, умеренно широкий (Ду: Д = 24 -:- 30) с крутой, относительно

высокой стенкой. Боковые и брюшная стороны округлые, слегка уплощенные
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в передней части раковины. Сечение поперечно-овальное, слегка угловатое

впереди и ,у внутренних оборотов.

Ребра в большинстве слабые, тонкие, простые и редко разветвленные.

Главные ребра, относительно сильные на внутреннем обороте и сильные на

жилой камере, местами редуцированы. Имеют слабые удлиненные брюшные

и мелкие" шиповидные боковые бугорки, более развитые на предпоследнем

обороте, очень слабые на жилой камере.

Пупковые бугорки мало заметные в начале последнего оборота, более

сильные гребневидные на его конце.

Промежуточные ребра вставные, очень слабые, без бугорков, в виде пло

ских полосок, от одного до пяти или отсутствуют; на брюшной стороне они

почти равны редуцированным главным ребрам.

Лопастная линия подобна лопастной линии СМ loniceras martini caucasica
An t h.

Верхний апт Северного Кавказа и ll1веЙцарии.

Epicheloniceras waageni А n th u 1 а

Табл. ХХ, фиг. 1 и 2а - в; табл. ХХ'Г, фиг. 1.; табл. ХХII, фиг. 1

Pachydiscus (?) waageni: А n t h u 1 а, 1899, стр. 106, табл. ТХ, фиг. 1а - с.

_____Пошл.Пеьсетя meyendorji О r Ь. var. waageni: S i n z о w, 1906, стр. 164,
табл. 1, фиг. ,стр., та л. ,

Douvilleiceras waageni: К а а а н с к и й, 1914, стр. 61, табл. 111,
фиг. 37,38.

Формы очень крупные.

Раковина раздутая, полуинволютная. Обороты быстро нарастающие.

Пупок довольно узкий, глубокий: Ду : Д = 28; пупочная стенка крутая и

высокая, плоско-округленная. Поперечное сечение внутренних оборотов ши

'рокое, восьмиугольное, внешнего оборота поперечно-овальное: Ш: Д =
= 53 -:- 55, В: Д = 43 -:- 45.

Ребра сильные, простые и разветвленные. Главные ребра на внутренних

оборотах с тремя парами бугорков. Верхние боковые бугорки сильные, широ

кие, в конце предпоследнего оборота округло-конические, во внутренних

острые, шиповидные, плотно примыкающие к пупковой стенке. Пупковые

бугорки слабые, брюшные - продольно-округлые, средней силы. На послед

нем обороте бугорки отсутствуют.

На внутренних оборотах главные ребра раздваиваются в боковых бугор

ках, с слабой передней ветвью; на последнем обороте образуют на пупковом

крае пучки в две-три ветви и сильно подняты.

. Промежуточные ребра вставные, на внутренних оборотах по одному, на I
последнем обороте по одному-два между главными ребрами.

На внешнем обороте все ребра равны, радиально направлены, с слабым

изгибом вперед у пупка и в верху боковых сторон; на брюшной стороне не

сколько подняты.

Верхний и нижний (?) апт Северного Кавказа и Мангышлака.

Стратиграфическое распространение аммонитов

В нижнемеловых отложениях Крыма и Северного Кавказа аммониты рас

пространены крайне неравномерно.

В Крыму основная масса изученных аммонитов приурочена к отложениям

валанжина, готврива и баррема. в то время как в апте и альбе эти формы почти

отсутствуют, если не считать неболыпих находок в среднем и верхнем альбе,

На Северном Кавказе, напротив, большинство аммонитов встречено в апте

и нижнем альбе и почти отсутствует в отложениях неокома, а также среднего

и верхнего альба. В соответствии с этим и дробность расчленения неонома

Крыма больше, чем неонома Северного Кавказа, и, наоборот, расчленение

апта и нижнего альба на Северном Кавказе доведено до выделения зон, тогда

как в Крыму в лучшем случае ограничено .... подъярусами.
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Особенно многочисленны находки аммонитов в валанжине :Крыма, причем

преобладающее количество собрано из нижнего валанжина. Отсюда описаны

представители рода Ptychophy lloceras, Но lcophy lloceras, Нар loceras, Spiticeras,
Berriasella, Dalmasiceras, Euthymi~eras, Neocomites и др. Многие из описанных

видов пользуются очень широким географическим распространением и известны

из нижнего валанжина юто-восточной Европы, Северной Африки, а также

из Индии. Общимидлн Нрыма и для Навнааа являются представители рода

Euthymiceras и Dalmasiceras. Представители рода Rjasanites встречены на Се

верном Навиаве и в Поволжье.

Сохранность аммонитов в :Крыму значительно лучше, чем на Северном

Кавказе. На последнем аммониты известны из известняков нижнего валан

жина (рек Белая и Хокодзь)и мергелей (рек Нальчик и Урух) и обычно предста

влены в виде ядер. В Нрыму (Феодосия), кроме ядер, найдены аммониты

с хорошо сохранившейся раковиной. В известнякахсреднего и верхнего валан

жина Северного Навкааа аммониты почти не встречаются; в :Крыму они встре

чаются в виде ожелеаненных ядер, часто хорошей сохранности, с ясно видимой

лопастной линией.

Большинство аммонитов, относящихся к филлоцератидам, имеет малень

кие размеры и практически до вида не определимы. В районе р. Сарысу(цен

тральная часть Нрыма) в среднем валанжине встречены ожелевненные рюш

вины Kilianella roubaudiana, а в верхнем - Neocomites neocomiensis. Нроме

аммонитов, в глинах валанжина Нрыма попадаются аптихи, относимые

к искусственным родам Punctaptychus и Lamellaptychus.
В готериве Кавказа аммониты также встречаются очень редко: указы

ваются единичные находки представителей родов Leopoldia, Lyticoceras, Olco
stephanus, Crioceratites, Speetoniceras, Acanthodiscus. В то же время в Нрыму,

особенно в юго-западцых его районах (реки Нача и Бельбек), из нижнего готе

рива представители перечисленных выше родов встречаются в большом коли

честве экземпляров. В верхнем готериве Северного Кавказа находки аммонитов

практически отсутствуют, за исключением единичных находок Speetoniceras,
Crioceratites. Более часто аммониты встречаются в готериве северо-западной

части Навкааа за пределами изученной территории.

Из верхнего готерива юго-западной части :Крыма можно указать предста

вителей родов Biasaloceras, Phy llopachyceras, Нар loceras, Suboosterella, Ооегепейа,
Crioceratites, Balearites, Barremites и \/ aldedorsella. Представители последних ~

двух родов встречаются крайне редко. Все аммониты извлечены из песча

ников и, как правило, представлены только ядрами; в редких случаях сохра

няется раковина. В глинах верхнего готерива попадаются аптихи Lamella
ptychus angulicostatus, известные из центральной и юго-зацадной части Нрыма.

Аммониты баррема особенно многочисленны в :Крыму. Относительно

много их и в барреме СВЕВРПОГО КаВF3З3 В нижнем барреме юго западной

и центральной частей :Крыма распространены представители родов Euphy llo
ceras, Phy llopachyceras, Biasaloceras, Pictetia, Eulytoceras, Protetragonites,
Anahamulina, Speetoniceras, Simbirskites, Emericiceras, Barremites, Holcodiscus,
Costidiscus, Moutoniceras и Spitidiscus. Представители многих из этих родов,

но в ограниченном количестве экземпляров встречаются и в центральных

районах Северного Навкааа.

Многие из перечисленных родов в распространении ограничены только

нижним барремом и не переходят в верхний баррем. Большинство видов имеет

широкое географическое распространение и известно не только в :Крыму,

но также на Северном Навкаве, Грузии, во многих местах Западной Европы.

В верхнем барреме количество аммонитов значительно меньше, чем в ниж

нем барреме. Это связано в первую очередь с тем, что верхний баррем :Крыма

представлен в глинистых фациях. Здесь встречены ожелезненные раковины,

относимые к родам Barremites, Silesites и Heteroceras. Более часты аммониты

в верхнембарреме центрального Навкааа (р. Нубань, :Кисловодск, окрестности

Нальчика, р. Урух), где встречены представители родов Негехосетз, Ancylo
ceras, Тпораеит, Мatheronites, Barremites, Нolcodiscus и др.
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Как отмечалось выше, в отложениях апта в Крыму аммониты встречаются

редко, но зато в массовом количестве распространены на Северном Кавказе.

Здесь они представлены ядрами и раковинами; в глинах нижнего апта встре

чаются ожелезненные ядра, в алевролитах и песчаниках только известковые

раковины. Эти раковины местами встречаются в массовом количестве, пере

полняя алевролитово-иавестковые конкреции. Раковины обычно небольших

размеров, но на северо-западном Кавказе (реки Фарс, Белая и Хокодаь),

а также в Дагестане встречаются особенно крупные раковины некоторых

видов, диаметр которых во многих случаях превышает 0,5 м.

Важнейшая роль в фаунистической характеристике аптских и альбоких

слоев на Северном Кавказе принадлежит представителямкрупнейших семейств

аммонитов: Deshayesitidae, Parahoplitidae и Cheloniceratidae.
Семейство Deshayesitidae является одной из самых распространенных

групп аммонитов на Северном Кавказе. Особенно этим отличается род

Deshayesites, представители которого распространяются далеко за пределы

Северного Кавказа, встречаясь в Грузии и на широком пространстве от Зака

опийоной области и юто-востока Русской платформы до крайних пределов Сред

ней и Западной Европы.

Deshayesites deshayesi L е у ш., являющийся обычной формой, характери

зующей вторую снизу фаунистическую зону нижнего апта в' юто-восточной

Южной ии, еверном авкаве встречается сравни-

тельно редко и замещается близной н нему местной формой Deshayesites dechyi
Р а р р. Этот вид встречается всюду как по северному СНЛОНУ Навнава, так

и в Грузии и является зональной формой. Виды Deshayesites weissi N е u т.

et U h 1., D. bodei К о е n. и др., приведенные нами в табл. 12, сопутствуют глав
ному виду, характериауя собой дегезитовую зону нижнего апта. Выделение

Т. А. Мордвилко В дегезитовых слоях подзоны weissi 'в восточных районах

Навкааа не подтверждается фактическим материалом, так как здесь Deshaye
si,tes weissi встречается сравнительно редко и, кан укавано нами в стратиграфи

ческом очерке, всегда совместно с другими представителями рода.

В Грузии по данным М. С. Эристави (1955) Deshayesites wеissiвстречается

в низах апта в зоне Colchidites securiformis, соответствующей фаунистиче

ской зоне Matheronites ridzewsky и Acrioceras furcatum Северного Навкааа.

Такое же положение этот вид занимает в Северной Европе, где он встречается,

по Кёнену (1902), совместно с Deshayesites bodei К о е п, в слоях с Тгораешп

hillsi Sow., соответствующих нижней зоне апта.

Последняя форма и близкий н ней Tropaeum bowerbancki S о w. встречаются
и на Северном Кавказе, замещая в кисловодском разрезе Мatheronites rid
zewsky К а r а k. и Acrioceras furcatum О r Ь., характеризующих в более восточ

ных районах Кавказа нижнюю зону аптекого яруса.

Следует, впрочем, заметить, что в Саратовском Поволжье и на Мавгыш

лаке\ Tropaeum ьиы S о w. и Tropaeum bowerbancki S о w. поднимаются

в более высокие слои нижнего апта, что отмечено было в свое время

И. Ф. Синцовым (1914).
Род Dufrenoya, представленныйдвумя видами П, furcata S о w. и местной

формой D. subfurcata К а s., на Северном Навкаве встречается лишь в нижнем

апге, составляя по В. П. Ренгартену третью фуркатовую зону этого подъяруса

(1926). Хотя первый из них на юго-востоке Франции встречается в слоях, отве

чающих верхнему апту, голотип Dufrenoya furcata S о w., по замечанию Спэта,

происходит в Англии из слоев, залегающих даже ниже горизонта с Deshaye
sites deshayesi L е у ш,

На территории Дагестана очень часто представители всех трех охарактери

зованных фаунистических зон нижнего апта образуют прослой с фосфоритиен

рованной смешанной фауной и зоны эти не выделяются.

Обширное семейство Parahoplitidae на Северном Кавказе, как и в Закас

пийской области, пользуется исключительным развитием. Род Parahoplites,
составляющий особое подсемейство, представлен многочисленными видами.

Почти все эти виды характеризуют слои верхнего апта, относящиеся к пятой
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зоне яруса, названной по наиболее характерному виду зоной Рагапорйьсе

me1chioris. Этот вид, впервые описанный Антула в Дагестане, впоследствии

был установлен почти по всему Северному Кавказу, а также в Закаспийског

области. Parahoplites melchioris А 11 t h. часто поднимается и в самые верхние

слоиапта, составляющие в Кисловодском районе по В. П. Ренгартену и

Т. А. Мсрдвилко шестую зону, отмеченную видом Acanthohoplites aschiltaensis.
А n t h. Присутствующие же совместно с ним Parahoplites campischei Р i с t.
et R е n е v., Р. sub-campischei S i n z., Р. tnulticostatus и др., приведенные

нами в табл, 12, занимают в разрезе положение пятой зоны апта, специфиче

ской для. Северного Кавказа и Закаспия. Всгречающийся в ней Parahop йлев

schmidti J а с. et Т о Ь 1.в юто-восточнойФранции поднимается и в слои ниж

него альба. В отличие от Западной Европы на Северном Кавказе, как справед

ливо отмечает В. П. Ренгартвн, ни один из представителей Parahoplites не

поднимается в альбские слои.

. Подсемейство Acanthohoplitinae, за исключением входящего в него рода.

Colombiceras, характеризует преимущественно нижнеальбский подъярус. По

являющиеся еще в верхах аптекого яруса представители рода АсаплпопорШея.

особенно широко и богато представлены в нижней части альбских слоев. Наряду

с АсапйюпорШев aschiltaensis А n t h., А. laticostatus S i n z., А. abichi А n t h.,
переходящими из верхнегоапта еще в большем количестве в нижний альб,..
здесь присутствуют совместно с западно-европейскими видами мангышлакско-

кавказские формы: Acanthohoplitestrautscholdi S i ш., В а c~, S о г., А. зиоап
gulicostatus К а s а п., А. multispinatus А n t h., А. Ullligi А n t h. и др.

Из западно-европейских видов здесь' широко представлены Асапиюпор lites'
bergeroni S е u п., А. bigoureti S е u n., А. bigoti S е u п. во главе с А.

nolani S е u п., характеризующие клапсейский горивовт юто-восточной Фран

ции и составляющие в ней фаунистическую зону no1ani.
Следует отметить, что Асапйюпорйгев uhligi А n t h., А. tгаutsсlюldi S i ш.,

В а с., S о r. и А. multispinatus S i n z. поднимаются на Северном Кавказе
и в более высокие слои нижнего альба. Первый из этих видов Л. Нолле отме

чает в слоях с Нypacanthop lites jacobi также в Северной Европе.

Род Colombiceras представлен шестью видами. Этот род является более.

древним, чем охарактеризованный выше род Acanthohop lites, и встречается.

только в слоях верхнего апта. В. П. Рвнгартен отмечает Colombiceras tobleri
J ас. et Т о Ь 1. для шестой зоны апта, Ч. Жакоб указывает этот вид таКЖЕ

из верхнего апта Франции. Нами этот вид, как и другие представители этого

рода, были найдены не выше песчаников с Parahoplites melchioris А n t h.
и др. парагоплитами, а также в более низких слоях - в зоне Epiche1oniceras
tsehernysehewi, рра~ичащей е нижним аптом. В некоторых областях Среди

земноморской провинции представители Colombiceras указываются даже

в верхах нижнего апта.

Род Нypacanthop lites на Кавказе, как и в Закаспийсной области, пред

ставлен большим количеством видов и в полном составе заключен в слоях ниж

него альба.

Наиболее ранние его представителиНypacanthoplites anthulai К а s а п. р

Н. stephanoides К а s а п. по В. П. Рвпгартену (1926) появляются еще в вер

хах апта, В Дагестане же, как и в Грузии, по м. С. Эристави (1955) первый

из них встречается не ниже слоев с Acanthohoplites nolani S е u n., а второй

по нашим данным встречается в верхах нижнего альба совместно с Нурасаn

thoplites jacobi С о 11., Н. tscharlokensis G 1 а s u п., Н. пойзплютия (N а t
z k у) G 1 а s u п. и др., соответствующими фаунистической зоне jacobi ниж
него альба ЗападнойЕвропы,

Обширное семейство Che1oniceratidae, включающее роды Рпоспейтлсет«,

Cfleloniceras и Epicheloniceras и представленноеобилием видов, является спг

пифической группой ископаемых, приуроченной на Кавказе почти исключи

тельно к аптскому ярусу.

Род Procheloniceras является наиболее древним из названного семеЙСТГ:1

и занимает обычно нижние слои апта. Существуют литературные указания,
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Вертикальное распространение аммонитов в нижнемеловых :Крыма и Северного Кавказа

'г а б л и Ц а 12

Валанжин Готсрив Баррем Апт Альб

Сеномап

ни~-I cpe~-I верх-
нии нии нии

ни~-I Bep~-
нии пии

ни~-I вер. ~- ни~-I верх-
нии нии нии нии
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ни~-I cpe~- j Bep~-
нии нии нии

ТитонНазвание видов

Plycltophylloceras ptychoicum Q u е n s t.
» semisulcatum О г Ь.

Еиphylloceras вепоп Орр е 1.
» ponticuli R о u s в.

» sabliensis К а r а k.
» anthulai К а s а п.

» ариепве S а у n
» velledae М i с Ь.

Мастоphylloceras ptychostoma В е n е с k е

Phyllopachyceras katschiense D r u ~.
i » infundibulum О т Ь.

» eichwaldi К а r а k.
tIolcophylloceras tauricum R е t.
Salfeldiella тйавспеиллесп! К а r а k.

» еиеиапй R а в р.

» ernesti U h 1.
Biasaloceras subsequens К а г а k.

» sauclum D r u z~

Biasaloseras striatum D r u ~.
Pseudotetragonites kudrjavzevi D r u i.
Picletia vogdti К а r а k.

» depressa Р j с, t.
Eulytoceras phestum М а t Ь.

» subjimbriatum О r Ь.

Protetragonites tauricus Кц 1. - V о т,

» . гоtunduз D r u z:
» eichwa ldi К а r а k.
» crebrisulcatus U Ь· 1 i g
» karakaschi D г u i.

Tetragonites heterosulcatus А n t Ь.
» duva lianus О r Ь.

I---~-

-_. :--- -----

--1-----

• • • I



Jaubertella latericarinata А n t Ь.
» micheliana О r Ь.

Kossmatella agassiziana Р i с t.
Costidiscus striatisulcatus О r Ь.

» nodosocostatus К а r а k.
Cicatrites аЫсЫ А n t h.
А nahamulina picteti Е i с h w.

» subcincta U h 1.
» subcylindrica . О r Ь.

• А nahamulina silesiaca U 11 1.
» lorioli U h 1.

Натийпа astieriana О r Ь.

Ptychoceras minimum R о u ch.
» inostranzewi К а r а k.
» puzosianum О r Ь.

Ostlingoceras puzosianum О r Ь.

A1ariella bergerii В r о g n.
Нар Ьосетя elimatum Орр е 1

» carachtheis Z е u s с h.
» grasianum О r Ь.

» subgrasianum sp. nov. D r u ;.
Spiticeras obliquelobatum U h 1.

» proteus R е t.
» orientale К i 1.

Negl'eliceras subnegreli D j а n е 1.
Kilianiceras janini sp. nov. D r u ~.
Olcostephanus авиепапие О r Ь.

» spitiensis В 1 а n f.
Valanginites nucleus R о ~ т.

Simbirskites kowalewskii Р а v 1.
S реесоплсетя versico То» Т r d.

» subinversum М. Р а v 1.
» inversum М. Р а v 1.
» аuегЬасЫ Е i с h w.
» speetonensis У о u n g et В i r d.

Craspedodiscus discofalcatus 1, а }1 11 в.

Beгriasella priuasensis Р i с t.
» . оррей К i 1.
» obtusenodosa R е t.
» consanguinea R е t.
» incomposita R е t.

.-
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-
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Валаюнин . Готерив Баррем Апт Альб
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ТитовНазвание видов

Berriasella subchaperi R е t.
» calisto О r Ь.
» euxina R е t.
)} pontica R е t.
» subrichteri R е t.
» jauberti М а z.

Riasanites rjasanensis N i k i t.
Мalbosiceras malbosi Р i с t.

)} korjeli G r i g.
Himalayites breveti Р о m е 1
Euthymiceras euthymi Р i с t.

» transfigurabi lis В о g о s 1.
Dalmasiceras dalmasi Р i с t.

» punctatum D j а n е 1.
») crassicostatum D j а n е 1.

~hurmanniceras thurmanni Р i с t. et С а m р.

Neocomites beneckei М а z.
» retowskyi S а т. et S с h о n d.
» пеосотлепв:в О r Ь.

Kilianella pexiptycha П h 1.
» roubaudiana О r Ь.

Lyticoceras amblygonius N е u т. et U h 1.
» oxygonius N е u т. et U h 1.

• Acanthodiscus radiatus В r u g.
» karakaschi U h 1.

Leopoldia leopoldi О r Ь.
)} biassa lensis К а r а k.

Suboosterella heliacus О r Ь.
Oosterella cultrata О r Ь.
Мatheronites soulieri М а t h.

» ridzewskyi К а r а k.
Pseudothurmannia angulicostata О r Ь.

» picteti S а г k..
-1--
-1--

-----,_..-_------_....-_..._------



Crioceratttes duvalii L ~ ч,
» honnoratii L е V.
>} nolant К i 1.
» elegans О r Ь.

Emericiceras "етепс! L е V.
Balearites balearis N 01.

» tauricum Е i с h w.
А псу loceras matheroni О r\ Ь.

» waageni А n t Ь.

» orbignyi М а t Ь.
» kutatisiense R о u с 11.

Tropaeum bowerbanki S о W.
» hillst S о w.

Ammonitoceras pavlowi VV а Б.

» ramososeptatum А 11 t Ь.

Acrioceras jurcatum О r Ь.
Leptoceras beyrichi К а r s t.

» biplex К о е n.
Ilamiticeras pilsbryi А n d.
Colchidites rotundus R о u с Ь.

» ellipticus R о u с h.
1merites densecostatus R е n п.

Moutoniceras annulare О r Ь.
>} honnoratianum О r Ь.

Ilemibaculites obliquatum О r Ь.
Nicklesia pulchella О r Ь.
Barremites diffisilis О r Ь.

>} subdiffilis К а r а k.
» psilotatus U h 1.
» strettostoma U h 1.
» charrierianus О r Ь.
» desmoceroides К а r а k.

Valdedor:~ella renevieri К а r а k.
» crassidorsata К а r а k.
>}" akuschense А n t h.

Puzosia mayoriana О r Ь.

А сопесетз trautsc"/'oldi S i n z.
Pseudosaynclla bicurvata М i с Ь.

>)" raresulcata 1..1 е у т.

Silesites vulpes U h 1.
» seranonis О r Ь.

---
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» gastaldinus О r Ь. -
» ziczac К а r а k. -
» diverse-costatus С о ч. -
» rareco stat us К а г а k. -

idiscus seunesi К i 1. 1-10-

» andrussowi К а г а k. 1-10-

» fallacior С о Ч. 1-~

eridiscus morleti К i 1. 10-

» elegans К а r а k. ~

» cadoceroides К а т а k. -
ctaptychus malbosi Р i с t. -

» imbricatus М е у е r -
ellaptychus didayi С о ч. --- -

» angulicostatus Р i с t. et L о г. --- ---
hayesites deshayesi IJ е у т. -

» dechyi Р ар р. -
» шеissi N е U т. et U h 1. --
» lavaschensis К а я. -» bodei К о е п. -

) consobrinus О r Ь. -
renoya furcata S ow. -
» subfurcata К а s. -

ahop lites melchioris А n t 11. -
» transitans S i 11 Z. --
» campischei Р i с t. et R е н е V. -
» subcampischei S i n z. -
» тиШсовиии» S i п z. -
» schmidti J ас. et, Т о Ь 1. --
» grossouvгei J а с. -
» maxirnus S i 11 Z. -
» sjoegreni А 11 t h. -

..

Рun

Par

Duf

Еит

Des

А:;и

Spit

Holc

?



Colombiceras tobleri J а с. et Т о Ь 1.
» subtobleri К а s а П.

» tob leri discoida lis S i n Z.

» subpeltoceroides S i n z.
» sinzowi К а s.
» саисаыса L u р р.

AcanthohJplites aschiltaensis А n t h.
» rectangu laris К а S.

» as~hiltaensis rotundatus S i n z.
» bigoureti S е u п ,
}) abichi А n t h.
» planidorsatus К а s.
» bergeroni S е u п.

» uhligi А n t h.
» laticostatus S i n z. v

» trautscholdi Sim., Вас., Sor.
» subangulicostatus S i n z.
» bigoti S е u n.
» evolutus S i n z.
» multispinatus А n t h.
» по lani S е u П.

» по lani crassa S i n я .
» lorio li S i n z.

Hypacanthop lites jacobi С о 11 е t
» nolanijormis (N а t z k у) G 1 а-

s u п.

» tscharlokensis G 1 а s u п.

» subrectangu latus S i n z.
» anthulai К а в.

» compressus К а s.
» stephanoides К а s.

Ркоспе loniceras albrechti-austriae Н о h.
» pachystephanum U h 1 i g

Спе Гоплсетя cornuelianum О r Ь.
}) сотиейапит. pygmaea N i k s с h.
}) seminodosum S i n z.

!:'picheloniceras waageni А n t h.
» tscherпyschewi S i n z.
». вилпоаовосоясалит S i n z.
» pusillum К а Б.

» martini orientalis J а с.

» martini саисави:а J а с.

-Т
-1-

I _



.а также соображения отдельных геологов (Н. П. Луппов И др.) О связи таких

"его представителей. как Procheloniceras albrechti-austria Н о h. и Р. раС/1У

stephanus U h 1., даже с верхними слоями баррема. ,Во всяком случае как

в Дагестане (с. Акуша), так и в Центральном Кавказе эти виды обычно встре

чаются в зоне Matheronites ridzewsky, часто поднимаясь и в зону Deshayesites
dechyi и weissi, где встречаются вместе с зональными формами и сопровождаю

щими их видами (окрестности Нальчика).

Представители рода Спеитлсетв такие, как Cheloniceras сотиейопит. О r Ь.,

Ch. seminodosum 8 i n z. и др., всегда встречаются совместно с Desflayesites
.decfzyi Р а р р. и Dujrenoya [ипсала 8 о w. Следует, впрочем, заметить, что

первый из названных видов иногда из нижнеаптских зон поднимается заведомо

в' нижние слои верхнего апта, примешиваясь изредка к представителям Epi
.спейтлсетв.

Род Epicheloniceras, самый обильный видами, полностью связан с верхним
.аптом и имеет широкое географическое распространение от Занаспия до край

них пределов Западной Европы. Входящие в него виды Epicheloniceras tscher
-пивспею! 8 i n z., Е. subnodosocostatum 8 i n Z., Е.' martini orientalis J а с. и

др. являются настолько распространенными формами как у нас в Закаспийско

Кавказской области, так и -повсеместно в Западной Европе, что послужило

-основанием Спату выделить в апте Южной Англии зону Cheloniceratan широ

кого ::шачения.

Если учитывать, что Epicheloniceras tsclzernyscllewi 8 i n z. имеет более

узкое вертикальное распространение при широком географическом, то у нас

ему придают значение зональной формы, характеризующей слои верхнего

.апта, непосредственно налегающие на нижний апт. Из обширного рода Epi

.спелоплсетя лишь Е. clanseense (8 е u п.) встречается в нижнем альбе.

Остатки аммонитов в среднем альбе встречаются крайне редко. Это свя

зано с развитием на Северном Кавказе в среднеальбекое время глинистых

фаций. Отдельные сдавленные отпечатки могут быть с большей или меньшей

-степенью достоверности отнесены к роду Douvilleiceras и Hop'lites. Только

в одном месте (р. Шедок), где вместо глин развиты пески и песчаники, встре

-чены ядра рода Douvilleiceras и Sonneratia. В то же время в юго-вападнойчасти

.крыма в песчаниках среднего альба встречаются раковины Hoplites и Kossma-
tella. -

В верхнем альбе Крыма и Северного Кавказа отмечаются находки пред

ставителей родов Нysteroceras, Pervinquieria и Puzosia, 'причем в ~PЫMY эти

.аммониты встречены в песчаниках и представлены ядрами и раковинами,

а на Северном Кавказе они известны из глин и алевролитов и обычно встре

'чаются в виде сплющенных ядер. Кроме указанных родов, на Северном Кав
казе в верхнем альбе встречены ядра и отпечатки, относимые к родам Hamites,
Мarie Па и Ost lingoceras.

Таким образом, большинство описанных родов характеризуется небольшим

вертикальным и широким географическим распространением. Безусловно

.аммониты являются важнейшей группой ископаемых организмов, имеющей

особое значение при расчленении нижнемеловых отложений Крыма и Север

ного Кавказа.
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БЕЛЕМНИТЫ

Подкласс Endocochlia. Внутреннераковинные

(DiЬranchiata. Двужаберные)

ОТРЯД BELEMNOIDEA. ввлвмпиты

Рис. 140. Элементы фрагмо
кона.

й - конотека: б - септы фрагмо

нона; в - сифон.

'Эмориональная
камера

Рис. 139. Схема строе

ния скелета белемнита.

Раиовина белемнитов внутренняя. Она состоит из трех основных частей:

фрагмокона, проостракума и ростра (рис. 139).
Фра г м о и о н - прямой или слегка изогнутый конус (рис. 139, 140,

141, 142) С поперечными перегородками (септами), вогнутыми назад. В вершине

конуса расположена округленная иамера, носяrцая название эмбриональной.

Фратмокон окружен тонкой оболочкой - копотокой. Вдоль брюшного края

сквозь перегородки проходит сифон. Сифонные дудки направлены назад.

Про о с т р а к у м - широкая тон

кая пластинка, являющаяся продол

жением спинной стороны ионотеки

(рис. 139).
Р о с т р - известковое образование

различной формы (рис. 139 и 141).
В ионической полости, расположен

ной в передней части - альвеоле поме

щается задняя часть фрагмокона.



Рис. 142.. Поперечный расдол бе-

лемнита.

а - фрагмокон (его задняя часть); б

эмбриональвая намера; в - осевая ли

ния; г - епайна (левый ростр рода.

Hibolites, правый - Mesoh~bolites).

а

Рис. 141. Элементы

ростра.

~ а - фрагмонон; б - вмбри-

~ ональнан камера; в - линии
нарастания; R - общая

длина ростра; DV - вели

чина спинно-брюшного (дор
зовентрального) диаметра у

начала альвеолы; LL - ве

личина бонового (латераль

ного) диаметра у начала

альвеолы: Ра - длина по

стальвеолярной части рост

ра, Т. е. расстояние от на

чала альвеолы до заднего нонца ростра; dv - спинно-брюш

ной диаметр в наиболее расширенной части ростра; 11 - бо

новой диаметр в наиболее расширенной части ростра; А -
длина альвеолярной части ростра.

· Передняя или альвеолярная часть ростра - часть, в которой помещается

альвеола. Задняя часть - противоположный заостренный конец ростра, редко

округло-тупой, называемый иногда вершинным концом. Участок ростра от

заднего конца до начала альвеолы носит название постальвеолярной части.

На рисунках принято изображать

ростр передней стороной вверх, поэтому

иногда при описании под верхней частью

понимается передняя, а под нин..ней
частью его задняя часть.

Размеры ростров значительно варьируют. Условно принимаем ростры по

размерам (в ММ):

мелкие .
средние

крупные

менее 30
от 30 до 60
более 60

У ростра различают брюшную сторону, к которой приближен сифон,

спинную и две боковые стороны.

Форма ростра определяется соотношением спинно-брюшного и бокового

диаметров на различных участках ростра. .
Для числовой характеристики ростров применяются измерения отдельных

элементов ростра (рис. 141).
На брюшной стороне ростра бывают хорошо выражены брюшная борозда

и боковые бороздки, являющиеся надежным систематическим признаком;

реже наблюдается спинная борозда.

Острие бывает острым, тупым либо заканчивается шипиком (мукро). Острие

может быть расположено центрально либо эксцентрично, т. е. приближенно

к спинной или брюшной стороне.

Форма поперечного сечения иногда остается. постоянной вдоль всей длины

ростра или изменяется в различных его частях. Поперечное сечение бывает

круглым, овальным, реже угловатым или многоугольным.

В плоскости спинно-брюшного раскола наблюдаются внутренние при

знаки: линии нарастания (рис. 141), фиксирующие различные возрастные ста

дии ростра, осевая линия, форма альвеолы, спайка (рис. 142).
В вершине альвеолы (альвеолярного конуса), сдвинутой несколько к брюш

ной стороне, помещается первичная или эмбриональная камера, вложенная

в первый видимый (эмбриональный) ростр..
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С пай к а - гладкая поверхность спинно-брюшного раскола между альве

олой и поверхностью ростра, имеющая мелкую продольную штриховку, отлич

ную от остальной поверхности раскола. Нижняя граница спайки является

систематвческим признаком.

Семейство BELEMNITIDAE О R В 1 G N У.
Фрагмокон по размерам не превышает 2/з общей длины ростра. Септы

фрагмокона выгнуты назад и провиааны сифоном, образующим между ними

утолщения, придающие ему четкообразный вид. Конотека сохраняется очень

редко.

, Ростр имеет концентрическое строение в виде постепенно возрастающих

~. вдетых один в другой чехликов, толщина стенок непостоянна. На поверх

ности некоторых белемнитов имеются продольные, а также поперечные следы

ветвящихся отпечатков сосудов. Фрагмокон и острие часто расположены

эксцентрично.

Подсемейство BELEMNOPSINAE N А Е F

Брюшная борозда наблюдается по всей длине ростра, а у нижнемеловых

родов протягивается лишь неаначительно дальше начала альвеолы.

Род HIBOLITES М О N 'г F' О R 1, 1808

Ростры крупные, веретенов:идные, сильно вытянутые в длину. Задний ко

нец заостряется постепенно. В альвеолярной части поперечное сечение округ

лое, в постальвеолярной сжато в спинно-брюшном направлении. Брюшная

борозда длинная. Альвеола составляет около 1/4 длины ростра. Задняя граница

спайки от начала альвеолы следует назад и затем, полого изгибаясь, повора

чивает вверх, пересекаясь с внешней поверхностью ростра приблиаитольпо

на уровне начала альвеолы.

Верхний байос - апт.

Hibolites sub/usijormis R а s р а i 1

Табл. 1, фиг. 13

Веьетпйев subfusi/ormis: R а s р а i 1, 1928, стр. 325, табл. 8, фиг. 93.
Hibolites jaculi/ormis: Ш в е Ц о в, 1913, стр. 52, табл. 3, фиг. 4.
Hibolites sub/usi/ormis: R р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 12, табл. 1, фиг. 9;

1949, стр. 258, табл. 79, фиг. 8а, б.

-Ростр длинный, тонкий, булановидвой формы с быстро суживающимся,

почти округлым задним концом. Наиболее расширенное место ростра в задней

его трети. "у начала альвеолы наиболее суженное место. Поперечное сечение

округлое либо слегка сжато в спинно-брюшном направлении. Брюшная бо

розда у взрослых эквемпляров достигает 1/з длины ростра, у более молодых

она значительно Rороче. Альвеола неглуБОRая.

Готерив - нижний баррем Крыма, Закавказья, Западной Европы.

Род MESOHIBOLITES S Т О L L Е У, 1919

Ростры крупные, слабо веретеновидные. Заострение заднего конца посте

пенное, острие центральное, реже слегка аксцентричвое. В постальвеолярной

части ростры сдавлены в спинно-брюшном направлении. Альвеола глубокая.

Спайка начинается значительно ниже начала альвеолы. Брюшная борозда

протягивается назад несколько дальше начала альвеолы.

Баррем - апт.
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Mesohibolites uhligi S с h w е t z о f f

Табл. 11, фиг. 4а, б

Hibolites uhligi: Ш в е Ц о в'" 1913, стр. 55, табл. 4, рис. 6a-n, табл. 5,
рис. 80; Ре н г а р т е н, 1926, стр, 38.

Mesohibolites uhligi: К р ы м г о л ь' ц, 1939, стр. 15, табл. 2, фиг. 3-9,
табл, 3, фиг. 1; 1949, стр. 259, табл. 80, фиг. 1а, б, 2а, б, 3а, б.

Ростр массивный субпвлиндрвчесвик очертаний. Поперечное сечение

в альвеолярной части почти округлое, в .лютальвеолярвой сжато в спинно

брюшном направлении. Наиболее расширенное место ростра расположено

в постальвеолярной части на неиотором расстоянии от начала альвеолы. Брюш

ная борозда составляет около 1/з длины ростра. Задняя граница спайки напра

влена почти перпендикулярно к брюшной стороне и близ нее круто поворачи

вает вперед, пересекаясь в внешней поверхностью ростра у начала борозды.

Верхний баррем - нижний апт Крыма, Северного Rавказа, Закавказья,

Карпат.

Mesollibolites тлпапейсия К г i ш h о 1 z

Табл. 11, фиг. 1а, б

Mesohibolites тиииейсив: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 15, табл. 2, фиг. 2.

Ростр массивный, субцилиндричеоний в альвеолярной и конический

в постальвеолярной части. Поперечное сечение округлое в альвеолярной и

слегка сдавленное в спинно-брюшном направлении в постальвеолярной части

ростра. Наиболее расширенное место ростра расположено сзади начала борозды.

Брюшная борозда исчезает сзади начала альвеолы. Альвеола короткая. Иногда

наблюдается образование псевдоальвеолы,

Нижний апт Крыма и Северного Кавказа.

Atfesohibolites renngarteni К г i ш h о 1 z

Табл. 11, фиг. 5а, б

Mesohibolites renngarteni: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 18, табл. 4, фиг. 1, 2.

Ростры крупные, слегка веретеновидные. Наиболее расширенное место

ростра находится в передней части перед серединной постальвеолярной части.

Поперечное сечение в альвеолярной части округлое либо слегка сжатое с бо

ков. Брюшная борозда исчезает за началом альвеолы в наиболее расширенной

части ростра. Альвеола составляет 1/5-1/4 общей длины ростра.

Нижний апт Крыма, Северного Кавказа и Закавказья.

Mesohibolites beskidensis U h 1 i g

Табл. 11, фиг. 6а, б

Веьетпиев beskidensis (рагв): U h 1 i g, 1883, стр. 53, табл, 1, фиг. 3.
Mesohibolites beskidensis: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 16, табл. 3, фиг. 2,

З, 4; 1949, стр, 260, табл. 80, фиг. 4а, б.

Ростр вытянутый, веретеновидный. Острие несколько эксцентрично и

приближенно к спинной стороне. В альвеолярной части поперечное сечение

округлое. Наиболее расширенная часть ростра у конца брюшной борозды,

которая достигает 1/4 общей длины ростра. Альвеола составляет 1/4-1/з общей

,Длины ростра. .
Нижний апт Крыма, Северного Кавказа, Закавказья, Карпат, юго-восточ

ной Франции.
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Mesollibolites moderatus S с h w е t z о f f

Табл. П, фиг. 3а, б

Hibolites moderatus: Ш в е Ц о в, 1913, стр. 61, табл. 5, рис. 4a-j, 8d·
Mesohibolites moderatus: К р ы м г о л ь ц , 1939, стр. 19, табл. 4, фиг. 5;

1949, стр. 261, табл. 81, фиг. 1а, б, 2а, б.

Ростр средней величины, субцилиндрической формы, массивный. Попе

речное сечение округлое либо слегка сжатое в спинно-брюшном направлении.

Наиболее расширенное место находится за серединой постальвеолярной части

ростра. Брюшная борозда протягивается дальше начала альвеолы. Альвеола

короткая.

Апт Крыма, Северного Кавказа, Закавказья.

Mesoflibolites elegans S с h w е t z о f f

Табл. 11, фиг. 2а, б

Hibolites elegans: Ш в е Ц о в, 1913, стр. 60, табл, 5, рис. 3a-f, 8с.

JИеsоhiЬоlitеs elegans: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 20, табл.4, фиг. 7, 8;
1949, стр. 261, табл. 81, фиг.5а, б, 6а, б, 7а, б.

Ростр стройный, средних размеров, веретеновидный. Веретеновидность

выражена только в боковой плоскости. В альвеолярной части ростр сдавлен

с боков. Наиболее расширенная часть ростра находится в середине его пост

альвеолярной части. Альвеола средних размеров. Наблюдаются боковые БОс

роздки, тянущиеся вдоль всего ростра.

Апт Крыма, Закавказья. Нижний апт Северного Кавказа.

Род NEOHIBVLITES S Т о L L Е У, 1911

Ростры мелкие и средних размеров, веретеновидные, вытянутые. Сечение

округлое либо несколько сдавленное в спинно-брюшном направлении. Брюш

ная борозда короткая и редко заходит за начало альвеолы. Задняя граница

спайки от начала альвеолы направлена вперед. Характерно образование

псевдоальвеолы. Четко прослеживаются двойные линии боковых бороздок.

Апт - нижний сеноман.

Neoflibolites ветлсапайсийиие В 1 а i n v i 11 е

ТаБЛ. П1, фиг. 3; 4а, б

Beleтnites semicanaliculatus: В 1 а i nv i 1 1 е, 1827, стр, 67, табл. 1 ~

фиг. 13.
Hibolites semicanaliculatus: К а р а к а ш, 1907, стр.22, табл. 1, фиг. 6,

11, 16.
. Neollibolites semicanaliculatus: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 22, табл. 5,
фиг. 14-21; 1949, стр.263, табл.81, фиг.8а, б, 9а, б.

Ростр средних размеров, субконической формы. Острие центральное.

Наиболее расширенная часть ростра находиtся в середине постальвеолярной

части. Брюшная борозда четкая и заходит на 5 мм за начало альвеолы. Альвео

лярная часть ростра сохраняется. Наблюдается образование псевдоальвеолы.

Верхний апт Крыма и Северного Кавказа, юто-восточной Франции, Патаго

нии, Туниса.

Neohibolites inflexus S t о 11 е у

Табл. 111, фиг. 5а, б

Neollib~lites inflexus: S t о 11 е у, 1911, стр. 42, табл. 2, фиг. 13-26;
К р ы м г о л ь ц, 1939, стр.: 22, табл. 5, фиг. 9-13; 1949, стр.262, табл. 84.,
фиг.10а, б, 11а, б; Э р и с т а в и, 1955, сз. 31, табл. 1, фиг. 12.
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Ростр удлиненный, тонкий, веретеновидный. Сужение заднего конца по

степенное; острие центральное. В альвеолярной части ростр округлый, в пост

альвеолярной слегка сжат в спивно-брюшном направлении. Наиболее расши

ренная часть ростра находится ввадней его трети. Брюшная бороздка начи

нается в передней части постальвеолярной области.

Верхние слои нижнего апта Крыма и Северного Кавказа. Верхний апт

Закавказья, Северной Европы.

Neoflibolites ешаldi S t r о m Ъ е с k

Табл. III, фиг. 2а, б

Neohibolites ешаldi: S t о 11 е у, 1911, стр. 31, табл. 1, фиг. 1-20.
Parahibolites eivaldi: м и ш у н и н а, 1935, стр. 21, табл.3, фиг. 1-8..
Neohibolites ешаldi: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 21, табл. 5, фиг. 1-8;:

1949, стр. 262, табл. 82, фиг. 1а, б, 2а, б, 3а, б.

Ростр средний, слегка веретеновидный, невначятельно сдавленный в спин

но-брюшном направлении. Наиболее расширенное место ростра находится

в средней части его. Острие центральное. Брюшная борозда сохраняется лишь,

у взрослых экземпляров. Приальвеолярная часть ростра часто раврушавтся ,
Нижний апт Крыма, Северного' Кавказа, Мангышлака, Англии.

Neohibolites сйхоа S t о 11 е у
I

'Габл. III, фиг. 1а, б

Neo!'libolites clava: S t о 11 е у, 1911, стр. 37, табл. 1, фиг. 21-29, табл. 2"
фиг. 1-12.

Ростр короткий, тонкий, булавовидной формы. Острие центральное.

Поперечное сечение в альвеолярной части сжато' как сбоку, так и в спинно

брюшном направлении, отчего приобретает квадратную форму, в постальвео

лярной части округло. Наиболее расширенная часть ростра находится в ниж

ней его трети. Брюшная борозда короткая, а из-за плохой сохранностиальвео-·
лярной части часто отсутствует.

Нижний апт Крыма, Кавказа, Северной Европы.

Neohibolites aptiensis К i 1 i а n

Табл. III, фиг. 6а, б

lVeohibolites aptiensis: Эр и с т а в и, 1955, стр.32, табл. 1, фиг. 1.

Ростр средних размеров, субцилиндрическиЙ. Задний конец заостряется

постепенно и заканчивается центрально расположенным острием. Брюшная

борозда короткая. Характерно разрушение приальвеолярной части ростра.

Верхний апт Крыма, Закавказья, юто-восточной Франции.

Neohibolites июПетаппл S t о 11 е у

Табл. ш, фиг. 12а, б

Neohibolites шоllеmаnni: S t о 11 е у, 1911, стр. 46, табл, 3, фиг. 9 -34J
Н а ц к и Й, 1916, стр. 9, табл, 1, фиг. 15-18, табл. 2, фиг. 29-30;
К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 24, табл. 6, фиг. 1-5.

Ростр стройный, цилиндрической формы, слабо веретеновидный. Острие

центральное. Наиболее расширенная часть ростра в средней его части. Брюш

ная борозда четкая и заходит несколько за начало альвеолы.

Альвеола короткая. Альвеольный край сохраняется хорошо.

Верхний апт Нрыма, Северного Rавказа, Мангышлака. Нижний альб

Грузии, Северной Европы.
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N еопйю lites minimus L i s t е r

Табл. 111, фиг. 8

Belemnites тиитив: L i s t е r, 1678, стр. 227, табл. 7, фиг. 32; К а р а;

R а ш, 1897, стр. 8, табл. 7, фиг. 3.
Neo/iibolites minimus: Н а Ц к и й, 1916, стр. 19, табл. 2, фиг. 22а, б;

R р ы м го л ь ц, 1939, стр. 26, табл. 6, фиг. 7-13; 1949, стр. 263, табл. 82,
фиг. 7а, б, 8а, б, 9а, б, 10а, б; Э р и с т а в и, 1955, стр. 34, табл. 1, фиг. 14.

Ростр веретеновидный. Задний конец заостряется постепенно и заканчи

вается центрально расположенным острием. Наиболее расширенное место

ростра на границе нижней его трети. Альвеолярная часть ростров часто дефор

мирована, из-за чего короткая брюшная борозда прослеживается редко.

Средний альб Северного Кавказа, Англии, Северной Европы, Северной

Франции.

.Nеопйзо lites pinguis S t о 1 1 е у

Табл. 111, фиг. 7а, б

lVeohibolites pinguis: S t о 11 е у, 1911, стр. 59, табл. 6, фиг. 11-18, 20
:27,31,32; К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 28, табл, 6, фиг. 14-23; 1949, стр. 264,
табл. 82, фиг. 13а, б, 14а, б, 15а, б.

Ростр короткий, улавовицный. ужение заднего конца очень ыстрое,

что придает концу ростра каплевидную форму. В центре заднего конца имеется

четко выраженный шипик. Наиболее расширенная часть ростра находится

в его задней четверти. Альвеолярный край, как правило, деформирован.

Средний альб Северного Кавказа, Англии, Северной Европы, Северной

Франции.

N eohibolites attenuatus Sо w е r Ь у

Табл. 111, фиг. 9а, б;10а, б; 11

Belemnites attenuatus: S о w е r Ь у, 1829, стр. 176, табл. 589, фиг. 2.
Neohibolites attenuatus: К р ы м г о л ь Ц, 1939, стр. 29', табл. 6, фиг. 29~

:ЗО; 1949, стр. 264, табл. 82, фиг. 11а, б, 12а, б.

Ростр средних размеров с весьма характерным оттянутым задним концом.

Передняя часть ростра субцилиндрическая. После наиболее расширенной
части ростр быстро сужается назад и продолжается в виде тонкого цилиндри

ческого, цвнтрально расположенного выроста. Боковые бороздки прослежи

ваются лишь у молодых экземпляров. Альвеолярный край обычно деформи

рован.

Средний альб Северного Кавказа, Англии, Северной Европы, Северной

Франции.

N eohibolites spinijormis К r i m h о 1 z

Табл. 111, фиг. 13а, б; 14

1VeoJ1ibolites spinijormis: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 25, табл. 7, фиг. 18,
гэ.

Neohibolites cf. spinijormis: Э ристави, {955, стр. 36, табл.1, фиг. 13.

Ростр тонкий, длинный, веретеновидный. Максимально расширенная

часть ростра находится почти в середине постальвеолярнойчасти, откуда ростр

равномерно суживается в сторону альвеолярного края и в сторону острия.

Острие центральное. Спинно-брюшная сдавленность ростра наблюдается по

всей его длине.

Средний альб Северного Кавказа, Грузии.
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Neo}zibolites stylioides R е n n g а r t е n

Табл. III, фиг. 19а, б

Neohibolites stylioides: Р е н г"а р т е н, 1926, стр. 39, табл. 2, фиг. 17, 18;
М и ш у н и н а, 1935, стр. 18, табл. 2, фиг. 8-17; К р ы м г о л ь ц, 1939,
стр, 30, табл. 7, фиг. 1-7; 1949, стр. 265, табл. 82, фиг. 16а, б, 17а, б, 18а, б.

Ростр средних размеров, слабо веретеновидный; веретеновидность силь

нее выражена у молодых экземпляров. Наиболее расширенное место нахо

дится в передней части постальвеолярной области ростра. Острие центральное.

Поперечное сечение округло по всей длине ростра. Альвеолярная часть, как
правило, деформирована. .

Средний и особенно верхний альб Капнааа.

lVeolzibo lites subti lis К r i m h о 1 z

Табл. III, фиг. 17а, б; 18

Neofzibolites subtilis: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 32, табл. 7, фиг. 13
17; 1949, стр. 265, табл. 82, фиг. 19а, б, 20а, б.

Ростр средних размеров, стройный, цилиндрический, удлиненный. Острие

центральное. В альвеолярной части ростр слегка сжат с боков, в постальвеоляр

ной - округлый. Альвеолярный край сохраняется. Характерна длинная

постальвеолярная часть ростра.

Верхний альб Северного Кавказа, Закавказья. Нижний сеноман (?) Се

верного Кавказа.

Neolzibolites ultimus О r Ь i g n у

Табл. III, фиг. 15-16

Belemnites ultimus: О r Ь i g n у, 1845, стр. 347, табл. 75, фиг. 9-13.
Neohibolitcs ultimus: М и ш у н и н а, 1935, стр. 19, табл, 2, фиг. 18-20;

. R р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 31, табл. 7, фиг. 8-12. .

Ростр средних размеров, слегка веретеновидный. Острие несколько при

ближено к спинной стороне. Поперечное сечение округлое в постальвеоляр

ной части и сжатое с боков в альвеолярной. Наиболее расширенная часть ро

стра находится в середине постальвеолярной части.

~ Верхний альб? - нижний сеноман Кавказа, Закавказья, Польши, Румы-

нии, Англии, Северпой Европы, Северной Африки, Мадагаскара.

Род PARAHIBOLITES S Т о L L Е У, 1919

Ростры небольшие, сдавленные с боков по всей длине. Брюшная борозда

короткая. Задняя часть ростра расширена в спинно-брюшной плоскости.

Двойные линии боковых бороздок образуют желобки на боковых сторонах

и: прослеживаются вдоль всей длины ростра.

Апт - нижний сеноман.

Рапапйюйгев pseudoduvalia S i n z о w

Табл. III, фиг. 20а, б; 21

Велетпиев pseudoduvalia: S i n z о w, 1913, стр. 98, табл. 4, фиг. 23-30.
Parahibolites pseudoduvalia: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 34, табл. 7,

фиг. 21-25; 1949, стр. 266, табл. 83, фиг. 1а, б, 2а, б.

Ростр короткий, тонкий, стройный, ланцетовидный. Острие расположено.

центрально или несколько приближено к спинной стороне.' Поперечное сечение

овальное с уплощенными боковыми сторонами, несущими в средней части про-
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дольные бороздки, переходящие к острию в двойные линии. Брюшная борозда

и альвеола почти равной длины. Передняя часть ростра обычно разрушается:

с образованием псевдоальвволы.

Верхний альб Нрыма и Северного 1\авказа.

Подсемейство DUVALIINAE Р А V L О W

Четко выраженная спинная борозда значительно колеблется по размерам.

Спайка расположена между осевой линией и спинной бороздой.

Род CONOBELUS S Т о L L Е У, 1919

Ростры короткие, цилиндрические или субконические. Поперечное се

чение ростров округлое или может быть незначительно сдавлено в боковом

либо спинно-брюшном направлениях. Задний конец коротко заострен, и острие

центральное или приближено к спинной стороне. Спинная борозда хорошо

прослеживаетсн почти до самого заднего конца ростра. Альвеола составляет

до половины общей длины ростра.

Задняя граница спайки от начала альвеолы протягивается назад и посте

пенно приближается к спинной стороне ростра.

Титон - готерив.

Conobelus соплсив В 1 а i n v i 11 е

Табл. 1, фиг. 1 и 2а, б

Belemnites conicus: В 1 а i n v i 11 е, 1827, стр. 118, табл. 5, фиг. 4.
Conobelus conicus: 1\ р ы 1\1 Г О Л Ь ц, 1939, стр. 38, табл, 7, фиг. 20; 1949,

стр. 268, табл. 83, фиг. 11а, б.

Ростр средних размеров, субцилинцричесних очертаний. Поперечное

сечение округлое либо слегка сжатое ;в спинно-брюшном направлении.Широ

кая и глубокая спинная борозда прослеживается до середины постальвеоляр

ной части ростра. Острие центральное. Альвеола глубокая. Задняя граница

спайки от начала альвеолы протягивается назад и пересекаетсн с внешней

поверхностью ростра у заднего конца борозды.

Валанжин 1\рыма, Северного Навкааа, Франции, Швейцарии, Малага

скара.

Conobelus orbignyanus D u v а 1

Табл. 1, фиг. 3а, б; 4

Belemnites orbignyanus: Р i с t е t, 1863, табл, 35, фиг. 2, табл. 36, фиг. 3.
-Conobelus orbignyanus: Э р и с т а в и, стр. 37.

Ростр цилиндрической формы, короткий, сжатый с боков: Поперечное

сечение овальное. Острие тупое, почти округлое, центральное. Альвеола со

ставляет 1/з общей длины ростра.

Валанжии - готерив Нрыма, Закавказья. Неоном Франции.

Род DUVALIA В А У L Е, 1878

Ростры короткие и массивные, сдавленные в разной степени с боков.

В постальвеолярной части они расширены в спинно-брюшном направлении.

Острие, за небольшим исключением, эксцентрично и приближено к спинной

стороне. Поперечное сечение овальное либо угловатое. Спинная борозда состав-

• ляет до 2/з общей длины ростра: Из-за интенсивной сдавленности ростров с боков

спайка наблюдается очень редко.

Титон - апт ..
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Duvalia lata В 1 а i n v i 1 1 е

Табл. 1, фиг. 8а, б

Belemnites latus: В 1 а i n v i 11 е, 1827, стр. 121, табл. 5, фиг 10.
Duvalia lata: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 31", табл. 8, фиг. 2; К р ы :м

т о л ь ц, 1949, стр. 266, табл. 83, фиг. 7а, б.

Ростр ланцетовидный, массивный, сильно сдавленный с боков. Спинная

борозда имеет вид канавки с плоским дном, стенки которой перпендинулярны

к внешней поверхности ростра. Бороздка составляет 3/4 общей длины ростра.

Острие резко эксцентрично и приближено к спинной стороне. Поперечное

'Сечение овальное с уплощеннымибоковымисторонами, Наиболее расширенное

место ростра находится на .уровне начала альвеолы.

ВаланжинКрыма. Неоном (главнымобразомваланжин] Польши, Франции,

Швейцарии, Алжира и Туниса.

"Duvalia lata constricta U h 1 i g

Табл. -1, фиг. 10

Bclemnites latus: Р i с t е t et L о r i о 1, 1858, стр. 11, табл. 2. фиг. 9а, б.

Belemnites latus Bl. var. cvnstricta: U h 1 i g, 1901, стр. 18, табл. 1, фиг. 4а,

"В, с; К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 35.

Ростр ланцетовидный, массивный. Спинная сторона ростра уплощена.

Спинная борозда прослеживается до середины постальвеолярной части рострг ,
Поперечное сечение овальное. Альвеола составляет 2/з общей длины ростра,

Наиболее расширенное место ростра находится в средней его части. Задняя

граница спайки начинается впереди начала альвеолы и следует назад парал

лельно брюшной стороне, поворачивая в месте максимального расширения

"ростра под прямым углом к внешней стороне.

Валанжин Крыма. Неоном Франции.

Duvalia dilatata В 1 а i n v i 1 1 е

Табл. 1, фиг. На, б

Belemnites dilatatus: В 1 а i n v i 11 е, 1827, стр. 99, табл. 3, фиг. 13а,

Ь, с, d, е, табл. 5, табл. 18, 18а.

Duvalia dilatata: К а р а к а ш, 1907, стр. 19, табл. 1, фиг.!, 7, 14.
~~~~~

Ростр крупный, очень сильно сдавленный с боков, с весьма уплощенными
-'боковыми. сторонами. В спинно-брюшной плоскости ростр имеет почти одина

ковую ширину по всей длине с эллипсоидальным задним концом. Поперечное
сечение имеет форму очень сильно вытянутого овала." Альвеолярная часть

ростра, как правило, отсутствует, что не дает возможности судить о характере

ее строения.

Готерив Крыма. Нвоком Западной Европы (Франция, Швейцария).

Duvalia polygon(llis В 1 а i n v i 1 1 е

Табл. 1, фиг, 6, 7

Belemnites polygonalis: В 1 а i n v i 1 1е, 1827, стр. 121, табл. 5, фиг. 11а, в.

Duvalia p()lygonalis: Ш в е Ц о в, 1913, стр. 45, табл. 11, фиг. 1а, в, с;

Кр ы м г о л ь ц, 1939, стр. 35, табл. 8, фиг. 3; 1949, стр. 267, табл. 83,
фиг. ба, б, в.

Ростр небольшик размеров, незначительно ланцетовидный. В задней части

ростра боковые стороны уплощены и поперечное сечение имеет прямоугольную

форму. В передней части поперечное сечепае ростра имеет ромбическое очерта

ние. На брюшной стороне образуется и тянется до середины ростра площадочка,
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которая в передней половине ростра суживается и переходит в гребневидное

образование. Альвеола неглубокая. Спинная борозда составляет около поло

вины общей длины ростра.

Валанжин - готерив Крыма и Кавказа, Франции, Швейцарии, Туниса'

и Мадагаскара.

Duvalia binervia R а s р а i 1

Табл. 1, фиг. 5а, б

Велетпйев Ыпеплив: R а s р а i 1, 1829, стр. 304, табл. 6, фиг. 6.
Duvalia Ыпепла: Ш в е Ц о в, 1913, стр. 47, табл. 11, фиг. 10а, в; К р ы М

г о л ь ц, 1939, стр. 35, табл. 8, фиг. 4, 5, 6, 7; 1949, стр. 267, табл. 83, фиг. 3а,

б, 4а, б, 5а, б.

Ростр небольших размеров, ланцетовидный, сильно сдавленный с бонов.

Альвеолярная часть ростра по сравнению с постальвеолярной значительно су

жена. Поперечное сечение имеет форму овала с сильно уплощенными, почти

параллельными боковыми сторонами. Острие занимает центральное положение.

Наиболее расширенная часть ростра находится сзади еередины постальвеоляр

ной части. На боковых сторонах проходят четко выраженные бороздки, дохо

дящие до самого конца ростра. Спинная борозда короткая. Альвеолярная

часть чаще всего отсутствует.

Готерив Крыма. Верхний валанжин и готерив Франции и Швейцарии.

Duvalia grasiana D u v а 1- J о uv е

Табл. 1, фиг. 9а, б

Весетписз grassianus: D ц V а 1 - J о u v е, 1841, стр. 63, табл. 7, фиг. 1,.
2, 3, 4.

Duvalia grassi: К а р а к а ш, 1907, стр. 19, табл. 1, рис. 2,3,4,5; Ш в е

Ц о в, 1913, стр. 48, табл, 2, фиг. 8а - Ь.

Duvalia grasiana: К р ы м г о л ь ц, 1939, стр. 36, табл. 8, фиг. 1~; -1949,
стр. 267, табл. 83, фиг. 8 а·, б, 9а, б.

Ростр короткий, массивный, сильно сжатый с боков. Поперечное сечение

эллипсоидальное. Наиболее расширенное место ростра находится на уровне

заднего конца спинной борозды. Спинная борозда глубокая и протягивается

назад дальше начала альвеолы. Альвеола глубокая и составляет половину

общей длины ростра. На боковых сторонах отдельных ростров наблюдаются
боковые бороздки, расположенные по середине боковых сторон.

Верхний баррем - апт 'Крыма, Северного Кавказа, Франции.

Род PSEUDOBELUS В L А 1 N V 1 L L Е, 1827

Ростры небольшие, тонкие, цилиндрическио. Спинная бороздка короткая.

Сильно развитые боновые бороздки в виде глубоних нанавок тянутся вдоль

всего ростра. Наличие бороздок придает поперечному сечению форму овала,

перетянутого с боков в средней части. Альвеолярная часть сохраняется очень

редко.

Валанжин - готерив.

Pseudobelus bipartitus В 1 а i n v i 11 е

Табл. 1, фиг. 12а, б

Pseudobelus bipartitus: В 1 а i n v i 11 е, 1827, стр. 113, табл, 5, фит. 19.
Пииайа bipartita: Ш в е Ц о в, 1913, стр. 45, табл. 2, фиг. 2.
Pseudobelus bipartitus: R р ы 1\1 Г О Л Ь ц, 1939, стр. 37, табл. 8, фиг. 13,

14; 1949, стр. 268, табл. 83, фит.э Юа, б.
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т а б л и Ц а 13

Вертикальное распространение белемнитов в нижнемеловых отложениях Крыма и Северного Кавказа

Валаюнин Готерив Баррем Апт Альб

Название вида Титан
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Ростр удлиненный, цилиндрических очертаний с постепенно суживаюшимся

аадним концом, окапчивающимся эксцентричным острием, приближенным

н спинной стороне. Сильно развитые боковые бороздки придают поперечному

сечению почти четырехугольную форму с пережимом в боковой плоскости.

Альвеолярная часть почти всегда отсутствует.

Валанжин .Крыма, КаВI(аза и Западной Европы.

Стратиграфическое распространение

Беломпиты довольно широко распространены в нижнемеловых отложениях

Крыма и Северного Кавказа. Особенно многочисленны они в глинистых отло

жениях, где встречаются совместно с фораминиферами. С сожалению, очень

часто ростры белемнитов встречаются в осыпи и не имеют точной стратиграфи

ческой привязки. В песчаниках, алевролитах и мергелисго-вввестновиотых

породах находки ростров белемнитов сравнительно редки.

В отложениях валанжина Северного Кавказа, за исключением районов

-свверо-аападной части Кавказа (р. Пшеха) , белемниты почти отсутствуют.

Наоборот, в Крыму, где широко развиты глинистые фации валанжина, белем

ниты встречаются довольно часто. Преобладают следующие виды: Duvalia
lata, Сопсоейсв соплсив и Pseudobelus Ььрапиия. Первый вид приурочен к отло

жениям нижнего валанжина, остальные два - к породам среднего и верхнего

валанжина.

----- Отло,кения готерива и нижнего баррема как на Северном Кавказе, так и

в Крыму бедны остатками белемнитов. В обоих районах отмечается присут-

ствие Hibolites subfusiformis. I

В верхнем барреме как Крыма, так и Северного Кавказа появляются

представители рода Mesohibolitcs, среди которых можно отметить М. uhligi и,

возможно, некоторые другие виды. Более многочисленны'представители этого

рода в отложениях нижнего апта: М, minareticus, М. renngarteni, М. elegans,
М. beskidensis. Одновременно с перечисленными видами в Крыму и на Север

ном Кавказе распространены представители рода Neoftibolites: N. ewdldi, N .
с Гаоа: В верхнем апте, особенно в Крыму, главную роль играют Neohibolites
aptiensis, N. semicanaliculatus, N. inflexus и N. wollemanni. Последний вид,

по-видимому, переходит в нижний альб. Другие виды в вижнеальбских отло

жениях нами не установлены.

В обоих описываемых районах в среднем альбе встречается Neohibolites
minimus, и только на Северном Кавказе (в Нрыму пока не встречены) очень

характерны N. pinguis и N. attenuatus. В верхнем альбе Крыма и Северного

Кавказа давольно многочисленны Neohibolites stylioides, Parahibolites рзги

doduvalia. На границе с сеноманом появляется N. ultimus.
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ае - замочный нрай: ад,

ее - БОНОБые нрая; де -
передний край: n - па

линтроп; .м. - манушнаj а - ареЯj f1J - форамен;

бя - дельтирий; n.м. - плечини манушни; си

синус, сд - седло; 6 - апинальный угол; д-

длина; Ш - ширина; Т - толщина.

ТИП вRACHIOPODA. БРАХИОПОДЫ

БРА.ХИОПОДЫ

Класс ARTICULATA. Замковые

Класс замковых брахиопод включает несколько отрядов, два из них Теге

_-Ь.,.qJ1J1jij,q,_l!_ll/НПJfft~n'f!lntf~__ широко распространены в :меловых отложениях.
iJ n ----------Брахиоподы имеют неравноствор-

м чатую, двусторонне-свмметричную ра-

'/м.:,-~----==-'=--- а новину, состоящую ИЗ двух створок:

~л---- большей - брюшной или вентральной и
пп Д меньшей - спинной или дорсальной.

Заостренная часть раковины, от которой

начинается ее рост, называется макуш

кой (рис. 143). При описании раковину

кладут на брюшную створку макушкой

вверх, так чтобы плоскость симметрии

проходила вертикально прямо к наблю-
О

дателю. Нижняя часть раковины, про

тивоположная макушке, называется

I-==-=~-CH передним или лобным краем. Передний
Рис. 143. Внешнее

строение. край имеет разнообразную форму:
прямую, складчатую, выемчатую, ло

пастевицную , трапециевидную и т. д.

Край раковины, прилежащий к ма

кушке, называется задним или замоч

ным. Части раковины, соединяющие

передний и задний края, называются

боковыми. Линия; соединяющая створки в районе лобного края, называется

лобной комиссурой или лобным швом. Линия, соединяющая створки на уча

стке между макушкой и лобным краем, называется боковой комиссурой или

боковым швом.

Измерения (рис. 143)

Д л и н а - максимальное расстояние между передним краем и ма-

кушкой. .
Ш и р и н а - максимальное расстояние между боковыми краями, изме

ренное перпевдикулярно к длине.

т о л Щ и н а - максимальное расстояние между противоположными

створками, измеренное перпевдикуяярно к плоскости, разделяющей створки.

В последующем описании размеры даются всегда в миллиметрах (ММ).
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Элементы наружного строения раковины

С и н у с - продольное срединное углубление сгворки (обычно брюшной,
иногда спинной), расширяющееея и лобному краю (рис. 143).

В о а вы ш е н и е ~ продольная, срединная выпуклость, представляю
щая собой как бы негативное отражение синуса на противоположной створкв,

Рис. 144. Дельтарвй, Рис. 145. Симфитий.

о

->./-_'_~__~
аг

Рис. 146. Типы расположения форамена.

а - предм:ануmечный; б - подмаиуmечный; в - макушечный; г - нацмантшечный: д
вамактшечвый.

а

8П

зБ я

бпр

бн. пр
С

Рис. 147. Внутреннее строение.

а - спинная створиа изнутри; б - брюшная створка изнутри; в - поперечный разрез задней частиlбрюш
НОЙ створки Верьа; iphoria; го - замочный отросток: ОП - замочная пластина; зб - зубы; збn _ зуОные
пластины; вбя - зубные ямии; с - септа; нв - нисходящая ветвь петли; вв - восходящая ветвь петли;
f)a - отпечатии аддуиторов; од - отпечатии дидуиторов; он - отпечатни ножных мусиулов; СП _ септалий;
Imр - внешние приямочные ребра; вН. пр - внутренние приямочные ребра; про - ируральные оснОвания.

П а л и н т р о п - поверхность створки между макушкой и замочным краем.
А р е я - треугольная площадка, расположенная между макушкой

и основанием замочного края на брюшной створке.

П л е ч и к и м а к у ш к и - ребра, ограничивающие арею с боков.
А п и к а л ь н ы й или м а к у ш е ч н ы й у г о л - угол между пле

чиками макушки.

Д е л ь т и р и й первоначальное треугольное отверстие в брюшной
створке, вершиной которого является макушка, а основанием - замочный
край.
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в о р о т н и ч о 1\ - иавестковисгое образование, выстилаю

поверхность примакушечной части форамена (рис. 147).

Де· л ь т и Д и а л ь н ы е п л а с т и н к и или Д е л ь т а р и й - две

треугольные пластинки, закрывающие дельтирий (рис. 144).
С и м Ф и т и й - одна пластинка, образовавшаяся от слияния двух дель

тидиальных пластинок без сохранения разделяющего шва (рис. 145).
Фор а м е н - круглое или овальное отверстие в маКУШН.е брюшной

створки для выхода ножки. В зависимости от положения форамен может быть

макушечным, надмакушечным, аамакутпочным, подмакушечным. предмакушеч

ным (рис. 146).
Ножной

щее внутреннюю

Элементы внутреннего строения раковины

Брюшная створка

3 у б ы - короткие, гладкие или зазубренные булавовидные выступы

на замочном крае брюшной створки, обычно по краям дельтирия.

3убные пластины или зубные п оп д е р ж к и-пластвны, располо

женные вдоль боковых частей дельтирия, иногда прирастающие к стенке створки.

С п о н Д и л и й - ложкообравная пластина, образованная соединенными

зубными пластинами на некогором расстоянии от дна брюшной створки.

Спинная створка

R а р Д и н а л и а - ряд образований в спинной створке, в состав кото

рых входят зубные ямки, приямочные ребра, замочная пластина, круральные

основания, замочный отросток, срединная септа, селталий.

3 у б н ы 'е я м к и - два углубления на замочном крае спинной створки,

в которые входят зубы.

При я м о ч н ы е р е б р а - утолщенные части стенки створки, ограни

чивающие зубные ямки снаружи (внешние приямочные ребра) и изнутри

(внутренние приямочные ребра). .

а 8 г а е

Рис. 148. Типы ручного аппарата.

а - Zeilleria; б - Terebratella; в - Terebratula; г - Rectithyris; д - Lacunosella; в - Monticlarella.

3 а м о ч н а я п л а с т и н а - пластина, расположенная между внутрен

ними приямочными ребрами.

R р у р а л ь н ы е о с н о в а н и я - утолщения на замочной пластине,

ограниченные извне внутренними приямочными ребрами.

3 а м о ч н ы й о т р о с т о к - выступ над серединой замочного края

спинной створки.

С р е Д и н н а я Д о р с а л ь н а я с е п т а - перегородка, начинаю

щаяся у макушки и представляющая собой выпячивание внутреннего слоя

раковины в вентральном направлении.

С е п т а л и й - треугольная камера около замочного края спинной

створки, образованная септой, сростпейся с внутренними краями разделенной

замочной пластины.

р у ч н о й а п пар а т - брахидий (рис. 147 и 148) - иавестковисгый

внутренний скелет рун, прикрепленный к спинной СТВ9р:ке, состоит из следую

щих элементов: а) круры - отростки, огходящяв .ЧТ круральных оснований
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вглубь раковины; б) нисходящая и восходящая ветви крур - части известко

вой петли, отходящей от крур, из которых первая направлена в сторону перед

него 'Rрая, вторая - от переднего нрая к макушке.

О т п е ч а т к и М У с н i л о в - в а к рыв а т е л е й (а Д Д у к т 0-

р о в) (рис. 147) - следы прикрепления н раковине парных мускулов

аакрывателей. На брюшной створке их два (по обе стороны от средней линии),

на спинной - четыре: два передних и два задних.

О т п е ч а т н и М У с к У л о в - о т н рыв а т е л е й ( Д и Д у к Т 0-

Р о в) (рис. 147) - на брюшной створке их две пары - передняя расположена

по бокам от аддукторов, задняя - позади них. На спинной створке дидукторы

принрепляются к замочному отростку.

От п е ч а т к и Н О Ж Н Ы Х м у с к у л о в (аджусторов) (рис. 147)
отпечатки парных ножных мускулов на брюшной створке, находятся позади

цидукторов, снаружи от аддукторов: след прикрепления непарного аджустора

у основания ножки, На спинной створке ацжусторы обычно прикрепляются

к основанию замочного отростка.

Скульптура (рис. 149)

С к л а Д н и - скульптура захватывает обе створки таким обравом, что

возвышению одной створки соответствует впадина на .другой.

а

Рис. 149. Скульптура раковины.

а - простые ребра; б - вставные ребра; в - дихотомирующие ребра.

в

р е б р а - поверхностные образования, захватывающие одну створку:

а) дихотомирующие ребра, появляющиеся в результате раздвоения уже имею

щихся ребер; б) вставные ребра, возникающие в промежутках между имею-

щимися ребрами. '

ОТРЯД TEREBRATULIDA

Двояковыпуклые,реже выпукло-плосннеили плоско-выпуклыераковины,

Брюшной паливтроп сильно развит. Дельтирий прикрыт дельтар:ием или сим

фит:ием. Ручной аппарат в виде петли.

Верхний силур - ныне.

НАДСЕМЕЙСТВО TEREBRATULACEA

Петля развивается непосредственно от Rардиналия. РаRовина пористая.

Верхний силур - ныне.

Семейство TEREBRATULIDAE G R А У

ПослепалеОЗОЙСRие теребратулацеи с RОРОТRОЙ петлей.

Триас - ныне.

Подсемейство TEREBRATULINAE G R А У

Обычно без зубных пластин. Спинной ножной мускул прикреплен н наруж

ной замочной пластине, соединяющей пр:иямочные ребра и круральные основа

ния. Может пр:исутствовать разделенная аамочная пластина.

Триас - ныне.
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Род «TEREBRATULA» M'·U L L Е R, 1776

Раковина с синусом и возвышением или без них. Зубы без изогнутых осно

ваний. Септы нет. Замочные пластины, не соприкасающисся со створкой.

Петля ручного аппарата треугольная.

Род Terebratu la .6 настоящее время подразделяется на несколько родов,

но ввиду малой изученности нижнемеловых форм в атласе условно упо

требляется термин «Terebratula» в старом объеме (рис. 148, в).

Мел - ныне.

«Terebratula» 'valdensis L о r j о 1

Табл. 1, фиг. Га -:- г

Terebratula valdensis: L о r i о 1, 1868, стр. 52, табл. 4, фиг. 9-12; Р е н

г а р т е н, 1926, стр. 89.
Длина 19-17, ширина 18-15, толщина 12-9.

Рюшвина округло-пятиугольная, вздутая, резко двускладчатая. Лоб

ная и боковые комиссуры сильно изогнуты. Макушка массивная, сильно за

гнутая, Форамен большой, круглый, дельтидиальные пластинки почти не

.ааметны. Апикальный угол 75-800.
ГoteftJ[ffi--ЬеiВe'Iffli}ftJ~Cftвf\-lliа-а-.----3iffifJЩН:ей----щle-'l'и-':I:'-VfЖJ~ННf.--JЭa-~ажип~~~-

-гврив Франции.

«Terebratula» асила acuta Q u е n s t е d t

Табл. 1, фиг. 2а - г

Terebratula acuta: Q u е n s t е d t, 1851, стр. 473, табл. 38, фиг. 2; К а р а

ка ш, 1907, стр. 211-219, табл. 19, фиг. 23,25, табл. 20, фиг. 13; М о и с е е в,

1939, стр. 199, 200.
Длина 21-16, ширина 16-13, толщина 12-10.

Раковина грушевидной формы, выпуклая, четко двускладчатая. Лобная

комиссура имеет W-образную форму. Макушка массивная, круто загнутая.

Дельтидиалъные пластинки трапециевидные. Апикальный угол 55-600.
Готерив Северного Кавказа, Франции, Северной Европы, Швейцарии.

«Terebratula» acuta circassensis R е n n g а r t е n

Табл. 1, фиг. 3а - г

Terebratula acuta var. circassensis: Р е н г а р т е н, 1926, стр. 88, табл. 8,
рис. 9.

Длина 15-12, ширина 13-11, толщина 6-4.

Небольшие, довольно широкие, уплощенныераковины. Складчатостьслабо

выраженная, заметная лишь у лобного края. Плечики макушки высокие.

Апикальный угол 900.
Готерив Северного Кавказа.

«Terebratula» salevensis L о r i о 1
Табл. 1, фиг. 4а - г

Terebratula salevensis: L о r i о 1, 1862, стр. 118, табл. 15, фиг. 11-16;
Л у п п о в, 1952.

Длина 31-28, ширина 23-21, толщина 18-14.

Раковина овальная, значительно выпуклая с пологой, слабо выраженной

складчатостью. Макушка массивная, сильно загнутая. Дельтидиальные пла

стинки маленькие. Апикальный угол 65-700.
Нижний баррем Крыма. Готерив Швейцарии, Франции.
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{<Terebratu Еа» тоигоплапа О r Ь i g n у

Табло 1, фиг. 5а - г

Terebratula тоилоплапа: О r bi g n у, 1847, т. 4, стр. 59, табл. 510, фиг. 1
5; :К а р а к а ш, 1907, стр. 213, табл. 20, фиг. 4, табл. 19, фиг. 24, 26, 27;
М о и с е е в, 1939, стр. 201.

Длина 30-24, ширина 24-20, толщина 15-12.
Грушевидная раковина, створки выпуклые в равной степени. Синус и

возвышениеслабо развиты. :Комиссуралобного края трапециевидная.Макушка

массивная, слабо загнутая с большим круглым фораменом. Апикальный угол

80-90°.
Нижний баррем Нрыма. Баррем - апт Грузии. Неоном Франции, Северной

Европы.

«Тегвбпиила» dutempleana О r Ь i g n у

Табл. 1, фиг. 6а - г; 7а - г

Terebratula dutempleana: О r Ь i g n у, 1847, стр. 93-95, табл. 511, фиг. 1
8; Р i с t е t, 1872, стр. 82-84, табл. 205, фиг. 1-5.

Длина 50-34, ширина 35-21, толщина 23-19.

Раковина овальная, вытянутая в длину. Брюшная створка немного более

выпуклая, чем спинная. Двускладчатостъ слабо выраженная. Лобная комис

сура волнообразно изогнута. Макушка сильно загнутая, массивная. Апикаль-

ный угол 60-73°. .
Апт Дагестана, Мангышлака, Швейцарии. Апт-альб Франции. Апт

сеноман Англии.

Род RECTITHYRIS S А Н N 1, 1927

Раковины с одной или двумя слабо развитыми складочками или без них

Макушка прямая или .слабо загнутая. Форамен макушечный, большой. Замоч

ный отросток рудиментарный. Ручной аппарат в виде широкой треугольно~

петли. Имеется разделенная внутренняя замочная пластина (рис. 148, г).

Мел.

Rectithyris moisseevi Web е r

Табл. 11, фиг. 1а-г

Rectithyris moisseevi: Web е r, 1949, стр. 116, табл. 19, фиг. 3-5.
Длина 36-21, ширина 31-17, толщина 15-8.

Раковина грушевидная, уплощенная по краям. Брюшная створка кровле

-образно изогнута, спинная - почти плоская, круглая. Макушка вытянутая,

косо срезанная, симфитий высокий, хорошо выраженный. Апикальный угол

70-90°.
Средний валавжин Нрыма.

Rectithyris depressa L а ш а r с k

Табл. 11, фиг. 2а-г

I а ш а r с k, 1819, ч. 1, Т. 6, стр. 249.
S а h n i, 1927, стр. 10, 11, табл. 6, фиг. 5-7,

Terebratula depressa:
Rectithyris depressa:

табл. 10, фиг. 14-15.
Длина 36-35, ширина 35-29, толщина 19-14.

Округлая раковина изменчивой формы: грушевидной или поперечво

широкой, часто ширина близка длине, равномерно выпуклая. Синус и возвы

шение слабо выражены. Лобная комассура лопастевидно изогнутая. Макушка
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высокая, .масоивная, загнутая. Симфитий крупный, широкий. Апикальный

угол 50-85°.
Готерив Крыма. Баррем-апт Грузии. Апт - сеноман Англии. Апт Фран

ции.

Род PYGOPE L 1 N К, 18ЗО

Крупные раковины округло-треугольные. Лобный край выемчатый, почти
прямой. Молодые экземпляры имеют широкую двулопастную раковину с не

сросшимися лопастями. У взрослых экземпляров сквозное отверстие косо

проходит через середину раковины. Ручной аппарат короткий, кольцеобразный.

Юра -:- нижний мел.

160-166, табл. 29,

Pygope janitor Р i с t et

Табл. 11, фиг. 3а-г

Р i с t е t, 1863, т. 1, стр.Terebratula janitor:
фиг. 4-6, табл. 30.

Pygope janitor: К а р а к а ш, 1907, стр. 220, табл. 20, фиг. 1, 2, 10, 11.
Длина 38-30, ширина 38-31, толщина 20-14.

Раковина равномерно вздутая. Брюшная створка немного более выпуклая,

чем спинная. Синус спинной створки прослеживаетсяот макушки до отверстия.

Макушка.большая, массивная, сильно загнутая. Форамен большой, овальный.

пикальвыи угол а ядре хорошо выражены кровеносные сосуды

мантии.

Нижний баррем Нрыма. Валанжин Швейцарии. Нижний неоном Франции.

Род ANTINOMYA С А Т U L L О, 1851

Узкое сквозное отверстие приближено к замочному краю. Передний край

изогнут.

. Верхняя юра - нижний мел.

А ntinomya diphya В ц с h

Табл. II, фиг. 4а-г

Terebratula diphya: В II с h, 1834, т. 3, стр. 196, табл. 18, фиг. 9; Р i с 
t е t, 1863, т. 1, стр. 166-171, табл. 31.

Длина 46-43, ширина 54-45, толщина 19-18.

Большая округло-треугольная раковина с сильно выемчатыми боками,

выстуцающими у лобного края. Примакушечнаячасть сужена. Макушка мас

сивная, сильно загнутая. Форамен небольшой. Апикальный угол 70-75°.
Нижний баррем Нрыма. Верхняя юра в Rарпатах. Неоном Франции.

Подсемейство NUCLEATINAE S С н u с н Е R Т

Глубокий синус на спинной створке. Макушка круто загнута. Петля очень

короткая.

Триас - мел.

Род NUCLEA ТА Q U Е N S Т Е D Т, 1868-1871

Небольшие раковины почти шарообразные. Зубные пластины и септа от

сутствуют.

Юра-мел.

I

Nucleata hippopus R о е т е r

Табл. Ш, фиг. 1а-г

Terebratula hippopus: R о е ш е г, 1841, стр. 114, табл. '16, фиг. 28.
Zeilleria hippopus: R а р а к а ш, 1907, стр. 216, табл , 19, рис. 12.
Длина 14-10, ширина 16-12, толщина. 10-7.

,
376



Раковина округло-треугольная, брюшная створка сильно выпуклая,

. спинная плоская. Узкий синус прослеживается до середины спинной створки,

к лобному. краю значительно расширяется. Лобная комассура изогнута вен

трально в виде дуги. Макушка толстая, сильно загнутая с круглым вамаку

щечным фораменом. Апикальный угол 98-1050.
Нижний баррем Нрыма, Северного Навкааа. Неоном - апт Франции.

Неском Северной Европы, Швейцарии.

Подсемейство CANCELLOTHYRJNAE Т Н О М S О N

Зубных пластин нет. Спинной отпечаток ножного мускула расположен

на дне створки.

Юра- ныне.

~ Род TEREBRATULINA О R В 1 G N У, 1847

Раковина с тонкими радиальными, дихотомирующими ребрышками. Спин

ная створка с зачаточными ушками. Септы нет. Ручной аппарат короткий,

кольцеобразный.

Юра - ныне.

Terebratulina yailensis kajnautensis М о i s s е е v

Табл. III, фиг. 2а-г

Terebratulina yailensis kajnautensis: М о и с е е в, 1934, стр. 88, табл. 18,
(. иго 1-4.
. Длина 17-13, ширина 16-13, толщина 3.

Раковина округло-четырехугольная, иногда квадратная, сильно изогнутая

в продольном направлении. Синус неглубокий, прослеживается до середины

створки. Макушка прямая с большим круглым фора:меном. Большие четкие

дельтидиальные пластинки. Арея типа Spirijer. Апикальный угол 90-1150.
Средний валанжин Нрыма.

!
!

""

Terebratulina arguinensis М о i s s е е v

Табл, 111, фиг. 3а-г

----'l-T'erebratulina arguinensis. ом о и с е е в, 1949, стр. 117, табл. 19, фиг. 6..
Длина 17-14, ширина 13-10, толщина 3.
Тонкая раковина грушевидной формы, вдавленная со стороны спинной

створки, примакушечная часть вытянутая, суженная. Синус брюшной створки

широкий, уплощенный. Апикальный угол 70-800.
Средний валанжин Крыма.

НАДСЕМЕйСТВО TEREBRATELLACEA

Хорошо развитая петля брахидия опирается на срединную септу спинной

. створки в течение всего существования организма или у некоторых форм

только на стадии юности. В последнем случае септа частично разорбирована.

Триас - ныне.

Семейство ZEILLERIDAE R О L L 1 Е R

Ручной аппарат длинный, почти достигает лобного края, состоит из восхо

дящих и нисходящих ветвей. Последние соединены поперечной перемычкой,

Имеется срединная дорсальная септа. В брюшной створке зубные пластины;

иногда слабая септочка.

Триас - ныне.
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Род ZEILLERIA В А У L Е, 1878

Раковина разнообрааных очертаний, гладкая или со слабо развитыми

-складочками. Лобный край прямой или выемчатый. Зубные пластины большие,

прирастающие к стенке створки, есть оепталий (рис. 148, а).

Триас - нижний мел.

Zei lleria ~egemensis М о i s s е е v sp.

Табл. 111, фиг. 4а-г

Длина 20-16, ширина 19-15, толщина 10-7.

Раковина овальная или круглая. Створки выпуклы в одинаковой степени.

'Складок нет. Макушка толстая, загнутая; соприкасаетсясо спинной створкой.

Апикальный угол 80-1000.
От Zeilleria ullukolensis М о i s. отличается прямым лобным краем, боль

шей шириной раковины.

Валанжин Северного Кавказа, Мангышлака. (Описание по Моисееву).

Zeilleria ullukolensis М о i s s е е v

Табл. III, фиг. 5а-г

Zeilleria ullukolensis: М о и с е е в, 1949, стр, 118, табл. 19, фиг. 8.
Длина 19-14, ширина 14-11, толщина 9-7.

Широко-узкоовальная раковина. Лобный край лопастввидный. Лобная

комассура изогнута в сторону спинной створки в виде дуги. Макушка толстая,

слабо загнутая с большим форамсвом. Апикальный угол 90-1000.
Валанжин Северного Кавказа, Мангышлака.

Zeilleria airgulensis М о i s s е е v sp.

Табл. Ш, фиг. 6а-г

Длина 25-20, ширина 22-18, толщина 10-8.
Раковина округло-пятиугольная,плоская с притупленнымлобным краем.

Складок нет. Макушкаширокая,загнутая, немного нависаетнад спинной створ

кой. Острыеплечикимакушки.Фораменмаленький. Апинадьныйугол 100-1050.
От Zeilleria cegemensis М о i s. отличается уплощенной округло-пятиуголь

ной раковиной.

Нижний валанжин Крыма. (Описание по Моисееву).

Zeilleria globus Р i с t е t

Табл. Ш, фиг. 8а-г

Zeilleria globus: Р i с t е t, 1872, стр. 99, табл, 203, фиг. 16-19; R а р а

!R а ш, 1907, стр. 217.
Длина 15-12, ширина 13-12, толщина 10-9.

Раковина сильно вздутая, часто шарообразная. Брюшная створка более

[выпуклая, чем спинная. Складок нет. Лобный шов волнообразно 'изогнут.

.Макушка массивная, сильно загнутая. Апикальныйугол 87-900.
Готерив Крыма. Баррем Франции.

Zeilleria tamarindus S о w е! Ьу

Табл. Ш, фиг. 7а-г

Terebratula tamarindus: S о w е r Ь у, 1836, стр. 338, табл. 14, фиг. 8.
Zeilleria tamarindus: К а р а к а ш, 1907, стр. 214, табл. 20, фиг. 6, 9,

19, 24, табл. 19, фиг. 19, 20.
Длина 15-10, ширина 13-10, толщина 9-6.
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Очертания раковины разнообразные: округло-треугольные, округло-пя

тиугольные, овальные. Часто ширина близка к длине. Лобный край прямой

или волнообразно изогнут в сторону спинной створки. Макушка массивная,

загнутая с нвбольшим форамэном. Апикальный угол 85-110°.
Нижний баррем Крыма. Готерив-барремСеверного Кавказа. Баррем

нижний апт Грузии. Апт-альб Англии. Готерив - апт Франции.

Zeilleria pentagonalis К а r а k а s с h

Та бл. 111, фиг. 9а-г

Zeilleria pentagonalis: К а р а к а ш, 1907, стр. 218, табл. 20, фиг. 25.
Длина 10, ширина 9, толщина 5.

Маленькая округло-пятиугольная раковина, лобная часть сжата с боков.

Обе створки одинаково выпуклые. Боковые и лобная комиссуры волнообразно

изогнуты. Макушка слабо загнутая, форамен маленький. Апикальный угол

90
О

•

Нижний баррем . Крыма. •

Zeilleria marianovkensis М о i s s е е v sp.

Табл. IV, фиг. 1а-г

Длина 26-19, ширина 21-16, толщина 16-12.

Раковина округло-пятиугольная, массивная, значительно выпуклая рав

номврно по всей створке. На брюшной створке неглубокий синус. Комиссуры

прямые. Макушка широкая, сильно загнутая с маленьким фораменом. Апи

кальный угол 90-100°.
От Zeilleria pseudojurensis L е у m е r i е отличается более выпуклой

раковиной, массивной, сильно загнутой макушкой.

Нижний баррем Крыма. (Описание по Моисееву).

Zei lleria koutaisensis L о r i о 1

Табл. IV, фиг. 2а-г

Zeilleria koutaisensis: L о r i о 1, 1896, стр. 145, табл. 5, фиг. 19-24.
Длина 10, ширина 9, толщина 8.

Нвбольшая округлая раковина, сильно вздутая, лобный край спинной
створки вдавлен. Лобная комассура дугообразно изогнута к брюшной створке.

Макушка массивная, сильно загнутая, скрывает небольшие дельтидиальные

пластинки. Апикальный угол 95°.
Апт Грузии.

Семейство DALLINIDAE В Е Е С Н Е R

Кольцеобразные ручные поддержки различной сложности с нисходящими

и восходящими ветвями. Имеются зубные пластины.

Триас - ныне.

Подсемейство DALLININAE В Е Е С Н Е R

Брахидий достигает конечной формы, проходя ряд стадий метаморфозы

Маленький замочный отросток. Срединная септа обычно нввысокая. Иногда

присутствуют немногочисленные спикупы.

Триас - ныне.

Род LYRA CUMBERLAND in S О W Е R В У, 1818

Тонкоребристая раковина. Зубные пластины сильно развиты. Замочный
отросток выдается.

Мел.
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Lyra neocomiensis О r Ь i g n у

Табл. VI, фиг. 2а-г

Terebratella neocomiensis: О r Ь i g n у, 1847, т. 4, стр. 127, табл , 519,.
фиг. 1-5; L о r i о 1, 1896, т. 4, стр. 161, табл. 6, фиг. 24.

Lyra neocomiensis: R а р а к а ш, 1907, стр. 219, табл. 20, фиг. 26-30..
Длина 18, ширина 13, толщина 5.

Раковина грушевидная, слабо выпуклая, часто выемчатая у лобного нрав

с сильно суженной примакушечной частью. На спинной створке неглубокай

синус. Макушка высокая, слегка загнутая с большим круглым фораменом.

Симфитий высокий, трапециевидный. Псевдоарея вогнутая. Ребра дихото

мирующие, у макушки их число около 10, у лобного края около 100. Алиналь
ный угол 400.

Готерив Навкааа. Валанжин - готерив Франции.

Семейство TEREBRATELLIDAE К 1 N G

Петля у более высокоорганиаованных родов развивается как от кардина

лия, так и от срединной септы, но может не соединяться с последней, в таком

случае септа может быть частично или полностью разорбирована. Зубные

пластины отсутствуют.

Юра - ныне.

Подсемейство TEREBRATEtLINAE к.т N G

Нардиналий слабый, пластинчатый. Внутренние приямочные ребра сопри

Rасаются у заднего нонца спинной септы.

Юра - ныне.

Род TEREBRATELLA О R В 1 G N У, 1847

Раковина поперечно- или продольноовальная с длинным смычным краем,

гладкая или с многочисленными складками. Замочный аппарат слабо развит,

опирается на дорсальную септу (рис. 148, 6).
Юра - ныне.

Terebratella j accardi L о r i о 1

Табл. IV, фиг. 3а-г

Terebratula jaccardi: L о r i о 1, 1864, т. 17, ч. 2, стр. 439, фиг. 18-20..
Длина 26-12, ширина 25-12, толщина 8-6.

Раковина округло-пятиугольная, ширина блинка длине или часто вы
тянутая в длину с двумя резкими складками на брюшной створке. Лобный шов

W-образный, Макушка высокая, ревко выраженная. Арея большая, треуголь

ная. Симфитий высокий, узкий. Форамен большой, конечный. Ребра' гонкие,

многочисленные, вставные.'АПИRальныЙ угол 70-950.
.Готерив Навнааа. Верхний валанжин Франции.

Terebratella jittoni М е у е г

Табл. IV, фиг. 4а-г

Terebratula jittoni: М е у е г, 1864, т. 1, стр. 251, табл. 12,фиг. 1-10..
Terebratella jittoni: Поп х а Д а е, 1952, стр. 185.
Длина 18-13, ширина 15-12, толщина 10-7.

Раковина овальная или округло-пятиугольная, выпуклая,' без силадок.

Макушка толстая, сильно загнутая с большим фораменом. Дельтидиальные
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пластинки плохо заметны. Скульптура створок представлена тонкими ветвя

щимися ребрами, их число у макушки 5-6, у лобного края - 50. Апикальный
угол 88-920. -

Нижний баррем Крыма. Апт"- альб Англии. Апт Швейцарии.

ОТРЯД RHYNCHONELLIDA

. Двояковыпуклые или плоско-выпуклые раковины с обособленной клюво

видной макушкой. Дельтирий частично прикрыт дельтидиальными пластин

нами, реже открытый. Хорошо развитая замочная пластина. Ручной аппарат

!в виде изогнутых отроотков-нрур.

Средний ордовик - ныне.

НАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLACEA

Непористые.

Средний ордовик - ныне.

Семейство RHYNCHONELLIDAE G R А У

Складчатые или ребристые раковины с синусом на брюшной и возвыше

нием на спинной створках. Обычно есть псевдоарея и ножной воротничок.

Замочный отросток отсутствует. Круры короткие, крючковидвые.

Триас - ныне.

Подсемейство CYCZOTHYRISINAE М А К R 1 D 1 N

Круры короткие, приближающиеся к крючковидным. Иногда имеются

круральные пластины. Замочная пластина двуравдельная. Спинная .септа раз

вита или отсутствует. Селталий не развит.

Триас- ныне.

РодSUIАЕLLА М О 1 S S Е Е У, 1935

Маленькие раковины без псевдоарви. Зубные пластины прикреплены не

на всем протяжении. Зубы массивные. Дорсальная септа и септалий отсутствуют.

Нруры узкие, слабо загнутые.

Нижний мел.

Suiaella шеЬегi М о i s s е е v

Табл, V, фиг. 9а-г

Suiaella шеЬегi: М о и с е е в, 1949, стр. 110, табл. 17, фиг. 3.
Длина 10, ширина 9-5, толщина 6.

Раковина овальная или яйцевидная, несколько вытянутая в длину. Число

ребер на створках '10-14, на синусе и возвышении4-6. Синус и .воввышенив

прослеживаются до середины створок. Макушка сильно загнутая, острый

конец ее слегка выдается над спинной створкой. Апикальный угол 900.
Средний валанжин Крыма.

Род LACUNOSELL4 w 1 S N 1 Е \V S К А, 1932

Раковины гладкие или в передней половине ребристые. Зубные пластины

прирастают к стенке створки на значительном протяжении. Сепга 'и септалий

отсутствуют. Замочная пластина разделенная (рис. 148, д).

Верхняя юра - нижний мел.

381



Lacunosella moutoniana О г Ь i g n у

Табл. IV, фиг. 5а-г

Rhynchonella moutoniana: О г Ь i g n у, 1847, т. 4, стр. 15, табл. 494,
фиг. 17-20; К а р а к а ш, 1907, стр. 204, табл. 19, рис. 7 и 10; Эр и с т а

в и, 1955, стр. 160.
Длина 23-17, ширина 25-14, толщина 15-11.

Раковина округло-треугольная,спинная створка сильно выпуклая. Синус

брюшной створки глубокий, треугольный в поперечном сечении, прослежи

вается до макушки. Лобная комассураV-образная. Макушкамаленькаяострая.

Апикальный угол 90-1000.
Нижний баррем Крыма. Баррем - апт Грузии. Неоном Франции.

Lacunose lla eichwaldi К а г а k а s с h

Табл. IV, фиг. 6а-г

Rhynchonella eichwaldi: К а р а к а ш, 1907, стр. 208, табл. 19, рис. 2,
4, 6.

Длина 20-15, ширина 20-14, толщина 12-9.

Раковина округло-четырехугольная, створки сильно изогнуты. Синус

широкий, глубокий, имеет высокое ребро. На боках по два коротких ребра.

На возвышении два ребра, разделенные глубокой бороздой. Макушка толстая,

загнутая, почти не выдается над спинной створкой. Апикальный угол 105
1100.

Нижний баррем Крыма.

Lacunosella malbosi Р i с t е t

Табл. IV, фиг. 7а-г

Впипспопейа malbosi: Р i с t е t, 1863, стр. 26, табл. 3, фиг. 10; К а р а-

к а ш, 1907, табл. 19, фиг. 1, 15.
Lacunosella malbosi: \V i s n i е w s k а, 1932, т. 2, стр. 28.
Длина 15-12, ширина .16-10, толщина 11-7.

Раковина округло-треугольная.Синус глубокий, широкий, несет два ребра.

На возвышении три ребра. На боках створок короткие ребра. Комиссура лоб

ного края имеет трапециевидную форму с зубчатым основанием. Апикальный

угол 92-1000.
Нижний баррем Крыма. Готерив - баррем Франции.

Lacunoselladecipiens О r Ь i g n у

Табл, IV, фиг. 8а-г

Rhynchonella decipiens: О r Ь i g n у, 1847, т. 4, стр. 25, табл. 494,
фиг. 13-16; К а р а к а ш, 1907, стр. 205, табл. 19, фиг. 8, 9.

Длина 18-13, ширина 21-15, толщина 11-8. -

Округло-пятиугольная широкая, невначительно выпуклая раковина. Си

нус широкий, пологий, прослеживается до макушки. Лобная комассура в виде

широкой дуги. Макушка небольшая, заостренная. Апикальный угол 105-1100.
Нижний баррем :Крыма. Баррем - апт Франции.

Род BELBEKELLA м о 1 S S Е Е V, 193&

Раковины с многочисленными проотыми- ребрышками. Зубные пластины

вертикальные, прирастающие к стенке створки на значительном протяжении.

Есть дентинулюм. :Круры узкие, загнутые вентрально.

Нижний мел.
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Belbekella multijormis multijormis R о е m е r

Табл. V, фиг. 1а-г

Terebratula multijormis: R о е ш е г, 1839, стр. 19, табл. 18, фиг. 8..
Rhynchonella multiformis: К а р а к а ш, 1897, стр. 167, табл. 1, рис. 1..
Длина 20-17, ширина 21-20, толщина 11-10.

Раковина крылатая, умеренно выпуклая. Ребра массивные, заостренные.

Число ребер на створках18-20, на синусе и возвышении4-5. Синус глубокий,

широкий, прослеживается до середины створки. Лобная комнесура дуго-.

видная. Макушка высокая, слабо загнутая, дельтидиальныепластинки хорошо.

заметны. Апикальный угол 105-1080.
Готерив Крыма. Апт Грузии. Неоном Северной Европы. Готерив Швейца

рии.

Belbekella multijormis typica R е n n g а г t е n

Табл. V, фиг.3а-г

Rhynchonella multijormis R о е ш е г var. typica: Р е н г а р т е н, J926,.
стр. 85, табл. 8, рис. 8; Поп х а Д в е, 1949, стр. 4.

Длина 16-13, ширина 18-15, толщина 9-7.

Небольшан тонкая раковина со слегка сдавленными боками, сильно иво

гнутая. Число ребер на створках 25-27, на синусе и возвышении 5-7.
Верхний баррем Северного Кавказа. Баррем Грузии. Готерив Северной

Европы и Южной Франции.

Belbekella multiformis castellanensis J а с о Ь et F а 11 о t

'Габл. V, фиг. 2а-г

Rhynchonella multijormis R о е m е г маг. castellanensis: J а с о Ь et
F а 11 о t, НИ3, стр. 54, 55, табл. 7, фиг. 15-19; Поп х а Д э е, 1949, стр. 9.

Длина 16-15, ширина 16-14, толщина 11-8.

Широкая крылатая раковина, незначительно выпуклая. Число ребер на

створках 20-22, на синусе и возвышении 5-6. Макушка массивная, сильно.

загнутая.

Верхний баррем Северного Кавказа. Баррем-апт Грузии. -Валанжин

Франции.

Belbekella 'multijormis rotundicosta J а с о Ь et F а 11 о t

Rhynchonella multijormis R о е m е r var. rotundicosta: J а с о Ь et F а 1
1 о t, 1913, стр. 56, 57, табл. 8, фиг. 6-13.

Длина 16-14, ширина 17-14, толщина 12-10.

Сильно вздутые раковины, синус и возвышение слабо намечены. На створ
ках по 21-22 ребру, на синусе и возвышении 5-6. Изгиб лобной комиссуры

дуговидпый, Макушка слабо загнутая, заостренная. Апикальный угол 105
1150.

Нижний баррем Северного Кавказа. Баррем-апт Грузии. Баррем Фран

ции.

Ве lbckella gibbsiana S о \V е г Ь у

Табл. V, фиг. 5а-г

Terebratula Gibbsiana: S о w е г Ь у, 1829, табл, "537, фиг. 9-10.
Rhynchonella Gibbsiana: D а v i d s о п, 1855, стр. 98, табл, 12, фиг. 11, 12..
Длина 14-11, ширина 16-12, толщина 7-6.
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Крыловидная, умеренно выпуклая раковина, ширина превышает длину.

.Ребра закругленные. Число ребер на створках 36-46, на синусе и возвыше

нии 10-12. Спинная створка более выпуклая, чем брюшная. Синус глубокий,

прослеживаетсядо середины створки. Макушка тупая, незначительнозагнутая.

.Плечики макушки острые. Апикальный угол 100-1050.
Баррем - апт Дагестана. Апт Грузии, Франции, Англии.

Ве lbeke lla ро lygona О r Ь i g n у

'Габл, V, фиг. 6а-г

Rhyncflonella polygona: О г Ь i g n у, 1847, стр. 30-31, табл. 496,
'фиг. 1-4; J а с о Ь et F а 11 о t, 1913, стр. 65, 66, табл. 9, фиг. 11-13.

Длина 19-17, ширина 21-17, толщина 11-8.

Раковина округло-пятиугольная с притупленным лобным краем. Число

ребер на створках36-40, на-синусе и возвышении11-12. Характерныйширо

кий синус, прямоугольныйВ поперечном сечении, прослеживаетсядо середины

-створки. Макушка большая загнутая. Дельтидиальные пластинки хорошо за-

метны. Апикальный угол 92-94о.

Нижний апт Северного Кавказа, Дагестана. Апт Мангышлака. Альб

·Франции.

Belbekella hertheloti К i 1 i а n

Табл. V, фиг; 7а-г

Нпцпспопейа Bertheloti: К i 1 i а п, 1907, стр. 398, табл, 11, фиг. 10;
'Э р и с т а в и, 1955, стр. 164, 165.

Длина 19-17, ширина 18-16, толщина 11-10.

Раковина округло-пятиугольная, умеренно выпуклая. Число ребер на

-створках 24-26, на синусе и возвышении 6-8. Спинная створка немного бо

.лее выпуклая, чем брюшная. Широкий синус прослеживается на расстоянии

1!3 ОТ лобного края. Возвышение выражено слабо. Лобная комиссура дуто-

-обрааная, часто округло-квадратная. Макушка вытянутая, заостренная, слабо

.аагнутая. Апикальный угол 88-940.
Нижний апт Северного Кавказа, верхний апт Грузии, Франции.

Подсемейство RHYNCHONELLINAE G R А У

Септалий опирается на септу или на дно створки, реже свободно висячий.

Верхний триас - мел.

Род PEREGRINELLA О СИ LE нт, 1887

Крупные ребристые раковины с короткой макушкой и четкой псевдовреей.

Длинная дорсальная септа,есть септалий, Зубные пластины хорошо развиты

,И прикреплены только вблизи от макушки. Нруры узкие.

Нижний мел.

Peregrine lla ти lticarinata L а m а г с k

Табл. VI, фиг. 1а-г

Terebratula multicarinata: L а m а r с k, 1819, т. 3, стр. 129.
Peregrinella multicarinata: Р е н г а р т е н, 1923, стр. 123, 124, табл. 2.
Длина и ширина до 100, толщина 40-45. -

Массивная округлая раковина без синуса и возвышения. Ребра- грубые,

<острые с треугольным сечением, 33-36 на каждой створке. Спинная створка

'Часто имеет ушкообразные продолжения. Макушка массивная, загнутая. Апи

кальный угол 1040.
Валанжин - готерив Крыма и Северного Ка13каза. ГотеРИБ Франции,

Rарпат, Италии.
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Семейство WELLERELLIDAE L 1 С Н А R Е W

Зубные пластины и дорсальная септа в разном развитии. Септалия и замоч-

ного отростка нет. Замочная пластина цельная. ,
Средний девон - нижний мел.

Род MONTICLARELLA W 1 S N 1 Е W S к А, 1932

Зубные пластины тонкие, не прирастающие к стенке. Дорсальная сеита

рудиментарная. Нруры с раздвинутыми основаниями (рис. 148, е).

Верхняя юра - нижний мел.

мопйс larella йпеоlata Р h i 1 1 i Р s

Табл. У, фиг. 8а-г

Шцтспопейа lineolata: Р h i 1 1 i Р s, 1835, т. 3, стр. 178, табл. 2,
фиг. 27; К а р а каш, 1907, стр. 208, рис. 1.

Длина 16-8, ширина 16-7, толщина 10-4.

Овальная тонкоребристаяраковина. Синус едва заметный у лобного 'края.
Лобная комассура волнистая посредине и зубчатая по краям. Иногда имеются

три-четыре ребрышка, не доходящие до макушки. Макушка острая, круто за

гнутая. Апикальный угол 80-1000.
Нижний баррем Крыма, Северного Кавказа. Баррем - нижний апт Гру

зии. Готерив Франции. Баррем-альб Англии.

Стратиграфическое распространение

В нижнем мелу Крыма и Северного Кавказа брахиоподы распространены

преимущественно в неономе и апте. Значительно реже они встречаются в альбе

Крыма' и почти отсутствуют в глинистых отложениях альба Северного Кав

каза.

В нижнем мелу известны представители трех семейств: Rhynchonelli-
dae, Terebratulidae и Zeilleridae. .

Довольно многочисленны брахиоподы в известняках валанжина Крыма

и Северного Кавказа.

Из нижнего валанжина Крыма известен только один местный вид Zeil
leria airgulensis М о i s. Для среднего валанжина также характерны местные

виды, известные до сих пор только в 'Крыму: Rectithyris moisseevi Web е г,

Terebratulina arguinensis М о i в., Т. yailensis kajnautensis М о i s.
В валавживе Северного Кавказа в массовом. количестве встречены Zei l-

leria ullukolensis М о i в., Z. cegemensis Мо i s., отсутствующие в Крыму,
но распроетраПQИПЫQ таI\ше на :Манрышлаке. Менее разпообразпьгбрахиоподы

в готериве. В нижнем готериве Крыма многочисленны .Zeilleria globusP i с t.
Terebratula acuta известна из готерива Северного Кавказа. Особенно много

их в Дагестане. Кроме типичной Т. acuta, здесь встречены Т. acuta circassensis
R е n n g. - подвид, известный пока только на Северном Кавказе.

, Следует отметить, что Т. acuta пользуется очень широким стратиграфиче

ским распространением. Этот вид известен из готерива Франции, Северной

Европы, Швейцарии.

Довольно разнообразны и многочисленны брахиоподы баррема. Как пра

вило, отдельные виды представлены большим количеством экземпляров.

В нижнем барреме юго-аападного Крыма (реки Нача и Алма) распространены

Pygope janitor Р i с t., Antinomya diphya В u с h., Terebratula moutoniana
О r Ь., Т. salevensis Р i с t., Nucleata hippopus R о е ш., Zeilleria tamarindus
S о w., Z. pentagonalis К а r а k., Lacunosella тоигоплапа О r Ь. и др. Все

указанные виды пользуются широким распространением, и многие из них из

вестны, кроме Крыма, также на Северном Кавказе (на р. Белой, где они встре

чены в переотложенном состоянии в веркнеаптском конгломерате), в Грузии,

Франции, реже Англии, Северной Европы и Швейцарии. Несколько отличается
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/
Вертикальное распространение брахиопод в нижнемеловых отложениях Крима и Северного Кавказа

ТаБJIица 14

Название видов

«Тerebratu la» valdensis L о r.
» acuta acuta Q u е n s t.
» acuta circas.sensis R е n n g.
» sa levensis I.J О 1.
» moutoniana О r Ь.

» dutemp leana О г Ь.

Rectithyris moisseevi Web е r.
» depressa J.J а ш.

Pygope janitor Р i с t.
А ntinomya diphya В u с h.
Nucleata htppopus R о е ш.

Terebratulina yailensis kajnautensis М о i s.
» v arguinensis М о i s.

Zeilleria cegemensis М о i s.
» ullukolensis М о i в.

» airgulensis М о i s.
» globus Р i с t.
» tamarindus S о w.
~ pentagonalis к а г а k.
» тапапоонепвья М о i в.

» koutaisensis L о r.
Lyra neocomtensisO r Ь.

Terebratetla jaccardi L о г.

» fittoni М е у е r
Suiaella weberi М о i в,

Еасиповейа moutoniana О r Ь.
» eichwaldi К а r а k.
» malbosi Р i с t.
» decipiens О г Ь.

Belbekella multiformis multiformis R о е ш.

» multiformis typica R е n ng.
» multiformis castellanensis J ас. et
» multiformis rotundicosta J ас. et
» gibbsiana S о W ..
» polygona 'о r Ь.

» bertheloti К i 1.
Peregrinella multtcarinata L а ш.

Monticlarella lineolata Р h i 1.

F аl.

F аl.

I I
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состав брахиопод, вс траченный в нижнем барреме центральной части Крыма

(реки Боштерек и 3уя). Отсюда определены Terebratella jittoni М е у е г.,

Z. marianovkensis М о i s. На: северном Кавказе, особенно в центральной и

восточной его частях, в массовом количестве встречены Belbekella multijor
mis typica R е n n g., В. multijormis casteUanensis J а с . et F а 11., при

уроченные главным образом к верхнему баррему. Имеются указания на находка

этих подвидов и в нижнем апте Грузии. В апте Крыма в глинистых фациях бра

хиоподы почти отсутствуют. На Северном Кавказе из нижнего апта описаны

Belbekella polygona О r Ь., В. bertheloti и В. gibbsiana S о W., Terebratula
dutempleana О r Ь.

В альбе брахиоподы известны только в верхнем подъярусе юго-аападного

Крыма и в настоящем атласе не описаны.
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МОРСКИЕ ЕЖИ

ОТРЯДЫ иот.всттгошх И SPATANGOIDA

Скелет морских ежей состоит из большого числа известковых пластинок,

образующих сплошной панцирь. Его основными элементами являются пять

амбулакральвых (А) и пять интерамбулакральных (JA) полей, протягиваю

щихся от вершинного щитка к перистоме (рис. 150). По положению последних

различают тыльную (верхнюю) поверхность и ротовую (нижнюю) поверхность

или основание. Кроме того; выделяются передняя, задняя и боковые стороны.

Нижняя и верхняя поверхности отделяются одна от другой довольно резко вы-

2

~---АМОIjЛQкральное поле-----/.

йеталоидная часть амг5улаlfра /
5~ Перипрокт 5

'-----ftегlарНbIu интерамоулакр
Вш] снизу дш] сВерху

Рис. 150. Схема строения панциря морского ежа из отряда Spatangoida.

ражеиной зоной перегиба, которая в ряде случаев может совпадать с амби

тусом (самая широкая часть панциря).

При описании ежей их располагают тыльной поверхностью вверх таким

образом, чтобы мадрепороваяпластинканаходиласьспереди и справа. При этом

передне-задняя ось (плоскость двусторонней симметрии) проходит через не

парвый амбулакр (передний конец панциря) и нвпарный интерамбулакр (зад

ний конец панциря). Амбулакральныеполя обозначаются римскими цифрами,

ивтерамбулакраяьныв- арабскими. При рассматривании панциря сверху нуме

рация производится в направлении, обратном движению часовой стрелки, е та
ким расчетом, что передний непарный амбулакр обозначается цифрой 111, а.

задний непарный интерамбулакр цифрой 5 (рис. 151). Размеры панцирей мор

ских ежей определяются тремя измерениями: длиной (максимальное 'расстояние
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Рис. 152. Типы вершинных щитов.

А - с пятью генитальными пластиннами: Б - ноипагт

ный; В -,'интерналярный; Г - разорванный.
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Рис. 151. Схема ориеНТИРОЕКИ пан

цирей морских ежей (ВИД сверху).

Черные - амбуланры: белые - интерам-

буланры; .м. - положение мадрепорита.

между передним и задним концами панциря), шириной (максимальное попе-речное

расстояние) и высотой (расстояние от наиболее высокой точки до основания).

В последующем описании размеры даются всегда в миллиметрах (.м.м) и рас

полагаются в указанно~ порядке (т. е. длина - ширина - высота). Если

панцирь в сечении круглый, то длина и ширина заменяются диаметром.

Пояснение применяемых при описании морских ежей терминов дается

ниже.

В ерш и н н ы й щ и т о к (рис, 152) - комплекс генитальных и глаз

ных пластинок, занимающий прибливвтельно центральное положение на верх

ней поверхности панциря. Число генитальных пластинок варьирует от четырех

до пяти. Глазных пластинок всего пять. По характеру расположения их раз

личают два основных типа щитков: компактный с генитальными, собранными

вместе (рис. 152, В) ,и интерна

лярный с передней и задней па

рами генитальных пластинок,

разобщенными вставленной

между ними парой глазных

Ш

'1

1;
1,

:~

I
j

j

-i.

(рис. 152, В). Как в компактной, так и в интеркалярной системах задние

глазные пластинки могут быть отделены от основной части вершинного щитка

пластинками 1-4 интерамбулакров. 'Гакие щитки называются разорванными

(рис. 152, Г).
Пер и с т о м а (рис. 150) -'- поле различной формы и величины, затя

нутое при жизни морских ежей кожистой пленкой, окружающей ротовое от

.верстие. Для ископаемых форм между этими понятиями обычнuо не делают раз-

,
фоссиливацви, как правило, не сохраняются. По положению перистома может

быть центральной (находится в центре основания) или передней - сдвинутой

в различной степени в переднюю часть панциря.

В первом случае у морских ежей имеется обычно челюстной аппарат, рас

полагающийся внутри панциря над перистомой и редко сохраняющвйся у иско

паемых форм. Пластинки, окружающие перистому , у челюстных ежей несут

на внутренней поверхности выступы различной формы и величины (околоче

люстной или перигнатический поясок) и иногда радиально ориентированные

гребни. Последние развиваются на интерамбулакральных полях и достигают

значительной высоты (интерамбуланральвые гребни). Край центральной пе

ристомы может быть фестончатым благодаря наличию углублений, называе

мых жаберными вырезами. Они располагаются на интерамбулакральных полях

рядом с амбулакрами, всегда по одному вырезу с каждой стороны.

Форма перистомы может быть различной: пятиугольной, круглой, оваль

ной, бобовидной и т. д. По отношению к ротовой поверхности плоскость перисто

мального отверстия может располагаться параллельно (горизонтальная пери-

1/225 Заназ 281. 389



Рис. 153. Типы пластронов.

А и В - амфисгернальный (А - без
стернума, В - со сгернумом): В

меридостернальный: Г - ортостерналь-

ВЫЙ; Д - метастернальный,

стома) , наклонно (наклонная перистома) или перпендикулярно (вертикальная
перистома) . .

Пер и про к т (рис. 150) - поле вокруг анального отверстия, затя

нутое кожистой пленкой, цокрытой мелкими пластинками и обычно не сохра

няющейся в ископаемом состоянии. "У. ископаемых форм практически не отде

ляется от анального отверстия. Перипронт, расположенный в интерамбулакре 5
позади вершинного щитка, называется задним. В зависимости от положения его

относительно зоны перегиба панциря можно различать верхний перипрокТ'"

(выше зоны перегиба), краевой (в области перегиба) и нижний (за перегибом,.

на ротовой стороне). В нижней части задней стороны иногда имеются так назы

ваемые пяточные бугры (направленные назад выступы различной формы и

величины, лежащие в зоне перегиба).

А м б у л а к р а л ь н ы е п о л я - пять полей, сложенных двумя ря

дами последовательно расположенных, чередующихся пороносных пластинок..
По строению различаются лентовидные амбу

лакры (построены одинаково на всем протя

жении от вершинного щитка до перистомы) и

петалоидные (верхний участок амбулакра

отличается формой и строением от ниже

лежащей части). Кроме того, амбулакры могут

быть гомогенными (все пять амбуаакральных

полей построены одинаково) и гетерогенными

(непарный амбулакр отличается от парных).

Амбулакральные пластинки делятся на

простые (каждая пластинка несет одну пару

пор) и сложные (каждая пластинка образована

слиянием нескольких простых и несет большее

число поровых пор).

П е т а л о и Д н ы е ч а с т и а м б у-

л а к р о в (петали) (рис. 150) - ДОВОЛЬНО

расширенные участки амбулакров (обычно

парных) листовидной формы, лежащие непо

средственно у вершинного щитка. Образованы

низкими широкими пластинками, несущими,

как правило, удлиненные поры. По располо-

жению поровых ветвей различают закрытые

петали (поровые ветви, расходясь от вершины, сходятся книзу, образуя более

или менее замкнутый контур) и открытые (поровые ветви идут параллельно

или неаначительно сближаются книзу, не образуя вамкнугого контура).

И н т е р а м б у л а к р а л ь н ы е п о л я (рис. 150) - пять полей,

сложенных двумя рядами чередующихся пластинок, соединенных одна с другой

срединным зигзагообразным и горизонтальными швами. Пластинки крупные,

имеют форму вытянутого пятиугольника. Каждое внтерамбулакральное поле

оканчивается у перистомы одной приротовой пластиной, которая в отдельных

случаях может реаорбироватъся. Пластинки приротовых участков трех задних

интерамбулакров (первого, четвертого и пятого) могут сильно различаться по

форме и положению.

П л а с т р о н (рис. 150) - приротовая часть заднего интерамбулак-

рального поля, состоящая из трех или пяти передних пластинок. В зависимости

от порядка расположения их различают четыре типа пластронов.

А м Ф и с т е р н а л ь н ы й (ряс. 153, А и Б) - за приротовой пластин

кой лежит пара так называемых стернальных, расположенных примерно сим

иетрично по обеим сторонам срединной линии. Нрупные стернальные пластинки,

протягивающиеся почти до заднего края панциря, образуют так называе

мый стернум (рис. 153, Б).

О р т о с т е р н а л ь н ы й (рис. 153, Г)- к приротовой пластинке при

мыкает одна стернальная , за которой лежит пара пластинок, ориентированных
более или менее симметрично по отноmени~ к средней линии.
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М е т а с т е р н а л ь н ы й (рис. 153, Д) - за приротовой пластинкой

-следуют три или четыре расположенные в один ряд пластинки.

М е р и Д о с т е р н а л ь н ы й (рис, 153, В) - с приротовой соприка-
./

-сается одна пластинка, за когорои следуют два ряда смещенных друг относи-

~ельно друга клино~идных пластинок.

ОТРЯД HOLECTYPOIDA

Панцирь вздутый, полушаровидныйили конусовидный, с плоским или ВО

гнутым основанием,обычно округлойформы, реже удлиненный. Вершинныйщи

ток компактный с варьирующим числом генитальных пластинок (от четырех

.до пяти). Перистома центральная с жаберными вырезами или без них, обычно

-с челюстным аппаратом и пвригнатическим пояском. Амбулакры лентовид

ные; пластинки простые и сложные.

Подотряд HOLECTYPINA

Панцирь правильный, круглый. Перистома с челюстнымаппаратом. Тубер-

кулы образуют отчетливые горизонтальные или вертикальные ряды. -

Семейство DISCOIDIIDAE LAMBERT

На нижней поверхности внутренний скелет в виде интерамбулакральных

гребней. Перистома с жаберными вырезами. Перипрокт нижний. Амбулак

ральные пластинки сложные только на ротовой повсрхности.

Род DISCOIDEA А G А S S 1 Z, 1856

Сечение по амбитусу круглое. Зона перегиба совпадает с ямбигусом. Вер
шинный щиток с пятью генитальными пластинками почти равной величины,

все они могут являться мадрепоритом. Задняя гениталъная пора не постоянная.

Перистома погруженная. Амбулакральные пластинки верхней поверхности

очень низкие и широкие.

Discoidea karakaschi R е n n g а r t е п, 1926

Табл. 1, фиг. 1а, б; 2; 3а, б

Discoidea karakaschi: Р е н г а р т е н, 1926, табл. 8, фиг. 10, 11, табл.9,

фиг. 9, 10.
Holectypus macropygus: К а р а к а ш, 1897, стр. 93, табл. 3, фиг. 14;

1907, стр. 229, табл. 19, фиг. 5, 11, 12 и 14.
Holectypus sinzowi: К а р а к а ш, 1907~ стр. 230, табл. 19, фиг. 10, 13.
Размеры от 15-8 до 20-15.

Панцирь плоский с вогнутым основанием. Вершинный щиток с четырьмя

генитальными порами, мадрепорит по величине немного крупнее остальных

генитальныхпластинок. Перипрокг большой грушевиднойформы, заостренный

конец вго приближен к перистоме. Туберкулы верхней поверхности, распола

гаясь вдоль интерамбулакральных пластинок, образуют горизонтальные

ряды.

Готерив Крыма и Северного Кавказа.

ОТРЯД SPATANGOIDA

Панцирь двусторонне-симметричный,вытянутый в передне-заднем напра

ълении. Вершинныйщиток с четырьмя генитальными пластинками. Перистома

без челюстей. Амбулакральные пластинки простые. Приротовая часть непар

.ного интерамбуланраобычно преобразуется в пластрон. Часто присутствуют

фасциолы.
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Подотряд PROTOSTERNATA

Вершинный щиток разорван, и задняя пара глазных пластинок отодви

нута на задний конец панциря. Амбулакрылентовидные, гомогенные. Пластров

отсутствует или зачаточный. Фасциол нет.

Семейство DISASTERIDAE А. GRAS.
Вершинный щиток компактный. Перистома передняя. Амбулакральные

пластинки с косо ориентированными микроскопическими круглыми порами.

Пластрон зачаточный.

Род TITHONIA Р О М Е L, 1883

Панцирь высокий с четкими, но не глубокими' передней и задней бороз
дами. Задняя пара глазных пластинок лежит у перипронта, но не касается его.

Перипрокт верхний, высокий. Вершины задней пары амбулакров отогнуты

назад. Пластрон амфистернального типа.

Tithonia' exi [е Е i с h w а 1 d, 1865

Табл. 1, фиг. 8а-г; 9а-в

Holaster exilis: Е i с h w а 1 d, 1865, стр. 260, табл. 16, фиг. 21; R а р а

1\ а ш, 1907, стр. 235, табл. 19, фиг. 7, 8а-с (поп 3а, Ь).
-----Размеры от 20-19-15 до 23-22-17.

Панцирь угловато-цилиндрический,вздутый с уплощенными передней и

задней сторонами. Разорванные части вершинного щитка раздвинуты почти

на всю длину панциря. Боковые глазные пластинки полностью слились с зад

.ними гентальными пластинками. Перистома продольноовальная, наклонная.

Нижний баррем Крыма.

Род COLLYROPSIS G А U Т н 1 Е R, 1896

Панцирь яйцевидный, расширенный спереди. Передняя борозда развита

только ниже амбутуса. Задняя пара глазных пластинок значительно удалена

от перипрокта, Перипрокт краевой. Вершины задних амбулакров обращены

вперед. Пластрон меридостернального облика.

Collyropsis jaccardi D е s о г, 1869

Табл, 1, фиг. 4а-д

Collyrites jaccardi: D е s о г, 1869, стр. 158; L о r i о 1, 1873, стр. 299,
табл. 32, фиг. 11-14.

Collyrites ovulum: К а р а к а ш, 1907, стр. 234.
Размеры от 13-12-9 до 27-:25~14.

Панцирь плоский, вдавленный снизу. Передняя борозда очень слабая.

Перистома округло-пентагональная, горизонтальная.

Верхний готерив Крыма. Неоком ' Западной Европы.

Collyropsis ovulum D е s о г, 1842

Табл. 1, фиг. 5а-д; 6а-в

Disaster ovulum: D е s о т, 1842, стр. 22, табл. 3, фиг. 5-8.
Collyrites ovulum: L о r i о 1, 1877, стр. 64, табл. 4, фиг. 4.
Holaster exilis: К а р а к а ш, 1907, табл, 19, фиг. 3а, в (поп 7, 7з-с).

Размеры от 20-17-14 до 25-22-19."
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Панцирь вздутый с высокой верхней поверхностью. Передняя борозда

четкая. Перистома круглая, наклонная. Пврипрокт очень низкий.

Нижний баррем Крыма, Грузии. Готерив - баррем: Западной Европы"

Северной Африки.

Род СОВТНУА POMEL, 1883

Панцирь яйцевидный. Передняя борозда отсутствует. Перистома суб

центральная. Перипрокт нижний. Пластрон мвридостернального . облика.

CortJ~ya ambigua Е i с h 'v а 1 d, 1865

Табл. 1, фиг. 7а-г

, Fibularia ambigua: Е i с h w а 1 d, 1865, стр. 255, табл. 16, фиг. 19;
К а ра к а ш, 1907, стр. 232, табл. 19, фиг. 19, 20.

Размеры от 27-23-15 до 35-30-20.

Овальный плоский панцирь с вдавленной ротовой стороной. Перистома

круглая, обращена вниз. Перипрокт попервчно-овальный, почти краевой,

лежит на небольшом вздутом анальном пластроне.

Нижний баррем Крыма.

Подотряд MERIDOSTERNATA

Вершинный щиток интеркалярный, Амбулакры поверхностные, лентовид

ные или субпеталоидные. Пластрон меридо-, мето- или ортостернальный.

Фасциола, если имеется, маргинальная и редко еубанальная.

Семейство ECHINOCOR YDAE L А М В Е R Т

Перистома поперечно-овальная или почковидная, удаленная от края,

обычно углубленная. Пластрон меридо- или метастернальный. Боковые ПОЛ!!
неразорванные.

Подсемейство HOLASTERINAE L А М В Е R Т

Панцирь сердцевидный. Передняя борозда, варьирующая по глубине и про

тяженности, обычно переходит в перистомальное углубление. 'Перипрон:т

верхний. Пластрон, как правило, метасгернальный.

Род HOLASTER А G А S S 1 Z, 1836

Иериетома овальная. Фасциола отсутствует.

Holaster nodulosus G о 1 d f u s в, 1826

Табл. 11, фиг. 4а-д

Spatangus nodulosus: G о 1 d f u s s, 1826, табл. 45, фиг. 6а-с.

Размеры от 33-32-19 до 45-42-27.
Панцирь низкий с плоской ротовой стороной. Передняя борозда ниже

амбитуса. Перистомальноеуглубление расплывчатое. Перипрокт относительно

низкий, щепевидный. Парные амбулакры субнеталоидные с удлиненными по

рами; поровые ветви слабо гетерогенные. Пластрон полуметастернальный.

Пластинки его задней части имеют меридостернальноерасположение.

"Верхний альб - нижний сеноман Крыма. Нижний сеноман Западной

Европы.
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Подотряд AMPHISTERNATA

Вершинный щиток компактный. Пластрон амфисгернальный, Могут при

сутствовать фасциолы всех типов.

Семейство SPATANGIDAE W R 1 G НТ

Панцирь сердцевидный, обычно с четкой передней бороздой. Перистома

передняя варьирующей формы. Перипрокт верхний. Амбулакры петалоидные.

Фасциолы, если они есть, то всех типов, кроме маргинальной.

Подсемейство TOXASTERINAE L А М В Е R Т

Передняя борозда четкая. Перистома онругло-пентагональная, обычно

горизонтальная. Амбулакры гетерогенные. Петали изогнутые, открытые с УДЛИ8

ненными порами и гладкой срединной зоной. Фациола отсутствует.

Род TOXASTER А G А S S 1 Z, 1840

Передняя борозда широкая, поверхностная, протягивается от вершинного

щитка до перистомы. Вершинный щиток растянутый в длину. Перистома _от

горизонтальной до слабо наклонной. Перипрокт удлиненный. Поры непарного

амбулакра несопряженные, несколько короче пор парных амбулакров. Пластрон

зачаточный, без стернума.

Toxaster granosus О r Ь i g n у, 1853

Табл. 11, 1а-д

Echinospatagus granos,us: О r Ь i g n у, 1853, стр. 153, табл. 839.
Размеры от 28-27 до 37-38-20.

Панцирь плоский, широкий. Задняя сторона скошена вперед. Вершинный

щиток полукомпактный- мадрепорит и глазная IV разделяют генитальные

пластинки 3 и 4. Приротовая пластинка пластрона крупная, треугольной

формы с широким прямым основанием. Стернальные маленькие, сильно сме

щены друг относительно друга.

Валанжин Крыма, Северного Кавказа. Валанжин Западной Европы,

Северной Африки.

Toxaster retusus L а m а r с k, 1816

Табл.- 11, фиг. 2а-д

Spatangus retusus: L а m а r с k, 1816.
Echinospatagus cordiformis: С о t t еа и, 1857, стр. 117, табл. 61, фиг. 1-

6; К а р а к а ш, 1907, стр. 237.
Toxaster ricordeanus: L о r i о 1,1877, стр. 65, табл. 4, фиг. 3.
Нойиае: cf. cordatus: R а р а к а ш, 1907, стр. 237, табл. 19, фиг. 9а-с.

Размеры от 22-21-12 до 37-36, 5-19.

Панцирь низкий, плоский. Задняя сторона резко уплощена и скошена

вперед. Пластрон с небольшими асимметричными стернальными пластин

ками, приротовая пластинка треугольная с широким, сильно изогнутым впе

ред основанием.

Готерив Северного Кавказа, Крыма, Западной Европы, Северной Аф

рики.



Toxaster Ьгеуniusi О r Ь i g n у, 1853

Табл. 11, фиг. 3а-д

Echinospatagus breyniusi: О r Ь i"g n у, 1853, стр. 173, табл. 904, фиг. 2-4.
Размеры от 26-23-18 до 32-29-24.

Панцирь относительно высокий; вершина сдвинута к заднему концу пан

циря. Задняя сторона высокая, плоская, скошена вперед; вниз переходит

в четкий округлый пяточный бугор. Непарная петаль глубокая, резко ограни

ченная. Пластронс небольшимстернумом;граница между стернальнымисильно

наклонена вправо. Задний край приротовой пластинки образует узкий, длин

ный выступ, вытянутый назад, к правой стернальной.

Нижний апт Северного Кавказа, Западной Европы.

Стратиграфическое распространение

Описанные в Атласе «неправильные» морские ежи, принадлежат к двум

отрядам: Holectypoida (один вид) и Spatangoida (восемь видов, относящиеся

к пяти родам и двум подотрядам). Остатки их характеризуютсяочень тонким

панцирем и обычно плохой сохранностью, сильно затрудняющей изучение и

определение. Они распределяются довольно равномерно по всему разрезу

нижнего мела, встречаясьв отложенияхвсех ярусов. Наиболее распространены

представители семейства Disasteridae (подотряд Protosternata) и рода Toxas
ter. Первые из них существуют начиная с юры и полностью исчезают к сере

дине нижнемелового времени; от юрских они отличаются преимущественно ви

довым составом и одним родом Corthya, известным только из нижнего мела.

Toxaster является также типичным нижнемеловым родом, первый вид которого

(Т. granosus) появляется в валанжине и последние представители известны из

альбекого яруса Средней Азии. В целом нижнемеловые Spatangoida создают

очень характерныйкомплекс, особенно в отложениях валанжипского,готерив

ского и барремокого ярусов. В апте присутствуюттолько Toxaster, а альбекий

ярус почти не содержит остатков морских ежей, за исключением верхних гори

зонтов. Встречающийся там Holasteг nodulosus имеет ряд признаков, резко

отличающих его от нижнемеловых Spatangoida, и по существу является предста

вителем иного комплекса морских ежей, характерного для нижней части верх

него мела (сеноман - турон) .
Единственный вид отряда Holectypoida D iscoidea karakaschi встречается

\ местами в массовом количестве в отложениях нижнего готерива. Так как род

1
1 Discoidea существует с юры по верхний мел включитольно, то 'такая узкая .при-

уроченность его в данном случае только к нижнему готериву, несомненно,

t -----------eв-trnftпа--е---фациальныМи особенностями этои части разреза нижнего мела.

т а б лиц а 15
! Вертикальное распространение морских ежей в нижнемеловых отложениях Крыма

и Северного Кавказа

Валанжин Готерив Баррем Апт Альб I
>:s: ':S: ,:s: >:s: ':s: ':;: ':;: >:s: ':;: ,:S: ':;: >:s: :ц

Название видов :s: :s: :s: = :s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: «j
:ц := := := := := := := := := := := := :::J
о

11: I:t ~ 11: ~ 11: ~
11: ~ 11: ~

~ о
Е-о Q.) Р, р, р, р, р, 1:1:::s: :s: р, Q.) :s: Q.) :s: Q.) = Q.) :s: р, Q.) Q.)

~ := ~ ~ := ~ := I:Q := I:Q := о I:Q О I

iscoidea karakaschi R е n n g. -- ~
ithonia exile Е i с h w. --
ollyropsis jaccaгdi D е s о r --

» доилит D е s о г --
orthya ambigua Е i с h w. --
olaster nodulosus G о 1 d.

-1Toxaster granosus О г Ь.

» retusus L а ш. -----» breyniusi О r Ь. --
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ФОРАМИНИФЕРЫ

I-ХVlII

г х в л и ц х 1

Фиг. 1а-в. IIaplopJlragmoi(les urucltiensis Schokllina sp. поу. .. .
Гплптип J\J2 Ф 1, коллекция ВfIИИI аза; ЦентраJIЫIО~ Предкавкааье (р. Урух),
НИЖНИЙ палантин.

а-б - вид с боковых сторон; В - ВИД со стороны устьевой поверх
ности; Х 60. Стр. 80.
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ТАБЛИЦА II

х 60. Стр. 81.
Фиг. 2. Уетеш Ипа пеосопиепгсв М j а t 1.

Центральное Предкавказье (р. Урух), готерив .
. Вид с боковой стороны; Х 60. Стр. 81.

ФИГ.,3а,б. Tritaxia pyramidhta R е u s s.
Дагестан (с. Акуша), апт.

а - вид с боковой стороны; б - вид со, стороны устьевой поверхности;

Х 60. Стр. 82.
Фиг. 4. Gaudryina neocomica С h а 1.

Крым (р. Тунас), готерив.

Вид с боковой стороны; х 60. Стр. 82.
Фиг. 5.· Gaudryina filiformis В е r t h.

Центральное Предкавказье (р.- Урух), альб.
Вид с боковой стороны; х 60. Стр. 82.

Фиг. 6;]" б. Gaudryina neocomica С h а 1.
Крым (р. Тунас), готврив.

а - вид с боковой стороны; б - впд со стороны устьевой поверхности;

Х 60. Стр. 82.
Фиг. 7а,б. Gaudryina пеосотлса СЪа1.

Нрым (р. Тунас), готерив.
а - вил с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

Х 60. Стр. 82.
Фиг. Ва , б. Gaudryinella caucasica S с h о k h i n а sp. nov.

Голотип ом ф 2, нояяекцпн ПНИИГаза; Дагестан (с. Акуша), альб ,
а, б - вид сбоково:й стороны; х60. Стр. 83.

Фиг. 1а-в. Haplophragmoides .neocomianus С h а р т.
Нрым (р. Тунас), готерив.

а, - вид соковых
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т х в л и ц х 111

Фиг. 1а, б. Сати spira Ьи lloides А g а 1.
Нрым (р. Тунас), апт.

а - ВИД с боковой стороны; б - вид СО стороны устьевой поверхности;

х60. Стр. 84.
Фиг. 2. Cornuspira cretacea R е u 8 8.

Дагестан (с. Гергебиль), альб.
ВИД с боковой стороны; Х 60. Стр. 84.

Фиг. 3а, б. Nodosaria paupercula R е u в 8.
Крым (р. Тунас), валанжин.

а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

Х 60. Стр. 84.
Фиг. 4., Nodosaria obscura R е u 8 8.

Дагестан (с.' Гергебиль), баррем.
Виде боковой стороны; Х 60. Стр. 85.

Фиг. 5а, б. Tristix instgnis R е u 8 8.
Центральное Предкавкааье (р. Ольховка), готерив.

а - вид с боковой стороны; б - ВИД со стороны устьевой поверхности;

Х 80. Стр. 85.
Фиг. 6а, б. Tristix palanginica S с h ok h i n а вр, поу,

Голотип М Ф 3, коллекция ВНИИГаза; Крым (р. Сарысу); валанжин.
а - вид с боковой стороны; - б- - ВИД со стороны устьевой поверхности;

Х 60. Стр. 85.
Фиг. 7а, б. Tristix excauata R е u 8 в.

Дагестан (с. Акуша), альб.
а - ВИД с боковой стороны; б - ВИД со стороны устьевой поверхности;

Х 60. Стр. 86.
Фиг. 8а, б. Tristix excavata R е u 8 в,

Дагестан (с. Акуша), альб.
а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

Х 60. Стр. 86.
Фиг. 9а, б. Tristix crassa П: а ш,

Крым (р. Бу'рУЛJ>ча), валанжвн.

. а - ВИД с боковой' стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

~ Х 80. Стр.86.

Фиг. 10а, б. Tristix insignis R е u s 8 •
.Нрым (р. Бурульча), валанжин,

а - вид с .боковой стороны; б -'- ВИД со стороны устьевой поверхности;

)('80. СТР. 85.
Фиг. 11а, б. Q,uadratina tunassica S с h о k h тп а ер. пом.,

Голотип ом ф 4. коллекция ВНИИГаза; Крым (р. Тунас), валанжин.

а - вид с боково:йстороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

Х 60. Стр. 87.
Фиг. 12а, б. Pseudoglandulina агтатепёа С h а 1.

Крым (р. Сарысу), валанжин,

а - ВИД с бокопой стороны; б - ВИД со стороны устьевой поверхности;

х60. Стр. 87.

I



тАВJIИI(A lJ/

За

iiu

ЗБ

бо

ба

8а7сх

.9а

90 105

{а 10

120

. '-2а



Т А Б Л И Ц А IV

Фиг 130, б P~elldoglandllljna mutabilif> В е]) s s.
Крым (р. Сарысу), валанжин.

а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устъевоиповерхносrи;

Х 60. Стр. 87. .
Фпг.. 2. Pseudoglandulina humilis R о е ш.

Дагестан (с. Гвргебиль), альб.
Вид с боковой стороны; х40. Стр. 88.

Фиг. 'За, б. Pseudoglandulina humilis R о е ш.
Дагестан (с. Гергебиль), альб.

а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

Х 60. Стр. 88.
Фиг. 4. Pseudoglandulina affihumilis С h а 1.

Крым (р. Тунас), валанжин.

Вид с боковой стороны; Х 60. Стр. 88.
Фиг. 5а, б. Lingulina nodosaria R е u s s.

Дагестан (с. Гергебиль), альб;
а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверх пасти

Х 60. Стр. 88.
Фиг. 6а, б. Lingulina semiornata В. е u s s.

Центральное Предкавкааье (р. Урух), валанжин.
а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

х60. Стр. 88.
Фиг. 7. Frondicularia gaultina В е r t h.

Дагестан (с. Гергебиль), альб,
Вид с боковой стороны; х60. Стр. 89.

Фиг. 8а, б. Frondicularia loryi В е r t h.
Дагестан (с. Гергебиль), альб.

а - вид с боковой стороны; б - вид с периферического края; Х 60. Стр. 89.
Фиг. 9а, б. Frondicularia loryi В е r t h.

Дагестан (с. Акуша), альб.
а - вид с боковой стороны; б - вид с периферического края; Х 60. Стр. 89.

I
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ТАБЛИЦА V

Фит. га, б. Frondicularia сптлса S с h о k h i n а sp. nov.
Голотип см Ф 5, коллекция ВНИИГаза; Крым (р. Сарысу), валанжин.

а - вид с боковой стороны; б - вид с периферического края; Х 60. Сгр. 90.
Фиг. 2а, б. Frondicularia jilocincta R е u s S.

Нрым (р, Бурульча), валанжин.

а - ВIIД С боковой стороны; б - вид с периферического края; Х 60. Стр. 90.
Фиг. За, б. Frondicularia didyma В е r t h.

Дагестан (с. Гергебиль), альб.
а - вид с боковой стороны; 6 - вид с пврифврического края; Х 60. Стр. 96.

Фиг. 4а, б. Marginulina robusta R е u s s.
Дагестан (с. Гвргебиль), альб.

а - вид с боковой стороны; б - вид с брюшной стороны; Х 60. Стр.96.

Фиг. 5.' Dentalina папа R е u s s.
Крым (р. Сарысу), валанжин.

Вид с боковой стороны; Х 60. Стр. 97.

•
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т А Б Л И Ц А VI

Фиг. 1а, б. Lenticulina circumctdanea В е r t h.
Крым (Д. Курская), верхний альб.

а -;-вид с боковой стороны; б -ВИД СО стороны устьевой поверхности;

Х 70. Стр. 90.
Фиг. 2а, б. Еепйсий па macrodisca R е u s s.

Северный Кавказ(р. Хокодаь), верхний .альб.
а - ВИД с боковой стороны; б - вид СО стороны устьевой поверхности;

Х 70. Ст.р.91.

Фиг.' 3а, б. Lenticulina caligospirala' С 11 а 1.
I{pbIl\l > (р. Бельбек) , готерив.

а - ВИД с боковой стороны; б - вид СО стороны у~тьевой поверхности;

Х10. Стр. 91.
Фиг. 4а, б. Lenticulina macra с о r Ь а t с h i k sp. поч.

Голотип .М 1-53, коллекция :МГУ; Крым (р, Бештерек), нижний ваяанжин.
а- ВИД с боковой стороны; б - вид СО стороны устьевой поверхности;

Х 70. Стр. 91.
Фиг. 5а, б. Lenticultna oligostegia R е u s в.

Крым (Д. Курская), верхний альб.
а - вид с боковой стороны; б - вид СО стороны устьевой поверхности;

Х 70. Стр. 91.
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т А Б Л И Ц А УН

Фиг. 1а, б -. Lenticulina turgidula R е u s в.

Крым (р. Бельбвк), готерив,
" а - вид с боковой сторопы; б - ВИД СО стороны устьевой поверхности;

Х 10. Стр, 92, "
Фиг. 2а," б:. Lenticulina guttata".guttata В а r t. et. В г.

Крым (р. Бештерек), валанжин.

а - виде бон'ОВОЙ стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

Х 70. Стр. 92.
Фиг. 3а," б .. Ьепйси.Нпа tumulata G о r Ь а t с h i k вр, nov.

Голотип М VI-22, коллекция МГУ; Крым (р. Бельбек), апт.
а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

Х 70. Стр. 92.
Фиг. 4а, б. Lenticu Ипа aquilonica М j а!, 1.

Крым (р, Бепттерек), нижнии валанжин,

а - вид с бокопой стороны; б - вид СО стороны устьевой поверхности;

Х 70. Стр. 93.
Фиг. 5а, б. Lenticulina aquilonica М j а t 1.

Крым (р. Бештерек), нижний валанжин.

а - вид с боковой стороны; б - вид СО стороны устьевой поверхности;

Х 70. Стр. 93.
Фиг. 6а,. б. А stacolus gratus R е u s в.

Крым (р, Бештерек), нижний валанжин,
а- вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

х 70. Стр. 93·.
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Фиг. 1а, б.

Фяг. 3а, б.

. Фиг .. 4а, б.

Фиг. 5а, б.

Фиг. 6а, б.

Фиг. 7а, б.

Фиг, 8а, б.

Фиг. 9a-B~

т А Б Л И Ц А VIlI

А stacolus chaНатси« Ag а 1.
Н;рым (д. Курская), баррем .

. .'.. а - вид с боконой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

Х 70.~ Стр. 93.:. .
Astdcolus chaini D j а f {, et А g а 1.
Крым' (д. Курская), верхний альб.

а- вид. с боковой стороны; б - вид со стороны, устьевой поверхности;

Х 70. Стр. 94:, .
Astai:o'lus laeuigatus Re u 58.
Крым. (р. Нача), верхний апт,

а - вид с боковойстороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

Х70. Стр. 94.
:Astacolusvulgaris А g а 1.
Крым (р. Кучук-Нарасу}, нижний впт.

а - вид с боковой стороны; б -.:.. вид со сторон устьевой поверхности;

Х 70. Стр. 94.
Astaco lus bronni R о е ш.

Крым (г. Феодосия), апт.

а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

х 70. Стр. 94.
Нemicristellaria tricarinella Reu 5 s.
Северный Кавказ (р. Урух), баррем.

а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности

Х 70. Стр. 95.
Hemicristellaria tricarinella R е u 5 s.
Крым (Д. Курская), баррем.

а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;

Х 70. Стр.95.

Hemicristella"iacrepidularis R о е ш,

Северный Кавказ (р. Баксан), нижний валанжин.

а - вид с боковой стороны; б ~ вид со стороны устьевой поверхности;

Х 70. Стр. 95.
Darbyella utilis Gorbatshik 8p.. nov.
Голотип ом VI-54, коллекция МГУ; Крым (р. Бештерек), нижний валанжин.

а. - вид со спиральной стороны; б - ВИД с пупочной стороны; в - вид

со стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. 95.

,
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Фиг. 1а, б.

Фиг. 2а, б.

Фиг. ~a, б.

Фиг. 4а, б.

Фиг. 5а, б.

ТАБДПЦА IX

Saracenaria cretacea G о г Ь а t s h i k sp. nov.
Голотип .N2 VI-31, ноллекция МГУ; Крым (р. Нача), нижний апт.

а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой' поверхности;
Х 70. Стр. 97.

Saracenaria spinosa Е i с Ь. е n Ь.

Нрым (Г.' Феодосия), верхний апт.

.а - вид С боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;
Х 70..Стр, 96.

Sагасеn(иiа latruncula С h а 1.
Крым· (р. Б~ттерекJ, нижний валанжин.

а- .. вид с боковой стороны; б·- вид со стороны устьевой поверхности;
Х 70. Стр.97.

Saracenaria valanginiana В а r t. et В г,

Крым (р. Бештерек), нижний валанжин.

а - вид с боновой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;
Х 70.. Стр...97.

Saracenaria valanginiana В а r t. et В г,

Нрым (p~ Бештерек), нижний валанжин.

а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;
Х 70. Стр. 97.
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Фиг. 1а, б;

Фиг; 2а, б.

Фиг. 3а, ~.

Фиг. 4а, б.

ТАБЛИЦА Х

Palmula asiatica F u r s g е n k о.

Дагестан (с. Гвргебиль), альб.
, а - вид с боковой стороны; б - вид с пвриферического края; Х 60. Стр. 98.
Vaginulina truncata R е цв s.
Дагестан (с. Акуша), альб.

а - вид с боковой стороны; б - вид с брюшной стороны; х 60. Стр. 98.
Vaginulina biochei В е r t h е 1 i n ...
Крым (р. Тунас), готерив.

. а - виде боковой стороны; б - вид спериферичесногокрая.Х 60. Стр. 99.
Vaginulina truncata. R е u s s.
Дагестан (с. Гергебиль) ; альб.

. а - вид с боковой стороны; б - вид с брюшной стороны; Х 60. Стр. 98.
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Т А Б Л иц А хт

Фиг. 1а, б. Vagi:JiuUna -гec~'a R е u s в. _
Центральное Нрвдкавкааьв (р. ~pyx), апт.

-- а- -видс боковой стороны; -б - "Вид с брюшной стороны; х 40. Стр. 99.
Фиг. 2.Vaginuli-na (J,rg,uta R е u s э. -

Центральное Предкавкааьв (р. Ур-У-х):',баррем.
Вид с боковой стороны; Х 60.Стр. 100.

Фиг. За, б. Citharina harpa Но е m е г. .
Центральное Продкавкааьв (р. Урух), валанжин. . .'_ -

а - вид с боковой стороны; б -'вид с брюшной стороны; х60. Стр.100.
Фиг. 4. Citharina reticulata С о.г n u е1.' -

Центральное Предкавкааье (р. Ольховка), гогерив.

'': Вид с боковой стороны; Х 60. Стр. 101.
'Фвг, 5а, б. fl.lpbulina prisca ~Reu s в.

I\ршм (р, Сарысу), -валанжин.

а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны-устъевой пввврхностн;

Х'В,·О. Стр. 101. -,
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Т А Б Л И Ц А ХН

Фиг. 1а-в. Di'scorbis infracretaceous S с Ьо k h i па sp. nov.
Голотип ом ф 6, коллекция ВНИИГаза; Крым (р. Бурульча), валанжин.

а - вид со спинной стороны; б - вид с брюшной стороны; в - вид с пе-

Фиг. 2а-в. Discorbis wassoewizi" Dj a'f f а ~ о У.
Дагестан (с. Акуща), альб.

а - видео спинной стороны; б - вид с брюшной стороны; в - вид с пе-
рифврического края; Х 60. Стр. 102. .

Фиг. За-в. Discorbis аатреше : Mj аъ 1 i u k.
Центральное Предкавкааье (р. Урух), апт.

. . а - вид со спинной стороны: б ...:.- вид с брюшной стороны; в - вид с пе-

риферического KIHHi;X 60. Стр. 103.
·ФИг. 4а-В. Discorbis crimi,cus S с h о k h i п а sp. nov.

Голотип .М Ф 7, коллекция ВНИИГазз; Крым (р. Сарысу), валанжнн.

"8 - вид .со спиннойстороны; б - вид с брюшной стороны; в- вид С пе-

рифвричесного края; Х 60.Стр. 103. .
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Т А Б Л И Ц А XIII

Фвг. 1а-в: Vа.[,vцlinеriа kаsаhэtаniса М j а t 1 i u k.
Дагестан (с. Акуша), апт.

а- вид с брюшной стороны; б ~ вид со спинной стороны; в - вид со
стороны устьевой -поверхности; Х 60. Стр. 103.

Фиг.. 2а-->.Б.. Gyraidina injl"acretacea М о r о z о у а..
Дагеетан (с. Гвргебиль), альб.

а - вид -с брюшной стороны; б - вид со спинной стороны; в - ни Д

со стороны устьевой поверхности; Х 60. Стр. 104.
ФИТ. за-в .. GyT(Jidinoides nitida· R е u в в.

Дагестан (с. Гертёбиль), альб.
а - вид с брюшной стороны; б - вид со спинной стороны; В - вид со сто-

роны устьеной поверхности; Х 60. Стр. 104.
Фиг. 4а-в. Epistomina [ийае М j at 1 i u k.

(Из .Мятлюк Е. В., 1953 г., Табл. VII, фиг. 3а-в). Молодая особь;
Южно-Эмбвцсний район (Искине), нижний апт.

. а - вид се спинной стороны; б·- ВИД с брюшной стороны; в .. - вид с пе-

'Ри'феРИ'lеского края; Х 85. Стр. 105.
Фиг. 5а-в. Epistomina juliae М j а t 1 i u k.

Центральное Предкавкааье (р.- Урух) , апт.
. а - вид с брюшной стороны; б -ВИД со спинной стороны; в - вид с пе-

риферического края; Х 60. Стр. 105.
ФИГ. 6«-в. Epistomina aptiensis М j а t 1 i u k.

Центральное Предкавкааье (р. Урух), апт.
а - вид с брюшной стороны; б -вид со СПИННОЙ стороны; в - вид с пе-

риферического края; Х 60. Стр. 105.

I
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Т А Б л и Ц А XIV

'Фиг. 1а-в. Epistomina spinulijera R о 11 S

Центральное Предкввкааье (р. Урух), альб.
а - вид с брюшной стороны; б - вид со спинной стороны; в - вид С пе

риферического края; Х 60. Стр. 106.
-Фиг.2а-в. Epistomina }urssenkoi М j а t·l i u k.

(из Мятлюк- Е. В., 195З табл. V, фиг. За-в). Южно-Эибенсквй район
(р. Сагиз), готерив.. "

а - вид с брюшной стороны; б - вид со (шинной стороны; В - вид с пври

ферического края; Х 85. Стр. 106.
-Фиг. За-в. Epistomina /urssenkoi М j а t 1 i u k.

Центральное Предкавкааье (р, Урух), готерив,

а- вид сбрюпmой стороны; б- вид со спинной стороны; в - вид о пе

рвфврвческего края; Х 60. Стр. 106.
-Фвг, 4а-в. Epistomina caracolla R о е шег,

Крым' (р. Сарысу), валавжин.

а -; вид с брюшной стороны; б - вид со спинной стороны; в - вид о пе-

риферического края; Х 60. Стр. 106. '
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Т А Б Л И Ц А ХУ

Фиг. 1а-в. Epi$tomina сатсоПа R о е m е г.

I\рим (р. Тунас), готерив.

а - вид со спинной стороны; б - вид с брюшной стороны; в - вид С пе
риферического края; Х 60. Стр. 106.

Фиг. 2а-'-в. Ершоminа reticulata R е 11 s в е •

Центральное Преднавкааье- (р. Урух), апт. .
а -:-.вид СО спинной стороны; б - вид С· брюшной стороны; в ~ вид с' пе

риферического края; Х 60 ... Стр.107.
Фиг. За-в. Epistomina dainae М j а t 1 i u k.

Центральное Предкавкааьв (р. Урух), апт; а - вид со спинной стороны;

б- вид С брюшной стороны; в - вид С периферического края; Х 60. Стр. 107.
Фиг. 4а-;:-8. Еатапснта lamplughi S he r 1 о с k.

~ Дагестан (С. Гергебиль), альб,

. а - вид с брюшной' стороны; б - вид СО спинной стороны; в -:- вид С пе
риферического края;Х60. Стр. 108.

Фиг.. ,5а--':в. Апотайпа neocomiana S с h о k h i n а sp. nov.
Голотип ом Ф 8, коллекция ВНИИГаза; Крым (р. Сарысу), валанжин.

а - вид СО спинной стороны; б - вид С брюшной стороны; в - вид С пе

риферического края; Х 60. Стр. 108.
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Т А Б Л И Ц А XVI

Фиг. 1а-в. Апотайпа zoratensis D ja f f а r о у et А g а 1 а r о у а.

Крым (д. Курская), средний альб.
а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочной стороны; в - вид

СО стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. 109.
Фиг. 2а-в. Апотайпа intermedia В е г t h е 1 i п.

Крым (Д. Курская), верхний альб.

а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочной стороны; в - вид

СО стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр.109.

Фиг. За-в. А потайпа djaffarOl'i Agalarova.
Нрым (Д. Курская), верхний альб.

а - вид со ззпиральной стороны; б - вид с пупочной стороны; в - вид

СО стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр.109.

Фиг. 4а-в. Апотайпа djaffarovi А g а 1 а r о уа .
. Крым (Д. Курская), верхний альб; а - вид со спиральной стороны; б - вид

с пупочной стороны; в - вид СО стороны устьевой поверхности; Х 7О. Стр. f09.
Фиг. 5а-в. АпотаИпа complanata R е u s s.

Северный Кавказ (р. Урух), средний альб.

а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочной стороны; в - вид

СО стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. 109.
Фиг. 6а-в. Апотаипа agalarovae V а s s i 1 е n k о.

Северный Кавказ (р. Хэу), верхний альб.

а - вид со спиральной стороны; б -вид с пупочной стороны; в - вид

СО стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. 110.
Фиг. 7а-в. Апотайпа Еовгаепв!в М о r о z о у а.

Северный Навказ (р. Кубань), верхний альб.

а - вид со спиральной стороны; б - В1Щ с пупочной стороны; в - вид
со стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. 110.
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Т А Б ЛИЦА хуп

Фиг. 1a-n~ Аното й п а ;nJracomp!anata "~Ij at1iuk.
Ссвсрный J\аВЮ:lЗ (р. Гиаельдон), нижний альб.

а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочпой стороны; в - вид

со стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. 110.
Фиг. 2а-в. Апотайпа biinvoluta M.i а t 1 i u k.

Северный Навкаа (р. Кума), средний альб.

а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочной стороны; в - вид

со стороны устьевой поверхности; Х70. Стр. 111.
Фиг. 3а-в. Globigerina полепллса S ц Ь Ь о t i n а.

Северный Кавкаа (р. Урух), готерив.

а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочной стороны,' в - вид

с устьевой поверхности; Х 70. Стр. 111.
Фиг. 4а-в. Globigerina injracretacea G 1 ае s s n е г.

Северный J{а~Rаз (р, М. Зеленчук), верхний альб.
. ~ - вид .со спиральной с'Гороны; б - вид с пупочной стороны; в- вид

, .г со стороны устьевой поверхности: Х 70. Стр, 111.
Фиг. 5а-в .. Globigerina injfacretacea G 1 а е s s n е r.

Северный F\авказ (р. Урух), средний альб,

а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочной стороны; в - BIIД

со стороны устъевой поверхности; Х 70. Стр. 111.
Фиг. 5а-в. Globigerina aptica А g а 1 а r о v а.

Северный Кавказ (р. Урух), апт.

а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочной стороны; в - вид

со стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. 112.
Фиг. 7а-в. Globigerinq globigerinellinoides S u Ь Ь о t i п- а.

Крым (Д. КУРСRая), верхний альб .
. а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочной стороны; в - вид

со. стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. 112.
Фиг. 8а-в. Globigerina globigerinellinoides S u Ь Ь о t i n а.

Северный Навнаа (р. Хэу), верхний альб.

а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочной стороны; в - вид

со стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. 112,
Фиг. 9а-в. Globigerina portsdownensis W j 11 i а m s - М i t с h е 11.

Северный Навкаа (р. М. Зеленчук), верхний альб.

а - вид со спиральной стороны; б - вид с пупочной стороны; в - вид

со стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. 112.
Фиг. 10а, б. Globigerinella ultramicra S u Ь Ь о t i n а.

Северный Навнаэ (р. М. Зелвнчук), верхний альб.

.а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;
Х 70. Стр. 113.

Фиг. 11а, б. Globigerinella uUramicra S u Ь Ь о t, i n а.

Крым (р. Бельбек), верхний альб.

а - вид с боковой стороны; б - вид со стороны устьевой поверхности;
Х 70. Стр. 113.

Фиг. 12а, б. Globigerinella aissana S i g а 1.
Северный Навкаа (р. Лаба), верхний альб.

а, - вид с боковой стороны, б - вид со стороны устьевой поверхности;
Х 70. Стр. 11:~.
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ТАБЛИЦА XVIJi

Фиг. {а-в. Hotalipora арреппйиса R е n z.
Северный Еавказ (р. М. 3е.I[енчун). верхниЙ альб.

а- вид со спиральной -стороны; б - вид с пупочной стороны; в - вид

СО стороны устьевой поверхности; Х 70. Стр. j 13.
Фиг. 2а--в. Rоtщulinа stephan·t G а n~d 01 f i.

Северный Кввнаалр: М. Зеленчук), верхний альб.

а - .вид со спиральной стороны; б - вид е пупочной стороны; в - вид со сто-

роны устьевой поверхности; Х 70. Стр. '114. '
Фиг. За, б. Р leцrostomella subnOdosa В е u s s.

Крым (д. Нурсиан), верхний альб.

а - вид со стороны устьевой поверхности; б - ВИД сбоку; х 70. Стр. 114.
Фиг. 4а, б. Pleurostomella subnodosa R е u s s.

Крым (Д. Курская), верхний альб.

а - вид со стороны устьевой поверхности; б -- вид сбоку; х 70. Стр. 114.
Фиг. ба, б. Рлеш'овготейа сошеа . В е r t h е 1 i n.

Крым (д. Курская), верхний альб.

а - вид со стороны устьевой поверхности; б - вид сбоку; Х70. Стр. 115.
Фиг. ба, б. Р leurostomella subbotinae D j а f f а r о У.

Крым (д. Курская), верхний альб.

а - вид со стороны устьевой поверхности; б - вид сбоку; х 70. Стр. 115.
Фиг. 7а, б. Р leurostome lla reussi В е r t h е 1 i n.

Крым (Д. Курская), верхний альб.

а - вид со стороны устьевой поверхности; б - вид сбоку; х 70. Стр, 115.
Фиг. 8а, а. Giimbelina cenomanica А g а 1 а r о v а.

Северный Навкаалр, М. 3еленчук), верхний альб.

а - вид спереди; в - вид сбоку; х 70. Стр. 116.
Фиг. 9а, б. Bolivina textularioides R е u s В.

Крым (р. Баксан), валавжвн.

а - вид спереди; б - вид сбоку; х,о. СТр. 116.
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Фиг. 3а,6.

Фиг. 4а,6.

ШЕСТИЛуЧЕВЫЕ КОРАЛЛЫ

1-- УН

т А Б JI И Цr,\ 1

t ·nata Tr а u t s с h о 1 d.
1 ,.-'- вид сверху; 2а.- вид сверху; 26 - продольный разрез.

Юго-авпадный Крым; р. Бодрак. нижний готерив, Стр. 132.
StyUri.a$parsa Т rau t s с h о 1 d.
а -вид 'сверху;' 6 - продольный разрез.

Юго-аападный Крым, р. Бодрак, нижний готерив. Стр. 132.
Stylina sablensis Т r а 11 t s с h о 1 d.
а -вид сверху; 6 - продольный разрез.
Юго-аападный Крым, р. Бодран. нижний готерив, Стр. 132-

J

I
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ФИТ. 1а,0. SlfjLГiйi раi:nуstliуl.il~~nUjаГ-К~'---по-iЪ'l'iУГ-.-----С---------
а - вид сверху; б -поперечный разрез; Х 2. f
Юго-западный Крым, р. Бельбек. валанжин. Стр. 132. •

Фиг. 2а, б. Stylina elegans Е i с h w а 1 d.
а - вид сверху;' б - попе-речный разрез; Х 1,5. I
Юго-западный Крым, р. Бодрак, нижний готерив. Стр. 132.

Фиг. 3а-в. Eugyra cotteaui F r о m е nt е 1.
а _ вид сверху; б - поперечный разрез, Х 5; в - продольный разрез, Х 2,5.
Юго-аападвыйКрым, Бахчисарайский район, с. Партизанское, нижний го- •..
терив. Стр. 133. .
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Т А Б Л И Ц А 111

Фиг. 1а-в. Eugyra рописа К а r а k а s с Ь. f·
а - вид cnepxy; б - поперечный разрез, .Х 2; в - продольный раарев, Х 3. .
Юго-вападный Нрым, р. Альма, нижний готерив. Стр. 133.

ФИТ. 2а-в. Eugyra interrupta F r о ш е n t е 1. '
а - вид сверху; б - поперечный разрез; в:- продольный разрез; Х 0,5. 1·
Юго-аападный Нрым, р. 'Альма, нижний готерив. Стр. 133.

ФИГ. 3. Cyathophorq antiqua F r о m е n t е 1, ><3.
Поперечный разрез.

Юго-авпапный Крым, р. Бодрак, нижний готерив. Стр.· 134. ' .

I
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т А ]3 .п и Ц А IV

Фиг. 1а-в. Асйпаыпхеа colliculosa Т r а u t s с h о 1d.
_______----'а"'-----------"в""'И""'ц-'t-·---'с"""в"-'e.q.Р""х'-J-у~-=-Iюперечныйразрез, X2~ - продольный разрез, х з.

Юго-аападный Крым, р. Альма, нижний готернв. Стр. 134'А

Фиг. 2а-в. Montltvaltia calyciformis S о 1 о ш k о. •
а - ВИД сверху; б - вид сбоку; в - поперечный разрез.

Юго-аападный Крым, р. Бодрак, нижний готерив. Стр. 135.
Фиг ..за, б . .MontnvalfJia pumila Т r а u t s с h о 1 d.

а--'ВИД .свврху.: б - часть поперечного' сечения.

Юго-аападный Крым, р. Бодрак, нижний готерив, Стр, 135.

•

I
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Фиг.

__Фиг.

ТАБЛИЦА V

1а, б. Dimorphocaenia crassisepta S о 1 о m k о.
; а - вид сверху; б - поперечный разрез, Х 4.
Юго-аападный Нрым, р. Бодрак. нижний готерив. Стр. 135.

2а, б. Diplocqenia mirabilis F r о m е n t е 1.
а-поперечный разрез, Х 2; б - вид сверху, Х 2.

. Из Егошепте], 18~7, табл. 5, фиг. 8. Стр. 136.
Фиг. 3а, б. Diplocaenia 'turblnata F ro m е n t еГ,

а--вид сверху, Х2; б - поперечный разрез, Х 4.
Юго-аападный Крым, .р. Боцрак, нижний готерив. Стр. 136.

t
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Фиг. 1а, 6. l)ip Тосаепьа hemisphaica F'r о m е n t е 1, Х 2,5.
а - вид све ху; б - попе ечный аз ез.

Юго-аападный Крым, р. Альма, нижний готерив, Стр. 136

Фиг. 2а, 6; 3а, 6. Пisсосуаthus radians y~. laticonica К о t, о v i ~.
2а, 3а - вид сверху: 26,36 - вид сбоку. Центральный Н'рым, р. Сарысу,

валантин. Стр.137. .
Фиг. 4а, 6. Thamnasteria pUnctata. F r о m е n t е 1, Х 2.

а - общий вид; .б - поперечный разрез.

Юго-вападный Ирым, р. Альма, нижний готерыв. Стр. 137:
Фиг. 5. Thamnasteria digitata F r о m е n t е 1, Х 3.

Вид сверху.

Юто-аападный Нрым, р. Альма, нижний готерив. Стр. 137.
Фиг. На, 6. Cuclolites intumescens Т r а u t s h о 1 d.

а' - поперечный разрез; б - вид сбоку.
Центральный Крым, р.3уя, нижний готерив. Стр. 138.

Фиг. 7. Cyclolites neocomiensis М. Е d w. et, Н а i m е, Х 2.
Вид сверху.

Юго-аападный Крым, р. Бодрак. нижний готерив, Стр. '138.

\
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Фиг. Га, б;

Фиг. 3а, б.

Фиг. 4а, б.

Фиг. 5а, б.

т .А Б Л И Ц А VlI

2'~ Dimorphocaenia alpina К о Ь у.

1з - вид сверху; 16 -, вид сбоку: f -:- поперечный разрез.

ЦентральныЙ Крым, р. Сарысу, нвжвнй свалапжин. Стр, 135.
Dimorphastraea jungiomorpha К u s ш., яр. пос ,
а - вид сверху; б .,- вид сбоку.

Юго-аападный Крым,р. Бодрак. Нижний гогерив. Стр. 138.
Polyphylloseris convexa r r о те n г е 1.
3 - вид сверху; б - вид сбоку,

Центральный Крым, р. Бештерек, нижний валанжип: Стр. -139.
Meandraraea neocomiensis S о 1 о т k о. ..
а - вид сверху;' б - поперечный разрез.

Юга-западный Крым, р. Альма, нижний гстврив, Стр. 139.

I
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БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ

I-VII

Т~БЛИЦА

/

Фиг. 1. PJ,eu:'otomaria obtusoangulata Р се 1.
,Gеверный Кавказ, р; Баксан,НИЖНИЙ готерив. Стр. 146.

___~Иг2а+~ Pleurgtomaria neoc0rrtiensis ~ r~ _
С~вёрный Кавказ.,_.р.,Бакс.ан,~.вижниЙ готерив. Стр. 146.

Фиг. За, б. ,Р leur.()7'tJmaria lemarii .L-'осrJ. ~
,Сеnемый Кавка~,район Хадиживский, нижний гогврив. Стр.146.

Фиг. 4. Р leurptomaria subjaccardi Ре е 1.
'Сев'ерный Кавказ, р. Гунделен, НИЖНИЙ готерив. Стр. 147.

Фиг. 5. Р Теигтотап.а karakaschi Р е е 1.
Юго-вападный Крым, р. Нача, нижний готврив. Стр. 147.

Фиг. 6, 7. PleurO,tomaria" pseudoelegans Р i с t. et С а m р.

_ '- Юго-аападный-Нрым, р. Кача, НИЖнИЙ готерив. Стр. 147.
. Фиг."Sа,б'. Spurria qalt:r(:la~ensis Ре eJ.

Юго-аападвый'Крым, р. Бельбек. валанжин. Стр. 147.
Фиг. '9. Neritppsis. тилисовциола Р р е 1. .

Юго-аапацный Крым, р: 3уя, НИЖНИЙ готерив. Стр. 148.
Фиг. 1"0. ТurЬоduЬ.isiеnsis Р i с t. et С а шр. -

Юго-аападный Крым, нижний баррем, Стр. 148.
Фиг, 11. Pseudomelania [ассапй Р i с t. et С а m р.

Юго-вападный Крым, р. Нача, нижний готерив. Стр. 149.

••••
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ФИГ.' 1а, ;6.
.' ;

Фиг; 2а; 6.

Фиг. з~k, 6.

т А Б .ч и Ц' А II

11йгinеа upensis .PJ~ е 1.
Центральный .f!\pblM, р. Сарысу, валанжин, Стр. 149.

N еп-пеа aJlgu~tata Р.с е 1.
Юго-аападвый Крым, с. Родное, валанжин. Стр. 149.

N ег? пеа Ьа l-jcu"tJеnsi s Р с е 1.
Центральный }{рым, р. Бурульча, валанжин. Стр. 150.

С,'"

,.

!-



1cr 15
20'

ТАБЛИЦА 11

z&

29*



Фиг. Га, б.

Фиг. 2а, б.

Фиг. За, б.

т А Б л II Ц А III

Nerinea oblonga Р ~ е 1.
Центральный !{рым, р. Сарысу , валанжин. Стр. 150.

N erinea terenairensis Ре, е 1.
Цввтральпый . Крым, Д. Глубокая, валанжин. Стр. 150.

ptygmatis neisatzensis Р с е Г,
Центра,JlЬНЫЙКРЫl\I, р. Бештерек, валанжин. Стр. 150.

"
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Фиг. Га, б.

Фиг. 2а, б.

Фиг. За, б.

т А Б Л И Ц А IV

Ptygmatis longa Р с е 1.
Центральный !{рым, р. Бешгерок, валанжин. С'! р. 1Ы.

Diozopty.xis traversensis Р i. с t. et С а m р.

Центральный Крым, Д~ Глубокая, баррем. Стр. 151.
DiPtitjxis distincta Р с ..~1.
Центральный Крым, р. Боштерек. валанжин. Стр, 151.
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ТАБЛИЦА-V

Фиг. 1а, б. JJipt.llxis alsusensis Р {; е 1.
Юго-аападный Крым, г. Бвлаклава, валанжпн. Стр. 1~)2

Фиг. 2а, б. JJiptyxis anormalis Р с е 1.-
Центральный Крым, р. Бештерек, валапжцн. Стр. 152.

Фиг: ?>а,.б. N erinella dupiniana О r Ь.

Центральпый Крым. р. 3уя, готерив.Стр. 152.
Фиг. 4а, б. Aptyx.iella belbecensis Р с е 1.

Центральный Крым, р. Бештерек, валанжин. Стр. 153.
Фиг. 5а, б. Multyptyxis airigulensis Р {. е 1. _

Центральный Крым, р.3уя, валанжин. Стр. 153.
Фиг. 6а, б. Triptyxis belbecensis Р с е 1.

Центральный Крым, р. Сарысу, валанжин. Стр. 153.
. Фиг. 7а - в. Fibula р Гапа Р (' е 1.

Центральный Крым, р. М. Салгир, валанжин. Стр. 154.
Фиг. 8а, б. Glauconia helvetica Р i с t. et R е n е У.

Северный Навкаа, р. Фарс. верхний баррем. Стр. 154.
Фиг. 9а, б. Pseudoglauconia kuckensis Р с е 1.

Юго-аападный Крым, с. Нучки, валанжин. Стр. 155.']
Фиг. 10а - в. Pceudoglauconia strombiformis S с h 1 о t.

Северный Навкаа, р. Пцтеха, нижний апг, Стр. 155.
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т А Б Л И Ц А VI

Фиг. 1а, б. Solarium dentatum О r Ь.

Северный Кавкаа, р. Хокодзь, верхний апт, Стр, 155.
Фиг. 2. Metacerithium uniforme Р С е 1.

Центральный Крым, р. Бештерек, валанжин, Стр, 156.
Фиг. За, б. Cirsocerithium subspinosum D е s Ь.

Северный Кавказ, р. Хокодзь, верхний апт, Стр, 156.
Фиг. 4. TurritellaJragilis Р с е 1.

Северный Кавказ, р. Хокодзь, нижний баррем. Стр, 156.
Фиг. 5. Con/usisr;ala dupiniana О гЬ. с-\

Северный Кавказ, р. Гунделен, нижний альб. Стр, 157;" .!

Фиг. G. Tylost.oina laharpi Р i с t. et, С а m р. J

Северный Кавказ,. р. М. 3еленчук, нижний валанжин. Стр. 157.
Фиг. 7а, б. N айса submexilhoe.irensis. Р'Се!.

"Юго-аападвый Крым, р. Бельбек. валанжин. Стр. 158.
Фиг. 8. Natica Гаиавспоо! Т о u 1 а.

Юга-западный Крым, р. Нача, нижний готерив, Стр. 158.
Фиг. 9. N айса gerassimovi Р с е 1. ~

Центральный Крым, р. 3уя, валанжин. Стр. 158.
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Фиг .. 1а - в. Naticahell'etica Р i с t. et С а ш р,

Севврный э.Навказ , р. :М. Зеленчук, валанжин, - Стр. 158.
Фиг. 2. Natica laevigata D е s Ь.

Центральный Крым. р. Бешгерек , нижний готерив. Стр. 15~).

Фиг. За, б. Natica gaultina О r Ь.

Северный Навкаа. р. Кубань, верхний апт , нижний альб. Стр. 159.
Фиг. 4. N atica dupini D е s h.

Северный Навкаа, р. Кубань, верхний апт и нижний альб ,~ 159.
Фиг. 5. N atica karakaschi Р 6 е 1. -

Юго-аападный Крым, с. Партизанское, нижний готерив, Стр, 160.
Фиг. 6. N айса kokluzensis Р (.~ е 1. .' .

Центральный Крым, р. Сарысу, валанжип. Стр. 160.
.Фиг. 7. Aporrhais ebrayi Р i с t. et L о г.

Северный Навкаа, р. Баксан, нижний альб , Стр. 160.
Фиг. 8. Нarpagodes desori Р i с t. et С а m р.

Юго-аападный t\pblM, с. Партиаанснов, нижний готерив..' Стр, НИ.
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ДВУСТВОРЧАТЫЕ моллюски

I-XXIX

Т А Б ,:1 И Ц А 1

I.
1

Фиг. 1; 2а, б;;З и 4. N,ucula planata D е s 11.
1 - ядро правой створки, Х'2. Южная Эмfiа, готерив (Никитина, 1948, табл. 1,
фиг. 10). 2а - правая створка; 2б-вид сверху, Х 1,5. Швейцария, апт (Pictet
et Campiche, 1864-1867, т. 3, табл. 129, фиг. 7а, б). 3 - ядро правой створки,

Х 2. Северный Навкаа, Нисловодск. готерив. 4 - ядро левой створки, Х 2.
Там же. Стр. 172.

Фиг. 5. Nucula albensis Orb.
Лввая-створка.эМангышяак.верхний альб. Стр. 173.

Фиг. 6; 7а, б;8: Nucula pectinata S о w.
6 ~ левая створка, Х 1,5. Северный Навкав, р. Лаба,верхний альб. 7а - ядро

правой. створки; 7б - вид сверху, Х 1,5. Дагестан, р. Дарги, верхний альб,

8 - правая створка. Северный Навкаа, Нальчик, нижний альб, (Мордвилко,

1932, табл. 1, фиг. 9). Стр. 172.
"Фиг. 9-12. Leda всаопа О r Ь.

9 - левая створка, Х 1,5. Северный Навкаа, р. Пшеха, баррем. 10 - правая
створка, Х 1,5. Там же. 11 - правая створка, Х 1,5. Северный Rавказ, р. Хо-

кодаь , баррем. 12 - правая створка, Х 1,5. Северный Навкаа, р. М. Зеленчук, •
нижний апт, Стр. 173.

Фиг. 13а, б; '14а, б. А rca carteroniana О r Ь.
13а- правая створка, сверху; 13б - правая створка. Юге-Западный Нрым,

р. Бельбен. нижний валанжин. 14а - вид сверху; 14б - правая створка.

Там же. Стр. 174.
Фиг. 15; 16а, б; 17. Barbatia aptiensis Р i с t. et С а m р.

15 - ядро левой створки. Северный Rавказ, р. Б. Зеленчук, нижний апт.

16а - ядро правой створки; 16б - вид сверху. Северный Навка«, р. Уруп,

нижний апт. 17 - раскрытые створки сперху, ядро. Северный Нанкаа,

р. Б. Зеленчук, нижний апт. Стр. 174.
Фиг. 18 и 19. Barbatia narzanensis R е n n g.

. 18 - раскрытые створки сверху, ядро. Дагестан, р. Дарги, 'верхний альб.

19 - раскрытые створки сверху, ядро. Дагестан, с. Акуша , верхний.

альб. Стр. 175.
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ТАБЛИЦА II

Фиг. 1а, 6. Сиси.Паеа gabrielis L е у ш.

1а -' левая створка; 16 - вид спереди. Юга-западный Крым,. р. Бельбек.

нижний валаююш. Стр. 175.
Фиг. 2. Cucullaea .[опзее! Р i с t.' et С а ш р.

Левая створка. Северный Кавказ, р. М. Зеленчук , нижний апг. Стр. 176.
Фиг. 3, 4.' СисиПаеа glabra Р ar k.

3.- правая створка. Северный Кавказ, р, Нубань, верхний апт, 4 - правая

створка. Северный Каlшаз, р. Баксан, пижний альб. Стр. 17,Д.

Фиг. 5, 6. Сиси'Паеа соз'пие йапа О r' Ь. C~

5~ вид ·.сверху. ,Дагестан,' р. Дарги, верхний апт. 6 - ядро левой створки.

Нальчик, нижний апт (Мордвилко, 1939, табл. 1, фиг. 7). Стр. 176.
Фиг. 7, 8. Стттвлоаоп. carinatus S OW.

7 - правая-створка, Х 1,5. Северный Кавкаа, р. Кубань, верхний апт. 8 - уча

сток поверхности створки со скульптурой, Х 2. Северный Каюшз, р. Кубань,

верхний апг, Стр. 177. .
Фиг. 9, 10. Grammatodon securis L е у ш.

9а - ядро левой створки; 96 - вид сверху. Северный Кавказ, р. М. 3еленчук,

нижний апт .. 10 - левая створка, .Х 1,5. Северный Кавказ, р. Б. 3еленчук,

нижний апт. Стр. 177.
Фиг. 11-13. Glycimeris sublaevis S о w.

11 - 'левая створка, Х 1,5. Северный Кавказ, Кисловодск, верхний апт, 12 
правая створка. Северный Кавказ, р. Ничиаяка, верхний апт. 13 - правая

створка'. Северный Кавказ, р. Чегем, верхний апт. Стр. 178.
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Т А Б Л И Ц А 111

Фиг. 1а, б; 2-4. Oxytorna cornueliana О r Ь.

1а - левая створка; 1б - левая створка сверху. Северный Навкаа, :Кисло

воцск, готерив. 2 - левая створка. Центральный Крым, р. Бвштерек , нижний

готерив. 3 - левая створка. Северный Навнав, р. Губс, готерив. 4 - левая

створка с внутренней стороны. Северный Навкаа, р. Губс, готерив. Стр. 179.
Фиг. 5, 6. Oxytorna pectinata S о W. . ~

5 ,- левая створка. Южная Англия, баррем (Woods, 190~13;т. 2, табл. 8.
фиг. 10). 6 - левая створка. Там же. Стр. 179.

Фиг. 7, 8. Aucellina aptiensis О r Ь.
7 - левая створка. Северный Кавказ, р. Подкумок, 'нижний альб , 8 - левая

створка. Северный Кавказ, р. Кубань, нижний альб. Стр. 180.
Фиг. 9а, б; 10а, б; 11. Aucellina caucasica В u с h.

9а - левая створка; 9б - правая створна. Северный :Кавказ,р. Уруп, нижний

альб. 10а - левая створка; 10б - правая створка. Северный :Кавказ, р. Ку

бань, нижний альб. 11 - левая створка. Дагестан, р. Дарги, нижний альб ,
Стр. 180.

Фиг. 12а, б; 13; 14а, б; 15 и 16. Aucellina gryphaeoides S о w.
12а - левая створка; 12б - вид сзади. Северный Навкаа, р. Хокодзъ , верхний
альб.13 - правая створка. Западная Туркмения, верхний альб. 14а - левая

створка; 14б - правая створка. Западная Туркмения. 15 - левая створка.

Северный Кавказ,р. Лаба, верхний альб. 16 - плитка песчаника со створками

ауцеллин. Юго-западный Нрым, р. :Кача, верхний альб. Стр. 180.
Фиг. 17а, б; 18-'-20. Pinna robinaldina О r Ь.

17а - правая створка; 17б - вид сзади. Дагестан,. Цудахар, апт. 18 -обло

мок раковины сзади. Центральный Нрым, р. Зуя, нижний валанжин. 19 - обло

мок левой створки. Центральный Крым, р. Бвштерек , нижний готерив. 20
обломки створок в породе. Северный Навкаа, р. Нубань, нижний апт. Стр. 181.
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Т А Б Л ИД А IV

Фиг. 1а;.б; 2 и 3. Gervillia апсерв D е s Ь.
1а - обломок левой створки; 1б - он же е внутренней стороны. Юго-аападный

Крым, р. Бвльбек, нижний валанжин. 3 - правая створка. Юго-аападпый

Крым, р. Бвльбек , нижний валанжин. Стр. 182.
Фи:г.4а, б; 5. Gervillia alaejonnis S о w.

4а - левая створка; "'б - вид сверху. Северный Кавказ, р. Кума, нижний

готерив. 5 ~ замочная площадка левой створки. Северный К<l(Нitз, р. Урух,
верхний готорив. Стр. 182. -~
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ТАБЛИЦА V

Фиг. 1; 2а, б. Gervillia allaudiensis М а t Ь.
1 - левая створка. Юго-вападный Крым, р. Бельбек, нижний валанжин,
2а - правая створка; 2б - вид сверху. Юго-Западный Крым, р. Бельбек,
нижний валанжин , Стр. 182.

,
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Фиг. 1а, б;

т А Б л И Ц А УI

2. Gervillia extenuata Е i с h w.
1а - правая створка; 1б - обломок левой створки 11 замочная площадка пра
вой, Х 3/2. Северный Кавказ, р. М. 3еленчук, верхний апт. 2 - обломок левой
створки с -аамочной площадной, Х 3/2. Северный Кавказ, р. Кума, верхний

апт. Стр. J83.
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ТА Б Л И Ц А VII

Фиг. 1а, б; 2 и 3; 1 sognomon ricordeanus О r Ь.

1 - левая створка: а - снаружи, б - внутренняя сторона. Центральный

Крым, р. Бештерек, средне-верхний валанжин. 2 - правая створка. Цен

тральный Крым, р. Бештерек, . средне-верхний валанжин. 3 - внутреннее

ядро. Северный Кавказ, р. Баксан, нижний готерив, Стр. 183.
Фиг. 4. Т sognomon mulleti D е s h.

Правая створка, Х 2/5. Франция, неоном (Orbigny, 1~ т. 3, табл. 400,
фиг. 1). Стр. 183.

Фиг. 5; 6а,.б. Гпосеттия геопсепиъсия Р а r k.
5 - левая створка. Западная Туркмения, альб. 6а - вид сзади; 6б - правая

створка. Юго-аападный Крым, р. Черная, средний альб. Стр. 184.
Фиг. 7, 8. Inoceramus subsulcatus\V i 1 t s h.

7 - левая створка. Дагестан, р. Дарги, верхний альб. 8 - левая створка.

Дагестан, . р. Дарги, верхний альб. Сгр. 185.
Фиг. 9,. 10. Inoceramus вилсагив Р а r k.

9 - участок иноцерамового ракушняка. Северный Навкаа, р. Черек, верхний

альб. 10 - правая створка. Северный Кавказ, р. Черек, верхний альб. CTp:~185.

Фиг. 11, 12. Inoceramus neocomiensis О r Ь.

Левые створки. Северный Кавказ, р. М. Зеленчук, нижний апт.· Стр. 184.

J-
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Т А Б Л И Ц А VIII

Фиг. 1-3. Inoceramus anglicus W о о d s.
1 "..- отпечаток раскрытых створок. Северный Кавказ, р. Б. 3еленчук, верхний

альб. 2 - правая створка. Юго-аападный Крым, р. Нвча, верхний альб,

3 - левая створка.: Северный Кавказ, р. Уруп, верхний альб. Стр.185.
Фиг. 4,. 5. Syncyclonema germanica W о 11.

4 - левая створка. Центральный Крым, Белогорск,~ИЙ валанжин,
5 --.:. правая створка. Центральный Крым, р. Сарысу, средвий - верхний ва

ланжин, Стр, 186.
Фиг. 6, 7. Syncyclonema orhicularis S о w.

6·- правая створка. Южная Англия, альб. 7 - правая створка. Южная Анг

лия, альб, (Woods, 1Щ)3, стр. 145, табл. 27, фиг. 1, 13). Стр. 186.
Фиг. 8, 9. Variamussium ninae Ка r а k.

8 - ядро левой створки, Центральный Крым, Белогорск, верхний альб - сено

ман. 9 - ядро левой створки. Там же. Стр. 187.
Фиг. 10-12. Chlamysrobinaldinus О r Ъ.

10 - левая створка. Центральный Крым, р. Бештерек, нижний готервв,

11 - обломок створки со скульптурой. Северный Кавказ, Кисловодск, готерив.
.. 127 правая створка. Северный Кавказ, р. Кума, нижний баррем. Стр, 187.

Фиг. 13а, б; 14-,.16. Camptonectes cottaldinus О г.Ь,

13а -- правая створка; 136 - вид спереди. Франция, неоком (Orblgny,
1847, т. 3, табл. 431; рис. 8 и 9). 14 - участок поверхности при увеличении

(оттуда же). 15.- левая створка; Юго-вападный Крым, р. Бодрак, нижний
готврив. .16 ~ правая створка. Там же. Стр. 188. .
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т А Б.П И Ц А гх

Фиг. 1, 2. Сатрлопессев striato-punctatus "Н О,е Щ.

1 - левая ств,орка. Швейцария, апт (Pictet et Campiche, 1869-1871, т. 4,
табл. III, фиг. 5). 2 - участок поверхнос.ти при увеличении (оттуда же,
фиг. 4). Стр. 189. .

Фиг. 3-6. Ch lamys goldfussi D е s h. ~_

3, 4 - левы~створки.Юго-западныЙ Крым, р. Бодрак~жний готерив.
5 - правая створка. Там же. 6 - левая створка. Там же. Стр. 188.

Фиг. 7. Chlamys апспласйихц.я Q r Ь.

Правая створка. Северный Навкаа, р. Кума, нижний готерив. Стр. 188.
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т А Б Л.И ЦАХ

Фиг. 1а-в; 2. Problnnites renevieri С о q.
Га - вид- спереди; 16 - левая 'створка; 1в - правая створка. Юго-аападный
Крым, р;,БеЛhбек, нижний валанжин. 2- правая створка. Юго-аападный

Крым, р. Бвяьбвк, нижний гогерив. Стр.- 189.
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Т А Б л И Ц А ХI

Фиг. 1-3. Neilhea valangiensis Р i с t. et С а m р.,

1 - правая створка. Юго-вападный Н.рым, р. Бельбек. средне-верхний валан

щип. 2 - правая створка. Центральный Крым, р. Бештерек, нижний валанжин.

3- правая створка. Северный Jl:авказ, р. М .. Зеленчук, валанжин. Стр. 190.
Фиг. 4--,-6. 'Neithea atava R о е m.· .'

4- правая створка. Центральный Нрым, р. Бешгерек, нижний готврив.

5-левая створка. Юго-аападныйКрым, р. Бодрак. нижний готерив, 6 <~jpa-

вая створка. Там же. Стр. 190. . ' - ~

Фиг. 7-9,. Neithea morr.isi .. р i с t. et Re n е v.
-7 ~ правая. створка. Северный Навказ, р. Кубань, верхний апт, 8 - правая

створка. Северный 1~()Jшаз, р. 1\1. Зелеичук, верхний апг. 9 - правая створка.

Дагестан, р. Дарги, верхний апт. Стр. 190.
Фиг. 10-12. Neithea quinquecosti1.ta S O,W.

10 - правая' створка. Юго-аападный Н'рым, р. Нача, верхний альб. 11- ле

вая створка. 'Гамэке. 12 - правая створка. Там же. Стр. '191.
Фиг. 13: 14а, б. N ейпеа 'аеаилсо вгаса Lа,ш. -

13 - правая створка. Юго-лападиый Крым, с. -Партиаансвов, верхний альб,

пижпяя зона. 14а - правая створка; 14б - правая створка сзади. Там же.

Стр. 191.
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Т А Б Л И Ц А ХН

Фиг. 1. Lima (lubisiensis Р i с t. et С а m р.

Правая створка. Юго-аападный Крым, р. Бельбек. нижний валанжин. Стр. 192.
Фиг. 2. иь« carteroniana О r Ь.

Правая створка. Юго-аападный Крым, р. Бодрак. нижний готерив. Стр. 192.
Фиг. 3. Lima nicoleti Р i с t. et С а m р.

Левая створка. Юго-западный Крым, р. Черная, нижний валанжин. С!р. 192.
Фиг. 4. Lima etalloni Р i с t. et 'с а mр.. ~

Правая створка. Центральный Крым, р. Сарысу, средне-верхний валан

жин. Стр. 192.
Фиг. 5. Lima longa R о е т.

Левая створка. Центральный Крым, р. Сарысу, средне-верхний валанжин.

Стр. 193.
Фиг. 6а, б.Limа orbigniana М а t h.

6а - левая створка сверху; 6б - левая створка. Центральный Крым, р. Беште

рек, нижний валанжин. Стр. 193.
Фиг. 73., б. Ыта undata D е s h.

7а - левая створка; 7б - левая створка сверху. Юго-аападный Нрым, р. Бод

рак, нижний готерив. Стр. 193.
Фиг. 8. Елта aubersonensis Р i с t. et, С а m р.

Правая створка. Юго-яападный Крым, р. Бодран. цижний готерив. Стр, 193.
Фиг. 9. Lima gaultina W о о d s.

Правая створка. Северный Н:авказ, р. Кубань, верхний апт. Стр. 194.
Фиг. 10а, б. иы« cllnali/era G о 1 d f.

а - правая створка; б - правая створка сверху. Юго-аападный Крым, р. Нача,

верхний альб. Стр. 194.
Фиг. 11а., б; 12. Limatula tombeckiana О r Ь.

На - левая створка, 11б - левая створка сзади, Х 1,5. Северный Кавказ,

Кисловодск, нижний готерив, 12 - правая стnорка,Х 1,5. Северный Кавказ,

р. М. Зеленчук, валанжин. Стр. 194.
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Фиг. 1а-n:

Фиг. 5а, б.

т х в л и ц х XIII

2-4. Spondylus гоеmегiD е s h.
1а - правая створка: 16- вид спереди; 1}} - левая СТПОРТ\а. Юго-западный
Крым, р. Бодрак , нижний готерив. 2 - левая створка. Там же. 3 - левая

СТВОрЕа. Там же. 4 - левая створка. Юго-аападный Крым, р. Алма, нижний

готорив. Стр. 195..
Sponclylus striatus S ow. С""\
5а - левая створка; 56 - вид саадп. Юго-западный Крым, р. Кача, верх-(шй
альб , Стр. 195.



ТАБЛИЦА XIIJ



Т А Б Л И Ц А XIV

Фиг. 1а, б. Plicatula carteroniana О r Ь.

Правая створка. Юго-аападный Крым, р. Нача, верхний готерив, Стр. 196.
Фиг. 2а, б; 3 и 4. Plicatula placunea L ат.

2а - правая створка; 2б - левая створка. Северный Кавказ, р. Б. Зеленчук,

нижний апт, 3 - левая створка. Там же. 4 - правая створка. Там же. Стр. 196.
Фиг. 5-7. Рйсайс!« gurgitis Р ic t. et R о u х. .

5 - отпечаток левой ~творки. Северный Кавказ, р. М. Зелончук, BepXH~~·Г~'.,

альб. 6 - ядроправои створки. Там же. 7 - правая створка.Дагестан,;'-./

р. .Дарги, верхний' альб. Стр. 196. . .
Фиг. 8, 9.' Plicatula inflata S о w.

8.- правая створка. Юго-вападныйНрым, р. Кача, верхний альб. 9 - правая

створка. Юго-аападиый Крым, р. Алма верхний альб. Стр. 197.
Фиг. 10а, б; 11а, б; 12. Ostrea plJlyphema С о q.

10 - левая створка: а- снаружи, б - внутренняя сторона. Центральный

Крым, р. 3уя, баррем. 11 - левая створка: а - снаружи, б - внутренняя

сторона. Там же. 12 - правая створка. Северный Навкаа, р. Фарс, готерив.

Стр. 197.
Фиг. 13а, б; 14а, б. Gryphaea arduennensis О r Ь.

13а - левая створка; 13б -'- правая створка. Юго-аападный Крым, р. Кача,

верхний альб. 14а - левая створка; 14б -правая створка. Там же. Стр. 198.
Фиг. 15а, б; 16. Lopha rectangularis R о е т.

15:"" левая створка: а- снаружи, б - внутренняя сторона. Юго-западный
Крым,р. Алма.. нижний готерив, 16 - -левая створка. Юго-аападный Крым,
р. Бодра~, нижний готерив, Стр. 193.
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ТАБЛИЦА ХУ

Фиг. 13', б. Еорпа reCtangularts Н.о е ш ,
Правая створка: а - снаружи, б - внутренняя сторона. Юго-аападный Крым,

р. Бодрак. нижний готсрив. Стр: 198.
Фиг. 2-4;' 5а, б. Exogyra minos С о q.

2 - пр;э:вая створка снаружи. Юго:западный Нрым, р. Бодр~к, нижний готеl!И~.
3 - левая створка. Юго-Западвый Крым, р.Алма нижнии готерив. 4 - BJfy=
тренпяясторонаправой створки. Там же. 5 - правая створка: а - внутренняя

сторона, б - снаружи. Юго-аападиый Крым, р. Бодрак, нижний готерив,

Стр. 1П9. .
Фиг. 6 и 7; 8а, б; 9-11. Exogyra tuberculifera Ко с h et D н n k.

6 - левая створка. Юго-аападный Крым, р. Алма, нижний готерив. 7 - левая

створка. Там же. 8 - правая створка: а - внутренняя сторона, б - снаружи.,
Юго-аападный Крым, р. Б.Салгир, нижний готерив. 9 - правая створка. Север- '
ный Кавказ, р. Фарс, готерив. 10 - леваястворка, внутренняя сторона. Цен
тральный I{pblM, р. Б. Салгир, нижний готерив, 11 - левая' створка. Северный

Кавказ, р. Хоколаь нижний валанжин. Сгр. 199. .
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т А Б ';1 И Ц А XVI

Фиг. 1а,6-4а, 6. А mp1lidonta sub,'iinuata L е у ш.

1,Sl ~ левая створка; 16 - правая створка, Х 2/3. Юго-аацадныйНрымгр.. Нача,
верхний готорив. 2а - левая створка; 26 - правая створка, Х 2/3. 'Юго-вапал
ный :Крым, р. Нача, нижний готерив , 3а - левая створка; 36 - вид сзади,

Х-2/3. Юго-аападный Крым, р. Нача , верхний готерив, 4а - левая c~Qw\a;
4~- вид сзади, ·х 2/3. -Северный Навназ, р. Фарс, готерив. Стр. 199. v
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Фиг. 1а, б; 2 11 3. А mphidonta latissima L а ш.

1а - левая створка; 16 - правая створка, Х 2/3. Северный Навкаа, р. Нубань,
барром. 2 - левая створка, Х 2/3. Дагестан, р. Дарги, баррем. 3 -левая
створка. Северный- Jt'нвиаз, р. I\'убанъ, баррем. Стр.2СО.
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т А Б Л И Ц А XVIII

Нрыы, р. Нача, верхний

\~
готерив. Стр. 201.

Фиг. 1-4. А mpl7-idonta canaliculata S о W.
, 1 - внутреннее ядро левой створки. Юго-аапалный

альб. 2-4 - левые створки. 'Гам же. Стр. 200.
Фиг. 5. А nomia laeuigata S о 'У. '

Левая створка, Центральный Крым, р'. Бешгврек,

Фиг. 6а, б; 7 и 8. Arcomytilus couloni М а r с о u.
6а - правая створка; 6б - правая створка снизу. Юго-запацный !{рым,

р. Бельбек. нижний валанжин. 7 - правая створка. Северный Кавказ, р. Че

гем, валанжин. 8 - участок поверхности створки. Северный Навкаа, р. Хо

коцаь, нижний валанжин. Стр. 201.
Фиг. 9, 10. Modio la gi llieroni . Р i с t. et С а m р.

9 - левая створнагСеверный Кавказ, КИСЛОВОДСR, нижний валанжин, 10 - ле

вая С1]ЮрRа. Центральный Крым, р. Боштерек. нижний валанжин. Стр. 202.
Фиг. 11, 12. Modiola reversa О r Ь. .

11 - правая створка, Х 1,5. Центральный Крым, р. Сарысу, средне-верхний

валанжин. 12 - левая створка, Х 1,5. Дагестан, р. Дарги, нижниЙапт.

Стр. 202.
Фиг. 13. Мод!«!« aequalis S 0\'1'.

Левая створка. Северный КаВRаз, р. Кума, готерпв. Стр. 202.
Фиг'. 14. Modiola subslmplex О r Ь.

Левая створка. Северный Навкаа, р. Баксан, нижний готерив. Стр. 203.
Фиг. 15а, б' 16. Dreissena Тапсеоииа S о 'У.

, 15а - левая створка: 15б - вид снизу; Х 1,5. Северный Навказ , р. Кубань,
верхний апт. 16 - левая створка, Х1,5. Северный .Навкаа, р. Кума, верхний

ацт. Стр. 203.
Фиг. 17а,,6. Lithophaga avellana О r Ь .

. ' 17а":.- левая створки; 176 - вид снизу, Х 1,5. Северный Навкаа, р. Белая,

валанжии. Стр, 204.
Фиг. 18а, б; 19. Lithophaga oblonga О r Ь.

18а - левая створка; 186 - вид снизу. Франция, неоном (Orbigny, 1843,
табл. 344, фиг. 4,5). 19 - правая створка, Х 1,5. Центральный Нрыи, р. Беш

терок, готерпв. Стр. 204.

•
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Фиг. Га , б;

Фиг. 3а, б;

ТАБЛИЦА хгх

2. Trigonia. carinata А g.
1, - левая створка: а - впд сбоку, б - вид сверху. Северный НаВК8З, р. Бан

.сан, .готерив. 2- левая сгворна, видсбцку, Юго-аападпый Нрым, v:~одран,
готерив. Сгр , 205., . ~
4. MyopJl0rella loel1'inson-Iessing'i- Н е n 11 g.. .
3' -"- правая створка: а - виц гсбону, б -'-вид сверху.ЮгозападныЙ Крым,

. р •.Бельбек. НИЖНИЙ .валанжии. 4' - ядро левой створки. Северный Кавказ,

.p:~pyx, нижний валанжпн. Стр. 205.
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Фиг. 1; 2а, б; 3. Q.uaclratotrigonia· nodosa S о w.
1 -'- левая створка, вид сбоку. Восточный Нрым, р. Нучук-Нарасу, готерив;

фауна гв переотложенном аалеганпи. 2 - правая створка: а - вид сбоку, ~

б - вид сверху. Северный Кавказ, р. Хэу , готерив. 3 - правая створка, .вид !
сбоку. Северный Навкаагр. Кубань. верхний апт. Стр. 206.

Фиг. 4а, б; 5. LitschkovitrigoniasulJdaedalea R е Н-Л g.
-4а - вид сбоку, левая створка; 4б - вид сверху. Северный Навкаа, р. Хэу,

баррем. 5 - правая створка, вид сбоку. Северный Навкав, р. Гунделен, готе

рив, Стр. 206.
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т АБ JI И ДА ХХI

Фиг. 1. Rutitrigonia longa А g.
Правая створка, вид сбоку. Юге-западный Нрым, р. Бельбек. нижний валан- •
жип. Стр. 208.

Фиг. 2, 3. lotrigonia scapha А g.
. 2 .::-.: левая створка, вид сбоку. Восточный Крым, р. Бпшк-Нарасу , готерпв. 1

. 3.- левая створка, вид сбоку. Мангышлак, готерив. Стр. 207.
Фиг. 4а, б;'5. ]otrigoni'analtschikensis .М.о.г d У.

4 - левая створка: а - вид сбоку, б - вид сверху. Северный Кавказ, р. Хэу,

баррем. 5 - правая створка, вид сбоку. Там же. Стр. 207.
Фиг. 6, 7. Iotrigonia аЫсЫ А n t h.

6 - правая створка, вид сбоку. Дагестан, с. Мурада, верхний баррем. 7 - ле

вая створка, вид сбокугТамжв. Стр. 207.
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Фиг. 1; 2а, б; За, б. Pt,erotrigonia caudata А g.
1 - правая створка, вид сбоку. Восточный Крым, р. Нучук-Нарасу , готерив;

фауна в переотложенном залегании. 2а - вид сбоку, леваястворка: 2б - вид

сверху. Севврный гНавкаа, р. Хэу, баррем. За.- вид сбоку, левая створка;

Зб - вид сверху. Северный Кавказ, р. Кума, валанжин. Стр. 208.
Фиг. 4-6. Pterotrigonia·'.<::cabri·cola L у с.

4 - правая створка, вид сбоку. Северный Кавказ, р. Баксан, верхний апт,

5 - правая створка, вид сверху. Северный Кавказ, р. Кубань, верхний апт.

Ij - правая створка, вид спереди. Северный Навкаа, Кисловодск, верхний апт .
. Стр. 209.

Фиг. 7, 8. Pterotrigonia alijr.orriis Р а г k.
7 - левая сгворка.лгид сбоку. Северный Кавказ, р. Кума, верхний апт.8 - ле

вая створка, ВИД сбоку. Северный Кавказ, р. М. Зеленчук, верхний апт. Стр. 209.
Фиг. 9а-в. Ptaotrigonia pirijormis М о r dv.

Правая"створка: а - вид сбоку, б - вид сверху, n - вид спереди. Севервый

Кавказ, р . .:кубань, верхний апг. Стр. 209.
Фиг. 10а, б. Linotrigonia spinosa Р а г k.

Левая створка: а ":"':вид сбоку, б - вид сверху. Северный Кввкаа, р. Хокодаь,

верхний ", апт. Стр. 210.
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Фиг. 1. А starte gigGtntea D е в. h.
Правая створка, вид сбоку. Восточный тНрым, р.-КУЧУI~-Карасу, готерпв:

Фауна в вереотложенном залегании. Сгр: :г10. .
Фиг. 2. А starte Ьеаитопй Ь е у т ..

Левая створка, .вид сбоку. Северный l(аll1\аз, р. Чегем, готерив. Стр. 211.
Фиг. 3. А starte obovata S ow.

Левая створка, ВПДсбоку. СеверныйКавказ, р. Бансан, верхний апт. Стр. :г 11.
ФШ'. 4а-в. Opis пеосопиепе!в О r Ь.

Левая' створка: а - вид сбоку, б ~ вид спереди, в - вид сзади. Северный

Навкаа, р. Фарс, верхний готврив. Стр. 211.
Фиг. 5а, б; 6. 1 socardia neocomiensis О r Ь.

5а - вид.сбоку, левая створка; 5б - вид сверху, Юго-аападный Крым, р. Бель

бек, нижний валанжин, 6 - левая створка, вид спереди. Там же. Стр. 212.

I
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т А Б :1 11ЦАХХIV

Фиг. 1а, б; 2 и 3. Veni йсапй а tria1~gulata М о r d v.
1а":"'- вид сбоку, левая СТВ6Р:КЦ.; 1б - вид сверху. Северный Нввказ, Кисло

волен, ввркний нпт (Мордвилко, 1949, табл. 28" фиг, 1). 2 ~ девая створка,

вамок, Северный Навкаа, р. ХО:КОДЗЬ, верхний апт. 3 - правая створка, за

мокгТвм же. С1р. 212.
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Фпг. 1а, б;

Фиг. 5а,.6.

Фиг. 6~7.

Т А Б :т и Ц А ХХУ

2-4. Veniella иеоеп. Mordy.
1а - ВИД сбоку, правая створка; 1б - внд сверху. Юго-аападпый Крым,

р.' Бельбек, нижний валанжин. 2 - левая створка, вид сбоку. Там же. 3 -'ле

вая створка, замок. Там же. 4 - цравпп створка, замок. Там же. Стр. 213.
Тпейсопьа minor .s о w.•
5а - ВИД сбоку, правая створка; 5б -вид сверху. Северный I\авназ, р. М. 3е-

ленчут<, верхний апт.Стр. 213. .
Thetironla саисаыса Е i с 11 W.
6- правая створка, вид сбоку. Северный Навкаа, р. Малка, верхний апт.
7 ---'- левая створка, впд сбоку .. Северный Кавказ, р. Ничмална, верхний апт.

Стр. 213.
9. Sphaera соггugаtа S о w.
8а - вид сбоку, левая створка; 86 - ВИД сверху. Юго-аападный . Нрыи,

р. Бельбек. нижний валанжин. 9 - правая спорка, ВИД сбоку. Дагестан.

с.Арю~апы, верхний баррем .. Стр. 214.
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Фиг. 1; 2а, б. Protocardia anglica W о о d s.
,·1- левая створка, вид сбоку. Восточный Нрым, р. Нучук-Карасу, готер:ив;

фауна в _переотложенном залегании. 2 - правая створка: а - вид сбоку,

б,- вид сверху. Там же. Стр. 215. -
Фиг. ~a, б; ,4 и 5. Protncardia врпаепндеа F о г Ь.

3 - , леван етворна: а. вид сбону, б замок. Юго <J<lпаДIIЫЙ Крым,р. 4Б}-I@~JIНЪ......---

бек, нижний валанжин. 4 ~ .правая створка, вид сбоку. Там же. 5 ~ левая
створка, вид сбоку ..северныIй Кавказ,р. Хокодаь, верхний апт. Стр. 215.

Фиг. 6. Cardium subhillаnuщ L е у ш.
.Правая створка, вид сбоку'.Северный Навнаа, р. Кубань, верхний апт. Стр. 215.

Фиг. 7а-в. Cardium ibbetsoni. F о r Ь:' -,
, .7а':- вид сбоку. левая створка; ,'76,- видсверху: 7в - вид спереди. Северный

Rавяаз, р. Гунделен, верхний апт. Стр. 215.
<Фиг. 8a~B. Integricartlium deshayesianu-m I.J о г.

Ва - вид сбоку" левая створка;8б - вид сверху; 8в -:- вид спереди. Юго

западный Крым, р. Бельбек, нижний валвнжин. Стр, 216.

, .
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т А Б л И.Ц А ХХУ 11

Фиг. 1.CalJ,lsia gelmi К а r.
Правая створка,' вид сбоку. Северный Навкаа, р. Кубань, апт. Стр.и7.

Фиг. 2а,;б. Иовииор.в!» parva.Sow.
2а',- вид сбоку, правая створка; 26 - вид сверхуг-Северный Навкаа, р; Чвгем,

верхний апт. Стр. 216.
ФJiг.'3а, б. Ptychomya elongata~ А 11 t h.

За -- вид сбоку, правая створка; Зб - вид сверху. Дагестан, верхний баррем
(Antohlilla,1899, табл. 4', фиг. 2}. Стр, 217.

Фиг; 4а,-б; !f.- -Ptychomya robinaldina 01' Ь ..
4а- вид сбоку, левая створка; 4б - вид сверху. Юго-аападиый Крым, р. Бель

бек, НИЖНИЙ валанжин.5':- правая створка, вид сбоку. Стр. 217.
Фиг. 6-8. Gart val·angiensis Р i с t. et Са ш р.

6 - левая створка. Центральный Крым, р. Сарысу, нижний валапжпн. 7
правая створка. 'Северный Кавказ, р. М. 3еленчук, валавжин, 8 - левая

створкаг.Юго-вапацпый Крым, р. Бельбек, НИЖНИЙ валанжин. Стр, 218.
Фиг. 9а, б. Разгоре 'nеосоmiгnsis L е уш.

9а - правая створка; 96 -:- вид сверху; Юго-вападный Крым, р. Бсльбск,

средне-верхний паланжин. Стр. 219.
Фиг. 10-12. Рапоре pиca~a, S o'.w. .

10 '~.' праваясстворка .. Дагестан, Черные горы) апт. Н· - вид сверху. Север

НЫЙ Кавказ, р. Гунделен, верхний апт. 12 - правая створка. Северный Нввкаа,

р. М. Зеленчук, верхний апт, Стр. 219..

I
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Фиг. 1-4. Corbula striatula S о W. '
1 -- правая створка, Х 1,5. Северный Кавказ, р. Хокодаъ, баррем. 2 -- правая •
створка, >< 1,5. Там же. 3 -- участок плиты ракушияка. Дагестан, р. Дарги,

нижний апт. 4 - правая створка, Х1,5. Северный Кавказ, р. Хокодаь, бар-

рем. Стр. 220.
Фиг. 5-7. Pholadomya "gtgantea S'o w.

5 - ядро левой створки. Северный Кавказ, р. М. 3еленчук, валанжин. 6-
ядро правой створки. Северный Кавказ, р. Кубань, валанжин. 7 -- ядро

левой створки. Северный Кавказ, р. Кубань, валанжив. Стр. 221.
Фиг. Ва; б; 9а, б. Pholadomya gi llieroni Р i с t et. С а ш р.

8а -- левая створка; 8б -- вид сверху. Северный Кавказ. Нисдоводсн, валап

жин. 9а -- левая створка; 9б -:- вид сверху. Там же. Стр. 221.
фиг. 10. Pholadomya cornueliana О r Ь.

Правая створка. Северный Кавказ, Цудахар, верхний апт, Стр. 222.
Фиг. 11а, б. Pholadomya robberae W о 11. '

11а - правая створка; 11б - вид сверху. Юго-вападцый Крым, р. }{ача, верх

ний лшьб, Стр. 222.
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Фиг. 1)1 2; За, б. Goniomya archiaci Р i с т , et R е п е у. .

1 "-приоткрытыо створки. Цвнтральный Крым, р. М. Салгир , валанжин.

2.:....:- левая .створка. Юго-аападный Крым, р. Бельбек. нижний валанжин.

3а - правая створка: 3б - раковина сверху. Юго-западный Крым, р. Бель

бек, нижний валанжин, Стр. 222.
Фиг 4; 5а, б. Laternula {ig-assizi О г Ь.

4 - правая створки. Центральный I{рым,· р. Боштерек. нижний валанжии.

5а - правая створка; 5б - вид сверху. Юго-аападный Крым, р. Белъбек,

нижний валанжин.СтР.221. .
Фиг. 6а-в. Heterodiceras luci D. е f г.

Левая створка: а - вид со стороны брюшного края, б - вид СО стороны ма

кушкиг в - вид со стороны устья. Цвптральиый Нрым, р. 3уя, средне-верхний

валанжин. Стр. 223.
Фиг. 7а-в: Monopleura ииспса Р с eJ.

Раковина с двумя створками: а - вид со :стороны замочного к~ая, б - вид
сбоку, в - вид со стороны брюшного края. Центральный Крым, р. Бештерек,

средне-верхний, валанжин. Стр. 224.
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I-IАУТИJIИДЫ

I---VIII

ТАБЛИЦА 1

Фиг. 1а-в. Xenochei lus цliхis S h i т.
а -вид с боковой стороны; б - с брюшной стороны; в - с устья.
Юго-аападный I\'phIM, р. Нача, нижний готерив. Стр. 240.

Фиг. 2а-в. Aulacdnautilus druzczici S h i ш., Х 0,58.
а - вид с боковой стороны; б - с устья; в - с брюшной стороны.
Центральная часть Крыма, р. Боштерек. нижний валанжин. Стр.240.
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ТАБЛИЦА II

Фиг. 1а, б. Pseudocenoceras campichei к а r а k.
.а - вид -с ;БО1\ОВОИ сторопы; б - С устъя. .
Юге-западвый Крым, готерив - нижний барремлив I\аракаша, 1907, габл, VIII,
фl1г.13С1,в). Стр.241.

Фиг. 2; 3а,БРаlеliаliа karpinskyi К а г ак..

2 - (Нараквша , 1907, габл. Il,·4шг. 2в); За - с боковой стороны; 36 - с устья.

Кгым, р. I\iJча, нижппй б.гррем. Стр. 24'1.
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Фиг. 1а, б.

Фиг. 2а, б;

т А Б iI И Ц А III

Cymatoceras pseudoelegans О r Ь., Х 0,33.
а - с боковой стороны; б - с устья. Северный Кавказ, Нальчик, готерив.<
Стр. 241. .
3. Cymatoceras neckerianum Р i с t.
2а - боковая сторона; 2б - с устья, Х 0,68; 3 - с боковой стороны, Х 1.
Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 242.
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т.А Б:1 и Ц А 1V

Фиг. 1а, б. Сцпииоселав bi/U1"Catum .О о s t е г.

а - ебононой стороны: б -:- с устья. Северный Кввказ, НСОКОМ (?). Стр. 242.
Фиг. 2а, б. Ситасосете .l~·Щlеаllum В 1 а n г., ХО,86.

а - с боковой-стороны; б - С устья. Севервый I:апказ, апт. Стр.· 242.
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т х в л и ц А V

Фиг. 1а, б. Cymatoceras пеосотлепяе О r Ь.
а - боковая сторона; б - вид с брюшной стороны (из Наракаша, 1907, табл. II,
фиг. 1а, В)•.'. .
Крым, р.А..лма, 'нижний баррем. Стр. 243.

Фиг, 2; 3а, б. Euqym'atoceraf/ р Ucatum F i t. t.
2 - северо-западная часть l\авказа, баррем. Х 0,66; 3а - вид с устья; 36 - бо
ковая сторона (из Orbigny, 1840, габл, 1"0).
Франция, тюком. Стр, 24'3:

I
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Т А Б л И Ц А - VI

Фиг. 6а-в.

Фиг. 2а-в.

Фиг. За-в.

Еuсупiаtосегаs steveni К а г а k.
а - вид с боковой стороны; б - с брюшной стороны (Наранашв , 19071>
табл, 11, фиг. 1З; табл. VJlI, фиг. 12).
Крым, р. Алма, нижний баррем. Стр. 248.
Longocapuchones besnossowi S h i m.
а - верхняя сторона; б ..,.- нижняя сторона; в - боковая сторона, Х 2.
Нрым, р.Кача, верхний. баррем - нижний апт. Стр. 244.
Rhy,!chйteut1lis asteriana О r Ь.

a.~ верхняя сторона; б - нижняя сторона: в - боковая сторона, Х 2.
Нрым, р. Кача, верхний баррем - апг. Стр.245.

Rhynclzoteuthis triangulata Т i 11.
а ........ верхняя сторона; б - нижняя сторона; в - бононая сторона, х 2.
Кавказ -- Азербайджан; C~ Тюлен, титон - нижний палантин. Стр. 245.
Erlangerichei lus insigne S h i m.
а - верхняя сторона; б- нижняя сторона; в - боковая сторона, х 2.
Крым, ргНача, верхний баррем - апт. Стр. 246.
Akidocheilus injirmum S h i m.
а -'- верхняя сторона; б - нижняя сторона; в - боковая сторона, х 2.

. I~pblM,p. Кача,.nерхниЙ баррем - апт. Стр. 246.
Фиг. 7а-в. Lёрtосhеilusсhеilагеnsе Т i 1 J.

·а- верхняясторона; б - нижняя сторона; в - боковая сторона, х 2.
Ннвкаа, Азербайджан, с. Тюлек, титон - нижний валанжин. Стр. 246.

-Фяг, ,5а-в.

Фиг. 1а, б.
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Т А Б Л И Ц А VII

Фиг. 1а__в. Anglonautilus undulatus S о 'У., хD,42.
а -'- боковая сторона; б - с устья; в -- брюшная сторона. Навнав, р. Белая,

.•нерхшrЙ апт. Стр. 24,4с.

Фиг. 2а, .б. Счпииосете гщliаtum & о '>У., Х 0,42.
а .-:.. боковая сторона; б - с устья.
Нрым, С. Высокое, баррем. возможно; нижний апг. С'Тр. 242.
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т А Б Л И Ц А VIII

Фиг. 3а, б.

Фиг. 1а, б.

Фиг. 4а, б.

Фиг. 2а, б.

Х2.

Cymatoceras. айзепее О r Ь., ХО,42.

а - боковая сторона; б - с устья.

Крым, Черноречье, средний альб. Стр. 243.
Eucymatoceras stsсhuгошskii М i 1 а s с h., х 0,40.

_________---;сa~-----б---о=к:.=о=в=ая сторона; б ~ брюшная сторона..
Кавказ, р. Цмур-Чай, нижний мел. Стр. 244.

Rhynchoteuthis gibberijormae Т i 11., х з.

а - сверху; б - снизу.

Северный' Кавказ, р. Нубань, верхний баррем. Стр. 245.
Longocapuchones belbekensis sp. поу.: голотип ПИИ АН СССР М 1679 '1
а - сверху, б - -снизу.

Крым, р. Бельбек. нижний готерив. Стр.
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хммоииты (часть 1)

I-XLVJI

т А r; л И_Ц А ~

Фиг. 1;, 2а; б., j!tychopl1.Y lloceras ptycl7.0icum Q u е n s t .
. ~ Центральный Крым, нижний .валанжин. Сгр. 250.

Фиг. :3а"б; 4;. 5а, {>;6 и 7. PtycllOphylloceras semisulcatum О r Ь.

3--,-tl -васточ:цый Крым, валанжип; 6-7 - юго-аападвый Крым, нпжций

)~llJUШЖI1Н; Стр. 2~0.

Фиг. 8. EupJlylluceras serum Орр.

Пенгральный Нрым, р. Сарысу, валанжин. Стр. 251.
Фиг. 9а, б.' Elbpl1.ylloceras ponticuli R а u s s.

Юго-аападный .Крым, р. J\эча, НИЖНИЙ баррем. Стр. 251.
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Т А Б Л И Ц А 11

Фиг. 1а, б. Eup/l,ylloceras sabliensis К а r а k.
. Юго-аапацпый Нрым, р. l\.ача, нижний баррем. Сгр. 251.

Фиг. 2а,б. Euphyllocerasanthulai К а s а п.

Северный Навказ, верхний апт, Стр. 251.
Фиг. За, б; 4. Euphylloceras aptiense S а' у п.

За, б - юго-вападный Крым, р. Нача, нижний апт; 4 - Северный Кавказ,
р. Нубань, апт.· Сгр, 252.

Фиг. 5а, б. Еuрlщllосеrаs velledae М i с Ь.

Дагестан, р. Кака-Озеш), верхний: апт. Стр. 252.
Фиг. 6а, 6. Macrophylloceras ptychostoma В е п,

Центральный Крым, р. Сарысу, НИЖНИЙ валанжин, Стр 252.

...
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т х в л и ц х 111

БСевеР)IЫИ Кавказ, с. Рундвлшг; верхниЙапт, 7 Сеиерпый Навкав,

. р. :Кубань,~ верхний апг. Стр. 255.

Фиг. 1;:1., б. Phyllopachyceraskatschiense D r u ~.
.'Юго-эападный Крым, р. Кача, верхний готерив. Стр, 253.

Фиг. ~, 3.- PhylloPfJchycerasinfundibulum О r Ь.
. Юго-аападннй. KPЫ:M~ р. Кача, НИЖНИЙ баррем. Стр. 253.

Фиг. 4а, б. Phyllopachyceras.eichwaldi (К а.г а k.)
.: ЮГО~31Юадный: Крым, р. Кача, НИЖНИЙ баррем. Сгр. 253.

Фиг. 5. Но lCOfjhy lloceras иииъсит. R е t. .
Восточный-Нрым, Феодосия, НИЖНИЙ валанжин. Стр. 254.

Фиг. На,.б; 7а, б. Salfeldiella guettardi R а s р а i 1. .

f
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т х в л иц х IV

Фиг. 1, 2.SаЦеl(liеllа milаsсhешitsсhl К а r а k.
Юго-аападный Крым, р. Кача, нижний баррем. Стр. 254.

Фиг. 3. Salfeldiella етезй U 11 1.
Северный Навкаа , р. Урух, баррем. Нояяскция ВНИИГАЗ. Стр, 255.

Фиг. 4а, б. Biasaloceras subsequens К а r а k.
Юго-аападный Крым, р. Нача, ппжний баррем. Стр -. 256.

Фиг. 5а, б. Biasaloceras striatum D r u ~., х 2. _
Юго-аападный Нрым, р. Нача, верхний баррем. Стр, 256.
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т А IJ :I И Ц А, V

Фиг. 1. BiasalQceras ваисТит l) r u ~.
ЮГо-западный Нрым, р. Кача, верхний гогерив. Стр.:255.

Фиг. 2а, б.

Фиг. За, б.

Рвеиаосегтеотлев kudrjavzevi J) r u ~.
Дагестан, с. Акуша, верхний ЮП. Стр. 257.

Pictetia аерсевва Р i с t.
Мангышлак, средний альб. Коллекция Н. П. Лушюва. Стр, 2,58.

i..
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т А IJ ~1 II Ц А VI

Фиг. Га, б. Pictef.ia vO{;dti К а г ak.
19го~заlIадный Крым, Р.. I{.,Вча, нижпий барром. Стр, 2.'57.

Фиг. 2а, б. EuZiJtoceras subfimbriatum О r Ь.
, ' Се-верный Кавказ, р. Пшиш, барррм. Стр. 258.

Фиг. 3. EuZywceras phesfum М а t h.
. . Юго-эаШiДНЫЙ: Крым, р. Кача, нижний баррем. Стр, 258.

Фиг. 4а, б. Prot!etragonites tauricus К u 1 j.-V о r.
Центральный Крым, р. Сарысу,= НИЖНИЙ валапжии. Стр, 259-
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Т А Б JI И Ц А VH

Фиг. 1. Protetr(lgonttes tauricus· К u 1 j .-v о r.
Цеrlтр~льн~йJ'-рым, р. Сарысу , нижний валанжин. Стр. 259.

Фиг. 2. Protetragonites rotundus }) r u ~.
Центральвый :Крым, р. Сарысу, нижний валанжин. Стр, 259.

Фиг. За, б. Protetragonites eichwaldi К а r а k.
Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр.259.
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Т А Б л И Ц А VIII

Фиг. 1а,6. Protetragonites, crebrisulcatus U h 1.
Юго-вацадный Крым, р. Кача, нижний баррем. Стр. 260.

Фиг: 2~,6. Protetragonites karakaschi D r u ~: х 2.
Юго западный Крым, р. Нача, верхний баррем. Стр. 260.

Фиг .• 3а,6. Tetragonites l'/xJterosulcatus А n t, h.
Дагестан, p;Kaka-Озень, верхний апт. Стр. 260.

ФИг. 4, 5а-:,-в. Tetragonites duvalianus О r Ь.
4 - северо-западный Кавказ, р. Хокоцзь, верхний апт; 5а-в - Северный
Rавт{аз. Кисловодск, верхний апт. Коллекция ВНИИГаз. Стр. 261.
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ТАБЛИЦА IX

Фиг. Га-е-в. Jaubertella latericarinata А п t h.
Северный Кавказ, верхний апт. Коллекция ВНИИГаз. Стр. 261.

Фиг. 2а, б. J аиоепеь]« micheliana О r Ь. .
Северо-аапацный Навказ , р. Хокодзь, пижпий альб, коллекция Н. П. Луп
пова, Стр. 261.

Фиг. 3, 4, Kossmatella agassiziana Р i ос t.
Юго-аапацный Нрым, р. Черная, средний альб, Стр. 262.

Фиг. 5, 6а, б. Costidiscus striatisulcatus О r Ь. .
Юге-западный Крым, р. Нача, верхний барром. Стр.262.

Фиг. 7а, б. Costidiscus nodosocostatus К а r а k.
Юго-вападвый Крым, р. Альма, баррем (из Нараиаша , 1907, табл, XXIII,
фиг. 28а, в). Стр. 263.

.Фиг. 8а; б. Сссагплев abic11i А n t h., Х 0,57.
Дагестан, верхний апт (по Апйш]», 1899, табл. VII, фиг. ба, в). Стр. 263.

Фиг. 9, 10. А папати йпагрлссей Е i с ь ....у.
Юго-аападный Крым, р. Кача, НШЮШЙ баррем. Стг. 2% ..
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ТАБЛИЦА Х

Фиг. 1. Anahamul.ina subcincta U h 1.
Юго-аапацный Крым, р. Нача, нижний баррем. Сгр. 264.

Фиг. 2а, б. Anahamulina subcylindrica О r Ь.
Юго-западный' Ярым, р. Нача, нижний барром. Стр, 264.

Фиг. 3. А nahamulina lorioli U h 1.
Центральный Крым, р. Сарысу, баррем. Стр. 265.

<Фиг. 4.а-в. Anahamulina silesiaca U h 1. .
Свверный КаВRаз, Нисловодск , верхний баррем. Стр, 264.
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т А Б .л И Ц А XI

Фиг. 1, 2. Нamulina astieriana О г Ь:

1 - Силезия (из Ublig, 1883, табл. Х, фиг. 3 х 0,6), баррем; 2 --- юго-аапад

вый Крым, р. Кача, нижний баррем. Сгр. 265.
Фиг. 3а, б; 4. Ptychoce1"'as puzosianum О т Ь. . . .

3 - Северный Навкаа, р. Швцок, верхний апт;4-Северный: Навкаа, р. Фарс,

верхний апг. Стр. 266.
Фигс-б , Ptychoceras тлпйпит. R о u сп;

.Северный Кавказ, р. Урух, апт. Нолленпия вниигаз. Стр, 265.
Фиг. 6а, б; 7а, б. Ндтйлсетв pilsbryi А n d е r.

6 -- Северный Навкаа, р. Губе, снв. f,З-3,верхний апт; 7 - Северный Навкаа,

р. Хокодаь, верхний апт. Стр. 295. I
Фиг. 8. Рлиспосете inostranzewi К а r а k. I

Юго-аападный Иры". р. Нача , нижний баррем. Стр. 266. I
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т А Б л II ЦАХП

Фиг. tа,б. Lyticoceras oxygonius N е u т. et U"h 1.
Юго-аападный l\рым, р. i\ача, нижцци готерив, Сгр, 284

Фиг, 2; За, б. Mariella bergerii Br о n g.
2 (из Or-bigny, 1840, табл. 14'3, фиг. 6); За, б - Северный l~iШIШЗ, р. М. Зелен
чук, верхний альб. Стр. 266.

Фиг. 4а, б; 5. Ostlingoceras puzosianumO гЬ,
4а, б (И6 Orbigny, 1840, табл..143, фиг. 1, 2). 5 - Северный Навкав, р. Хо

кэдаь, верхний альб гСтр. 266.
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Т А Б Л И Ц А ХН!

Фиг. 1. 'Иар7осеrаs elimatumO р р .
. :Ц'е.нт.ральныЙ Нрым.тр. Сарысу , нижний валанжин. Стр. 267.

Фиг. 2а, б: ра.;"б, Haploceras сатспйъеь» Z е u s с h.
Цонтральный Н.рым, р. Сарысу , нижнпй валанжин. Стр. 268.

Фиг. 4а, б;5,а,"б. Haploceras subgmsianum sp. nov. Dr п~.
Юго-западный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 268.

Фиг. 6а, б. Нар loceras grasianum О r Ь.
Юго-западный Н.рым, р. Н.ача, верхний готерпв. Стр. 268.
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

т А Б Л И Ц А X1V

Spiticeras obliquelobatum U h 1.
Центральный Крым, р. Сарысу, нижний валанжин. Стр. 269.

Spiticeras proteus R е t.
Восточный Крым, Феодосия (из Реговского , 1893, табл. Х, фиг.

Spiticeras orientale К i 1.
Восточный Нрым, Феодосия, нижний валавжип. СТр. 270.

4). Стр. 270-
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'Т А Б Л И Ц А ХУ

Фиг. 1, 2. Negrelicerassubi1egreli D j а n.
1 - восточный Крым, Феодосия, нижний валанжин.
2 - центральный Крым, р. Сарысу, нижний валанжин. Стр. 270.

Фиг. 3. Kilianiceras janini sp. пох., Х1/2., .
Юго-западный Крым, ~. Высокое, нижний валанжин. Стр. 271.
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Т А Б Л И Ц А XVI

Фиг. 1. Olcostephanus astierianus О r Ь.
Юго-аападный Крым, р. Rача, нижний готерив. Стр. 271.

Фиг. 2. Olcostephanus spitiensis В 1 а n f.
Юго-вападный Крым, р. Нача, нижний готерив. Стр. 271.

Фиг. За, б. А stieridiscus elegans К а r а k.
Юто-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 306.

Фиг. 4а, б. А stieridiscus cadoceroides К а r а k.
Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 307.

Фиг. 5; 611, б. Valanginite,<; nucleus R о е т.

5 - юго-аападный Крым, р. Нача , нижний готерив; 6 - юго-аападный Крым.

р. М. Салгир, готерив. Стр. 272.
Фиг. 7. Simbirskites kowalewskii Р а v 1 о w.

Северный Кавказ, Кисловодск, нижний баррем. Стр. 272.
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т А Б Л И Ц А XVII

Фиг. 1..'SpeetonicerasversicoIQr Т r d., ><0,5.
Северный Навкаа, р. Фарс, верхний готерив. Стр. 273. ,

Фиг. 2.' Speetoniceras' inversum М-. Р а v 1., Х 0,5.
. Юго-аападный, Крым, р. Нача, верхний готерив.Стр. 273.

Фиг. За, б; 4а, б. Speetoniceras auerbachi Е i с h w.
Юго-аападный Крым, р. Нача, Нижний баррем. Стр. 27:3.
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т х в л и ц х ххп:

Фиг. 1а, б. Вреегоплсекав subinversum М. Г а v 1.
Юга-западный Нрым, р. Н.nча, верхний готерпв, Стр, 273.
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-Т А Б ';1 И Ц А XIX

Фиг. '1а, б. Sp.eeto1]icerqs вреесопепеье У о 11 n g et В i г d .
. Юто-аанадныи Нрым, р. Кача, нижний баррем. Стр. 274

Фиг ..2, 3: Craspedodiscus discofalcatus L а h.
Юго-западный ~ Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 274.



ТАБЛИЦА Х/Х



Т А r; .)'1 И Ц А ХХ

Фиг. 1а, б. Berriasella privasensis Р i с t.
Центральный Крым, р. Сарысу, НИЖНИЙ налапжпп. Стр. 275.

Фиг. 2, 3. Berriasella орреИ К i 1.
Центральный Крым, р. Сарысу, нижний валанжин. Стр. 275.

Фиг. 4. Berriasella euxina R et.
Восточный Крым, Фводосия.энижнийваланжин. Стр. 277.

Фиг. 5а, б. Beri'iasella consanguinea Il е t.
Восточный Крым, Феодосия, нижний валанжин (из Ретовского, 1893,
табл. ХIII,фJ:IГ. 6). Стр. 276.

Фиг. 6. Berriasella йпсотрозиа R е t. _
Восточный Ирым, Феодосия, пижний валанжин (из Ретовского, 1893). Стр, 276.
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Т.А Б JI ИЦ А ХХI

Фиг. 1. Везтаве иа. subchaperi R е t.
Восточный Нрым, Феодосия, нижний валанжин Стр, 276.

Фиг. 2. Веппавейа. рописа R et.
ВосточпыйНрым. Феодосия; нижний валанжин (из Рвтовского, 1893, табл. Х,

фиг,..9~ .Стр. 277. -
Фиг. 3. Berriase'llasubrichteri К et.

Восточный КРЫМ, Феодосия, нижний валанжин, Стр, 277.
Фиг. 4а, б. Berriasella calisto О r Ь.

Восточный КРЫМ, Феодосия, нижний валанжив (из Рвтовского , 1893, габл. Х' t

фиг. 1а, в). Стр. 277.
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Т А Б л И Ц А XXII

Фиг. 1а, б. Berriasella оошеепоаова. R е t.
Восточный Крым, Феодосия, цпжнпй вал~шюПI. Стр. 275.

Фиг. 2а, б. ВепъавеПа jauberti М а z.
Центральный Крым, р. Сарысу, нижний валанжин. Стр. 27R.

Фиг. 3; 4а, б. Ria',<;anUes »[аеапепыв ,N'] k. .. "
3 ':- Северный Кавказ, р. Казни-Дон; 4 - северо-западный Кавказ, р Белая,

'нпжнпй валанжии, Стр. "278.
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т А Б ЛИ Ц А ХХIП

Фиг. 1. Malbosiceras тайюя! Р i с t.
Сввериый Чгавкаа, нижний валанжин. Стр. 278.

Фиг. 2<1, rI. Malbosiceras korjeli G r i~.
Северный Навкаа, р. Белая, нижний .валанжцн. Стр. 278.

Фиг. 3а, б; 4. Euthymiceras transfigurabilis . .в og о s 1.
Центральный Крым, р. Бештерек, нижний валанжин. Стр. 280.
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т А IJ :1 и Ц А ххгх

Фиг. lа, б. Himalayites brel"eti Р о т.
.Северный Навказ, р. Бвлая , нижний валанжнн. Стр. 279.

Фиг. 2а, б; За, б .. Еийцтисесав еийиппл Р i е t.
2~, б - Северный l{аш,аа, р. Урух, нижний валапжин; За, б - центральный

Крым, р. Бештсрек, нпжний ва:Iaшюш.Стр.280.
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т А Б Л И Ц А ХХУ

Фиг. 1. Dalmasiceras dalmasi Р i с t.
Северный J{авназ, р. Пmеха, нижний ваяанжин, Стр. 280.

Фиг. 2; 3а, б. Dalmaskeras,crassi.costatum D j а п.

Юго-аападный RPblM, р.БеЛьбеl{, нижний валанжин. Стр. 281.
Фиг. 4а,6. Dalmasiceras pli1ictatum D j а n.

Цещральный ,1\.рым, -Р.. Бешгерек, нижний валанжин. Стр. 281.
Фиг. 5. N eocomites retowskyi S а г. et S с h 6 n d.

Восточный Крым, Феодосия, нижний валанжин (из Ретовского, 1893, табл, Х! ,
фиг. 9).· Стр. 282.
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т А Б с'[ II Ц А ХХУ!

Фиг. 1. Neocomftes beneckei М а z.
ЦснтралЫlЫЙ I-~рым, р. Сарысу , ипжиий валанжпп. Стр. 282.

Фиг. 2а, б. Тпигтапплсетя Пиитаппл Р i с t.
Центральный Крым, р , Сарысу , средний валанжпн, Сгр. 282.

Фиг. 3. Kilianella pexiptycha U'11 1..
Юго-аападный Крым, р. Бсльбек, нижний валанжин. Стр. 283.

Фиг. 4. Kilianella roubaudianti О r Ь.
Центраю,ный Крым, р ..Сарысу, средний валанжин. Сгр. 28З.

Фиг. 5. Lyticoceras amblygonius. N е u m. ·et U h 1.
Юго-аападный Кр'ым, р.Кача, готерив. Стр. 284.

Фиг. 6. Lyticoceras 'oxygonius Ne 11 m. et U h 1.
Юго-западныii I{pblM, р. Кача, нижний готерив. Стр. 284.
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ТА Б Л ицх ХХУII

Фиг. 1. Тпооаеит. hillsi S о \v.
-, Северный Навкаа, Нисловопсн, верхний баррем. Нолленция. ВНИИГаз. Стр. 293.

Фиг. 2а, б. Neocomites neocomienSis О г Ь.

Юго-вападвый 'Нр'ЫМ, верхний валанжин. Стр.· 282.
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Фиг. 1а, б.

Фиг. 2а, б.

Фиг. За, б.

Фиг. 4а, б.

т А п а и Ц А XXVIII

Acanthodiscus тайиия В г u g.
Северный Навкаа, Нисловодсн, нижний гогерив. Стр. 284.
А сапйинйесив karakaschi U h 1.
Юго-западный Крым, р, Кача, нижний готерив. Стр. 285.

Leopoldia leopo~di О г Ь.

Юго-аападныйНрым, р. Нача, нижний готерив.Стр. 285.
Leopoldia Ыаввалепыв К а г а k.
Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний готерив. Стр. 285.
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т А в Л и Ц А XXIX

Фиг. 1. Leopoldia biassalensis К а r а k., Х 0,5.
Юго-аападный Крым'; р.- Нача, нижний готерив, Стр.285.

Фиг. 2. Suboosterella heliaca О r Ь. . ,
Юго-аападный .Нрым, р. Нача, верхний готерив, Стр. 286.

Фиг. 3. Oosterella cultrata О r Ь: <: '. -

Юго-аападный Крым, р. Нача, верхний готерив. Стр.286.

f
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т АВ л И Ц А ХХХ:

Фиг. 1.. Oosterella cultrata О г Ь. Х 0,5.
Юго-аапацный Крым, р. Кача, нижний гогерив, Стр. 286.

Фиг. 2а-в; За, б; 4. Matheronites гidzешskуi К а r а k.
Двгестац', с.Цудахар, нижний апт. Ноллвнпия ВНИИГаз. Сгр, 287.

Фиг. ба, б, Рsщdоthl.lгrпаnniа апеи йсозсаса О r Ь.
. Юго-аападный Нрым, р. Нача, нижний барром. Стр. 288.

Фиг. 6. Pseudothurmannia picteti S'a г k.
Юго-вападный Н.рЫм, р. I\ача, нижний баррем. Стр. 288.

;
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'. т А Б Л И Ц А ХХХI

Фиг. 1. Crioccгatites du!'alii L е У.
IОг.о-западныЙ Крым, р. Кача, верхний готерив. Стр. 289

Фиг. 2, 3..·Crioceratites honnoratti L е v.
Юго-западный Крым, р. I{ача, нижний баррем. Стр. 289.

Фиг. 4а, .6. Crioceratites elegans О r Ь.
Северо-западный Кавказ, р. Псекупс, апт , Коллекция ВНПИГаз. Сгр. 290.

Фиг. 5. Crioceratites nolani К i 1.
Юго-вападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 289.
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Т А Н Л И ЦА XXXII

Фиг. 1, 2. Етепслсетв етепсъ L ё »;
Юго-вападный Нрым, р. Rача, нижний баррем. Стр. 2SQ.

Фиг. 3. Crioceratites nolani К i 1.
Юго-западный Нрым, р. Rачз, нижний баррем. Стр. 289.

Фиг. 4а, б; 5а, б. Acrioceras furcatum О г Ь.
Дагестан, р.зЦуцахар, нижний апт. Стр. 294.
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Т А Б Л И Ц А XXXIII

Фиг. 1. Волеагйе« tauricus Е i.c h w., хО,9.

Юго-аападный Нрым, р. Rача, верхний готерив. Стр, 291.
Фиг. 2, 3. Balearitesbalearis N 01. .

2 - юго-аацадвый Нрым, р. Нача, верхний готерив, Х 0,5; 3 - Нрым, пос. 06
сервагория, Х 1/3. Стр. 291.

Фиг. 4а, б Imerite~ den$8Gostatus· R в n n g.
Северный Rавказ, Дагестан, нижний апт. Стр. 296.

t
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ТА Б Л И Ц·А XXXIV

Фиг. lа, б. Ancyloceras orbignyanus М а t Ь.

Дагестан, с. Араканы, нижний апт, Стр. 2$1'1.
Фиг. 2. А ncyloceras matheronianusO г Ь., Х 0,5.

Северный Кавказ, р. Кума, нижний апт, Стр. 291.
Фиг. 3. А ncyloceras waageni А n t h.

Дагестан, Акуша, нижний апт. Стр. 292.

I
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Т А Б Л И Ц А .хххс

Фиг 1а....:.В. A'ncyloceras waageni А пь ь. .
а -:: общий: В1~Д; б, n -nоперечн~е сечения Дагестан, НИЖНИЙ апт . .коллек
-ция ВНИИГ~З. Стр.292.

.{



ТАБЛИЦА XXXV

ia



т А ЕЛ ИЦА .хххчг

Фиг. 1. I А '!суZ()(;дrаs kulcitisiense R о u с h., ,Х 0,5.
-е 3а!l~)~ная:~Грузия, НИЖНИЙ .апг. Коллекция .мГРИ. Сгр, 292.
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Фиг. 1.а, б.

Фиг. 2а,.'б.

т А Б Л II Ц А XXXVII

Тлораеит ЬQшег.Ьаnki S о w. Х 0,5.
1б -:- сечение в натуральную величинуе

:Северный Навкаа, Кисловодск, верхний баррем:. Коллекция ВНИИГаз. Стр. L93.
Со lcbldites rotundus R о u С h.
Северный Кавказ, р. Кубань, вер.хниЙ баррем: -'- нижний апт. Стр, 296.
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Т А Б Л И Ц А XXXVIII

Фиг. 1а-в. Мatheronites soulieri М а t h.
Северный Кавказ, Кисловодск, верхний баррем. Стр, 237.

Фиг. 2а, б. А ттопйосетв pavlowi W а s в.

Северный Навкаа, р. М. 3еленчук, верхний апг, С1Р. 294.
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Т А Б Л И Ц А XXXIX

Фиг. 1. Аттопиосетв ramososeptatum А n t Ь., хО,З.
Северный Кавказ, р. Белая, верхний апт. Стр. 294.

Фиг. 2. Аттопиосетв pavlowi W а s s. "
Северный Кавказ, р. Кубань, верхний апт. Стр. 294.

Фиг. 3а":'в'. Leptoceras Ыр lex К. о е п е n.
Северный Кавказ, р. HYMa~ нижний апт. Стр. 295.



ТАБЛИЦА ХХХ/Х



ТАБЛИЦА XL

Фиг, Га, б; 2. Moutoniceras Еоппотйапит. О r Ь. 1 - Х 1/2; 2 - Х 1/:3.
Юго-аападный Крым, р. Нача, верхний гогерив. Стр. 297.

Фиг. 3: Mo,utoniceras аппилапв О r Ь., хО,5.

Северо-западный Кавдаз,Р. Пшиш. Стр. 297.
Фиг. 4. Leptoceras beyrichi К а т s t.

Северный Кавказ, р. Кума, нижний апт, Стр. 295.
Фиг. 5а, б. Colchidites ellipticus R о u С 11. .

Северный Кавказ, р. Кубань, верхний баррем - нижний апт, Стр, 2\ 6.
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т А Б Л И Ц А:: XLI

'Фиг. Га-ь-в. Hemibaculites obliquatus О r Ь.
Грузия, р. Пцырсха, баррем. Стр. 297.

Фиг. 2; 3а, б. N,ick,lesia pulchella О r Ь.

Юго-вападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 298.
Фиг. 4а-в. Punctaptychus imbricatus М е у е.г.

а, б"""::вид сверху; в - шлиф.
Восточный Крым, нижний валавжин. Стр. 307.

Фиг. 5а, б. Punctaphychus malbosi Р i с t.
а=в--=-]3идс]3ерху~

Восточный Крым, Феодосия, верхний ваяанжин. Стр. 307.
Фиг. 6а-в. Lamellaptychus didayi С о q.

а-в -вид сверху.

Восточный Крым, ,Феодосия, верхний валанжин. Стр. 308.
Фиг. 7а-в. Lamellaptychus angulicostatus Р i с t. et L о г.

а, б - две створки, вид сверху; в - шлиф.

Юго-аападный Крым, р. Бельбек, верхний готерив. Стр. 308.
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т А Б Л И Ц А XLII

Фиг. 1а, б. Barremites di/ficilis О г Ь.

Юга-западный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 299.
Фиг. 2а:б. Barremites suЪdi/f.iсiliз К а r а k.

Юга-западный Крым, р. Нача, верхний баррем. Стр. 299.
Фиг. 3а, б. Barremites psilotatus U h 1.

Юга-западный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 299.
Фиг. 4, 5. Barremites спапьепапив О r ь. .

Юга-западный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр, 30(\.
Фиг. 6. Barremites strettostoma U h 1.

Юга-западный Крым, р. I{ача, верхний баррем. Стр, 299.
Фиг. 7а, б; 8. Aconeceras trau.tscholdi S i n z. .r:

. 7 - Симбирск, нижний апт; 8 - Северный Кавказ, р. Нуб азь, нижний апт,

Стр. 302.
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Т А Б Л И Ц А хцц

Фиг. 1. Ватетйев desmoceroides К а r а k
Юго-аападныйНрым, р. Нача, верхний готерив (из Rаракаша, 1907, табл. ХН.
фиг. 1). Стр. 300.
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т А Б Л И Ц А XLIY

Фиг. 1а, б. Val(ledorsella пепеллез'! К а r а k.
Юга-западный Крым, р.Кача, нижний готерив, Стр. 300.

Фиг. 2а, б. Valdedorsella crassidorsq,ta К ar а.к.

Юга-западныйКрым, р: Нвча, иижний баррем (из Нараквша, 1907, табл. VП},
фиг. 1а, Ь). Стр. 301.. <:

Фиг. 3а, б. Valdedorsella аниеспепве- А n t h.
северный Кавказ, р. Хокодзъ, верхний апт. Стр. 301.
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т А Б Л И Ц А XLV

Фиг. 1. Valdedorsella crassidorsata К а r а k.
Юго-вападный Крым,р. Кача, нижний баррем. Стр. 301.

Фиг. 2а, б. PseudosaynellaQicurvata М i с h.
Севврвый'<Навкаа, р. Кубань, нижний апт. Стр. 302.

Фиг. 3а, б. Pseudosaynella raresulcata L е у т.

Северный Навнаа, р. Кубань, нижний апт. Стр. 303.
Фиг. 4, 5. Si lesites vulpes U h 1 i g.

Юго-западны:i'IКрым, р. Кача, нижний баррем. Стр. 303.
Фиг. 6 и 7; Ва, б. Silesites seranonis О r Ь.

Юго-аападный Крым, р. Кача, верхний баррем. Стр. 303.
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Т А Б Л И ЦА XLVI

Фиг. 1а. б; 2. Но lcodiscu.s cailtaudianus О r Ь:'
Юго-аападный ,Крым, р. Кача, нижпий баррем. Стр. 304.

Фиг. 3а, б; 4а, б. Holcodiscus gastaldinus О г Ь.
Юга-западный'Крым, р. Кача, нижний баррем. Стр. 304·

Фиг. 5; 6а, б. Но lcodiscus ziczac К а r а k. '
Юга-западный Крым, р. Кача, нижний баррем. Стр. 305-

Фиг. 7а, б. Holcodiscus пиесовгалия К а r а k.
Юга-западный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 305.

Фиг. 8а, б. Ноьсоаисие diuerso-costatus С а q.
Юго-вападвый KP~M, р. I{ача, ппжний баррем. Стр. 305.

Фиг. 9. A~stieridiscus morleti К i 1.
Юта-западный I{рым, р. Кача, нижний баррем. Стр. 306.

Фиг. 10&, б. Puzosia mayorianaO r Ь.
"'€еверный: Кавказ, р , Хокодзь , средний -альб. Стр. 301.

".
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Т А Б Л И Ц А хьуп

Фиг. 1 и 2; 3а, б. Spitidiscus andrussowi К ar а k:
Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 306.

Фиг. 4а-в; 5а, б. Spitidiscus веипевь К i 1.
Юго-аападвый Крым, р. Нача, .нижний баррем. Стр. 305.

Фиг. 6а, б; 7а, б. Spitidiscus jallacior С о q .
.Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний барром. Стр. 3)6.
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хммоиигы (часть 11)

1-ХХl1

т А Б л 11 Ц А 1

Фиг. 1а, (i. Dеslщуеsitеs шеissi N с u m а у r et Uh 1 i g.
Дагестан" с. Акуша, нижний апт, .N2 4241. Стр. 310.

Фиг. 2а--в. Deshayesites deshayesi L е у ш ,
Поволжье, "Ульяновск, нижний апт, М 1. Стр. 309.

Фиг. 3а, б. Deshayesites bodei К о е n е п.

Дагестан, с Цудахар, нижний апт, .N2 99/28. Стр. 311.
Фиг. 4а, б. Deshayesites lauaschensis К а s а n s k у.

Центральный Кавказ, Кисловодск, нижний апг, .N2 681/4. Стр. 311.
Фиг. 5а, б. Deshayesites deshayesi L еу ш.

Дагестан, с. Цудахар, нижний апт, .N2 99. Стр. 309.
Фиг. 6а, б. Deshayesites dechyi Р а р р.

Дагестан, с. Акуша, нижний апт, М 427/1. Стр. 310.
Ф1!Г. 7а, б. Dufrenoya furcata S о w.

Чечено-Ингушетия, р. Чанты-Аргуп, ншшшЙапт,.N2 268/2. Стр. 312.
Фиг.' 8а, б. Dufrenoya subfurcata К а s а п s k у.

Дагестан, с. Акуша, нижний апт, .N2 436/1. Стр. 313.

1 Укааанпые номера означают номера образцов аммонитов коллекции ВНИИГазз,
хранящойся в Музее Землеведения МГ"У им. М. В. Ломоносова.
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т х в л и ц х п

Фиг. 1а-в. Parahoplites melchioris А n t h u 1 а.

Дагестан, р. Нана-Оаевь, верхний апт,М 105. Стр, 314.
Фиг. 2а, б. То же.

, Дагестан, с. Акуша, верхний апт, М 80/8. Стр, 314.
----~- 3а-в. Дагаhорlitеs transitans S in z о w.

Дагестан, с. Акуша, верхний апт, М 80/7. Стр. 314.

т
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Фиг. 3а, б.

ТА ВЛ И Ц А III

Фиг. 1а"-в. Рисапорlites trausitans S j п z о w.
Дагестан, р. Кака-Озепь, верхний апт, ~ 105/1. Стр. :314.

Фиг. 2а-в. Parahoplites schmidti J а с. f't Т о Ь 1.
80~82

Дагестан, с. Акуша, верхний апт, М . 1 . Стр. 317.

Ратпор lites melckioris А n t hu 1 а.

Юный экземпляр.

Дагестан, с. Акуша , верхний апт, ом 80/9. Стр. 314.
Фиг. 4а, б. ParahOplites maximus S i n z О w·.-

Обломок, состоящий из внутренних 11 части внешнего оборотов.

Дагестан, с. Гергебиль, верхний апт , ом 73/1. Сгр. 315.

,.' \

f
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т ~ Б.Л И Ц А IV

j
.\

Parahoplites sub-carnpischei S i n z.
Дагестан, р. Уллу-Чай, верхний апт, .м 125. Стр, 316.
Parahop lites schmidti J а с. et Т о Ь 1.
Юный экземпляр.

Дагестан, р. Нака-Оавнь , верхний апт, ;м 105/3. Стр. 317.
. " cmp'sce" .• е en.

Образец несколько деформирован.

Дагестан, р. Нана-Оаень, верхний апт, М 105/2. Стр, 315.
Parahoplitesmulticostatus S i n z.
Дагестан, с. Гергебиль, верхний апт, М 72.- Стр. 317.

Фиг.2а-в.

Фиг. 1а-в.

Фиг. 4а, б.
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ТАБ.ЛИ"ЦА Vl

Фиг. 1а,Об.' Parahop lites grossouV/'ei J а с о Ь.
Дагестан, р. Накв-Оаевъ, верхний апт. Стр. 318.

Фиг. 2а, б. Солоттсепая subtobleri К а s а n s k у.
Двгестан , с. Акуша, верхний апт. Стр. 330.

Фиг. 3а,б. COl()mbiceras caucasica L u р р.
с v ,

Фиг. 4а, б. Pa'rah,.op lites maximus S i п z.
верхний апт. Стр. 315.

t

1 Все оригиналы 113 коллекции МГУ.

I

.'
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Т А Б Л И Ц А VI

Фпг, 1. Parahoplites sjogreni А n t h.
Внутренние обороты с хорошо выраженными лопастными линиями.

Дагестан, с. Акуша, верхний лшт, М 80-82. Стр, 318.
Фиг, ~а-п. Colombiceras tobleri discoidalis S i n z.

Северная Осетия, р. Урух, верхний апт, .М 713/23. Стр. 328.
Фвг, ;).(\, (j. Со Готтсепа« caucasica Lti р р.

Северный Кавказ, р г Нич-Малка, верхний апт,

Ноялекция МГУ. СТр. 330.
~. ..
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Фиг.4а,б..

Фиг. 1а, б.

ТАБЛИЦАУП

Para;h;op lites sj ogreni А n t h.
Тот' же экземпляр, что и на табл. VI:
а - вид-с устья; а - вид С' брюшной стороны. Стр. 318.

Фиг. 2а-в. Acanthohoplites'ascblltaensisA n t h.
МолодоiI~кземпл-яр~ '1

'Дагестан, с. .Акуша, нижний альб, М 75. Стр. 319.
Фиг.3а-р.То ~~Щ•.; ,

.Да!'естан , .с, Акуша, .верхний апт, ом 8О/Н. Стр. 319.
Acantholloplites rectangularis К а s а n s k у.
Кислоподск, tора-Малое Седло, верхний апч-, М 671. Стр. 320.
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Т А Б Л И Ц А VIII

Фиг. 1а, б. АсапйюпорШея bigoureti S е u n.
Дагестан; с. Гергебиль, верхний апт, N2 72. Стр. 321.

Фиг. 2а, б. То же.

Д А U·Ч 80-82 С
агестан, с. куша, верхнии апт, cJ~~II . тр. 321.

Фиг. За, б. Acanthohop lites аЫсЫ А n t ъ.
Дагестан, р. l{ака-Озень, верхний апт, .м 103/2. Стр. 321.

Фиг. 4а, б. Acanthohoplites planidorsatus К а s а n s k у.
Дагестан, с. Гергебиль, нижний альб, N2 70/65. Стр. 322.

Фиг. 5 а-в. Acanthohoplites bergeroni S е u n es.
. Дагестан, с. Гвргебиль, нижний альб, N2 70/70. Стр. 322.
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ТАЕ JI И Ц А IX

Фиг. 1а--.в. Acanthohoplites aschiltaensis rotundata S i n z о \у.

Дагестан, с. Акуша.. нижний альб, .М 62/1. Стр. 320.

Фиг. 2а, б. Acanthohoplites laticostatus S i n z.
Несколько искаженный в ширине пересекшей его жилой кальцита.

Дагестан, с. Акуша, нижний альб, .N2 62/34. Стр. 320.



1.0

!

ТАБЛИЦА /Х

2а



ТАБЛИЦАХ

Фиг. 1; 2а, б. Acanthohoplites trautscholdi S i ш., В а с., S о г.

Северная Осетия, р. Урух, нижний альб, .N2 705/2 и 706/1. Стр. 322.
Фиг. 3а, б. То же. Молодой экземпляр. .

Северная Осетия, р. Урух, нижний альб, М 70.5/1. Стр. 322.
Фиг. 4.1, б. Acanthohoplites bigoti S е u n е s. .

Чечено-Ингушетин, р. Чанты-Аргун, нижний альб, ом 266/3. Стр.
Фиг..:"_5а.-~~рlitеfl fШЬДnО'l/liсоstлtиsВ-Ln_LД-W~ ~ ~__.

, Дагестан, с. Акуша , "нижний альб, ~ 75/10. Стр. 323.

324.

"'
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Фиг. 1а, б,

Фиг. 2а,. б.

Фиг. 3а, б.

т А Б Л И ЦА ХI

АсалthоhорZUеs uhligi А n.t -hu 1 а.

Дагестан, р. Веной-Леси, нижний альб, М 566.. Стр. 324.
А cimthohopUtes subangulicostatus S i n z о w.
Экземпляр в пределах жилой камеры сильно сдавлен.
Дагесгвн.эр. Нака-Оаень.энижвийвльб, М 99/1. Стр. 323.

Acanthohoplites ZOl'ioli S i n z о w.
Дагестан, ,с. Акуша, нижний альб , ~ 75/7. Стр.325.

.....
~
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Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

Фиг.

т А Б Л И Ц А ХН

1. А саптопор lites uhligi А n t h u 1 а.

Вид с брюшной стороны экземпляра, помещенного в табл. ХУ. CTp.~324.
За, б. Aeantheheplite.9 .cb·e[utus 8 i n z о ',,,,'. ~-----

Дагестан, с. Акуша, нижний. альб, М 62/31. Стр. 32~.
За-в, Acanthohoplites multispinatus А nth.

Дагестан, с. Акуша, нижний' альб , .м 62/33. Стр. 325.
43., б. А саптопор lites multispinatus А п t Ь.

Более эволюционная форма.

Дагестан, с. Анди, нижний альб , .N2 533. Стр. 325.
5а-в. Acanthohoplites bigoti S е u n е в,

Дагестан, р. Чанты-Аргун, нижний альб, .м 266/4. Стр. 324.

)
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Т А Б Л И Ц А ХIII

Фиг. 1а-в. Acanthohoplites nolani S е и n е s.
Дагестан, с. Акуmа,нижний альб , ом 75/4. Стр. 326.

Фиг. 2н-:в. То же. Более утолщенный экземпляр.
Дагестан. Стр. 326.

Фиг. 3а""-в. То же. Тонкий и плоский экаемпляр.
Дагестан, с. Анди, нижний альб, ом 541. Стр. 326.

Фиг. 4. Acanthohoplites nolani S е и n.
Крупный экземпляр.

Дагестан, с. Акуша, нижний альб , ом 75/6. Стр. 326.
Фиг. 5а, б. Acanthohoplites nolani crassa S i n z о W.

Молодой экземпляр.

Дагестан, с. Акуша, нижний альб, ом 62/8. Стр. 327.
Фиг. 6а-в. То же. Взрослый экземпляр.

Дагестан, .с. Акуша, нижний альб , ом 62/6. Стр. 337.
Фиг. 7а; б. Нирасапйъор lites comllres.sus К а s а п.

Двгестаа , с. Ануша, нижний альб, ом 62/14. Стр. 333.
Фиг. 8а, б. H.1Ipacanthoplites subrectangulatus S i n z.

Дагестан, с. Акуша, нижнийальб, ом 62/1. Стр. 333.
Фиг. 9а,б. Ниоасаптор Ьиев nola"J,iformis (N at z k у) G 1 а s ц .п.

Северная. Осетия, р. Урух, нижний альб, ОМ 704/1. Стр. 331.

1
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~A ЕЛ И Ц А XIV

Фиг. 1а, б. СоlоmЬiсеrаs tobleri J а со bet Т о Ь 1 е г.
. Верхнийчшт -, Ноляенция МГУ. Стр. 328.

Фиг. 2а, б. То же. .Молодой экземпляр.

Кисловодск, гора Малое Седло, верхний апт, ом 677/1. Стр. 328.
Фиг. З. Colombiceras subpeltoceroides S i n z о W.

Молодой экземпляр, значительно деформированный.

СевеJffiюг--eJсетия:~-V:-'Уру-х;~-верхнииапт,';N1! 7i3/24:'CTP: 32!).
Фиг. 4а, б. То же. Крупный, несколько сплющенный экземпляр.

Дагестан, р. Кака-Озень, верхний апт, ом 103. Стр .. 329.
Фиг. 5. Colomblceras sinzowi К а s а n s kу.' ..

Молодой экземпляр.

Кисловодск, гора Малое Седло, верхний апт, ом 675/5. Стр. 331.
Фиг. 6а-в. 1'0 же. Взрослый экземпляр.

Кисловодск, гора Малое Седло, верхний апт, ом 674/1. Стр. 329.

,
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Т А Б л-и Ц А XV

Фиг. 1а, б. Hypacanthop li:tes Iacobi С о 11 е t.
Дагестащ :с. Акуша.: нижний альб , М 62. Стр. 331.

Фиг. 2а, б. То же. Малый экземпляр, несколько деформированный.

, Дагсстаи ,' с;' Акуша, нижний альб, М 62/P~ Стр. 331.
Фиг ..За, б. HypacanthfJplites r:ompressus К а в а n s k у.' .'

, Дагестан, с. Акупга, нижний альб , .N2 62/4. Стр. 3:3:).
Фиг. 4а-п. Hypacanthoplitesnolanijormis (N а tz k у) G Гав ц п ,

Деформированный. .
Дагестан, дорога в Араканы.. нижний алъб,М 46/61-0 Стр. 331_

Фиг. 5а, б. Hypacanthoplites tsr:harlokensis' G J а s 1I n о уа.

Дагестан, р. Хулхулау, нпжний альб , ом 354: Стр. 332.
Фиг. ба-п. Нирасапйьор Шез виппессапеилагия S i n z о 'У.

Дагестан, с. Акуша, нижний 'альб , 3\'2 62/16., Стр. :333.
Фиг.7а, б. Нурасапtl7дрli{еs stephanoi(les К .аз а п sk у.

Да"гес;тан, с. Акушагнижний альб, .N'2 б2/12. Стр. 3:34.
Фиг. Ва-'-в. Нцрасапйьор йлея anthulai К а s а n s k у.

;~aгeCTaJl, с. Акутпа; пижцпй альб , ,]\;'2 75; 9. Стр. 334.
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Фиг. 1а-в.

Фиг. 2а. б.

Фиг.3а-в.

т А Б Л И Ц А XVI

Procheloniceras aJbrechti-аustriае Но h е n f\ gg е т,

Дагестан, С. Акуша, нижний впт, ом 436/2. Стр, 335.
Chelonjceras seminodosum S i n zo w.
Дагестан, р. Цмур-Чай, нижний апт, ом 222/1.СТр. 338.
Chelimiceras seminodosum S j n z о W.
Видны внутренние обороты - 3а и 3б.
Дагестан, р. Цмур-Чай, нижний апг, ;м. 220/1~ Стр. 338.

-~
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Т А Б Л И Ц А XVII

Фиг. 1. Ртспе Ьоплсетв расllistерlщnшn U 111 i g.
Дагестан, с. Акуша, нижний лапт , М 436/1. Сгр, 336.

Фиг. 2а, б. Cheloniceras ветлпоаояит, S i n z.
~ДaгeCTaH, с. Ботлих. нижний апт, .м 418а. Стр. 338.

Фиг. 3а,6.. То же. Молодой экземпляр. .
Дагестан, р.' Ннна-Оаень, нижний апг, М 85/7. Стр. 338.

Фиг. 4а-в. Ерлспеьдпьсет« ma,rtinicaucasicaA п' t h u 1 а.

Севе.рная Осетия, р.У·рух, верхний апт, .м 713/2. Стр , 339.
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Т А Б Л И Ц А ХУIII

Фиг. 1а-в. Cheloniceras cornuelianum О r Ь i g n у.
Дагестан, р. Нвна-Оаець, нижний апт, М 112/1. Стр. 336.

Фиг. 2а-в. Cheloniceras cornuelianum О r Ь.
Чечено-Ингуmетия, .р. Чанты-Аргун, нижний апт, М 268/1. Стр, 337.

Фиг. 3. То же. Юный экземпляр.

Дагестан, р. Цмур-Чай, нижний апт. .N2 222/2. Стр. 338.
Фиг. 4а-в. Cheloniceras сатией pygmaea N i k s с h i t s сЬ.

Дагестан, окрестности с. Араканы, нижний апт, М 49/1. Стр, 337.
Фиг. 5а, б. Cheloniceras сотиейопит sinzowi ·Lu р р о v.

Дагестан, р. Цмур-Чай, Нижний апт, М 222/7. Стр 338,

,
t-
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Т А Б JI JI Ц А XIX

Фиг. 1а, б. РтспеЬоплсетя pac17ystep17anum U 11 1 i g.
Тот же вкавмпляр, ЧТО и на габл. ХУН, фиг. 1, в других положениях.

Лагссган , с. Акуша, нижний апт, N~ 436/1. Стр, ;j3l).
Фиг. 2а,6. Epic17eloniceras tsс17еrnуsсhешi S i n z.

2a~ б - юный экземпляр, N2 681.
Кисловодск, гора Малое Седло, верхний апт." Стр , ззя.

Фиг. За-в. Взрослый акаемтшяр , м 675/1.
Нисловодск, тора Малое Седло, верхний апт. Стр. 339.

l
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Т А Б л И Ц А ХХ

Фиг. 1. Epiche loniceras waageni А n t h u 1 а.
Дагестан, р. Уллу-Чнй, верхний апт, .N2 128/1. Стр. 342.

Фиг. 2а-в. То же. Обломок камерной части 'ядра, непосредственно првмыкающий к жилой
камере и покааывающий лопастную линию изображаемого вквемпяяра.

Дагестан, р. Уллу-Чай, верхний апт, .N2 128/1. Стр, 342.
Фиг. 3а, б. Epicheloniceras martini caucasicaA nt h u 1 а.

Северная Осетия, .Р- Урухгверхний апт, .N2 713/18. Стр, 339.
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Фиг. 1. f'piclleioniceгas иааген! А 11 t 11 Н 1 а.
Порелиип оборот акаемплнра , иаображсшюго на табл. ХХ, фиг. 1.
Даггстан, р. Уллу-Чай, верхний апт, ··.]\!2128. Стр'- 342.

Фиг. 2а-п; 4. Егiсllеlоniсегаs mпгtiпi оп.епгай» J_Д с 0'1,
Сенсри ая Осетия, р. Урух,перхппй апт, .1\~ 71:3/1;п 713/17. Стр. 340.

Фиг. 3а-п. Epicllelolliceras еитюаово-сояииит S i n z о \\'.
Сенерп ая Осетия , р. }Трух , " верхний ан.т, .1\2 71:1/10. Сгр. 34L.
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т А Б Л И Ц А ххп

Фиг: 1. EjJic1],.e}oniceras waage,ni А n t h u 1 а.

ВИд брюшной' стороны ядра жилой камеры ~кземш:tяра, изображенного на
, ' табл. ХХ, фиг. !1.Стр. 342.

Фиг. 2ц-в.,. 3. Epicheloniceras pusillurn К as 'ап sk у.

" Краснодарский крайгр. Белая, верхний .апт, ом 731/1 и 731/2. Стр. 341.
Фиг. 4а, б., Ер icheloniceras subrwdoso-costaturn S i n z о W.

, Кисловодск, гора Малое Седло, верхаий-апт, М 671/1. Стр. 341.
Фиг. 5. Epicheloniceras subnodoso-costatum S i n rl о W. _~

Краснодарский край, р. Белая, верхний апг, .м 729/1. Стр. 341.

~~~--------_....._-------------------~~--==~ . .,.
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Б,ЕЛЕМНИТЫ

1-'Ш

т А Б,Д И Ц А -1

Фигъ}: 2а, б. Condbelits 'conicus В 1 а i п vill е. .'
'1 - вир; СО спинной стороны;2а - вид СО спинной стороны; 2б - вид сбоку.
Центральный Крым, р. Сарысу, верхний валанжин. Стр, 364. '

Фиг. За, б; 4. Conobeliis orbignyanus D u уа.Г,
3а - ВИД СО спинной стороны; 3б - вид сбоку; 4 - вид со СПИННОЙ стороны.
Восточный' Крым, старый Крым, валанжин. Стр. 354.

Фиг. ба', б.. Пииайа Ыпеппа R а s р а i 1.
а - вид .со спинной стороны; б ...:.... вид сбоку . Центральный Крым, р. Сарысу ,
готерив. Стр. :~66. , , "

Фиг. 6, 7. Пиоайа polygonalis В 1 а i n v У,-11 'е.
Вид сбоку. Юго-западный Крым, р. Бельбек. нижний готерив. Стр.365.

·ФИГ.,8а, б. Пииай« lata В 1 а i n v i 11 е.
а - вид со спинной стороны; б - ВИД сбоку. Центральный Крым, р. Сарысу,

валавжин, Стр. 365.
Фиг. 9а, б. Пииай-а grasiana D u уа 1 - J о u v е.

а - ВИД со, спинной, стороны; б - вид сбоку, юго-авпадный Крым, р. Нача ..
нижний апт, Стр. 366. " 'Ос

Фиг. 1Q. пuиаНа lata constricta, П ь 1 i g.
Вид сбоку. Центральный Крым, р. Сарысу, валанжин. Стр. 365.

Фиг. На, б. Пииайо dilat,fLta В 1 а, i n v i 11 е. " -
, а - ВИД сбgку; б - поперечное сечение. Юго-вападный Крым, р. Бельбек.

готерив. Стр. 365.
Фиг. 12а, б. PseudobelusJblpartitus В 1 а i n v i 11 е.

а - вид сбоку; б - ВИД СО спинной стороны. Восточный Крым, д. Султановна ,
верхний валанжин. "Стр. 366.

Фиг. 13. Нйюлиея subfusiformis R а в р а i 1.
Вид с брюшной стороны, Крым, готерив. Стр. 353.
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т А [:; .л П Ц А . II

Фиг. 2а, б.

Фиг. 6а, 1).

Фиг. 1а, б.

Фиг. ~a, б.

мesohibo lf.tes minareticus К r i m 11 о 1 z.
а - вид с брюшной стороны; б - вид сбоку. Юго-аападный Крым, р. r;а'ш"

нижний апт. Стр. 359.
Mesohibolites elegans S с h w е t z о f f.
а - вид с брюшной стороны; б- вид сбоку. Юго-аападный Крым, р. J-;ача,

нижний апт. Стр. 360.
Mesohibolites moderatus S с 11 W е t z о f f.
а - вид с брюшной стороны, б - вид сбоку. Юго-вападный Крым, р. Кача,

нижнийвпт. Стр. 359.
Mesohibolites uhligi S с Ъ \уе t z о f f.
а - вид с' брюшной стороны; б - вид сбоку. Юго-аападный Крым, р. Нача ,
нижний апт. Стр. 359. .

Фиг. 5а,б. Mesohibolites renngarteni К r i m h о 1 z.
а --::'видс брюшной стороны; б ~ вид сбоку. Юго-аападный Крым, р. Кача,
нижний апт. Стр. 359.

Mesohibolites beskidensis U h 1 i g.
а ...:.... вид С брюшной стороны; б - вид сбоку. Юго-западный Крым, р. Нача,

нижний апт. Стр. 359.

Фиг. За" б.
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Т А Б Л И Ц А III

Фиг. 1а, б. Neohibolites clava S t о 11 е у.

а - вид с брюшной стороны; б - вид сбоку. Центральный Крым, р. Кучук

Карасу, нижний апт. Стр. 361.
Фиг. 2а, б. Neohibolites ешаldi S t r о m Ь е с k.

_~а~-=~брютпной стороны; б вид сбону Центра лытыЙ В'рым, р Н'учук-

Карасу, апт. Стр. 361:
Фиг. 3, 4а, б. N eohibolites semicanaliculatus В 1 а i 11 V i 11 е.

3 - вид с брюшной стороны, Центральный Нрым, р. Сарысу; 4а - вид с брюш

ной стороны; 4б-вид сбоку, Северный Кавказ, р. Белая, верхний апт. Стр.360.

Фиг. '5а,б. Neohibolites inflexus S t 0,11 еу.

а - вид с брюшной стороны; б - вид сбоку, Северный Кавказ, р. Белая,

апт. Стр. 360.
. Фиг. 6а, б. Neohibolites aptiensis К i 1 j а 11.

а - вид с брюшной стороны; б - вид сбоку. Центральный Крым, р. Сарысу,

верхний апт. Стр. 361.
Фиг. 7а, б. Neohibolites pinguis S t о 11 е у.

а - вид с брюшной стороны; б - вид сбоку. Северный Кавказ, р. Уруп, сред

ний альб. Стр. 362.
Фиг. 8. Neohibolites minimus L i s t е r.

Вид с брюшной стороны. Северный Кавказ, р. Уруп, средний альб. Стр. 362.
Фиг. 9а, б; 10а, б; 11. Neohibolites attenuatus S о ,у е r Ь у.

9а - вид с брюшной стороны; 9б - вид с боку; 10а -вид с брюшной

стороны; 106 - вид сбоку, Северный Кавказ, р. М. 3еленчук; 11 -вид
с брюшной стороны, Северный Кавказ, р. Б. Звлевчук, средний альб.

Стр. 362. .
Фиг. 12а, б; N eohibo lites шо llemanni S t о 1 1 е у.

а - вид с брюшной стороны;· б - вид сбоку. Юго-аападный Крым, р. Нача,

верхний апт. Стр. 361.
Фиг. 13а, б; 14. Neohibolites spinijormis К r i m h о 1 z.

13а - вид е брюшной стороны; 13б - вид сбоку; 14 - вид с брюшной стороны.

Северный Кавказ, р. Б. 3еленчук, средний альб. Стр. 362.
Фиг. 15, 16. Neohibolites ultimus О r Ь i g 11 у.

Вид С брюшной стороны. Северный Навказ, р. Хокодаь, нижний сеноман.

Стр. 363.
Фиг. 17а, б; 18. Neohibolites subtilis К r i ш h о 1 z.

17а - вид с брюшной стороны; 17б - вид сбоку, Северный Кавказ, р. М. 3е

ленчук: 18 - вид с брюшной стороны, Северный Кавказ, р. Хокодзь, верхний

альб. Стр. 363.
Фиг. 19а, б. Neohibolites stylioides R е 11 11 g а r t е 11.

а - вид с брюшной стороны; б - вид сбоку. Северный Кавказ, р. Хокодзь,

верхний альб. Стр. 363. .
Фиг. 20а, б; 21. Parahibolites pseudoduvalia S i 11 Z О w.

20а - вид с брюшной стороны; 20б-вид С боку, Северный Кавказ,

р. М. 3еленчук, верхний альб. Стр. 363.



•

ТАБЛИЦА III

[I.t

~Da 20 /i 21

11

з

1.00 106'

по

9а 90

{б

3с:

12а 126

I'i'



БРАХИОПОДЫ

I-VI

ТАБЛИЦАI

Фиг. 1а-г. «Terebratula» valdensis L о r i 01.
а - брюшная створка; б -:- спинная створка; в - вид сбоку: г - вид спереди.

. Северный Кавказ, Кисловодск, готерив. Стр. 374.
Фиг. 2а-г. «Terebratula» acuta acuta Q u е n s t е d t.
-------------а- брюшная створка; о спинная створка; в видсБОI\У; г вид спереди.

Северный Кавказ, р.. Кубань, готерив. Стр. 374.
Фиг. з8.-:-1'. «Terebratula» асига circassensis R е n 11 g а т t е n.

а - брюшная створка; б - спинная 'створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Северный Кавказ, р. Кубань готерив. Стр. 374.
Фиг. 4а-г. «Terebratula» saleuensis I..J о r i 01.

а"7 брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 374.
Фиг. 5а-г. «Terebratula» тоигоплапа О r Ь i g n у.

а - брюшная створка; б ~ спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Центральный Крым, р. Бештервк, нижний баррем. Стр. 375. ..
Фит. Ба-г; 7а-г. «Terebratula» dutempleana Orbiglly.

а - брюшная створкагб - спинная створна; в - вид сбоку; Г - вид спереди.

Дагестан, апт. Стр. :375.
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ТАБЛИЦА 11

Rectithyris moisseevi Web е r.
а -брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - .вид спереди.
Центральный Крым, р. Бештерек, средний валанжин. Стр. 375.
Rectithyris аерпевяа L а ш а r с k.
а - брюшная створка; б -'- спинная створка; в - вид сбоку; г - виц спереди.

~_~_ Юго-аапапный КРliП\f, с. Партизанское, готерив. Стр. 375.
Pygope [апиоз: Р i с t е t.
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - видсбоку; г- вид спереди.

Юго-аапацный Крым, р. Кача, нижний баррем. Стр. 376.
Апипотиа diphya В 11 с h.
а - брюшная створка; б ---:- спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр, 376.

Фиг. 4а-г.

Фиг. 3а-г.

Фиг. 2а-'-г.

Фиг. 1а-г.

.,
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Фиг: 1а-г.

Фиг.2а-г.

Фиг.3а-г.

Фиг. 4а-г.

Фиг.5а-г.

Фиг. 6а-г.

Фиг. 7а-г.

Фиг. 8а-,-г.

Фиг. 9а-г.

т А Б Л И Ц А III

Nucleata hippopus R о е ш е г.

а - брюшная сзворка; б енинная створка, в ВИД сбоку, 1 вид спереди.
Юго-аападный Крым, р. Rача, нижний баррем. Стр. 376.
Terebratulina yailensis kajnautensis М ois s е е У.. .

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Центральный Крым, р. Бурульча, средний валанжин. Стр.377.

Terebratulina arguinensis М о i s s е е У.

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Восточный Крым, р. Сарысу, средний валанжин, Стр. 377.
Zei lleria c~gemensis М о i s s е е У. ,
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Северный Кавказ, р. Кубань, валанжин. Стр. 378.
Zeilleria ullukolensis М о i s s е е У.

а - брюшная створка; б - спинная c:rBopKa; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Северный Кавказ, Кисловодск, валанжин. Стр. 378.
Zei lleria airgu lensis М о i s s е е У. .

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Юго-вападный Крым, р. Бельбек. нижний валанжин. Стр. 378.
Zeilleria tamarindus S о w е r Ь у.

а - брюшная створка: б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Восточный Крым, р. Сарысу, нижний баррем. Стр. 378.
Zeilleria globus Р i с t е t.
а - брюшная створка; б - спинная .створка: в-вид сбоку; г-вид спереди;

Юго-аападвый Нрым, р. Нача, готерив. Стр. 378.
Zeilleria pentagonaUs К а r а k а s с h.
а - брюшная створка: б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 379.
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Фиг. 1а-г.

Фиг. 2а-г.

Фиг. 3ас-г ..

Фиг. 48:,-Г.

Фиг. 5а-г.

Фиг. 6а__г.
~ .-

Фиг. 7а,-г..

Фиг. 8а-г.

т А Б Л И Ц А IV

Zei lleria marianoz:kensis М о i s s е е v.
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Центральный Крым, д. Марьяновка, НИЖНИЙ баррем. Стр. 379.
Zeilleria koutaisensis L о r i 01.
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Грузинская ССР, С" Кадор, апт. Стр. 379.
Terebratella jaccardi -L о r i о 1.
а - брюшная створка; б - спиннаястворка: в -- вид сбоку; г - вид спереди.
Северный Навказ, р.$елая,готерив. Стр. 380. ..
Тепеопи» lla jittoni' М е у е г.

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку: г - вид спереди.
Центральный Крым, р. Бештерек, НИЖНИЙ баррем. Стр. 380.
Lacunosella тоигоплапа О г Ь i g n у.

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Юго-вападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 382.
Lacunosella eichwaldi К а r а k а s с Ь.

а~-брюшная створкаг.б - спинная створка: в -'вид сбоку; г - вид спереди.
Юго-ааладиый .I(pblM, р. Нача, нижвий баррем. .Стр. з&i. -
Lacunosella mаЦJOsi Р i с t е t. ,., ,
а -брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.
Юго-Западный Крым, р. Нача, НИЖний баррем. Стр. 382.
Еасипоеейа decipiens О г Ь i g n у.

а -брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; r - вид спереди.

Восточный Крым, р. Сарысу; нижний баррем. Стр. 382.

1
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Фнг. 1а-г.

Фиг. 2а-г.

Фиг. За-е-г.

Фиг. 4а-г.

Фиг.5а-г.

Фиг. 6а-г.

Фиг. 7а-г.

Фиг. 8а,-г.

Фиг. 9а-г.

т а п л и ц х У

Belbekella multifОl·mir;.mu[fjfогmiяВое т е r
а -.,брюшная ст:ворка; б - спинная створка;. в - впд сбоку; г - вид спереди.

юго-западны{\:рыы,' р. Нача, готерив. Стр. 383.
Вейзенейа тийцоти» castellanensis J а с оЬ et F а 11 ot.
а - брюшная створка; б - спинная створка; ,в'- вид сбоку; г - вид спереди.
Северный Кавказ, р. Кубань, верхний баррем. Стр. 383.
Belbekella miltiformis typica R е n n g а r t е п.

а - брюшная створка; б - спинная створка; '~ - вид сбоку; г - вид спереди.

Северный Кавказ, Кисловодск, верхний баррем. Стр. 383.
Belbekella multiformis rotundicosta J а с о Ь, ет, F а 11 о t.
а - брюшная створка; б - спинная створка; в- вид сбоку; г - вид спереди.

Северный Кавказ; р. Белая, (баррем - апт)? Стр.383.

Belbekella gibbsiana S о w е r Ь у.

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди

Дагестан, баррем - апт. Стр. 383.
Belbekella polygona О r Ь i g n у.

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Северный Кавказ, р. Кубань, нижнийлшт. Стр. 384.
Relbekella bertheloti К i 1 i а п.

а - брюшная створка; б - спинная створка; в -вид сбоку; г - вид спереди.
Северный Навкаа. р. Кубань, нижний апт. Стр, 384.
Monticlarella lineolata Р h i 1.
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Восточный Крым, р. Сарысу, нижний баррем. Стр. 385.
Suiaella weberi М о i s s е е v.
а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - вид спереди.

Восточный Крым, р. Сарысу, средний валанжин. Стр. 381.
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Фиг.fа-r:l F~regrinella multicarinata L а ш а r с k.
,'" a-'..брюшная створка; б - спинная створка;·в - ВИД сбоку; r - вид спереди.
)30СТОЧНЫЙ Крым. с. Планерское, готерив Стр 384

Фиг. 2а-г. Lyra пеосотлепяья О r Ь i g n у.

а - брюшная створка; б - спинная створка; в - вид сбоку; г - -вид спереди.
Северный Кавказ, р. Белая; rOTeI?~B. Стр. 380.
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могсник Е/НИ

1-- 11

ТАБЛИЦА

Фиг. Га, б. Discoidca karaka.~chi R е n n g а rt е н.

а - вид сверху; б - вид. снизу.

Юго-аападный Крым, .р. Нача, готерив. Стр. 391.
Фпг;-2. Швсоьаеа karakaschi R е н n g а r t еп.

Радиальные перегородки на пришлифованной нижней поверхности.

Юго-западный Нрым.тр. Нача, готеривгСтр. 391.
Фиг. За-в. Discoidea karakaschi R е n n g а r t е н.

а - вид сверху; б --,- вид .снизу; В - вид сбоку.

Северный Кавказ, р. Чегем, готерив.Стр. 391.
Фиг. 4а-д. CoHyropsis jaccardi D е в О r.

а - вид снизу; б - вид сверху; в- вид сзади; г- вид сбоку; д - вид сиер<.'.1И.

Юго-зацадный Крым, р. Нача, верхний готерив, Стр. 392.
Фп г. 5а-д. Collyropsis ovulum Desor.

а - вид сверху; б - впд сзади; в - вид спереди:; г - ПJЦ сверху, Д - ВИД

сбоку.

Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 392.
Фиг. ба -в. Collyropsis ovulum D е s ог.

а - вид сбоку; б - вид сверху; в - вид снизу.

Юго-аападпый Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 392.
Фиг. 7а-г. Corthya amblgua Еiсhшаld.

а - вид снизу; б - вид сверху; в - вид сзади; г - вид сбоку.

Юго-аападный Крым, р. Нача, нижний баррем. Стр. 393.
Фиг. 8а-г. Tith.oniaexile Е i с h \V а 1 d.

а - ВИД сверху, б - вид сзади; В - вид снизу; г - вид сбоку.

Югоаападный Крым, рг.Нача, нижний баррем.Стр. 392. ...."
Фиг. !)а-в. ТЩzonЁа exile Е i с h w а 1 d.

а - пид снизу; б - вид спереди; в - вид сбоку.

Юго-аапзлпый Нрым, р. Нача, нижний баррем. Стр, 392.
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Фиг. 1а-д.

Фиг. 2а-д.

Фиг. 3а-д.

Фиг. 4а'-д.

ТАБЛИЦА II

Toxasteг granosus О r Ь i g n у.

а - вид сверху; б - вид спереди; в - вид сзади; г - вид сбоку; д - вид снизу.

Северный Кавлаз, 1". Н")Iбань, иерхниЙ валанжвн. Огр, 394.
Toxaster retusus L а m а r k. .
а -вид снизу; б - вид сверху; в - вид сзади; r - вид сбоку: д - вид спереди.

Юге-Западный Крым, р. Нача, верхний готерив. Стр. 394..
Таха ster bre!JniusiO r Ь i g n у.

а ~вид сзадиг.б - вид сбоку; в-вид спереди; г-вид сверху; д-вид снизу.

Дагестан, р. Цмур-Чай, нижний апт. Стр. 395.
Holaster nodulosus Go 1 d f u s s.
а - вид сверху; б - вид сзади; в - вид сцереди; г - вид сбоку; Д - вид
снизу. _
Юто-аападный I\pblM, р. Нача, верхний альб. Стр. 393.
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Acanthodtscus 284
karakascht 285
radlatus 281)

Acanthohoplttes 319
abichi 321
asctrtttaerrsts 319
aschiltaensts rotundata 320
bergeroni 322
bigoti 324
btgourett 321
evolutus 325
Iattcostatus 320
lorioIi 325
multtsptnatus 325
nolani 326
nolani crassa 327
planldorsatus 322

. rectangularts 320
subangultcostatus 323
trautscholdi 322
uhligi 324

Acanthohoplitinae 319
Acmaetdae 147
Aconeceras 302

trautscholdi 302
Aconeceratidae 302
Acrloceras 294

rurcatum 294
Acttnastraetdae 134
Actmastraea 1311

colliculosa 134
Aktdochetlus 246

infirmum246
Ammodiscida 80
Ammonitida 249
Ammonitina 267
Ammonttoceras 293

pavlowi 294
ramososeptatum 294

Ammonoidea 249
Amphidonta 199

cananculata 200
Iattsstma 200
substnuata 199

Amphlsternata 394
Amussnnae 186
Anahamulina 263

lorioli 265
ptctett 264
snestaca 264
subctncta 264

" . subcyl.lndrlca 264
Ancyloceras 291

kutatisien.se292
orbignyanus 292
matheronlanus 291
waageni 292

Ancvlocerataceae 288
Ancyloceratidae 291
Anglonauttlus 244

undulstus 244
Anisomyaria 178
Anomaltntdae 108
Anomalina ' 108

agalarovae 110
biinvoluta 111
complanata 109

.696

~. 1\ A 3 ATE .n b

djaffarovi 11/9
hostaensis 110
infracomplanata 110
intermedia 109
neocomtana 108
zoratensis 109

Anomia 201
laevlgata 201

Anomiacea 200
Anomiidae 201
Anthozoa 125
Anttnomya 376

diphya 376
Aporrhaidae 160
Aporrhals 160

ebrayi 1611
Aptvxtella ,152

belbecensis 153
Area 174

carteroniana 174
Arcacea 174
Arcidae 174
Arcinae 174
Archaeocaeniida 134
Archaeogastropoda 146
Arcomyttlus 2111

couloni 201
Arttculata 370
Astacolus93

bronni 911
chamt 94
cnaltantcus 93
gratus 93
Iaevtgatus 9ll
vulgaris 94

Astartacea 210
Astarte 210

beaumonti 211
gtgantea 210
obovata 211

Astarttdae 210
Asttertdtscus 306

cadocerotdes 307
elegans 3U6
morlett 306

Astraeotda 134
Ataxophragmiida 81
Ataxophragmiidae 81
Aucellidae 179
Aucellina 179

apttensls 180
caucasica 180
gryphaeoldes 180

Aulaconautilus 240
druzcztct 240

B
Bakewelltnae 181
Balearites290

balearls 291
taurtcus 291

Barbatta 174
apttensis 174
narzanensls 175

Barrernltes 298
charrlertanus 300
desmocerotdes 300
diffisilis 299
pstl otatus 299

strettostoma 299
subdifficilis 299

Belbekella 382
berthelott 384
gibbsiana 383
multiformis casteJlanensis 383
multiformis multirucmts 38'3
multiformis rotrmrucosta 383
multiformis typica 383
polvgona 384

Belernnltldae 358
Belernnotdea 356
Belemnopslnae 3;)8
Berrf asel la 275

calisto 277
consangutnea 276
euxina 277
incomposita 276
jauberti 278
obtusenodosa 27;)
oppeli 275
pontica 277
privasensis 275
subchapert 276
subrlchtert 277

Berrtasetlaceae :!.7',
Berriasellidae 27 /{
Bi asaloceras 256

sauclurn 256
striatum 256
subsequens 2.'>6

Bivalvia 165
Boltvtna 116

textularioides 116
Boltvtntttdae 116
Brachiopoda 37\J
Buliminida 114

o
Callista 217

gelmi 217
Carnptonectes 188

cottaldtnus 188
strtato-punctatus 189

Cancellothyrtnae 377
Cardiacea 214
Cardiidae 214
Cardium 215

ibbetsoni 215
subhillanum 215

Caryophyl ltda 136
Ceratobullmlnldae 107
Chelontceras 336

cornueltanurn .336
cornueltanum pvgrnaea 331
cornueltanum smzowt 338
sernlnodosum 3.18

Cheloniceratidae 335
Chlarnys 187

archiactanus 188
goldfussi 188
robinaldinus 187

Chlamvsmae 187
Cicatrites 263

ahicht 263
Cirsocerithium 156

subsptnosum 156
Citharina 100



harpa 100
rettculata 101

Clydonaut.llaceae 239
Coelenterata 125
Cnlchtd itcs 296

el l lptrcus 296
rotundus 296

Col lyropsts :l92
j accard t :l92
ovuluru :l92

Colombteeras :l27
caucastoa :l:lU
stnzowt 329
subpeltocerotdes 329
subtobleri 330
tobleri a28
tohlert dlscotdalis 328

Contustscal a 157
dupiniana 157,

Conobelus :l6/1
conicus :l64
orbignvanus 36/1

Corbula 22U
strratula 2211

Corbulidae 22U
Corbiidae 2H
Cornuspira 83

bu ll oides 8'1
cretacea 8';

Cornnspirf dae 83
Corthya 39.1

ambigua :l!l3
Costtdiscus 262

nodosocostatus 263
strtatlsulcatus 262

Craspedodtscus 274
discoralcatus 274

Crioceratidae 288
Crloceratttes 289

duvaIii 289
elegans 290
honnoratii 289
nolani 289

Cucullaea 175
cornueltana 176
rorbesl 176
gabrielis 175
glabra 176

Cucullacidae 175.
Cyathophura 133

antiqua 134
Cyathophoridae 133
Cyclolitidae 137
Cyclolites 138

intumescens 138
neocomiensis )38

Cyclothyrisinae 381
Cymatoceras 241

albense 243
btfurcatum 242
kayeanum 242
neckertanum 242
neocomiense 243
pseudoelegans 241
radraturn 242

Cymatoceratidae 241
Cyprinaeea 212
Cyprinidae 212

D
Dallinidae 379
Dallininae 379
Dalmastceras 280

crasstcostatum 281
dalmasi 28U
punctaturn 281

Darbyella 95 4
utllts 95

Dentalina 97
aana 97

Deshayesttes :109
bodei 311
dechyl 310
deshavesl 309
lavaschensis 311
welssn 310

Deshayeslt tdae, 309
Desmoceratacaea 298
Desmocerattdae 298
Desrnodonta 219
Dextrodonta 233
Dibranchiata 356
Dimorphastraea 138

fungiomorpha 138
Dimorphocaenia 135

alpina 135

crassiseptu 13;)
Dtozoptvxts 151

traversensts 151
Diplocaenia 136

hemispherica 136
mirabtlis 136
turbinata 136

Dfptyxls 151
alsusensls 152
anorrnal ls 152
dlst incta 1.51

Disasteridae 3!l2
Dtscocyathus 136

radians var. l atlconlca 137
lriscoidttdae :191
Iitsr-otdea 391

karakasch i :1 91
Dtscorbldae 1112
Dtscorhis 102

crluttcus 103
darnpclae 10;{
tntracretaceous 1112
wassoewlzI 1112

Iroslni ops!s 216
parva 216

1iouvl lleiceratacene 335
l n-etssena 203

lanceolata 2113
Iireissenacea 203
Irretssenldae 2U:1
Durrenova :312

t'urcata :112
sunrurcata 313

Duvalia :H;4
binervta :166
<H tatata 365
grasiana 366
lata 365
lata coustrtcta 36.5
polvgonalis :165

Duvalttnae :164

E
Echinocorydae :i9:J
Echinoidea :188
Bmertctceras 291)

ernerlci 29\1
Endocochlta :156
Entolttnae 186
Epicheloniceras 338

martini caucasica 339
rnartini ortent.alls 3'10
pusillum 3/d
SIl bnodoso-costatum 341
tschernyschewl :l39
waagern 342

Eplstomlna 11/5
apttensts 11/:)
caracolla 11/6
datnae 107
rurssencoi 106
[uliae 105
rettculata 11/7
spinultrera 106

Epistominidae 1(15
Erlangertchellus 246

tnsignes 246
Eucymatoceras 24:1

pltcaturn 243
stevenl 243
stschurowsk lt 2H

Eugvra 133
interru pta 13:1
cotteaui 133
pontrca 13:i

Eulytoceras 2f.8
phesturn 258
subtlmbrlaturn 258

Euphylloceras 2;ij
ant hulal 251
apttense 252
ponticuli 251
sabllensts 251
serum 251
velledae 252

Euthvrntceras 279
euthymt 280
transfigurabiIis 280

Exogyra 199
minos 199
tllberculit'era199

Exogyrinae 198

F
Fibula 15/1

plana 154

Pornml nlfera 77
Ft-ondl culari n 89

crimtca 8!)
dtdyrna 90
ttloctncta 911
gaultina 8~j

Iorvi 89
Funglida l:n

G
Gari 218

val aug iensis 218
Garidae 218
Gaudrylna 82

mit'ormis 82
neocornica 82

Guudrvinetl a 83
caucasica 83

Gastropoda 142
Gervfl l ia 182

alaeforrnis 182
al laudtensls 182
anceps 182
extenuata 183

GJaueonia 154
hel vetica 15/1 , 161

Glauconidae 15/1
Gf ohigertu a 111

apttca 112
g lohigertnell inoides 1 tZ
hotertvica 111
mrracretacea 111
portsdownensis 112

(llobigerinelIa 112
aissana 113
ultramtcra 113

Globigerinidae 111
Ci-lobol'otaliidae 113
Globulina 101

prisca 101
Glveimeridae 178
G Iycimeris 178

sub laevls 178
Goniornya 222

arch lact 222
Grammatodon 177

eari natus 177
secur is 177

Gryphaea 198
arduennensis 198

Gryphaelnae 198
Glilllbelilla 116

cenomanica 116
Gyroidina 104

tnrracretacea 1011
G vroidinoides 104

"ntttda 104

H
Hamitaeeae 263
Hamiticeras 295

pl.lsbr'yi 295
Hamitidae 26:1
Hamulina 265

astieriana 265
Haploceras 267

carachtheis 268
eJimatum 267
grastanum 268
subgrastanum 268

Haplocerat idae 267
Haplophragruotdes 80

neoeomianus 81
uruchiensts 80

Harpagodes 161
desori 161

Hemibaculites 297
obltquatus 297

lIemicristell aria 95
crepldul arls 95
tricarinelIa 95

Hemihoplitidae 287
Heterocerattdactzsf
Heterodlceras 223

luei 223
Heterodiceratlrlae 233
Heterodonta 210
Heteroheltcida 115
Heteroheltcldae 116
Hexacorallia 125
HiateUacea 218
HiateBidae 218
Hibolites 358

subfusiformis 358
Himalayites 279

breveti 279
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Holasterinae 393
Holaster 393

nodulosus 393
Holcodiscidae 304
Holcodiscus 304

caillaudianus 304
diverse-costatus 305
g astal dlnus 304
rarecostatus 305
ztczac 305

Holcophyl loceras 254
t auricurn 254

Holcophyllocerattnae
Holectypina 391
Holectypoida 388, 391
Hvpacanthoplites 331

anthulai 334
cornpressus 333
jacobi 331
nolaniformis 331
stephanoldes 334
subrectangulatus 333
~scharlokenSis 332

I
Imentes 296

densecostatus 296
Inoceramidae 184
Inocerarnus 184

angltcus 185
concentrrcus 184
neocomtensla 184
subsulcatus 185
sulcatus 185

Integricardium 216
deshayesianum 216

Iotrigonia 207
abtchi 207
naltschikensis 207
scapha 207

Isocardracea 211
Isocardiidae 211
Isocardia 212

neocomiensts 212
Isognomon 183

mul lett 183
ricordeanus 183

Isognomonacea 181
Isognornont dae 181
Isognomontnae 183
Jaubertel!a 261

Iatertcarlnata 261
rnlchel lana 261

K
Kilianella 288

pextptvcha 288
roubaudtana 288

Kil lanlceras 270
janini 271

Kossmatella 262
agassiziana 262

L
Lacunosell a 381

cdeipiens 381
elchwaldi 382
malbosi 382
moutontana 382

Lagenida 84
Lagenidae 84
Lamarckina 107

Iarnplught 108
Larneltaptychus '307

angulicostatus 308
dldayl 308

Laternula 220
agassizi 221

Laternulfdae 220
Laternulinae 220
Leda 173

scapha 173
Ledidae 173
Lenttcultna 90

aquilontca 93
callgospirala 91
ctrcumctdanea 90
guttata guttata 92
macra 91
macrodisca 91
oltgostegta 91
tumulata 92
turgtdula 92

Leopoldia 285
htassalensts 285
leopoldl 285
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Leptoceras 295
beyrtchl 295
biplex 295

Leptochetlus 246
chetlarense 246

Lima 191
aubersonensis 193
canaltrera 194
carteroniana 192
dubisiensis 192
etalloni 192
g ault lna 194
longa 193
nicoien. 192
orbtgruana 193
undata 193

Llmatula 194
tombeckiana 19+

Llmidae 191
Lingultna 88

nodosaria 88
semiornata 88

Linotrtgonta 209
spinosa 210

Litschkovitrrgonla 206
subdaedalea 206

Lithophaga 204
avellana 204
oblonga 204

Lituolidae 80
Ltroceratma 239
Longocapuchones 244

belbekensts 245
besnossowt 244

Lopha 198
rectangularis 198

annularts 297
honnoratranum 297

Myacea 219
MyophorelIinae 205
Myophorella 205

loewinson-Iessingi 205
Mytilacea 201
Mytilidae 201
Mult tptyxis 153

atrtgulensis 153

N
Nattca 158

dupini 159
g aul tlna 159
gerasslrnovi 158
helvetica 158
javasohovl 158
karakaschi 160
kokl uzensis 160
laevigata 159
submexilhoetrensis 158

Nattctdae 157
Nautilaceae 240
Nautilida 239
Nautilidae 240
Nautiloidea 239
Nautilina 240
Negreltceras 270

subnegrelt 270
Neithea 189

aequicostata 191
atava 190
morrtsl 190
qutnquecostata 191
valangiensis 198

Neocomites 281
benecket 282
neocomtensts 282
retowskvt 282

Neocomitidae 281
Neohibolites 36U

apttensls 361
attenuatus 362
clava 361
ewaldi 361
infIexus 360
mtntrnus 362
pinguis 362
serntcanallculatus 360
sptntrorrnts 362

.stvltoldes 363
subttl ls 363
wollemanni 361
ulttrnus 363

Nerinea 149
angustata 149
bal-kubensts 150
ohlonga 150
terenatrensts 150
upensls 149

Nerineidae 149
Nerinella 152

dupiniana 152
Nerttopstdae 148
Nerttopsis 148

multlcostulata 148
N'eotaxodonta 174
Nicklesia 298

pujchella 298
Nodosaria 84

obscura 85
paupercula 84

Nucleata 376
hlppopus 376

Nucleattnae 376
Nucula 172

albensis 173
pecttnata 172
planata 172

Nuculacea 172
Nuculidae 172

o
Olcostephanidae 269
Olcostephaninae 271
Olcostephanus 271

asttertanus , 271
spitiensis271

OosterelIa 286
cultrata 286

Oosterelltdae 286
Opls 211

neocomiensis 211
Oppeliaceae267
Ost llngoceras 266

\
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puzostanurn 266
Ostrea 197

polyphema 197
Ostreacea 197
Ostreidae 197
Ostreinae 197
o xvt oma 178

cornueliana 179
pecttnata 179

}'

Palelialia 241
karpinskyi 241

Paieotaxodonta 172
Palrnul a 98

asiattca 98
Pandoracea 220
Panope 218

neocomiensis 219
plicata 219

Parahibolites 363
pseudoduvalta 363

Parahoplites 313
campischei 315
gtossouvret 318
maximus 315
melchioris 314
multicostatus 317
schmidti 317
siogreni 318
subcamptschet 316
transit ans 314

Parahoplttldae 313
Parahopltt inae 313
Parallelodontidae 177
Pectinacea 185
Pectenidae 186
Pecteninae 189
Peregrinella 384

multtcarrnata 38t1
Pertsphlnctaceae 269
Pholauomya 221

cornueliana 222
gigantea 221
gillieroni 221
roberrae 222

Pholadomytdae 221
Phyllocerattdae 249
Phylloceratina 249
Phylloceratinae 2t19

Phyllopachyceras 253
eichwaldi 253
infundibulum 253
katschiense 253

Phyllopachyceratinae 252
Pictetia 257

depressa 258
vogdti 257

Pinna 181
robinaldina 181

Pinnidae 181
Pleurostomella 114

obtusa 115
reussi 115
subbottnae 115
subnodosa 114

Pleurostomellidae 114
Pleurotomaria 146

karakaschi 147
lemani 146
neocomtensts 146
obtusoangulata 146
pseudoelegans 147
subjaccardt 147

Pleurotomariidae 146
Plicatula 196

carteroniana 196
gurgttts 196
inflata 197
placunea 196

Plicatulidae 195
Polymorphtnl.dae 101
Polyphyl Ioserts 139

convexa 139
Procerithiidae 155
Prochelonlceras 335

albrechti-austriae 335
pachystephanum 336

Prohtnnltes 189
renevtert 189

Prosobranchta 146
Prosternata
Protetragonites 259

crebrisulcatus 260
eichwaldi 259
k arakaschi 260

rotundus 259
taurlcus 259

Protetragonittdae 259
Protocarnta 214

anglica 215
sphaeroidea 215

Protosternata 392
Protozoa 77
Pseudobelus 366

bipartitus 366
pseudocenoceras 241

oarnpiohei 241
Pseudoglandullna 87

affihumilis 88
armamenta 87
humilis 88
mutabilis 87

Pseudoglauconla 154
kuckensis 155
stromblrormts 155

Pseudomelania 147
jaccardi 149

Pseudornelanttdae 148
Pseudonautilidae 239
Pseudotetragonttes 257

kudrjavzevi 257
Pseudothurmannia 288

angulicostata 288
pictett 288

Pseudosaynella 302
bicurvata302
raresulcata 303

Ptertacea 178
Pterotrtgonla 208

aliformis 209
caudata 208
piriformis 209
scabricola 209

Pterotrigoniinae 208
Ptvchoceras 265

mostranzewi 266
minimum 265
puz ost anurn 266

Ptychomya 217
elongat a 217
robinaldina 217

Ptychophyllooeras 250
ptychoicum 250
semisulcatum 250

Ptvgrnatts 150
longa 151
neisatzensis 150

Pulchelliaceae 298
Pulchellidae 298
Punctaptychus 307

imbricatus 307
malbosi 307

Puzosia 301
mayoriana 301

Pygope 376
janitor 376

Q

Quadratina 86
tunasstca 87

Quadratotrigonia 206
nodosa 206

Quadratotrigoniinae 206

R.
Rectithyris 375

depressa 375
motsseevi 375

Rhynchonellacea 381
Rhynchonelltda 381
Rhynchonellidae 381
Rhvnchonelltnae 384
Rhynchoteuthis 245

asteriana 245
gibberiformae 245
trtangulata 245

Riasanites 278
rjasanensts 278

Rotaliida 101
Rotallpora 113

appenninlca 113
Rotundina 114

stephanl 114
Rudistae 223
Rutitrigonia 208

longa 208

s
Salfeldiella 25ft

ernesti 255

guettardi 255
rnl l aschewitschi 254

Sarcodina 77
Saracenaria 96

cretacea 97
Iatruncula 97
spinosa 96
valanginiana 97

Scalidae 157
Scleracttnta 12.1, 1:31
Scurria 147

balaclavensis 147
SchizodontaBtls
Silesites 303

seranonis 303
vul pes 303

Silesitidae 303
Simbirskites 272

kowalewskii 272
Simbirskitidae 272
Sinistrodonta 224
Smilotrochiidae 136
Solariidae 155
Solarium 155

dentatum 155
Spatangidae 394
Spatangoi da 385, 391
Speetoniceras 272

auerbachi 273
inversum 273
speetonensts 274
subinversum 273
versicolor 273

Sphaera 214
corrugata 214

Spittceratrnae 269
Spiticeras 269

obliquelobatum 269
orientale 270
proteus 270

Spitidiscus 305
andrussowi 308
fallacior 306
seunesi 305

Spondyl ace a 194
Spondylldae 195
Spondylus 195

roemeri 195
striatus 195

Stvl i na 131
e lcgans 132
pachystyltna 132
sablensts 132
sparsa 132
turbinata 132

Stvli nid a 131
Stylinidae 131
Suboosterella 286

hel iaca 286
Sulaella 381

weberi 381
Synastraeldae 138
Syncyclonerna 186

germarnca 186
orbicularis 186

T
Taxodonta 172
Tellinacea 218
Terebratella 380

fittoni 380
jaccardi 380

Terebratellacea 377
Terebratellidae 380
Terebratellinae 380
«Terebratula" 37'}

acuta acuta 374
acuta ctreassensts 374
dutempleana 375
moutoniana 375
salevensis 374
valdensis 374

Terebratulacea 373
Terebratulida 373
Terebratulidae 373
Terebratulina 377

argutnensts 377
yailensis kajnautensis 377

Terebratilinae 373
Tetragonltes 260

duvaltanus 261
heterosulcatus .260

Tetragonitidae 260
Thamnasteria 137

punctata 137
dlgttata 137
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'I'hamnasterttdae 137
Thecocyathiidae 136
Thetironia 213

minor 213
caucasica 213

'I'hurmanniceras 282
thurmanni 282

'I'Ithonia 392
exile 397

Toxaster 394
. breynius i 395

granosus 394
retusus 394

Toxasterinae 394
'I'rtgonia 205

carinata 205
Trtgoniacea 21H
Trigontldae 2\J'l
'I'rtgonitnae 205
Trtptyxis 153

belbecensis 153
Trtstl x 85

crassa 86
excavata 86
instgnls 85
valangtntca 85

Tritaxia 82
pvramidata 82

Tropaeum 293
bowerbanki 293
hillsi 293

Tubiferidae 153
Turbinidae 148
Turbo 148

dubisiensis 148
Turrilitidae 266
TurritelIa .156

Iragtlts 156
Turritellidae 156
Tylostoma 157

laharpi 157

Vagtnultna 98
arguta 100
biochei 99
recta 99
truncata 98

Valangfnltes 272
nucleus 272

ValdedorselIa 300
akuschaense 301
crassidorsata 301
renevtert 300

Valvullnerta 103
kasahstanica 103

Variamusslurn 187
ninae 187

Veniella 212
weberi 213

Venilicardia 212
trtangulata 212

Veneracea 216
Venertdae 216
Verneulltna 81

neocomiensis 81

W
'Welterefltdae 385

X
Xenochetlus 240

ultxls 240

z
Zeilleria 378

atrgulensts 378
cegemensis 378
globus 378
koutaisensts 379
martanovkensls 379
pentagonalts 379
tamarindus 378
ullukolensis 378

Zeilleridae 377
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