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А Н Н О Т А Ц И Я

В сборнике обосновано выделение берриасско-
го яруса - нового яруса в схеме стратиграфии
нижнего нела Русской платформы - и его граница
с юрской системой и валанжином.

Описаны берриасские и нижневаланжинокие
аммониты. Выделено новое ,семейотво, два подое-

•мейотва, девять родов и тридцать семь видов.
Проведена ревизия семейства Graepeditida* иа
позднеюрских отложений, в котором выделено два
подсемейства. Восстановлена палеогеография вре-
мени "rjasanensis" и "epaoakensis" берриаССКО-
го века и раннего валанжина. Дана корреляция
схем стратиграфии Русской платформы, Северной
Сибири и Западной Европы.

Систематика ауцелл построена на новой ме-
тодике измерения макушечных углов малой створ-
ки. Выделено два новых рода и описано двадцать
пять видов ауцелл.

Сборник рассчитан на геологов широкого
профиля научных и производственных организаций
и студентов геологических и палеонтологических
специальностей.



И.Г.Сазонова

БЕРРИАССКИБ И НИЖНВВАЛАНЖИНСШ
АММОНИИ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

I. Введение

Вопрос о проведении границы между юрской и меловой си-
стемами более ста лет вызывает дискуссии среди геологов раз-
них стран. В Англии ранее ее проходили по кровяе пурбека
(пресноводные отложения), в последние годы - в его средней
части. В Северной Европе, в том числе и в Советском Союзе -
по подошве валанжина; на юге Европы, включая Крым и Кавказ,-
по кровле верхнего титона (ардеша), при этом одни понимают
валанжин в узком объеме без берриаса, другие в широком объе-
ме, включая инфраваланжин, то есть берриас. В некоторых схе-
мах стратиграфии в верхний титон включена нижняя часть бер-
риаса. Так, например, А.П.Павловым зона Riasanitee rjasa-
nensis была отнесена к аквилонскому ярусу.

Подробно история этого вопроса изложена нами в 1967 г.
(/Сазонова и Сазонов/. Чтобы завершить дискуссии, мы в течение
нескольких лет изучали наиболее полные разрезы пограничных
слоев юра-мел в различных литолого-фациальных зонах Русской
платформы. Описаны обнажения с послойным сбором фауны в сле-
дующих районах: по правому берегу Оки между сс.Ст.Рязань -
Никитине; по правому берегу Волги у сс.Кашпур, Батраки и Кос-
тычи; у с.Марьевки на р.Сызрань; у с.Нов.Рачейка на р.Кубре;
в Лопатинском карьере у г.Воскреоенска, в карьере у с.Кресты
близ Ярославля; по р.Мене у д.Пехорки и по р.Унже, а также
в северо-восточной части Прикаспийской синеклизы.
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Собранный материал позволяет обосновать выделение бер-
риаса в ранге яруса. Сообщение об этом было сделано наши в
Кракове на съезде Карпато-Балканской геологической ассоциации
(1963, 1965). В первой части настоящей работы изложена его
стратиграфическая схема. Приведены опорные разрезы берриаса
Русской платформы и палеогеография этого века. Во второй ча-
сти описаны зональные комплексы aioiou^voB берриаса и нижних
слоев валанжина. Здесь же изложены наш', взгляды на некоторые
дискуссионные вопросы по систематике ятих аммонитов и рассма-
тривается схема филогенетического развития аммонитов в вер -
риасе и начале нижнего валанжина.

Из последних работ нужно отметить работу В.Н.Сакса и
Н.И.Шульгиной /1964/, которые для северной части Сибири обос-
новали выделение берриаса в составе двух зон: нижней - Suri-
tes spasskensis и верхней - Tollia tolli.

В 1969 г. эти же авторы верхнюю зону подразделили на
ДВв, ИЗ которых верхнюю - Neotollia klimovakieasie - отнес-
ли К валанжину, а НИЖНЮЮ - Bojarkia meseztmikowi - к бвр-
риасу. Мы не видим оснований для разделения зоны toil! и
проведения границы между берриасом и валанжином в ее средней
части. По нашим представлениям, отложения этой зоны образова-
лись в единый цикл седиментации, а наиболее четкая граница,
местами со следами перерыва, проходит в основании зоны. Ам-
мониты рода Tollia s.latto % в который ВХОДЯТ Neotollia ,
обитали только в валанжинском море. Сопоставление комплексов
фауны зоны tolli Северной Сибири с комплексом фауны зоны
undulatopiicatiiis Русской платформы позволяет утверждать
их одаовозрастность. Исходя из этого,зону tolli нужно отно-
сить к валанжину и с этой зоны начинать нижний валанжин Се-
верной СиСири (сы.таОл.).

П.А.Герасимов /1У/1, стр.'и'У/ ;уш верхний пины Оерриа-
са предлагает кик попил ишИ мид - инлоки H u r i i m i i . / . ikwinia -;

mis. С этим нельзя ооглиоптмш.дли »*Их отживниИ приоритет
наименования имеет "ионе ..^вопивший n

t унманшш и работах
А.П.Павлова /I-JU7/ и yyiyi-nx anfupol, УКММШя И.Л.Герасимова
о наличии в басооино Моим едим neAI|tt ЦЩниги пруса -
ошибочно.



Б основе наших исследований лежат предшествующие рабо-
ты Н.А.БОГОСЛОВСКОГО /1897, 1902/, Н.Т.Зонова /1937, 1938/,
С.Н.Никитина /1888/, А.П.Павлова /1890, 1892, 1898, 1899,
1901, 1907/, Н.Т.Сазонова /1951/ и др.

Ниже приводится описание наиболее полных опорных раз -
резов берриаса и нижнего валанжина Русской платформы. Фауна
из них определена: ашониты И.Г.Сазоновой; белемниты из бас-
сейна Оки и из разреза Лопатинского карьера у Воскресенска
В.Н.Саксом; из обнажения на р.Мене у д.Пехорки В.Н.Саксом и
М.В.Савенковой. Мы приносим им глубокую благодарность.

2. Стратиграфия

Берриасский ярус на Русской платформе подразделяется
на две зоныг нижнюю - Riasanites rjasanensie , верхнюю -
Surites spasekensis (=8ОНО stenomphala , по СавОНОВОЙ ,

.1963, 1967; «зоне Tollla atenomphala , но Герасимову, 1955;
=зоне tzikwihianus , по Герасимову, 1971). Схема страти -
графии берриаса, валанжина и верхней части волжского яруса
верхней юры приведена в таблице.

В пределах Среднерусской провинции отложения берриас -
ского яруса имеют широкое распространение. Они известны по-
всеместно в бассейне Оки и Прони, в Шиловско-Владимирском
прогибе и прилегающей территории юго-западной части Косков -
ской синеклизы, по северо-западному склону Воронежской аите-
клизы (Московская, Рязанская, Тульская, Калужская, Липецкая
области), в юго-восточной части Ульяновско-Саратовского про-
гиба (в районе с.Кашпур и Нов.Рачейки на Волге), в Порецком
районе на р.Суре, у с.Пехорки на р.Мене, в северной части
Прикаспийской синеклизы и в Печорской синеклизе.

Нижняя зона Riasanites rjasanensis соответствует ниж-
нему слою рязанского горизонта Богословского /1897/.

Верхняя зона - Surites spasskensis объединяет средний
и верхний сдои рязанского горизонта Богословского /1897/.

По кровле этой зоны мы проводим границу с валанжином,
в основании которого выделяется зона Pseudogarnieria undula-
toplicatilis . Отложения ЗОНЫ Riasanites rjasanensis пред-



ставлены песками гдауконмтовыми, зеленовато-черными, рыхлыми
с многочисленными, рассеянными в них, черными глянцевыми уг-
ловатыми фосфоритовыми желваками; иногда песок сцементирован
в плотный известковистый песчаник или представлен оруденелым
фосфоритизированшш песчаником. Мощность этих отложений ко-
леблется от 0,2 до 0,5 м.

В пределах Русской платформы отложения зоны Biasanites

rjasanensis охарактеризованы следующей фауной: Hiasanites

rjasanensis (Wenetz.), R.subrjasanensis (Nik.), R.swistowia-

nus (Nik.), R. micheicus (Bogosl.), Prorgattes bidevexus

(Bogosl.), Euthymiceras transfigurabilis (Bogoal.), E.inex-

ploratum (Bogosl.), E.hospes (Bogosl.), E.I aff.arnoldi

(Pict.et Camp.), Neocomites ex gr. oocitanicus (Plot.), Neo-

comites aff. neooomiensis (d'Orb.), Acroteuthis (Microbe -

lus) mosqueneis (Pavl.), A.(Boreioteutiiis) prolateralis Gust.,

Aucella volgensis Lah.

Аммониты рода Riasanites характерны для Среднерусской
палеоаоогеографической провинции. Однако здесь они не явля -
ются местной фауной, так как у них нет предков среди аммони-
тов, населявших волжское море Русской платформы, они мигриро-
вали в этот бассейн из северо-восточной части Кавказско-Ман-
гышлакского бассейна. В эпиконтинентальном Среднерусском мо-
ре они нашли благоприятные условия существования и достигли
пышного расцвета. Наши наблюдения показывают, что рязаниты ,
обитавшие в иеверокавказском море, несколько отличаются, яв-
ляясь не типичными видами Среднерусской провинции. Они были
предками рязанитов Среднерусской провинции. Особенно привле-
кают в отложениях берриаса центральных областей Русской плат-
формы находки совместно С Riasanites аммонитов рода Neocomi-
tes

 4
 что указывает на прямую связь Среднерусского бассейна

с Северокагказским в берриасе. и дает возможность сопоставлять
ЗОНу rjasajiensis С ЗОНОЙ boissieri СреДИЗвМНОМОрСКОГО бвр-

риаса. Исхода из этого, можно сделать вывод о том, что отло-
жения зоны grand!s отсутствуют в пределах Русской платформы.
Здесь этому времени соответствует перерыв в накоплении осад-
ков. Этим объясняется отсутствие предков аммонитов рода ряза-
нитов среди местной фауны волжского моря.
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Зона Bpasskensis (=30H6 stenomptiala , ПО Н.Т.ЗонОВу,

1938 и И.Г .Сазоновой, 1963, 1963а, 19650", 1967) охарактери -

ЗСВ'ана фауной: Surites spasskensis (Nik.), Bogoslovskia pseu-

dostenomphala sp.nov.-, Surites (Surites) tzikwinianus (Bo -

goal.), S.kozakowianus (Bogosl.), S.poreckoensis Sasonov ,

o.pervuigatus sp.nov., S.suprasubditus (Bogosl.), S.subtzik-

«rinianus (Bogosl.), S.pechorensie Sasonov, 3. dementi anus (Bo-

gosl.), S.linguliformis sp.nov., S.simplex (Bogosl.), Ca-

deyiceras caseyi sp.nov., C.doreorotundus (Bogosl.), C.ana -

logus (Bogosl.), Pronjaites bidevexum (Bogosl.), Peregrino-

•;eras subpreesulum (Bogosl.), P.pressulum (Bogosl.), P.bel -

lum sp.nov., P.ramoBum sp.nov., Chandomirovia llekensis Sa~

sonov, Externiceras solowaticum (Bogosl.), E.mostjae (Bog.)

iucella volgensis Lah.

Виды рода Euthymiceras встречаются только в нижних
олоях этой зоны и по нашим представлениям в переотложенном
виде. Отложения втой зоны представлены песком и песчаником
глауконитовым, участками фосфоритизированныи с иавестковис-
гым цементом и ауцелловым ракушником. В нижней части слоя
lacTO встречаются полуокатанные песчанистые фосфоритовые хел-
заки размером до 3-4 ом и мелкие, черные, глянцевые, окатан-
ные, переотложенные, в которых были обнаружены Euthymiceras
зр. Мощность отложений этой зоны колеблется в Подмосковье от
D,k до 0,4 м; в Среднем Поволжье до 0,5 м. В Курмышско-Ала -
треком районе распространены карбонатные отложения - оолито-
вый мергель, в основании с фосфоритовыми желваками. Мощность
,5-1,5 м. В основании этой зоны в приорежных участках. - в

песчанистых фосфоритовых желваках, но не в цементе, редко
ьптречаются окатанные, переотложенные, фосфоритизированные
'Jlasanitee rjasaneasis (Wenetz.) , что Показывает наличие
трансгрессивного размыва между этими двумя зонами.

В Среднерусской палеозоогеографической провинции во
i горой половиле Оерриасского века развивается местная фауна,
ii; едаами которой ОЫЛИ Craspedites (Mosquites) mosquensis
i.firaeJUaov , обитавшие в волжском море времени "kaschpuricus
и nodiger" ,

ато многочисленные виды аммонитов рода bu



В дальнейшем этот род расширил свой ареал и проник £ отдален-
ные районы бореального пэлеозоогеографического бассейна.
Здесь считав необходимым объяснить причину замены для этой
зоны вида индекса - Bogoslovskia stenomphaTa , который мы
указывали во всех своих предшествующих работах, на новый для
этой зоны вид индекс - Surites spafiskensie.

К зоне Btenomphala мы относили второй и третий слои
рязанского горизонта, по Н.А.Богословскому, что соответству-
ет третьему, четвертому и пятому слоям в описанном нами лек-
тостратотипе. Лектотипом вида atenomphaia мы считали форму,

•изображенную АфП.Павловым /1890/ на табл.П(Ш), фигЛОа, 10в,
Юс из бывш.Симбирской губ.,а аммонит, воспроизведенный на
фьг.1 этой же таблицы из Спилсби (Англия), как нетипичную
форму данного вида, а возможно новый вид. Описание этого ро-
да мы смогли опубликовать только в 1965 г., но ранее Л.Спэг
(L.spath , 1947, примечание на стр.23) выделил английскую
форму, изображенную А.П.Павловым на фи'г.1, как лектотип вида
stenomphalus . Между этими раковинами имеются существенные
отличия и их следует относить к разным видам и родам..

Таким образом, согласно приоритету раковина, изображен-
ная на фиг.10 у А.П.Павлова, уже не может быть лектохипом
этого вида и ей присваивается новое видовое название - Bogo-
slovskia paeudostenomphala sp. nov. . ЭТОТ ВИД И будет ТИПО-
ВЫМ видом рода Bogoslovskia . в связи с изменением названия
вида индекса для этой зоны, целесообразно вернуться к более
широко известному второму виду индекса для этой зоны - Suri-
tes spasskensis , к тому же имеющего приоритет и более точ-
но указывающего слои, которые должны относиться к этой зоне.
Еще раз обращаем внимание, что зона spasskensis по объему и
времени образования соответствует зоне stenomphalus в нашем
понимании, изложенном в работах 1963; 1965а, б; 1967 гг.(см.
табл.), но не в понимании А.П.Павлова /1896, 1901 и 1907/.

Н.А.Богословский /1897/ не указал, какой разрез им при-
нят за стратотап рязанского горизонта. Нами был описан /Са-
зонова, 1958, 1967/ лектоетратотип рязанского горизонта, он
же был принят за спорный разрез берриаса иреднерусской про-
винции оореалъноь области. Расположен разрез лектостратотипа
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на правой оерегу Оки меж^ ее.Никитине и Чввкино, вблизи с.
ilbiKBHHO, Ниже мы приводим его уточненный раареа,

Jjox
2
 I. Глина темно-серая, почти черная, жирная,длиг-

чатая, известковистая с Amoeboceras alternans (Buch.).
2. Зона Riasanites rjasanensie (нижний СЛОЙ

рязанского горизонта). Глауконитовый песок глинистый зелено-
вато-серый, почти черный, с песчаными сростками, с включени-
ем черных, глянцевых фосфоритовых желваков, с многочисленной
фауной: Riasanites rjaeanensis (Wenetz.), R.subrjasaneneis

(Nik.), R.ewistowianus (Bogoal.), Euthymiceras tranafigura-

bilie (Bogosl.), E.hoepea (Bogoel.)t E.michelcus (BogoBl.)»

E.inexploratus (Bogoel.), E.? aff.progenitor (Opp.), Pro -

njaites bidevexue (Bogoel.), Neocomitee ep., Acroteuthis

(Microbelus) rusaiensib (d'Orb.), A.(Microbelus) mosquensie

(Pavl.), Aucella volgensis, Trigonla scapha Ay.

Мощность 0,2 м.
Ctjbeg 3. 8она Sui-itee epasekeneie (нижняя часть сред-

него слоя рязанского горизонта). Песчаник неравномерно глини-
стый, участками фоофоритизированный, темно-зеленый, L заил-
вен ауцеллами ("ауцелловый ракушняк" или "ауцелловый гсри -
зонт") и более редкими аммонитами, некоторые из них осфори-
тизированы. В нижней чаоти сдоя встречается разрозненные фос-
форитовые черные, глянцевые, песчаные желваки. £ этом слое
впервые появляются первые представители рода Suritee , но в
фосфоритизирсванных желваках еще продолжают встречаться ока-
танные Переотложенные Riaeanites sp., Euthymiceras hospes
(Bogosl.), E.transfigurabilis (Bogoel.), E. inexploratus
(Bogosl.), E.progenitor (Oppel) . Из этого слоя определены
Caseyiceras dorso.rotundus (Bogosl.), С.analogue (Bogoel.) ,
'urites kozakowianus (Bogosl.), S.suprasubdittis (Bogosl.) ,
:'.spasskensis (Nik.), Extemiceras solowaticum (Bogosl.) ,
ii.mostjae (Bogosl.), Pronjaites bidevexus (Bogosl.), Acro-
teuthls (Microbelus) rusaiensis (d'Orb.), A.(Miorobelue)
.Kosquensis (Pavl.), A.(Boreioteuthis) prolateralis Gust.,
Vucella volgensis Lah., A.dilatata Pavl., A.syzraneosia
I'avl., A.elliptioa Pavi., A.andersoni Pavl. , Rbyncoonella



ер., Lima consobrina d'Orb., Componectea (Gomponectes) la-

paellosus (Sow.), Avloula russiensis d'Orb.

Мощность 0,15 и .
Cr-j-bsg 4. (верхняя часть среднего слоя рязанского го-

ризонта). Песчаник рыхлый, участками уплотненней, фосфорити-
зированный, глауконитовый, темно-зеленый, пятнами ожедезнен-
ный, с фосфоритовой черной галькой и отдельными фосфоритизи-
рованными обломками фауны из нижележащих слоез. 6 этом слое
встречается в больной количестве аммониты семейства Buritidae,
редкие ауцеллы, в песчанике видны многочисленные пустоты от
выщелоченных ростров белемнитов и другой фауны. Аммониты ро-
дов Hiasenitee, Euthymiceras И Neocomltee отсутствуют.

Мощность 0,<?0 м.
5. Зона Suritee epaeekensie (верхний слой ря-

занского горизонта). Песчаник алевритисто-глинястый, ржаво-

бурый, участками фосфорнтизпроданный (?2°5
 до
 *»W« ° глау-

конитом, местами переходит в песок разнозераиетый. Отсвда оп*
редблены: Suritee tzikwinlanue (Bogoel.), S.spaeekeneis
(Nik.), S.clementianue (Bogoel.), S. supraaubditue (Bogosl.),
S.eubtzikwlnianuB (Bogosl.), S.pervulgatue sp.nov.,Caeeyi -
ceraa caseyi ep.nov., C.analogue (Bogoel.), Peregrinocerae
pressulum (Bogoel.), P.subpresBulum (Bogoel.), P. bellumap.
nov., Pronjaltee bidevexus (Bogoel.), Externioerae eolowa -
ticiaa (Bogoel.), E.mostjae (Bogoel.), Chandomirovia lleken-
sie Saeonov, Acroteuthie (Miorobelus) ruseiensle (d'Orb.) ,
A.(Acrotewthie) lateralis (Ptdll.), Aucella volgenaie Lah.,
A.terebrattdoides Lah., A.eurensis Favl., A.expanea Pavl.,
A.syzranensis Pavl.

Мощность 0,30 м.
Cr-j-v б. Зона Temnoptychites hoplitoides . КОНГЛОМО-

рат ржаво-бурый, фосфоритизированный, состоящий из глыб пес-
чаника и песка, сцементированных железистым цементом, в кото-
рых встречены: Tenmoptycbites hoplitoides (Nik.), T.triptychi-
formis (Nik.), Polyptychitee of.keyserlingi (Neum.et Uhl.),
Menjaitee glaber (Nik.), ?Coetamenjaites Igovensis (Nik.).

Мощность 0,15 к.
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7. Песок кварцевый, разнозернистый.
Мощность 0,1 и.

8. Толща буровато-серых песков, постепенно
сверху переходящих в глину темно-серую.

Мощность от 0,5 до 12-14 м.
9. Песок глинистый, разнозернистый, сильно ору-

дёнелый, с прослоями песчаников мощностью до 0,10 м.
Мощность видимая 5 н.

В рассматриваемом разрезе верхняя граница берриаса транс-
грессивно срезана отложениями времени "hopiitoidee".

Наиболее полный разрез можно наблюдать в нижнем течении»
Суры пи правому берегу Мени у западного конца д.Пехорки.Здесь,
з ядре небольшого поднятия обнажаются:

J,Vj I. Глины серые, известковистые, с прослоями би-
туминозных сланцев, на плитках которых встречаются отпечатки
Jcuria maeotie (Eichw.), Zaraiekltee ер., Acroteuthis (Bo-
reioteuthie) niiga Sachs 4t Naln., Lagonlbelue (Holcobeloi-
ies) roeonovi Gust.

Видимая мощность 2,0 м.
ci-jbe-j. 2. Фосфоритовый конгломерат, очень крепкий, оже-

лезненный, участками оруденелый. В нем обнаружены фосфорито-
вые желваки двух типов. Первый тип - желваки глинистые ока -
тайные черные, глянцевые, переотложенные, размером от 0,i до
"5-6 см. В них встречаются очень редкие фосфоритизированные
ядра среднезолжских адмонитов: virgatites virgatus (Buch)
и др. Поздневолжские аммониты никогда mi в одном разрезе не
гдли обнаружены, по-видимому, отложений этого времени здесь
: было. Второй тип - фосфоритовые желваки песчанистые с ше-

роховатой поверхностью, в них обнаружены обломки Riasanites
'?., В цементе также найдены Riasanites ep., Acroteuthis
i'icrobelus) uralensis Sachs et Naln., A.(M.) mosquenBis
а'СгЪ.), A. (Groteuthis) sp., Aucella ex gr.voljjensis Lah.

rof слой лежит на сильно размытой поверхности первого слоя,
местами образует карманы.

Мощность 0,2-0,4 м.
Cr
i
bs
 Ъ, Песчаник известяовистый, глинисто-алевритис-

••••;*, кварцево-глауконитовый, сильно ожелезненный, ржаво-бурый,

II



с зеленовато-серыми и розоватыми пятнами. Контакт с нижеле -
жащим фосфоритовым конгломератом очень неровен. По контакту
прослеживается тонкая ожелезненная бурая корочка в 1-3 мм.
По-видимому, это остатки коры выветривания. Песчаник перепол-
нея ауцеллами, но скопление их неравномерно. Это типичный
ауцелловый "горизонт", аналог ауцеллового "горизонта" на Оке
у с.Цыквино и с.Никитине или у с.Кашпур на Волге.В нем ветре-
чаются многочисленные аммониты: Surites poreckoensis Saeonov,
S.peohorensis Saeonov, S.kozakowianus (Bogosl.), S.tzikwinia-
nus (Bogosl.), Bogoslovekia pseudoutenomphala sp.nov., Chan-
domirovia ilekensis Sasonov, Acroteuthis (Acroteuthie) expla-
natoides (Pavl.), A.(A.) anabarensis (Pavl.), A.(A.) latera-
lis (Phill.), A.(A.) arctica Blttthg., A.(Boreioteuthis) ex-
pi orata Sachs et Naln., Aucella subokeneue Pavl., A.eurensie
Pavl., A.elliptica Pavl., A.expanse Pavl., A.syzraensis Pavl.

Этот слой по времени образования соответствует нижней части
зоны Surites spasekensie , или второму ело» рязанского го-
рнаонта Н.А.Богословского, или третьему слою описанного нами
лектостратотипа.

Мощность 0,3-0,45 м.
Cr,.b8 4. Глина зеленовато-бурая, жирная, слоистая.

Мощность 0,1 м.
Cr.j.o8 5. Песчаник оолитовый, глинисто-алевритистый ,

известковистый. Б породе большое количество хорошо сохранив-
шихся раковин аимокятов, редко ауцелл и окелезненных белом -
нитов. В песчанике встречается оруденелые оолитовые конкреции
размером 5-IC см, внутри которых обычно заключен хорошо со-
хранившийся аммонит. Из этого слоя Н.Т.Сазонов (1951) спасал
аммониты рода Surites , а нами определены: Bogoslovskia

pseudostenomphala sp.nov., Surites poreckoensis Sasonov, S.
spasskensis (Nik.), S.tzikwinianus (Bogosl.), S.dementianus
(Bogosl.), S.pechorensis Sasonov, S.pervulgatus sp. nov.,
Peregrinocersis bellum sp.nov., P.ramosum sp.nov., Caseyice-
rae caseyi sp.nov., C.analogue (Bogosl.), Chandomirovia Ile-
kensis Sasonov, Costamenjelites jucundus sp.nov., C.certus
sp.nov., Stchirowskiceras principale sp.nov., S.tumefactum
sp.nov., Acroteuthis (Acroteuthis) explanoides (Pavl.) ,
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A.(A.) anabarensis (Pavl.), A.(A.) lateralis (Phill.), A.

(A.) arctica Bluthg., A.(Boreioteuthis) explorata Sachs et

N'aln., A. (B.) hauthali (Bluthg.), Aucella вш-ensis Pavl.,
A.dilatata Pavl., A.terebratuloides Pavl., A.expansa Pavl.,

A.syzraensis Pavl. . Аммониты родов Etchirowskiceras, Coeta-

menaaites И ВИД Surites simplex (Bogos'..) встречаются

только в сапой верхней части слоя.
Мощность 0,4-0,5 и.

Cr
l
v
l '̂ Песчаник оолитовый, иавестковистый, сильно

ожелезненный, плитчатый, с включением мелкой гальки кварце

размером до 2-3 мм, содержит многочисленную фауну: Suritee

simplex (Bogosl.), Bogoelovskia pseudoetenomphala ар. nov.,

Subpolyptychites distinctue ep.nov., S.orblcularis ep.nov.,

Chandomirovla ilekeneis Saeonov, Menjaitee imperoeptue sp.

nov., M.magnue ep.nov., M.levie ep.nov., M.fidua ep.nov.,

CoetamenJaitee jucundue ep.nov., C.certue ep.nov., Stchi -

rowekio«rae principal* ep.nov., B.timefaotum ep.nov., B.poe-

teriue ep.nov., S.glorioeum ep.nov., Stchirowekicerai ep. ,

Peeudogaxnieria undulatoplicatilie (Stchirow.), P.tubercu -

liferum (Stchirow.), P.aliffcyrenee Kemper, P.eecurie sp.nov.,

Platylenticerae gevrilianum (d'Orb.), Proleopoldla kunny -

schensie (Stchirow.), P.meneneie (Stchirow.), P.etchirowekyl

sp.nov., Aucella eolida Lah., A.terebratuloides Pavl., A.

regularis Pavl., A.trigonoides Lah., A.contorta Pavl., A.

inflate (Tuola) .

МОЩНОСТЬ 0,4-0,5 M.

В основании этого сдоя наблюдается кассовое скопление
больших, хороио сохранившихся белемнитов Acroteuthis (АСГО-
teutnis) lateralis (Phiil.) , в меньшем количестве встрече-
ны: Acroteuthis (Acroteuthis) chetae Sachs et Naln., A.(Bo-
reioteuthis) hauthali . В более верхней части этого же

слоя белемнитов значительно меньше. Отсюда определены: Acro-
teuthis (Acroteuthis) anabarensis (Pavl.), A.(A.) explana -

toides (Pavl.), A.(A.) arctica Bluthg., A.(A.) chetae Sachs

et Naln., A.(A.) vnigri Sachs et Naln., Acroteuthis (Boreio~

teuthis) explorata Sachs et Naln., A.(B.) freboldi Bluthg.,
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Cylindroteuthie (Acroteuthis) repentina Sachs et Naln., Cy-
lindroteuthis (Acroteuthis) sp.

Следует отметить отсутствие в этой части слоя вида 1а~
teraiis в преобладание видов, обитавших в Арктической бас-
сейне.

Ciyv 7. Глинисто-песчанистая, алевритистая, известко-
вистая, сильно разрушенная и перенятая, ожелезненная порода,
в которой встречается более плотные стяжения ожелезненного
мергеля с оолитами, внутри которых, как правило, находятся
аммониты: Suritea simplex (Bogosl.), StchirowsJciceras ар.,
Aucella trigonoides Lab., A.inflata ( TttOla).

Моцность 0,30-0,60 к.
Crjb 8. Глина темно-серая, нежэвестковистая, с сеп-

тариями сидерита, в которых встречен Siabirskitee ар.
Мощность видимая 20,0 м.

Четкого контакта между 7 м 8 слоями установить не уда-
лось. Готеривские глины сильно сползают по склону ж неравно-
мерно перекрывают кровлю седьмого слоя.

В этом обнажении впервые на территории Русской платфор-
мы изучена граница между берриасскими и эаланжинскями отложе-
ниями. Никаких следов перерыва в отложении осадков между эти-
ми ярусами здесь не установлено. Найдены слон, которые отсут-
ствуют в бассейне Оки - это верхняя часть пятого и шестого
слоев обнажения у д.Пехорки.

По прошествии 80 лет можно считать доказанным, что дис-
куссия между Н.А.Богословским и А.П.Павловым оказалась бес-
почвенной: оба ученые были по-своему правы, но говорили они
о разных слоях. А.П.Павлов /1896-1897/ - о нижнем слое валан-
жина и верхнем слое берриаса на р.Мене (см.слои 5 и б), кото-
рые по своему литологическому составу трудно расчленить, в
связи с чем А.П.Павлов рассматривал эти отложения как единый
слой, содержащий смешанный комплекс берриасских и нижневалан-
жинских аммонитов. Мы убеждены, что Н.А.Богословский не видел
обнажения на р.Мене, так же как и другие разрезы, в которых
был бы виден контакт со слоями, содержащими платилентицерасы.
Н.А.Богословский писал о верхних слоях берриаса, то есть о
третьем, четверток и пятом слоях в разрезе у д.Пехоркн.
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3. Палеогеография беррнасского века

К началу мелового периода существенно меняется струк-
/-рный план Русской платформы, что привело к крупным измене-
аям в раглределении сули и моря.

Н.А.Богословский /1897, стр.9/ писал: "Конец юрского и
d4£uo мелового периода сопровождались в Европе такими нзме-
зниями в распределении суши и моря, которые влекли за собой
Зразование более или менее обособленных бассейнов, давших в
аддом отдельном случае, в зависимости от местных условий ,
рипт для того или иного своеобразного комплекса животных
ори? К концу волжского века море регрессировало с террнто-
*ш Русской платформы, во реликты его, по-видимому, сохрани-
сь в центральной и юго-восточной частях Прикаспийской си-
"кливы, что подтверждается некоторой преемственностью в рав-
<тии беррвасских аммонитов • ауцвпл от опотвятотвующюг групп
)здневолжоких фаун.

Для берриаса составлены две палеогеографические схемы:
>емени "Rlaeanites rjaaaneneis" и времени "Suritea враяв-
isiB" и одна схема начала раннего валанжина - времени
Jseudogarnieria undulatoplicatilis".

В начале времени "rjaeaneneie" (рис.1) с юга, из Севе-
гсазказского бассейна через Мангышлак на Русскую платформу
зпространидась трансгрессия. Относительно глубоководная

ть бассейна находилась в восточной части Прикаспийской си-
лизы, где образовались глины в разной степени алевритястые.

Из втого бассейна узкий мелководный пролив проходил к
еро-западу через Ульяновско-Саратовский и Шиловско-Влади-

:ский прогибы. В районе Москвы-Ярославля-Кирова-Сызрани об-
•овален эпиконтинентальный Московский полузамкнутый бассейн
яагоприятными условиями для развития аммонитов. Отложения
го бассейна представлены песком мелкозернистым глауконито-

- I F . - M и глиной слоистой, с обилием фосфоритовых желваков двух
т и - о в : одни - черные, глянцевые, окатанные и вторые - песча-
>л-то-глинистые с шероховатой поверхностью. Обилие фосфорито-

•чл( желваков с глянцевой окатанной поверхностью и их больной
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размер, до 3-5 см, позволяют предполагать очень интенсивную

начальную стадию трансгрессии и относительно мощные толщи по-

Ю 11 ' /3 П

Рис.1. Палеогеографическая схема берржаса,
время Riasanites rjasenens:;£

I - отложения эпиконтинентального моря. Глины
алевритистые, известковистос ?емво-серые,
глауконитово-слюдистые, пески или песчаники
фосфоритизированные, мелкозернистые, глини-
стые, глауконитовые с фосфоритовыми желва-
ками. Из фауны преобладают аммониты, белем-
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::, переотложенные ею, встречающиеся а отложениях Московско-
Зассейна времени "г;)а8апепв18"косослоистые, глауконитово-
*истые пески, косые слойки в которых состоят из глаукона-
редкями зернами крупнозернистого, хорошо окатанного квар-
указывают на наличие интенсивных разнонаправленных тече-

На северо-востоке граница этого бассейна твердо не уста-
эена. Riasanires rjasanensis обнаружены в разрезах по р.
ое у пос.Лойно (верховья Вятки), но неизвестно, сообщался
«тот бассейн с Северный океаном? Нигде в отложениях и ва -
-ос в Печорской синеклизе эти ашюниты не обнаружены,нет их
северных разрезах Сибири, описанных В.Н.Саксои и др./196*»
V. Все ато позволяет предполагать, что иоре времени

виты, двустворчатые молдвски. Фораминиферы
встречаются редко; 2 - мелководные отложения
прибрежной части бассейна Карпатской области.
Известняки глжнистнв, местами алевритиотые с
прослоями глины алевритистой. Преобладают
двустворчатые моллюски и инфузории. Аммониты
не обнаружены; 3 - отложения лагуны или за -
лива с пониженной соленостью. Глины алеври -
тистые, пески разнозернистые, кварцевые,ко -
сослоистые. Участками наблюдается частичная
красноцветность; 4 - суша; 5 - мощность от-
ложений в м; б - оолнты железистые; 7 - жел-
вачные слои фосфоритов; 8 - обнажение на р.
Адимановке (левый приток Белой), в котором
обнаружен сметанный комплекс ископаемой фау-
ны бореальной и средиземноморской палеогео-
графических областей; 9 - Мангышлак (Джармыш
и Якши-Сауры). Преобладает бореальная фауна,
но отмечено присутствие аммонитов средизем-
номорской палеогеографической области; 10 -
Феодосия - отложения берриаса с аммонитами
только средиземноморской палеогеографической
области; II - северная граница распростране-
ния фауны средиземноморской палеогеографиче-
ской области; 12 - северная граница распро -
странения смешанного комплекса фауны: боре -
алъиых Riasanites и средиземноморских ве-
rriasella ; 13 - северная граница распро -
странения Proleopoldia И Fseudogarnierla;
14 - направление миграция: Surites (I);
Auoella (П); Riasanites (ffl); Proleopoldia
(1У); Berriasella и Neocomites (У); 15 -
основное направление сноса терригенного ма-

териала.
17



"rjasanensis" к северу не распространялось, что показано на
рис.1. Возможность его сообщения с польским морем в ранее
опубликованных работах мы отрицали. Польские геологи - С.Ма-
рек /Marek, 1964, 1967/, А.Рачынска /Raczynska , 1968/ -
опубликовали описание H.rjasanensis из Куяв (Kujaw), где
этот аммонит найден совместно С Berriasella cf.pontica и
другими видами рязанитов. Их нельзя признать типичными пред-
ставителями вида R.rjasanensis , это более древние подвиды,
близкие к рязанитам Северного Кавказа. В связи с этим мы не
меняем нашу палеоге9графическую реконструкцию времени "rjasa-
nensis" в отношении западного пролива, наличие которого мы
продолжаем отрицать. С.Марек /1967, стр.228/ прав, когда пи-
шет "...куявский инфраваланжин (берриас) является, по всей
вероятности, возрастным эквивалентом рязанского горизонта и
по аналогии в нем выделяются: внизу зона Riasanitee rjasa -
aensis , вверху ЗОН8 Surites etenomphalue ".

В начале времени "Surites враввКегпв1в"(рис.2) тантони-
ческие движения существенно изменили структуру Русской плат-
формы, что привело к перераспределению бассейнов и как след-
ствие к местным трансгрессиям и регрессиям, в результате ко-
:еорых с огромной территории были смыты маломощные отложения
времени "rjasanensiis" . Появляются многочисленные острова ,
зшсруг которых шло образование железистых оолитов. Одновре -
^енно на северо-востоке образуются Мезенский и Печорский про-
ливы, терез которые Среднерусское море сообщается с Арктике -
сжш бассейном, из которого к югу мигрируют многочисленны*
лид!-; ауцелл. Мы не исключаем возможность существования в это
время не западе пролива (см.рис.2), соединяющего Русское и
Пх'гъекое «еря, на что указывает присутствие в отложениях этс~
Т'.*; грблжк з Польше аммонитов к ауцелл, гбитя^ших в Русском

Pai-:5'= ^сказанное /1%7/ нами предположение о миграции
а еэгерг г^^о^ятсз не подтвервдхется. Больше оснований рас -
"iaf prr?~•::*• К':'"~0"Еслекных аммонитов семейства Suritidae в
:s"a:;i,Hc:; ст",:"::̂  зз: развития дак эндемиков Среднерусского
басоеЯгта.. - ~<---\ \;ль'Кй i-озднее рассеайзшшсся sa обширных при-
5~й'--?;;;г ••;••'•,•:•.• . ' ."-•••.-.,:г"ч-;?,окот

1
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ше дифференцированный климат во время "spasskensis" ука-
Еает наличие в Среднерусском бассейне образования оолитовых

Рис.2. Палеогеографическая схема берриаса,
время Surites spasskensle.

Условные обозначения см.на рис.1

чистых мергелей, переполненных фауной аммонитов, а также
.зовое вымирание ауцелл, раковины которых местами сгружены

цедловый ракушечник. Вымирание ауцчлл мы объясняем общим
>;нлением, в результате которого и произошло их катастро -

ское вымирание. Проведенные подсчеты показывают, что в од-
;субическом метре ауцеллового ракушечника содержится в
кем 500-450 раковин, а слой ракушечника прослеживается от
<.и на западе до Сызрани на востоке и Нередкого (бассейн
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Суры) на севере, то есть на площади около 100-200 тыс.кв. кн.
Мощность этих отложений колеблется от 0,5 до 2,5 м. Содержа-
ние РрОс в породе по данным 15 анализов в среднем составляет
5-6%. В основном в Среднерусском бассейне образовались глау-
конитовые разноэернистые, с преобладанием мелкозернистой раз-
ности пески алевритиотые, глинистые, глауконитовые, участка-
ми песчаники фосфоритизированнье. В Прикаспийском бассейне
преобладают глины с меньшим содержанием глауконита, о единич-
ными ауцедлами, что мы относим за очет еще большего потепле-
ния. На северо-востоке, в отложениях, образовавшихся в Унжин-
ском и Печорском проливах, увеличивается карбонатность и по-
является мергели известковиотые.

В море валанжинского века времени "undulatoplioatilis"
(рис.3) значительно обновляется комплекс наоеляших его аммо-
нитов, ауцелл и белемнитов, но преемственность в эволюционном
развитии этой фауны от берриаоской несомненно существует.Осо-
бенно пышно развивается семейство Suritida*.

Появляется много аллохтонной фаунм. При ее рассмотрении
возникает вопрос, откуда мигрировали в Среднерусский бассейн
Piatyienticeras ? Отпадает возможность их миграции с юга из
Средиземноморской палеоэоогеографичеокой области, в которой
они не обитали. На севере, в Арктической области, они не най-
дены. В Польше эти аммониты встречаются. Иожет показаться
фантастичным рисовать пролив между Русским и Польским бассей-
нами во время "unduiatopiicatiiis" черев области, где сейчас
нет никаких следов этих отложений, но мне кажется, что такая
гипотеза вполне правомерна, наряду с более слабо аргументиро-
ванным предположением миграции с севера через Мезенский или
Печорский проливы. Подтверждение существования таких проливов
можно видать в наличии общих видов ауцедл и белемнитов в Арк-
тической и Среднерусской провинциях. Можно предполагать и
третий вариант - существование кратковременного западного цэо-
дива, через который мигрировали Piatyienticeras ,и северных-
Печорского и Мазекского, по которым распространялись ауцеллы
к белемниты, а миграции на север Piatyienticeras и Proleo-
poidia препятствовали холодные северные течения. Такой ва-
риант палеогеографической реконструкции мы считаэм наиболее
вероятным (см»рис„3).
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Рис.3. Палеогеографическая схема раннего валанпна.
Условные обозначения см.на рис.1
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4-. Палеонтологическая часть

Аммониты иа берриаса и нижнего валанжина Русской плат-
формы описаны Н. А .Богословским /1897, 1902/, А.П.Павловым
/I860/ и В.А.Щировоким /1883/, Н. Т. Савиновым /1951/, И.Г.Са-
зоновой /19656/, В.Н.Ариотовым /1967/, П. А .Герасимовым /1969/
А.Н.Ивановым и В.Н.Аристовым /1969/, В.И.Бодылевокиы /1967/ -
из валунов Новой Земли, «
/1969/, В.Н.Сакоом и Н.И.Шульгиной /1969/.
j В целях палеонтологического обоснования выделения бер-
риаоского яруоа на Русской платформе и его зонального подрав-
деления, нами проведена ревизия ранее описанных аммонитов и
описаны новые виды ив опорных разрезов: по правобережью 0га
между со. Ст.Ряэань-Цыквнно-Никитино и у о. Пехорки на р. Мене.
для сравнения был использованы аммониты, собрании у о.Огар-
ково на р,?н»* у г.Воокреосиока в Допатмиоком карьера., j_e,__
Кашпур и Маловка на Волге, у оЛооояово на р.Няыом, a ttnte
из восточной части Прикаспийской оинеклизы и других мест Рус-
ской платформы. Послойно собрано более 3000 аммонитов, ив них
50% хорошей сохранности.

Установленные закономерности развития берриаооких и ниж
неваланжинских аммонитов позволяют выделить новые таксоны в
ранге семейства, подсемейств и родов и построить для них фи-
логенетическую схему (рис Л).

Прежде чей перейти к описанию ископаемой фауны, мы
очень кратко остановимся на принципах, положенных в основу
выделений видов и родов. В этом мы следуем за определениями,
данными в работах Д.И. Иловайского, А.П.Павлова и особенно
С.Н.Ншсид2ща_£1881, стр.258), который писал: "Возвести в са-
мостоятельный вид мы должны всякую форму, характерную для
данного геологического времени, хотя бы эта форма отличалась
от родственной формы предыдущего времени особенностями самы-
ми ничтожнымд. . ." .

"Две одновременно существующие близкие формы должны
быть признаны не менее независимыми друг от друга видами, ког-
да обе они встречаются массами, представляя более редкие не-
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Рис Л. Схема филогенетического развития аммонитов
в берриасэ и начале раннего валанхина.



полные переходные формы. Такой случай показывает только, что
форма, расчленившись в данный геологический период, успела
выработать в этом же периоде два постоянных типа".

Эти высказывания мы дополним следующими положениями.
Большое значение при выделении новых таксонов имеет лопаотнал
линия, изменение которой или ее отдельных элементов характер-
но не только для семейства, подсемейства, рода, но и для под-'
Щ̂ЯЩЗУНШШ.- Особое значение мы придаем изменению угла из-
гиба (провисанию) лопастной линии к пупковому краю от первой*
второй или третьей боковой лопасти и направлению атого изги-
ба вперед по направлению к устью раковины или назад. Неко-
торые особенности в скульптура раковины мы выделяем как ею -
новные, определяющие ее систематическое положение, как-то:
перерыв ребристости на вентральной стороне о образованием
гладкой бороздки, а также углы изгиба ребер на вентральной
стороне и отношение количества вентральных ребер к начальным
(«умбональным • пупковым). К одному мщ и _ррда^нв_лмуг.Лыы
отнесены две формы, имеющие общее одинаковое отроение релгош-
ны, но одна - p-JiflfigjaaoM ребристости на вентральной стороне
(Temnoptychites ), ̂ ĴJ32_̂ 6e8_jrajQBpro (Chandomirovia ).
Очень важно изучать изменение ребристости в онтогенезе. Ра-
ковины одного и того же вовраота (диаметр), имеющие различ -
ные скульптурные украшения, например: одна гладкая, а другая
ребристая, несмотря на то, что при дальнейшем росте будут
иметь одинаковый тип ребристости, все же должны быть отнесе-
ны к разным видан и родам. Наличие пережимов, регулярно повто-
ряющихся на определенной стадии роста, также является призна-
ком, достаточным для отнесения их к разным таксонам. Вот те
основные положения, которые принимаются нами при изучения ам-
монитов.

СЕМЕЙСТВО SUKITIDAE I.SASONOVA, РАМ.NOV. ~
si^i,- Cl/bAjf /> .> cL, (:, с /с---*-

ТИПОВОЙ ГОД SUHITES SAS0.40V, 1951

Д и а г н о з . Раковины средней толщины. Обороты уме-
ренно объемлющие. Поперечный разрез от низкого до высоко вы-
тянутого овала. Начальные ребра короткие, выпуклые, в средней
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-;ти боковой поверхности разветвляются'на два, реже на три
бра, последнее слабо сочленено с начальным. На вентральной

ороне ребра никогда не прерываются, они изгибаются вперед,
раэуя языковидннй изгиб, о «/е- . ̂  Jf4/&**pt - *-™Л .

Лопаотная^линия хорошо расчленена, вентральная лопасть

янная о заостренными зубцами; выделяется веоть боковых ло-

стей более узких, чем седла. Лопастная линия от третьей бо-

вой лопасти изгибается (провисает) назад к пупковому краю
>д углом до 15°.

С о с т а в . Два подсемейства: Suritiaae subfm.npvc.
ijaitinae eubfem.nov. -— С^Jt/-»tCTf~-'/-»fc»-<i_

С^ТТТ^ГТТТГв . Спет /1924, p.I7/ выделял семей -
"во Craepeditidae в составе Cra^peditee, Subcraepedltee,
ол11ег1свгаа u Kaeohpurltc*.

В 1947 г. Спетом в семейство Craepeditidae включены
амониты, по осровшю лопаотной пши • морфологи раковины

вершанно аущш типовому роду. & ТЯСТУ отнооятоя; H«otoro-
erae , обладаете девяти боковыми лопастями, причем ох
ратъей лопастная линия изгибается назад к пупковому краю
од углом 18-23° (ом.табл.Х11У, фшг.22); Toilia о удлиненны-

\:л заостренными зубцами на кбяцах лопастей (ом.табл.ШУ,
иг.8 и 15), а также роды: Peeudogamlerla, Proleopoldia ,
arnlericeraa, Tolypeceraa, Paquierioerae (ом. табл. ХХШ,

ЯГ.23). ^пг^а^л^/^^^лцнпп^п^^пял^ил^у^ СПВХ
1952 г. выделяет" подоемейотво Toiiiina* * Ар*келл /».АГ -

eii , 1957/ рассматривает семейство Craepeditida* в оо-
?аве трех подсемейств: Craapoditinae , в которое включает:
-aspedites, Kaechpuritee, Suboraepeditee, Faracraepeditea ;
arnlerioeratinae В составе родов: Garnlerlceraa, Peeudo -
:arnieria, Platylenticeras, Tolypeceras, TTemnop^ctdtee ,
Proleopoldia, ^aquiericeras и Tolliinae в составе: Tol -
la, Praetollia,_Hectoroce£as . "Основы палеонтологии" /1958/

^мейство Craspeditidae на подсемейства не подразделяет. В
его объединены все роды, указанные Аркеллом, за исключением:
Taetollia, Tolypeceras и Paquiericeras , НО включен Taimy-
oceras . Лопастные линии у этих аммонитов различны ("Осно-

ш палеонтологии", рис.76). Из их сопоставления видно механи-
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ческое образование таксона разряда семейства. На этом рисун-
ке видно, как принципиально отличаются лопастные линии Сг

а
в-

peditea eubditus и Garniericeras cateimlatum не ТОЛЬКО об-
щей конфигурацией, во и углом ее изгиба (провисания) к пуп-
ковому краю. У eubditus этот угол не превышает 15°, а у еа-
tenuiatua не меньше 20°. Различное строение лопастных линий
не позволяет относить подсемейство Garniericer»

 с
к оемейст-

• ''.̂ "Т. "'**i (_- - »-̂

ву Graepeditidae • Они развивались параллельными линиями,
как два самостоятельаых семейства. Лопастная линия у Buriti-
dae отличается от лопастной линии Craepeditidae изгибом
ее к пупковому краю, у последних он превышает 15° и у некото-
рых родов достигает 28°.

На табл.ХХЕГ приведено сравнение строения лопастных ли-
НЯЙ Grasped!tee okensis (см.фиг.18), C.krilovi (ом.фИГ.20),
Subcraapedites prlmitivue (СМ.фИГ.1, 3, За), S.undulatue
(см.фиг.2) с лопастными линиями Surites epaaekenaie (см.фиг.
7) и др. Все зто еще рав подтверждает целесообразное» выде-
ления нового таксона - семейства Suritidae . Одновременно вы-
деляется семейство Tolliidae Spath , 1952, развивавшееся па-
раллельно ceM^ficTBy_Suritidae7 ~~

~Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Берриаоокий ярус и
нижний валанжин. Русская платформа, Северный Кавказ, Иангыш-
лак, Северная Сибирь, Англия.

ПОДСЕМЕЙШО SUEITINAE I.SASONOVA, SUBPAM.NOV.

Д и а г н о з . Раковины средней толщины, пупок доволь-
но узкий. Поперечный разрез - невысокий озал. Ребра на вен-
тральной стороне не прерываются. Лопастная линия хорошо рас-
членена. Вентральная лопасть значительно длиннее первой боко-
вой и в два раза - второй боковой, от которой лопастная линия
изгибается (провисает) назад под углом до 15°. Седла широкие
с небольшим зазубренным зубцом в вершине.

С о с т а в .Surites Sasonov, Chandomirovia Sasonov ,

Bogoslovskia I.Sasonova, Borealites Klimova, Bodark!a Scim -



Igina, Caeeyiceras geiunov., Peregrinoceras gen.nov., Pronjai-
T»s geiunov., Stchirowskiceras geiunov., Extern!ceras gen.nov.

С р а в н е н и е . Аммониты jrojcjaifiltqiBa .Snriiinae
отличаются от crasgeditidae наличием ЯЗЫКОВЕДНОГО изгиба ре-
бер на вентральной стороне раковин; отсутствием округлых бу-
гров по пупковому крав (характерных для типичных краспедитов);
инрокиши седлами, в вершинах которых имеется узкий, но длинный
зазубренный зубец,и более удлиненными боковыми лопастями.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Берриасский ярус и
нижний паланкин. Бореальная область.

РОД SUHITES S.ASOHOV, 1951

ТИПОВОЙ ВИД - Surltes pechorensis, Сазонов, 1951,
табл.1, фиг.З и 4-; музей им.Ф.Н.Чернышева, обр.3/10224; бер-

риасскшИ ярус.
1951. Suritee : Сазонов, стр.59-€0.
19656. Surltes : Сазонова, стр.104-105.
Д и а г н о з . Раковины изменяются от уплощенных до

средней толщины. Скорость навивания (нарастания) спиралей уме-
ренная, пупок преимущественно умеренно широкий, но на взрос -
лых экземплярах довольно узкий. Поперечный разрез на всех ста-
диях роста овальный. Максимальная толщина оборота расположена
несколы» ниже средней боковой поверхности. Степень объенле -
мости оборотов колеблется от умеренной на молодых оборотах до
сильной на взрослых. Начальные ребра ветвятся в средней части
боковой поверхности, несколько ближе к пупковому крав. Преоб-
ладает двухраэдельине ребра, во встречается и трехраздельное
ветвлению начальных (пупковых) ребер с серповидным изгибом к
вентральной стороне. Третье ребро слабо сочленено с основным,
но на вврослых оборотах этого сочленения нет, оно становится
дополнительным. На вентральной стороне ребра резко выстукают
вперед, образуя языковядннй изгиб. На очень крупных экземпля-
рах диаметром более 100 мк языковядннй язык становится подо -
гнм. 1оааствая линия хорошо расчленена. Седла широкие,в их
вершинах выступают один-два небольших зубца. Первая боковая
лопасть оканчивается двумя заостренными зубцами, вторая и
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третья - одним, от последней лопастная линия изгибается на -
зад под углом 5-15°.

С о с т а в , Surites pechorensis Sasonov, S.poreckoen-
sis Sasonov, S.simplex.(Bogosl*), S.subtzikwlnianus (Bogoel.)
S.tzikwtnlanus (Bogoel.), S.spaeskensis (Nik.), S.kozakowia-
nus (Bogosl.), S.suprasubditus (Bogoel.), S.dementianue

(Bogosl.), S.linguliformie ep.nov., S. pervulgatus sp. nov.,
S.nikitini Geras., TS.unschensis (Nik.).

С р а в н е н и е . Изучение рода Suritee покааывает,
что в него включались аммониты, существенно отличающиеся от
типового вида: формой раковины, скульптурой и отроением ло-
пастной линии. Мы предлагаем род Suritee (в понимании Н.Са-
зонова, Р.Кейси и других) подразделить на три рдда: Suritee
Sasonov , 1951; Caeeyloeras gen.nov., Peregrineсегав gen.
nov.

И.Г.Климова /1969/ выделила новый род Borealitee , к
которому отнесла Suritee aupraeubditus , с чем нельая согла-
ситься. У типового вида Boreaiitee лопастная линия имеет
пят^ боковых лопастей, а ее жегиб к пупковому крав начинает-
ся от второй лопасти. Угол иагиба (провисания) равен 14-18°.
у suprasubditus боковых лопастей пять, но изгиб ее к пупко-

/вому крав начинается от третьей допасти, а угол не превышает
5°. Возможно, что И.Г.клиновой выделены в новый род викарирув-
щие виды рода Surites , обитавмие в Западно-Сибирском бассей-
не и имеющие некоторые морфологические особенности в строении
раковин. Например: на вентральной стороне более пологий яаы-
ковидный изгиб ребер и, что самое главное, иное строение ло-
пастной линии. В пользу выделения рода Borealites говорит
своеобразная лопастная линия, но она совершенно не похожа на
лопастную линию у S.aupraeubditus.

Вопрос о предках рода Surites не рассматривался в ра-
нее опубликованных работах в связи с тем, что филогенетиче -
ское и онтогенетическое развитие поздневолжских аммонитов не
изучено. Этот вопрос не рассматривался и в работах П.А.Гера -
симова /1969/, Н.И.Шульгиной /1969/.

Филогения поздяеволкских, берриасских, валанжинских и
готеривских аммонитов тесно связана единым эволюционным ата-
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ион развития, и от ее изучения зависит систематика аммонитов
и правильность выделения отдельных таксонов.

В работах Ли.Герасимова /1969/ и Н.И.Шульгиной /1969/
описаны краспедиты, обитавиие в различных палеозоогеографи -
ческих провинциях, не синхронных во времени, отстоящих друг
от друга на тысячи километров. Между этими краспедитами мяо-
го общего, но имеются и существенные различия в морфологии и
строении лопастных линий. Это не позволяет объединять их в
один вид. По-видимому, правильнее рассыатривать их как подви-
ды или викарнрувщие виды. Род Craspedites , объединяющий по
морфологическому строению раковин и лопастных линий существен-
но различные виды, предлагается разделить на два подрода. При
дальнейшем изучении,возможно, аравильвее будет возвести их в
ранги рОДОВ Craspedites (Craspedites) Pavlow, Craspedites
(Mosquites) subgeiunov. , a Taimyroceras рассматривать В
ранге рода, а не подрод рода Craspedites , как предложила
Н.И.Шульгина /1969/.

РОД СВДЗРЕБГЕЕБ PAYMW, 1892

А.П.Павлов /1892/ выделил "Craepedites (Olcostephanus)
du groupe subditus".Дувийе /1911, стр.213а/ как первый реви-

зирувщий га лектотип этого рода предложил считать c.okensis.
Поводом для этого послужило указание А.П.Павлова, что род
Craspedites Объединяет ВИДЫ: "C.okensis, subditus, nodiger,
iaschpuritee, fragilis" . Вид okensis в 8ТОМ списке СТОЯЛ
первым и Дувийе справедливо принял его за лектотип.

ПОДРОД CHASFEDITSS (CEASPEDITES) PAVL01

Д и а г н о з . Раковина с умеренно широким пупком с
полого! пупковой стенкой. Поперечный разрез овальный или по-
перечно овальный. Молодые обороты покрыты густыми слабо нзо-
гяупши вперед ребрами. Перерыва ребристости на вентральной
стороне раковины не бывает. На взрослых оборотах наблюдается ь"'
общее сгвживаяие ребристости по всей поверхности раковины и '"~~.
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только по пупковому краю остаются редкие косонаклоненные впе-
ред, заостренные бугорки»

С о с т а в . C.subditus (Traut.), C.okensis (d'Orb^,

C.nodiger (Eich.), C.kaschpuricue (Traut.), C.parakaschpuri-
ci.is (Gerasimov),C.milkoven3i6 (Stremouchov),C.triptychus Nik

З а м е ч а н и е , У вида kaschpuricus /Герасимов
1969/ имеются морщинистые складки и пережимы. По-видимому ,
это прижизненные, индивидуальные следы неравномерного,скачко-
образного роста раковины, связанные о изменением условий оби-
тания.

ПОДСВНЕЙСТВО CRASPEDITBS (M08QUITE8) I.SABONOVA, 8UBGEN.NOV.

Типовой вид - Craepeditee moequeneia ; Герасимов,I960,
т.38, ф.З.

Д и а г н о з . Раковина средней толщины, пупок узкий.
Нижняя часть боковой поверхности гладкая! о редкими удлинен-
ными бугорьамн по пупковому краю. Иногда а этой чаоти ракови-
ны развиты тонкие нитевидные ребрышки. Верхняя часть боковой
поверхности украшена тонкими частыми ребрами, на вентральной
стороне становящимися очень выпуклыми, рельефными. Никаких
следов перерыва ребристости или их ослабления в этой части
раковины но наблюдается /Герасимов, 1969, табл.38, фиг.36/.
Наоборот, отмечено их усиление и образование небольшого изги-
ба вперед. Можно предполагать, что при дальнейшем филогенети-
ческом развитии зтот изгиб усиливается, и его эволюция приво-
дит к появлению явыковидного изгиба, характерного для рода
Surites . Поперечный разрез - овальный, сжатый с бокол *< не-

много сплющенный о вентральной стороны. Лопастная линия сла-
бо расчленена, незначительно нагибается назад. Лопасти - уз-

<кие, первая боковая - короче вентральной.
С о с т а в . . C.aosquensis Gerasimov, C.nekraseovi Pri-

'gorovsky, C.fragilis (Traut.;.

ь С р а в н е н и е . Н.И.Шульгина /1969/ род Craspedi-
tes подразделяет на два подрода: Craspedites (Craspedites)
s.str. ИCraspedites (Taimyroceras) Bodylevsky . К первому

подроду отнесены все краспедихы Русской платформы и Хатанг ~
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екой впадины. Последние существенно отличаются от соответст-
вующих вщдов с Русской платформы, например ? Craspeai-ces
okensts (Шульгина, табл.ХХЛ, фиг.1а, 16, 3; табл.ХГУП,фиг.
I, 2; таблДНХ, фиг.4, 5). Раковины аммонитов т Хагангского
бассейна более плоские, поперечный раарез - вытянутый в высо-
ту овал. На молодых раковжвах ясно прослеживается сглаживание
ребер по умбонадьному краю (Шульгина, табл.ХХЫ, фиг.4а),что
совершенно не сзойственно аммонитам подрода Craepedites s.
str. и типовому виду. Лопастная линия сибирского вида р!в-
:ius (см.табл.ШУ, фиг.6) вытану-ia почти по радиуоу я иксег
белее узкие седла, чем у краспеднтов* с Русской плетйоаащ, н; -
пример у гслотипа okensis (сл,табл.ХХ1У, фиг.15), и оеосвнни
отличается от этого же вида, описанного С.Н.Никктяньш ( см,
таол.ХПУ, фкг.18), у которого после второй боксзой лопасти
лопастная линия резко отгибается назад под углоа околс 30°
Зто уогждает нас, что piaaus из Хатангского бассейна и дру-
гле зрасяедиты, у которых такого изгиба нет - новые зиды

5
 ес-

ли они обитали в одно и то же время с креспедитаан Русской
платформы.

Б омовении одновозрастности отложений с зтями аммони -
тами можно судить только по комплексу ископаемой фауны. Вид
''•"raspedites (:ra=redites) pseudonodiger Sohulgina (Шудьги-
ка, 1969, табл.ХХХП, фиг.la, IB и табл.ХХП. фиг,26, 2в, но
*ё табл.XXXI, фиг.1) не может быть отнесен к роду Craspedites,
У Ераспедитов никогда не бывает перерыва ребристости или сгла-
змванин ребер на вентральной стороне с образованием гладкой
;олосы. мы хотим подчеркнуть, что перерыва или,, как пишет
1,и.3улъпна (см.стр.144) "...На середине сигнальной стороны
они (ребра) исчезают и образуется гладкая полоса" нет, а есть
обдее сгдажжвание ребристости, которое характерно для краспе-
ДИТОБ.

Я.И.Шульгина очень правильно отмечает, что по общей
рсрме раковжны, по характеру лопастной линии и по типу сгла-
кивания ре<5ер на вентральной стороне раковины, вид pseudono-
diger мало отличается от типичных видов рода Taiaiyroceras .
Зчень интересно, что Н.И.Шульгина нашла в старых коллекциях
"раутяолъда и Никитина из Кавпура, которые хранятся в Ленин-
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градском горном институте, аммониты, тождественные голотипу
pseudonodiger из Хатангского бассейна, но это не позволяет
провести возрастную корреляцию отложений между этими палео -
бассейнами. Аммониты из коллекции Никитина и Траутюльда не
имеют стратиграфической привязки, а в монографии П.А.Гераси-
мова /1969/ описания подобных аммонитов нет. мы надеемся,что
при послойных сборах они будут найдены и тогда можно будет
уточнить их стратиграфическое местоположение, но сейчас де-
лать такие точные сопоставления, как это сделано Н.И.Шульги-
ной, преждевременно. Наши материалы дают основание предпола-
гать, что возраст описываемой Н.И.Шульгиной фауны более моло-
дой. В связи с вышесказанным, мы считаем, что зону chetae
нужно относить к нижнему мелу, а не выделять ее в кровле юр-
ской системы. Такие мысли несколько лет тому назад были вы-
сказаны В.И.Бодылевским, который отмечал, что выделять две
зоны с аммонитами рода Cbetaitee, одну - в нижнем меду, а
другую - в юре, необоснованно.

Род Taimyroceras должен быть сохранен как самостоятель
^ный. В.И.Бодылевскнй /1956/ был прав, выделив Taimyrocera*

в ранге рода. При диагнозе T^lasxigafcie «типичного^ида_для
этого рода, В.И.Бодылевский и Н.И.Шульгина /1958, стр.ЗЗ/
указывают: "В верхней части они (ребра) сменяются сильными
радиальными ребрами, подходящими к сифональной стороне без
выгиба вперед и внезапно затухающими, не дойдя до сифональной
стороны".

Для T.niiga : "...в отличив от c.okensie у описывае-
мого вида ребра исчезают к сифональной стороне".

Сравнение лопастных линий Taimyroceraa taimyrensir
(см.табл.ШУ, фиг.6), Tollia toili (см.табл.ХЫУ, фиг.8),
Chetaltes sibiricus (см.табЛ.ГПУ, фиг.9), Craspedites pla-
nus (см.табл.ХПУ, фиг.5) показывает их принципиально раз-

личное строение в направлении общего развития лопастной линии
и ее изгибов к пупковому краю. Намечается ее филогенетическое
развитие от краспедитовой малоизогнутой - к таймыроцерасовой,
уже несколько более изогнутой, и к хетаитоврй, отгибающейся
(провисающей) от первой боковой лопасти под углом 40-50°.От-
дельно развивается лопастная линия у толлий - аммонитов дру-
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гой филогенетической линия развития, для которой характерны
длинные лопасти с очень заостренными зубцами.

Всхода из изложенного, видно, что предками Surites бы-
ли аммониты подрода llosquites subgen.nov. и, в частности,

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

с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Вторая половина
верхневолжского подъяруса. Бореальная область.

Sorites cleaentianus (Bogosl.)
гаОл.УП, фиг.I, la

1902. Olcoetephanus clementianus ; БОГОСЛОВСКИЙ, стр.
27, табл.7» фвг.За, 36.

О п и с а н и е . Раковина средней толяины. Пупок уме-
ренно иирокий. Поперечный разрез овальный. Пупковая стенка
пологая. Степень объемлемостн оборотов умеренная. Начальные
ребра заострены и заметно выступают над поверхностью раковины.
В средней части боковой поверхности они разветвляются на два
ребра,слабо вогнутых к устью раковины. Ближе к устью началь-
ные ребра ;(гтолщаются, превращаясь в вытянутые, бугорковидные
(см.фиг.1). В средней части они заметно сглаживаются, а в
верхней воловине расщепляются на три выпуклые ребра. Иногда
встречаете! и одиночные ребра. На вентральной стороне ракови-
ны ребра изгибаются вперед, образуя языковидный изгиб. Лопаст-
ная линяя неизвестна.

Размеры, мм
Д.
Т.

60,0
19,5 I
19,5
24,6 i
17,0 i

.0,33
0 33
0 41
'028

В. в.! Б.в.
В. в.: Т
Ч.н.р.
Ч. в. р.
К.

0,80
1 0

25
50

2

В.В.
Б.в.
1.п.

П р и м е ч а н и е : здесь и далее - Д - диаметр ра-
ковины; Т. - толщина внешнего оборота, замеренная по междуре-
берному пространству; В.в.- внутренняя высота; Б.в. - боковая
высота; 1.И. - ширина пупка; В.в. : Б.в. - отношение внутрен-
ней высот к боковой высоте; Б.в. : Т. - отношение внутренней
высоты к толщине оборота: Ч.н.р. - число начальных ребер,рас-
положенных по пупковому (умбоналънону) краю; Ч.в.р. - число
вентральных ребер; К. - коэффициент ветвления ребер (отноше-
ние количества вентральных ребер к количеству начальных ре-
бер).
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С р а в н е н и е . Описанная раковина ciementianus
тождественна изображенной Н.А.Богословский /1902/, но послед-
няя имеет меньший размер и поэтому на ней еще не появилось
трехраздельное ветвление начального ребра. От S.porackoen -
sis отличается меньшим изгибом ребер и более высокой точкой
ветвления начального ребра.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Берриас, зона враа-
skensis . Русская платформа. Правый берег Оки у д.Чевкино;
правый берег р.Пени у д.Пехорхи; в восточной части Прикаспий-
ской синеклнзы; в основании ауцоллового горизонта на Мангыш-
лаке; на Северном Кавказе по р.Белой; из валунов в Печорской
синеклизе.

М а т е р и а л . 100 раковин различной сохранности
г. S* J <•' Ъ t \ i Н-" • ̂  cv-и^л ft с/

Suritee pervulgatua I.Saaonova( ep.nov.
Ta6Ji.yiIt фиг,3, 3t

Название вида pervuigatus лат. - весьма распространен-
ный.

Голотип - музей им.Ф.Н.Чернышева, К 30/10223; правый
берег Оки-у д.Чевкино; слой 5 лектостратотипа; берриасский
ярус, зона epasskensis.

О п и с а н и е . Раковина уплощенная. Пупок умеренно
широкий, чашеобразный. Поперечный разрез овальный, несколько
сжатый в верхней части у вентральной стороны. Ребристость хо-
рошо выражена на всех стадиях роста раковины. На молодых обо-
ротах ребра расположены более густо, с ростом раковины густо-
та ребер уменьшается. На молодых оборотах до диаметра 40 мм
начальные ребра немного выше середины боковой поверхности
ветвятся на два ребра. Спереди имеется дополнительное ребро,
слабо сочлененное с начальным и изогнутое вперед. При диамет-
ре 40-65 мм начальные ребра ветвятся на два ребра, а третье,
дополнительное, не всегда ясно сочленяется с начальным ребром.
Изгиб ребер на вентральной стороне языковидный с угловатым
концом.

Размеры, мм
Д. 64,0 Ш.п. 21,0 (0,33)
Т. I7

S
0 (0,2?) В.в. ; Б.в. 0^57
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Т.ио ребрам 18,6 (0,29) В.в: Т. 0,78В ^ >»- , v , Ч.н.р. 22
Б.в. 23> (о;37)

1оовствая ливня неизвестна.
С р а в н е н и е . Раковины этого вида в онтогенетиче-

ском развили отличаются от типичных сурмтов по характеру
ребристости. По-видимому, вид с угловатым изгибом ребер на
вентральной стороне является побочной ветвью в филогенетиче-
ском развит рода.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас ,
зова spaaekensis . Северо-восточная часть Прикаспийской си-
неждизв; нижнее течение Суры (Пехорка, Порецкое); на Оке меж-
ду с.Ст.Рнзанъ-с.Никитине.

М а т е р и а л . 20 раковин хоровей сохранности.

Surites tzikwinianus (Bogosl.)
ТаблЛУ, фиг.I, la

1897. Olcostephanus tzifcwiniaime : БОГОСЛОВСКИЙ, стр.
59, таолЛ, фмг.6.

О п и с а н и е . Раковина дискоидальная, средней тол-
цины. Навбольвув толщину раковина имеет в нижней части боко-
вой поверхности. Пупок умеренно вирокий. Поперечный разрез
овальный. Пупковая стенка пологая. Степень объемлеиости обо-
ротив умеренная. Начальные ребра заострены я заметно выступа-
ет над поиерхностью раковины на 1-1,5 мм. В средней части бо-
ковой поверхности или немного выве начальные ребра разветвля-
ются на дна ребра, слабо изогнутых вперед. На взрослых формах
при диамггре больве 60 мм между основными ребрами появляется
дополнительное (промежуточное) третье ребро, не сочлененное
с вачальвш. Прв диаметре 80-90 мм в средней части боковой
поверхности в месте ветвления начального ребра наблюдается
сглажввавие ребристости и вентральные ребра менее заметно со-
членяются с вачальвш ребром. Это сглаживание ребер становит-
ся очень панетвым на раковинах диаметром более 90 им. На вен-
тральной стороне степень выпуклости ребер и их языковидный
изгиб вперед сохраняется даже на жилой камере, которая зани-
мает 3/4 оборота раковины.



Лопастная линия неизвестна.
Разиеры, им
Д. 96,7 Ш.п. 25,8 (0,2?)
Т. 33,0 (0

S
34) В.в. : Б.в. С,5В

В.в. 22,5 (0,23) В.в. : Т. 0,70
Б.в. 38,5 (0,40) Ч.н.р. 22
Сравнивая приведенные размеры с размерами голотипа диа-

метром "9 им, нужно отметить полное совпадение размеров и от-
ношения к диаметру.

Н.А.Богословский /1897, стр.59/ указывает при диаметре
79 им уибональных ребер 22, а вентральных 50. Мы хотим отме-
тить, как характерную особенность для этого Biraas кратное ко-
личество умбональных ребер. При диаметре 60-40 мм количество
их продолжает оставаться 22, а количество вентральных ребер
уменьшается до 46, тс есть в основном преобладает двухразделх
ное ветвление ребер. При диаметре меньше ~5 мм раковины кмею1'
только двойное ветвление умбональных ребер, а количество их
сокращается до 20, что приводит к увеличению r j j r o T M ребргз-
тости.

С р а в н е н и е > Surites tzikwinianus - типичный
представитель рода. Близкий к нему вид spasskensis отличает-
ся другим отношением внутренней высоты к толщине, наличием
трехраздельных ребер ка более молодых оборотах, меньшим изги-
бом ребер в верхней части боковой поверхности, а также более
высоким овальным поперечным разрезом, s.cf.tzikwinianus (Во-
gosi.) , описанный Н.А.Богословским /1902, стр.25, табл.У,
фиг.1а/, отличается более уплощенной раковиной - меньшей тол-
щиной, отсутствием вспомогательных ребер; при диаметре 66 ш
начальных ребер 20, а вентральных - 40. Н.А.Богословский от-
мечает сходство этой формы по типу ребристости и очертанию
поперечного сечения с s.simplex.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас,зо-
на spasskensis . Правый берег Оки у с.Чевкино-с.Никитине;
р.Меня у д.Пехорки; Прикаспийская синеклиза - на куполе Чин-
гиз и у ст..Курайли; в Среднем Поволжье у пос.Кашпур; на р.
Унже, ниже с.матрунино.
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Buritee euprasuMitufl (Bogoel.)
ТаблЛУ, фиг.2, 2a

1897» Oleoetephaime euprasubditue : Богословский,
стр.47, Шбл.1, фнг.1.

О и я с а н н е . Раковина дискоидальвая, достигает раз-
мера 150-220 мм. Жилая камера занимает 3/4 оборота. Максималь-
ную толпу имеет около пупкового края. Поперечный разрез -
вытянута! в высоту овал, в верхней части округлый и несколько
сжатий с боков. Пупок умеренно широкий с пологой пупковой
стевхой. Ио пупковому краю до диаметра 90-100 ми расположены
заостренные начальные ребра, разветвляющиеся на середине бо-
ковой поверхности ын немного выае на два наклоненных вперед
ребра. ищется третье вспомогательное (дополнительное) ребре,
не сочлененное с начальным. При диаметре 60-70 мм начальных
ребер 22, а вентральных - 60. С дальнейшим ростом начальные
ребра постепенно превращаются в выпуклые, косонаклоненные впе-
ред бугорки, приподнятые около пупкового края и постепенно
расширяющиеся и понижающиеся к средней части боковой поверх-
ности. Меяду атнми бугровндвыми ребрами и вентральной частью
раковины ребристость постепенно начинает сглаживаться и на
раковине диаметром 100-105 мм наблюдается полное сглаживание
ребристости в средней части боковой поверхности. При диаметре
120-130 ми /Богословский, 1897, табл.1, фиг.1/ сглаживаются и
вентральшю ребра, число бугровидных косых ребер по пупковому
краю уменьшается до 18, увеличивается их изгиб вперед. На об-
ломках раковин диаметром более 150-200 мм наблюдается полное
сглажижапне вентральных ребер и очень сильное ослабление на-
чальных бугровидных ребер. Н.А.Богословский /1897, стр.48/
указывает, что при диаметре 127 мм вентральных ребер около
80, а начальных бугорков 16, то есть коэффициент ветвления
ребер равен 5. Такое увеличение количества вентральных ребер
происходит на раковинах диаметром более 100 мм. Ребра на вен-
тральной стороне раковины до диаметра IOO-IIO мм имеет изгиб
вперед, типичный для аммонитов рода Surites , но несколько
более заостренный и не такой глубокий,как у типового вида.Ло-
пастная линии хорошо расчленена. Вентральная и первая боковая
попасти почти одинаковой длины - последняя заканчивается сим-
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метрично расположенными тремя заостренными лепестками..".торая
(Зоновая лопасть значительно короче первой, с одним удлиненным
зубцом, затем следуют до 4 коротких лопасти. Первое боковое
седло шмрокое, в его вершине имеется заостренный удлиненный
зубец, наклоненный к вентральной стороне.

Размеры, мм

д.
т.
В. в.
Б. в.
Ш.п.

109
2S (0,27)
247 (0 21)
47 (0,43
33,3 0,31

В. в. : Е.Б. 0,51
В. в. : Т. 0,83

Ч.н.р.на боль-
шом полуобороте 8

Сравнение приведенных замеров с замерами, опубликованны-
ми Н.А.Богословским /1897/ для лектотипа, имеющего диаметр
127 мм, доказывает идентичность соотношения отдельных элемен-
тов раковины.

С р а в н е н и е . Описываемая форма обнаруживает близ-
кое сходство с молодыми оборотами лектотипа и особенно с зб-
ломками раковины, изображенной Н.А.Богословским /1897/ на
та<5л.1, фиг.2а. Среди описанных различных видов рода Suri.seв
подобных видов мы не знаем, так же как и среди аммонитов дру-
гих родов.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с г . р е е т р а н е н и е . Верхний оерриас,зо-
на spaBskensiE . Правый берег Оки, у с.Шатрище и у сДевкино,
Правый Серег Мени у д.Пехорки; Прикаспийская синеклиза - на
куполе Чингиз; у с.марьевкж в разрезах по правому берегу Сыз-
рани и на Волге у с.Кашпур.

Burites poreckoensis Sasonov
Т а з д . У . фиг.I. la, 2, 2а

1951. 3-_ri-es p-reckoensis : Сазонов, стр.60, таил,I,
сиг.2, ?а; I. Зг., Зс.

'l?-:' "-.rttes pcreckoensis : Сазонова,стр.106,тсСд.I,
фаг.2, 2а; 3, За, 30.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, макгиауи
соответствует нижней части боковой поверхности, около :: икс-
зого края. Скорость нарастания спирали умеренная» Пуп,:- :^^~
ренно узкий. Пупковая стенка пологая. Степень об-ьеылеа:;г;!
сильная. Форма сечения оборотов овально-округлен, F - . - v : . : - , : г : -
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украшена треугольно выпуклыми ребрами. Начальные реора слабо
наклонены вперед, на середине боковой поверхности или немного
выше ветвятся на два ребра, изогнутые вперед. Как видно из
пржведенннх замеров и фотографий, молодые обороты имеют исклю-
чительно бифуркационное ветвление ребер, а на раковинах диа-
метром больше 50 мм появляется третье, дополнительное (встав-
ное) ребро, не сочлененное или слабо сочлененное и начальным.

На вентральной стороне ребра образу»? хорошо выраженный
языковвдный «згиб, типичный для аммонитов рода Suritee.

Лопастная линия хорошо расчленена. Вентральная лопасть
немного длиннее первой боковой, которая заканчивается симме-
трично расположенными двумя заостренными зубцами, затем сле-
дует слабо наклоненные к вентральной стороне лопасти и седла.

Размеры, мм
Табл.У, фиг.1 Табл. У, фиг.

60
23,0
15 7
24,3
15,8

0

п

6,38
0,26
0,40
0,26
6$

0,68
19
46
2.4

С р а в н е н и е . Голотип, описанный Н.Т.Сазоновым
/1951/, остается более выраженным ЯЗЫКОВЕДНЫМ изгибом ребер
на вентральной стороне раковины я несколько большей квволют-
НОСТЪЕ оборотов.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас, зо-
на spasskenfiie . В бассейне Оки между с.Шатрвди и с.Цыквино.
Уточняем местоположение голотюта - он был найден Н.Т.Сазоно-
вым на правом берегу Пени у д.Пехорки (бассейн Суры), слои 3
и 4 в описанном нами обнажении.

М а т е р и а л . 50 раковин хорошей сохранности.



Surites spasekensiB (Hikitin)

Табл.IX, фиг.2, 2a; табл.Х, фиг.2, 2a
Лектотжп - табл.Х, фиг.2, 2а.
1888. Olcostephamis spaeekensis ; Никитин, стр.95,

табл.1, фиг.9-11.
1897. Olcoetephanus epasskensis : Богословский,стр.50-

52, таол.П, фиг.1.
О п и с а н и е . В связи с тем, ч т о работы С.Н.Никити-

на и Н.А.Богословского являются библиографической редкостью,
а изображенные аммониты были сильно ретушированы, мы воспро-
изводим фотографии spasskensie , описанного Н.А.Богословским.
Лектотш С.Н.Ншснтина более плохой сохранности, с несколько
расширенным поперечным разрезом за счет прижизненной деформа-
ции раковины. Очень характерна ребристость - начальные ребра
ветвятся в верхней половине боковой поверхности на два слабо
изогнутых вперед ребра. На вентральной стороне раковины (см.
табл.Х, фиг.2а) имеется заостренный языковидный изгиб рчбер.
В1ажСолее часто в берриасских отложениях встречаются формы.по-
добные описанным Н.А.Богословский (см.табл.IX, $nr.2as 26).
У них тоже высокое бифуркационное ветвление ребер, но на вен-
тральной стороне языковидный изгиб более плавный и ребра по-
крывают раковину значительно гуще. Поперечный разрез - невы-
сокий овал, степень объемлемости оборотов раковины - сильная.
Пупок умеренно широкий.

Размеры, мм
Табл.Х, фиг.2

Д. 53 Б.в. : Б.в, 0,60
Т. 20,7 (0,39) В.в. : Т. 0,62
В.в. 2,7 (0,24) Ч.н.р. 32
Б.в. 21,7 (0,«) Ч.в.р. 64
а.п. 15'э (о!зо) к. 2
Как указывает Н.А .Богословский, лопастная линия ;; суще-

ственных чертах сходна с лопастной линией s.suprasuMiTuti .
Мы можем добавить, что у раковин одного диеме-::-й онв

идентичны.
С р а в . н е н и е . Наиболее близким к онЕсыгаеыо^^ ви-

ду является Bogoslovskia pseudostenomphala , от.1.г:с; i.-:;.-
более узким пупком, низкой точкой ветвления нач.а:: .:. .: ;;оа



и наличжем трех раздельно ветвящихся начальных ребер, а так-
же относительно редкой ребристостью.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний оерриас,зо-
на spaaskeaeis . Бассейн Оки у с.Шатрияи и у е.Цынвино.слои
4 и 5 в описанном дектостратотнпе. В обнажении у д.Пехорки
на правок берегу Пени, сдож 4 и 5. t^

М, a s е р и а л . 12 раковик. ^" j j
Ь' £r£jt*bM/tj<-/lsLi^ Г ; . .t

|

3^> Sorites sieplex (BogoslO '^" ^г~ \' ^
\ » " ~ " r- -v - Ь X • *

и
Ле:ктотжп - Ol&oetepbanufl siaplex ; Богословский,190?.. ''''

табл.Хи, фжг.ба.
1902. OlcoetepbamiB simplex : Богословский, стр.58 -

61, табл.ПУ, фжг.ба, 66 (но не фиг.7а-с).
О п и с а н и е . Раковины преиыуществекно встречаются

разыерок до 40 mi и очень редко большие - диаметрои 80 км.
Раковины средней толждны. Пупок умеренно широкий, чашеобраз-
ный, мелкжй с пологой пупковой стенкой. Скорость нарастания
спираля умеренная. Поперечный разрез о? круглого,немного сжа-
того с вентральной стороны, до поперечного овально округлого.
Хилая камера занимает при диаметре 80 мы 3/4 оборота. Раковя-
ны укравены частыми, очень выпуклыми ребрами. На форме, изо-
браженной Н.А.Богословским, при диаметре 33,5 мм насчитывает-
ся 20 начальных и 40 вентральных ребер, тс есть типичное би-
фуркационное ветвление. На раковинах, изображенных нами, на-
чальные ребра .ветвятся на два, изгибаясь вперед при стабиль-
ком коэффициенте ветвления ребер, равном двум. На вентральной
стороне ребра образуй очень четкий языковедный изгиб (см.
табл.У, фвг.З и табл.ХХ, фиг.За). На вентральной стороне ра-
ковины ребра никогда не прерываются и не ослабевает.

Лопастная лжнжя у формы, изображенной на табл.ХХ,фиг,3,
хорою расчленена (см.табл.ХШ, фиг.7). Лопасти длинные,уз-
кие, седла более аирокие, но асимметричные. Вентральная ло-
пасть узкая с удлиненными зубцами, разделенными вентральным
седлом. Первая боковая лопасть короче вентральной, заканчива-
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етск гремя изогнутыми зубцами одинаковой длины. Вторая боко-
вая лопасть в два раза короче первой; на ее конце два корот-
ких с/:чика. До пупкового шва прослеживаются еще две короткие
лопасти. Общее направление лопасти прямое, ее провисание к
пупковому крав не больше 5°.

Первое боковов седло широкое. В его вершине расположен
очень характерный маленький заостренный зубец, наклоненный к
вентральной стороне раковины. Такое строение лопастной линии
у s.simplex отличает ее отлТэпаотной линии типичных Suritee
и сближает с лопастной линией Bogoslovskia pseudostenonphala

Размеры, мм

м *
m

B". в.
Б. в.
Ш.п.
В. в.
В. в.
Ч.н.
Ч. в.
К.

:Б
:Т
Р-
Р-

Табл. У
фиг. 3

41 0
14,0
10,8
17,0
10,8

.в. 0

0,

«J *

24
о;?7

22
44

2

, Табл.Х,

Зч- '
26)
26
26)

фиг

38
17,0
8,0

16,0
ю|о

0

3

0
0,40
0 21
0 42

15
8

18
9

0^4?
26
52

2

Табл.ПХ, Табл. XX
фиг. 3

39 0
,5

,0
,0

0,40

8:3
0 2 3

о;5з
30
60

2

фиг.З

74,6
30,7 (0,42)
17,0 (0,23<

27,5 (0,3Г >"
22.5 (С.ЗО;

0,62
о! 55

16
32

2
Приведенные замеры раковин, и особенно определения юс

отношений к диаметру, показывают, что в первую очередь изме-
няется толдина, а затем уменьшается внутренняя высота. Очень
заметно это на раковине, жзображенной на табл.Х, фиг.З. У
этой формы изгиб ребер у вентральной части более сильный.По-
вшдимому, ее можно рассматривать как подвид, обитавший в бо-
лее позднее время, чем другие £ормы.

С р а в н е н и е . Богословский, кроме типичной формы,
омсал и одну разновидность /1902, стр.60, табл.Х1У,фиг.7а-с/.
Особенностью ее является перерыв ребристости на вентральной
стороне раковины, на основании чего В.И.Бодылевский /1967 ,
стр.107/ отнес вид simplex к роду Teeneptychitee . Это не-
правильно. К указанному роду можно присоединить только форму,
описанную Н.А.Богословским как разновидность, но тогда ее сле-
дует выделжтъ под другим видовым названием - remnoptychiter
liiflatus sp.nov. , а за формой, изображенной Н.А.Богослов-
сгаПш ПОЛ.Х1У, фжг.ба, сохранить название simplex и
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отнести его к роду Surltes . К тому же эти два виде .,;""а,. •
та дДДДЩре. DEfi""' Surltes simplex (Bogosl.) - в :;ояце 2е;>
риаса и начале валанюша, a Temnoptychites inflatus- но в ре-
мя "hoplitoides". А С *Ш-^ ^ -WM;^ ч П-ч, --с я-.ч £о.~.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас, зо-
на spasakensis я нижний валанжин, зона undulatoplicatllis
Бассейн Суры (Пехорка, Порецкое), в валунах бассейна Уссы,

М а т е р и а л . 30 раковин хорошей сохранности.

Surites liaguiforniB I.Sasonova, sp.nov.

Табл.1У1, фиг. 4, 4a
вида от lingua - лат. - язык.

Голояш - нузей кн.Ф.Н.Черныяева К» 26/10223. Правый
берег Иван у д.Пехорки; нижний валанжин, зона undulatopliea-
tilie.

0 0 и с а н и е . Раковина средней толщины с умеренно
возрастающий оборотами. Пупок чаяеобразный , неглубокий, уме-
ренно вирокий, с пологим пупковым перегибом. Степень объемле-
«ости оборотов сильная. Поперечный разрез полуокруглый, немно-
го сплоченный с боков. На раковине видны выпуклые, заострен-
ные ребра. Начальные - пересекают раковину почти по радиусу и
на молодых оборотах ветвятся в верхней боковой части на два
ребре, слабо изогнутых. На вентральной стороне этот изгиб на-
зад образует резко выступающий язык, характерный для аммони-
тов рода суритов. На взрослых оборотах начальные ребра выпук-
лые, более редкие, язгибаввдеся вперед. Двойное ветвление про-
должает сохраняться, но появляется дополнительное ребро, не-
сочлененное с начальным. Лопастная линия хорошо расчленена и
яа Соковой стороне четко выделяются пять лопастей. Вентраль-
ная лопасть' немного длиннее первой боковой, узкой удлиненной,
заканчивающейся одним коротким зубцом, по бокам которого, но
несколько выше имеется еще по одному зубчику. Вторая боковая
лопасть в два раза короче первой, а третья - в два раза вто-
рой. О- третьей боковой лопасти лопастная линия провисает на-
зад под углом 10°-19°. Седла несколько вире лопастей и не
очечь изрезаны, вераины их округлые.



Размеры, мм

41.0 В.в. : Б.в. 0,67
6,40) В.в. : Т. 0,68
0,26) Ч.н.р. 16 на малом
0,40) полуобороте

16,2
В.в. 11,0
Б.в. 16,4
Ш.п. 14,0 0,34)
С р а в н е н и е . П о строению внутренних оборотов опи-

санный аммонит очень близок к Surites simplex , но строение
взрослых оборотов и лопастной линии иные. У simplex лопасти
заостренные, вытянутые, седла асимметричные, а у linguifor-
•ie мягкие, полуокруглые. Угол изгиба (провисания) лопастной

лжяп к пупковому крав также существенно отличает этот аммо-
нит . Возможно, что linguiformis был предком simplex.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин.зо-
ва undolatoplicatilis и самые верхние слои зоны spassken-
ale Печорская м северо-восточная часть Прикаспийской си-
неалжзы. Нижнее течение Суры.

М а т е р и а л . 2 0 раковин разной сохранности.

РОД/CASEYICEBAS/I.SASONOVA, SEN.NOV.

Типовой вид - Caseyiceras caseyi , музей им.ф.Н.Чер-
нывева, IE 2/I0233; правый берег р.Пени у д.Пехорки; верхний
беррмас, зона spaeskensis.

Д и а г н о з . Раковина вздутая. Пупок умеренно широ-
квй ступенчатый, неглубокий. Степень объемлемости оборотов
слабея. Форма поперечного разреза округлая, но несколько пр«-
шпюнутая с вентральной стороны. Ребра густые, выпуклые в
средней части боковой поверхности вилчато ветвятся на два реб
ра, местами с несколько ослабление сочлененной задней ветвью.

вентральной стороне ребра не прерываются и очень слабо из-Вв
дРаикА вперед.

С о с т а в , Caseyiceras caseyi sp.nov. ; C.dorsorotun-
(Bogosl.); .амймтов (Bogosl.).

- x С p а в H e H' И e . 'От рода Surites отличается .отсут--
ствмем языковидногд_изгиба^^ебер на вентральной стороне ргко~
ин, более открытым пупком с пологой стенкой, отсутствием тре



у .

pas дельно ветвящихся ребер.
Caeeyiceras analogs - Н. А. Богословский /189?,' описал

озе раковины этого вжда. Форма, нзобрааенная на тао2,.Ш, фаг,
C&aJ, принимается нами за лектотип. Дгя нее характерно зврсрев
'дельное ветвление ребер на середине боковой поверхности ЕЗЕ
немного выше а округлый очень ннзкиЛ поперечный разрез .Форма
аз о Spa хенная нафиг. 5а, по-видимоиу, является боге-' взресйш
оосротои того хе вида. Начальные ребра на атом осленке зетзя
:-: на дм к имеется третье, добавочное ребро, не -плененное
: начальным, изгиб ребер у вентральной стороны болае резкч"
чем у типового вида. Поперечный р-аэрез округлый.

Е.А. Богословский отметил, что вид analogue отличаете ::
or вида k:zaio*ianus _ типичного представите!..-: рода Sari...
-ее - поперечным разрезои и более расчлененной лэпасткой ли-
нией я редоими, сильно изгибающимися вперед ребрами, У рако-
вины, язобрехенной на дщг.ба, отсутствует языковиднцй изгнб
ребер на _вентр^дьдой_^с_тор_оне , что сближает его с _зидом

dorsorotugdus^CBogpsl.) •'отлича.ется ОТ вида^ .
юдее открытым пупком с пологой пупковой стенкой. Тол- ч. '"

щина обо^юта у этого вида составляет 42? от диаметра, Ракови- -.
на имеет частые, тонкие, не очень выпуклые ребра. Ветвятся '
они на середине боковой поверхности или немного выве на два
или три ребра, слабо изогнутых вперед. При этом на месте вет-
зления peiOep наблюдается слабое сглазизание последних. Бого-
словскяй указывает, что на раковинах диаметром 120 мм "глав-
аые ребрв! распадаются на три или четыре ветви" и дальше отве-
чает "на ошфональной стороне ребра дугообразно загибаются
вперед, но только слегка, н этот характерный для данного ви-
да признал отличает его от всех описанных выже олькостефанов
(то есть аммонитов рода Sari tee )".

Лопастная линия лектотипа dorsorotundus (см.табд^СПУ
Jnr.II) характерна для всего рода, на ее боковой поверхноств-
пять слабо расчлененных лопастей. Она пересекает раковину поч-
ти по прямой лннви; от второй лопасти - слабо отпбаясь назад
под углом; до 10°. Вентральная лопасть заостренная. Первая бо-
ковая округлая, малояз резанная, вторая боковая - узкая. По-
ог.едущве лопасти очень короткие слабо расчлененные. Седла
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V

асимметричны. Их вериины округлые, сравнение лопастной лэтин
этого jngac_ лопастными линиями других представителей и«-

г мейств Suritidae и Craspeditidae (см.табл.ХШ) показыва-
ет ее своеобразное строение, главное из которых - округлое
очертажие_лопастей н_свдел. Еще больше отличаются лопастные

^дянжн у^г£сгавреЙЛ|Г~(см.табл.ХХ1У, фиг.1, 2, 3, За), на
боковой поверхности которых развиты только две лопасти. От
Второй лопастная линия резко изгибается назад под углом до
27°.

Нужно отметить, что мы придаем большое значение измере-
кнв угла изгиба (провисанию) лопастной линии к пупковому краю
при джагнозе систематического положения берриасских и других
аммонитов.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний берриас,зо-
на epaeefcensis . Северо-восточная часть Прикаспийской сине-
клизы. Правобережье Оки между с.Никитнно и с.Ст.Рязань. В раз-
резах по р.Проне; на Волге у с.Кашнур; в нижнем течении Суры
у с.Порецкое и д.Пехорки в Печорской синеклизе.

1 , /Caeeyiceras/caeeyi I.Sasonova, ер.пот.
' Табл.1, фиг.2, 2а, 3, За

- Вид назван в честь английского геолога Р.Кейси (Е« Са-

, , ) Голотжп - табл.1, фнг.З, За; музей им.ф.Н.Чернышева,
, (jiVtl fc 2Д0233; правый берег Ыени у д.Пехорки; верхний берриас,зо-

( на epamekenele.
О п и с а н и е ._Р^ко;8И^в8Дутая, с округлыми соками,

мажсимпльнув толщину оборот имеет в нижней части боковой по-
верхности, почти у самого пупкового края. Пупок умеренный ши-
рокий, ступенчатый глубокий, что создается за счет приближе-
ния максимальной толщины раковины к пупковой стенке. Степень
обьемхемости оборотов слабая, на некоторых раковинах - уме -
ренная. Форма сечения оборотов округлая, но несколько сжатая
в верхней части. Ребра густые, заостренные. Высота ребер до-
стигает 2 мм. Начальные ребра вилкообразно ветвятся Е низшей
части боковой поверхности на два ребра, слабо и з о г н у т а ; . Зер-



нее, от начального ребра, саабо сочленяясь с ним, сзьда от-
ветвляется ребро. На вентральной стороне раковины реора имеют
яологий изгиб. Слабая изогнутость ребер одинаковая на всех

и. B^ja4H^jfflnro!icHai |opH такого
типа даег основание выделить иг в новый ^вид и~отнвсти к ново-
му pojj. " " "

Лопастная линия слабо расчленена и состоит из узких се-
дел и более широких лопастей.

Размеры, мм

Фиг.2 Фиг.З

Д. 63,4 56,5
Т. 28,4 (0,45) между 24,5 (0,«)

ребрами
30,3 (0.48) по ребрам 26,0

В.в. I? 57 (6,2?) 15 8
В.». 20,0 6,|2 1890

0,46)
О 23)
О 32)
0351.И. 23,0 (0,36) 19,8

В.». : Б.в. 0,88 0,88
Б.». : Т. 0,60 0,60
Ч.и.р. 25 23
Ч.в.р. 50 46

С р а в н е н и е . Описанный вид отличается от аммонш-''*- •
тов рода,_Ех*вгп1евгвв большей ннволютностьв оборотов ракови- ' '
ны, редкими и очень выпуклыми ребрами и более упрощенной ло- с <, ±
пастной линией. От видов рода Snrites - отсутствием языко - л^.
видного изгиба ребер на вентральной стороне и поперечным раз- у

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

с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний беррнас,

верхние слои зоны epaaskensis . Правый берег Оки у с.Чевки-
но, р.Меня у д.Пехорки.

м п т е р м а л . Пять раковин хороией сохранности.
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РОД CHAHDOMZBOTIA SASOHOV, 1951

CbaadOBirovla pechorkensis I.Sasonova, speaove

Табл.ПУ, фиг.З, За, 36
Название по д.Пехорке.
Голотип - музей им.Ф.Н.Чернышева, X» 55/10223; д.Пехор-

ка на рЛене; берриас, зона spassfcensis.
О п и с а н и е . Раковина средней толщины, с быстро

возрастапрши оборотами. Пупок умеренно узкий, пупковый пере-
гиб хорошо выражен. Поперечный разрез - невысокий овал, не-
много расыренный в нижней части и заостренный у вентральной.
Раковина покрыта тонкими густыми выпуклыми ребрами. Началь -
ные - прямые. В средней части боковой поверхности от них от-
ветвляется спереди и сзади по одному ребру, слабо сочлененных
с начальным. На взрослых оборотах отмечен пучок полиптихитово
ветвящихся ребер, от начального ребра ответвляется два ребра,
которые в средней части боковой поверхности расщепляются на
два слабо изогнутых вперед с угловато заостренным языковидным
•вгибом на вентральной стороне. На вентральной стороне ребра
никогда не прерываются я даже на ядрах не отмечается следов
к ослабления. Лопастная линия неизвестна.

Размеры, мм

Д. 40,6
. г? 2

' >»в< 9 5
>.в! I8J8

11.П. 8,5
С р а в н е н и е . От типового вида отличается отсут-

четкнх полиптихитовых пучков, менее заостренным попе-
разрезои. От типичных темноптихитов - отсутствием пе-

рерыва ребристости на вентральной стороне раковин и более вы-
сокой точкой ветвления начального ребра. Елецкий (Jeietaky,
Е»65, НУ, 8а, 86) описал ToUlaj?afticoetata . По нашему
млению, эту форм; следует также отнести к род^ Chandomirovia.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Берриас, зона врав-
•insole . Правый оерег Оки у с.Цыквиво; у д.Пехорки на р„Ме«
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0,23)
0,46)
0,21)

В.в. : Т.
В.в. J Б «в .
Ч.н.р.
Ч. в. р.
Е.

0,55
0,50

26
65
2,5



ae; у ст. Курайди в бассейне Илека и из валунов Печорской
синекливн.

РОД EHEBHICEBAS I.S.ASONOVA, GBK.H07.

Название ox eztemos латин. - иноземный.
Типовой вид - Periephinctes solowatictis - Богословский,

1897, табл.17, 4иг.9а, 96, 9с; музей им.Ф.Н.Чернышева,коллек™
ция * 625.

Н.1»Богословский /1897/ описал P.eolowaticue и Oleo -
stephanne? mostjae is рязанского горизонта, собранные им у
д.Соловагекие выселки, восточнее г.Пронска. На стр.43 Н.А.Бо-
гословскнй отмечает, что им обнаружено совместное залегание
этих аммонитов с Hoplitee rjaeanensis . По нашим наблюдени-
ям в атак обнажении два сдоя. Нижний соответствует зоне rj&~
eaneneia , верхний - зоне spasskensis . Виды solowaticus
и aostjae встречается только в верхней зоне, в нижней их
нет. В равреае у сел Цыквино и Клементьевский Погосг на Оке
эти аммонит в массовом количестве встречаются в ауцелловом
слое, то тех* в нижних слоях зоны spasskensia и ни разу ш
были обнаружены в зоне rjasanensis.

Д и а г н о в . Раковина плоская, пупок широкий. Форма
сечения оборотов почти круглая, несколько сплющенная в нижней
части боковой поверхности. По пупковому краю начальные ребра
прямые, очень густые, выпуклые. В средней части боковой по-
верхносхн они видьчато расцепляются на два. Иногда на молодых
оборотах появляется третье, дополнительное ребро, не coyjfe -
венное с основным. Жилая камера занимает 4/5 оборота.

Лопастная линия (см.табл.ХШ, $иг.10) слабо расчленена.
На боковой поверхности пять лопастей. Три последних очень
слабо равшш. иагиб (провисание) лопастной линии к пупково-
му крав начинается от второго бокового седла и составляет 10-
15°. Седла врокие округлые, мало расчлененные. Первая боко-
вая лопасхъ короче вентральной и заканчивается тремя тупыми
зубцами. Вхорая боковая лопасть приблизительно в два раза ко-
роче первой.

С о с т а в .E.Bolowaticim (Bogoal.), E.mostjae (Bogosl.)



С р а в в е н и е . Род Krterniceraa отличается от ро-
да Soritee уплощенной раковиной иjOTjQjTOTBBesi _я8ыко;видар£0
жалоа ребер jta вентральной сторону. От перисфинктов и олко-
стефанов - строением лопастной линии, у которых на боковой '
поверхности не бельме двух-трех боковых лопастей. Аммониты

С«му1сег«8 имеют более толстые округлые обороты с гру-
вшуклшв ребрами.
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -

с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Берриаескяй ярус,
зона apaaatonaiB . Русская платформа.

Srtemlceras solowaticoa (Bogosl.)
Табл^, фяг.4, 4а; таблЛЫУ, фнг.Ю

1897. 01совгч*»япяв eolowaticos : Богословский,табл.1У,
|Щ.9а, 96, 9с, етр.78-82.

О п и с а н и е . Раковина плоская, пупок широкий от-
ирытый. Форма сеченая оборотов почти круглая. Раковина по
нушгсшому краш жмеет выпуклые частые ребра, которые в верхней
част боковой поверхности вильчато раздваиваются, очень слабо
ивпбаясь вперед. На молодых оборотах в верхней части боковой
поверхности ««редка появляется третье ре<5ро, не сочлененное с
основвид. На вентральной стороне выпуклость ребер не ослабе-
вает.

Размеры, мм
61,3 В.в. : Б.в

ft I8i2
В.в. 16,0
Б.В. 20,0
I.n. 23,3

0,30) В.в. : Т. 0,90
0,26) Ч.н.р. 36
0,32) Ч.в.р. 72
0,39) К. 2

С р а в н е н и е . Некоторое сходство имеет с
eaeeyi , отличается от последнего меньшей толщиной,бо-

лее заострешымв лопастями и густыми ребрами.
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -

с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас,
аова epeeakeneis . Правый берег Оки у с.Чевкино.
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Bxtexnlceras •oe'tjae (Bogosl.)
ТаблЛ, фиг.5, За; таблЛУ, фиг.З, За

lemma - музей вм.Ф.НЛершшева, и 623/21.
1897. Olceetephaimfl (?) «ostjae : Богословский,csp,

62-66, табд.ЕГ, фвгЛа, 16.
О в ш с а в в в . Раковина средней толвдны. Дупок не-

глубокая, чаавобразвый, от умеренно широкого на молодых обо-
ротах (до .цинетра 40 ш) до вврохого. На изображенных рако-
винах квлая камера отсутствует. Пупковая стенка четко обоеоб-
яена от ОоюжЛ воверхвосп. Нахсвнальнув толщину раковина
имеет в срвдвев тасгя боковой поверхности. Начальные ребра
на шолохвх оборотах до дванетре 40-45 ни тонхве, частые. Ь
средне! частв боковой поверхности онв растеплявтся на даг
вглкообравш расходаврхся ребра в лквь около вентральной ча-
сти слабо ияпбакся вверед. Очень редко на лектотвпе ваблю-
дается, ко:гда j иункового края сраау же от одного начального
ребра опешлвюсся два ребра, которве в средней части ввлко-
обрааво вв'свявгся, то есть появляются бвдвхотомные пучкг (ом.
габл^ВГ, |иг.З). На взрослях оборотах такого ветвления рёбер
нет.

8.в.
Б.в.
1.п.
З.в. :
З.в. :
4.В.р.
З.в.р.
•с.

!?•

5i+z
84!§:f:
28^ l0,67
o;7o

f°*
'0,40'
lo'ss;

40,1
19,3 (

го!з '
C0.35

о;то
40

Табл.ХУ, фит.3
laKTOTBB

(во Богословскому}
40,0

0,40
0,24
0,40
0,30

36
76
2

C p
ti

KBX В

nee
этсу
рака
оборотов»

• отличается от J
рмвоавнах днаметрш до 40-45 ш более тон-

ребер. Вра дальввааем росте ребра становятся бо-
(еи.хабл.!, |вг^). От аммонитов рода Suritee -
аатгшндипго аагаба ребер на вевтральной стороне

ввроваа открытш ауоком.меньвей внволютностьш
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с г р а н е н и е . Берриас,, зона spas-
ekeasis . У с.Чевкино на Оке, у о.Соловатские Выселю: на
рЛоохья.

РОД BOGOSLOVSEU. I.SASONOVA, I965

Табл.ЗШ, фиг.2, 2а
З а м е ч а н и я . Впервые род Bogoelovskia был пред-

ложен нами в 1961 году, а диагноз и описание типового гида
опуоликовано в'Г^5 г. А.П.Павлов под названием O.stenompha-
lae описал два аммонита. Первый изображен только с боковой
стороны на фиг.1, табл.Ш. Это большая раковина хорошей сох-
ранности диаметром 48 ми, толщиной 20 мы, при ширине пупка
10 мм найдена в песчаниках Спилсби в Данингтоне, Англия. Ори-
гинал хранится в Кембриджском музее. Второй аммонит найден в
России. В 1965 г. он был принят нами за типовой вид рода Во-
goslovekia . Спэт /1У4У, р. 23/ аммонит, изображенный Павло-
вым на фиг.1, принял за дектотип этого вида. Раковины, изобра-
женные А.П.Павловьш на фиг.1 и 10 очень различны и должны
быть отнесены в различным видам, а возможно, даже родам. Шс-

^- ходя из этого и учитывая, что типовой вид этого рода утерян,
( р -мы, предлагаем за английским экземпляром сохранить видовое
^ ^ назван11Р~в'ы>поя'С>"'1УВ " отнести его к роду Surites .Воамож-

но его следует выделить в новый подрод. Русскому экземпляру,
принятому за типовой вид, присваивается видовое название -
]?в*вйоя*«|ОИРЬа1а . Описание этого вида опубликовано A.D.
Павловым /1890/ и нами /19656/.

Учитывая, что лектотип утеряв, мы предлагаем выделить
иеотип данного вида. Это необходимо сделать в интересах ста-
бильности номенклатуры, так как географическое местоположение
и возраст большой гругпы аммонитов, которые происходят из раз-
личных районов Русской платформы и которые определялись как

, не имели для сравнения голотипа.
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Bogoelovskia peeudoetenoaphala l.Sasonova, sp.nov.

Табл.УП, фиг.2, 2a; таСл.ХХД, фдг.М-

1890. Olcostephamie stenompiialus! Pavlow, p.59» pi.Ill,
f.IO.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, на взрослых
экземплярам взятая. Скорость навивания оборотов быстро воз-
растает. Умбональиый край резко выступает. Пупковая стенка
эгвесная, пупок глубокий, умеренно широкий.

Степень объемлемости оборотов от умеренной до сильной.
Sopna поперечного разреза - невысокий овал. Жилая камера за-
шикает 2/3 оборота.

Раковина на всех стадиях роста покрыта выпуклыми ребра-
ми. Начальные ребра изогнуты вперед и в нижней части боковой
юверхностш ветвятся на два ребра. На взрослой стадии разви-
тия между основными ребрами в верхней боковой поверхности по-
-лляется вставное ребро, не сочлененное с основным ИЛЕ сочле-
денкое очень слабо. В СВЗЗЕ с этим коэффициент ребристости
лревышает 2 и достигает около хилой камеры 2,6 (смоГабл.УП,
5ИГ.З). На вентральной стороне ребра не прерываются, а слабо
загибаются вперед, образуя языковидный изгиб, но более поло-
гий, чем j типового вида рода Surites.

Лопмтная линия шеет^ть__бок2вьй_дапа^ей к гоадест
зенна с иаобрахениой А.П.Павловш; на табл.И, фиг.Юс ( ск»
;абл.ШУ, з*г.14). Вентральная лопасть ошрокая, немного длин-
tee первой боковой и заканчивается коротким заостренным зуб-
юм. Первая; боковая лопасть длинная, узкая и заканчивается
'ремя короткими зубцами. Вторая боковая лопасть в два раза
:ороче пергой, на конце ее два асимметрично расположенных ко-
отких зубчика, третья и четвертая боковые лопасти короткие,
о очень хорово прослеживаются, на концах их расположено по
дному зубчику, пятая лопасть проходит по пупковому перегибу.
оковые седяа округлые, их вершины мелкозазубренные. Лопаст-
ая линия к пупковому краю отгибается (провисает) назад, по-
ле четвертой боковой лопасти под углом до 5°.

Размера, мы
Д. *8,2 В.в. : Б.в. 0,65
Т. 20,8 (0,43) В.в. : Т. 0,64
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В.в. 13,3 (0,28) Ч.н.р. 28
Б.в. 20,6 (0,43) Ч.в.р. 60
Ш.п. 9,4 (0,20) К. 2,2

С р а в н е н и е . Наш исследования показали, что ам-
монит, описанный А.П.Павловым, был найден им около д.Пехорки
на р.Мене. Неотип обнаружен в тех же слоях, что и аммонит ,
описанный А.П.Павловым.

Выделенный неотип pseudostenomphala тождественен опи-
санному А.П.Павловым stenomphalus , но наш экземпляр немного
большего размера. От аммонитов рода Surites отличается фор-
кой поперечного разреза и отсутствием языковедного изгиба ре-
бер на вентральной стороне раковины. У pseudostenomphala
ребра изгибаются вперед более резко, что обусловлено заострен-
ным овалом поперечного разреза, несколько напоминающего раз-
рез аммонитов рода Cbandoairovia , но последние имеют биди-
хотоиные пучки, а у описанного вида они отсутствуют. Не исклю-
чается возможность существования некоторых форм (подвида) это-
го вида в нижних слоях нижнего валанжина.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас ,
верхние елок зоны spasekensis . Левобережье нижнего течения
Суры, У д.Пехорки на р.Мене; правый берег Оки, между с.Ст.Ря-
зань и с.Никитине; у с.Носолово на р.Непложе. Бассейны Унжи и
Проня, Печорская и северо-восточная часть Прикаспийской сине-
клжз.

РОД PBDKJAITES I.SASONOVA, GEN.TOV.

Табл.Н, фиг.З, За; табл.ШУ, фиг.17

Типовой вид - Olcostephanns bidevexue : Богословский,
1897, стр.55-58, табл.1, фигЛа, 16.

Лектотип - bidevexus , музей им.Ф.Н.Чернышева,* 623/10
(см.табл.IX, фиг.З, За).

Д и а г н о з , Раковина очень сжата с боков, попереч-
ный разрез представляет собой вытянутый в высоту овал. Пупок
узкий. Пупковый край пологий. Раковина инволютная. Последую-
щие обороты на 6/7 перекрывают предыдущие. Наибольшая толщи-
на раковины находится несколько ниже средней боковой поверх-
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ности. Начальные ребра тонкие, слабо изогнутые; в средней ча-
сти боковой поверхности они ветвятся на два ребра. Кроме то-
го, имеется одно дополнительное ребро, не сочлененное с на -
чальным. Eta вентральной стороне раковины ребра расположены
густо и слегка изгибаются вперед. Размеры лектотипагдиаметр-
34 мм; по отношении к диаметру: ширина пупка - 0,21; толиина-
0,32; внутренняя высота - 0,29; боковая высота - 0,47.

lomicnaH паяя (см.табл.ХНУ, фиг.17) описана по об-
ломку взрослой формы, но не по лектотипу. Она вытянута почти
по прямой лжнии и сильно изрезана. Вентральная лопасть немно-
го длиннее первой боковой, заканчивающейся одним удлиненным
зубцом, по бокам которого выступает по одному более короткому
зубчику. Аналогично построена вторая боковая лопасть, но она
более короткая. Дальше до пупкового края прослеживаются 2-3
очень маленькие лопасти. Седла широкие; в средней части вер-
шины первого бокового седла на всех стадиях роста раковины
очень хорошо прослеживается небольшой удлиненный узкий зубец.
Второе и третье боковые седла такого зубца не имеют.

С о с т а в . Типовой вид.
С р а в н е н и е . Н.А.Богословский отмечает, что Ъ1-

devezoB имеет много общего с epasekensie , но мы этого не
усматриваем, наоборот, bidevexua существенно отличается -
отсутствием языковедного изгиба ребер и поперечным разрезом,
который характеризуется отношением боковой высоты к диаметру
в пределах 0,47-0,52, а у epaeekensie и близких к этому ви-
ду суритов это отношение около 0,33-0,35 и даже до 0,28.

Некоторое сходство в строении ребер и лопастных линий
можно найти у Menjaites и Coatatenjsites на молодых стади-
ях их роста, но у Pronjaltee ребра имеются и на взрослых
формах в то время, как у Henjaites они отсутствуют, а у Сов-
tamenjaites полностью сглаживаются при диаметре 50-60 мм.
Таким образом, скульптура у этих аммонитов и ее изменение в
онтогенетическом развитии различна. В схеме филогенетическо-
го развития семейства Suritidae род Pronoaltes является
предком более поздних аммонитов рода Mendaitee и других.
Н.А.Богословский правильно указал, что вид bidevexus имеет
некоторое сходство и генетическую связь с c»igonensia
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний берриас, з о -
на rjaeanensis и основание зоны spasskenais . Типовой ВИД из
основанхя зоны spasekensis . Печорская и северо-восточная
часть Прикаспийской синеклиз; бассейн Унжи и Пени; у с. Канпур
на Волге; правобережье Оки между ее. С т. Рязань-Никитине.

Pronjaites nlkitlnoe&se I.Sasonova, sp.nov.
Табл.П, фиг. 5, 5a, 56

Название вида по с. Никитине на р.Оке.
Голотмп - музей им. Ф.Н.Чернышева, ft 33/I0223; с.Никити-

ао на р.Оке; нижний берриас, зона rjaeaneneis.
О п и с а н и е . Раковина средней толщины, пупок пиро-

жки, открытый. Степень объемлемости оборотов умеренная. Форма
разреза поперечно овальная, на молодых раковинах несколько
«тянутая в высоту. Молодые обороты (сн.табл.П, фиг. 56) по-
крыты часпшя ребрами. Начальное ребро направлено почти по
радиусу, в средней части боковой поверхности или немного вы-
ше от него ответвляется второе ребро, кроме того, спереди не
сочленяясь с начальным, проявляется вставное, дополнительное
ребро. Да вентральной стороне ребра не прерываются, изгиб их
очень слабый, полуокруглый. Такой тип ребристости сохраняется
• на взрослых формах. Лопастная линия имеет на боковой поверх-
ности пять остро зазубренных коротких лопастей и округлые сед-
ла.

Размеры, мм
Д. 42,0 В. в. : Б. в. 0,61
Т. 14,8 (0,35) В. в. : Т. 0,57
В. в. 8,4 (0,20) Ч.н.р. (при

Д=31,0) 30
1.п. 18,8 (0,45)
С р а в н е н и е . Описанный вид отнесен к роду Рго~

ajaites условно в связи с более округлым поперечным разрезом.
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -

с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний берриас, зо-
на rjasanensis . Правобережье Оки между сс.Ст.Рязань-Никити-
но, на Унже ниже с.Матрунияо, у д. Пехорки на р.Ыене.

М а т е р и а л , 22 раковины разной сохранности.
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РОД ЗТСНЫОИБШСВаАБ I.SASOKOVA, GEN.N07.

Название рода в честь В.А.Щировского.
ТИПОВОЙ ВЖД - StchirowBklcerae prlncipale sp.nov.,

музей нм.ф.Н.Чернышева, к» 52/10223; правый берег Нени у д.Пе-
хорки; няхннй валанжжн, зона ondulatoplicatilie.

Д к а т н о з . Раковина средней эолщжны - до диаметра
70-90 мм. При дальнеймем росте - от вздутой до сильно взду -
той. Пупок от довольно узкого до узкого. Форма сечения обо -
ротов округло-овальная. До указанного диаметра скульптура ра-
ковины состоит из редких грубых умбональных ребер, в нижней
части боковой поверхности они ветвятся на два-три ребра,сла-
бо изогнутых вперед. На вентральной стороне ребра не прерыва-
ются. При дальнейием росте ребристость сглаживается по всей
поверхности раковины. Умбояальные ребра сохраняются значн -
тельно дальве в виде косых выпуклых, коротких бугорков. Ло-
пастная линия характерна иирокими седлами и жестью узкими
лопастшш. От третьей боковой лопасти она отгибается назад
под углом до 10°.

С о с т а в . S.principale ер.пот., S.tueefact» sp.
aov., S.posterlue ap.nov., S.glorloeun ep.nov.

С р а в н е н и е . Аммониты рода stchirowekicerae
оуаегтвешю отличаются от аммонитов рода Surites : отсутст-
вием языжовидяого изгиба ребер на вентральной стороне ракови-
ны, более низкой точкой ветвления начального ребра, наличием
обкегэ сглажжвания ребер на взрослых раковинах при сохранении
коротких косых, внпуклозаостренных, продольно вытянутых началь-
ных ребер, временем обитания.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжиж,зо-
на unduiatoplicatllie , не исключается их присутствие в
верхней части беррнаса.Бассейны Суры, Ыени (у д.Пехорки); Не-
пложж (у с.Мосолово) и Унжи. Возможно, ъ Печорской синекливе.
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StchirowekiceraB principal* I.Saeonora, sp.nov.
Табл.71, фиг.2, 2а; таблДХ, фмг.1, la, 16;

табл.Х, фнг.1, la; табл.ХХШ, фиг.4, 5;
табл.ХХП, фиг.4

Название вида prlncipale лат. - главный, основной.
Галопа - табл.У!, фмг.2, 2а; табл.II, фиг.1, 1а, 16;

табл.Ш, фиг.5; музей нм.Ф.Н.Черныиева, К* 32/10223; д.Пехор-
ка ша р.Мене, сл.6; нижний валанжян, зона undulatopiicatiiis.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, но на взро-
слнх оборотах при диаметре более 80 мм имеет тенденцию к бы-
строму увеличению толщины (см.табл.11, фиг.1). Пупок довольно
уакнн, глубокий, со ступенчатой стенкой.

На разных стадиях роста раковина имеет разную степень
•пошлости оборотов от умеренной до сильной. Форма сечения
оборота - вешсокиЯ овал, немного сплющенный в верхней части
(см.мба.1Х, фмг.1а, 16). Наибольиую толщину раковина имеет в
ажней части около пупкового края. Раковина до диаметра 70-
80 им украиева хорошо выраженными ребрами. Начальные ребра в
шве! части, ближе к середине боковой поверхности ветвятсн
ва два, слабо изогнутых вперед. Одновременно в средней части
боковой поверхности ребра начинают постепенно сглаживаться и
щи диаметре около 90-100 мм полностью исчезают. Сохраняются
только начальные ребра в виде очень коротких, косых выпуклых,
продольно вытянутых бугорков (см.табл.II, фиг.1). Ребра сох-
раляится в верхней части боковой поверхности, около вентраль-
ной стороны и на вентральной стороне, до диаметра НО им.При
диаметре IIO-I20 мм и эти ребра сглаживаются, остаются толь-
ко по пупковому крав редкие, косые выпуклые. Хилая камера
падкая пли с нитевидными струйками нарастания. Лопастная ли-
па научалась начиная с диаметра 20 мм. Построена она по типу,
характерному для всего семейства. Вентральная лопасть длинная,
закаливается короткими зубцами. На боковой поверхности хоро-
шо прослеживаются три лопасти, четвертая проходит по пупково-
му перегибу, не исключается присутствие маленькой пятой ло-
neicn, расположенной на пупковой стенке. Первая боковая ло-
иють длинная, изогнутая. На конце ее три коротких зубца,цен-
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тральный немного длиннее. Вторая боковая лопасть заканчивает-
ся двумя асимметрично расположенными короткими зубчикаии.
Третья боковая допасть короткая, но сильно изрезаннаячетвер-
тая выступает в виде одного удлиненного зубца. Седла мелкоиз-
резанные, всегда с одним длинным копьевидным зубцом в вершине.
Лопастная! линия пересекает раковину почти по прямой линии и
только ох пупкового края очень слабо отгибается назад. Угол
провисания не более 5°.

Размеры, мм
ТабдЛП, фшг.2 Табл.Х, фиг.1

108,2 89,7 69,5 95,6
•- '" 39,0 (0,43 27,0 0,39) 43,3 (0,43)

ТО П ?П •>? ТС R П OON Oh П >Г1 Si-Л.
*:
В.в. 24,4 (0,23) 19,7 (0,22 15,5 0,22) 24,0
Б.В. 50,0 (0,46) 31,5 (0,35 31,6 0,46) 41,0
Ш.п. - 19,6 (0,22 17,0 0,24) 23,6
В.в.:Б.в. 0,49 0,68 0,50 0,59'
Б.з.:Т. 0,56 0,50 0,57 0,56

Приведенные замеры подтверждают общую тенденцию к уве-
личению толщины и ннволюхности раковины с ее ростом (по отно-
шению к .диаметру), но в то же время поперечный разрез почти
не изменяется.

С р а в н е н и е , Вид principaie отличается от сури-
юв типом ребристости, особенно постепенным сглаживанием ре-
бер и их исчезновением на крупных экземплярах, а также строе-
нием лопастной линии - данными лопастями, их числом и углом
изгиба в пупковому крав. По-видимому, предками вида princi-
paie были сурига, строение которых он повторяет на начальной
стадия онтогенетического развития.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин,
нижняя час» аоны undulatopiicatiiis . Д.Пехорка на правом
берегу Men; с.Мосолове на Непложе.

Btcnirowskiceras tumefactum I.Sasonova sp.nov.
Табл.УШ, фиг.I, la; табл.ХХШ, фиг.2

Шааваяне вида ox tumefactrsa лат. - вздутый.
Гшюпп - таблЛВ, фвг.1, 1а; музей им.Ф.Н.Чернышева,

* 35/101223; правы! берег Пени у д.Пехорки; нижний валанжин,
зона undnlatoplicatills.
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О п и с а н и е . Раковина средней толщины. Пупок уме-
ренно узкий. Инволвтность оборотов сильная. Форма поперечно-
го разреза (см.табл.УЕ, фиг.1а) округло-овальная. Наибольшую
толщину раковина имеет около пупкового края, по которому рас-
положены выпуклые косонавлоненные вперед начальные ребра.Ло-
рледиве в средней части боковой поверхности ветвятся на два
ребра, слабо изогнутые вперед. При диаметре более 60 ш в
верхней части боковой поверхности раковины появляется допол-
^штелъное ребро, не сочлененное с основными. Поэтому число
Центральных ребер с ростом раковин возрастает. На вентральной
стороне ребра более выпуклые (см.табл.УЕ, фигЛа). При дна -
метре более 60 мм в средней части боковой поверхности они по-
<}теленно начинав! сглаживаться, но на вентральной стороне со-
храняются до диаметра 80-90 мм (см.табл.УШ, фиг Л). Жилая ка-
цера неизвестна.

Лопастная линия хорошо расчленена. На боковой стороне
выделяется четыре лопасти и пятая на пупковой стенке (си.
тЬбл.УШ, фиг.1; табл.1ХШ, фиг.2). Вентральная лопасть широкая
и длинная, асимметрично сдвинута к правой стороне боковой до-
вирхности. Заканчивается она короткими заостренными зубцами.
П|фвая боковая лопасть узкая, длинная, изогнутая к пупковому
К]>аю. На ее конце расположены два коротких зубца5 расходящих-
ел в разные стороны. Второе боковое седло более короткое в
доканчивается гремя неболышми зубчиками. Третье боковое сед-
ле несколько отогнуто к вентральной стороне. От этой лопасти
перегородочная линия слабо отгибается назад. Четвертая ло -
пфтъ проходит по пупковому краю. Седла пшре лопастей. Они
асимметричны. В вершине первого бокового седла имеется не-
боковой узкий зубец. Во втором и третьем седле аналогичные
зуЗцы смещены к наружным частям седел. При сравнении лопаст-
BOi линии -tumefactrua с лопастной линией prlncipale обра-
ща»г на себя внимание асимметричность строения отдельных эле-
ментов лопастной линии у описываемого вида и больший угол
провисания лопастной линии к пупковому шву.

Размеры, мм
Д. 80,3 В.в. : Б.в. 0,56
Т. 37,8 (0,47) В.в. : Т. О 47
В.в. 18,0 СС.23) Ч.к.р. 18
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Б.1. 33,0 (0,41) Ч.В.р. 50
ffl.n. 20,0 (0,25) Е. 28
С р а в н е н и е . . Вид -tumefactuai очень близок к ги-

ду principale , от которого отличается более глубоким пупком
с почт отвесным ступенчатым краем и строением лопастной ли-
нии.

В споем онтогенетическом развитии начальные обороты
tumefacttai проходят стаджг развития аммонитов рода Surites ,
но затем обличаются от видов этого рода быстрым возрастаниеи
толщины ршсовнны, что приводит к уменыенюо ширины пупка.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с -
к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин,зона
undulatoplicatilia . Правый берег Ыени у д.Пехорки.

StchirovBklcerae poster!ив I.Sasonova, sp.nov.
Табл.Л. фяг.1, 1а

HaaiHUUU вида от posterius дат. - позднейиий.
Гокнпп - музей им.Ф.Н.Чернывева, * 35-10223; правый

берег Нем» у д.Пехорки; нижний валанжин, зона unduiatopiica-
tilis.

О п и с а н и е . Раковина мощная, вздутая, с быстро
нараставщшш оборотами. Пупок умеренно иирокий, воронкообраз-
ный. Объеидеиость оборотов сильная. Форма поперечного разрезе
округло-опальная. При этом, с ростом раковины разрез стано -
вится болое округлым, что хорою видно на уменьшении отноше-
ния В.в. :: Б.в. (см.приведенные замеры).

Скульптурные образования на поверхности раковины пред-
ставлены очень выпуклыми, довольно редко расположенными реб-
рами. От начального ребра в нижней части боковой поверхности
ответвлявтея два-три ребра, слабо изогнутые вперед. Между эти
ни пучками имеется по одному дополнительному ребру, не сочле-
ненному с основным пучком. На вентральной стороне выпуклость
ребер усиливается - они образует очень пологий языковидный
изгиб.

Лопастная линия состоит из удлиненных, заостренных уз-
ких лопастей (первой и второй боковых) и узких седел, з вер-
шинах которых выступает очень длинный, узкий изогнутый зубец,
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симметрично в центре седла.

Т.
96,5 В.в. :
48.4 i
19,1 i
35,2
33 7

.0,490,20 ;
0,36
0,34

В.в. :
Ч.н.р.
Ч.в.р.
К.

Б. в.
Т.

0,54
0,40

17
56
3,5

В.в.
Б.в.
1.я.

Дня обломжя той же раковины, но большего диаметра раз-
мяв в яш В.в. = 21,2; Б.в. « 50,6; В.в. : Б.в. = 0,42

С р а в н е н и е . Вид posterius существенно отлича-
тся о* других представителей этого рода своими выпуклыми реб-
рамя я лопастной линией. Мы предполагаем, что этот вид являет-
ся, оживи яз последних в филогенетическом развитии данного ро-

Г е о л о г и ч е с к о е я г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с н р о с т р а н е н я е . Нижний валанжин,
верхняя часть зоав tn^ulatopiicatnis . Бассейны Унжи и Су-
ру, яо врамяу берегу Меня у дЛехорки; на северо-востоке

синеклвзы в районе станции Курайлн.

TStdilroveklceraa glorlosm I.Saeonova, sp.nov.

ТаблЛи, |вг.1, la; табл.ПЛ, фиг. I, la

Название вида от glorioem лат. - пынный.
Голотип - музе! им. *.Н. Чернышева, * 58/10223; правый

6 грет Пеня у д.Пехорки; нижний валанжин, зона undulatoplica-

О п и с а н и е . Раковина вздутая, с быстро нарастав-
оборотамд. Пупок умеренно узкий, воронкообразный с поло-

ги! иуниовой стенкой. Степень объемлемостн оборотов сильная.
сечения оборотов округло-овальная, приближащаяся к по-

Раковина украшена редкими морщинистыми пологими
яересекамидши всв боковув поверхность. Между ними на-

струйки нарастания. Лопастная линия на боко-
стороне ямеет три лопасти и на пупковой стенке, возможно,

Вовтралъаая и первая боковая лопасть почти одной
Первая я вторая боковое лопасти значительно уже (см.

ЮТ, |мг.I, 1а), чем соответствувщив им седла. В верня-
яервого бокового седла имеется четко внступавщий зубец,



другме седла такого зубца не имев*.
Ложыспал ПЕНЯ пересекает раковину по нряной линии без

отклонении (провисания) ее к пупковому шву.
Размера, нн

В.в. : Б.в.102 f 044,0
26,0 ,
44,0 I
28,0 '

1<мз;
п _26'/% i ЭР *

!о|2?;

В.в. : Т.
Ч.н.р.

0;51
0,59

13

С р а в н е н и е . Описанный вид включен в состав ро-
да Stchizowklceraa исключительно на основании лопастных
линий и ютеречного разреза, хотя количество боковых лопастей
у него на окну меньне, чем у типового вида. Скульптура его
очень еж«образна и неповторима, что отличает его от аммони-
тов всего семейства.

Г е о л о г и ч е с к о е я г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин,
зоха undalatoplicatilifl . Правый берег Пени у д.Пехорки.

РОД PKSBGEDKKZEiS I.S.ASOHOVA, GHT.HOV.

Завювие рода от peregriaos лат. - чужеземец.
ТИПОВОЙ ВИД - Olcostephanns pressulus : БОГОСЛОВСКИЙ,

1897, Taoji.lJ, *иг.2а, 26, стр.68-70.
Д и а г н о з . Раковина уплощенная. Пупок умеренно уз-

кий, пожречный разрез - вытянутый в высоту овал,немного сжа-
тый с бон». По пупковому .крав расположены .редкие выпуклы?
слабо им пупе ребра. Ва середине боковой поверхности или
немного пои» on постепенно сглаживаются. Каждому начальному
ребру л lepXHel части боковой поверхности соответствует пучок
от 6 до £ ребер, которые более резко выступают на вен-
тральной

табл. Л,
С 0

схороие ря«рц«ни, cwflo •» гноясь ^"«р"!. Из-за то-

|ргД), вайдвттай в той же местности, что и лектотип
C T 8 B . F . preseulte (Bogosl.), P. subpressnlie

(Bogosl.), F.belliai вр.ют., P.raeosoa Bp.nov.

С р а в н е н и е . Вопрос, к какому роду относить
своеобрааяве амнюкиш — preasultm, sobpressulm я другие
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Подобные ВЕДИ, встречавшиеся в верхних слоях берриаоа, явля-
ется дискуссионным. Н.Т.Сазонов /1951/, устанавливая род Su-
ritea , не счел возможным отнести к нему вышеуказанные виды.
Р.Кейсж /1962/, а затем и мы /19656, 1967/ отнесли их к роду
Surites ; Свжжнертон /Bwinnerton , 1935/ ВИД subpressulus
Присоединил х роду Snbcraspedites , но не основную форму,
изображенную Н.А.Богословским на таблЛУ, фиг.2а, а менее ха-
роктерную, кзобрахвяную на фяг.З той же таблицы. При этой
Сииндертон выделяет этот вид со знаком aff. - родственный.

Спэт /1947/ К роду Subcraspedites отнес виды spassken-
sis i BtenoephaluB , а к роду Paracraspedites виды fcoea-
Ixrwiamis • tziiwiniaous . "Основы палеонтологии" к роду
Iaraeraspedites ОТНОСИТ ВИД spasskensis , при этом роды
Surites и Fraetollia рассматривают как синонимы этого рода;
К рожу Snbcraspedites отнесен вид subpressulus . Н.И.Шулъ-
гии пржсоеджняет вид pressulus и другие аммониты из берриа-
с|а, у которых коэффициент ветвления начальных ребер превышает
2,5, к атому роду, совершенно не учитывая различие в строении

ствых жжнжй.
В статье В.Я.Сакса и Н.И.Шульгиной /1969/ указывается,

Что целесообразнее рассматривать Suntes, Bogosiovstia E
Bojarkia как ПОДРОДЫ Faracraspedites . Это предложение,да-
же с оговоркой "автор не решается этого сделать до тех пор,
пока не удастся познакомиться с оригиналами английских F&-
rJAcraspedites • проследить их развитие в онтогенезе" вызыва-

« ejf слежупдо замечания: слепки с типового вида этого рода
^^храюися в_ДеологизегЕом жнстлвуде^АН^ССС^и авторы об этом

ив|ормирова1ш. У Свиннертона /Swinnerton , 1935, р.38, р.в.
1У, fig. la, б/ ТИПОВОЙ вид Paracraspedites хорошо описан
• .юпастнал линия изображена. Она на боковой поверхности име-
ет две лопасти (у Surites от 4 до 5), при этом лопастная
явия от первой боковой лопасти отгибается (провисает) назад
вид уг2ом 40-45°, что свойственно некоторым представителям
я^ркфинхтоэ из юрских отложений, а не раннемеловым аммонитам.
М< нао ли после этого говорить, что эти аммониты принадлежат
о;р!оку роду? йс—вягнмому, такая путанила в систематике этих

b npoacitKce: :г недопонимания значения лопастной ли-
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ши в установлении их родовой принадлежности и без учета вре-
меня их обитания.

Мы еще pas хотим отметить, что Subcraspedites и Рага-
nraspedites обитали только в конце юрского времени, а спус-
тя 3-4 миллиона дет появились первые представители семейства

П.А.Герас|шов /1969, табл.1Х1, фиг.З/ указал Subcras-
pedites ва верхнего волжского подъяруса. Более определенно
аишет Кейсл, считая, что в Англии эти аммониты характерны для
Портленда.

А.П.Павлов /1892/ из песчаников Спилсби описал Craspe-
dites eubdlitue . Спвт /1947/ переопределил его как Subcras-
peditee laaplughi . Сохранность этого аммонита очень плохая,
но все же PJLelCH /I962/ отмети, что он необоснованно был от-
несен К роду Subcraspedites.

Род Peregrinoeeras отличается от рода Surites отсут-
отвием яаыковвдвого изгиба ребер на вентральной стороне рако-
вины, слаба! сочленением умбональных ребер с вентральнши и
густотой последних. От рода Subcraspedites и его типового
вида - отсутствие* у последнего пучков тонких ребер на верх -
ней боково! стороне раковины, поперечным разрезом, строением
допас твой яшм, о которой мы упоминали выше, и разным време-
нем обитав*».

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя часть бер-
риаса. Правобережье Оки между с.Ст. Рязань к с. Никитине; у с.
Мосолове ва р. Нел лохе; у с.Порецкое ва Суре; у д. Пехорки на
р.Мене; по правшу берегу Волги у с.Каашур и с.Марьевки; в
нижнем течении Унжн; в восточной части Прикаспийской и на юге
Печорской оинаклнз.

Peregrinoceras pressviliam (Bogosl.) / li''-, •5

, фиг.1, la; табл.ХУ, фиг.2 \ с-<-

1897. Olcostephanus pressulus : Богословский, стр.68-
70, табл.ЕГ, фвг.2а, б.

. -•' <;

Девтопш - OlcostepharruR preseulus ; музей ИМ.Ф.Н.Чер- - / /*
нышева К 628/28а; фотографа) см. на табл.ХУ, фиг.2. f Ь
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О п и с а н и е . Раковина уплощенная - наибольшая то*«
янна соответствует средней части боковой поверхности. Пупок
умеренно узкжй. Пупковая стенка пологая. Раковина имеет быст-
ро возрастание обороты. Поперечное сечение трапециевидно -
округлое. Боковая поверхность очень слабо выпуклая, а вен -
тральная сторона округлая. Скульптура раковины состоит из на-
чальных ребер выпуклых, слабо изогнутых, число их на одном
обороте при разных диаметрах всегда четное и колеблется от I*
до 22, увеличиваясь с росток раковины. Ыа середине боковой по-
верхности или немного выше начальные ребра постепенно сглажи-
ваются, но не до полного исчезновения. Каждому начальному ре-
бру в верхней части боковой поверхности соответствует пучок
из 3-4 тонких ребер и одного или двух вставных, не сочленен-
ных с основным пучком. Таким образом, коэффициент ветвления
ребер в основном равен 5, но иногда достигает 5,5 и реже 6.
Коэффициент 7-6, как указал Н.А.Богословский, отсутствует да-
же на лектотипе.

Мы хотим обратить внимание, что между начальным ребром
и пучком в верхней половине раковины связь существует. Вен-
тральная сторона раковины покрыта густыми, слабо изогнутыми
вперед ребрами. Языковидного изгиба ребер нет.

Размеры, мм

Табл.Л, фиг.1, Табл.ХУ, фиг.2,
паратип лектотип

Д. 71,0
Т. 18,6 0,
В. в. 17,0 0,
Б.в. 30,5 0,
Ш.п. 17,0 0,
В.в.:Б.в. 0,56
В.в.:Т. 0,91
Ч. в. р. 20
Ч.н.р. 100
К. 5
С р а в н е н и е

60,0
26 16,5
24 13 0
43 24,0
24 14,0

0 54
0,80

16
88
5,5

0,27
0,22
0,40
0,23

. Peregrlnoceras pressulum ОТЛИ
ся от subpressuium и P.beiium характером поперечного разре-
за и типом ребристости, например у P.beiium вентральные пуч-
ки ребер на всей стадии роста раковины очень четко соединяют-
ся с начальным ребром, от которого они разветвляются, то ecu
являются его прямым продолжением.
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По характеру ребристости последнего оборота
обнаруживает некоторую аналоги) с suites suprasubditus .от-
личаясь ох последнего главным образом большой густотой ребер
и отсутствием «зыковидного изгиба на вентральной стороне.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас, з о -
на spasskeiosis . Правый берег Оки у с.Шатрнщи и с.Цыквино;
у Соловатскнх Выселок на Проне; у г.Воскресенсга Б разрезе
Лопатннского фосфоритового рудника; в бассейне Унжи и на се-
веро-востоке Прикаспийской синеклизы.

М а т е р и а л . 12 раковин различной сохранности.

Peregrlnoceras subpreesulum (Bogosi.)
Табл.П, фиг.З, За, 36

1897. Olcostephanus aubpressulus • Богословский, стр.
70-72, табвДУ, ф«г.4.

Лежгопп - Olcostepbaaus subpressulus , музей им.Ф.Н.
Чернышева, * 628/30.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины. Пупок уме-
ренно широкий, неглубокий, чашеобразный, с пологим пупковый
перегибом. Поперечный разрез овальный. Начальные ребра корот-
кие, выпуклые, слабо заостренные у пупкового края. К средней
части боковой поверхности они сглаживаются, а ближе к верхней
части каждому начальному ребру соответствует пучок из 4-5
тонких ребер, более выпуклых на вентральной стороне. Лопаст-
ная ливня неизвестна.

Размеры, мм
Д. 44,2 Ч.н.р. на боль-

шом полуобороте 10
Т. 14,2 (0,32) Ч.в.р. на боль-

шом полуобороте 45
1.п. 11,0 (0,25) К, 4,5
С р а в н е н и е . От вида pres_uloa отличается попе-

речным рая резом и типом ветвления начальных ребер. Наш экзем-
пляр тождествен описанному Н.А.Богословским /1897, табл. 1У,
фиг.4/.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас,зо-
на spasskensis . Правый берег Оки у с.Шатрищи и с.Цыквино;

67



у д.Пехорки на р. Мене; у с.Кашпур на Волге и на востоке При-
каспжйской синеклизы.

М а т е р и а л . Пять раковин разной сохранности.

Peregrinoceras bellum I.Sasonova, sp.nov,

Табл. Л, фиг. 2, 2а

Название вида - beiius дат. - красивый.
Голопш - музей им. Ф.Н.Чернышева, * 11/10223; с.Чевки-

но на Оке; верхний берраас, зона spasskensis.
О п ж с а в н е . Раковина средней толщины. Пупок широ-

кжй, глубокий, ступенчатый. Форма сечения оборотов круглая,
несколько сжатая в верхней части. По пупковому краю и в ниж-
ней части боковой поверхности раковины расположены короткие
косые, внпуклые изогнутые вперед начальные ребра. Немного ни-
же середины боковой поверхности они вилкообразно ветвятся на
три ребра, кроме того, имеются еще два вставных ребра, не со-
члененные с начальным. На молодых оборотах при диаметре 40-
50 мм видны неглубокие пережимы. На вентральной стороне реб-
ра очень слабо изогнуты вперед, но языковидный изгиб, харак-
терный для аммонитов рода Surites , отсутствует. Хилая каме-
ра известна на раковинах диаметром 50 мм, занимает она около
3/4 оборота.

Лопастная линия хороио расчленена. Вентральная лопасть
почти в два раза длиннее первой боковой, которая находится в
средней части боковой поверхности и заканчивается тремя ле -
песткамя. Первое боковое седло жирокое, округлое. Второе бо-
ковое седло узкое. Дальше следует две лопасти, слабо изогну-
тые назад.

Размеры, мм
Табл. Л, фмг.2
Д. 68,0 В.в.:Б.в. 0,86
Т. 22,5 0,36) В.в.гТ. 084
В.в. 19,0 0,30) Ч.н.р. 20
Б.в. 21,8 0,35) Ч. в. р. 105
Ш.п. 22,5 0,36) К. 5,3
С р а в н е н и е . Вид bellum - очень сьоеобразный

аммонит, от видов press-ulum g subpressulum отличается чет-
кжм сочленением начального ребра с пучком ребер на верхней
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боковой стороне раковины, более иироким пучком и низким се-
чением разреза на взрослых раковинах.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас ,
верхняя часть зоны spasskensia . Правобережье Оки у с.Шатри-
щи и у с.Чевкжно, правобережье Мени у д. Пехорки,

М а т е р и а л . 15 раковин хорошей сохранности.

Peregrine ceras ramosum I.Sasonova, sp.nov.
Табл.ХУП, фиг. 2, 2a

Назвалне вида ramosua лат. - пучковидный.
Голотип - музей им.Ф. Н.Чернышева, обр. 41/10223; д. Пе-

хорка на р. Мене; зона spasskensis.
О п и с а н и е . Раковина средней толщины, с узким пу-

пком воронкообразной формы, с пологой пупковой стенкой. Сте-
пень объеихемостн оборотов почти полная. Форма поперечного
сечения овально-округлая, несколько сжатая в верхней части.

Скульптурные образования на поверхности раковины состо-
ят из начальна! ребер очень выпуклых, косоизогнутых вперед, в
средней части боковой поверхности разветвлявшихся на два реб-
ра. Кроме того, на молодых оборотах имеется одно, а на взрос-
лых два дополнительных ребра, не сочлененных с начальным.
Коэффициент ветвления ребер при диаметре 75-80 мм в среднем
составляет 5,5. На вентральной стороне ребра не прерываются,
они слабо «вгибаются вперед, ко языковедного изгиба, типично-
го для рода Suritee , нет. Лопастная линия очень хорошо рас-
членена (см. табл. ХУЛ, фжг.2). Лопасти узкие и длинные, на бо-
товой стороне ЕС пять. Вентральная лопасть в два раза длиннее
первой боковой, заканчивающейся тремя узкими острыми зубцаыж.
Вторая лопасть немного короче, на ее конце два зубца. Третья
попасть слабо наклонена к вентральной стороне, четвертая бо-
нее короткая, и ее наклон значительно увеличивается. Пятая ло~
гасть прохода по пупковому краю.

Первое, второе и третье боковые седла в вершинах рассе-
!ены небольшой асимметрично расположенными зубчиками. Четвер-
гов и пятое седла округлые с симметрично выступающими зубчика-
га в верпяви. От третьей боковой лопасти перегородочная линия
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слабо изгибается назад под углом около 5°.
Размеры, мм

75,0
27,2

В.в. 13,0
Б.в. 33,5
Ш.п. 9,4

0;36
О 24
0,45
013

В.в.:Б.в. 0,54
В.в.гТ. 0,66
Ч.н.р. 22
Ч.в.р. 77
К. 3,5

С р а в н е н и е . От ВИДОВ pressulum и subpressulum
отличается меньшим коэффициентом ветвления ребер, большей ин-
волютностьв оборотов и сложно построенной лопастной линией, а
также временем обитания. Можно предполагать следующую линию
филогенетического развития:

pressulum

subpressulum »• bellum *• ramcsum

От аммонитов рода Uenjaites отличаются большей инво-
яютностью раковины и скульптурой. Строение лопастной линии
очень близкое с M.magnus (см.табя.ХУП, фиг.1). У суритов
провисание лопастной линии значительно больше, а лопасти ви-
ре. От аммонитов Subcraspedites и Paracraspedites отлича-
erjCH строением лопастной линии, у которых она ближе к перис-
финктовой, а на боковой стороне не более двух лопастей, отги-
бающихся назад под углом до 40°.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний берриас.
7 д.Пехорки на р.Иене, у с.Порецкого на Суре, у с.Цыквино на
Оке и в бассейне Унжи.

М а т е р и а л . Десять раковин из Пехорки, 2 раковины
с Унжи и 6 раковин из Цыквнно на Оке.

Peregrineceras sp.indeterm.

Табл.У!, фиг.5, 5а

О п и с а н и е . Раковина плоская, пупок открытый.Пуп-*
жовая стенка пологая. Поперечный разрез - вытянутый в высоту
овал, немного сжатый в верхней боковой части.

Начальные ребра редкие, прямые, выпуклые, постепенно >
почти сглаживающиеся к средней части боковой поверхности; в
верхней ее части они расщепляются на два, слабо ивогнутых
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вперед. Кроме того, имеются еще дде-три дополнительных ребра,
не сочлененных с начальным.

Ребра на вентральной стороне не прерываются. Лопастная
линия неизвестна.

•41,4 В.в.:Б.в. 0,66
В.в.:Т. 0,98

В.в. 10,8 10,26,
Б.в. 16,5 10,40
1.п. 10,4 (0,25

Ч.н.р. 17
Ч.в.р. 68-70
К. 4

Приваженные замеры показывают, что внутренняя высота
почти равна тохииве. Такое соотношение размеров, при высоком
коэффжцмяте является характерным для аммонитов описываемого
рода.

С р а в н е н и е . Некоторое сходство имеете" с sub-
pressul«a (см.табл.Л, фжг.З), но отличается от последнего
более шжропн пупком в резким изгибом начальных р?бер. Отсут-
ствие лопастной линии и невозможность проследить развитии
скульптуры в автогенезе не позволило определить видовую при-
надлежность, но учитывая их многочисленность, мы приводим
описание этого аммонита.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Бзрриас, основание
зоны spasskeneis . У с.Чевкино на Оке; Лопатинский карьер у
г.Воскресенска.

М а т е р и а л . Десять раковин разной сохранности.

РОД BOJASDA SCHULGINA, 1969

1969. Еооагк1£ : Сакс и Шульгина, стр.46-48.

С р а в н е а и е . Для рода Bojar-kia характерна вы-
сокая точка ветвления начальною ребра и низкий овал попереч-
ного разреза. На вентральной стороне ребра изгибаются вперед,
образуя угловатый язык, несколько отличающийся от округлого
языковидного изгиба у суритов. Коэффициент ветвления ребер не
превышает 2,5. В.Н.Сакс и Н.И.Шульгина пиаут, что на крупных
оборотах число дополнительных ребер возрастает до 4-5-6.~§то_
неточно^ у аммонитов, описанных этими авторани, коэффициент
че Тйэлее 2,5~3. Лопастная линия }шеет 5 6 боковых лопастей.



Изгиб ее к пупковому краю начинается от третьей боковой ло-
пастж, угол провисания составляет 23°, что существенно отли-
чает ее от лопастных линий, типичных ТоШа , у которых
этот угоя не превышает 10°, а изгиб лопастной линии начинает-
ся от второй боковой лопасти. Изложенное сравнение позволяет
отнести род Bojarkia к семейству Suritidae , Но ПО СЯСТ6™
матике этого рода нужно сделать несколько существенных заме-
чаний.

А.Н.Иванов и В.Н.Аристов /1969/ описали новый род Fav-
lovltes с ТИПОВЫМ ВИДОМ Speetoniceras polyptychoidee Aris-
tow и новый вид Kresteasis . Эти аммониты былж собраны на
иной окраине Ярославля у с.Крест в сильно размытом омор -
женце, то есть не в коренном залегании,

Авторы шшут (стр.84, 1969): "существовали названные
рода в то время, когда характерные для бореального валанжиа
полжлтихиты сояли со сцены, а известные готеривские сшбирс-
кяты еще не появились" и дальше предлагают выделить зону Р°~
lyptycioides , которая лежит выяе зоны bidichotoaus и Ниже
слоев с симбирскитами. В нааей коллекции,послойно собранной в
бассейне Уени у д.Пехорки, у с.Еаипур и Маловки на Волге,най-
дены подобные аммониты в коренных слоях и тем самым можно
уточнить их возраст. Вид krestensis встречен з самых верх-
шее слоях берриаса и нижних слоях валанжина.

3ick£estensis по строение скульптуры и лопастной ЛЕ-
'~^ь~*? НИИ является ТИПИЧНЫМ 3o;arVcia mesezimiiowi Schulglna

1^/ /Сакс я Шульгина, I96S, табл.1, фнг.1/, но последний должен
с 71' быть поставлен в синонимику вида krestensis , так как работа

. А.Н.Иванова и В.К.Аристова опубликована з бюлл.МОИП и 6 sa
19*69 г., подписанного к печага I2/XI-69 г., а статья В,ГН.Сак-
са 1 Н.и.Шульгиной Б журнале "Геология а геофизика", It 12 за
1969 г. сдана в печать 18 ноября 1969 г. Б связи с Солее ран»
ним сроком публикации описание вида kresrensis имеет приори-
тет, а вид aeseahiLiioTr:. является его сшюнкмом. Однако ги-
ПОВОЙ ВИД рода Faviovites , вид polvptyolioides /Аристов,
1967, стр.19, фиг.1/ существенно отличается от вида m-esten-
sis /Иванов и Аристов, 1969, стр.88, табл.1, фиг-.Ia/. Разлж-
чне между этими видами очень большое в скульптуре раковин в
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строена лопастных линий. Например, у вида polyptychoid.es
начальные ребра короткие, небольиме, продольно вытянутые, за-
остренные бугорки, о? которых вилкообразно отходят три ребра,

слабо гашюнеянне вперед, а на взрослых оборотах появляются
дихотомные пучке. Поперечный разрез округлый. У вида kresten-
sis отсутствует бжджхотомный тип ветвления ребер._По8тому
для рода Bojarkla типовой ИД будет не B.meeezbnikowi , а
'B.kresteBBie Ivanow et Arietow.
" " Pnlorites polyptyclioidee (Aristow) , описанный А.Н.
Ивановых • В.Н.Аржстовым /1969, табл.1, фиг.З/, существенно
отличается от голотжпа по типу скульптуры и, по-видимому, яв-
ляется разновидностью PolyptycJiites (Propolyptychites) efts-
landensie Kemper /Кемпер, 1964, табл.2, фиг. 2 и 3/, а воз-
можно, его нужно отнести в сжношшнку этого вида, описанного
из верхних слоев Flatylenticeras ннжяего валанжика.

P«'loTites polyptycboidee (Aristow) - типовой ВИД,
близок к описанным Кеплером Д964/ некоторым видам подрода
Polyptyohitee (Propolyptycliites) , но в то же время и суще-
ственно отличается более выпуклыми ребрами и наличием умбо-
надьных бугорков. По-вждимому , эти аммониты являются викари -
руюаими по отноженню к подроду Propolyptychites . Обитали
ояя в конце времени "und-ulatopiicatilis" раннего ваданжиа
и в начале среднего заланжжна.

ПОЙРЕМЕЙСТВО MEKJAITIKAE I.SAS050TA, SUBPAM.N07.

Д и а г н о з . Взрослые раковины в большинстве гладкие,
лжженные ребристости. Пра наличии ребер последние на вентрадъ-
яой стороне_осдабева1рт_1лу^ _ _
.-одые формы некоторых видов покрыты тонкими, ннтеввднымя •? *У -•//•
струйками нарастания с глубокими косыми пережимамв (от 4 до 5 ,( -
на оборот) илв украгены тонкими, выпуклыми ребрами с бндето- S ', ,
томным эв!твлением некоторых пучков. Поперечный разрез - вытя- '<2>" ^Д1

нутый в высоту овал, заостренный в верхней части. <£/
В вто подсемейство объединены аммониты с одинаковым

строением хопастной акнии. Последняя вытянута почти по прямой
линии, у пупкового края слабо провисая назад под углом , до 5°,
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На боковой поверхности хорошо выделяются пять узких длинных
лопастей с удлиненным зубцом на конце. Седла узкие, в верхней
части округлые, мелкозазубренные.

С о с т а в , Uenjaitee gen.nov., Costamenjaltes gen.
nov., Bodylevskiceras gen.nov.

С р а в н е н и е . От craspeditee отличаются отсут-
ствием бугорков по пупковому краю, строением лопастной линии
• поперечным разрезом.

^J^ У аммонитов семейства craspeditidae нет перерыва ре-
' брмстости на^вентральдой^ стороне раковины, а на молодых обо -
ротах~^"глубокнх узких косых пережимов.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжив.Бо-
реальная эоогеографнческая область.

РОД MHIJAITES I.SASONOVA, GEN.HOV.

Название рода по р.Мене, левого притока Суры.
\ V —ТИПОВОЙ .ВИД - Menjaites imperceptue I.Sasonova, sp.novj
ji тдбл.-Jcz, ф«г^ музей нм.Ф.Н.Чернылева, te-3/I0223; правый бе-

рег Менн у д.Пехорки; нижний валанжнн, зона uodulatoplicati-
lie.

Д и а г н о з . Раковина плоская. Пупок узкими Пупковая
стенка пологая. Поперечный рагрез - вытянутый в высоту овал,
несколько сжатый в верхней части у вентральной стороны.До ди-
аметра 40 мм раковина покрыта тонкими нитевидными ребрами,пуч-
гамя отходящими от пупкового края. На молодых оборотах этого
же диаметра наблюдаются глубокие косые пережимы. Более взрос-
лые обороты полностью лишены ребристости.

С о с т а в . К.imperceptus ар.nov., M.magnus sp.nov.,
U.fidus ep.nov., M.levis sp.nov., U.glaber (Nik.).

С р а в н е н и е . Некоторое сходство имеется с Body-
ievskyceras elegans (Bodyl.) , но раковина и ядро у Послед-
Biero покрыты выпуклыми ребрами, прерывающимися на вентральной
стороне. Лопастная линия у elegans (см.табл.ХПУ, фиг.16) от-
и«ется дугообразным изгибом, а ее лопасти и седла значитель-
но уже.



От рода Craspeditee отличаются морфологией раковины и
строением лопастных линий. Это видно нрн сравнении M.imper-
ceptus (см.табл.НШ, фмг.З), U.nagoua (см.табл.ХХШ, фиг.1,
1а, 6, 8), iUfldus (см.табл.1ХШ, фиг.7, 9) С Craspedites
okeaaie (си.табл.ХПУ, фиг.18, 19), C.krllovl (см.табл.
ХПУ, фмг.20), c.planus (см.табл.ХХХУ, фиг.5). Лопастная
линия j ираспедитов на боковой стороне имеет 3-4 лопасти. По-
сле ropoi, лопастная линия округло изгибается назад. У ти-
пичных краспедитов, к которым мы относим Craspedites okensis
(см.табл.ЗЛИ, фжг.18), этот изгиб достигает 20° и начинается
от второй боковой лопасти. Более существенно отличается ло-
пастная ШВЕЯ у Kasehpurites subfulgens (см.табл.ХПУ, фиг.
21), у которого очень широкое первое боковое седло, на боко-
вой поверхности Емеется одна лопасть, дальве следует мелко
изрезанное неболълнми зубчиками седло. Еще более существенные
отличия имеет лопастная линия у аммонитов рода Subcraspedi -
tee . Вв. таблДПУ, фиг.1, 2, 3, За приведены лопастные ли-
нии наиболее типичных видов этого рода. Все они построены но
одному типу. 1ороио развита одна длинная боковая лопасть.Вто-
рая боковая лопасть маленькая, от нее лопастная линия резко
.под углом! около 27-30° изгибается назад.

Существуют две группы аммонитов рода Uenjaites .Первая,
к которой! мы относим типовой вид в своем онтогенетическом раз-
вито, лиева ребристости, а на молодых оборотах имеет четыре-
пять глубоких пережимов, на последующих - более взрослых обо-
ротах - таких пережимов нет. Ко второй группе относятся аммо-
ниты, лишенные пережимов. Эта группа очень многочисленна как
по видовому составу, так и по количеству форм. Возможно, при
дальнейшем изучении их нужно будет разделить на два подрода.

По-видимому, к роду Menjjaltes нужно отнести Olcoste -
phanue «JLaber Hik. /1888, стр.98, табл.П, фиг.8/, описанный
С.Н.Никвяявш из обнажения у с.Ст.Рязань на Оке. Есть только
отпечаток этого аммонита. По судя по строению лопастной линии
и тонким впевщдвым ребрам его следует отнести к этому роду.
Нами многолетние поиски в этой местности не увенчались успе-
хом - аммонита, подобного описанному С.Н.Никитиным, в корен-
ном залегании мы не навля.
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин,зо-
на tmduiatoplic&tiiis , возможно, верхние слои берриаса.Пра-

вобережье Пени у д.Пехорки; бассейн Суры у с.Порецкого; на р.
Неиложе у с.Мосолово; среднее течение Унжи; из валунов Печор-
сжой скнекххзы.

N
Uenjaites imperceptus I.Sasonova, sp.nov.

Табл.1, ftcr.I; табл.П, фиг.I, la, 16, IB,
Ir, 1д, 2; табл.Ш, фжг.4, 4а, 46; табл.И,
фшг.З, За; табл.П, фиг.4; табл.НХ, фиг.1,
1а, 2, 2а; табл.ХХ, фиг.2, 2а, 26; табл.ХХШ,

фнг.З; табл.ХХУ!, фиг.2, 2а

Название вида от iaperceptos лат. - незамеченный.
Голотжп - табл.П, фиг.1, 1а, 16, Is, Ir, 1д; табл. XI,

фшг.4; музей им.ф.Н.Чернышева, I» 3/102^3; правый берег Мени
у д.Пехорки; ня»нин валанжин, зона undulatoplicatiiis.

О п и с а н и е . Раковина плоская до диаметра 70 мм.
Ерш дальнейшем росте - средней толщины, с быстрым навиванием
оборотов. Пупок умеренно узкий, неглубокий, с пологой пупко-
вой стенкой. Стеиёнь^объёмлемЬсти оборотов от умеренной до
сильной. Форма поперечного сечения - вытянутый в высоту овал,
несколько сжатый в верхней части у вентральной стороны (см.
таол.П, фшг.1б; табл.ГУ, фиг.За; табл.ПХ, фиг.1а, 2а). Рако-
вжнв втого вида достигают дваметра 250 мм. Жилая камера зани-
шает 2/3 оборота. Отношение внутренней высоты к боковой высо-
те у раковин диаметра 40-80 мм составляет 0,49-0,54, на более
шкшодых оборотах - до 0,70.

Раковина до диаметра 40-50 мм имеет нитевидные струйки
ширастаяжя, отходящие пучком в 3-4 ребра от пупкового края
(см.таблЛ!, фнг.4; табл.ХХ, фиг.26). На ядрах отпечатков
игшх струек нет. На каждом обороте до диаметра 40-50 им имеют-
ся шять глубоких косо изогнутых пережимов (см.табл.П, фиг.1в,
Ь1; тволЛУ, фп-.З, За; табл.Н, фиг.2, 2а). При дальнейшем
реете пережимы исчезает,

Допастнве ливши редкие, хорошо расчлененные, вытянуты
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почтя по прямой линии и только бколо пупкового края слабо про-
висают пол утлом 3-5° к пупковому иву (см.табл.1, фкг.1; табл.
П, фкг.1; табл.ПХ, фиг.1, 2; таблДХШ, фяг.З; табл.XXI,фиг.2,
2а). На боковой поверхности четко прослеживаются четыре лопа-
сти, пятая выделяется условно по пупковому крах. Лопасти уже
седел. Заканчиваются они тремя короткими зубцами, причем цен-
тральный более удлиненный. Вентральная лопасть длиннее первой
боковой, а ее зубцы длинные и изогнутые (см.табл.ХХШ, фяг.З;
табд.ХХЛ, фяг.2). Седла асимметричные изрезанные короткими
зубчиками. Наиболее характерными элементами лопастной линии
этого вида является вентральная лопасть с ее удлиненными зуб-
цами и вентральное седло симметричное, разделенное двумя ту-
пыми короткжмн зубцами, а также прямолинейность пересечения
раковины перегородочной линией.

Размеры, мм
Табл.1,фвг.1 Табл.П, фиг.1

40,3(0,31) 26,0(0,34) 25,7(0,35) 14,0(0,32)
В.в.

Б.в.
Ш.п. 34

:Б.в

16,1(0,21
53,2(0,42) 35,0{0,46

,4(0126) 15,4(0,20
0,46

16,3(0,22
33,7{0,46
17,0(0,25
0,

11.1(0,26]

25,1
7,3(0,29
7,2(0,29

Табл.Ш,фиг.4

В.в.
Е.Б.
Ш.п.
В.в.
Б.в.

:5.в.
, Т1

32,0
8 0

8^0131?
8 5
0,58
1,00

0,25
0,25
0,43
0,27

4g
68

0
0

Табл
32
10
7

14
8
0
0

,7
2

,б
6
I
52
•75

[0
0
0
0

1

9

I

f

21
23
45
25

.54
,80

ЛУ,

j
1
1
)

gо;с ? '
99

фиг.З
24

7
6

10
5
0
0

1

1

1

]

ij

1

1

5
8
4
3
9
62
90

(0
(0
(0
(0

1

1

1

30
26
42
24

С р а в н е н и е . От других представителей этого рода
отличается наличием пережимов на молодых оборотах, более тон-
кой янтевщдяой, струйчатой ребристостью, собранной в пучки в
строением лопастной линии.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжян,

зона undulatopiicatiiis . Правобережье Мени у д.Пехорки, на
Суре у с.Оорецкое, на Непложе у с.Мосолово, Печорская синекли-
за.
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М а т е р и а л . 200 раковин хорошей сохранности.

Menjaites magnus I.Sasouova, ap.nov.

Табж.П, фнг.З; табл.Ш, фиг.I, la, 2, 2a, 26, 3, За;
табл.ХУП, фиг.1, la; табл.ХЯП, фиг.I, la, 6, 8

Название вида от magnus лат. - большой.
Голотнп - табл.ХУП, фнг.1, 1а; табл.Ш, фиг.1, 1а;музей

нм.Ф.Н.Чернывева, It 4Д0223; правый берег Мени у д.Пехорки ;
нижний вахавжЕн, зона unduiatopiicatiiis.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины с быстро
возрастающими оборотами. Поперечный разрез овальный, расширен-
ии! около пупкового края (см.табл.Ш, фиг.1а; табл.ХУП, фиг.
1а), на молодых оборотах овал несколько вытянутый в высоту
(см.табл.Ш, фиг.2а). Пупок умеренно широкий, неглубокий, сту-
пенчатый. Пупковая стенка пологая. Молодые обороты раковины
имеют тонкие нитевидные начальные ребра, от которых в средней
части боковой поверхности расходится пучок из трех, четырех
ребер, слабо выступавших на раковине (си.табл.Ш, фиг.2а, 26
• 3). При диаметре более 40 мм ребра полностью сглаживаются и
раковина становится гладкой. С ростом раковины ее толщина уве-*
лжчнвается у пупкового края (см.табл.замеров), разрез ракови-
ны становится более округлый. Это видно из сравнения попереч-
ннх разрезов, изображенных на табл.Ш, фиг.2а, За и на табл.
ЕГО, ф«г.1а.

Лопастная линия хорошо расчленена. На боковой поверхно-
схн прослеживаются четыре лопасти (см.табл.ХУП, фиг.1; табл.
XXI, фяг.1, la, 8). Цятая лопасть выделяется условно на пуп-
ковой стенке. Вентральная лопасть длинная, заканчивается уз-
кша удлиненными и заостренными изогнутыми зубцами, располо -
генными по бокам вентральной стороны. Разделяющее их вентраль-
ное седло округлое. Первая боковая лопасть короче вентральной,
сильно зазубрена, на конце с двумя короткими косо расходящими-
ся заостренными зубцами. Вторая боковая лопасть идентична пер-
вой, но короче я слабо наклонена к вентральной стороне.Третья
лопасть наклонена к наружной стороне раковины значительно
сильнее и заканчивается одним коротким пикообразным зубцом .
Четвертая лопасть расположена на пупковом крае.Она короткая,
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копьевидная, от нее лопастная днния отгибается назад под уг-
лом около 5°. По пупковой стенке у типового вида прослежива -
ются два острых коротких зубца. Один из них условно можно счи-
тать пятой боковой лопастью. Первое боковое седло яирокое,
вершина его округлая, с небольвим выступающим зубцом в центре.
Второе боковое седло узкое, асимметрично сдвинуто ко второй
лопасти. Третье и четвертое седла нирокне, аналогичные пер-
вому, с характерными зубцами в верпнах. Седло по пупковому
перегибу хорошо расчленено двумя зубцами, из которых крайний
у пупкового «ва можно считать за пятую лопасть.

С ростом раковины расстояние между лопастными линиями у
типового вида увеличивается (см.табл.ХУЛ, фиг.1; табл. ХХУТ ,
фиг.2), во у некоторых форм на боковой поверхности они сбли-
жаются и около жнлой камеры наблюдается прорастание последую-
щей допасп предыдущей. Мы предполагаем, что это свидетельст-
вует о старении организма или его болезни.

Размеры, мм
Табл. ХУП, фжг.1 Табл.Ш, фиг.2

В.в.
Б.в.
Ш.п.
В.в.
В.в.

:Б.в.
:T.

120
47
29
56
37

0
0

Iiii1

|62

5
1Л

С
^И

Н
<Ч

4ч»-ГЛ
*

 «
 

*• »
O

O
O

O

91,0
32,0
20,5
39,0
I9j4

0^64

0,35
0 23
0 43
021

20
16
23

6
0

•?:о
,56

10
II
15

5
0
I

o
o

O
O

C
^

-sJ-C
-M

;о,зо
0 33
0 46
016

Табл.Ш, фжг.З

t
В.в.
Б.в.
1.0.
В.в.:Б.в.
В.в„:Т.

34,0
10,5
8 6

14 0
8 6

0,31
0|25
0 40
0 25

23,0
7,6
6,0

. 9,0
6.0

0,33
0,26
0,40
0.260,61 ' о;б? '

0,82 0,80

Приведенные замеры показывают закономерное увеличение
толщины с ростом раковины и возрастание боковой высоты, что
свидетельствует об увеличении инволютности оборотов.

С р а в н е н и е , От к. imperceptus отличается стро-
ением лопастной лжнии, которая имеет более широкие седла, а
около пупкового края слабо изгибается назад, и отсутствием пе-
режимов ва молодых оборотах. '
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний, вакантен, зо-
на mkdnlatoplicatilis . У д.Пехорки на р.Мене, около с.По-
рецкого на Суре я у с. Носолово на р.Непло.се. Печорская сине-
кхваа.

М а т е р к а х . 22 раковины хорошей сохранности.
«

Menjaitee fidus I.Sasonova, sp.nov,
Таол.И, фнг.4; табл.П, фиг.1, 1а, 16, 2, 2а, 3, За;

табл.IX, фиг.1; табл.ХХШ, фиг.7; табл.ХХЛ, фиг.З

Название вида от fidus лат. - верный, надеяный,
Голопш - табл.П, фнгЛ, 1а, 16; табл.ХХШ, фиг.7;иузей

ш.Ф.В.Чершшева, * 38Д0223; правый берег Меня у д. Пехорки;
зова undulatoplicatilie.

О п ш с а н и е . Раковина уплощенная. Пупок умеренно
ржей, воронковвддыЯ с полого-отвесной пупковой стенкой. Сте-
вень объеюеиостк оборотов от сильной до почти полной. Попе -
уичшА разрез - вытянутый в высоту овал, немного заостренный
у вентральной стороны. На молодых оборотах - более округлый.
До дяаметра 40-50 мм на раковинах видны разделенные неглубо -
шмн скидками, слабо изогнутые в верхней части, нитевидные
ребра, соединенные в пучки. При дальнейием росте ребра сгла -
швавтся, но мореинистыч неглубокие складки сохраняются. Ло-
пастная линия голотипа хорошо расчленена. На ней прослехива -
впся четыре боковые г тести. Седла мире лопастей. Вентральная
лопасть асимметрично .двинута к левой боковой стороне и закан-
чивается удлиненным зубцом, расположенным на боковой стороне
раковлныЛ1ервая боковая лопасть в два раза короче вентральной
и накаливается двумя короткими зубцами. Первое и второе сед-
яа округлые, их вершины хороао расчленены маленькими зубчика-
ш. Вторая боковая лопасть округлая, в два раза короче первой.
Трете » четвертая - маленькие, очень слабо развитые. Лопаст-

мтянута почти по прямой линии и только от пупково-
го верегшба слабо отклоняется назад в пределах до 5°.

Форш, взображенЕне на табл.П, фиг.2 и 5, отличаются
от голоппа воперечвым разрезом, который несколько меньше вы-
пшзгг ж высоту, в связи с чем отномение В.в.:Б.в. при равных
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-.наметрах значительно увеличивается. Толщина также больше, I
ожалени», мы не знаем строенжя внутренних оборотов этих форм,
то затрудняет выделение их в новый вид ЕЛИ подвид. Лопастные
шнии j этих форм расположены очень густо (си.табл.ХШ, фиг.
;. Количество боковых лопастей сохраняется, но они мелкоза -
убрены. Характерна вторая боковая лопасть - округлая, закак-
квавщаяся четырьмя-пятьв короткими тупыми зубчиками. Седла
круглые, тропе, асимметрично смещенные к внутренней сторо-

,в раковижн. 1впб лопастной линии к пупковому шву небольшой.,
; лределах 5°-7°.

Размере, мм

fc
В.в.
Б. в.
I.H.
В.в.гБ.в.
В.в.гТ.

77
22
27
36
15
0
I

:?
0
о|1
;J

Табл

С0.29)
0 35)
0|4?)

,П, фит
50,8
14,4
12 5
23 70,20) ю;о

0,53

Л ГОЛОТЕП

(0,28)
СО 25)
(0,47)
(0,20)

Табл.П

i:
В.в.
Б. в.
1.П.
В.в.:Б.г.
В.в.:Т.

49,0
17,0
15,0
23 0 (
9,4
0,65
0,88

;о
о
оо

,35
81
4?
19

, фиг.
37,
12
9|

0,
о,

3
6
8
0
3

47
70

38
II

9
18

8
0
0

(0,
(о
(0

'9,0 (
5
0
0 (

.53
•86

34}
24)
51)

0S30)
0,25)
0 48)
0 21)

С р а в н е н и е . Описанный вид сулественно отличает-
•я от типового вида поперечным разрезом, отсутствием переки -
-•OB на япт^т оборотах и строением лопастной линии. У голо-
сила они очень редкие, а допасти заканчиваются более удликен-
шмк зубоамж.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
. ; к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин.зо-
m undalatoplicatilie . Правый берег Ыени у д.Пехорки.

V
Henjaltes levle I.Saeonova, sp.nov.

Табл.И, фиг.2; табл.ПУ, фиг.2; табл.ХХУ!, фиг.5, 5а

Назваше вида lene дат. - гладкий.
Голотии - музей им.Ф.Н.Чернышева, и 57/10223; правый
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бе;рег Пени у д.Пехорки; нижний задании, зона undulatopli-
catilie.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины. Очень инво-
дютная, степень объемлемостн оборотов почти полная.Пупок уме-
ренно узкий, воронковидный, пупковый перегиб пологий. Форма
сечения оборотов - вытянутый в высоту овал, несколько расии -
репный в верхней части, максимальную толщину раковина имеет в
средней части боковой поверхности. Раковина гладкая, скульп-
турннх украшений нет. Лопастные линии расположены часто. На
ботвой стороне пять лопастей. Вентральная лопасть широкая,с
округлым вентральным седлом, по краям которого расположены
дю коротких зубца. Первое боковое седло в два раза шире пер-
вой боковой лопастм, вершина его округлая с двумя небольшими
зубцами, наклоненными друг к другу. Первая боковая лопасть
изрезана небольшими зубчиками с тремя короткими зубцами на
коше. Средний немного длиннее боковых. Вторая и третья лопа-
сти короткие, мелкозазубренные, заканчиваются очень небольши-
ми зубчиками. Седла между ними округлые. По пупковому краю
проходит четвертая яебольвая лопасть в виде заостренного зуб-
ца, а на пупковой стенке виден еще один заостренный, удлинен-
ный зубец, который можно считать за пятую лопасть, сближенную
с четвертой. Густота лопастных линий отмечается около пупко -
sort) края. Бели на раковинах диаметром 50 мм на I см боковой
поверхности приходилось до 3 лопастных линий, то при диаметре
ЬО мм - их уже 5.

Размеры, мм
Д. 78,0 Ш.п. 14.5 (0,19)
Т. 25,5 (0,33) В.в.гБ.в. 0,62
В.в. 23,4 (0,30) В.в.:Т. О 92
Б.в. 33,0 (0,49)

На некоторых раковинах этого вида при диаметре 80 мм
боковая высота составляет 50-5856 диаметра, толщина 50-58$, а
•нрина пупка только 15/6. Это свидетельствует об увеличении
инволвтности раковины с ее ростом.

С р а в н е н и е . Среди многочисленных видов рода
~ea,jaites вид levls выделяется полным отсутствием скульптур-
ных украшении на всех стадиях роста, строением поперечного
Разреза и лопастной линии.
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
: к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин ,
зона undulatoplicatllis . Центральная часть Русской плат-
50рны в бассейнах Менж и Уажя.

Н а т е р ш а я . 10 раковин хорошей сохранности из
разреза j Д.Пехорки на Пене и две раковины -с Унжи.

РОД COSTAHESJAITEE I.SASOHOVA, GEH.HOV.

Название род? от costa лат. - ребро.
ТИПОВОЙ ВЖД - Coeteeergaltes jucundus sp.nov. ;му-

зей им.Ф.Н.Чернышева, * 64/10223; правый берег Нени у д. Пе-
хорки; нежинй валанжжн, зона unduiatopiicatiiis.

Д и а г н о з . Раковина средней толщины, инволютная.
поперечный разрез - вытянутый в высоту овал, заостренный в
верхней части. До диаметра 50 мм начальные ребра выпуклые ,
заостреннее, слабо наклоненные вперед. В нижней части боко -
?ой поверхности они расцепляется на пучок ребер из трех-че -
гырех, иногда до нести ребер, при этом крайние из них слабо
:очленены с начальными. Некоторые пучки имеет бидихотокное
ветвление. С ростом раковины ребра сглаживаются по всей по-
:-ерхностн, в том чис/ле н на вентральной стороне. Лопастная
"ания состоит из четырёх боковых лопастей, две из них распо-
-ожены на боковой стороне, третья - на пупковом перегибе и
егвертая (?) на пупковой стенке. Седла очень широкие, округ-

"je.
С о с т а в . C.jucunduB sp.nov., C.euraense sp.nov.,

..Igownaln (Blk.).
С р а в н е н и е . Отличается от других родов своего

юдсемейспа наличием ребристости на молодых оборотах, с ред-
гими бнднхотюшш пучками и поперечным разрезом. Costamenjr,-
ites является ветвью, отделжвнейся от ifenjaites и обитав-
зей в более позднее время раннего валанжина. Появление биди -
1ЭТОННЫХ пучков дает основание считать их предками более поз-
1них аммонитов рода polyptychites . По-видимому, эти аммони-
та также бит предками рода Bodyievskyiceras , обитавших в
мэре времени "hoplitoides" . На это указывает сравнение в
:азвятп лопастных линий Costaeenjaites (см.табл.ХХЛ, фиг.
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8, 10, lOa) и Bodylevskyioeras (см.табл.ХПУ, фиг.16), у ко-
iroporo более узкие лопасти и седла, а лопастная линия дугооб-
разно изгибается, но количество боковых лопастей одинаковое.
К роду Coataaenjaltes относится вид Igowensis , который
ранее относился к роду Temnoptychitee . Изучение его в кол-
лежцп С.И.Никитина, хранящейся в музее горного института mi.
Г.В.Плеханова в Ленинграде, показало, что этот вид не может
быть отнесен к указанному роду, особенно после того, как В.И.
Болшевский /1967, таблЛУ, фиг.2а, 26/ опубликовал фотогра-
фия лектотипа вида hopiitoides , отличающегося от рисунка
С.Н.Никитина. 7 лектотипа очень ннволвтная раковина. Началь-
вые ребра короткие, косо наклоненные, выпуклые, от которых
отходит бидихотомвый пучок ребер. Поперечный разрез очень нюв-
яжй, почти округдни. Внутренняя высота составляет 0,2 части
диаметре, а толщина раковины равна половине диаметра. У вида
Igowenaie толщина составляет 0,38 диаметра, а внутренняя вы-
сота - 0,28. У igowensis от начального ребра вилкообразно
отходит пучок ребер, имеющий слабо выраженный перерыв на вен-
тральной стороне. Поперечный разрез-заостренный около вент -
ральяой стороны овал. Все это отличает этот вид от лектотипа
Temwptychites.

Costaeenjaltes jueundus I.Sasonova, sp.nov*
Табл.ХЛ, фиг.З, За; табл.1П, фиг.2, 2а, 26, 2в;

табл.ХШ, фиг.8

Название от jucundua лат. - приятный, привлекательный.
Голотип - табл.Ш, фиг.2, 2а, 26, 2в; музей яы Ф.Н.Чер-

жннева, Jt 64/10223; правый берег Мени у д.Пехорки; нижний ва~
XtLHXHH, зова undulatoplicatilis.

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, наибольшую
толщину жмеет около пупкового края. Обороты быстронарастаа -
щие. Пупок довольно узкий. Пупковая стенка пологая. Степень
сх^ъемлемости сильная.

Форма поперечного разреза - вытянутый в высоту овал, в
верхней части сужающийся и несколько заостренный. Раковина до
диаметра 45-55 мм покрыта выпуклыми ребрами. Начальные ребра
реджже, выпуклые, короткие, косо наклоненные, в нижней части

84



поверхности ближе к пупковому крал ветвятся бидихо-
"омными пучками. Кроне того, между ними имеется по одному до-
полнительному ребру, не сочлененному с начальным. На молодых
гборотах начальное ребро пересекает BCD боковую поверхность,
: от него сзади н спереди причленяются по одному ребру и одно
дополнительное, не сочлененное с этим пучком (см.табл.ХЛ,
.яг.З). На этой же раковине имеется один пучок, отходящий от
начального ребра и состоящий из шести ребер. На вентральной
тороне раковины ребра не прерывается, они немного притупля-

• тся и на стетографии (см.табл.ХЛ, фиг.За) создается впечат-
ление, что онм затухавт. При диаметре более 50 мм ребра быст-
JQ сглажжживтся по всей поверхности раковины, она становится
ладной, на ней остаются толькс тонкие струйки нарастакия(см,

-абл.Ш, фиг.2, 2а, 26).
Лопастная линия (см. табл.ХХЛ, фиг.8) вытянута по пря-

мой линия, на боковой стороне три допасти, четвертая, очень
короткая, расположена на пупковом перегибе и пятая - на пуп-
:ОБОЙ стешсе. Вентральная лопасть заканчивается короткими
.острыми зубцами, вентральное седло узкое. Первая боковая ло-
:асть вярокая и на ее конце три небольших зубца. Вторая и
гретья лопасти короткие, но построены аналогично первой. Чет-
вертая небольшая - это маленький стреловидный зубец. Такое же
строение имеет и пятая. Седла нирокие, округлые малоизрезан-
:-ше.

Размеры, мм
Табл.

Д. 50,0
Т. 151б<
В. в. II ,4(
5. в. 20,6i
Ш.п. 12Д
В»В« *Б*В* С

0,31
И»2!0,41
o!zs
.55

В.в.:Т. 0,73
Ч.н.р. на
малом по-
луобороте
Ч. в. р. то же
К.

I, фжг.З
44 0

) 14,0(0,32
j II, 2(0^26

10'?fof
0,80

24
100-98

4,2

Табл.ХЫ, фиг. 2
68,5 60,3 53,2
23,6(0,34) 20,7(0,34) 19,0(0,36
15,0(0,22) 13 5(0 22) I3,0(0l24
29,5(0,43^ 25 5(0>2) 24,0(0^45
15,5(0.23) 16 0(0*27) 13,2(о!25

0,ll 0,§3 6,54
0,64 0,65 0*68

10
44-42
4,4

Приведенные замеры показывают, что молодые обороты ра-
ковины более широкие, а с ростом толщина значительно увеличи-
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вается. Но общая тенденция к увеличению инволютности раковин
с ростом сохраняется.

С р а в н е н и е . c.jucuudue отличается от других
видов этого рода поперечным разрезом и скульптурой с преобла'
давнем бидмхотомных пучков.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . НИЖНИЕ валанжин,
верхние слои зоны unduiatopiicatills , нижние слои среднего
вадаяжхна. Правый берег Пени у д.Пехорки, Печорская синеклизг

М а т е р и а л . Десять раковин хорошей сохранности.

Costaiaenjaites suraense I.Saeonova, sp.nov.
Табл.ХП, фиг. I, la, 16; табл.ХХЛ, фиг. 10, Юа ,6.

Название вида по р. Суре.
Голотип - музей им. Ф.Н.Чернышева, ft 63/I0223; правый

берег Меня у д. Пехорки; нижний валанжин, зона undulatopli-

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, с быстро на
растащии оборотами. Пупок довольно узкий, воронкообразный.
Степень объемлемости сильная. Форма поперечного сечения - вы-
тянутый в высоту овал, на молодых оборотах - несколько заост-
ренный в верхней части. Раковина до диаметра 45-50 мм покрыта
ребрами. Начальные ребра по пупковому краю выпуклые, косые,
слабо изогнуты вперед. В средней части боковой поверхности
оглаживаются, а з верхней ее части им соответствует бядихотон'
ный пучок из 4 более выпуклых ребер или пучок вилкообразно
ветвящихся ребер. Между каждым пучком расположено по одному
дополнительному ребру. На вентральной стороне раковины до ди-
аметра 50 мм ребра сглаживаются, в связи с чем образуется
слабо выраженная бороздка. На ядрах скульптура более выпуклая,
чем на раковинах. При дальнейяем росте наблюдается общее сгга-
жжваяве ребер до всей поверхности раковины, которая постепен-
но становится гладкой, лишенной скульптурных украшений ( см.
табл.ХП, ф«г.1), сохраняются только небольшие морщинистые
складки. Лопастная линия хороио расчленена и вытянута по пря-
мой ЛЕНИН, для нее характерны широкие седла и более узкие
длинные лопасти, заканчивающиеся острым удлиненна»; зубцом, по
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<::кам которого живется во одному более короткому зубцу.Всего
ж; боковом поверхности 4 лопасти и на боковой стенке малень -
12й зубец, который мы считаем за пятую лопасть. Для первого
::кового седла характерно наличие в верхней его части неболь-
i:ro широкого зубаа, точно такое же строение имеют второе и
•:етъе седа, четвертое узкое, асимметричное, но зубцы в юс
з-ршинах прослеживаются очень хороио на всех стадиях роста
:_£ковинн.

Как видно из зарисовок лопастной линии, при разных диэ-
драх (см.табл.ИЛ, фит.10, 106) построены они по одному ти-

Разме]н, мм
2§,0 ,_ . _ . 62,6
36,0 (

В.в. 16,4

Ш.п.
36§3

;0,48) 22,7 (0,36)
0,21} 13,6 (0,22)
,0,48} 29,4 (0;47
0,24) 13 0 (0,21}

В.в.:Б.в. 0,45 0,46
В.В.:Т. 0,46 0,60

С . р а в н е н и е . Описанный вид существенно отличает-
я от C.Jnccmine не только поперечным разрезом, но и более

тлахенной скульптурой раковины. От видов рода Bodylevskyl-
:эгав менее грубой ребристостью и лопастной линией, у которо-
j более иирокие седла и лопасти. Описанный вид занимает про-

(ежуточное звено в филогенезе между типовыми видами C.jueun-
dus и B.elegane . Очень хорошо можно проследить, как посте -
енно ив тивпшх Menjaitee развиваются ребристые на началь-
ш: стадиях роста CostaMojaites , а затем ребристые -
э жилой каперы Bodylermkylcerae - среднего валанжина - и од-
овременно в-арождается бидихотомный тип ребристости, характер-
ый.для болев поздних аммонитов - Polyptychites и Dichotooii-
68.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р е ф и ч е -
к • е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин.зо-

а undulatopllc*tllis f и нижние слои среднего валанжина.
равооережм р.Мени у д.Пехорки; у с.Мосолово на р.Непложе.

87



СЕМЕЙСТВО OLCOSTEFHANIDAB HAUG, 1910

ПОДСЕМЕЙСТВО POLYPTTCHITINAE SPATE, 1924-

РОД SUBPOLHTYCHITES I.SASONOVA, GEU.TOV.

Название от въъ лат. - под.
Типовой вид - Subpolyptychites distinctus , музей им.

Ф.К.Черкынева, * 17/10223; д. Пехорка на Мене; низший валаиэсин,
зова uadulatoplicatilis.

Д и а г н о з . Раковина вздутая, пупок узкий, воронко-
образный. Форш разреза - поперечный овал, немного сжатый в
верхней части. Начальные ребра выпуклые, заостренные, в ниж-
ней части боковой поверхности ветвятся на два ребра, накло-
аенные вперед. На взрослых оборотах имеются редкие полиптяхи-
«ово-ветвшеся пучки ребер.

С р а в н е н и е . От типичных полиптихитов отличается
типом ребристости и временем обитания.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Верхние слоя зоны
unduletoplicatllie и нихнне слои среднего валанжина. Русская
платформа., '

Sn^polyptycbites distinctus I.Sasonova, sp^aov»
Табл. Л, фиг. 4, 4а, 46

Название от dietinc-frus лат. - отличающийся.
Голотип - музей ин. Ф.Н.Чернышева, К 17/10223; у д.Пехор-

ки на р.Мене; зона uadulatoplicatilis нижнего валанкина.
О п и с а н и е . Раковина вздутая. Пупок узкий» ворон-

кообразный. Наибольшую толщину раковина имеет в низшей части
боковой поверхности. Ребра на вентральной стороне образуют ха-
рактерный для этого вида зигзаг: начальное ребро одной сторо-
ны, разветвляясь на два, переходит на другую сторону ракови -
1Ш, и каждое из этих ребер уже соответствует рааньш начальным
ребрам. Ребра очень выпуклые. Начальные ребре, на молодых обо-
ротах ветвятся в средней части боковой поверхности на два реб-
ра, при дальнейшем росте точка ветвления снижается ближе к
пупковому краю. Появляются пучки ребер с полип тихитовым
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ветвлением. На вентральной стороне ребра слабо изгибается впе-
ред.

Диаметр описываемой раковины 49 мм, а толщина 25 мм.Ло-
пастная линия неизвестна.

С р а в н е н и е . Описываемый вид является промежуточ-
ным в филогенетической ветви развития между семейством берри- #
асовых Surltldae H^ji^M^g^TBOMPoljptychitidae , обитавшим .
Б средне»; валя тайне. ПоиштиитоиЭ^тш ребристости у die-
tinctue появляется только на взрослых оборотах, а у молодых <:-;

форм строение ребер и поперечный разрез аналогичен строение
своих предков - суритид.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Зона, undulatopli-
oatilis и нижние слои среднего валанжика. Русская платформа.

М а т е р и а л . 4- раковины разной сохранности.
^' " ^jL&<i£b-f-<t^

Р ̂  SeJbpolyptyclii-tee orbicularie I.Saaoaova, sp.nov.
' Табл.УП, фиг.4, 4а, 46

Название от orbicular!а лат. - округлый.
Гожопш - музей им.Ф.Н.Чернышева, * 40/10223; правый бе-

рег Пени у д.Пехорки; нижний валаяжин, зона uadulatoplica -
tills.

Д и а г н о з . Раковина сильно вздутая. Пупок узкяй ,
воронкообразный. Степень объемлемости сальная. Поперечный раз-
рез овальный, сшпщенный с вентральной стороны. Раковина пок-
рыта ryciro расположенными ребрами. Начальные ребра слабо на-
клонены вперед, в нижней части боковой поверхности вилкообраз-
но разветвляясь на два ребра. На вентральной стороне они сла-
бо изпМкштся вперед. Такой тип ребристости сохраняется до
диаметра 40-45 мм. При дальнейием росте начальные ребра посте-
feHHo уплощаются и становятся косыми выпуклыми, ветвядимися
почти у оаяого пупкового края на три-четыре ребра, переднее
из которих слабо сочленено с начальным. Появляется полиптнхи-
товый аучох ветвящихся ребер. Максимальную толщину раковина
имеет в швей части боковой поверхности. Лопастная линия неиз-
вестна.



Размеры, им
Д. 40,0 В.в.:Б.в. 0,56

21,7
В.*. 9,0
Б.в. 16,0
1.п. 10,5

;0,54) В.в.гТ. 0,41
0,23) Ч.н.р. 28
,0,W) Ч.в.р. 56
(0,26) К. 2

С р а в н е н и е . Вид orbicularis отличается от вида
очень узким пупком и толщиной, составляющей 50-

6Ojt диаметра.
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч ь -

с ж о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин, з о -
на «ndnlttopllcatiliB ; у д.Пехорки на р.Кене, у с.Мосолово
на р.Нелложе; у с.Канпур на Волге.

СЕМЕЙСТВО TOLLIIDAE SPATH, 1952

Д и а г н о з . Раковины средней толщины, с узким не-
гаубовим пупком, с пологой чашеобразной пупковой стенкой. По-
перепып разрез - вытянутый в высоту овал, немного сжатый с
боков. Ребра выпуклее, густые. Начальные ребра косо наклонен-
нш, выпуклые, ветвятся в средней части боковой поверхности
ва дм, иногда три ребра, слабо изогнутых вперед. На вентраяъ-
явЛ стороне раковины ребра никогда не прерываются, их выпук -
яость даже усиливается. Лопастная линия сильно расчленена.Бо-
ковнх юввсте! 5-6. Они изрезаны заостренными зубцами. Первая
• вторая заканчиваются (см.табл.ХПУ, фиг.8 и 15) тремя длин-

пшкообразньшн зубцами. Третья и четвертая наклонены к
стороне раковины. Седла узкие, асимметричные, в их

«еются узкие, длинные, изогнутые зубцы. После вто -
pot боковой лопасти перегородочная линия изгибается (провиса-
ет) к пупковому крав вод углом 10-32°.

С о с т а в . Tollla Pavlow, I9I3{ Praetollia Spath,
1992; ••otollia Scbulgina, I969i ?Hectorocerae Spath, 19^7-

С р а в н е н и е . Аркелл /1956/ к этому семейству от-
нес рщ H*ctoro«rae Bpath . Перегородочная линия у типового
виды этого рода (см.табл.ХПУ, фнг.22) отличается плавным ок-
рупшм М8Пбом от третьей боковой лопасти к пупковому краю,
назад вод углом 18-22°, малой нзрезанностью лопастей и боль-
пи количеством боковых лопастей, которых 9.Hectoroceras не
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характерен ждя семейства Toiiiidae , в котором мы остав-
ляем его условно.

CEHElCTBO Ст ABfflBRI CERATIDAE SPATE, 1952

Д и а г н о з . Раковины от уплощенных до средней тол-
щины. Пупок мелкий, чашеобразный. Пупковая стенка отвесная.
Нопёречннй разрез от вытянутой в высоту трапеции с округлыми
боковым сторонами до стреловидного. Но пупковому перегибу
расположены редкие округлые или косрудаленные бугорки. По вен-
тральноизг крав имевтся острыеиюына^мрдодда оборотах, пере-
ходящие в небольшие буг^р^о1идны1вздутия на" взрослых раков;*-
нах. Зопаствая линия сложяо расчленена. Вентральная лопасть и^ </*
короткая; правая боковая - широкая, длинная, с тремя ветвями,
расщеплящншся на три коротких веточки, которые в свое оче-
редь заюютнваются тремя небольшими зубчиками. Вторая боковая
лопасть аналогична первой. Разделенные лопастями седла округ-
лые Еирошю, в их вершинах от трех до пяти коротких зубца ,
центральный из них более длинный, мелкоизрезанный по бокам.

С о с т а в i Garniericeras Spath, I92J; Pseudogarnie-
ria Spa*h, I92J; Platylenticeras Hyatt, 1900; Toljpeceras ^ /

Hyatt. И05; ""
С р а в н е н и е . В семейство Garnieri ceratidae

объединеям аммониты, близкие по строению лопастной линии и
скульптуре, но отличающиеся' друг от друга поперечным разрезом
л временем обитания, изучение развития лопастной линии Рго-
leopoidia на разных стадиях роста позволяет утверждать, что
она имев!1 те же элементы, что и лопастные линии у других аи -
монитов втого семейства.. Это дает основание отнести род Рго-
leopoldia ж рассматриваемому семейству, хотя поперечный раз-
рез у Proleopoiiia существенно отличается, он трапецнедаль -
ный, а у аммонитов других родов от стреловидного до треуголь-
ного с заостренной верхней частью, переходящей в киль.

Аммониты этого семейства отличаются от Craspeditldae к
Suritldae строением лопастных линий, поперечным разрезом к
скульптурой раковин. У Garnieri ceratidae две боковые сильно
расчлененные допасти, у Craspeditida* три-четыре, а у Suri-
tidae до пяти. Поперечные разрезы у Craspeditidae от округ-
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лого до поперечно вытянутого овала, у Suritidae овальный или

высоко вытянутый овал, скульптура у аммонитов этого семейства

очень разнообразная, преобладают виды о груборебристой рано -
виной, имеются я гладкие, лишенные ребер, во все виды не име-
ют бугров или ввов на вентральном перегибе или по пупковому
крав, которые очень характерны для Garniericeratidae . Нет
•такого основания относить род Proieopoldia к семейству Neo
coBitidae (см.Основы палеонтологии, стр.101, рис.61). Строе-
ние лопастных линий других видов этого семейства иное. для
»кх (preocomitea ) характерно провисание лопастной линии к
•ушювому краю под углом 40-45°, а такхе длинные узкие первые
боковве лопасти с удлиненным центральным зубцом. Из этого се-
мейства наше внимание привлекает род Saynella Eillian ,1910.
(-ооенне лопастной -инии, стреловидный поперечный разрез и
отсутствие скульптурных украшений на раковине сближает его с
представителями семейства Garniericeratidae.

•ш предлагаем следующую схему филогенетического разви-
тия.

Dpa Garniericerae

Берриас

Валавхнн •••мин Pseudogarnieria* «-Tolypecerae

Proieopoldia |
Platylenticeras

Готержв Saynella

РОД PLATYbEHTICEBAS НГАТТ, 1900

1900. Platylenticeraa : Zittel , Tex-Book of Paleont..
1957. Platylenticerae : Treatise, Part L, Mollusca 4.

1*9эв."Plata[lenticeraB : Основы палеонтологии, стр.93.
1961. Platylenticerae : Keeper, Die iimonitengattung...
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Д i а г н о а . Раковина днскондальяая. Разрез стрело -
видный, сиатнй в верхней вентральной част, которая выступает
з виде заостренного кия. На раковине нет ребер, шеются коео-
изогнутне струйке нарастаняя. Лопастные ххнп густо располо -
жены • спало срезаны. На боковой поверхности две лопасти •
третья на пуяховой стенке. Первая лопасть рассекает раковину
в средне! части. Ее удлиненные проко разветвленные, трижды
ветвящиеся ветви заканчивается острыми зубцами.

С о с т а в . F.beteropleann (Heum.et Ohl.), P. r*bu-
atua (Кош.), P.latm Keen,, P.roriaodm Keen., P.oxyoonoa
Keeper, P.portene Koezu, P.iavolutnm Кенрег, P.nicolaeianuit
(d'Orte.) etc.

С р а в н е н и е . Кампер Дежрег , 1961/ сделал ре-
вжзив Pletyleaticeras и многие виды, описанные Ксеноном /Ко-
enen , 1915/, объединил в более крупные видовые группы,а не-
которые виды понизил до ранга подвида. В этот род как подроды
Кэнпер вкнвчжл lolypeeeras i Paeodogarolerla*

Аммониты этих родов существенно отличается от Pl*tylen-
ticerae присутствием бугорков по пупковому краю, стреловнд -
яьш поперечным разрезом, без обособления килевидного выступа.
Бугорки очень характеров для T.robuatm, T.gevriliamm я
других. Время обитания аммонитов этого рода более раннее, чем
Platylentic*rae.

Г е о л о г и ч е с к о е я г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанхнн За-
падной Европы, в основном С.З.Германии. В СССР встречается
очень редко в центральной части Русской платформы в зоне «*•
dulatopllcatllie.

Platylenticeras aff•aarcousiaavai (Eoen.)
Табл.ПП, фиг.I, la

О п и с а н и е . Раковина уплощенная. Пупок широкий,
мелкий чашеобразный с отвесной пупковой стенкой, при диаметре
:*5 мм ее высота составляет 9 ми. Степень ооьемлемостж оборо -
?ов умеренная, с ростом более сильная. Поперечное сечение
стреловидное, у вентральной части сужается а выступав? з виде
киля. Раковина лниеаа ребер, на ней прослеживаются тонкие
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струйки нарастанкя. По пупковому краю расположены маленькие
бугорки. Лопастные линии на боковой поверхности частые,наблю-
даете я врезание (прорастание) последующей лопасти в предыду -
чую. Вентральная лопасть короткая. Первое боковое седло широ-
кое, округлое. Первая боковая лопасть проходит в центре рако-
вшш, расчленяясь на три асимметричные короткие ветви, каждая
из которых распадается на три веточки, заканчивающиеся двумя-
тремя сердцевидно-заостренными маленькими зубчиками.

Второе боковое седло округлое, в его вершине выступают
жрж небольшое зубца. Вторая боковая лопасть построена анало -
тио первой. Лопастная линия у пупкового края очень слабо из-
гмбается назад.

Размеры, мм
Д. 95
Т. 25,0 (0,26)
1.п. 33 О (0,35)

С р а в н е н и е . Наличие маленьких бугорков по пуп-
Еовоиу крав у описанной раковины сближает ее с Tolypeoeras
вю раковины этого рода не имеют отвесной пупковой стенки, ха-
рактсрвой для Platyienticeras . По-видимому, наша форма за-
вхтет промежуточное положение в филогенезе между Toiypeceras
• Platylenticeraa , которые были потомками первых.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин, зо-
на undulatopllcatilis . Правый берег Мени у д.Пехорки.

РОД PBEODOGABHIEBIA SPATH, 1923

1923. Peeedogarnieria : Spath, Quart. J.Geol.Soc, v«?9,

*I947. Pseudogarnieria : Spath, Med.om Gronl,, Bd.I32,
I 3, P.I8.

1957. Peeudogarnieria : Ireatise, Part L, 344.
1958. Pseudogarnieria : Основы палеонтологии, стр.93.

. Platylenticerae (Pseudogarnieria) : Kemper, p.I?8-

Д и а г н о з . Раковина средней толщины. Пупок умерен-
но широкий , глубокий, пупковая стенка отвесная, но пупковый
перегиб пологий. Поперечный разрез треугольный, заостренный в
вентральной части. Раковина лишена ребер, по пупковому краю



-шеются бугорки короткие, заостренные, продольно вытянутые с
^ебольмим изгибом к устью раковжны. Лопастная линия состоит
AS четырех лопастей: вентральной, короткой и узкой; двух бо-
ковых широких, каждая из которых разветвляется на три ветви ,
i свое очередь ветвящиеся на три короткие веточки, которые
жанчнвалтся тремя острыми зубчиками, и маленькой лопасти на
пупковом перегибе, выделяется эта лопасть условно, так как мы
не знаем строение дорзальной части лопастной линии. Седла ши-
рокие округлые, неглубоко врезанные. В их вериинах выступают
пять коротких округлых зубчика.

С о с т а в . P.undulatoplicatllie (Stchirowsky), Р«
tuberculifwrtm (StchirowBiy), P.eecuris ер.пот., P.alatyrense
Kemper.

С р а в н е н и е . От Flatylenticeraa отличается по-
перечным реэревом, наличием бугорков, форма которых иная, чем
у Toljpecerae , у последних бугорки круглые.

Peend.ogarnierla undulatoplicatilis (Stchirowsky)
Таб*.ХХ, фжг.5; табл.ИП, фиг.4; табл.ХШ, фиг.9

189*. Qxyaoticeraa undulato-plicatile : Stchirowsky,
p.372, tabl.XT, f.3a, b, c.

19*7. Preudogamieria undolato-plicatlle: Spath, p.19.
1961. Platylentlcerae (Feendogamleria) undulatoplica-

tlle: Keeper, p.I?9.
О п и с а н и е . Раковина средней толщины, с быстро

возрастаниями оборотами. Пупок умеренно широкий, пупковый пе-
региб пологи!, но пупковая стенка отвесная. При диаметре 57мм
ее высота составляет б мм. Степень объемлемости - от сильной
до умеренно!. Поперечны! разрез треугольный, несколько расши-
ренны! у пупкового края и заостренный, стреловидный, в вен-
трально! чиста:. По пупковому крав расположены редкие малень -
кие бугорки, о* которых по боковой стенке раковины отходят
очень тонкие струнки нарастания, соединенные в пучки. На яд-
рах они не виды, но чуть заметная на ощупь неровность от пуч-
ка остаетси. Лопастная линяя хоромо расчленена. Она состоит
из двух боковых лопастей и третьей маленькой на пупковой стен-
ке. Лопасти построены так же как у типового вида. Первое бо-
ковое седло мнрокое, округлое, с пятью маленькими, округлыми
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зубцами в его вермне. Второе седло значительно ухе и также
с очень четко выступающими зубцаии. Аналогично построено »
третье боковое седло.

Размере, мм
Д. 57,0 Ш.п. 21,3 (0,37)
Т. 15 8 (0,25) Б.в.:Т.
Б.в. 28 О (О 50) К.н.р.

15,8 (0,25) Б.в.:Т. 1,84
К.н.р.
(бугорков) 9

С р а в н е н и е . У голотипа, описанного Щировским.на
ядрах лучие выражены отнечатки пучков нарастания, имеющих вид
морщинистых складок. Поперечный разрез говотипа в верхней ча-
сти слегка сжат, в связи с чем вентральная часть более заос -
грена, отделяясь от боковой поверхности в вкде киля, чего Hes
на описываемой форме. Лопастные линии идентичны.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин, зо-
на undulatoplicatilie , что соответствует слоям с Tolypece»
rma зовы Platylenticerae Западной Европы. Правый берег Менк
у дЛехоркж, у с.Мосолово на р.Нешюже.

.Peeudogamleria tuberculiferum (StcMrowsby)

Табл.ХУШ, фиг.1, la, 16; табл.ХПУ, фиг.23;
табл.НУ, фиг.1, 1а, 16, 1в

1894. Oxynoticeras tuberculiferum ! Stchlro^slsy, t.Z¥,
t.2 a.

1894. Oxyno-tlceras gevrili : Stcairowsiy, t.XVf f.2 a,
1947. Peeudogarnierl'a tuberculiferum : Sp&th, p»I9.
1 961. Platylenticeras (Pseudogarnieria) tuberculiferunsi
, р. 179.
о п и с а н и е . Раковина от уплощенной до средней тод-

щжны, с быстро нарастающими оборотами (например, при диаметре
100 мм их 4). Поперечный разрез стреловидный. Пупок ог умерен-
но широкого до иирокого, ступенчатый. Пупковая стенка отвес -
нал, при диаметре в 90-95 мм высотой до 10 мм. По пупковому
крав расположены редкие, косые бугорки, от которых к вентраль-
но! части проходят слабо выраженные вздутые складки, сглажи -
аащиася к средней части боковой поверхности. Верхняя часть
последней гладкая. Лопастная линия сильно изрезана (см. табл.
UI, фмг.1а). Вентральная лопасть в три раза короче первой
боковой, которая разветвляется на три асимметрично раеходящи-
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еся ветви, прм этом центральная значительно длиннее и прохо-
дит по середине боковой поверхности. Каждая из вышеописанных:
ветвей расцепляется на три, а последние в свою очередь закан-
чиваются тремя сердцевидными зубчиками. Аналогично построена
вторая боковая лопасть, но она короче и элементы ее более ок-
руглы. Третья боковая лопасть прорезает пупковый перегиб и
занимает часть пупковой стенки. Она совсем небольшая, с неяр-
ко выражеаными округлыми зубчиками. Первое боковое седло ши-
рокое, в его вершине выступают пять маленьких округлых зубчи-
ков, центральный из них более заострен и удлинен. Такое же
строение ж у второго седла. Третье седло значительно меньшего
размера, а три зубца в его вершине асимметрично изогнуты.

Размеры, мм
Д. 93,0 ? ?
Т. 29,0 (0,31) 16,0 9,5
В.в. - 22,8 14 О
Б.в. - 31,0 17,0
Ш.п. 27,5 (0,30)
В.в.:Б.в. - 0,74 0,82
В.в.:Т. - 1,43 1,48
Ч.н.р. (бу-
горков) 10 нет

Проеденные замеры показывают, что толщина раковин с
ростом возрастает, а отношение внутренней высоты к толщине
уменьшается. У описанной раковины хорошо сохранился сифон.Его
строение изучено в плоско-параллельных шлифах при диаметре ра-
ковины 90 мм. Сифон расположен сразу под перламутровым слоем.
Состоит иг коротких полых трубок длиной от 5 до 15 мк (см.
табл.ХХУ, фиг.1). Концы сифональных трубок округлые и неплот-
но входят одна в другую. Их разделяют лопастные линии. Длина
трубок зависит от расстояний между лопастньши линиями. Даже у
одного и того же вида при одном и том же диаметре расстояние
между лопастными линиями на разных раковинах бывает различным.

мы предполагаем, что это является следствием неодинако-
вых условий роста раковины в разные периоды ее жизни, а также
от особенностей индивидуального развития: в зависимости от бо-
лезни, ранней старости, обильного питания и т.д. По-видимому,
первоначально рос сифон, а лопастная линия - вторичное обра -
зование по отношении к сифону. Диаметр трубок непостоянный,
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наибольший -2,6 ни в центральной части, к концах сужается д<
1,6 мм (см.табл.ХХУ, фиг.1). На фиг.1, 1а видно, как лопаст •
ная линяя, сложенная кристаллический кальцитом, нарушает со-
членение снфональных трубок. Это и дает основание предпола -
гать, что лопастная линия образовалась позднее трубки сифона,
что видно на фиг.1в той же таблицы. Поперечный разрез сифона
почтя о;сругдый, несколько сплющенный с вентральной стороны.

Сифон состоит из трех частей: наружной стенки толщи -
ной до 0,1 мм, внутренней части толщиной 0,5-0,6 мы и внутре!
вей полости диаметром 1,7 мм.

Наружная стенка сложена вторичным фосфатом, пропитании
буровато-коричневым органическим веществом. Внутренняя стенкЕ
также образована фосфатом, окрашенным гидроокислами железа с
включениями кальцита причудливой формы. Внутренняя полость СУ
фона резко ограничена от внутренней стенки очень тонким слоек
истого, сильно двупреломляющего фосфата. Заполнена она слабс
двупредомлящим фосфатом, окрашенным гидроокисью железа, рас-
члененным на округлые и овальные участки, окруженные крусти -
фицярованными каемками чистого, сильно двупреломляющего фос -
фата. Иногда между этими участками наблюдаются поры. Почти в
самом центре внутренней части сифона встречаются участки не-
правильной формы, сложенные кальцитом.

С р а в н е н и е . Описанная форма найдена в том же
разрезе, что и голотжл, и полностью ему идентична.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин,зо-
ва undulatoplicatilis . Правый берег Пени у д.Пехорки.

Peeudogarnieria securis I.Sasonova, sp.nov.
ТВбл.ХЛ, фиг.1, 1а; табл.ХУШ, фиг.З; табл.ХШ, фиг.II

Название вида от securis лат. - топор, секира.
Голотип - музей им.Ф.Н.Чернышева, обр.27/10233;д.Пехор

ка на р.Мене; нижний валанжин, зона undulatoplicatilis.
О п и с а н и е . Раковина уплощенная, с медленно воз-

растающими оборотами. Пупок умеренно широкий, мелкий, чашеоб-
разный. Пупковая стенка отвесная, при диаметре в 107 мм ее
высота составляет 9 мм. Объемлемость оборотов от сильной -
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на молодых оборотах до умеренной - на взрослых. Форма сечения
треугольная, стреловидно заостренная в вентральной части. По
пупковому крав расположены выпуклые, короткие шиловидные бу-
горочки, от которых отходят короткие, слабо выраженные склад-
ки. Они быстро затухают, не достигая середины боковой поверх-
ности. Остальная часть раковины гладкая. Лопастные линии
очень густо, но четко отделяются одна от другой. Вентральная
лопасть очень узкая, ее крайние ветви расположены на боковых
сторонах н заканчиваются короткими зубцами с двумя маленькими
зубчиками на концах по вентральной стороне. Первая боковая
лопасть немного длиннее вентральной, она асимметрично расчле-
няется на три ветви, средняя из которых длиннее крайних, а
каждая из этих ветвей в свою очередь разветвляется на три ве-
точки с двумя-тремя короткими зубчиками на концах. Вторая бо-
ковая лопасть построена аналогично, но более короткая. Третья
боковая лопасть выделяется условно на пупковой стенке. Первое
боковое седло широкое, округлое. В его вершине на всех стади-
ях роста очень четко прослеживаются пять округлых зубцов,
средний более ждптный с тонко взрезанными краями. На втором
боковом седле таких удлиненных зубцов два. Третье боковое се-
дло своей второй половиной слабо отгибается (провисает) по
пупковой стенке назад.

Размеры, мм

1:
В. в.
Б.в.
е.п.
В.в.:Б.в.
В.в.гТ.
Ч. н. р. (бугор-

ков)

107,0
26,7 (0,25)

—41,5 (0,39)
32,0 (0,30)_

—
13

73,0
22 5
27,6
35 0
20,8

0,31
0,38
0,48
0.29

0,80 '
1,23

нет

С р а в н е н и е . От других видов этого рода отлича -
ется отсутствием струйчатых пучков нарастания на раковинах и
морщинистых выпуклостей на ядрах, характерных для видов tmoiu-
latoplicatilie и tuberculifenm , а также килевидного выс-
тупа на вентральной части раковины. От видов рода Toiypeсeras-
формой бугорков: округлых у Tolyp«ceras и заостренных, шило-
видных у P.eecurle . Для лопастной линии Platylenticeras he-
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teropieurtn характерно большое ее провисание назад сразу же
восхе первой боковой лопасти (см.табл.ХЖУ, фиг.25), в то вре
мя как j P.eecurie этот изгиб очень небольшой. Вентральная
лопасть у Peeudogarnieria tuberculiferum и P.alatyrenBe
(см.табл.ХНУ, фиг.23, 24) значительно шире, чем у описывае-
мого вжда.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин,зо-
на uadulatoplicatilis . Правый берег Нени у д.Пехорки.

РОД PBOLBOPOLDIA SPAIH, 1923

1923. Proleopoldia: Spath. Quart.J.Geol.Soo.,v.79,p.66.
1957. Proleopoldia: Treatise, Part L, 344.
1958. Proleopoldia : Основы палеонтологии, стр.101.

Д и а г н о з . Раковина уплощенная. Пупок широкий.Пуп-
ковая стенка отвесная, при диаметре 150 им ее высота 1,2 см.
Поперечный разрез - высокая узкая трапеция со слабо округлыми
боковыми сторонами. Раковина по пупковому крав имеет заострен
вые, косо наклоненные вперед бугорки, на раковинах диаметра
150-200 мм OEI переходят в морщинистые складка, пересекавшие
всю боковую поверхность раковины.

'опастная линия тгпнчва для всего семейства Gamieri-
ceratidae.

С о с т а в . F.kurmyscuensis (Stohirowsky}? P . stchl-
roreiyi sp.nov., P.aenensis (Stciiirowsky).

С р а в н е н и е . Трапециедалъный поперечный разрез
на всех стадиях роста является отличительным признаком этого
рода от других представителей семейства Garaiericeratidae

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний лйланжин,зо-
ва undulatoplicatiiis . Центральные районы ?vo.:,KOJS платформы

Proleopoldia krurnyschensis (StciLi:',-:::«st"',';

Табл.ХУ, фиг.I, 4; табл.ХУ!, фиг.2; таб.;. •;" : , дат.2;
табл. ХПУ, фиг.2?

1894. Hoplites jcurmysehensisi Stcbirc* '.. г^Г/I» f*2a.
1947. Proleopoldia kurmyscbensiss Sps-: ""-.:j.
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О п и с а н и е . Раковина уплощенная, с быстро нарас-
тающими оборотами, умеренно объемлющими. Пупок широкий.Пупко-
вая стенка, почтя отвесная, ее высота при диаметре 130-150 ми-
1,2 см. Поперечный разрез - вытянутая в высоту трапеция со
слабо округлыми боковыми и вентральной стороной. На раковинах
диаметром свыже 150 мм вентральная сторона более плоская. На-
чальные ребра у пупкового края короткие, продольно вытянутые,
очень выпуклые, моцные, заостренные, высотой до 3 мм.К сред-
ней части боковой поверхности они слабо изгибаются вперед и
полностью сглаживаются (см.табл.ХУ, фиг.1, 4). На вентральной
стороне двум начальным ребрам соответствуют два-три небольшие
морщинистых вздутия, заканчивающихся у вентрального края ма-
ленькими иродольновытянутыми бугорками (сы.табл„ХУ, фиг.1, 4;
табл.ХЛ, фиг.2). Лопастные линии построены весьма сложно.Они
очень сближены, сильно изрезаны и, что особенно характерно,
имеют на боковой поверхности только две лопасти (см.табл.ХУ,
фиг.1, 4; табл.ШУ, фиг.27). Вентральная лопасть широкая,за-
канчивается острым, изогнутым, удлиненным зубцом. Первая бо-
ковая лопасть шире и почти вдвое длиннее вентральной. Она про-
ходит по середине боковой поверхности, и нижние зубцы одной
лопасти вдаются в углубление предыдущей, что создает впечат -
ление цепочки, опоясывающей раковину. Эта лопасть расчленена
на три сильно изогнутые ветви, каждая из которых расщепляется
на три или четыре короткие веточки, на концах которых по два-
три маленьких, но сильно изрезанных зубчика. Почти у пупково-
го края проходит вторая боковая лопасть в два раза короче пер-
вой, но принципиально повторяющая строение первой лопасти.Сед-
ла округлые, вирокие, неглубоко врезанные, сильно расчленен -
ные с маленькими фестончиками, разделенные пятью-шестью остры-
ми зубцами. В средней части седла один из зубцов в два-три ра-
за длиннее соседних (см.табл.ХУ, фиг.1 и 4). На раковинах ди-
аметра 150-200 мм наблюдается врастание последующей лопасти в
предыдущую (см.табл.ХУ, фигЛ). При этом диаметре седла стано-
вятся более изрезанными, а выступающие в юс вершинах зубцы
удлиняются, заостряются и косо изгибаются в разные стороны.
Все элементы лопастной линии на очень больших аммонитах явля-

ются продолжением того же развития, свойственного молодым ,
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во с ростом раковины появляются словно построенные зубцы осо-
бешо в вершинах седел.

Размеры, мм
Д. 129,0 Ш.п. 49,0 (0,38)
Т. 38^2 (0,30) В.в.:Б.в. 0,94
В.в. 44,5 (0,35) В.в.:Т. 1,16
Б.в. 47,2 (0,37) Ч.н.р. 16

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин, зо-
вя undulatoplicatilis . Центральная часть Русской платформы,
у с.Мосолово на р.Непложе, у д.Пехорхв на р. Мене.

М а т е р и а л . Восемь раковин разной сохранности.

Proleopoldia stchirowskyi I.Sasonova, sp.nov,
Табл.Ш, фиг. 2, 2а; табл.ХХП, фиг. 2, 2а

Название в честь ВД.Щировского.
Гохопш - табл.ХП, фнг.2, 2а; музей им. Ф.Н. Чернышева,

* 21Д0223; у д.Пехорки на р. Мене; нижний валанжин, зона «ш-
dulatoplicatilie.

О п и с а н и е . Раковина уплощенная. Пупок умеренно
широкий, мелкий, чашеобразный. Объемлемость оборотов от уме-
ренной до слабой. Форма сечения оборотов до диаметра 60 мм -
сжатая с боков и вытянутая в высоту трапеция. На этой стадии
роста раковина украшена по бокам вентральной стороны косыми
вшювнднымя заостренными бугорками высотою до 1,5 мм. При
дальнейшем росте боковая и вентральная стороны слабо округля-
ются. До диаметра 60 мм по пупковому краю прослеживаются сла-
бо выраженные, маленькие, тупые бугорочки, от которых отходят
небожъпе складки, наклоненные вперед. К средней части боко -
вой поверхности они сглаживаются. При диаметре более 60 ми
вентральные ижпы быстро сглаживаются и становятся слабо выс-
тупащшмш, припухлыми утолщениями, сглаживаются бугорки и по
пупковому краю. Раковины при диаметре 90 мм гладкие. У неко-
торых взрослых форм вентральная сторона становится округлой
(см.теол.ХХП, фвг.2а), и поперечный разрез принимает вид вы-
ткнутого в высоту овала, несколько расширенного у пупкового
края. Лопастная линия сильно расчленена .Последующие лопасти
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очень часто врезаются в предыдущие. Вентральная лопасть узкая,
заканчивается двумя удлиненными, изогнутыми зубцами, располо-
женными по вентральным краям раковины. Первая боковая лопасть
расщепляется на три ветви, очень сильно изгибающиеся в разные
стороны. Каждая из них в свою очередь расщепляется на три ве-
точки, последние заканчиваются сильно изогнутыми тремя корот-
кими зубчиками. Центральный более длинный и сильно заострен -
кый. Вторая боковая лопасть повторяет строение пергой, но ее
веточки и зубцы более узкие и удлиненные. Седла сильно рас -
членены, но асимметричны, г их вершинах выступают до трех уз-
ких изрезанных маленьких зубцов, при этом центральный очень
длинный и отгибается к пупковому краю.

Нами приведены фотографии двух форм. Одна принята за
голотнп, другая несколько отличается от него более округлым
поперечным разрезом, но мы имеем ряд переходных форм между
нею и голофишж, позволяющих предполагать, что это не особый
подвид, а цветная разновидность одного вида. Их объединяет на-
личие шиловидных выростов на молодых оборотах и общее строе -
ние лопастном линии.

Размеры, мм
Табл.ХП, фиг.2 Табл.ХХП, фиг.2

Д. ? 43,0 ? 38,0
?. 25,2 12,0 (0,30 30,0 14,0 (0,40
В.в. 27,0 18,0 (0,42 31,5 12,5 (0,33
Б.в. 37,0 21,0 (0,50 38,0 17,5 (0,46
Ш.п. 24,0 12,6 (0,30 - II О (OJ29
В.в.:Б.в. 0,86 0,80 0 71
В.в.:Т, 1,07 1,50 - о|86
Ч.н.р.(бу-
горков) 22 ?

С р а в н е н и е . От других видов рода Proieopoidia
отличается наличием щнповидных бугорков по вентральному краю
и строением лопастной линии.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин, з о -
на undulatoplicatilis . Правый берег Пени у д.Пехорки.

М а т е р и а л . Пять раковин, подобных форме, изобра-
женной на табл.ХП, фиг.2, и три - изображенных на табл.ХХП,
фиг.2.
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Proleopoldia aenensis (Stciiirowsiy)
Табл.ХП, фиг.I, la, 16; табл.ХХП, фиг.З, За, 36;

табл.ХХШ, фиг.10

1894. Hoplitee aenensis: Stchirowsky, t.XVI, f.Ia, ГЬ.

О п и с а н и е . Раковина уплощенная с быстро наращи-
вапроося оборотами, умеренно объемлющими. Пупок широкий,пуп-
ковая стенка отвесная, очень четко отделенная от боковой по-
верхности. Форма сечения оборотов - вытянутая в высоту трапе-
ция, сжатая с боков (см.табл.ХП, фиг.1, 1а). На молодых обо-
ротах (до диаметра 50-60 мм) вентральная сторона плоская, при
дальнейшем росте несколько округлая. По пупковому краю распо-
ложены редкие, маленькие, короткие бугорочки, слабо наклонен-
ные вперед (см.табл.П, фиг.1). Это начальные ребра, от них
отходят морщинистые, припухлые, слабо выступающие на ядрах
утолщения, сглаживающиеся к середине боковой поверхности. На
молодых оборотах (до диаметра 30-40 мм) в верхней части боко-
вой поверхности около вентральной стороны расположены слабо
выпуклые, редкие бугорки (см.табл.ХХП, фиг.За). На взрослых
оборотах (см.табл.ХП, фигЛб) верхняя часть боковой поверхно-
сти раковины у вентральной части гладкая, бугорки сглаживают-
ся, замешаясь чуть заметными утолщениями.

Лопастная линия (см.табл.ХП, фиг.1; табл.ХХШ, фаг.10)
хороио расчленена. Вентральная лопасть широкая, но почтм в
два раза короче первой боковой лопасти, заканчивается острым
зубпом. Первая боковая лопасть широкая, занимает среднюю часть
Соковой поверхности г заканчивается тремя острыми изрезанными
зубцами. Вторая боковая лопасть проходы? почти около пупково-
го края. Первое боковое седло округлое, широкое, с резко вы-
ступающим зубцом в его вершине и с двумя маленькими зубцами
по бокам. Второе боковое седло аналогично по своему cfpoeHsss
первому. На взрослых оборотах, особенно около жилой камеры ло-
пастные хжнкх расположены очень густо, некоторые лопасти про-
растают предыдущие. На молодых оборотах лопастные линии рас -
положены более редко. Такое прорастание одной лопести в другую
характерно только джя взрослых раковин на их последних оборотах
около жжлой камеры, на раковинах, достигающих своего аакси -
1C*



мального развития и уже стареющих.
Размеры, км

Табл.1П, фяг.1 Табл.ХХП, фиг.З
Д. 88
?. 22,5
В.в. 31,6
Б.в. 35,6
Ш.п. 26,4
В.в.гБ.в. 0,87
В.в.:Т. 1,40
Ч.ж,р.{бу-
горков) 10

0,26
0,36
OJ42
0,30

С р а в н е н и е . Щжровским описаны два родственных
аммонжта - •eaeoeis и kureyechensis . Вид «enensie отлича-
ется от последнего более короткими бугорками на пупковой крае.
Лопастная линия построена проще, особенно первая боковая ло-
пасть.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е -
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанхин,зо-
на tmdulatopiicatilie . у д.Пехорки на р.Мене. Небольшие об-
ломки обнаружены в Рязанской области около с.Мосолово на р.
Непдоже.

5. Заключение

1. Отложения берриаса охарактеризованы своеобразным
комплексом аммонитов, который существенно отличается от верх-
яеволжского и нижневаленинского. Отложения берриаса имеет
глобальное распространение. Они выделялся в Западной Европе,
Кгрпато-Балканской геосинклинали, в Крыму, на Северном Кавка-
зе, не Русской платформе, в северной части Азии, в Японки, в
Схно2 Америке (Колумбии) и т.д. Мощность отложений берргаса
колеблется от 3-4 м на Русской платформе и до 1500 м в гео -
:аягшшадяж, например Б Боготе (Колумбия), по данным Бвргля
/з-irgl , 1962/.

2. Нижняя граница берриаса на Русской платформе размыта,
з этот ярус не имеет полного объема . На это указывает отсут-
ствие прямой преемственности в филогенетическом развитии бер-
риасскжх сурмтов от поздяеволжских краспедитов. Не достает
звена, чтобы связать эти аммониты з одну эволюционную линию
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раавшя. Этот перерыв соответствует времени или части вре-
иежи "grandis".

3. Между отложениями зон rjaeanenais и spasskensis
ва Русской платформе не было регионального перерыва в отложе-
но осадков, так же как между берршасом и нижний валанжином.

4. Аммониты, собранные в бассейне Оки из берриаса,пред-
ств.влвжы ядрами, на которых не сохранилась лопастная линия и
изучать их внутреннее строение не представляется возможным.
В тех же отложениях в бассейне Суры аммониты имеют хорошо со-
храшгмувся лопастную лини.

Эп одновозрастнне отложения образовались в различных
зонах. В связи с этим один и тот же вид аммонита

имеет некоторые индивидуальные особенности в своем строении.
5. Беррнасскнй век отличается сильной дифференциацией

палвовоогеографжческнх областей, провинций и подпровинций,
очень существенными изменениями в литологическом составе от-
ложен*! с быстрой сменой фациалъных обстановок.

Выделяется три палеозоогеографические области: Бореаль-
нан, Средиземноморская и Тихоокеанская, в последнюю входят
Япония и Ожная Америка. Бореальная область, в свою очередь,
подразделяется на Арктическую, Среднерусскую, Среднеевропей-
скуи, Западносибирскую и Северокавказскую провинции. Среди -
зешюморская область включает Средиземноморскую, Карпато-Бал-
канскув и Крымскую провинции.

6. Берриасский ярус на Русской платформе включает две
ЗОИ»: икжявв - RiaBanltee rjasanensis я верхнюю - Surites
«panctoaeie .

В последней зоне появляются первые аммониты, которое
имею* биджхотомвый тип ветвления ребер, но с отсутствием пе-
рероа ребристости на вентральной стороне раковины, характер-
ного для нового - валанжжнского - этапа развития аммонитов.

7. Валанжкнсгай ярус в Среднерусской и Среднеевропей -
ско11 мровинпжях начинается со слоев, содержащих аммониты ро-
дов: Plrtyleuticeras, Tollia, Peexidoganiieria, Proleopoldia,

. Представители семейства Suritidae, обитавшие в
ском море, существенно отличаются от более ранних -

берршсских - Surltes . Некоторые аммониты семейства Suriti-
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dae , обжтавиже в конце беррнаса н начале раннего ваданжжна
имеют редкже бидяхотомные пучкж ребер. Они наблюдаются у не-
которых видов родов Subpoliptyehitee, Costamendaiteв, СЬва-
do»iroYia • др. По-видимому, эти виды являются предками бо-
лее поздних средяеваланхжнскях полжптжхжтов.
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Т а б л и ц а I

Ф«Г.la. Menjaites laperceptua sp.nov. Строение вен-
тральной стороны см.на табл.П, фиг.2. Правый берег Мени у д.
Пехорка, сд.6, IE I/I0223; нижний валанжин, зона undulatopli-
eatilie.

Фиг.2, 2а. Caseyiceraa caseyi sp.nov. Правый берег Оки
у с.Чевкино, ел.5, fc 5/10223; верхний берриас, зона Suritee
spasstensis.

Фжг.З, За. Caseyicerae caeeyi sp.nov., типовой вид и
ГОЛОТЕП. Правый берег Меня у д.Пехорки, ел.5, № 2/10223;зона
apaeskensis.

Т а б л и ц а П

v Фнг.1, 1а, 16, IB, Ir, 1д. Menjaites impercep-tus ар.
BOV. , типовой вид и голотип. Строение ребер см.табл.XI, фиг.
4, * 3/10223; зона undulatoplicatilis.

Фиг.2. Kenjaites imperceptus sp.nov.
Фжг.З. Meajaites magnus sp.nov. ; (хЗ). Внутренние обо-

роты раковины см.на табл.2, фяг.З.
Фнг.4, 4а. Surites simplex (Bogosl.), лектотип, № 301/

149, из коллекции Н.А.Богословского /1902, т.Х1У, фиг.ба/.

Т а б л и ц а Ш

Фит.1, la. llenjaites aagaus sp.nov. Взрослые Обороты

этого же аммонита см.на табл.ХУП, фиг.1, 1а. Правый берег Ме~

ЕЙ у д.Пехорки, ел.6, te 34/Ю223; зона undulataplicatilis.

Все изображения, за исключением особо оговоренных, да-
ны с уменьшением на 0,1. Описанные аммониты хранятся в цен-
тральном научно-исследовательском геологоразведочном музее им.
Ф.Н.Чернышева, коллекция te I0223 (Ленинград, В.О., Средний
пр., д.72-б). Коллекция Н.Т.Сазонова (1951) находится в том
же музее за № 10224. Коллекция Н.А.Богословского к работе
1897 г.там же № 623. Коллекция В.А.Щировского в музее им.М.В.
и А.П.Павловых при Геологоразвед.ин-те им.Орджоникидзе в Москве.



Фиг.2, 2а, 26. Menjaites magnus sp.nov. Фиг.2б - вну-
тренние обороты (х2). Правый берег Мени у д.Пехорки, сл.б,
* 9/10223; зона undulatcplicatilis.

Фиг.З, За. Menjaltes magnus sp.nov. Правый берег
Мени j д.Пехорки, ол.б, )Ё 7/10223; зона undulatopiicatilis.

Фиг.*, 4а, 46. Menjaites ijnperceptus sp.nov. Правый
берег Ueaii у д.Пехорки, сл.б, te 6/10223, зона uaduiatopiica-
tilis.

Т а б л и ц а 1У

Фиг.1, la. Surites tzikvinianus (Bogosl.). Правый бе-
рег Сет у с.Чевкино, сл.4, * 10/10223; зона spasskensis.

Фяг.2, 2а. Surites euprasubditus (Bogosl.). Правый бе-
рег Оки у с.Чевкино, ел.5, № 15/10223, зона spasskensis.

Фвг.5, За. Menjaites imperceptus sp.nov. Правый берег
Мени у д.Пеюрки, сл.б, и 8/10223; зона undulatopiicatiiie.

Т а б л и ц а У

Фиг.1, la. Surites poreckoensis Sasonov. Правый берег
Оки у с.Чевкино, сл.5, К 18/10223; зона spasskensie.

фиг.2, 2а. S\rrltes poreckoensis Sasonov. Правый берег
Оки у с.Чевкино, сд.5, № 12/10223; зона spasskensis.

Фиг.З, За. Surites simplex (Bogosl.). Правый берег Ме-
ни у д.Пехорки, сд.6, * 25/10223; зона undulatoplieatilis.

ФигЛ, 4-а-. Extemiceras solowaticum (Bogosl.). Правый
берег Оки у с.Чевкино, сл.З, fe I3/I0223; зона spasskensis.

Фиг.^, 5а. Externiceras mostjae (Bogosl.). Правый берег
Оки у с.ЧЮККНО, СЛ.З, № 16/10223; зона spasskensis.

Т а б л и ц а У1

Фиг.1, la. Peregrineceras pressulum (Bogosl.), пара -
тип. Правн£ берег Оки у с.Чевкино, сл.5, № 19/10223; зона
spasskensis.

Фиг.2, 2а. Peregrineceras bellum sp.nov. Правый берег
Оки у с.Чвввлно, сл.5, * 11/10223; гона spasskensis.
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tar.3, За, 36. Peregrinoceras eubpressolvm (Bogosl.).
Правя! берег Оки у с.Чеввшно, ел. 5, « 14/10223; зова вравв-

tar.4, 4а, 4-6. Subpolyptychites dlstlnctos sp.nov,
Upasat берег Men у д.Пехорки, ол.б, 16 17/10223; зона undula-
toplicetilis.

tar.5, 5a. Peregrinocerae ep.lud.etesaa. Правый берег
On j с.Чезгано, основание слоя 4, 16 20/10223; зона spaesken-

СДОЙ.

Т а б л и ц а У П

ФЯГ.1, la. Surites clementianus (Bogosl.). Правый бе-
рех1 On j с.Чевкино, сл.5, * 28/10223; зона spaeskensis.

Фиг.2, 2а. Bogoslovsbia pseodostenomphala sp.nov. | нео-
пш. Правый берег Пени у д.Пехорки, сл.5, * 21/10223, верхняя
час;» зоны epaaskensis. . j. j-uJki^, ̂  сШ*Л В fftJ&

Фмг.З, За. Sorites pervulgatus sp.oov. ; гологип. Пра-
Bitit берег Оки у с.Чевкино; сл.5, » 30/10223; зона spassken-
sin.

tar.4, 4a, 46. TSubpolyptyohltes orbicularis sp.nov.
Прсшнй берег Меня у д.Пехорки, сл.б, te 40/I0223; зона undu-
lalsoplicatilie.

Т а б л и ц а УШ

ФВГ.1, la. Stehirowsklceras txnaefactxua sp.nov.; ГОЛО-
ти1. Правый берег Мени у д.Пехорки, сл.б, * 35/10223; зона
undulatoplicatilis.

Фвг.2, 2а. Stehirowsklceras priacipale sp.nov.; типо-
вой вид и голотип. Строение внутренних оборотов си. на табл.
IX, фшг.1, 1а, 16. Правый берег Мени у д.Пехорки, сл.б, № 32/
10223; aoaa'unduLatoplicatilis.

Т а б л и ц а П

tar.I, la, 16. Stchirowskiceras principale sp.nov.
tar.2, 2a. Surites spasskensis (Nikitin); № 623/5, ИЗ

коыевцн Н.А.БОГОСЛОВСХОГО (1897, табл.П, $ir.I). Правый
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берег Оки у с.Шатрвще; средняя часть зоны spassk- -jis.
Ф«Г.З, За. Pronjaitee bidevexus (Bogosl.); типовой ВИД

и лектояш; * 623/IO, на коллекции Н.А.Богословского (1897,
габл.Ш, фиг.1). СЛоскресенское на р.Проне; нижняя часть зо-
ны spaMikeneie.

Фяг.4-. Henjaitea fidue sp.nov. Поперечный разрез фор-
мы, взофшенной на табл.11, фиг.З.

Фкг.5, 5а, 56. Pronjaites nifcLtinoenee sp.nov.; голо-
гнл. tar.56 (x2) - ребристость внутренних оборотов. Правый
берег 00 у б.Нишмно, * 33/10223; нижний берриас, зона
rjaeanensie.

Т а б л и ц а X

tar.lt !*• Steblrowskiceras principede sp.nov. Правый
берег Мввв у дЛехоркн, нижняя часть сл.6, № 36/10223; гона
undulatoplicatilis.

ФШГ^2, 2а. Suritee spasekensis (Nik.). Правый берег
Мени у дЛеюрки, ел.5, К 22/10223; верхняя часть зоны spas-
skeaBia.

ФИГ.З, За. Scrlten simplex (Bogosl.). Правый берег Ме-
ни у д.Пвгорки, сл.б, * 61/10223; верхняя часть зоны spas-
kensis.

Т а б л и ц а XI

'̂  tor.lt la, 16» Ifenjaites fidue ер. HOY. ; ГОЛОТИП.
tor.16 (х2) - поперечный разрез. Правый берег Пени у д.Пехор-
ки, нижниа часть сл.6, * 38/10223; зона unduiatopiicatilis.

tor.2, 2a..Menjaites fidus sp.nov. Правый берег Мени
у д.Пехориж, нвжняя часть сл.6, * 29/10223; зона und\iiato-
plicatille.

tar.3, За. Ifenjaltee fidufi sp.nov. Строение ребер см.
на табд.И, jpr.I. Правый берег Пени у д.Пехорки; нижняя
часть слоя б, К 39/10223; зона unduiatopiicatilis.

. Henjaites i»perc*ptus s^.^otr. (z3).
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Т а б л и ц а in

Фиг. I
f
 la, 16» Proleopoldia meaensis (Stchirow. )

Правый берег Пени у д.Пехорки, сд.б, * 23/10223; зона undula-
toplicatilis.

Фиг.2, 2а, Proleopoldia stchirowakyi sp.nov. Правый

берег Пени у д.Пехорки, сд.б, * 24/10223; зона undulatopli-

catilie.

Т а б л и ц а ХШ

Фнг.1, la. Stcbiro*skiceras posterius sp.nov.; годотин.
Правый берег Нени у д.Пехорки, сд.б, № 56/10223; нижний ва-
ханхвв, верхняя часть зоны undulatoplicatilis.

tar.2J»enjaitee levia ep.nov. ; голоип. Поперечный
разрез см. на табл.ХШ, фиг.2. Правый берег Цени у д.Пехорки,
СЛ.6, * 57/IC223; зона uadulatopllcatilis.

Т а б л и ц а Х1У

Фиг.1, la. StcMrowskiceras gloriostua sp.nov. ; ГОЛОТИП.
Правый берег Ыени у д.Пехорки, ел. 6, IE 58/I0223; зона
latoplicatilis.

Фвг.2. Menjaites levis sp.nov.
Фиг.З, За, 36, Зв. Chandomirovia llekensis Saeonov.

Правый берег Мели у д.Пехорки, ел. 5, * 55/10223; зона spas-
kensis.

Т а б л и ц а ХУ

ФИГ.1. Proleopoldia kTirsyscheasis (Stchirow. ). Попе-
речлый разрез см. на табл.ХУШ, $иг.2, изоОраяение боковой его
роны эюй хе раковины си. на габл.2У1, фйГ.2. Правый берег Ма-
ни у д.Пехорки, С2.6, * 31/10223; зона uBdulatoplicatilis.

Фиг.2. Peregriaoceras pressulua (Bogoel.)j типовой
вид и лекготип. Из козлекцви К? 623/280 Н.А.Богословского
(1897, табд.1У, фкг.2а, 26). Правый берег Оки у с.Цыквино ,
ел. 5; зона spassicensis.
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Фиг.З, За» Ertemiceras moetjae (Bogosl.). Из коллек-
ция Н.А.Богословского * 623/21 (1897, табл.1У, фигЛа, 16).
С.Соловагскяе Выселки на р.Проне; зона epasskensie.

Фиг.4. Proleopoldia kuimyechensie (Stchirow. ). Правый
берег Mem у д.Пехорп, од. 6, К 42/10223; зона undulatopli-
catllie.

Т а б л и ц а 271

Фжг.1, la. Paeedogarnieria se curie ap.nov. Поперечный
разрез см. на xatoJUTI, фиг.З. Правый берег Ыенн j д.Пехорки,
сд.6, К 27/10223; зона endulatoplicatllie.

ФЯГ.2. Proleopoldia inueyechensls (Stchlrov. ).
Фяг.3, За. Coatamenjaitea juctmdue ep.nov. Правый бе-

рег Mem у д.Пеюри, сл.6, К 34/10223; зона undulatopii-
catilis.

Фяг.4, 4а. Surltes llaguifox&ie ap.nov. Правый берег
Mem у д.йехоркж, ол.б, К 26/10223; нижняя часть валанхина.

Т а б л и ц а 1УП

Ф1Г.1, la. Meojaitee magnos sp.nov.
ФИГ.2, 2а. Peregrine ceras гашоатаа ep.nov.; годотип.

Правый берег Мени j д.Пехорки, ел. 5, * 41/10223; зова spas-
fcensis.

Т а б л и ц а

Фиг.1, 1а, 16. Paeudogarnieria tuberctuiferua (Stchi-
row. ). I - фотография раковины с опылением, la - без опыле
ния. Правый берег Мени у д.Пехорки, сл.б, * 43/10223; зона
uadul atoplicatili в .

ФИГ.2. Proleopoldia knnayschensis (Stoliirow.).
ФИГ.3. Paeudogarnieria securis BV.aov,

Т а б л и ц а I I I

ФНГ.1, la. Menjaitee iaperceptue sp.nov. Правый берег
Уенн у дЛехоркя, од.6, * 5S/I0223; зона undulatoplicatills.
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Фнг.2, 2а. Menjaltes ieperceptus ep.nov. 2a - (хЗ).

Правы! берег Меня у д.Пехорки, ел.6, № 60/10223; зона undula-
toplicatills.

Ф1Г.З, За. Surites siaplex (Bogosl.). Правый берег

Men у Д.Пехорки, Cl.6, * 62/10223; зова undulatoplicatilis.

Т а б л и ц а XX

Ф1Г.1. Menjaites fidus ep.nov. (x3)
Фшг.2, 2a, 26. Meajaites ieperceptus ep.nov. 2 - none-

рвчнвй разрм op* дванвтре 63,2 ш; 2а, 26 - (x2). Правый бе-
рег Hem у д.Пехорхв, ввжная часть сл.6, IE 5I/I0223; зона
undulctopllcatllls.

Фят.З, За. Surites sieplez (Bogosl.). Правый берег
Men 7 дЛехорп, верхняя часть ол.5, fc 54/I0223; верхняя
«есть вони spasskeasis.

Ф0Г.4-, 4а, 46, 4в. Coetaeeajaitea jucxmdus sp.nov.
Превн! берег Пени у д.Пехоркм, ел.5, * 47/10223; зона spas-
kmsis.

tar.5. Pseudogamieria andulatoplicatilie (Stchlrow.).
Боковую сторону этой же раковины см.на табл.ХХШ, фиг.4. Пра-
ш! берег Пени у д.Пехорки, сл.6, to 49/I0223; зона uadtuato-
plicatllie.

Т а б л и ц а X X I

'. Фиг.1, 1а, 16» Coetaaenjaltee suraense sp.nov.; голотип.
Оравы! берег Меня у д.Пехорки, сл.6, * 63/10223; основание
ЯОЯВ nodulatoplieatllis.
^ tar.2, 2a, 26, 2в. Costamenjaites с«?*пв вр.&от.; ти-
повой вид я голотжп. Правый берег Пени у д.Пехорки, сл.6,
* 64/10223; основание зоны oniulatoplicatllie.

Т а б л и ц а ХХП

•вг.1, la. Platylenticeras aff.narcouaianum (Koen.).

Правы! берег Мени у д.Пехорки, сл.6, К 44/10223; зона undu-
latoplicatllie.
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Фиг.2, 2а- Froleopoldla etcbirowsky ep.nov. Правый бе-
рег kera у д.Пехорки, ел.6, * 41/10223; зона undulatopllcati-
lis.

ФИГ..5, За, 36. Proleopoldia inenensis (Stchirow.) Пра-
вый берег Mem j д.Пвхорки, сл.б, te 37/I0223; зона undulato-
plicatilis.

Фиг.4. Pseudogamleria tmdulatoplioatilis (Stchirow.).

Т а б л и ц а ХХШ

Лопастные линия

Фиг.1, la. Meajai-tee aagnus ep.nov., при диаметре
122 мм, си.сайлЛУШ, фиг.1.

Фиг.2. fitehirowekleerae teiefactum sp.nor., при дианес-
ре 80 им, х!,5; см.табл.7Ш, фяг.1.

Фвг.З. i^enjaites ijnperceptus sp.nov., дри диаметре 65мм,
х!,8; см.табл.Ц, фиг.1.

Фиг.4. S^chirowskiceraa principale sp.nov., см.табл.Х,
фиг.1.

Фиг.5. Stchlrowskicerae principale sp.nov., ОМ.табл.УШ,
фяг.2.

Фиг.6. Menjaitee magmus ep.nov., при диаметре 25 мм,
х!,7; см.табл.ф, фиг.З.

Фиг.7. M^njaltes fldus sp.nov., xl,5; см.табл.Х1,$!Г.1.
Фиг.8. Menjaitee magnus ep.nov.,xl,7; см.табл.Ш, ^г.2.
Фиг.9. M^njaltes fidus ep.nov., см.табл.И, фиг.З.
фиг.10. Proleopoldia EenenBis (Stchlrow.), СМ.табл.ХП,

фиг.1.

Т а б л и ц а ХХ1У

Лопастные линии

Фнг.1. Stfbcpaepeditee primltivufl, x2 (Spath, 1947, f.
6 d).

Фиг.2. S.tuodulatus (Swjjonerton, 1935, p.II, f. 3 D).
Фиг.З. S.prleitiTue (Swlnnerton, 1935, p.II, f.I bj,.
Фиг.4а. SlpxlJBltivue (Swlnnerton, 1935, p.II, f. I c).
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tar.4. Peregrlnocerae lamplughi, x2 (Spath, 194-7, tex.
f . 6 e).

tar.5. Craspedites planus, хЗ (Шульгина, 1969, рис, 14,
фШГ. I).

tar.6. Tainyroceras taimyreneis, x2 (Шульгина, 1969,
pMi.14, фк.Зб).

Фшг.7. Suritee spasskeneie (Никитин, 1888, т.1, ф.П).
Фшг.8. ToUia tolli (Павлов, I9D, т.ХШ, ф.1а).
Фшт.9. Ojetaltee eibiricofl (Шульгина, 1968, т.ХУ,ф.З).
Ф1Г.10.Вх*ега1свгав solowaticua (Богословский, 1896,

lJr, ф.1).
tar.II.Caeeylceras dorsorotnindun (Богословский, 1896,

т.1, фвг.7).
*«r.I2.Biasanite8 rjasanensie (Богословский, 1896,

ep.indeterm. (Богословский,
190г. tJLCT, ф.7).

tar.I4.Bogoelorekia peeudoetenoHphala (Павлов, 1890,
I. IB, ф.10с).

«•r.IS.Tollia latelotoata (Павлов, 1913, т.ХШ, ф.2).
tor.K.Bodylevskyieeras elegans (Бодылевский, 1967,

X.I, фЛа).
tor.I7.Pronoaitee bidevexua (Богословский, 1894,

f. II, ф.З).
••r.IB.Craspedites okensis (Никитин, 1881, т.Х1,ф.59)
«Br.I9.C.okeneis, xl,5 (B.DouviHi, 191 1, N 2lJ,f.2),

«•r.aO.C.fcpiloYi (Spath, 1947, text, f. I g).

0«r.2I.Kachpnritee subfulgens (Никитин, 1881, г„Х,
ф.47).

tar.22.Hectoroceraa kochi (Spath, 19*7, pi. 21, f. 5).
Фиг.23.Р8вч«1овагп1ег1а tuberculiferum (Stchirowsky,

18194, t.rv, f.I c).
ftHr.24.p.alatyrensis (Stchiroweky, 1894, t.XV, f.4 c).

*Br.25.Platylentlceras heteropleurom xl,5 (Kemper ,
1961, pl.II2, Г.29).

4ir.26.Garnlericeras subcatenulatum (Никитин, 1884,
ТЛ, ф.14)
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Фиг.27. Proleopoldia kunayecnensis (Stchirowsky, 1894,

t.XVI, f.2 c).

Т а б л и ц а Х Х У

Фиг.I, la, 16, IB. Строение сифона Pseudogarnleria tu-
berculiferum , изображенного на таблЛУШ, фиг.1.
I - продоль|ный разрез (хЗО), 1а - то же (х80), 16 - попереч-
ный разрез (хЗО), 1з - деталь строения стенки сифона (х80).

Т а б л и ц а ХХУ1

Лопастные линии

Фиг.1, la. Stchirowskiceras gloriosue sp.nov., CM.
табл.ХХУ, фрг.1.

Фиг.2, 2а. Menjaltes imperceptus sp.nov., см.табл.П,
фиг.1. 2 - правая сторона при диаметре 81 мм, х!,5; 2а -
левая сторора при диаметре 34 мм, х!,7.

®Hr.3.Menoaltes fidus sp.nov., см.табл.Х!, фиг.2.
Фиг.4.Stchirowsklcerae prlncipale sp.nov., при диа-

метре IC8 мм, х!,5, см.табл.Уш, фиг.2.
Фиг.5, Sa.Menjaitee levis sp.nov., фиг.5а - х2; см.

габл.ХШ, фшг.2.
Фиг.6.Сов*аиеп^а1*вв suraensia ар.пот.;z2; см.табл.

9Hr.7Lsurites simplex (Bogosl.), см.табл.ХХ, фиг.З.
Фиг.8.Costmaenjaites jucundus sp.nov., при диаметре

54 мм; CM.tpftuXXI, фиг.2.
&Hr.9LPeeudogarnieria undiaatoplicatilis, х2;см.табл.

Фиг.1р, I0a.Costamenjaltee suraensis sp.nov., см.
Х!, tjir.I.
*2r.II.Pe*x»iogarnieria eecuris sp.nov., x2; см.табл.

iar.I.

Т а б л и ц а ПУП

Фиг.1|-3. Aucella subokensis Pavl.
д.Чевкжно на Оке. БерряасскиХ ярус.
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