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ВВЕДЕНИЕ 

В конце поздней юры произошла более резкая дифференциация? 
палеозоогеографических областей и провинций на земном шаре, что 
.привело к обособленному развитию в них различных групп животного 
царства. По В. Аркеллу, «...в течение юрского периода должны были 
существовать только три фаунистические области, которые проще всего 
называть областью Тетиса, тихоокеанской и бореальной» (Аркелл, 1961, 
стр. 660). Бореальная палеозоогеографическая область появилась по
следней. Она начала обосабливаться в раннем келловее. Но все же 
келловейский, оксфордский и кимериджский ярусы являются общими 
для всех трех областей. 

В конце же поздней юры, начиная со времени образования слоев с 
Gravesia и их аналогов, бореальная область в Западной Европе под
разделилась на две провинции, которые В. Аркелл называет портланд-
ской и волжской (Аркелл, 1961, стр. 661). Для каждой из этих провин
ций установлены свои ярусы: портландский (или бононский) и пурбек-
ский для Англо-парижского бассейна и Гренландии ( = портландской 
провинции Аркелла), нижний и верхний волжский ярусы для Русской 
платформы ( = волжской провинции Аркелла). А в областях Тетиса и 
тихоокеанской им соответствует титонский ярус. Зональное сопостав
ление «портландской» и «волжской» провинций и особенно областей 
Тетиса и бореальной встречает значительные затруднения. 

Дальнейшее развитие теории и практики геологической науки, по
требность в составлении геологических, тектонических, палеогеографи
ческих карт для больших региоьов и прогнозных карт полезных иско
паемых настоятельно требуют более точной зональной корреляции раз
личных палеозоогеографических областей и провинций,. а в недалеком 
будущем — и унификации их ярусного расчленения. 

Над решением этой, несомненно важной, но очень сложной и труд-
, ной задачи работали и работают многие геологи и палеонтологи мира. 
Автор пытается подойти к ее решению путем детального изучения наи
более быстро эволюционирующей и достаточно скоро расселяющейся 
группы вымерших юрских животных — аммонитов, учитывая при этом 
развитие и других сопутствующих групп ископаемых моллюсков (белем
нитов, пелеципод,'брахиопод), фораминифер и др. Поэтому в настоящей 
работе дается описание позднеюрских бореальных аммонитов и делается 
попытка провести межпровинциальную зональную корреляцию в преде
лах бореальной палеозоогеографической области. С этой целью были 
-выбраны, в первую очередь, аммониты подсемейства Virgatosphinctinae, 
представители которого встречаются в обеих бореальных провинциях, 
а также и в области Тетиса. В данной работе описаны только нижне
волжские .представители этого подсемейства, роды Subplanites, Pecti-
natites и подрод Wheatleyites. Другие группы позднеюрских нижневолж
ских бореальных аммонитов будут описаны в следующей монографии. 
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Основой для настоящей'работы послужили многолетние сборы а в 1 

тора на Восточном Урале, в Среднем Поволжье (дер. Городище и пос. 
Кашпир на Волге), на междуречье Урала и Илека (реки Ветлянка, 
Бердянка, Сухая Песчанка, Ит-Чашкан), на р. Урале, в Западном Ка
захстане (купол Кокбулак) и в других местах. 

В период работы в бассейне р. Сев. Сосьвы приходилось учитывать, 
что основная масса аммонитов, собранных здесь ранее Д. И. Иловай
ским, Н. А. Сириным и Г. А. Шмаковой, происходит из осыпи и с бичев-
ников рек. Поэтому обращалось особое внимание на послойные сборы 
окаменелостей. Исследованиями были охвачены все основные выходы 
мезозойских отложений в бассейне р. Сев. Сосьвы, в том числе и клас
сические после работы Д. И. Иловайского разрезы нижнего волжского 
яруса в бассейне р. Ятрии. 

Позднее в этих же районах проводились послойные сборы окамене-
Лостей мезозоя М. С. Месежниковым [Всесоюзный нефтяной научно-
исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ)], Г. И. Вя-
лухиным [Уральский филиал Академии наук СССР (УФАН)], В. А. Ли
дером [Уральское геологическое управление (УГУ)] и др. В результате 
многолетних работ ряда исследователей удалось привязать к разрезам 
большую часть описанных Д. И. Иловайским нижневолжских аммони
тов с Восточного Урала (бассейн р. Сев. Сосьвы), а также и зон,' вы
деленных В. И. Бодылевским (1944). 

Голотипы к монографии Д. И. Иловайского и К.П.Флоренского — 
«Верхнеюрские аммониты бассейнов рек Урала и Илека» — хранятся в 
Палеонтологическом институте АН СССР. Небольшая, но хорошая кол
лекция аммонитов из Западного Казахстана (с купола Кокбулак) была' 
передана В. С. Журавлевым и А. Е. Шлезингером. Часть аммонитов 
любезно представил нам А. А. Эрлангер (фабрика «Природа и школа») 
с р. Сухая Песчанка. Интересная коллекция верхнеюрских аммонитов 
с низовьев бассейна р. Лены (севера Сибири) была собрана и передана 
для определения геологами Всесоюзного аэрогеологического треста 
(ВАГТ) Р. А. Биджиевым и Ю. И. Минаевой. 

Настоящая работа выполнена в отделе стратиграфии Геологического 
института АН СССР под руководством В. В. Меннера. Препарировка 1 

аммонитов произведена В. М. Севко, а фотографии изготовлены фото
лабораторией Института. 

Пользуясь случаем, автор выражает глубокую благодарность всем 
лицам, оказавшим помощь в выполнении данной работы. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
БОРЕАЛЬНЫХ АММОНИТОВ СССР 

(ПОДСЕМЕЙСТВО Virgatosphinctinae) 

Работ, содержащих определения, а тем более описание нижневолж
ских аммонитов подсемейства Virgatosphinctinae, совсем немного. 

Первой из них можно назвать работу И. Ф. Синцова (1871), посвя
щенную описанию мезозойских отложений Общего Сырта. В ней автор, 
отмечая обилие окаменелостей в песчаниках, вскрытых каменоломнями 
реки Ветлянки, пишет: «Итак, в Ветлянских песчаниках найдено и опре
делено мною всего только 4 вида окаменелостей, весьма, впрочем, в них 
распространенных: Атт. plicatilis, Bel. panderianus, Bel. magnificusi, 
Aucella pallasb (стр. 12). 

В следующей своей работе, посвященной оренбургской юре* 
И. Ф. Синцов' (1888) переопределяет остатки головоногих. Он пишет: 
«Из окаменелостей на первом плане выступают ядра Aucella pallasl 
Keys., которых здесь мириады. Вслед за ними попадаются ВеЬ kirghi-
sensis d'Orb., Bel. cf. puzosianus d'Orb., а также Perisphinctes из груп
пы P. contiguus Catul.» (стр. 9). Все эти определения остатков голово
ногих моллюсков имеют лишь историческое значение. 

В работе А. П. Павлова (1890) дается сравнительное описание раз
резов верхней юры и нижнего мела Средней России и Англии. Описан
ная им как «.Perisphinctes boidini Lor,» (стр. 118, табл. I l l , фиг. 12) 
форма относится к Epivirgatites nikitini, на что обратил внимание еше 
А. О. Михальский (1890, стр. 22). А вторая форма, описанная как 
^Perisphinctes devillei Lor. (стр. 119, табл. II, фиг. 7) из зоны «Olcoste-
phanus blaki» Подмосковья, относится « Epivirgatites bipliciformis. 

В статье В. П. Семенова (1896) описаны аммониты «из юрских от
ложений Илецкого района» (стр.-4) по коллекциям Гофмана, Шилен-
кова, Венюкова и Левинсона-Лессинга. Он выделил 24 вида Perisphinc
tes и ошибочно отождествил большинство из них с кимериджскими 
аммонитами Крюсселя, на что справедливо обратил внимание Д. Н. Со
колов (1901). Все 16 изображенных видов (на табл. IV) в объяснениях 
к таблице указаны как происходящие с р. Ветлянки, но это не всегда 
так. Например, на фиг. 14 (Perisphinctes effrenatus Font.) изображен 
Virgataxioceras fallax (Ilov. et Flor.), который встречается только на 
р. Бердянке: Или, если изображенный на фиг. 5 обломок (P. cf. lacer-
tosus) действительно относится к этому виду, то он происходит также 
не с р. Ветлянки. 

Другие же изображения (фиг: 1, 2, 10, 13), видимо, относятся к роду 
Subplanites. Крупный обломок с редкими гоубыми ребрами (табл. IV,, 
фиг. 4X0,33) также происходит с р. Ветлянки и может относиться к 
подроду Wheatleyites. 

9 
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В небольшой статье для VIII сессии Международного пеологического 
конгресса А. П. Павлов (1901 2) писал: «На Волге отложения портланда 
перекрывают кимеридж с Hoplites eudoxus, Н. pseudomutabilis, Exogyra 
virgula и начинаются глинистой толщей (8 м), в нижней части которой 
встречаются очень скверно сохранившиеся остатки крупного аммонита 
с толстыми оборотами, принадлежащего, вероятно, к группе portlandi-
cus; в средней части (4 м) находится несколько ^разновидностей Peri
sphinctes bleicheri, а вверху начинают появляться представители Virga-
tites quenstedti Rouil. и pectinatus Phill., которые вновь присутствуют 
в верхней части» (стр. 347). 

Это весьма интересное указание А. П. Павлова не утратило своего 
значения. В основании глин нижнего волжского яруса на правом бе
регу р. Волги, у дер. Городище, встречены крупные аммониты, относя
щиеся к роду Gravesia. Не исключена возможность нахождения вверху 
этих разрезов и представителей Pectinatites, но Perisphinctes (=Subdi-
chototfioceras) bleicheri, однако, здесь встречен не был. 

В статье Д. Н. Соколова (1901) из ветлянского песчаника указыва
ются: Perisphinctes scythicus Visehn., P. contiguus Catul. и другая фау
на, которую он считал переходной между кимериджем и нижним волж
ским ярусом. Далее он писал: «Если для этого горизонта требуется 
особое название, то я предложил бы называть его «Ветлянским горизон
том» (стр. 56). Позднее Д. Н. Соколов отнес этот горизонт к нижнему 
волжскому ярусу. 

В последней статье, посвященной описанию оренбургской юры, 
Д. Н. Соколов (1921) дает следующую характеристику выделенного им 
горизонта: «Нижневолжский ярус. Ветлянский горизонт заключает как 
характерную форму Perisphinctes scythicus Vischn.; формы последнего 
разнообразны и сильно уклоняются от типа подмосковной юаы. Кроме 
него, многочисленны Perisphinctes contiguus Catul., Kossmana richteri 
Opp. и др. (стр. 11). Изображения этих аммонитов им не даются, и толь
ко можно предположить, что они, вероятно, относятся к роду Subplani-
tes. К такому же выводу пришел и Д. И. Иловайский (Иловайский» 
Флоренский, 1941): «Нам не приходилось встречать этого вида 
(P. scythicus.— Н. М.) в ветлянских отложениях и, несомненно, что в дан
ном случае Соколов имел в виду формы, которые Мы относим к Ilov. 
pseudoscythica. Что же касается до Virgatosph. contiguus, то этим име
нем он, по всему вероятно, обозначил Ilov. sokolovi (главным образом 
var. typica) и близкие к ней формы» (стр. 109). 

Особое место среди всех работ занимает капитальная монография 
Д. И. Иловайского (1941), посвященная описанию аммонитов кимерид-
ж а и ветлянского горизонта бассейнов рек Урала и Илека. Из интере
сующих нас групп в ней разбирается два рода: Divisosphinct.es Beurl. 
и Ilovaiskya gen. nov. По современному представлению, виды.первого 
рода следует отнести к двум родам: Subdichotomoceras (S. sublacerto-
sus, S. cf. lacertosus Dum. et Font., S. magistri) и Virgataxioceras 
(V. fallax). 

Новый род[Ilovaiskya — также гетерогенный, включает виды, кото
рые относятся к двум родам: Subplanites (S. sokolovi, S. pavida, S. kli-
movi, S. pseudoscythieus, S. schaschkovae), Pectinatites (P.) ianschini— 
и подроду Wheatleyites (Ilovaiskya sp. nov. aff. sOkoloyi f. D) . 

To, что аммониты, группы Ilovaiskya sokolovi относятся к роду Sub
planites, было впервые отмечено В. И. Бодылевским (1951, 1956), а 
позднее В. Аркелл ом (Arkell, 1956). 

В отложениях ветлянского горизонта Д. Н; Соколова Д. И. Иловай
ский установил две зоны: 1) Ilovaiskya sokolovi (внизу) и 2) Ilovaiskya 
pseudoscythica (вверху). 

JO 
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Подстилающие ветлянский горизонт отложения на р. Ьердянке были 
выделены им в новую зону — «Divisosphinctes fallax» (= Virgataxioce
ras fallax), которую он правильно сопоставлял с западноевропейской 
зоной «ЬескегЬ и справедливо относил к верхнему кимериджу. 

Д. И. Иловайский считал «непоДходящим обозначать ветлянскую 
толщу как «горизонт». Она обнимает две отдельные зоны и правильнее 
было бы называть ее «ветлянский ярусом». Мы считаем эти образова
ния вполне -самостоятельной стратиграфической единицей и отграничи
ваем их от нижневолжского яруса. Правда, Д. Н. Соколов держался 
иного взгляда и присоединял к нему ветлянский горизонт» (стр. 151). 
Это, объяснял Д. И. Иловайский, было вполне естественно, так как 
Д . Н. Соколов в качестве характерного ископаемого считал «Virgatiles 
scythicus», которое описано теперь как ^Ilovaiskya pseudoscythica». 
. Данный вопрос горячо и всесторонне обсуждался на Всесоюзном со
вещании по разработке унифицированной схемы стратиграфии мезо
зойских отложений Русской платформы в 1954 г. в Ленинграде. На сове
щании было решено включить ветлянский горизонт Д. Н. Соколова в 
состав нижнего волжского яруса, «как самую нижнюю его зону — Ilo
vaiskya sokolovi и Ilovaiskya pseudoscythica, отметив, ~что первая назван
ная форма встречается в более древних слоях, чем вторая» (см. Реше
ния, 1955, стр. 5) . 

Позднее к такому же выводу пришел и Аркелл, переопределив ам
мониты ветлянского горизонта по разбираемой сейчас монографии 
Д. И. Иловайского и К. П. Флоренского. Он писал: «The Vetlianka 
Sandstone therefore represents the Subplanites and Pectinatites Zones 
of Dorset. To raise it to the rank «Wetlianian Stage» (I. et F., 1941, p. 
188) is unnecessary* (Arkell, 1956, p. 490). 

Это было подтверждено и на следующем Всесоюзном совещании 
по уточнению унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отло
жений Русской платформы, которое состоялось в 1958 г. в Москве. В его 
решении записано: «7) нижний волжский ярус подразделить на два 
подъяруса (в унифицированной схеме 1954 г. он подразделялся на три 
подъяруса, средний подъярус схемы 1954 г. отнесен к верхнему подъяру-
су); нижний подъярус принимается в объеме двух зон: нижней — зоны 
Subplanites pseudoscythic и Subplanites sokolovi (название «ветлянский 
горизонт» перенести в районную схему); верхней — зоны Dorsoplanites 
panderi и Zaraiskites scythicus^ (см. Решения, 1962, стр. 6 ) . 

Проведенная автором ревизия ветлянских аммонитов, частичные 
результаты которой излагаются в настоящей статье, подтверждает пра
вильность решений Всесоюзных совещаний о включении зон ветлянского 
горизонта в состав нижнего волжского яруса. 

В. И. Бодылевский (1944) в разделе «Морская юра Урала» в Ураль
ском томе Геологии СССР впервые дает обстоятельное описание мор
ских юрских отложений Восточного Урала (бассейн р. Сев. Сосьвы). 
Из коллекции Е. С. Федорова с р. Ятрии (обнажения № 443) он опре
деляем Pectinatites и тем самым устанавливает пектинатитовую зону на 
Восточном Урале. 

Г. Я. Крымгольц (1949) описал в разделе «Аммониты» («Атлас ру
ководящих форм ископаемых фаун СССР», т. IX) род Ilovaiskya и два 
основных относящихся к нему вида: / . sokolovi Ilov. и f. pseudoscithica 
[по работе Д. И. Иловайского (Иловайский и Флоренский, 1941)]. 

В «Малом атласе руководящих ископаемых» В. И. Бодылевский 
(1951, 1953, стр. 24) впервые приводит для Ilovaiskya sokolovi 
Д. И. Иловайского новое родовое название: Subplanites sokolovi, одно
значно решая вопрос о родовой принадлежности этого наиболее харак
терного для Ilovaiskya gen. nov. вида. Характеризуя данный новый 
род, Д. И. Иловайский (Иловайский и Флоренский, 1941, стр. 67) писал: 

П 
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«Все имеющиеся у Нас представители прежнего рода Perisphinctes Waa-
gen, найденные в отложениях ветлянского горизонта, относятся к HO J  

вому роду Ilovaiskya... сохранность этих* аммонитов неважная, и образа 
цы с Сухой Песчанки в этом отношении лучше других. Поэтому они 
могли быть изучены более подробно, и некоторые отличительные при
знаки рода наблюдались нами только у них. Огромное большинство 
аммонитов ветлянского возраста с Сухой Песчанки принадлежат к виду 
Ilov. sokolovi sp. nov.». Поэтому Ilov. Sokolovi можно было бы рас
сматривать как типовой вид рода Ilovaiskya. 

' Более подробно к этому вопросу В. И. Бодылевский возвратился 
в докладе на Всесоюзном совещании (1956), в котором он писал: «Я пы
тался в своих замечаниях по проекту унифицированной схемы отрицать 
самостоятельность рода Ilovaiskya. Спэт, который выделил новый вид 
Subplanites: (1925), положил в основу этого рода не ветлянские виды, 
а именно этот германский вид (reisi), и по этому вопросу спорить труд
но. Может быть, я неправ, и ветлянские представители — это самостоя
тельный род. Во всяком случае, не подлежит никакому сомнению, что 
ветлянские аммониты близки к западноевропейским виргатосфинктам, 
из которых был выделен Спэтом род Subplanites, а это определяет их 
стратиграфическое положение» (стр. 138). 

Далее. Бодылевский предлагает отнести ветлянскую зону Subplani* 
tes sokolovi «...к нижнему волжскому ярусу в качестве нижней его 
зоны» (стр. 139). 

Позднее к такому же выводу пришел и В. Аркелл (Arkell, 1956), 
переопределив ветлянских аммонитов по монографии Д. И. Иловайского 
и К. П. Флоренского (1941). Описывая позднеюрские отложения бас
сейна рек Урала и Илека, он отмечает: «Для оренбургской верхней юры 
характерно развитие фауны аммонитов среднего и верхнего кимериджа, 
относящейся к зонам beckeri, Subplanites и pectinatus». (Аркелл, 1961, 
стр. 509). Далее Аркелл конкретизирует свои выводы: «...наиболее рас
пространенными являются виды рода Subplanites Spath (1925) ( = So-
kolovia Ilovaisky, 1934 non Boehm-Ilowaiskya, Vialov, 1940). Они вклкм 
чают также английские виды S. pseudoscruposus Spath (I. and. F., 1941, 
табл. XXII) и родственный S. klimovi с более редкими ребрами, S. aff. 
wheatleyensis (Neav.) (табл. XVI) и Allovirgatttes ianschini (табл^ 
XVIII, XIX). Кроме того, имеются обломки Pectinatites (табл. IX, X, 
фиг. 23, XIII, фиг. 27, последний — aff. pectinatus Phill. sp.?) и грубо- ' 
ребристые Wheatleyites (табл. XIVX0.8)... ветлянские песчаники залега
ют на слоях с Virgataxioceras fallax (Иловайский, Флоренский, 1941, 
табл. II, III; Семенов, 1896, табл. IV, фиг. 14)—сборным видом, ряд 
форм которого почти идентичен V. setatus (Schneid) зоны beckeri Фран
конии» (1961, стр. 510). Не все эти определения подтверждаются наши
ми исследованиями, но в отношении присутствия в разрезах ветлянского 
горизонта аммонитов родов Subplanites, Pectinatites и Wheatleyites они 
верны. 

При описании юрских отложений бассейна Волги Аркелл указывает: 
«В береговых обрывах и оврагах в районе Кашпировки... Блейк, при
нимавший участие в экскурсии Международного геологического конгрес
са 1897 г., собрал из этой местности и привез домой аммониты, которые 
Спэту удалось определить как Subplanites* (1961, стр. 515). В районе 
р. Кашпировки, однако, выходят более молодые отложения. А по пра
вому берегу Волги, между с. Кашпировкой и г. Сызранью, видны и 
подстилающие их глины с давлеными ядрами Subplanites. Видимо, от
сюда происходят и аммониты, найденные Блейком во время экскурсии. 

И. Г. Климова в книге коллектива авторов «Стратиграфия мезозоя 
и кайнозоя Западно-Сибирской низменности» (1957) изобразила Sub
planites sp. ind. (табл. 21, фиг. 5) из Большереченской скв. 1-Р, с глу-
12 
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'би'ны 2475—2500 м. Н. И. Шульгина (1957) выделяет в бассейне р. Хеты 
Pectinatites sp. 

Н. Т. Сазонов (1957) высказывается за выделение ветлянского гори
зонта в «самостоятельный ветлянский ярус» и призывает геологов Со
ветского Союза «...направить свои усилия на сбор дополнительного 
фактического материала, который позволил бы в дальнейшем решить 
правильно вопрос о стратиграфическом положении слоев с ветлянской 
фауной» (стр. 78). Суть этого вопроса нами только что разбиралась в 
связи с высказыванием Д. И. Иловайского (1941). 

В монографии В. И. Бодылевского и Н. И. Шульгиной (1958) описан 
и изображен (по слепку из папье-маше) Subplanites (?) rotor sp. nov. 
из района Усть-Енисейского порта, скв. 12-Р. 

В «Основах палеонтологии» (1958) описывается подсемейство Vir
gatosphinctinae Spath и четыре относящихся к нему рода: Virgato-
sphinctes, Aulacosphinctes, Pectinatites, Subplanites. Два последних 
рода, как известно, встречаются только в нижней зоне нижнего волж
ского яруса Русской платформы (Subplanites sokolovi и 5 . pseudoscythi-
£us) и в ее аналогах на Восточном Урале и севере Сибири. В «Основах 
палеонтологии» же распространение этих двух видов показано неверно. 
Д л я рода Pectinatites указывается: «В. кимеридж С. Урала, С. Сибири, 
Англии, Гренландии», а для рода Subplanites — «Кимеридж и н. часть 
н. волжского яруса басе. pp. Урала и Илека, С. Урала, С. Сибири (?), 
н. портланд 3. Европы» (стр. 88). На самом же деле в кимеридже 
эти два рода н е встречаются, если не брать его в объеме английских 
авторов. 

В статье М. С. Месежникова (1959) разбирается стратиграфия юр
ских отложений Приполярного и Полярного Урала. Для интересующей 
лас части разреза выделено две зоны: 1) зона Subplanites spp. и Sub-
dichotomoceras spp. с Subplanites sp, nov. (aff. sokolovi Ilov.), Subdi-
chotimoceras spp., Episphinctoceras ex gr. inflatus Neav:, Sphinctoceras 
sp. nov. и 2) зона Pectinatites и Pavlovia iatriensis. Среди прочей фауны 
указывается Pectinatites ex gr. boidini (Lor.). / 

В следующей статье M. С. Месежников (1960) отделяет зону Pecti
natites cf. boidini от зоны Pavlovia iatriensis. 

В. Н. Сакс и др. (1959) указывают в верховьях р. Хеты «...глыбы 
темно-серых алевролитов с Pectinatites sp., сходными с Pectiniformites 
bivius Buckm. (Ammonites pectinatus Buckm.) и с Pectinatites groenlan-
dicus Spath» (стр. S3). . 
• К. M. Худолей (1960) описал из нижнетитонских отложений Южного 

Приморья Subplanites (?) putiatinensis Chudoiey sp. nov. и Aulaco
sphinctes subguadratus Chudoiey sp. nov. 

P. А. Биджиев и Ю. И. Минаева (1961) из низовьев бассейна Лены 
указывают Subplanites ex gr. sokolovi Ilov., S. aff. sokolovi Ilov. и Sulp-
ianites sp. nov. (стр. 59). 

H. Т. Сазонов (1962) выделяет в Н и ж н е м подъярусе нижнего волж
ского яруса три зоны: «нижняя — зона Gravesia gravesiana..., средняя — 
зона (ветлянская) Subplanites (Ilovaiskya) sokolovi и Subplanites (Ilo
vaiskya) pseudoscythica..., верхняя — зона Dorsoplanites panderi и Za-
raiskites scythicus.,.» (стр. 215—216). 

К. В. Бартэль (1962) по интересующему нас вопросу пишет следую
щее: «Ilovaiskya ist kein echter Subplanites (Arkell, 1956, S. 490), wies 
darauf hin, das Ilovaisky et Florensky unter Ilovaiskya sehr heterogene 
Formen, fiihrten, darunter auch Pectinatites. Ilovaiskya selbst sollte auf 
Formen wie I. sokolovi var. typica (Taf. 8 bei Ilovaisky et Florensky, 
1941) beschrank werden» стр. 27. Этот вопрос уже разбирался нами 
выше и будет подробнее освещен еще раз при описании рода Subpla
nites. . 
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ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ 

На Русской платформе нами были изучены ставшие классическими? 
после работ С. Н. Никитина, А. П. Павлова, А. О. Михальского,. 
А. Н. Розанова, Д. И. Иловайского и других авторов верхнеюрские раз
резы Среднего Поволжья, Подмосковья и оренбургской юры, а также 
недавно подробно описанный в статье В. С. Журавлева (1960) разрез 
верхней юры на соляном куполе Кокбулак. Большая часть этих разре-
зов изучалась совместно с В. А. Густомесовым и К. И. Кузнецовой. 

Для восточного склона Приполярного Урала в работе приводятся 
разрезы в бассейне р. Сев. Сосьвы, по речкам Ятрии, Яны-Манье, Толье 
и Лопсии. Эти разрезы неоднократно описывались в работах Е. С. Федо
рова (1897), Д. И. Иловайского (1903, 1906, 1917), В. И. Бодылевского-
(1944), В. А. Лидера (1957), М. С. Месежникова (1959) и др. (рис. 1). 
Определения белемнитов приводятся по В. А. Густомесову. 

Краткий разбор удобнее начать с наиболее полных и доступных для 
изучения разрезов Среднего Поволжья. 

СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ 

Дер. Городище на Волге 

Здесь впервые для Русской платформы установлены А. П. Павловым: 
(1886) кимериджские отложения и тем самым уточнен объем выделен
ного С. Н. Никитиным (1881, 1884) нижнего волжского яруса. С по
стройкой плотины Куйбышевского водохранилища нижняя часть раз
реза отложений верхней юры оказалась затопленной, зато верхняя его» 
часть из-за нового подмыва обнаружена значительно лучше. Этот клас
сический разрез «городищенской глины» находится на правом берегу 
Волги, у дер. Городище, в 25 км выше (севернее) г. Ульяновска и в 
3 км ниже (южнее) с. Б. Ундоры (рис. 1, / ) . Здесь наблюдаются сле
дующие восходящие слои (рис. 2) 1 . 

Мощность, м. 

J 3km 2—ps 1. Глина светло-серая и серая, известковистая, плотная, с пиритовыми 
конкрециями, с пиритизированными и глинистыми ядрами, реже — 
раковинами аммонитов: внизу — Physodoceras acanthicum (Opp.) ^ 
Aspidoceras meridionale (Gemm.); видимо, отсюда же описаны 
А. П. Павловым (1886) «Cardioceras volgae Pavl. и С. subtilicos-
tatus Pavl.». Вверху многочисленные: Aulacostephanus pseudomu-
tabilis (Lor.), A. eudoxus (d'Orb.), A. subeudoxus (Pavl.), A. sub-
undorae (Pavl.), A. jasonaides (Pavl.), Physodoceras liparum (Opp.), 
Pachyteuthis (?) gorodischensis Gust., Cylindroteuthis (Lagonibelus) . 
ingens (Kximh.) и др. . > 6 

1 Объяснение индексов см. на стр. 73—74. 
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Рис. 1. Схема расположения разрезов верхней юры 
1 - д е р . Городище на Волге; 2 — с . Кашпировка г.Сызрань на Волге; 
3 — Подмосковье; 4 — р. Ветлянка; 5 — р . Бердянка; 6 — р. Сухая Песчанка; 
7 _ ручей Ит-Чашкан; 8 — р. Урал, у С. Зубочистенки 2-й; 9 — купол Квкбулак, 
бассейн р. Ащи-уил; 10 — р. Ятрия; 11 — р. ЯнЫ-Манья; /2 —Р. -Толья; 

13 — р. Лопсия 

J 3 k m 2 — f 2. Глина серая, плитчатая, известковистая, с давлеными!раковинами. 
Virgataxioceras fallax (Ilov. et Flor.), Physodoceras sp.,'вместе с ни
ми встречаются редкие вверху и более частые внизу раковины Аи-
lacostephanus cf. jasonoides (Pavl.), A. cf. anglicus (Steuer), A. cf. 
subundorae (Pavl.), а также ростры Pachyteuthis (?) gorodischen-
sis Gust. 3' 

JsVi i—sk 1 3. Глина темно-серая, прослоями серая и буровато-серая, плитчатая, 
плотная, известковистая, с крупными рыхлыми охристыми конкре

циями, с Subplanites cf. klimovi (Ilov. et Flor.), Neochetoceras sp., 
Glochyceras sp., Exogyra virgula Goldf., Cylindroteuthis (Cylindro-
teuthis) porrecta. (Phill.). Видимо, отсюда H. Т. Зонов (1937) указы

вает Glochyceras cf. fialar (Opp.) ; 
4. Глина серая, плотная, известковистая, в подошве — прослой мелких 
- черных фосфоритовых конкреций, с давлеными ядрами и ракови

нами Subplanites klimovi (Ilov. et Flor.), Gravesia. cf. gigas (d'Orb.), 
Gravesia sp., Cylindroteuthis (C.) porrecta (Phill.). Видимо, отсюда 
А. П. Павловым (19012) указывались Stephanoceras ( — Gravesia) 
portlandicus Lor., a H. ,T. Сазоновым (1957) — Gravesia ex gr. gra-
vesiana (d'Orb.) . . . . . . . 0,J 

JsVi -!—sk 2 5. Глина черная, известковистая, слоистая, с мелкими рассеянными из-
вестковистыми конкрециями и редкими ядрами Subplanites cf. soko
lovi (Ilov. ef Flor.), 5 . pavida (Ilov. et Flor.), Cylindroteuthis (C.) cf. 
porrecta. (Phill.) 1 
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Рис. 2. Сопоставление разрезов верхней юры Среднего Поволжья и междуречья Урала и Илека 

6pTt ВеТлянкГГЙ ^ ^ . V ^ ^ & f F ^ « n t e ^ ^ p r a B e S ^ C T O ^ « ^ 8 * Ч Г * " Кашпировка; В - н а правом 
Песчанки, в И кмот овцефермы пос. Линевки; / - з о ^ ы й Подзоны; /У-индексГ возрасиГ отложений- ̂ / " ™ „ Р П Соль-Илецка; Д - и а правом берегу р. Сухой 
и алевролит; в - алеврит песчаный; г - глина; д- глина алевритовая; "-конк|ецРии и з в е ^ б-песчаник 

сланцеватой глины; «-мергель; к-фосфоритовые конкреции? л -^ф^ритов1я плит? з - прослои битуминозной 
http://jurassic.ru/



JgVJ!—sk s 6. Переслаивание темно-серой плитчатой известковистрй глины и свет
ло-серого плотного мергеля (два слоя глины и два слоя мергеля) с 
редкими и плохой сохранности давлеными ядрами Subplanites cf. 
pseudoscythicus (.Ilov. et Flor.), Cylindroteuthis (C.) porrecta 
(Phill.), Pachyteuthis (?) gorodischensis Gust. . . . . . ~ 1 , 6 

ЗзУН—sc1 7. Мергель светло-серый, плотный, с рассеянными мелкими известкови-
стыми конкрециями, с частыми, обычно давлеными ядрами Zarais-
kites scythicus (Vischn.), Z. quenstedti (Rouil.), Pavlovia pavlovi 
(Mich.), Cylindroteuthis (Lagonibelus) parvula Gust., Pachyteuthis 
(?) gorodischensis Gust 1,5 

J3VI2—sc8 8. Мергель светло-серый, плотный, с рассеянными мелкими известко-
вистыми конкрециями, вверху с прослоем (0,50 м) темно-серой из-
вестковистой глины, с частыми раковинами и ядрами: Zaraiskites 
scythicus (Vischn.), Z. quenstedti (Rouil.), Dorsoplanites panderi 
(d'Orb.), D, dorsoplanus (Vischn-.), Pavlovia menneri Michlv, P. pav
lovi (Mich.) (реже), большое количество мелких ростров Cylindro
teuthis (Lagonibelus) parvula Gust, и редкие и менее характерные 
ростры Pachyteuthis (?) gorodischensis Gust. 2,3 

J3VI2—sc 2 9. Переслаивание коричневых и серых плитчатых известковистых глин 
и темно-серых и коричневато-серых битуминозных сланцеватых глин. 
Нижние 4 м содержат давленые раковины Zaraiskites scythicus 
(Vischn.), Z. quenstedti (Rouil.), Dorsoplanites cf. panderi (d'Orb.), 
а в верхних 2 ж преобладают Zaraiskites zaraiskensis (Mich.) В ниж
ней половине толщи часты ростры Cylindroteuthis (Lagonibelus) mag-
nifica (d'Orb.), С. (L.) submagnifica Gust., а в верхней половине мно
го ростров Cylindroteuthis (L.) rosanovi Gust.. С. (L.) magniflca 
(d'Orb.), C. (L.) submagnifica Gust 6 

J3—vij—v. 10. Фосфоритовый конгломерат с Virgatites- virgatus (Buch), Cylindro
teuthis (Lagonibelus) volgensis (d'Orb.) и сильно окатанными, нахо
дящимися во вторичном залегании фосфоритизированными ядрами 
Zaraiskites scythicus, Pavlovia sp. и др. . . . 0 , 1 

11. Песок зеленовато-серый и бурый, глауконитовый, уплотненный, с 
фосфоритовыми желваками, с Virgatites virgatus (Buch), V. pallasi 
(Mich.), V. pusillus (Mich.), C. (Lagonibelus) volgensis (d'Orb.) . 0,55 

12. Фосфоритовый конгломерат в сером известковистом песчанике с Vir
gatites virgatus (Buch), V. pallasi (Mich.), V. pusillus (Mich.), C. (L.) 
volgensis (d'Orb.) 0,15 
Общая мощность слоев с Virgatites virgatus 0,80 

J 3 vi 2 —n 13. Песчаник серый, плотный, известковистый, глауконитовый, мелкозер
нистый, с обильной фауной Epivirgatites bipliciformis (Nik.), Е. ni-
kitini (Mich.), Lomonossovella lomonossovi (Vischn.), L. blakei 
(Pavl.), Laugeites stschurovskii (Nik.), Pachyteuthis (Acroteuthis) 
russiensis (d'Orb.) и др. В нижней части слоя преобладают Pachyteu
this (Acroteuthis) prorussiensis Gust., а вверху — ростры P. (A.) rus
siensis (d'Orb.) 0,5 

J 3 vs 14. Песчаник зеленовато-серый, глауконитовый, мелкозернистый, рых
лый, с ядрами аммонитов верхнего волжского яруса Garniericeras, 
Craspedites и рострами Pachyteuthis (Acroteuthis) russiensis (d'Orb.), 
P, (A.) lateralis (Phill.), P. (A.) prolateralis Gust. . . . . . 1,15 

Село Кашпировка — г, Сызрань на Волге 

Эти обнажения находятся так же, как и городищецские, по правому 
берегу Волги, но ниже г. Сызрани, между селами Образцовое и Кашпи
ровка (рис. 1, 2 ) . Кроме того, ряд хороших Обнажений верхнеюрских 
пород наблюдается здесь и по правобережным оврагам. Более древние 
отложения как раз и выходят в одном из таких глубоких безыменных 
оврагах в 1,5 км выше с. Образцовое, а более молодые — около с. Каш-

>пировки и по коренному правому берегу р. Волги. Здесь можно соста
вить следующий сводный разрез (снизу вверх) для интересующей нас 
части верхней юры (см. рис. 2). 

Мощность, м 
J3kni2—ps 1. Глина серая и темно-серая, плитчатар, в середине прослой фосфо

ритовых желваков, с Aulacostephanus sp 5 
J 3vi x—sk 2. Мергель светло-серый, плотный, с Subplanites ( ? ) . . . . . 1 

3. Глина желтовато-серая, оскольчатая 1 

2 Труды ГИН, вып.. JTV7 17 
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П е р е р ы в в о б н а ж е н и и •' > 
J 3 vi!—sk 2 4. Глина черная, плотная ' . 2 
JgVi!—ska 5. Глина серая, плитчатая, слоистая, известковистая, с Subplanites cf. 

sokolovi (Ilov. et Flor.) . . 3 
•JsViV—sc1 6. Мергель светло-серый, плотный, с рассеянными мелкими известкови-

стыми конкрециями, с давлеными ядрами Zaraiskites scythicus (Vis
chn.), Z. quenstedti (Rouil.), Pavlovia pavlovi (Mich.) и мелкими ро
страми Cylindroteuthis (Lagonibelus) aff. parvula Gust. . . . 1 , 5 

J 3 v i 2 — s c 8 7. Мергель светло-серый, плотный, с рассеянными мелкими известко-
вистыми конкрециями, вверху прослой (0,40 м) темно-серой извест-
ковистой глины с ядрами Zaraiskites scythicus (Vischn.), Z. quen
stedti (Rouil.), Dorsoplanites cf. panderi (d'Orb.), Pavlovia sp., Cy
lindroteuthis . (L.) aff, parvula Gust. . . . . . . . . 2 

8. Переслаивание серых, темно-серых и коричневатых плитчатых из-
вестковистых глин и темно-серых и коричневато-серых битуминоз
ных сланцеватых глин с давлеными раковинами Zaraiskites scythicus 
(Vischn.), Z. quenstedti (Rouil.), Dorsoplanites sp., Acuticostites sp. 
ind. Внизу встречаются ростры Cylindroteuthis (Lagonibelus) mag-
nifica (d'Orb.), C. (L.) submagnifica Gust., C, (L.) rosanovi Gust. . 4,5 

J3Vi-2—v 9. Фосфоритовый конгломерат в плотном темно-зеленом глаукони-, 
товом песчанике с Virgatites virgatus (Buch), Acuticostites sp., Cylin
droteuthis (Lagonibelus) volgensis (d'Orb.) и находящимися во вто
ричном залегании ядрами Zaraiskites sp 0,35—0,5 

J 3 vi 2 —n ' 10. Песчаник серовато-зеленый, глауконитовый,, мелкозернистый, извест-
•ковистый, переполненный ядрами Epivirgatites nikitini (Mich.), 
Е. bipliciformis (Nik.), Lomonossovella lomonossovi (Vischn.), Lau-
geites sp. ind., внизу ростры Pachyteuthis (Acroteuthis) prorussiensis 
Gust., а вверху—Pachyteuthis (A.) russiensis (d'Orb.) . . •. . 0,4 

J 3vs—f 11. Песчаник серый, известковистый, плотный, мелкозернистый, внизу 
зеленовато-серый, глауконитовый, с раковинами Kaschpurites ful- • 
gens (Traut.), Craspedites fragilis (Traut.), Pachyteuthis (Acroteu
this) russiensis (d'Orb.) 0,65 

J 3vs—sb 12. Мергель серый, песчаный, участками зеленовато-серый, глауконито
вый (в подошве и кровле тонкие (0,05 м) прослои фосфоритовых 
желваков, с Craspedites subditus (Traut.), С. okensis (d'Orb.); Gar
niericeras catenulatum (Fisch.), Pachyteuthis (Acroteuthis) russiensis 

. .(d'Orb.), P. (A.) • lateralis Phill., P-. (A.) prolateralis Gust. . . ~ 3 

ПОДМОСКОВЬЕ 

Выходы песчано-глинистых отложений нижнего волжского яруса в 
окрестностях Москвы преимущественно связаны с р. Москвой. Выше го
рода-они давно известны в районе сел Кунцево-Крылатское, где зале
гают на черной слюдистой глине с Amoeboceras alternans (BucH) верх
него О к с ф о р д а . Ниже Москвы, в районе сел Дьяково — Чагино появ- " 
ляется тонкий (до 0 , 5 м) прослой синевато-черной с фиолетовым оттен
ком глины, с фосфоритовыми конкрециями верхнего кимериджа. 

В связи с большим городским строительством верхнеюрских обнаже
ний на Ленинских горах и в Студеном овраге, ниже с. Мневники,^больше 
не существует. 
... Нижний волжский ярус в Подмосковье начинается верхней подзоной • 
Dorsoplanites panderi. На нижнюю подзону зоны Zaraiskites scythicus 
и зону Subplanites sokolovi и Subplanites pseudoscythicus здесь прихо
дится перерыв. 
. На (рис. 3 ) приводится сводный разрез с использованием материа

л о в и по Студеному оврагу (см. Михайлов, 1 9 5 7 i ) . 

Мощность, #» 

J 3 ox 2 1. Глина темно-серая, плотная, слюдистая, известковистая, с рако
винами Amoeboceras alternans (Buch). „ . 6 

J 3 km 2 2. Глина серовато-черная с фиолетовым оттенком, слюдистая, слабо-
' известковистая, с фосфоритовыми конкрециями, с Aulacostepha-

nus sp. . . . 0,5 
J 3 v i 2 —sc 2 3 . Песок зеленовато-серыи, глауконитовый, мелкозернистый, пере

полненный фосфоритовыми конкрециями, с частыми фосфоритизи-
_ рованными ядрами Zaraiskites scythicus (Vischn.), Z. zaraiskensis 

18 
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(ЙлсЬ.), Z. apertus.(Vischn.), Z. quenstedti (Rouil.), Dorsoplanites 
fpmideri (d'Orb.), D. dorsoplanus (Vischn.), Pavlovia pavlovi 

И I(Mich.); P. menneri Michlv, Acuticostites acuticostatus, • (Mich.), 
.r \A. pallasianus (d'Orb.) и "рострами Cylindroteuthis (Lagonibelus) 

•volgensis (d'Orb.)т- редко, С. (L.) magnifica (d'Orb.) . . . 0,3—0,5 
J3Vi'a—v1 4. < Песок темно-зеленый, глауконитовый, известковистый, мелкозер-

... нистый, вверху с мелкими фосфоритовыми конкрециями, с ракови-
нами Virgatites virgatus (Buch), V. sosia (Vischn.), V. pusillus 
(Mich.),- V. pallasi (Mich.), Acuticostites acuticostatus (Mich.), 

; Cylindroteuthis (Lagonibelus) volgensis (d'Orb.) 0,5 
- . 5 . Прослои из более крупных фосфоритовых конкреций, местами пе

реходящих в плиту, заключенных в зеленоватом глауконитовом 
песке, с раковинами Virgatites virgatus (Buch), V.1 sosia (Vischn.), 

; V. pusillus (Mich.), V. pallasi (Mich.), Acuticostites acuticostatus 
(Mich.), Cylindroteuthis (L.) volgensis (d'Orb.) 0,2—0,3-

Б. Глина черная, слюдистая, слабоалевритовая, известковистая, в 
подошве местами прослой (до 0,5 м) из зеленовйто-серого мелко
зернистого глауконитового песка. В глине часты раковины Virga
tites virgatus (Buch), V. sosia (Vischn.), V. pusillus (Mich.), Cy
lindroteuthis (L.) volgensis (d'Orb.) 3 

JGVIS— VA 7. Глина темно-серая, слюдистая, сильноалевритовая, слабоизвест-
ковистая, переходящая кверху в песчаные алевриты, с крупными 
раковинами Virgatites rosanovi Michlv, V. virgatis (Buch), Cren-
donites kuncevi Michlv, Behemoth sp. (cf. lapideus Buck.), Lomo-

nossovella lomonossovi (Vischn.)—редко, и мелкими раковинами 
первых представителей Kaschpurites sp. Из белемнитов часты ро
стры Cylindroteuthis (L.) volgensis (d'Orb.), редко встречаются 
Pachyteuthis (Acroteuthis) russiensis (d'Orb.) . . . . . . 4 

JJVIJ—-n 8. Песок темно-зеленый, глауконитовый, мелкозернистый, с рыхлыми 
фосфоритовыми стяжениями. Этот слой богат ядрами Epivirgatites 
bipliciformis (Nik.), Kerberites mosquensis Michlv, Laugeites stschu-
rovskii (Nik.), Lomonossovella lomonossovi (Vischn.), L. blakei 
( P a v l ) , L. michalskii Michlv, Pachyteuthis (A.) russiensis (d'Orb.), 
Cylindroteuthis (L.), volgensis (d'Orb.)—редко, Mosquella oxyo-
ptycha "(Eichw.) — и др 0,5 

J3VSL—f 9. Песок зеленовато-серый, глауконитовый, мелкозернистый, с Ka
schpurites fulgens (Traut.), Pachyteuthis (Acroteuthis) russiensis 
(d'Orb.) > 1 

' БАССЕЙН РЕК УРАЛА И ИЛЕКА 

Выходы оренбургской юры, описанной Д. Н. Соколовым (1921), при
урочены к речкам, которые являются притоками или Урала, или Илека. 
Одно местонахождение встречено на р. Урал у с. Зубочистенки 2-й. 
Все эти обнажения относятся, по Д . Н. Соколову (1921), к «первому 
типу» отложений неглубокого моря. 

Близок к ним, хотя и сильно сокращенный, разрез верхней юры на 
соляном куполе Кокбулак. 

Описание отложений поздней юры начнем с разреза, вскрытого 
р . Ветлянкой,— со стратотипа «ветлянского горизонта» Д. Н. Соколова 
< 1 9 0 1 ) , 

Река Ветлянка 

Река Ветлянка — правый приток р. Илека. Карьеры по разработке 
строительного камня и естественные обнажения верхнеюрских отложе
ний находятся на правом берегу, в 23 км (по прямой) выше ее устья 
и в 22 км (по прямой) северо-западнее г. Соль-Илецка (рис. 1, 4). Ка
навами и шурфами здесь был вскрыт следующий'восходящий разрез 
(см. рис. 2) . 

Мощность, м 
(?)J 3km 1. Песок серовато-зеленый, глауконитовый 0,85 
J 3 vii—sk'2. Песчаник светло-серый, опоковидный, с ядрами Subplanites klimovi 

(Ilo,v. et Flor,) и рострами Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) porrecta 
(Phill.), Cylindroteuthis (Lagonibelus) nikitini (Sok.) . . . . 2,5 

2 0 
http://jurassic.ru/



J 3 vi!—sk 2 3. Песчаник желтовато-серый, опоковндный, слабоизвестковистый, плот
ный, с Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.), S. pavida (Ilov. et Flor.), 
Cylindroteuthis (C.) porrecta (Ph i l l ) , C. (L.) nikitini (Sok.) . . 2 

JsVi'i—sk 34. Песчаник желтовато-серый и серый, опоковидный, участками окрем-
нелый, с Subplanites pseudoscythicus (Ilov. et Flor.), Pectinatites (Pe
ctinatites) aff. pectinatus (Phill.), P. (P.) ianschini (Ilov. et Flor.), 
P. (P.) tenuicostatus Michlv sp. nov., Pectinatites (Wheatleyites) aff.. 
eastlecottensis (Salf.), P. (W.) arkelii Michlv sp. nov., P. (W.) spathi 
Michlv sp. nov., Phosodoceras neuburgense (Opp.), Cylindroteuthis' 
(Lagonibelus) nikitini (Sok.), C. (L.) vetljankensis Gust. sp. nov., 
C. (Cylindroteuthis) porrecta (Phill.) . . 4,5 

J 3 vi 2 —sc 5. Песок зеленовато-серый, глауконитовый, мелкозернистый, с мелкими. 
фосфоритовыми конкрециями (0,2 ж), вверх переходит в сплошную 
ржаво-бурую плотную фосфоритовую плиту (0,15 м). В этом слое 
встречены фосфоритизированные ядра: Dorsoplanites panderi (d'Orb.), 
D. dorsoplanus (Vischn.), Pavlovia pavlovi (Mich.) ' 0,35 

Д. И. Иловайский (Иловайский и Флоренский, 1941), описывая раз
рез по р. Ветлянке, делит «известковистые песчаники ветлянского гори
зонта», мощностью 8—9 м, на два слоя — в нижнем слое (около 2 м) 
нет ископаемых, а вверху им указываются Ilovaiskya sp. aff. sokolovi 
f. A ( = Wheatleyites), Ilov. pseudoscythica ( = Subplanites), Ilov. ianschi
ni (.= Pectinatites), Physodoceras neuburgense (Opp.). 

При этом он пишет: «Установить относительное вертикальное распре
деление отдельных форм совершенно невозможно, ибо петрографический 
характер ветлянской толщи весьма однообразен; кроме того, все камено
ломни приурочены к одному и тому же приблизительно горизонту» 
(стр. 22). 

Таким образом, песчаники на. р. Ветлянке, содержащие' аммониты, 
были отнесены им к одной зоне — Ilov. pseudoscythica (подзоне Subpla
nites pseudoscythicus). Это произошло потому, что Д. И. Иловайский 
мог наблюдать только верхнюю, вскрытую карьерами часть разреза. 

При проведении дополнительных расчисток и шурфов, автору уда
лось обнаружить на р. Ветлянке около карьеров и более низкие слои 
«ветлянских песчаников», относящихся к подзонам Subplanites sokolovi 
(средняя часть разреза) и подзоне Subplanites klimovi внизу. 

Река Бердянка 

Река Бердянка —левый приток р. Урала. В 35 км по прямой выше 
ее устья и в 40 км (по прямой) северо-восточнее г. Соль-Илецка, около 
с. Михайловки, она делает большую излучину, меняя широтное (запад
ное) направление на меридиональное (северное). В этом месте по пра
вому высокому берегу р. Бердянки, между пос. Беляевским и с. Михай-
ловкой, и находятся естественные обнажения отложений верхней юры. 
Верхняя часть слоев вскрыта карьерами (см. рис. 1,5). Здесь был запи
сан следующий восходящий разрез (см. рис. 2 ) : 

Мощность, ж 

Дзкгпх 1. Алевролит песчаный, известковистый, серый и желтовато-серый, плот
ный, с редкими рострами Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) porrecta 
(Phill.) . 1 , 5 

J 3km 2—ps2. Песчаник желтовато-серый, известковистый, рыхлый, переполненный 
давлеными раковинами Aulacostephanus pseudomutabilis (Lor.), A. su-
bundorae (Pavl.), A. eudoxus (d'Orb.), A. jasonoides (Pavl.), A cf. 
anglicus (Steuer), A. kirghisensis (d'Orb.), Physodoceras cf. karpinski 
(Pavl.), Cylindroteuthis (C.) porrecta (Phill.) .0 ,5 

J 3km 2—f 3. Песчаник серый, плотный, опоковидный, местами окремнелый, пере
полненный давлеными раковинами: Virgataxioceras fallax (Ilov. et 
Flor.) (Иловайский и Флоренский, 1941, табл. Ш, фиг. 6—8), Physo
doceras sp., Aulacostephanus cf. anglicus (Steuer), A. jasonoides 
(Pavl.), A. cf. yo (d'Orb.), Cylindroteuthis (C.) porrecta (Phill.) . 0,4 
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. . 4 - Шесэдн/ик: желтовато-серый, опоковидный, известковистый, рыхлый, 
,•' местами серый, плотный, окремнелый, с Virgataxioceras fallax (Ilov. 

. et.;.Flor;)Aulacostephanus sp. ind., Cylindroteuthis (C.) porrecta (Phill.) 0,6 
JaVii.—sk'S; Песчаник желтовато-серый и серый, опоковидный, плотный, участка

ми окремнелый, с давлеными ядрами Subplanites klimovi (Ilov. et 
Flor..), Cylindroteuthis (C.) porrecta (Phill.), С. (C.) aff. porrecta 
(Phill.), C. (Lagonibelus) nikitini (Sok.) 3 

J 3 vi !—sk 2 6 . Песчаник желтовато-серый, опоковидный, известковистый, плотный, 
участками серый, окремнелый, с крупными, большей частью давле
ными раковинами Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.), S. pavida (Ilov. 
et Flor.), Cylindroteuthis (C.) porrecta (Phill.), C. (Lagonibelus) niki
tini (Sok.) 1,7 

J 3 vi i—sk 3 7. Песчаник желтовато-серый, опоковидный, рыхлый, известковистый, 
прослоями-окремнелый, плотный, с Subplanites pseudoscythicus (Ilov. 
et Flor.), Pectinatites (Pectinatites) ianschini (Ilov. et Flor.), P. (Whe-

. atleyites). sp., Cylindroteuthis (C.) porrecta (Phill.), C. (Lagonibelus) 
ingens (Krimh.j, C. (L.) vetljankiensis Gust 1,2 

•JjVij—sc 1^. Песчаник желтовато-серый, слабоизвестковистый, рыхлый, с плотны
ми, серыми, окремнелыми гнездами, с Zaraiskites scythicus (Vischn.), 
Pavlovia pavlovi (Mich.), Cylindroteuthis (Lagonibelus) magnifica 
(d'Orb.) 1 

Javij—sc 29. Песчаник, как и в слое 8, желтовато-серый, рыхлый, но более извест
ковистый, с прослоями и гнездами плотного серого окремнелого пес
чаника, с частыми давлеными раковинами Zaraiskites scythicus 
(Vischn.), Dorsoplanites dorsoplanus (Vischn.), D. panderi (d'Orb.), 
Pavlovia menneri Michlv, P. pavlovi (Mich.), Cylindroteuthis (L.) mag-

; nifica (d'Orb.) . . . . 3,5 

При описании разреза p. Бердянки Д. И. Иловайский (Иловайский и 
•Флоренский, 1941) выделил для иьтересующей нас части два слоя: «F) 
ллотный, серый, опоковидный песчаник..., без фауны... 2—3 м и Q) такой 
ж е песчаник с фауной... 2—3 м. Здесь встречается Ilovaiskya klimovi 
sp . nov., указывающая, по-видимому, на ветлянский возраст этого слоя. 
По всему вероятно, из этого же слоя происходит Ilov. cf. pseudoscythica 
f. А., найденная на p. Бердянке В. В. Пермяковым» (стр. 24). И далее, 
•описывая ветлянский горизонт, он пишет: «Слой F, лишенный ископае
мых, мы относим условно к зоне Ilov.tsokolovi, а слой G — к зоне Ilov. 
pseudoscythica* (стр. 145). Сюда он ошибочно отнес и Subplanites 
klimovi. 

При помощи расчисток и канав автору удалось вскрыть всю толщу 
•опоковидных. песчаников, которая так же, как и на р. Ветлянке, подраз
деляется на три подзоны: 1) подзону Subplanites klimovi (внизу), 
2 ) подзону S. sokolovi (в середине) и 3) подзону 5 . pseudoscythicus 
{вверху). 

Река Сухая Песчанка 

Река Сухая Песчанка (см. рис. 1, 6) оправдывает свое название и 
является скорее балкой с непостоянным водотоком. Она впадает слева 
в р. Большую Песчанку, правый приток р. Илека. 

• Интересующие нас отложения нижнего волжского яруса выходят в 
нескольких местах. Местонахождение их определяется по отношению 
к овцеферме пос. Линевки, расположенной в 11 км ниже устья р, Сухая 
Песчанка, на ее правом берегу. В верховьях Сухой Песчанки имеется 
три выхода более молодых пород с Zaraiskites scythicus и Virgatites 
virgatus. Два из них расположены в 0,5 и 1 км выше, а третий в 1 км 
ниже овцефермы пос. Линевки. Три следующих выхода более древних 
«юрод нижнего волжского яруса находятся соответственно в 1,5; 2,5 и 
3,0 км ниже овцефермы пос. Линевки. Последний из них и является 
высоким обрывом (Белый яр) , который описан Д. И. Иловайским (Ило
вайский и Флоренский, 1941). 

Ниже приводится сводный разрез этих отложений (см. рис. 2) . 
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Мощность, м 

J 3 km 2 • 1. Фосфоритовая плита из вертикально стоящих плотных веретеновид-
ных и толстых фосфоритовых конкреций, заключенных в рыхлом 
глауконитовом известковистом мелкозернистом песчанике, с Progero-
nia kurmani (Ilov. et Flor.), Aulacostephanus eudoxus (d'Orb.), A. su-
beudoxus (Pavl.), A. anglicus (Steuer), A. cf. pseudomutabilis (Lor.), 
Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) porrecta (Phill.). C. (Lagonibelus) 
ingens (Kriroh.) ' . . 0 , 2 

Jvix—sk 1 2. Песок светло-зеленый, глауконитЪвый, мелкозернистый, местами 
уплотненный до рыхлого песчаника, с многочисленными фосфорито
выми желваками, с Subplanites sp. . . . 0,7 

J 3 yi!—sk 2 3. Песчаник светло-серый, местами зеленовато-серый, глауконитовый, 
мелкозернистый, известковистый, рыхлый. В подошве — прерывистый 
прослой от 0,2 до 0,35 м наибольшей мощности крупных линз из се
рого плотного известковистого песчаника.. 

Как в глауконитовом песчанике, так и в линзах часто встречаются 
ядра Subplanites pavida (Ilov. et Flor.) . . 0,4 

4. Песчаник желтовато-серый и серый, мелкозернистый, опоковидный, 
слабоизвестковистый, с двумя прослоями линзообразных конкреций, 
более плотного известковистого серого песчаника, с частыми давле
ными ядрами Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.), S. pavida (Ilov. 
et Flor.), S. cf. vimineus (Schneid.), с многочисленными рострами 
Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) porrecta (Phill.), C. (Lagonibelus) 
nikitini (Sok.), C. (L.) aff. magnifica (d'Orb.), C. (L.) vetljankensls 
Gust. sp. nov . 2,6 

J3 v i i—sk 3 5. Песок зеленовато-серый и желто-бурый, глауконитовый, с частыми 
фосфоритовыми конкрециями, в которых изредка встречаются облом
ки ядер плохой сохранности Wheatleyites (?) sp., Subplanites sp., 
а также ростры Cylindroteuthis (С.) porrecta (Phill.), С. (Lagonibe
lus) nikitini (Sok.), C. (L.) aff. magnifica (d'Orb.) . . . . . 0 , 3 

-?3v'a—sc 6. Переслаивание серых, слабоизвестковистых комковатых глин и свет
ло-серых плотных мергелей, с Zaraiskites scythicus (Vischn.), Z, za-
raiskensis (Mich.), Cylindroteuthis (Lagonibelus) rosanovi Gust. . 3 

•JsVi'a—v 7. Переслаивание серых, слабоизвестковистых комковатых и плитчатых 
глин и светло-серых плотных мергелей, с Virgatites virgatus (Buch), 
Cylindroteuthis (Lagonibelus) volgensis (d'Orb.) ~ 6 

Д. И. Иловайский (Иловайский и Флоренский, 1941) описал на 
р . Сухой Песчанке разрез около Белого яра и в 0,5 км выше его (т. е. 
в 3 и 2,5 км ниже овцефермы пос. Линевки). Опоковидные песчаники 
с Ilov. sokolovi var. typica, Ilov. sokolovi var. pavida были выделены им 
в зону Ilov. sokolovi (подзона Subplanites sokolovi). Покрывающий их 
сдой фосфоритовых конкреций, содержащий только ростры белемнитов, 
он условно относил к ветлянскому горизонту. В последнем мы встретили 
плохой сохранности обломок ядра Pectinatites (Wheatleyites) (?), а. в 
подстилающем опоковидные песчаники фосфоритовом слое нашли обло
мок ядра Subplanites sp. В опоковидных же песчаниках, кроме много
численных ядер Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.) , 5 . pavida (Ilov. et 
Flor.), встречено ядро S. cf. vimineus (Schneid). 

В залегающей выше толщи переслаивающихся глин и мергелей в 
ее нижней части, встречены Zaraiskites zaraiskensis (Mich.), Z. schythi-
cus (Vischn.). 

Ручей Ит-Чашкан 

Ручей Ит-Чашкан (см. рис. 1, 7) впадает в р. Куралу (правый при
ток р. Илека) у пос. Куралинский. В 10 км (по прямой) выше его устья, 
или около 2,5 км выше места впадения ручья Ты-Тас и в 40 км (по 
прямой) западнее Соль-Илецка, имеется крутой правый берег, где и 
производились расчистки под руководством К. А. Шахварстовой, 
описанные в работе Д . И. Иловайского (Иловайский и Флоренский, 
1941). 
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Здесь мы провели расчистку — канаву, которая и вскрыла следую
щие слои: ' 

Мощность, ж 
J 3ox 1. Песок светло-зеленый, мелкозернистый, алевритовый, с прослойка

ми (0,2—0,4 м) плотных конкреций серого известковистого песчани
ка, с Cardioceras sp 1,5 

J 3km (?) 2. Песок зеленый, глауконитовый, глинистый с крупными (до 0,15 м) 
округлыми фосфоритовыми желваками . . 0,35 

3. Песок темно-зеленый, глауконитовый, с фосфоритовыми желваками, 
с крупными рострами Cylindroteuthis (С.) porrecta (Phill.) . . . 0,55 

J 3 vi—sk 8 4. Фосфоритовая плита из плотных коричневато-бурых в расколе фос
форитовых отдельностей, заключенных в рыхлом зеленовато-сером и 
ржаво-буром глауконитовом известковистом мелкозернистом песча
нике. Здесь встречаются многочисленные ядра Subplanites schaschko-
vae (Ilov. et Flof.), Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) porrecta (Phill.), 
C. (Lagonibelus) nikitini (Sok.), C. (L.) vetljankensis Gust. . . 0,35 

J 3 v i i — v 5—6. Глина зеленовато-серая, известковистая и мергель светло-серый, 
твердый, распадающийся на угловатые отдельности . . . . 0,23 

7. Глина зеленовато-серая, известковистая, песчанистая . . . .' > 1 

По вопросу о возрасте фосфоритового слоя с «Ilov. schaschkovae» 
Д. И. Иловайский (Иловайский и Флоренский, 1941) писал: «Весьма 
трудно определить в точности геологический возраст слоя В 4 Ит-Чаш-
кана... Основываясь на особенностях Ilov. (?)schaschkovae, указанных 
в ее описании, мы предполагаем, что слой В 4 соответствует самой верх
ней части ветлянского горизонта, которая, по-видимому, слабо развита 
на Ветлянке и Пупае» (стр. 145). 

Это предположение Д. И. Иловайского полностью оправдалось сов
местным нахождением Subplanites schaschkovae (Ilov. et Flor.) и 5 . 
pseudoscythicus (Ilov. et Flor.) на p. Урал у с. Зубочистенки 2-й и на 
соляном куполе Кокбулак в Западном Казахстане. 

Купол Кокбулак 

В Западном Казахстане (на северо-востоке Прикаспийской синекли-
зы). наиболее полный разрез верхней юры известен на соляном куполе 
Кокбулак. Он находится в 45—50 км восточнее г. Уил (рис. 1, 9). 
В обрывах правого берега балки Кандагач, правого притока р. Аши-уил, 
интересующая нас часть разреза здесь представлена (см. рис. 3) так: 

Мощность, м 
J s km 2 1. Фосфоритовая плита песчанистая, коричневато-серая, с Cylindro^ 

teuthis (Cylindroteuthis) porrecta (Phill.), С. (Lagonibelus) ingens 
(Krimh.) 0,2 

J 3 km 2 —ps 2. Песок зеленовато-серый, глауконитовый, мелкозернистый, слабоиз-
вестковистый, с крупными (0,30—0,35 м) вертикальными столбиками 
фосфоритов и с более мелкими желваками песчано-глинистого фос
форита. Часто встречаются фосфоритизированные ядра аммонитов 
Aulacostephanus kirghisensis (d'Orb.), A. pseudomutabilis (Lor.), 
A. anglicus (Steuer), A. aff. subuhdorae (Pavl.) , Physodoceras longi-
spinum (Sow.), Subdichotomoceras sublacertosus (Ilov. et Flor.), 
Cylindroteuthis (C.) porrecta (Phill.), C. (L.) ingens (Krimh.). 
В верхних частях слоя (0,1 м). встречены ядра Virgataxioceras sp. 0,75 

JsVi i—sk 2 3. Глины зеленовато-серыё, известковистые, с неравномерной примесью 
песка и включением мелких рассеянных фосфоритовых желваков. 
В подошве слоя — тонкий (0,05 м) прослой светло-серого гравийного 
песчаника с включением крупных фосфоритовых желваков, а в се
редине слоя—• два прослоя (0,1—0,15 м) светло-серых песчаных 
мергелей, содержащих мелкие рассеянные фосфоритовые желваки. 
Как в глинах, так и в мергелях встречаются Subplanites cf. sokolovi 

(Ilov. et Flor.), Cylindroteuthis (C.) porrecta (Phill.), C. (Lagonibe
lus) nikitini Sok. 1,05 
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Jjvii—sk 3 4. Мергель светло-серый, песчанистый, с мелкими рассеянными фос
форитовыми желваками, с ядрами Subplanites cf. schaschkonae .(Ilov. 
et Flor.) и редкими рострами Cylindroteuthis (Lagonibelus) nikitini 
(Sok.) 0,15 

5. Глина зеленовато-серая, известковистая, неравномерно песчанистая, 
с рассеянными мелкими фосфоритовыми желваками, с Subplanites 
schaschkovae (Ilov. et Flor.), 5. cf. pseudoscythicus (Ilov. et Flor.), 
Cylindroteuthis (Lagonibelus) magnifica (d'Orb.) . . . . . 0,6 

J 3 vi 2 —sc 2 6. Песок зеленовато-серый, глауконитовый, известковистый, мелкозер
нистый, с большим количеством мелких и крупных фосфоритовых 
желваков и частыми ядрами Zaraiskites scythicus (Vischn.), Z. quen
stedti (Rouil.), Pavlovia menneri Michlv, P. pavlovi (Mich.), Dorso
planites panderi (d'Orb.), D. dorsoplanus (Vischn.), Cylindroteuthis 
(Lagonibelus) magnifica (d'Orb.), а вверху появляется Cylindrotheu-
this (L.) rosanovi Gust 0,35-

• 7. Мергель светло-серый, песчаный, _c зернами гравия, с частыми дав
леными ядрами Zaraiskites zaraiskensis (Mich.), Cylindroteuthis (L.) 
rosanovi Gust . 0 , 1 5 -

8. Глина зеленовато-серая, песчанистая, плитчатая, с Cylindroteuthis 
(L.) rosanovi Gust 1,3 

За^'и—v1 9. Глина желтовато-серая, песчанистая, с прослойками темно-серой 
глины и редкими сидеритовыми конкрециями (0,1—0,2 м) с Virgati
tes virgatus (Buch), Cylindroteuthis (Lagonibelus) volgensis (d'Orb.) 0,35-

Crjvlri 10. Глина песчанистая, буровато-серая внизу и темно-серая вверху, с 
рассеянными зернами гравия и мелкой галькой. В подошве — про
слой из фосфоритовых желваков; здесь встречен в коренном залега
нии ростр Pachyteuthis (Acroteuthis) lateralis (Phill.) . . . . > 1 

Верхнеюрские отложения соляного купола Кокбулак были кратки 
описаны Д. И. Иловайским (Иловайский и Флоренский, 1941, стр. 28)-
Из верхнего кимериджа он определил ^Physodoceras cf. longispinum 
(Sow.) и Aulacostephanus eudoxus d'Orb. var. corpulenta (nova)», а из 
нижнего волжского яруса — «Virgatites scythicus var. diprosopa» — Za
raiskites scythicus (Vischn.). 

Более подробное описание отложений, развитых на этом куполе,, 
дано В. С. Журавлевым (i960). Он первый собрал ископаемую фауну 
из нижней, зоны нижнего волжского яруса — Subplanites sokolovi и 
Subplanites pseudoscythicus — и открыл аналоги ветлянского горизонта. 
При описании разреза, в общем довольно детальном и тщательном, -он 
допустил и некоторые неточности. Они были вскрыты при посещении^ 
в 1959 г. купола Кокбулак автором настоящей работы совместно с 
В. А. Густомесовым. 

В: С. Журавлев (1960) ошибочно отнес фосфоритовый слой с аммо
нитами подзоны Dorsoplanites panderi к нижнему, мелу, валанжину. По 
этому вопросу он писал: «В верхней части этого слоя (в верхних 15 см} 
встречаются уже полуокатанные ростры валанжинских Pachyteuthis 
lateralis (Phill.), P. subquadrata (Phill .) . Фауна зоны Dorsoplanites 
panderi, встречающаяся здесь, окатанная, и, несомненно, переотложен
ная. Следовательно, граница между отложениями юры и мела проходит 
в подошве этого слоя, который залегает в основании серых песчанистых 
глин валанжина» (1960, стр. 16). Однако в фосфоритовом слое 6"-
преобладают неокатанные, хорошей сохранности ядра многочисленных 
видов родов Zaraiskites, Pavlovia, Dorsoplanites, что указывает на их 
коренное залегание. Этот фосфоритовый слой, следовательно, относится 
к нижнему волжскому ярусу, подзоне Dorsoplanites panderi, а не к ва
ланжину. Покрывающие же его мергели (слой 7) и песчаные глины 
(слои 8—9) содержат внизу ядра Zaraiskites zaraiskensis (Mich.) и 
ростры Cylindroteuthis (Lagonibelus) rosanovi Gust., а вверху — Virga
tites virgatus (Buch), Cylindroteuthis (L.) volgensis (d'Orb.), что опять-
таки исключает принадлежность этих слоев (6—9) к валанжину. 

25. 
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Село Зубочистенка 2-я на р. Урале 
На правом берегу р. Урал, в 60 км западнее Оренбурга и в 1,5 км' 

•восточнее с. Зубочистенки 2-й, имеется небольшой грабен, где верхнё-
торские отложения с сильно сокращенными мощностями зажаты среди 
"переслаивающихся кирпично-красных песчаников и глин пермо-триаса 
(рис. 1, 8). 

Хотя общая мощность песчано-глинистых отложений нижнего волж
ского яруса едва превышает 7 м, здесь четко могут быть выделены две 
зоны: 1) Subplanites sokolovi и Subplanites pseudoscythicus (внизу) и 

~2) Zaraiskites scythicus (вверху). Причем в верхней части нижней зоны 
встречаются .вместе Subplanites schaschkovae (Ilov. et Flor.) и S. 
pseudoscythicus (Ilov. et Flor.) . Это указывает, что итчашканские S. 
schaschkovae (Ilov. et Flor.) имеют такой же возраст, что подтверж
дается и данными по куполу Кокбулак (рис. 3) . 

Мощность, и 

J d km 2 —psl. Песок серовато-зеленый и зеленовато-серый; глауконитовый, мелко
зернистый, с прослоями фосфоритовых конкреций, с Aulacostepha
nus sp 3,8 

JAVIJ—sk 2. Песчаник светло-серый, плотный . 0 , 3 
3. Песок темно-зеленый, глауконитовый, мелкозернистый, с рострами 

Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) porrecta (Phill..), С. (Lagonibelus) 
nikitini (Sok.) 1,2 

JEVII—skH4. Песчаник серовато-зеленый, глауконитовый, известковистый, мелко
зернистый, с фосфоритовыми желваками, рыхлый, с ядрами Subplani
tes schaschkovae (Ilov. et Flor.), S. pseudoscythicus (Ilov. et Flor.), 
Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) porrecta (Phill.), C. (Lagonibelus) 
nikitini (Sok.), C. (L.) vetljankensis Gust 0,25 

-J3V12—sc25. Песок серый, мелкозернистый, с фосфоритовыми конкрециями, с ядра
ми Zaraiskites scythicus (Vischn.), Pavlovia pavlovi (Mich.), Dorso
planites sp. . 0,2 

4 6. Песчаник зеленовато-серый, глауконитовый, мелкозернистый, рыхлый, 
вверху с фосфоритовой глиной (до 0,15 м), а по всему слою с рас
сеянными гнездами фосфоритовых желваков, с ядрами Zaraiskites 
scythicus (Vischn.), Z. zaraiskensis (Mich.), Dorsoplanites panderi 
(d'Orb.), Pavlovia pavlovi (Mich.), Acuticostites sp., Cylindroteuthis 
(Lagonibelus) magnifica (d'Orb.) 0,4 

7. Песчаник зеленовато-серый, глауконитовый, рыхлый, мелко- и средне-
зернистый, с редкими зернами гравия и мелкой гальки, с линзообраз
ными пррслоями серого, более плотного известковистого песчаника. 
В кровле залегает прослой из фосфоритовых желваков . . . . 0 , 5 

8. Переслаивание серых известковистых глин и светло-серых плотных 
песчаных мергелей, с ядрами Zaraiskites zaraiskensis (Mich.), Cylin
droteuthis (Lagonibelus) rosanovi Gust. . . . . . . . . 4 

( ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА, 
БАССЕЙН р. СЕВ. СОСЬВЫ 

Морские отложения верхней юры выходят вдоль восточного склона 
Приполярного Урала в виде узкой прерывистой полосы. Их естествен
ные обнажения приурочены к горным речкам — левым притокам р. Сев. 

СОСЬБЫ. К ним относятся и реки Ятрия, Яны-Манья, Толья и Лопсия, 
краткие описания сводных разрезов которых приводятся ниже (см. рис. 

1,10,11,12,13). 
. Еще А. П. Павлов (1901,), Д. И. Иловайский (1903, 1906, 1917) и 

В. И. Бодылевский (1944) указывали на большое сходство аммонито-
вой фауны Ляпинского края с западноевропейской. 

Отсутствие на Восточном Урале и севере Сибири представителей 
подсемейства Virgatitinae, на развитии которого основано зональное 
расчленение нижнего волжского яруса Русской платформы, очень силь
но затрудняет зональную корреляцию этих двух обширных районов 
бореальной юры СССР. 
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Река Ятрия 

Река Ятрия впадает справа в р. Ляпин у с. Саранпауль (рис. 1, 10). 
Нижние слои (1—2) обнажены по правому берегу р. Ятрии, ниже клю
ча Ния-ю, а верхние слои наблюдаются по левому берегу ключа Ния-ю 
и правому берегу р. Ятрии, ниже устья р. Большая Люлья (рис. 4) . 
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Рис. 4. Сопоставление разрезов верхней юры восточного склона Приполярного Урала 
Разрезы: А — на правом берегу р. Ятрии; Б — в верховьях р. Тольи, в 35 км выше пос. Толья; 
В— на р. Яны-Манья (правый приток р. Во'льи)"; Г - н а р. Лопсии, у пос. Няксимволь. Остальные 

обозначения см. на рис. 2 

Мощность, м 

J 3 km 2 —ps 1. Глина синевато-серая, бейделлитовая < 4 
J 3vix—sb 2., Алевролиты буровато-серые и синевато-серые, глинистые, слюдистые, 

известковистые, с прослоями конкреций известняка, с Subdichotomo-
ceras spp., Subplanites aff. sokolovi (Ilov. et Flor.) и др. . . . . 

JsVi— 3. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, кварцево-глауконито-
вые, слюдистые, с линзами известковистого алеврита и мелкими кон
крециями песчанистого известняка, с Pectinatites (Pectinatites) cf. 
boidini (Lor.), P. (P.) aff. pyriticus (Neav.), P. (P.) lideri Mesezhn., 
P. (P.) devillei (Lor.), Paravirgatites sp. (по определению автора 
и M. С. Месежникова) . . . . . . ." 10 

27 
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JsVia—it1 4. Алевролиты желтовато-серые, кварцево-глауконитовые, слюдистые, 
с прослоями известняка внизу и линзами известковистого алевроли
та вверху, с Pavlovia iatriensis Ilov. em. Michlv, P. turgens Ilov. и 
сравнительно редкие представители P. hypophantica Ilov. em. Michlv, 
P. raricostata Ilov. em. Michlv, Strajevskya hypophantiformis Michlv, 
Pachyteuthis (Simobelus) mamillaris (Eichw.), P. (S.) aff. mamillaris 
(Eichw.) . ; 6 

J 3 v i 2 — i t 2 5. Алевролиты желтовато-серые, кварцево-глауконитовые, слюдистые, 
с прослоями песчанистого известняка, с Pavlovia hypophantica Ilov. 
em. Michlv, P. raricostata Ilov. em Michlv, Strajevskya strajevskyi 
(Ilov.), S. hoffmani (Ilov.), autonona (Ilov.) em. Michlv, S. hypo
phantiformis Michlv, Pachyteuthis (Simobelus) aff. mamillaris 
(Eichw.) . . .. . . . . . до 9 

J3VI2—pf 1 6. Алевролиты желтовато-серые, кварцево-глауконитовые, слюдистые, с 
четковидными прослоями известковистых алевролитов с мелкими 
ядрами Dorsoplanites ilovaiskii Mesezhn., D. crassus Spath, D. aff. 

antiquas Spath, D. gracilis Spath, Pachyleuthis (Simphelus) aff. 
mamillaris (Eichw.) до 3,5^ 

J 3 vi 2 —pf 2 7. Алевролит желтовато- и буровато-серый, кварцево-глауконитовый, 
слюдистый, с прослоями крупных известковистых конкреций, с Dor
soplanites panderiformis Michlv, D. maximus Spath, D. sibiriakovi 
(Ilov.) em. Michlv, D. flavus Spath, D. gracilis Spath, D. antiquus 
Spath, D. aldingeri Spath, D. crassus Spath, Pavlovia ponomarevi 
Michlv, Pavlovia aff. kochi Spath (определения автора и M. С. Ме-
сежникова), Pachyteuthis (S.) aff. mamillaris (Eichw.) . . . 11 

J 3 vi 2 —cr 8. Алевролиты желтовато-серые, слабоизвестковистые, прослоями из-
вестковистые, плотные, с Crendonites sp. (определение М. С. Месеж-
никова) 4 

J 3 v i 2 —g 9. Алевролиты, как в слое 8, с прослоями плотных алевритовых извест
няков, с Laugeites groenlandicus Spath, L. cf. stschurovskii (Nik.), 
Pachyteuthis (Simobelus) aff. mamillaris (Eichw.) 6 

j 10. Алевролиты, как в слое 9, с Laugeites (?) vogulica (Ilov.) . 4 
3 П . Алевролиты зеленовато-серые и бурые кварцево-глауконитовые, из-

вестковистые, с линзами темно-серого известняка, с Craspedites oken-
sis ("d'Orb:), С. cf. leptus Spath, Garniericeras sp. (определения автора 
и M. С. Месежникова) 7 

Река Яны-Манья 

Река Яны-Манья, правый приток р. Вольи (см. рис. 1, 4 и 11).. 

Мощность, м 

•JeVb—^pfal. Алевролит синевато-серый, глинистый, с Dorsoplanites cf. maximus 
Spath (определения M. С. Месежникова) (видимая) . . . . > 0 , 8 

J 3 v i a —g 2. Песчаник зеленовато-серый, кварцево-глауконитовый, мелкозернистый, 
прослоями псеудоолитовый, с большим количеством пелеципод, с 
Laugeites groenlandicus Spath, Laugeites cf. stschurovskii (Nik.), Cy
lindroteuthis (Lagonibelus) sp. nov. Это «пелециподовый горизонт» 
В. А. Лидера (1957) , . . ~ 3 , 0 — 4 

J 3 vs 3. Песчаник зеленовато-серый, глауконитовый, псеудоолитовый, с Cras
pedites sp 4 

Река Толья 
Река Толья — правый приток р. Вольи (см. рис. 1, 4, 12). По бере

говым обрывам в верховьях р. Тольи, около 35 км выше пос. Толья, 
наблюдаются: 

' Мощность, м 

J 3 km 2 —psl. Глина синевато-серая, бейделлитовая,. с известковыми конкрециями, 
с Aulacostephanus pseudomutabiUs (Lor.), Cylindroteuthis (Cylindro
teuthis) porrecta (Phill.) 20 

JaVii—sb 2. Глина' серая, слюдистая, алевритовая, с песчано-известняковыми кон
крециями, с Subdichotomoceras sp., Subplanites sp., в кровле с Pecti
natites (Pectinatites) lideri Mesezhn., P. (P.) devillei (Lor.) (опреде
ления M. С. Месежникова) ~7" 

2 8 
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J„vi 2— 3. Алевролит серый и темно-серый, слюдистый, с прослоями темнотсерой 
_Ljt—pf алевритовой глины и линзами песчанистого известняка. Внизу с Pav

lovia cf. iatriensis Ilov. em.-Michlv, по сборам Г. И. Вялухина (оп
ределения И. Г. Климовой), Strajevskya strajevskyi (Ilov.), а вверху 
с Dorsoplanites maximus Spath, D. aff. flavus Spath, D. aldingeri Spath, 
D. gracilis Spath (определения M. С. Месежникова) до 20 

JsV'h—S 4. Песчаники зеленовато-серые, кварцево-глауконитовые, мелко- и сред-
незернистые, известковистые, с Laugeites stschurovskii (Nik.) . . ~ 3 

J 3 v s 5. Песчаники темно-зеленые, глауконитовые, псеудоолитовые, с конкре
циями известковистого песчаника, с Craspedites fragitis (Traut.), С. 
okensis (d'Orb.) . . . . . . до 8 

Река Лопсия 

Река Лопсия впадает слева в р. Сев. Сосьву у пос. Няксимволь 
(см. рис. 1, 13 и 4) . 

Мощность, м 

J 3 km 2 —psl. Глина темно-серая, алевритовая, слюдистая, бейделлитовая, с круп
ными септариевыми конкрециями известняка и линзообразными уст
ричными гнездами, с Aulacostephanus eudoxus (d'Orb.), A. ex gr. 
pseudomutabiUs (Lor.), Cylindroteuthis (Lagonibelus) nitida (Dollf.) 20 

J[3vij—I 2. Глина серая, алевритовая, слюдистая, оскольчатая, с мелкими кон
крециями известковистого песчаника, в которых встречены Pectina
tites (Pectinatites) lopsiensis Michlv sp. nov., a M. С. Месежников 
указывает отсюда P. (P.) cf. lideri Mesezhn. (видимая) . . . 6 

П е р е р ы в е о б н а ж е н и и 
J s V i 2 — p f 3. Алевролит зеленовато-серый, с выветрелой поверхности буровато-жел

тый, кварцево-глауконитовый, слюдистый, с конкрециями песчаного 
известняка, с Dorsoplanites ex gr. maximus Spath (определение M. С. 
Месежникова) ~ 2 5 — 3 0 

П е р е р ы в в . о б н а ж е н и и 
J 3 V I 2 — g 4. Песчаник зеленовато-серый, глауконитовый, слюдистый, мелкозерни

стый, со стяжениями серого в расколе песчаного известняка, пере
полненного пелециподами, с Laugeites sp., Cylindroteuthis (Lagoni
belus) sp. nov 4 

J 3 v s 5. Песчаник -зеленовато-серый, глауконитовый, известковистый, с редкой 
галькой кварца, с известковистыми стяжениями, с Craspedites sp., 
Garniericeras sp 4 
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К М Е Т О Д И К Е И Т Е Р М И Н О Л О Г И И 

При описании формы раковины употребляются русские названия-
брюшная, боковые и спинная стороны, пупок, пупковая стенка, пупко
вый перегиб, пупковый шов и т. п, (см. рис. 5). ' 

ж 

Рис. 5. Названия частей раковины и определение степени инволют-
ности оборотов 1 

а ~ 6 — брюшная сторона; б—В — боковая сторона; в — пупковый перегиб; 
в ~ г — пупковая стенка; г — пупковый шов; г—д — спинная сторона 

Степень инволютности оборотов (И) определяется отношением е: ж (объяс
нения см. в тексте к рис. 5) 

Часть терминов заимствована у Г. Я. Крымгольца (I960). 'Так, по 
толщине раковины (по отношению толщины раковины к диаметру) раз
личаются^ 

т/д 
Дисковидная . до 20% 
Уплощенная ; 20—30% 
Средней толщины 30—40% 
Вздутая 40—50% 
Сильно вздутая . . 50—70% 
Очень сильно вздутая более 70% 

Для определения степени инволютности оборотов раковины (по от
ношению перекрытой части оборота к его полной высоте, см. рис. 5) 
служат термины: 

30 
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и 
Полностью объемлющие Пупок замкнутый 

Почти полностью объемлющие . 0,83 
Сильно объемлющие 0,66—0,83 
Умеренно объемлющие 0,33—0,66 

. Слабо объемлющие . : 0,1.7—0,33 
Едва объемлющие 0—0,17 
Соприкасающиеся 0 

Для быстроты нарастания оборотов (по отношению высоты оборота 
на противоположных концах одного и того же диаметра): 

B/B x 

Быстро нарастающие обороты >1,66_ 
Умеренно нарастающие 1,66—1,33 
Медленно нарастающие < 1,33 

Для ширины пупка (по отношению ширины пупка к диаметру), (%) 
' П 

Крайне широкий . . . более 66% 
Очень широкий 50—66 
Широкий 33—50 
Умеренно широкий 25^—33 
Умеренно узкий ......... 17—25 
Узкий 8—17 
Очень узкий < 8 

Скульптурные элементы у рассматриваемой группы аммонитов пред
ставлены только ребрами и пережимками. Ребра, как известно, одина
ково выражены как на поверхности раковины, так и на ядрах. Это ука
зывает на образование ребер не путем утолщения раковинного слоя, а, 
его изгибами, что было связано с соответствующими изгибами мантии: 
Поэтому характер ребристости является важным систематическим при
знаком. 

При описании ребристости различаются [по В. И. Бодылевскому„ 
1953, с добавлением автора (рис. 6)]: 

я — простое, неветвящееся, или одиночное, ребро; 
б — двураздельное, двойное, или раздваивающееся, ребро; 
в — виргатитовое ребро, виргатитовый пучок; 
г — тройное, или трехраздельное, ребро, с полиптихитовым ветвле

нием-^ (полиптихитовый пучок), 
д — бидихотомное (повторно раздваивающееся) ребро, или бидихо-

томный пучок; 
е — вставное, промежуточное, или дополнительное, ребро; 
ж-—зараискитовое ребро, или зараискитрвый пучок. 
Для обозначения же элементов лопастной линии употребляется 

терминология, предложенная В. Е. Руженцевым (1960]): 
V—брюшная лопасть, образуется путем деления вершины пер

вичного брюшного седла; 
U — первичная пупковая лопасть, возникает около пупкового-

шва; 
I — внутренняя боковая лопасть, получается от деления внут

реннего бокового седла; 
L — наружная боковая лопасть, зарождается только от деле

ния наружного бокового седла; 
D — спинная лопасть, возникает от деления первичного спин

ного седла; 
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V», Uj, Ь — нижние цифры показывают, что данная лопасть возникла 
путем деления первичной лопасти соответствующего ин--
декса; . _ 

V , U 2 , I 1 — верхние цифры показывают порядок возникновения новых 
лопастей из соответствующих седел; 

:—двоеточием показывается положение пупкового шва; 
( ) — в скобки заключаются те лопасти, которые еще недостаточ

но обособились. 
В таблицах измерений приняты следующие, буквенные обозначения 

<рис. 7 ) : 

Рис. 8. Типы ветвления ребер. .Рис. 7. Схема измерений" раковины 
Объяснения см. в тексте аммонита. 

Объяснения см. в тексте 

Т/В — отношение толщины оборта к его внешней высоте; 
И — степень инволютности; 

Р . о.— число ребер на обороте; выражено дробью: в числителе указано 
количество пупковых, а в знаменателе — количество брюшных 
ребер; 

К. в.— коэффициент ветвления ребер — отношение числа брюшных к 
соответствующему числу пупковых ребер. 

При описании онтогенетического развития в раковине аммонита раз
личаются: начальные, внутренние, средние и внешние обороты, а для 
ориентировки в скобках указывается их примерный диаметр. 
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К С И С Т Е М А Т И К Е Н Е К О Т О Р Ы Х 

Р А Н Н Е В О Л Ж С К И Х П Е Р И С Ф И Н К Т И Д 

Принятая в настоящее время классификация юрских аммонитов, в 
том числе и перисфинктид, основывается только на внешних морфоло
гических признаках райовин (Roman, 1938; Arkell, 1950, 1 9 5 7 b 2 ; Basse 
1952; Основы палеонтологии, 1958). Она нуждается в первую очередь 
для перисфинктид, в существенной проверке путем изучения внутрен
него (онтогенетического) развития отдельных видов из разных таксоно
мических групп. Чем больше палеонтологов осознает необходимость 
этой задачи и будет по возможности применять онтогенетический метод 
при изучении аммонитов,*тем быстрее будет создана естественная 
(филогенетическая) классификация для этой весьма важной при стра
тиграфическом расчленении мезозойских отложений группы ископае
мых. При изучении онтогенеза у различных представителей аммонитов 
следует учитывать изменения всех основных морфологических призна
ков раковины: формы, скульптуры и особенно лопастной линии. 

Впервые онтогенетический метод был применен немецкими палеон
тологами, которые основной упор делали на изучение изменения лопа
стных линий. , 

Так, Ф. Нётлинг (Noetling, 1905, 1906) изучил изменения лопастных 
линий в онтогенезе у Pscudosageceras и Indoceras. Он исходил при 
этом из строения первой лопастной линии, которая состояла из наруж
ного седла (е 1) боковой лопасти (L 1) и внутреннего седла ( i 1 ) . У по
следующих лопастных линий лопасти обозначались заглавными буква
ми, разделяющие их седла — строчными, а цифрами показывался по
рядок появления их. В результате этого формулы лопастных линий 
получились очень сложными и трудно читаемыми. Последующие попыт
ки усовершенствовать этот метод обозначения лопастных линий, пред
принятые Р. Ведекиндом (Wedekind, 1910) и К. Динером (Diener, 
1916i,2, 1917), не дали положительного результата. Предложенные ими' 
формулы лопастных линий с буквенным обозначением лопастей и седел 
были еще более громоздкими. 

В последующих работах Р, Ведекинд (Wedekind, 1913, 19161,2, 1918) 
упростил формулу лопастной линии, оставив в ней только буквенные 
обозначения для лопастей. Р. Ведекинд исходил из строения (не пер
вой, как Нётлинг), а второй лопастной линии, которую считал первой. 
У девонских гониатитов она состояла из трех лопастей: внешней (Е)„ 
боковой (L) и внутренней ( I ) . У разных групп аммонитов боковая ло
пасть занимает разное первичное положение: 1) припупковое («liegt 
subumbonab) , 2) пупковое («liegt umbonab) и 3) боковое («liegt la
teral*) (Wedeking, 1916], стр. 186). Далее при расщеплении внутренне 
го бокового седла L/1 возникает «Umschlagloben» — U, (он же, 1916ь 
3 Т р у д ы Г И Н , в ы п . 107 33. 
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"стр. 188), а при расщеплении наружного бокового седла образуются ад
вентивные лопасти «Alventivloben» — Ai, А 2 и т. п. 

Лопасти, возникающие около пупка («Natloben»), он называет — 
«Suturalloben» — S (1916 ь стр. 189), а лопасти, возникающие из сре
динного седла (Mediansattel) , «Medianloben» — Mi, М 2 и т. п. (r916i, 
стр. 191—192). 

Способ обозначения элементов лопастной линии, разработанный 
Р . Ведекиндом, применяется Г. Зальфельдом (Salfeld, 1915, 1919), 
А Дитцем (Dietz, 1916, 1923), Г. Вестерманом (Westerman, 1956, 1958) 
и др. 

Г. Шмидт (Schmidt, 1921, 1952) предложил называть у гониатитов 
Umschlagloben Ведекинда выемочной лопастью («Kehllobus) и обозна
чил ее буквой — К; адвентивную лопасть (Adventivloben) Ведекинда 
назвал боковой и обозначил буквой L; а боковую лопасть Ведекинда 
он обозначал то как пупковую — U, то как боковую — L. 

О. Г. Шиндевольф (Schindewolf, 1923, 1925, 1928, 1929, 1933, 1951, 
! 9 5 4 ь 2 , 1957, 1960) в своих многочисленных работах, посвященных он
тогенетическому изучению лопастных линий многих групп палеозойских 
я мезозойских аммонитов, продолжает направление Ведекинда. Вторая 
лопастная линия гониатитов (по Шиндевольфу; так же как и по Веде-
кинду, называется первой) состоит из трех лопастей, которые именуют- , 
ся первичными, или протолопастями (Protoloben), и обозначаются: 
внешняя лопасть — Е, боковая — L, внутренняя — I. Боковая лопасть 
может занимать различное положение. Дальнейшее усложнение лопа
стной линии идет за счет образования вторичных лопастей, или мета-
лопастей (Metaloben). Они возникают или* путем деления внешнего 
седла — и тогда называются, как и у Ведекинда, адвентивными и 
обозначаются — А, или от деления внутреннего седла — и тогда назы
ваются умбиликальными (Umbilikalloben) и обозначаются U (Um
schlagloberi Ведекинда). Итак, основные лопасти, по Шиндевольфу, сле
дующие: внешняя (Е) , адвентивная (А), боковая (L), умбиликальная 
(U) , внутренняя ( I ) . 

Справедливая критика этой терминологии дается в статьях В. Е. Ру-
женцева (19600 и А. А. Шевырева (1962). 

В Советском Союзе онтогенетическое изучение аммонитов проводит
ся В. И. Бодылевский (1925), В. Е. Руженцевым (1939, 1946, 1949Ь9, 
1950. 1956, 1957, 1960 2), В. В. Друщицем (1956), И. А. Михайловой 
0 9 5 7 , 1 9 5 8 Ь 2 ) , В. И. Богословским (1958), Н. В. Пезносгвым (1958 Ь 2 , 
3960), А. А. Шевыревым (1960, 1961, 1962) и др. 

Онтогенетический метод используется и автором в данной работе 
-при решении вопроса о систематическом положении аммонитов подсе
мейств Virgatosphinctinae и Dorsoplanitinae. Для этой цели были раз
вернуты представители семи родов. Из них два рода (Subplanites и 
Pectinatites) из первого подсемейства и пять родов (Dorsoplanites, Pav
lovia, Paravirgatites, Strajevskya, Laugeites) из второго подсемейства. 

Оба эти подсемейства принято относить к одному семейству — 
Perisphinctidae. В результате онтогенетического изучения оказалось: 

Род Subplanites^ Развернут Subplanites schaschkovae (Ilov.et Flor.), 
•экз. 3561/785, с междуречья Урала и Илека, рч. Ит-Чашкан. Первая 
лопастная линия сохранилась не полно. Видны только высокое брюшное 

.седло и пупковая лопасть (рис. 8, а). Вторая лопастная линия при толщине 
оборота Т = 7 мм (рис. 8, б) 'состоит из пяти лопастей: двухраздельной 
брюшной лопасти (V), двух пупковых лопастей (U.U 1), внутренней бо
ковой (I) и спинной (D) лопастей. Формула лопастной линии: 

: '(ViV'i)'UU 1 : ID. При толщине оборота Т = 1,1 мм (рис. 8, в) второе 
пупковое седло, разделяющее первую пупковую и внутреннюю боковую 
лопасти (U ' / I ) , смещается на пупковый шов и делится на две части по-
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ха еще неглубокой вновь возникшей второй пупковой лопастью ( U 2 ) . 
Эта лопастная линия состоит уже из шести лопастей: (ViVOULHU 2 : ID. 
При толщине оборота Т = 2,2 мм (рис. 8, г) вторая пупковая лопасть 

делится на две (U 2 iU 2 i ) . При этом она углубляется и заметно сме
щается от пупкового шва как на внешнюю, так и внутреннюю части 
раковины. Такое строение лопастной линии сохраняется и при толщи
не оборота Т = 3 мм (рис. 8, д). Она, следовательно, состоит из семи 
лопастей: (ViVi )UU4j ; : UjID. > '. 

При толщине оборота Т = 3,8 мм (рис. 8, е) из третьего пупкового седла, 
разделяющего вторые пупковые лопасти (UiU I), возникает еще одна новая, 
пока еще мелкая, третья пупковая лопасть (U 3). При толщине же оборота 
Т = 9,5 мм (рис. 8, ж) она делится, в свою очередь, на две пупковые ло
пасти (UiUi), и формула лопастной линии приобретает следующий вид: 
'(ViVi) U l W j U i : иЙ ID. Такой характер лопастной линии сохраняется 
и на взрослых оборотах. 

Род Pectinatites. Развернут восточноуральский Pectinatites (Pertinatites) 
aff. boidini (Lor.), экз. 3561/432. Вторая лопастная линия при Т == 0,64 мм 
(рис. 9, б) имеет пять лопастей: брюшную, две пупковых, внутреннюю бо

бковую и спинную. Формула ее такова: (V1V1) UU 1 : ID. При Т = 0 , 8 и 0,9 мм 
.(рис. 9, в, г) сохраняется пять указанных лопастей, которые заметно 
углубляются. При Т = 1 , 3 мм (рис. 9,<Э) пупковое седло UVI вначале 
уплощается, а потом делится на два седла вновь возникшей пупковой лопа
стью U 2 . Формула этой шестилопастной линии следующая: (ViVi) UU 1U 2:ID. 

При Т = 2,7 мм (рис. 9, ж) только что возникшая пупковая лопасть 
(U2) делится на две-пупковые же лопасти (UiUj). При этом правая из них 
смещается на внутреннюю сторону раковины. Формула лопастной линии 
еще более усложняется и состоит теперь из семи лопастей ( V ^ ) UL^Ui; 
:.U\ID. 

Если Т = 3 мм (рис. 9, з), то из пупкового седла \Jl\J\ образуется еще 
одна пупковая лопасть (U3). При Т = 4,3 мм (рис. 9, и) эта пупковая лопасть 
делится еще на две пупковые лопасти (UiUi). В результате (и при Т = 
= 8,0 мм, рис. 9, k) лопастная линия имеет девять лопастей (брюшную, 
шесть пупковых, внутреннюю боковую и спинную). А ее формула: 
^ V x V O U U ^ U ^ U M l D . 

Онтогенетическое изучение родов Subplanites и Pectinatites на примере 
Subplanites schaschkovae (Ilov. et Flor.), Pectinatites (Pectinatites) aff. 
boidini (Lor.) показало, что у них обоих усложнение лопастной линии 
•с ростом раковины происходит только за счет возникновения новых пупко
вых лопастей и перемещения части из них на внутреннюю сторону рако
вины. Внутренняя боковая лопасть остается консервативной. Иными словами, 
у Subplanites и Pectinatites наблюдается типичный перисфинктоидный тип 
развития лопастных линий в онтогенезе, и подсемейство Virgatosphinctinae, 
действительно, относится к семейству Perisphinctidae. 

Посмотрим теперь, что получается с представителями подсемейства Dor-, 
jsoplanitinae. 

Род Dorsoplanites. Развернут до начальной камеры восточноуральский 
экземпляр (№ 230/45) Dorsoplanites sibiriakovi (Jlov.) em. Michlv. Вторая 
лопастная линия (рис. 10, б) «сидит верхом» на первой (рис. 10, а). Лопа
стная линия при толщине Т = 0,7 мм (рис. 10,е) состоит из пяти лопастей: 
брюшной, двух пупковых, внутренней боковой и спинной. Ее формула: 
(ViVi)UU 1: ID. При Т = 1 мм (рис. 10, г) внутренняя боковая лопасть де
лится на две: 1 2 и 1Х. При Т = 1,2 мм (рис. 10, д) и Т = 1 , 7 л ш (рис. 10, е) 
происходит дальнейшее углубление и обособление этих двух внутренних 
боковых лопастей. Вторая внутренняя боковая лопасть при этом переме-
.щается на пупковый шов. При толщине Т = 2 мм (рис. 10, ж) вторая 
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Рис. 8. Онтогенетическое развитие лопастной ли-
1ии Subplanites schaschkovae (Ilov. et Flor.'); 

все стадии зарисованы с экз. 3561/785 

я—при Т >- 0,6 мм (Х25); • б — при Т = 7,0 мм (Х25); 
в — при Т = 1.1 мм (Х25); г — при Т - 2,2 мм (Х16); 
Э —при Т - 3 мм (Х12); е—при Т = 3,8 мм (Х12); 
«с — при Т = 9,5 мм (Х3,5). Междуречье Урала и Илека. 
ручей Ит-Чашкан, ^нжний волжский ярус,' подзона 

fubplanites pseudoscythicus 

Рис. 9. Онтогенетическое развитие лопастной 
линии Pectinatites (Р) aff. boidini (Lor.); все 

стадии зарисованы с экз. № 3561/432 
о —при Т - 0,6 мм (Х25); б — при Т — 0,64 мм 
(Х25); в — при Т = 0,8 мм (Х25); г — при Т - 0,9 мм 
(Х16); б —при Т = 1,3 мм (Х16); е — при Т - 1,7 мм 
(Х16); ж —при Т - 2,7 мм (Х16); з — при Т = 3 мм 
(XII); « — при Т - 4,3 мм (Х7,5); к — при Т = 8 мм 
(Х3). Восточный Урал, бассейн р. Сев. Сосьвы, 
р. Ятрия, ручей Ния-ю; нижний волжский ярус, зона 

Pectinatites tideri 
http://jurassic.ru/
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•ис. 10. Онтогенетическое развитие лопастной 
линии Dorsoplanites sibiriakovi Ilov. em. 

rtichlv; все стадии зарисованы с экз. № 230/45 
:, б —при Т - 0,6 мм (Х25); в — при Т - 0,7 мм 
Х25); г— при' Т = 1 мм (Х25); 3 — при Т = 1,2 мм 
Х25); е — при Т - 1,7 мм (Х16); ж — при Т = 2 л.и 
XI6); з — при Т « 2 , 5 м (Х16); и — при Т = 3,4 мм 
Х8); к —при Т - 10 мм (Х3.2). Восточный Урал, 
1ассейн р. Сев. Сосьвы, р. Ятрия; нижний волжский 

ярус, зона Dorsoplanites panderiformis 

Рис. 11. Онтогенетическое развитие лопаст
ной линии Pavlovia iatriensis Ilov. em. 
Michlv. Все стадии зарисованы с экз. 

№ 230/1 
а, б —. при Т = 0,65 мм (X2S); в — при Т = 0,74 мм 
(Х25); г — при Т - 0,9 мм (Х25); д — при Т -
- 1,7 .мм (Х16); е — при Т = 2,2 мм (Х16); ж — 
при Т = 3,6 мм (XII); з —при Т = 4,3 мм (Х8); 
и — при Т = 8,5 мм (X3). Восточный Урал, бас
сейн р. Сев. Сосьвы, р. Ятрия; из нижнего волж

ского яруса, зона Pavlovia iatriensis 

внутренняя боковая лопасть делится на две (I»_i, I2—i)- При Т = 2,5 мм 
(рис. 10, з) седло I2—i/Ia—1 делится вновь возникшей (внутренней боковой 
лопастью I 1. При Т = 3,4 мм (рис. 10, и) только что возникшая внутренняя 
боковая лопасть делится на две Подобное строение лопастной линии 
сохраняется и дальше при Т == 10 мм , | при диаметре раковины около 20 мм 
(рис.10, Щ. Конечная формула лопастной линии следующая: ( V i V O U U 1 ^ ! 
I i l J r I J I k - i I i D . 

У Dorsoplanites при росте раковины лопастная линия усложняется 
. за счет деления внутренней боковой лопасти. Такая же картина на

блюдается и у других изученных нами родов подсемейства Dorsopla-
nitinae. 

Род Pavlovia. Изучались два экземпляра с Восточного Урала, р. Ят
рии, Pavlovia iatriensis Ilov., em. Michlv. Оба удалось развернуть до на
чальной камеры. У экз. 230/1 вторая боковая лопасть «сидит верхом» на 
первой (рис. 11, а, б). При толщине Т=0,74. мм (рис. 11, в) лопастная 
линия имеет пять лопастей: (ViVi)UU, 1 : ID. При Т = 0,9 мм (рис. 11, г) 
внутренняя боковая лопасть делится на две ( I 2 I i ) . При Т—1,7 мм 
«(рис. 11, д) первая внутренняя боковая лопасть (Ii) углубляется и вто
рая внутренняя боковая лопасть (Ь) перемещается на пупковый шов. 
При Т=2 ,2 мм (рис. 11, е) вторая внутренняя боковая лопасть делится 
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Рис. 12. Онтогенетическое развитие 
лопастной линии Pavlovia iatriensis 
juv. Ilov. em. Michlv.; все стадии 

зарисованы с экз. № 3561/114 

а —при Т - 0,6 м (Х25); б —при Т -
=0,65 мм (Х25); в — при Т-0,7 мм (Х25); 

г — при Т = 0,74 мм (Х25); д — при Т -
-0,78 мм (Х25); е — при Т-1,4 мм 

(Х16); ж—(Т = 1,75 мм (Х16); з —при 
Т = 2 мм (Х16); и— при Т - 3,4 мм 

(Х15); к —при Д = 11 мм и Т - 4 мм 
(Х15). Восточный Урал, бассейн р. Сев. 
Сосьвы, р. Ятрия; нижний волжский ярус, 

зона Pavlovia iatriensis 

Рис. 13. Онтогенетическое развитие ло
пастной линии Paravtrgatites sp.; все ста

дии зарисованы с экз. № 3561/440 

а — при Т =.0,6 мм (Х25); б—(при Т - 0,7 мм 
(Х25); в —при Т - 0,86 мм (Х25); г—три 
Т - 1 мм (Х16); д — при Т - 2 мм (Х16); е — 
при Т = 2,5 мм (Х16); ж—'при Т - 3,3 мм 
<ХП); з —при Т = 6,5 мм (Х3). Восточный 
Урал, бассейн р. Сев. Сосьвы, р. Ятрия; ручей 

Ния^ю; нижний волжский ярус, зона 
Pectinatites lideri 
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Рис. 14. Онтогенетическое развитие лопастной линии Strajev
skya strajevskyi (Ilov); все стадии зарисованы с экз. 

№ 299/3055 

а — при Т = 0,6 мм (Х25); б —при Т = 0,65 мм (Х25); в — при Т — 
- 0,70 мм (Х25); г — при Т = 1,1 мм (Х25); д — при Т - 1,5 мм (Х16); 
е — при Т = 2 мм (Х16); ж — при Т = 2,5 мм (XII); з — при Т = 3 л.» 

(Х8); ц— при Т = 4 мм (Х8); к — при Т = 20 мм (Х2,8). 
Восточный Урал, бассейн р. Сев. Сосьвы, р. Ятрия; нижний волжский 

ярус, подзона Strajevskya strajevskyi 

'ис. 15. Онтогенетическое развитие лопастной 
[инии Laugeites sp. juv.; все стадии зарисованы 

с экз. № 230/37 
(—(при Т = 0,6 мм (Х25); б —при Т *= 0,65 мм 
Х25); в — Т - 0 , 7 5 мм (Х25); г — при Т = 0,80 мм 
Х25); д — при Т = 1,1 мм (Х25); е — при Т = 1,4 мм 
Х16); ж — при Т = 1,6 мм (Х16); з — при Т = 1,9 мм 
Х16); и — при Т - 4,2 мм (Х7,5). Восточный Урал. 
lacceflH р. Сев. Сосьвы, р. Ятрия; нижний волжский 

ярус, зона Laugeites groenlandica 
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на две (h-\ / 2 - 1 ) . При толщине Т = 4,3 мм (рис. 11, з) делится седло 
b - I / b - I и образуется еще одна внутренняя боковая лопасть I ' .Дальней
шее усложнение лопастной линии происходит при Т = 8,5 мм, при диа
метре около 15 мм (рис. 11, и) путем деления только что возникшей 
внутренней боковой лопасти (I 1 ) на две (Щ) . Конечная формула ло
пастной линии для Pavlovia iatriensis Ilov. em. Michlv имеет следующий 
вид: ( V . V O U U ' W I i ^ J ^ J A 

Такой же характер онтогенетического развития лопастной линии ви
ден и на экз. 3561/114, Pavlovia iatriensis juv. (рис. 12). Отметим толь
ко, что первая лопастная линия (рис. 12, а) имеет три лопасти: пупко
вую, первую пупковую и внутреннюю боковую; формула лопастной ли
нии такая ( U U 1 : 1 ) , как и у других представителей надсемейства Peris-
phinctaceae; а вторая лопастная линия (рис. 12, б) имеет пять лопастей: 
две пупковые, внутреннюю боковую и спинную. Формула ее — брюшную, 
( V ' I V I ) U U 1 : ID. 

Род Paravirgatites. Был изучен один экземпляр (3561/440) — Paravirga-
tites sp.— с Восточного Урала, р. Ятрии. Первая лопастная линия при тол
щине Т = 0,6 мм (рис. 13, а) имеет три лопасти: U U 1 : 1 . Вторая лопаст
ная линия при Т = 0,7 мм (рис. 13, б) состоит из пяти лопастей 
( V I V I ) U U 1 : ID. При Т = 1 мм (рис. 13, г) внутренняя боковая лопасть де

лится на две (I 2Ii). При Т = 2 мм (рис. 13, д) вторая внутренняя боковая 
лопасть (12) перемещается на пупковый шов. При Т = 2,5 мм (рис. 13, е) 
эта лопасть делится на две (\z-ih-i). Далее, при Т = 3,3 мм (рис. 13, ж) 
из седла Iz-Jh-i возникают еще две внутренние боковые лопасти (Ijlj). 
Такое строение сохраняется и на больших размерах, при Т = 6,5 мм, при 
диаметре около 15 мм (рис. 13, з). Конечная формула лопастной линии, 
как и у Рао/да/а : (V 1 V 1 )UU 1 I 1 _ 1 I i : I l I I _ l I iD. 

Род StrajevsKya. Развернут один экземпляр (229/3055)—Strajevskya 
strajevskyi (Ilov.), с Восточного Урала, р. Ятрии. Первая лопастная линия 
при толщине -Т = 0,6 мм (рис. 14, а) состоит из трех лопастей: U U 1 : ! . 
Вторая лопастная линия при Т = 0,65 мм (рис. 14, б) имеет пять лопастей 
(V{Vi) U U 1 : ID. При Т = 1,1лш (рис. 14, г) внутренняя боковая лопасть 
делится на две (I 2Ii). При Т = 2 мм (рис. 14, е) вторая внутренняя боко
вая лопасть (1а) перемещается на пупковый перегиб. При Т = 3 мм (рис. 
14, з) она делится на две лопасти ( ^ - Л - х ) . При Т = 4 мм (рис. 14, и) на 
седле 1 2 _ 1 /1 2 _ 1 образуется еще одна внутренняя боковая лопасть (I1), ко
торая при Т = 20 мм (рис. 14, k), в свою очередь, делится на две лопасти 

Конечная формула лопастной линии приобретает знакомый для нас 
вид: (V 1 V 1 )UU4_ 1 I l : I i I 1 _i I i t> . 

Род Laugeites. Развернут один молодой экземпляр (230/37) — Laugeites 
sp. juv., с Восточного Урала, р. Ятрии. Диаметр его 23 мм, 3 / 4 послед
него оборота занимает жилая камера. У первой лопастной линии при Т = 
= 0,6 мм, (рис. 15, а) видны только широкое и высокое брюшное седло 
и две парные пупковые лопасти. Вторая лопастная линия при Т = 0,65 мм 
(рис. 15, б) состоит из пяти лопастей: брюшной, двух пупковых, внутренней 
•боковой и спинной. Ее формула: ( V i V i ) U U 1 : ID. При Т = 0,80 мм (рис. 
15, г) внутренняя боковая лопасть раздваивается на (I 2Ii). При Т = 1,6 мм 
(рис. 15, ж) вторая внутренняя боковая лопасть (12) смещается на пупко
вый шов. При Т = 1,9 мм (рис. 15, з) она делится на две лопасти 
(I2—1/I2—I)- При Т = 4,2 мм и диаметре около 14 мм (рис. 15, и) седло 
1 2 _ 1 /1 2 _ 1 расчленяется двумя лопастями Конечная формула лопастной 
линии для рода Laugeites: ( V 1 V 1 ) U U ^ A - J X :I J L J - J J ) , такая же как и 
у родов Pavlovia, Paravirgatites, Strajevskya. Лопастная линия рода Dor
soplanites однотипна с ними, но отличается большим количеством внутрен
них боковых лопастей ( присутствием III*). 
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У всех пяти изученных родов подсемейства Dorsoplanitinae (Dorso
planites, Paravirgatites, Pavlovia, Strajevskya, Laugeites) усложнение. 
лопастной линии с ростом раковины происходит за счет многократного 
деления внутренней боковой лопасти и перемещения части этих лопа
стей за пупковый шов на пупковую стенку раковины. У представителей 
же семейства Perisphinctidae, как мы видели выше, внутренняя боко
вая лопасть остается консервативной, а усложнение лопастной линии 
в онтогенезе идет за счет возникновения многочисленных пупковых ло
пастей и перемещения части из них на внутреннюю сторону раковины. 

Подсемейство Dorsoplanitinae скорее всего следует отнести к семей
ству Pseudoperisphinctidae, у представителей которого также наблюда
ется деление.внутренней боковой лопасти. Но вместе с этим у псеудо-
перисфинктов образуются еще и новые пупковые лопасти, чего у пред
ставителей Dorsoplanitinae не наблюдается. 
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О П И С А Н И Е А М М О Н И Т О В i 

НАДСЕМЕЙСТВО PERISPHINCTACEAE 

С Е М Е Й С Т В О PERISPHINCTIDAE STE1NMANN, 1890 

ПОДСЕМЕЙСТВО VIRGATOSPHINCTINAE SPATH, 1923 

Р о д Subplanites S p a t h , 1925 

Subplanites: Spath, 1925, стр. 120; Spath, 1931, стр. 500; Spath, .1936, стр. 15; Ro
man, 1938, стр. 285; Basse, 1952, стр. 637; Бодылевский, 1956, стр. 138; Arkell, 1957i. 
стр. 329; «Основы палеонтологии, 1958, стр. 88. 
Allovirgatites: Neaverson, ,1925, стр. 29; Buckman, 1926, Т. А. VI (pars). 
Virgatosphinctoid.es: Neaverson, 1925, стр. 11. 
Ilomaiskya: В ялов, 1940, стр. 79. ' 
Ilovaiskya: Иловайский и Флоренский, 1941, стр. 67. 

Т и п о в о й в и д . Virgatosphinctes reisi Schneid, 1915, -стр. 162 r  

табл. VIII , фиг. 1—la; нижний титон, зона Subplanites vimineus Южной. 
Германии (около Нейбурга). 

Д и а г н о з . Раковина уплощенная, с широким пупком, крутой пупко
вой стенкой и преимущественно высоким округленно-прямоугольным или 
округленно-трапециевидным поперечным сечением. Внутренние обороты 
покрыты частыми двураздельными ребрами, а на средних и внешних 
к ним присоединяется большее или меньшее количество трех- и четырех-
раздельных виргатитового ветвления пучков и вставные ребра. 

В и д о в о й с о с т а в . На юге Западной Германии, во Франконии 
(у Нейбурга на Дунае) , встречаются в нижнетитонских отложениях: 
Subplanites reisi (Schneid], 5 . vimineus (Schneid), S. vicinus (Schneid), 
S. schlosseri (Schneid), 5 . ruppelianus (Quenst.) . 

Из нижнего титона других мест Средиземноморской провинции ука
зываются: Subplanites pseudocolubrimus (Kil.), S. contiquus (Catul.) , 
5 . adelus (Gemm.), 5 . abbachensis (Schneid), S. elegans Spath, 5 . adefoi-
des Spath, 5 . flexuosus Spath, S. flexuosensis Imlay. 

Из Англии и Франции (Булонь) описаны: Subplanites wheatleyensis 
(Neav.), 5 . delicatulus (Neav.), 5 . woodwardi (Neav.), S. tutcheri 
(Neav.) , S. grandis (Neav.), 5 . nodiferus (Neav.), S. robutus (Neav.),. 
5 . pringlei Pruvost и другие виды. Из нижневолжских (ветлянских) 
аммонитов оренбургской юры к рассматриваемому роду можно отнести: 
Subplanites klimovi (Ilov. et Flor.) , 5 . sokolovi (Ilov. et Flor.), S. pavida 
(Ilov. et Flor.), S. pseudoscythicus (Ilov. et Flor.), 5 . schaschkovae (Ilov. 
et Flor.) . . 

Коллекция аммонитов к работе Д. И. Иловайского и К- П. Флоренского (1.941) 
хранится в Палеонтологическом институте АН СССР, а коллекция автора данной 
статьи — в Геологическом институте АН COOP. 

* 
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Отдельные находки аммонитов, относящиеся к роду Subplanites, 
известны и в Арктике. Из Гренландии описан и изображен Спэтом Sub
planites sp. (Spath, 1936). В. И. Бодылевский описал из низовьев р. Ени
сея Subplanites (?) rotor Bodyl. (Бодылевский и Шульгина, 1958). 
Из низовьев р. Лены указываются Subplanites sp., а на восточном 
склоне Приполярного Урала — Subplanites aff. sokolovi. 

С р а в н е н и е . Virgatosphinctes отличается от Subplanites овальным 
поперечным сечением оборотов и чередованием на внутренних оборотах 
двух- и трехраздельных ребер с одиночными, у Subplanites одиночные 
ребра встречаются редко. 

Aulacosphinctes отличается от Subplanites преобладанием двураз-
дельных и простых ребер и брюшной бороздкой. 

У Pectinatites внутренние обороты, как у Subplanites, а на взрослых 
оборотах сохраняются многочисленные, обычно двураздельные ребра. 

З а м е ч а н и я . Спэт (Spath, 1925), впервые выделивший род Subpla
nites, указал в качестве генотипа Virgatosphinctes reisi Schneid 
(Schneid, 1915, стр. 162, табл. VIII, фиг. 1). 

Английские аммониты, относящиеся к этому же роду, описал Нивер-
сон (Neaverson, 1925) под названиями Virgatosphinctoid.es и Allovirga
tites. К роду Virgatosphinctoides (генотип — V. wheatleyensis Neaver
son) он отнес виды, внутренние обороты которых покрыты многочислен
ными двураздельными ребрами, а на взрослых оборотах преобладают 
трехраздельные ребра (Virgatosphinctoides wheatleyensis Neav., V. gran-
dis Neav., V. nodiferus Neav., V. delicatulus Neav.). 

Род Allovirgatites Ниверсон считал гомеоморфным по отношению 
к роду Virgatosphinctoides и отличающимся от последнего более позд
ним появлением трехраздельных ребер и более узкими и длинными"сед
лами. К этому роду он отне'с A. woodwardi Neav., A. versicostatus. Neav., 
A. robustus Neav., A. tutcher Neav. 

При описании гренландских аммонитов Спэт (Spath, 1936i) выделил 
подрод Virgatosphinctoides ( = Allovirgatites) Neav., который отличается 
от типичных .представителей рода Subplanites дегенерацией виргатотом-
ных пучков и появлением простых ребер. 

Аркелл (Arkell, 1957i) включает Virgatosphinctoides, Allovirgatites и 
Ilovaiskya в род Subplanites. В стратиграфических работах Аркелл. 
(Arkell, 1956) указывает на Virgatosphinctoides как подрод Subplanites 

и относит описанные Д. И. Иловайским (Иловайский и Флоренский, 1941) 
из ветлянского горизонта оренбургской юры аммониты Ilovaiskya gen. 
nov. к роду Subplanites. Эта же точка зрения еще ранее была выска
зана в ряде работ В. И. Бодылевский и принята в «Основах палеонто
логии» (1958). 

За последнее время, однако, снова появляются высказывания о необ
ходимости выделения Ilovaiskya для группы Ilov. sokolovi var. typica 
(Сазонов, 1962; Barthel, 1962). 

Новые сборы аммонитов из стратотипа ветлянского горизонта под
тверждают вывод Д. И. Иловайского (1941, стр. 78) о большой бли
зости по общей форме раковины и по характеру ребристости (распа
дающиеся пучки) Ilov. sokolovi var. typica Ilov. с Virgatosphinctes reisi 
Schneid, т. е. типовым видом рода Subplanites. 

Об этом Д. И. Иловайский пишет: «...к Ilov. sokolovi, главным обра
зом к var. typica, ближе всего стоят описанные Шнейдом Virgatosph. 
(Perisph.) reisi Schneid и Virgatosph. (Perisph.) mornsheimensis Schneid, 
которые происходят из зоны Oppel. litographica юго-западной Германии. 
Сечение их образцов очень сходно с рис. 14, равно как и общий облик 
раковины... Отличия замечаются в их ребристости. Правда, на первый 
взгляд, скульптура кажется весьма сходной, но у аммонитов Шнейда 
промежуточные сифональные ребра по большей части находятся между 
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трехраздельными пучками, т. е. каждому умбональному ребру соответ
ствует более трех ветвей, тогда как у Ilov. sokolovi var. typica промежу
точные ребра расположены между двураздельными; иными словами, 
в первом случае промежуточные ребра образуются от распадения пуч
ков, состоящих из четырех и большего количества ветвей, а во втором — 
от распадения трехраздельных пучков» (стр. 78). 

На изображении Subplanites reisi (Schneid) (табл. XXVII, фиг. 1) 
при диаметре 165 мм первая треть оборота покрыта 24 двураздельными 
ребрами, ветвящимися выше середины боков, а в начале оборота 
имеется еще четыре одиночных ребра. Всего 28 пупковых и 52 брюш
ных; коэффициент ветвления ребер менее двух (К. в. = 1,85). 

Следующая (средняя) треть оборота покрыта 14 двураздельными 
ребрами, между которыми наблюдается 11 вставных. Всего 14 пупко
вых и 39 брюшных ребер; коэффициент ветвления меньше трех 
(К. в. = 2,8). Все ветви располагаются выше середины боков. И только 
последняя треть оборота покрыта уже восемью трехраздельными реб
рами с низкой точкой и виргатитовым типом ветвления, четырьмя двой
ными ребрами с высоким ветвлением и одним одиночным ребром. Всего 
на этом участке оборота насчитывается 11 коротких промежуточных 
ребер. Из них только три располагаются между тройными ребрами; 
произошли они от распадения четырехраздельного пучка, шесть нахо
дятся между двойными и тройными ребрами и остальные два — между 
двойными ребрами. При этом в двух случаях в одном промежутке на
ходится сразу по два вставных ребра. Всего на последней 7 з части обо
рота 13 пупковых и 44 брюшных ребра; коэффициент ветвления ребер 
более трех (К. в. = 3,4). 

На полном же обороте (при Д = 1 6 5 мм) насчитывается 55 пупковых 
и 135 брюшных ребер; коэффициент ветвления менее трех (К. в. = 2,45). 

Первая (с двураздельными ребрами) и вторая (с двураздельными 
и промежуточными ребрами) трети оборота аналогичны тому, что мы 
наблюдаем у ветлянских аммонитов Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.), 
а последняя треть оборота отличается присутствием некоторого количе
ства трехраздельных и вставных ребер, т. е. ребер с распадающимися 
четырехраздельными пучками. Но этот признак наблюдается далеко 
не у всех титонских видов, относящихся к роду Subplanites. 

Например, из описанных Шнейдом из того. же местонахождения 
Subplanites vicinus (Schneid), 5 . rupellianus Quenst. и других на по
следних оборотах присутствуют только дву- и трехраздельные ребра. 
Поэтому мы считаем, что часть аммонитов ветлянского .горизонта орен
бургской юры, в том числе и Ilov. sokolovi var. typica (Ilov. et Flor.), 
относится к роду Subplanites. 

В «Основах палеонтологии» (1958) стратиграфическое распростране
ние рода Subplanites указано неточно: «Кимеридж и н. часть н. волж
ского яруса басе. pp. Урала и Илека, С. Урала, С. Сибири (?)...» 
(стр. 88). На Русской платформе аммониты рода Subplanites встреча
ются только в низах нижнего волжского яруса, в зоне Subplanites soko
lovi и S. pseudoscythicus. 

Subplanites klimovi (Ilovaisky et Florensky) 

Табл. I, фиг. 1; табл. II, фиг. 3; табл. Ill , фиг. 2, 4; рис. .16. 

Ilovaiskya klimovi: Иловайский и Флоренский, 1941, стр. 100, табл. XXI, фиг. 40. 

Л е к т о т и п . Ilovaiskya klimovi, Иловайский и Флоренский, 1941, 
<:тр. 100, табл. XXI, фиг. 40. Нижний волжский ярус, подзона Subplanites 
klimovi; междуречье Урала и Илека, р. Бердянка. 
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Д и а г н о з . На внешнем обороте преобладают трехраздельные с низ
ким виргатитовым ветвлением прямые ребра. Коэффициент ветвления 
ребер около 2,5, (К. в. = 2,3—2,6). 

Ф о р м а . Раковина уплощенная, с умеренно объемлющими и мед
ленно нарастающими оборотами. Поперечное сечение их, судя по менее 
давленым образцам (экз. 3561/584), было высоким (Т/В = ~ 7 4 % ) , ок
ругло-прямоугольным, с уплощенными боками и округлой брюшной 
стороной. Пупок широкий, чашеобразный, с кру
той пупковой стенкой. Сохранившаяся часть жи
лой камеры занимает более половины последнего 
оборота. 

С к у л ь п т у р а . Внутренние обороты (диамет
ром до 70 ' мм) покрыты тонкими и густыми, Рис 16. Лопастная линия 
преимущественно двураздельными ребрами, вет- Subplanites klimovi (ilov. 
вящимися немного выше середины боков. Оди- e t F L O R ) Э / Я П

№ 3 5 6 1 / 4 7 4 

ночные и тройные ребра связаны с пережимами. ( ' 
На полном обороте (экз. 3561/574) насчитыва
ется 49 пупковых и 94 брюшных ребер. Коэффициент ветвления ребер 
(К. в.) = 2 . 

Средние обороты покрыты еще достаточно тонкими и частыми реб
рами, одинаково выраженными на' всем протяжении. К двураздельным 
ребрам все в большем и большем количестве примешиваются трехраз
дельные с низким (на середине боков) виргатитовым ветвлением. Оди
ночные ребра связаны с пережимами, ограничивая их спереди. На пол
ном обороте присутствует около 40 пупковых ребер. Коэффициент ветв
ления (К. в.) =2,6. 

Внешние обороты (экз. 3561/584, 3561/585, 3561/473) покрыты уже 
сравнительно более редкими и грубыми, особенно в околопупковой 
части, дву- и трехраздельными с виргатитовым ветвлением ребрами. 
Точка ветвления трехраздельных ребер по-прежнему находится на 
середине боков. Одиночные ребра связаны с пережимами. При пере
ходе через брюшную сторону местами наблюдается зигзаг. На полном 
обороте насчитывается около 38—40 пупковых ребер. Коэффициент ветв
ления (К. в.) =2,3—2,5. 

Л о п а с т н а я л и н и я плохо сохранилась и лучше наблюдается 
только у экз. № 3561/474 (рис. 16). По общему очертанию она близка 
к лопастной линии Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.), изображенной 
Д. И. Иловайским (Иловайский и Флоренский, 1941, стр. 75, рис. 14). 
Пупковая 'лопасть (U) трехконечная, немного длиннее брюшной (V) 
и параллельна ей. Первая пупковая лопасть (U 1 ) имеет самостоятель
ное развитие; она почти параллельна пупковой лопасти (U) и занимает 
около половины ее длины. Вторая ( U i ) и третья (Uf ) пупковые ло
пасти более короткие и резко наклонены к пупковому шву. 

Р а з м е р ы 

№ экз. 
д в т п т/в 

И Р. о. К. в. № экз. 
мм мм % мм % мм % % 

И Р. о. К. в. 

Лектотип 143,7 28 ,3 _ 45 ,2 38 2 ,5 
3561/584 >147 43 29 32 21 72 49 74 — п/о 19/51 2 , 6 
3561/554 < 90 29 32 — — 36 40 — 0,45 40/106 2 ,6 
3561/574 < 70 23 33 12 14 26,5 38 > 5 2 0,47 47/94 2 
3561/585 170 55 32 > 2 4 • 14 72 42 > 4 3 — п/о 19/44 2 ,3 
3561/793 < 1 2 0 41 34 — — 48 40 — — п/о 21/53 2 ,5 
3561/474 <135 > 3 7 27 — — 62 46 — — ? ? 

П р и м е ч а н и е . Отдельные экземпляры достигают в диаметре более 250 мм. 
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С р а в н е н и е . По присутствию трехраздельных виргатйтового типа 
ребер, ветвящихся на середине боков, Subplanites klimovi. (Ilov. et Flor . ) ' 
с и л ь н о н а п о м и н а е т Subplanites schlosseri (Schneid) - (1915, 
табл. VII, фиг. 4) , который отличается, однако, тем, что местами между 
двумя трехраздельными ребрами имеется еще одно вставное. 

З а м е ч а н и я . Под названием Ilovaiskya klimovi Д. И. Иловайский 
(1941, стр. 100) описал и изобразил два экземпляра. Первый из них 
(табл. XXI, фиг. 40), с трехраздельными на последнем обороте реб
рами и выбран за лектотип вида. А второй (табл. XXII, фиг. 41) с трех-
и четырехраздельными ребрами значительно отличается от первого по 
типу ребристости и не включается в данный вид. 

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 волжский ярус, подзона Subplanites klimovi Русской плат
формы. Междуречье Урала и Илека (р. Бердянка, р. Ветлянка), Сред
нее Поволжье, дер. Городище на Волге. 

М а т е р и а л . Всего 13 полных ядер, большей частью давленых, и до 
60 обломков преимущественно также давленых. Эти ядра были собраны 
из опоковидных песчаников «ветлянского горизонта»: с р. Бердянки — 
5 полных ядер и 20 обломков; с р. Ветлянки — 2 полных ядра и 3 об
ломка; из глин у дер. Городище на Волге — 6 крупных полных ядра и 

; до 35 обломков. 

Subplanites sokolovi (Ilovaisky et Florensky) 

Табл. IV, фиг. 1; табл. V, фиг. 1; рис. 17 

Ilovaiskya sokolovi var. typica: Иловайский и Флоренский, 1941, стр. 76, табл. VIII, 
фиг. 18; табл. VII, фиг. 19. 

Л е к т о т и п . Ilovaiskya sokolovi var. typica; Иловайский и Флорен
ский, 1941, стр. 76, табл. VIII, фиг. 18. Нижний волжский ярус, подзона 
Subplanites sokolovi Русской платформы. Междуречье Урала и Илека, 
р. Сухая Песчанка. 

Д и а г н о з . На внешнем обороте преобладают «распадающиеся» 1 

трех-, реже четырехраздельные пучки прямых ребер. Коэффициент ветв
ления ребер около 3 (К. в. = 2,7—3,5). 

Ф о р м а . Раковина уплощенная, с умеренно объемлющими и мед
ленно нарастающими оборотами. Поперечное сечение, как это видно на 
немногих слабо деформированных экземплярах, высокое (Т/В более 
70—80%), округленно-трапециевидное. Бока уплощенные, сходящиеся 
К брюшной стороне, так, что наибольшая толщина раковины находится 
около пупка. Брюшная сторона или также уплощенная или слабоокруг
лая и сравнительно узкая. Пупок широкий, чашеобразный. Пупковая 
стенка высокая и крутая. Сохранившаяся часть жилой камеры занимает 
менее одного оборота (315°). Устье не сохранилось. 

С к у л ь п т у р а . Внутренние обороты (диаметром до 60 мм) покрыты 
тонкими и частыми (более 80 на полном обороте) двураздельными реб
рами, которые ветвятся выше середины боков. На средних оборотах 
ребра остаются еще достаточно тонкими и частыми, преимущественно 
двураздельными, иногда бидихотомными, местами наблюдаются и трех-
раздельные. Передняя ветвь последних на другой стороне оборота 
обычно переходит во вставное ребро. 

Объяснение этого термина впервые дано Д. И. Иловайским (Иловайский и Фло
ренский, 1941, стр. '68). Распадающийся трехраздельный пучок состоит из двураздель-
ного и одного вставного ребра, а четырехраздельный распадающийся пучок состоит из 
трехраздельного и одного вставного ребра. 

46 

http://jurassic.ru/



Внешние обороты покрыты уже более редкими (около 40 на крупных 
оборотах) и сравнительно более грубыми ребрами, с трех- и реже четы-
рехраздельными распадающимися пучками. Это четвертая, наиболее ха
рактерная, по Д. И. Иловайскому, стадия ребристости. Практически на 
обороте видны более или менее 
прямые, двураздельные, ветвящиеся 
на середине боков, реже одиночные 
ребра, а между ними по одному — 
два вставных ребра. Последние об
разовались от распадения тройных 
и реже четырехраздельных ребер. 
Коэффициент ветвления ребер око
ло 3 (К. в. = 2,7—3,5). Через брюш
ную сторону ребра переходят без 
изгиба. На жилой камере крупных 
экземпляров наблюдается слабая 
гребневидная приподнятость глав
ных ребер около пупка. На обороте 
присутствуют до 4—5 косых и глу
боких пережима, ограниченных спереди одиночным ребром. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Пупковая лопасть (U) трехконечная, не
много длиннее брюшной лопасти (V) и параллельна ей, а по ширине 
примерно равна брюшному седлу V/U (рис. 17). Первая пупковая ло
пасть (Uj ) также трехконечная, почти параллельна пупковой лопасти 
(U) и занимает более половины ее длины. По ширине она равна пер
вому пупковому седлу U/U 1 . Вторая (Uf ) и третья (U?) пупковые 
лопасти короткие и сильно наклоняются к пупковому шву. Описанная 
лопастная линия близка к лопастной линии Subplanites klimovi (Ilov. 
et Flor.). 

Р а з м е р ы 

Рис. 17. Лопастная линия Subplanites 
sokolovi (Ilov. et Flor.) Экз. № 3561/781 

( X I ) 

№ экз. 
д в т п т/в 

и Р. о. К. в. № экз. 
мм мм % мм % мм % % 

и Р. о. К. в. 

Лектотип 141 — 29,4 ' 31,1 „ 43,5 _ . 4 3 / - 2,7 
3561/555 — 77 — > 4 3 — — — > 5 5 —• 4/2 3 
3561^546 360 115 32 57 13 170 47 50 0,50 43/? 3 , 2 
3561/713 180 54 • 30 — — 85 47 — 

0,50 
п/о 23/7 3 ,5 

3561/716 160 46 29 28 17 80 50 66 — п/о 22/60 2,7 
3561/773 135 45 33 29 21 63 46 64 0,45 12/33 2,7 
3561 165 49 30 30 12 74 45 61 6/19 3 ,1 
3561 135 43 32 27 20 56 41 63 — 19/60 3 , 1 

П р и м е ч а н и е . Отдельные экземпляры достигают в диаметре более 360 мм. 

С р а в н е н и е . По общей форме раковины к Subplanites sokolovi 
(Ilov. et Flor.) близок описанный выше вид S. klimovi (Ilov. et. Flor.), 
который отличается, однако, нераспадающимися трехраздельными реб-

. рами на внешнем обороте. 
Из нижнетитонских видов Франконского Альба, описанных Шней-

дом (1Э15), по общей форме раковины и распадающимся трех- и четы-
рехраздельным пучкам ближе всего находится Subplanites reisi 
(Schneid), который отличается- на последнем полуобороте большим 
количеством четырехраздельных пучков. Последние представлены в виде 
трехраздельных ребер, отделенных одним промежуточным ребром. 
У S.. sokolovi это наблюдается реже. 
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З а м е ч а н и я . К Ilovaiskya sokolovi var. typica Ilov. et Flor. 
Д . И. Иловайский (Иловайский и Флоренский, 1941) отнес два экзем
пляра, которые изобразил на табл. VII, фиг. 19 (обломок) и табл. VIII,. 
фиг. 18 (полный экземпляр). За лектотип вида Subplanites sokolovi вы
бран полный экземпляр (табл. VIII, фиг. 18). 

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 волжский ярус, подзона Subplanites sokolovi Русской 
платформы. Междуречье Урала и Илека: реки Сухая Песчанка, Вет
лянка, Бердянка; Западный Казахстан, купол Кокбулак; Среднее По
волжье, дер. Городище на Волге, север Сибири, низовье бассейна 
р. Лены. 

М а т е р и а л . Всего 20 полных, большей часть давленых экземпля
ров и более 60 обломков ядер с редкими участками сохранившихся рако
вин. Из них на р. Сухой Песчанке— 14 полных ядер, в том числе 7 мел
ких, представляющих только внутренние части раковин, и 28 обломков 
ядер; на р. Ветлянке — 5 полных ядер и 15 обломков; на р. Бердянке — 
1 самый крупный и с хорошо сохранившимися внутренними оборотами, 
но несколько давленый экземпляр, с участками сохранившейся рако
вины, и 2 обломка раковин; у дер. Городище на Волге — два несколько 
деформированных обломка ядер раковины; на куполе Кокбулак— 1 от
печаток и 1 обломок ядра; в низовьях р. Лены — 3 давленых ядра с ча
стично сохранившейся раковиной, 2 отпечатка и 10 давленых обломков. 

Subplanites aff. sokolovi (Ilovaisky et Florensky) 

Табл. VI, фиг. 1, рис. 18. 

Ф о р м а , Раковина уплощенная; обороты умеренно объемлющие и 
медленно нарастающие, с высоким (Т/В = 75%), округло-трапециевид
ным поперечным сечением. Наибольшая толщина раковины около пупка. 
Пупок широкий, чашеобразный, с крутой пупковой стенкой. Сохранив
шаяся часть жилой камеры занимает полоборота. Устье не сохрани
лось. 

С к у л ь п т у р а . Внутренние обороты сохранились плохо. По внут
реннему отпечатку сохранившейся части раковины видно, что они (при
мерно до диаметра 40—50 мм) покрыты тонкими и густыми ребрами: 
на первой половине среднего оборота также еще сравнительно тонкими 
и частыми, а на второй — заметно более редкими и грубыми. На полном 
среднем обороте насчитывается 30 пупковых ребер. Характер их ветвле
ния не виден. 

На внешнем обороте ребра становятся еще более редкими и грубыми. 
На середине боков они раздваиваются или троятся по виргатитовому 
способу. Через брюшную сторону все ребра переходят без ослабления и 
изгиба. При соединении с ветвями другой стороны часто наблюдается 
зигзаг; часть ветвей одной стороны при этом становится вставными реб
рами на другой стороне. Настоящие распадающиеся пучки, как у Sub
planites sokolovi (Ilov. et Flor.) наблюдаются только в конце сохранив
шейся части жилой камеры. На последнем обороте насчитывается 
30 пупковых и 80 брюшных ребер. Коэффициент ветвления ребер 
(К. в.) =2,7 . Имеется три-четыре пережима, ограниченные спереди дву-. 
раздельными ребрами, а не одиночными, как у Subplanites sokolovi 
(Ilov. et Flor.) . 

Л о п а с т н а я л и н и я близка к лопастной линии Subplanites soko
lovi (Ilov. et Flor.), но отличается более узкими пупковыми лопастями 
(рис. 18). Пупковая лопасть (U) длиннее брюшной (V) и параллельна 
ей. Первая пупковая лопасть (U,1) имеет самостоятельное развитие. 
Вторая (U? ) , третья (U? ) и четвертая (И?) пупковые лопасти корот-
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кие и наклонены к пупковому шву. При этом пупковая лопасть (U) не
сколько уже брюшного седла V/U, а первая пупковая лопасть (LP) 
значительно уже 'пупкового седла U/U 1 . 

Рис. 18. Лопастная линия Subplanites aff. sokolovi (Ilov. et Flor.). 
Экз. № 3561/551 (Xl ,7 ) 

С р а в н е н и е . Описанный экземпляр (№ 3561/551) под названием 
Subplanites aff. sokolovi (Ilov. et Flor.) близок к 5 . sokolovi, но отли
чается от него более ранним появлением грубых и редких ребер, мень
шим количеством распадающихся трехраздельных пучков на последнем 
обороте и более узкими пупковыми лопастями (U и Ц 1 ) . 

Р а з м е р ы 

№ экз. 
д в т п т/в 

и Р. о. К. в. № экз. 
мм мм % ММ % мм % % 

и Р. о. К. в. 

3561/551 148 j 45.5 
" 1 

30 34 23 68 46 75 0,45 30/80 2,7 

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 волжский ярус, зона Subdichotomoceras subcrassum во
сточный склон Приполярного Урала, бассейн р. Сев. Сосьвы, р. Ятрия. 

М а т е р и а л . Одно несколько давленое ядро, с сохранившейся участ
ками раковиной; р. Ятрия. 

Subplanites pavida (Ilovaisky et Florensky) 

Табл. I, фиг. 2; табл. VII, фиг. 1; табл. VIII, фиг. 3 
Ilovaiskya sokolovi var. pavida: Иловайский и Флоренский, 1941, стр. 76, табл. X, 

фиг. 24; табл. XI, фиг. 24а, 25; табл. XII, фиг. 26. 
Ilovaiskya sokolovi var. juvinillus: Иловайский, и Флоренский, 1941, стр. 77, 

табл. XIII, фиг. 27. 

Л е к т о т и п . Ilovaiskya sokolovi var. pavida, Иловайский и Флорен
ский, 1941, стр. 76, табл. XII, фиг. 25. Нижний волжский ярус, подзона 
Subplanites sokolovi Русской платформы. Междуречье Урала и Илека, 
р. Сухая Песчанка. 

Д и а г н о з . Внешний оборот покрыт двураздельными ребрами, с не
большим присутствием тройных, частью распадающихся пучков. Коэф
фициент ветвления ребер около двух (К. в. = 2,1—2,2). 

Ф о р м а . Раковина средней толщины на средних и уплощенная на 
внешних оборотах. Последние — умеренно объемлющие и медленно на
растающие. Поперечное сечение — от субквадратного у средних оборо
тов до высокого (Т/В около 70%) округло-трапециевидного у внешнего. 
Наибольшая толщина его около пупка. Бока уплощенные, сходящиеся 
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к узкой и округлой брюшной стороне. Пупок широкий, чашеобразный, 
с крутой пупковой стенкой. Жилая камера занимает немного меньше 
одного оборота. Устья не видно. 

С к у л ь п т у р а . Внутренние обороты (диаметром до 60 мм), так же 
как у Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.), покрыты тонкими и густыми 
двураздельными ребрами, с точкой ветвления выше середины боков. 
Местами наблюдаются бидихотомные .ребра. На средних оборотах (диа
метром до 100 мм) точка ветвления повышается, а ребра немного гру
беют, но остаются частыми и двураздельными. На полном среднем обо
роте насчитывается до 50—64 пупковых ребер. Коэффициент ветвления 
их равен двум. 

На внешнем обороте ребра еще несколько грубеют и становятся срав
нительно редкими. К двураздельным ребрам местами присоединяются 
трехраздельные и вставные. На полном обороте насчитывается около 
30 пупковых ребер. Коэффициент ветвления их немного больше двух 
(К .в . = 2 , 1 - 2 , 2 ) . 

Ребра в основном прямые, через брюшную сторону переходят с не
большим изгибом вперед. Присутствуют узкие и глубокие пережимы, 
ограниченные спереди одиночным ребром. Лопастная линия не сохрани
лась. 

Р а з м е р ы 

№ экз. 
д в т II т/в 

и . Р. о. К. в № экз. 
мм мм % мм % мм % % 

и . Р. о. К. в 

Лектотип 128,5 27,5 > 1 9 , 1 45 ,4 > 7 0 0,44 32/71 2 ,2 
Var. juve-

nillis 130,3 — 31,2 — > 1 9 , 8 — 41,8 > 6 3 0,44 32/68 2,1 
170 51 30 — — 82 48 — 0,37 29/61 2,1 

3561/717 — 40 „5 — 28,5 — — - — 70 ' — — — 
< 93 30 32 — — 37 39 — — 64/? 2 

3561/788 87 28 32 27 31 37 42 96 0,45 50/? 2 
3561/769 103 34 33 33 32 49 ,6 45 97 0,37 56/113 2 
3561/724 < 1 4 5 43,5 30 — — 67 45 — — 26/56 2 Д 

С р а в н е н и е . Общая форма раковины, а также скульптура внутрен
них оборотов Subplanites pavida (Ilov. et Flor.) очень сильно напо
минают S. sokolovi (Ilov. et Flor.) , от которого резко отличаются, 
однако, преобладанием двураздельных ребер на средних и внешнем 
оборотах. 

З а м е ч а н и я . Под названием Ilovaiskya sokolovi var. pavida 
Д. И. Иловайский описал и изобразил три экземпляра. В качестве лекто-
типа вида Subplanites pavida (Ilov. et Flor.) выбран наиболее полный 
из них (табл. XI, фиг. 25). 

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 волжский ярус, подзона Subplanites sokolovi Русской 
платформы. Междуречье Урала и Илека: реки Сухая Песчанка, Вет
лянка и Бердянка; Западный Казахстан, купол Кокбулак; север Сибири, 
низовье бассейна р. Лены. 

М а т е р и а л . Всего к описываемому виду можно отнести 13 полных 
экземпляров большей частью давленых ядер и до 50 обломков из раз
ных местонахождений. С р. Сухой Песчанки — 6 полных экземпляров-
и 32 обломка; с р. Бердянки — 2 полных экземпляра и 4 обломка; 
с р. Ветлянки — 3 обломка; с купола Кокбулак — 2 полных экземпляра 
и 10 обломков. 
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Subplanites schaschkovae (Ilovaisky et Florensky) 

Табл. V, фиг. 3; табл. IX, фиг, 2; табл. XII, фиг. 2, рис. 19. 
Ilovaiskya schaschkovae: Иловайский и Флоренский, 1941, стр. 96, табл. XIX, 

фиг. 37, 37а; табл. XX, фиг. 38, 38а, 38в, 39, 39а. 

Л е к т о т и п . Ilovaiskya schaschkovae, Иловайский и Флоренский,. 
1941, стр. 96, табл. XIX, фиг. 37, 37а. Нижний волжский ярус-, подзона 
Subplanites pseudoscythicus. Русская платформа, междуречье Урала и 
Илека, рч. Ит-Чашкан. 

Д и а г н о з . Внешний оборот с редкими и сравнительно грубыми,, 
преимущественно трехраздельными ребрами, с высоким (выше сере
дины боков) зараискитовым ветвлением: Коэффициент ветвления около* 
2,5 (К. в. = 2,2—2,8). 

Ф о р м а . Начальная камера (экз. 3561/785) продолговатая, верете-
новидная. Диаметр и толщина ее (Д = Т) составляют 0,6 мм, а боковая 
высота ( В ) = 0 , 4 л ш . 

Начальные обороты (диаметром до 5—6 мм) имеют очень сильно1 

или сильно вздутую раковину, умеренно широкий и глубокий воронко
образный пупок. Пупковая стенка крутая. Поперечное сечение толстое, 
поперечно-Овальное, с выпуклыми боками и округлой брюшной сторо
ной. 

Внутренние обороты (диаметром до 20 мм) умеренно объемлющие,, 
средней толщины. Пупок остается умеренно широким и глубоким, ворон
кообразным, с крутой пупковой стенкой. Поперечное сечение приобре
тает высокую округло-трапециевидную форму, с наибольшей толщиной 
около пупка. 

На средних оборотах (диаметром до 40 мм) сохраняется средняя тол
щина раковины и умеренно широкий пупок, но форма его становится 
мелкой, чашеобразной, с низкой и крутой пупковой стенкой. Брюшная 
и боковые стороны уплощаются, а поперечное сечение оборота приобре
тает высокую трапециевидную форму. Наибольшая толщина оборота 
около пупка. 

Взрослая раковина средней толщины или слабо уплощенная, с уме
ренно объемлющими и медленно нарастающими оборотами. Поперечное 
сечение их от субквадратного до слабо вытянутого в высоту овала, 
суживающегося к брюшной стороне. Наибольшая толщина оборота 
около пупка. Пупок широкий и мелкий, чашеобразный, с крутой пупко
вой стенкой. Сохранившаяся часть жилой камеры занимает менее обо
рота (300°), 

С к у л ь п т у р а . Эмбриональная камера и начальные обороты (диа~ 
метром до 6 мм) гладкие. На второй части - полуоборота заметны 
у пупка морщинистые бугрообразные утолщения, вытянутые в попереч
ном направлении. Это зачатки будущих ребер. 

На внутренних оборотах (диаметром до 20 мм) ребра многочислен
ные, тонкие и частые, преимущественно двураздельные, узковильчатые, 
с низким (на середине боков) ветвлением. Часто наблюдается бидихо-
томия. Трехраздельные и одиночные ребра редки. На брюшной сто
роне наблюдается небольшой изгиб ребер вперед. На полном обороте 
(экз. 3561/787) насчитывается 36 пупковых и 72 брюшных ребер. Коэф
фициент ветвления ребер (К. в.) = 2 . 

Средние обороты (диаметром до 40 мм) покрыты еще достаточно 
тонкими и частыми дву- и трехраздельными ребрами, но уже с высо
ким зараискитовым ветвлением. Одиночные и бидихотомные ребра 
обычно связаны с пережимами. На брюшной стороне имеется заметный, 
изгиб ребер вперед. На последнем полуобороте (экз. 3561/787) насчиты
вается 17 пупковых и 39 брюшных ребер. Коэффициент ветвления ребер 
(К. в) =2 ,3 . 
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Внешний оборот покрыт частыми, прямыми на боках, преимуществен
но трехраздельными ребрами, с высоким (выше середины боков) за-
раискитового типа ветвлением. У сравнительно крупных экземпляров 
наблюдается приподнятость ребер на боках и ослабление ветвей, кото
рые переходят через брюшную сторону с едва заметным изгибом впе
ред. На полном обороте насчитывается до 40 пупковых ребер. Коэффи
циент ветвления их около 2,5 (К. в. = 2,2—2,8). Описанная выше реб
ристость нарушается тремя-четырьмя узкими, косыми и глубокими пере
жимами, ограниченными спереди одиночным ребром, а сзади сближен
ными у пупка двумя тройными ребрами. 

Л о п а с т н а я л и н и я. Первая лопастная линия (стр. 36, рис. 8, а) 
сохранилась неполно. Видны лишь пупковые лопасти ( U ) и разделяю
щее их высокое брюшное седло. 

Вторая лопастная линия (рис. 8, б, при Т = 7 мм) имеет пять лопа
стей. Из них только брюшная двураздельная ( V I V I ) а остальные ло
пасти (пупковая — U, первая пупковая — U 1 , внутренняя боковая — I, 
спинная — D) и все разделяющие их седла простые. Следующая, изо
браженная на рис. 8, в, лопастная линия при толщине оборота 
(Т) = 1,1 мм также имеет двураздельную брюшную и простые все ос
тальные лопасти и седла. Но здесь из второго пупкового седла ( U ' / I ) 
возникает еще одна пупковая лопасть ( U 2 ) , и лопастная линия состоит 
уже из шести лопастей: ( V 1 V 1 ) U U ' U 2 : ID. 

На следующей, хотя и фрагментарно зарисованной, лопастной линии 
(рис. 8, г, при Т = 2,2 мм), хорошо видны трехраздельная пупковая лопасть 
и двураздельные брюшное и первое пупковое седла. Первая пупковая 
лопасть ( С 1 ) и второе пупковое седло ( U 1 /UJ) остаются простыми. А вторая 
пупковая лопасть делится на две (UIUI) . При толщине оборота ( Т ) = 3 мм 
лопастная линия, как и предыдущая, состоит из семи лопастей, а все седла 
становятся двураздельными. Формула лопастной линии имеет следующий 
вид: (VjVi) UITOJ: U J I D . 

На лопастной линии при толщине оборота (Т) = 3,8 мм (рис. 8, е) у 
первого пупкового седла намечается трехраздельное деление, а все остальные 
седла остаются двураздельными. На пупковом шве из третьего пупкового 
седла (UI / UI) возникает новая третья пупковая лопасть ( U 3 ) . При толщине 
оборота Т = 9,5 мм (рис. 8, ж) она делится на две пупковые лопасти 
(U?U ' ) . Пупковая и первая пупковая лопасти—трехконечные и почти параллель
ны брюшной. Брюшное седло ( V / U ) широкое, двураздельное. Первое ( U / U 1 ) 
и второе ( U 1 / U 2 ) пупковые седла также широкие, но трех£>аздельные. Конечная 
формула лопастной линии имеет следующий вид: ( V I V ^ U U H J J U I : U I U J I D . 

У взрослых экземпляров (экз. 3561/553, рис. 19) при Т = 25 мм и 
D = 83 мм лопастная линия также состоит из девяти лопастей. Седла 
широкие, дву- и трехраздельные. Пупковая (U)^ первая пупковая ( U 1 ) и 
вторая пупковая (UI) лопасти узкие, трехконечные. Пупковая лопасть не
много короче брюшной и параллельна ей. Первая пупковая лопасть достигает 
более половины длины пупковой и также параллельна ей. Вторая (\]\) и 
третья (UI) пупковые лопасти короткие и наклонены к пупковому шву. 

Эти генетические лопасти у Subplanites schaschkovae (Ilov. et Flor.) 
соответствуют следующим формально морфологическим названиям: 

брюшная лопасть (V)=внешней (сифональной) лопасти; 
пупковая лопасть (U)=первой боковой лопасти; 
первая пупковая лопасть (и^^второй боковой лопасти; 

третьи (UIUI) пупковые лопасти) 
внутренняя боковая лопасть (1)=внутренней лопасти; 
спинная лопасть (D) = спинной лопасти. 

вторые ( U M ) и . 
г л J 1/ i =пупковой лопасти; 

.152 

http://jurassic.ru/



Р а з м е р ы 

№ экз. 
Д в т п т/в 

% 
и Р. 0. К. в. № экз. 

мм мм % мм • % мм | % 

т/в 

% 
и Р. 0. К. в. 

Лектотип 80,5 32,8 32,7 39,6 0,44 '41 2 ,6 
3561/553 86 27,4 . 32 25 29 36 ,3 42 91 — п/о 16/44 2 ,75 
3561/741 93 32,7 35 29,5 31 37,5 40 90 0,40 п/о 23/50 2 ,2 
3561/549 100 32 32 — — 43 43 — — п/о 37/103 2,8-
3561/775 97,5 29 30 29 30 44 46 100 0,40 п/о 19/48 2 , 5 
3561/776 68 23 33 20 30 26,5 39 87 0,40 п/о 18/50 2 ,8 
3561/787 60 22 37 21 35 25 41 95 0,45 п/о 17/47 2,7 

39 15 38 12 30 13 33 80 — п/о 17/39 2 ,3 
20 8,5 42 8 40 5 25 94 — п/о 36/72 2 

3561/785 5,8 2,5 42 3 ,8 65 1,8 31 152 _ _ . — 
2,5 1,1 44 1,8 72 0 ,8 32 163 — — 
0,6 0 ,4 66 0 ,6 100 — — 150 — — — 

3561/786 21 9 38 7,5 35 6,5 31 94 — п/о 21/42 2 

Отдельные представители Subplanites schaschkovae (Ilov. et Flor.) 
достигают 100 мм и более, так как экз. 3561/734 при диаметре 105 мм 
представлен только перегородочной частью раковины. 

Рис. 19. Лопастная линия Subplanites schaschkovae (Ilov. et Flor.) 
Экз. № 3561/553 (ХЗ) 

С р а в н е н и е . От других ветвлянских субпланитов Subplanites scha
schkovae (Ilov. et Flor.) отличается высокой точкой и зараискитовым 
типом ветвления трехраздельных ребер на внешнем обороте и, видимо, 
сравнительно малыми размерами взрослых особей. 

По высокому ветвлению трехраздельных ребер Subplanites scha
schkovae (Ilov. et Flor.) напоминает S. wheatleyensis (Neav.). Послед
няя форма отличается виргатитовым типом ветвления и находится бли
же к S. pseudoscythicus (Ilov. et Flor.), с которой и сравнивал ее Ар
келл (Arkell, 1956). 

З а м е ч а н и я . К виду Ilovaiskya schaschkovae Д. И. Иловайский 
(1941, стр. 96) отнес три экземпляра из нижнего волжского яруса 
Ит-Чашкана. За лектотип вида Subplanites schaschkovae выбран первый 
наиболее крупный из них (табл. XIX, фиг. 37), с большим количеством 
трехраздельных ребер на последнем обороте. Этот экземпляр наиболее 
характерен для описываемого вида, на что указывал и Д. И. Иловай
ский: «У двух более мелких образцов рассматриваемого вида (табл. XX, 
38, 39) трехраздельные ребра сравнительно редки, у более же крупного 
(табл. XX, 37) количество их значительно больше; возможно, что число 
их увеличивается по мере роста раковины» (там же, стр. 97). 

В «Основах палеонтологии» (табл. XXXVIII, фиг. 3) для Subplanites 
•schaschkovae, к сожалению, изображен менее характерный молодой 
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экземпляр. А распространение его ошибочно указано: «Кимеридж, бас-, 
сейн р. Урала», происходит же он из нижней зоны нижнего волжского 
яруса, подзоны Subplanites pseudoscythicus. 

Г е о л о г и,ч е е к о е й ' 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 волжский ярус, подзона Subplanites pseudoscythicus Русской 
платформы. Бассейн р. Илека, рч. Ит-Чашкан; р. Урал, у с. Зубочистенч 
ки 2-й; Западный Казахстан, купол Кокбулак (р. Кандагач, приток 
р. Ащи-уила). 

М а т е р и а л . 16 хороших, большей частью недеформированных ядер 
•и до 35 обломков. В том числе: с рч. Ит-Чашкана — 13 полных почти 
недеформированных ядер и 25 обломков; с р. Урала, у с. Зубочистен
ки 2-й — 1 полное, слабо деформированное ядро и 5 обломков; с купола 
Кокбулак — 2 полных, слабо деформированных ядра и 5 обломков. 

Subplanites pseuboscythicus (Ilovaisky et Florensky) 
Табл. II, фиг. 1, 2; табл. Ill, фиг. 1; табл. IV, фиг. 3; табл. VI, фиг. 3; табл. VIII, 
фиг. 1, 2, 4; табл. IX, фиг. 1; табл. XI, фиг. 3; табл. XIII, фиг. 3; табл. XX, фиг. 3; рис.20. 

Ilovaiskya pseudoscythica: Иловайский и Флоренский, 1941, стр. 87, табл. XV, 
фиг. 32; табл. XVI, фиг. 31. 

Л е к т о т и п . Ilovaiskya pseudoscythica, Иловайский и Флоренский, 
1941, стр. 87, табл. XVI, фиг: 31. Нижний волжский ярус, подзона Sub
planites pseudoscythicus. Русская платформа, междуречье Урала и Иле
ка, р. Ветлянка. 

Д и а г н о з . Внешний оборот покрыт частыми и сравнительно тонки
ми дву- и трехраздельными (виргатитового типа) ребрами, ветвящи
мися обычно на середине боков. Коэффициент ветвления ребер мень-
ше 2,5 (К. в. = 2,1—2,3). 

Ф о р м а . Раковина уплощенная, с умеренно объемлющими и медлен
но нарастающими оборотами. Поперечное сечение наблюдается на 
немногих слабо пострадавших от раздавливания экземплярах. Оно в 
виде вытянутого в высоту овала, суживающегося к брюшной стороне. 
У некоторых крупных экземпляров поперечное сечение оборотов прибли
жается к субквадратной форме. Пупок широкий, чашеобразный, с кру
той и сравнительно высокой пупковой стенкой. Сохранившаяся часть 
жилой камеры занимает половину оборота. Устье не наблюдается. 

С к у л ь п т у р а . Внутренние обороты (диаметром до 60 мм) покры
ты тонкими и густыми двураздельными ребрами, раздваивающимися 
выше середины боков. Местами у пупка ребра попарно сближаются, 
изредка наблюдается бидихотомия. Имеется несколько Пережимов, уз
ких и косых, ограниченных спереди простым ребром, а сзади двумя или 
тремя сближенными у пупка двураздельными ребрами. На полном обо
роте насчитывается до 3—4 таких пережимов и до 70 пупковых ребер. 
Коэффициент ветвления ребер (К. в.) ==2,0. 

На средних и внешних оборотах ребра, хотя и располагаются реже 
я становятся несколько более грубыми, все же остаются достаточно 
многочисленными и частыми и выглядят обычно тонкими. И только у 
более крупных экземпляров бока покрыты более редкими и грубыми 
ребрами. По мере роста раковины к двураздельным ребрам с высоким 
ветвлением присоединяются все в большем количестве и трехраздельные 
ребра. Последние имеют сравнительно низкую точку ветвления (на се
редине боков) и виргатитовый тип ветвления. Брюшную сторону ребра 
пересекают с ясным изгибом вперед. Местами наблюдается зигзаго
образное соединение ветвей. На обороте имеется до 4 пережимов, огра
ниченных спереди одиночным ребром, и около 50—60 брюшных ребер. 
Коэффициент ветвления ребер (К. в.) =2,1—2,3. 
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Л о п а с т н а я л и н и я . Пупковая лопасть (U.) параллельна и равна 
но длине брюшной лопасти (V), а по ширине одинакова с брюшным 
седлом V/U (рис. 20). Первая Пупковая лопасть (U 1) параллельна и 

Рис 20. Лопастная линия Subplanites pseudoscythicus (Ilov. et Flor.). 
Экз. № 3561/774 (ХЗ) 

составляет более половины длины пупковой лопасти (U) и заметно уже 
первого пупкового седла U/U 1 . Вторая (Ui 2 ) и третья (Ui 3 ) пупковые 
лопасти короткие, наклоненные к пупковому шву. 

а з м е р ы 

№ экз. 
ГД в т п т/в 

и Р. о. К. в. № экз. 
'; ММ мм j % мм % мм j % % 

и Р. о. К. в. 

.3561/548 100 34 34 — 40 40 — — 52/? 2 , 2 

3561/547 96 30,5 32 24,4 25 41 42 80 0,45 24/55 2 ,3 

Лектотип 165 50 30 — — 80 48 — 0,43 31/? 2 ,3 

3561/779 — 32 — 24,5 — — — 77 — 8/17 2 Д 
3561/778 < 7 5 28 37 18,5 24 36 48 66 — 25/58 2 ,3 
3581/789 < 6 8 22 32 — — 23 34 — — 35/77 2 ,2 

.3561/576 116,5 35 — — — 55 — — — 26/63 2 ,4 
3561/777 — 35 — 26,6 — — — 75 — 19/46 2 ,4 

С р а в н е н и е . К Subplanites pseudoscythicus (Ilov. et Flor.) наибо
лее близким из ветлянских субпланитов является 5 . schaschkovae (Ilov. 
•et Flor.). Последний отличается, однако, зараискитовым типом с более 
высоким ветвлением трехраздельных ребер, а также грубыми и редкими 
ребрами при сравнительно небольших диаметрах. 

Из западноевропейских субпланитов близким видом к нашему яв
ляется английская форма — Subplanites wheatleyensis (Neav.), которая 
отличается от 5 . pseudoscythicus (Ilov. et Flor.) также более высокой 
точкой ветвления трехраздельных ребер. 

З а м е ч а н и я . Описывая Ilovaiskya pseudoscythica Ilov. et Flor., 
Д . И. Иловайский отмечал: «В нашей коллекции имеется довольно мно
го представителей этого вида, но среди них нет ни одного целого, взрос
лого образца, который можно было бы измерить (1941, стр. 87). В па
леонтологических таблицах он привел две фотографии двух неполных 
экземпляров. За лектотип вида выбран наиболее полный из них, изо
браженный на табл. XVI, фиг. 31. 

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 волжский ярус, подзона Subplanites pseudoscythicus Русской 
платформы. Междуречье Урала и Илека: реки Ветлянка, Бердянка; 
р. Урал, у с. Зубочистенки 2-й; Среднее Поволжье, дер. Городище на 
р. Волге. Польша. 
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М а т е р и а л . 15 более или менее целых ядер раковин, большей 
частью давленых, и более 85 обломков. В том числе: с р. Ветлянки 
14 целых ядер и более 70 обломков; с р. Бердянки 1 целое ядро и 8 об
ломков; с р. Урала у с. Зубочистенки 2-й — 5 обломков; с. р. Волги 
у дер. Городище 2 давленых фрагментарных ядра. 

. Subplanites cf. vimineus (Schneid) 

Табл. XI, фиг. 1 
Virgatosphinctes vimineus: Schneid, 1915, стр. 164, табл. Ill, фиг. 6. 

Г о л о т и п . Virgatosphinctes vimineus Schneid, 1915, стр. 164, 
табл. I l l , фиг. 6. Нижний титон, зона Subplanites vimineus. Франконский 
Альб, у Нейбурга. 

Ф о р м а . РакоЕина уплощенная. Обороты умеренно объемлющие, 
медленно нарастающие. Поперечное сечение овальное, сильно вытянутое 
в высоту. Бока высокие и слабо уплощенные. Брюшная сторона узкая, 
округлая. Наибольшая толщина оборотов находится на середине боков. 
Пупок широкий и мелкий, с крутой пупковой стенкой. Сохранившаяся 
часть жилой камеры занимает около половины последнего оборота. 
Устье не сохранилось. 

С к у л ь п т у р а . Внутренние и средние обороты на нашем экземпля
ре не видны. У голотипа, по описанию Шнейда (Schneid, 1915), они по
крыты очень густыми и острыми двураздельными ребрами, которые 
вскоре неясно виргатотомно делятся на середине боков на три — пять 
ветвей. 

На внешнем обороте ребра еще достаточно частые, а потом глав
ные ребра становятся более редкими и грубыми, а ветви остаются тон
кими, часть из них неясно соединяется в дву-, трехраздельные пучки, 
а остальная часть остается в виде вставных ребер. На одно пупковое 
ребро приходится четыре-пять брюшных. На жилой камере имеется 
тенденция к исчезновению скульптуры, так что участками раковина 
становится гладкой. Имеются узкие и косые пережимы. 

На полобороте нашего экземпляра насчитывается 16 пупковых и 
76 брюшных ребер. Коэффициент ветвления ребер (К. в. = 4,6) ?—такой 
же, как и у Голотипа. 

Лопастная линия плохо сохранилась. 

№ экз. 
д в 1 т • п т/в № экз. 
мм мм % ММ % мм % % 

Р. о." . К. в. 

3561/772 
Голотип 

.123 
124 

40 32 
32 

26 21 
21 

50 40 
39 

65 
66 

п/о 16/74 
10/46 

4 ,6 
4 ,6 

С р а в н е н и е . По общей форме раковины и характеру скульптуры 
наш экземпляр весьма близок к голотипу Шнейда. Несмотря на непол
ную сохранность, его можно отождествить с этим видом, так как основ
ные видовые признаки у Subplanites vimineus (Schneid), как и у многих 
других видов этого рода, появляются на последнем обороте. 

От Subplanites klimovi (Ilov. et Flor.), S. pseudoscythicus (Ilov. et 
Flor.) , S. schaschkovae (Ilov. et Flor.), 5 . pavida (Ilov. et Flor.) рассмат
риваемый вид — S. vimineus (Schneid) — отличается распадающимися 
многоветвистыми пучками и сглаживанием скульптуры на жилой ка
мере. 

От S. sokolovi (Ilov. et Flor.) отличается многоветвистыми пучками 
и исчезновением скульптуры на жилой камере взрослых экземпляров. 
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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 титон, зона Subplanites vimineus; Германия, Франконский 
Лльб. Нижний волжский ярус, подзона Subplanites sokolovi Русской 
платформы, междуречье Урала и Илека, р. Сухая Песчанка. 

М а т е р и а л . Одно ядро с частично сохранившимся внешним обо
ротом. Видны сдавленный конец перегородочной части раковины и не-
деформированная жилая камера. Из опоковидных песчаников оренбург
ской юры, р. Сухой Песчанки. 

Р о д Pectinatites Buckman, 1922 

Pectinatites: Buckman, 1922, Т. A., IV; Neaverson, 1925, стр. 15; Spath, 1931, 
стр. 468; Spath, il9362, стр. 18; Roman, 1938, стр. 289; Basse, 1952, стр. 637; Arkell, 1957,, 
стр. 330; Основы палеонтологии, 1958, стр. 88. 

Pectiniformis': Buckman; 1925, Т. A., V. 
Keratinites: Buckman: 1925, Т. A., IV; Spath, 1931, стр. 468, 19362, стр. 23. 
Wheatleyites: Buckman, .1923, Т. A., IV; Spath, 1931, стр. 468; Roman 1938, стр. 290: 

Т и п о в о й в и д . Ammonites pectinatus Phillips, 1871; бонон (—верх
ний кимеридж английских геологов), Англия. 

Д и а г н о з . Раковина уплощенная, с широким пупком,-поперечное 
течение от субквадратного до высокого, округло-трапециевидного. Внут
ренние и средние обороты покрыты тонкими и густыми двураздельными 
ребрами, а внешние обороты — или преимущественно частыми двураз
дельными и вставными (Pectinatites s. str .) , или грубыми редкими и 
тупыми ребрами (подрод Wheatleyites). 

В и д о в о й с о с т а в . В Англии из бононских отложений ( = верхне
го кимериджа английских геологов), зоны Pectinatites pectinatus, опи-

' саны: Pectinatites (P.) pectinatus (Phill.) P. (P.) bivius Buck., P. (P.) 
aulacophorus Buck., P. (P.) pyriticus Neav., P. (P.) keratophorus Buck., 
P. (P.) cornutifer Buck., Pectinatites (Wheatleyites) opulentus Buck., 
P. (W.) reductus Buck., P. (W.) eastlecottensis (Salf.), P. (W.) tricostula-
tus Buck., P. (W.) rarescens Buck. 

Из бононских отложений Франции ( = нижнего портланда француз
ских геологов), зоны Pectinatites pectinatus, известны: Pectinatites (Р-) 
boidini (Lor.), P. (P.) devillei (Lor.), Pectinatites (Wheatleyites) reres-
cens Buck., P. (W.) opulentus Buck. 

Из аналогов зоны Pectinatites pectinatus Гренландии описаны Спэ-
том (Spath, 1936 2): Pectinatites (P.) groenlandicus Spath, P. (P.) cf. 
boidini (Lor.), P. (P.) aff. devillei (Lor.), P. (Wheatleyites) aff. eastlecot
tensis (Salf.), P. (W.) aff. tricostulatus (Buck.). 

На восточном склоне Приполярного Урала из отложений нижнего 
волжского яруса из зоны, недавно названной М. С. Месежниковым зо
ной Pectinatites lideri, описаны: Pectinatites (P.) lideri Mesezhn., P. (P.) 
aff. devillei (Lor.), P. (P.) aff. boidini (Lor.), P. (P.) aff. pyriticus Neav., 
P. (P.) lopsiensis Michlv. 

На Русской платформе из тех же отложений нижнего волжского 
яруса (подзоны Subplanites pseudoscythicus) в настоящей работе опи
сываются: Pectinatites (P.) aff. pectinatus (Phill.), P. (P.) tenuicostatus 
Michlv sp. nov., P. (P.) ianschini (Ilov. et Flor.) . На Восточном Урале 
указывается Pectinatites sp. (Бодылевский, 1944). В бассейне р. Хеты— 
Pectinatites sp. (Шульгина, 1957). 

С р а в н е н и е . От представителей родов аммонитов Virgatosphinctes 
и Subplanites аммониты рода Pectinatites отличаются почти полным от
сутствием виргатитового ветвления ребер на последнем обороте. Аммо
ниты рода Aulacosphinctes отличаются большим количеством одиночных 
ребер и бороздкой на брюшной стороне. 

57 
http://jurassic.ru/



3 а м еч а н и я . Вслед за родом Pectinatites (1922) Бакмен (Buckman, 
1922), выделил еще три рода: Pectiniformis (1925), Keratinites (1925) 
и Wheatleyites (1923), которые весьма близки между собой. Еще Нивер-
сон (Neaverson, 1925) включил Pectiniformis, отличающийся более ок
руглой брюшной стороной, в род Pectinatites. 

Спэт (Spath," Л931) рассматривает .Wheatleyites и Keratinites как 
подроды рода Pectinatites, в синонимику последнего он включает Pecti
niformis. Позднее, однако, (Spath, 1936г) Pectinifomis сближается им 

.с родом Subplanites. 
Аркелл (Arkell, 1957i) включает Keratinites в синонимику рода Pec

tinatites и выделяет в последнем два подрода: Pectinatites и Wheatleyi
tes. A Pectiniformis он, видимо, следуя за Спэтом, отнес к роду Subpla
nites. Однако густая ребристость и отсутствие типичных виргатотомных 
пучков у Pectiniformis сближает его с родом Pectinatites. 

Keratinites отличается от Pectinatites только лишь более ранним по
явлением несколько более грубых ребер, и его правильнее также вклю
чать в синонимику рода Pectinatites. 

A Wheatleyites с грубыми редкими ребрами на взрослых оборотах 
вполне заслуживает выделения в качестве самостоятельного подрода 
рода Pectinatites. 

В «Основгах Палеонтологии» (1958) неверно указано стратиграфиче
ское распространение рода Pectinatites: «В. кимеридж С. Урала, С. Си
бири, Англии, Гренландии» (см. стр. 88). На самом же деле аммониты 
этого рода встречаются только в нижнем волжском ярусе, подзоне Sub
planites pseudoscythicus Русской платформы, а в других местах — в зоне 
Pectinatites pectinatus бонона и ее аналогах. 

Подрод Pectinatites Buckman, 1922 

Т и п о в о й в и д . Ammonites pectinatus Phillips, 1871; бонон (верхний 
кимеридж английских геологов). Англия. 

Д и а г н о з . Средние обороты покрыты тонкими и густыми двураз
дельными ребрами, а внешние — с частыми и сравнительно еще тонкими 
двур^адельными и вставными ребрами. 

- Pectinatites (Pectinatites) aff. boidini (Loriol) 

Табл. IV, фиг. 2; табл. V, фиг. 2; табл. VII, фиг. 2; рис. 21 

Ammonites boidini: Loriol, 1874, стр. 274, табл. VII, фиг. 3. 

Л е к т о т и п . Ammonites boidini Loriol, 1874, стр. 274, табл. VII, 
фиг. 1. Франция, Булонь; бонон (нижний портланд французских геоло
гов), зона Pectinatites pectinatus. 

Ф о р м а . Начальная камера (экз. 3561/432) веретеновидная. 
Диаметр и толщина ее (Д = Т) =0,6 мм, а боковая высота (В) =0,4 мм. 

Начальные обороты (диаметром до 5 мм) имеют сильно вздутую ра
ковину с широким пупком и поперечно-овальным сечением. Пупковая 
стенка округлая и крутая. 

Внутренние обороты (диаметром до 15—20 мм) приобретают уже 
характерное для данного вида субквадратное поперечное сечение. Тол
щина раковины изменяется с возрастом от слабо вздутой до средней. 
Пупок широкий. Пупковая стенка пологая. Обороты умеренно объем
лющие. 

Средние обороты (до диаметра около 25—30 мм) умеренно объем
лющие и умеренно нарастающие. Раковина средней толщины, с широ
ким мелким пупком и пологой пупковой стенкой. Боковые и брюшная 
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поверхности слабо уплощены, так что сохраняется суоквадратная фор
ма поперечного сечения. 

Внешние обороты отличаются от средних слабовыпуклыми боками 
и более округлой брюшной стороной. Субквадратная форма поперечного 
сечения оборотов при этом сохраняется. Пупковая стенка становится 
крутой. Жилая камера занимает почти полный последний оборот. Устье 
не сохранилось. 

С к у л ь п т у р а . Эмбриональная камера и начальные обороты (диа
метром до 5 мм) гладкие. При диаметре (Д —6 мм) «а последнем полу
обороте раковины наблюдаются первые тонкие и морщинистые 12 ребер. 
Часть ребер остается одиночными, а другая часть двоится на середине 
боков. Коэффициент ветвления ребер меньше двух (К. в. = 1,4). 

Внутренние и средние обороты покрыты тонкими и густыми, слабо 
наклоненными вперед ребрами, часть из них раздваивается на середине 
боков. Все ребра без ослабления, с небольшим изгибом вперед, пере
ходят через брюшную сторону. При этом часто наблюдается зигзаго
образное соединение ветвей так, что одиночное ребро правой стороны 
соединяется с одной ветвью двураздельного ребра левой стороны и на
оборот. На полном обороте насчитывается около 35—40 пупковых ребер. 
Коэффициент ветвления ребер менее двух (К. в .= 1,5). 

Внешний оборот вначале также покрыт тонкими и частыми, пря
мыми, слабо наклоненными вперед ребрами. Часть из них раздваивает
ся немного выше середины боков. Через брюшную сторону они перехо
дят без ослабления со слабым изгибом вперед. При соединении с вет
вями ребер другой стороны местами также наблюдается зигзаг. На жи
лой же камере или, сохраняются тонкие двойные и одиночные ребра, 
или она покрыта более редкими и грубыми двураздельными ребрами. 
На внешних оборотах насчитывается около 41—44 пупковых ребер. Ко
эффициент ветвления ребер около двух (К. в. = 1,7—2). Пережимы узкие 
и глубокие. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Первая лопастная линия, отделяющая на
чальную камеру, полностью не сохранилась. Хорошо видны только две 
первично-пупковые лопасти (U) и разделяющее их высокое брюшное 
седло (рис. 3 , а). 

Вторая лопастная линия при Т = 0,64 мм (рис. 9, 6) состоит уже из 
пяти лопастей: брюшной (V), двух пупковых (UU 1 ) , внутренней боко
вой (I) и спинной (D). Следовательно, ее формулу .можно написать 
так: [ViViJ.UJJ1 : ID. Такое строение лопастной линии сохраняется до 
толщины оборота Т = 0,8—0,9 мм (рис. 9, в, г). При Т = 1,3 мм (рис. 9, д) 
пупковое седло 1Л/1 сначала уплощается, а потом из него возникает еще 
одна пупковая лопасть — U 2 . Формула лопастной линии становится та
кой: (ViVi) UU 'U 2 : ID. При Т=1 ,7 мм (рис. 9,, е) у пупковой лопа
сти • (U) намечается трехраздельное деление, а остальные лопасти, в 
том числе и вторая пупковая (U 2 ) , заметно углубляются. Формула же 
лопастной линии остается прежней. Брюшное седло (V/U) становится 
двураздельным. Дальнейшее образование новых элементов лопастной 
линии связано только с областью пупкового шва. 

При Т = 2,7 мм (рис. 9. ж) уже ясно выступает трехконечное деление 
у пупковой (U) и намечается у первой пупковой (U1) лопастей, а вторая 
пупковая лопасть делится на две (UiUj). При этом одна из этих лопастей 
смещается на внутреннюю сторону раковины. Формула лопастной линии: 
( V i V o u u ^ u n D . 

При Т = 3 мм (рис. 9, з), у пупковой и первой пупковой лопастей име
ется уже более отчетливое трехконечное деление, а из седла U^/U]2 образу
ется еще новая пупковая лопасть (U3). В дальнейшем при Т-= 4,3 мм, 
(рис. 9, и) эта пупковая лопасть получает еще двучленное деление (UiU'). 
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Одна из этих лопастей снова смещается на внутреннюю часть раковины. . 
Такой характер лопастной линии сохраняется и в дальнейшем при Т = 8,0 мм 
(рис. 9,к). Конечная формула лопастной линии Pectinatites aff. boidini (Lor.) 
получает следующий вид: ( V T V , ) U L W M : иВД ID. 

Иными словами, здесь мы имеем девять лопастей, получивших опреде
ленное генетическое обозначение. Они соотвествуют следующим формально-
морфологическим лопастям: 

брюшная лопасть (V)=внешней (сифональной) лопасти; 
пупковая лопасть (U)=первой боковой лопасти; 
первая пупковая лопасть (\J1)=второй боковой лопасти; 
две вторых пупковых лопастей (U1U1) ) 

" „ / 1 т 3 г т з \ <= пупковой лопасти; и две третьих пупковых лопастей (UiLli) J 
внутренняя боковая лопасть (1)=внутренней лопасти; 
спинная лопасть (0)=спинной лопасти. 

Рис. 21. Лопастная линия Pectinatites (P.) aff. boidini (Lor) 
Экз. № 3561/435 (ХЗ) 

Лопастная линия взрослых экземпляров (рис. 21) имеет узкие и глубокие 
пупковую (U) и первую пупковую (U1) лопасти, примерно параллельные 
брюшной ( V ) . При этом первая пупковая лопасть почти вдвое короче пупко
вой, но вполне обособлена и слабо наклонена к пупковому шву. Вторые 
(UI) и третьи (UJ) пупковые лопасти — короткие, они более сильно наклонены 
к пупковому шву. Брюшная, пупковая и спинная лопасти — одинаковой 
длины. Брюшное ( V / U ) , первое пупковое ( U / U ^ h второе пупковое ( U 1 / U I ) 
седла — широкие, двураздельные. 

З а м е ч а н и я . Pectinatites (P.) aff. boidini (Lor.) отличается от 
лектотипа низким поперечным сечением оборотов. 

Р а з м е р ы 

№ экз. 
д в т п т/в 

и Р. о. К. в. № экз. ММ мм %•• мм % мм % % 
и Р. о. К. в. 

3561/436 29 10 34 10 34 И 38 100 0,40 44/61 1,4 
3561/437 34 12,5 36 12,5 36 12 35 100 0,40 41/71 1,7 
3561/432 25,5 9 35 9 35 И 43 100 — 41/71 1,7 

15,5 5,5 35 5,5 35 6 39 100 — 36/55 1,5 
13 4,5 35 4,5 35 5 38 100 0,44 33/50 1,5 
6 2,5 41 2,5 41 2,5 41 100 — п/о 12/17 1,4 
4 1,6 40 2 50 1,6 40 131 
3 1,1 36 1,5 50 1 30 136 — 
0,6 0,4 66 0,6 100 150 _ 

3561/447 24 9,2 38 9,8 40 8,5 35 106 0,40 41/62 1,5 
3561/435 46 16,5 36 17 47 19 41 103 0,35 44/78 1,8 

41 15 36 16 39 15 36 107 — 47/79 1,7 
34 12,5 37 13 39,7 13 38 108 — 49/79 1,6 
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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 волжский ярус, зона Pectinatites lideri; восточный склон При
полярного Урала, р. Ятрия. 

М а т е р и а л . 20 мелких ядер аммонитов. Из них 11 ядер с ручья 
Ния-ю, в том числе 1 ядро давленое, и 9 ядер с речки Ятрии, из них 
4 ядра давленых. 

Pectinatites (Pectinatites) aff. pyriticus Neaverson 

Табл. XIV, фиг. 3; табл. XVIII, фиг. 2; табл. XX, фиг. 2; рис. 22 
Pectinatites pyriticus: Neaverson, 1925, стр. 17. 

Г о л о т и п . Pestinatites pyriticus, Neaverson, 1925, стр. 17, табл. I, 
фиг. 4. Англия. Бонон ( = верхний кимеридж английских геологов), зона 
Pectinatites pectinatus. 

Ф о р м а . Раковина уплощенная, с умеренно объемлющими и уме
ренно нарастающими оборотами, с высоким округло-прямоугольным по
перечным сечением. Пупок мелкий и широкий, с низкой и пологой пуп
ковой стенкой. Жилая камера занимает более 3 А последнего оборота. 
Устье не сохранилось. 

С к у л ь п т у р а . Ребра тонкие и частые, прямые. Часть ребер двоит
ся на середине боков. Брюшную сторону ребра переходят без ослабле
ния, с небольшим изгибом вперед. Местами наблюдается зигзагообраз
ное соединение ветвей. На внешнем обороте насчитывается 44—50 пуп
ковых и 75—83 брюшных ребер. Коэффициент ветвления ребер меньше 
двух (К. в. = 1,6—1,7). 

Л о п а с т н а я л и н и я . Пупковая (U) и первая пупковая (U 1 ) 
лопасти узкие и сравнительно короткие (рис. 22). Первая пупковая 

Рис. 22. Лопастная линия Pectinatites (P.) pyriticus Neaverson. 
Экз. № 3561/433 (Х7,5) 

при этом наполовину короче пупковой и слабо наклонена к пупковому 
шву. Пупковая и спинная лопасти, в свою очередь, короче брюшной. 
Вторые (Ui ) и третья (U\ i) пупковые лопасти сравнительно длинные и 
сильно наклонены к пупковому шву. Брюшное (V/U) и первое пупко
вое (U/U 1) седла широкие, двураздельные, а второе пупковое седло 
(U'/Ui) широкое и трехраздельное. 

Р а з м е р ы 

№ экз. 
д 
мм 

в т п т/в 
% 

И Р. о. К. в. № экз. 
д 
мм мм % мм % мм % 

т/в 
% 

И Р. о. К. в. 

3561/433 34 12,4 37 9 ,6 29 13,6 40 77 0,40 44/75 1,7 
3561/446 35 14,3 40 12,5 35 12. 34 87 0,58 50/83 1,66 
3561/431 30 10,5 35 9,5 32 13 43 90 0 ,50 . 48/78 1,6 
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С р а в н е н и е . Pectinatites (P.) aff. pyriticus отличается от P. (P.) 
pyriticus Neav. более редкими ребрами и широким пупком. 

От Pectinatites (P.) pectinatus (Phill.) он отличается высокими обо-' 
ротами и отсутствием трехраздельных ребер, а от Pectinatites P. aff. 
boidini (Lor.) — высоким поперечным сечением. 

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 волжский ярус, зона Pectinatites lideri; Восточный склон При
полярного Урала, р. Ятрия. 

М а т е р и а л . Всего четыре экземпляра. Три из них — хорошей со
хранности, с жилой камерой; с р. Ятрии. Одно ядро — хорошей сохран
ности, представленное только перегородочной частью раковины, с ручья 
Ния-ю, притока р. Ятрии. 

Pectinatites (Pectinatites) cf. boidini (Loriol) 

Табл. X, фиг. 4; рис. 23 
Ammonites boidini: Loriol, 1874, стр. 274,. табл. VII, фиг. 1; табл. IV, фиг. 3. 
Perisphinctes boidini: Siemiradzki, 1899, стр. 174. 
Pavlovia boidini: Иловайский, J924, стр. 342. 
Pectinatites (Keratinites) cf. boidini: Spath. 1936s, стр. 24, табл. 13, фиг. 2. 

Л е к т о т и п . Ammonites boidini Loriol, 1874, стр. 274, табл. VII, 
фиг. 1. Франция, Булонь; бонон ( = нижний портланд французских гео
логов), зона Pectinatites pectinatus. 

Ф о р м а. Раковина .средней толщины. Обороты умеренно объемлю
щие и умеренно нарастающие. Поперечное сечение их высокое, округло-
прямоугаджное. Боковые, поверхности уплощенные, брюшная сторона 

слабо выпуклая. Пупок сравнительно глу
бокий, умеренно широкий. Пупковая 
стенка крутая. Жилая камера занимает 
почти полный последний оборот. Устье не 
сохранилось. 

С к у л ь п т у р а . Ребра тонкие и ча
стые, двоятся немного выше середины 

Рис. 23. Лопастная линия Рее- боков без ослабления, с небольшим си-
^ Э к Г ^ 3 5 6 1 / 4 3 4 d ( x 7 5 ) ° Г / > фональным изгибом вперед переходят 

к з ' 2 ( ' ' брюшную сторону. На последнем оборо
те наблюдаются 4 очень слабых и узких 

пережима, ограниченные спереди одиночными, а сзади тройным или дву
мя сближенными у пупка двураздельными ребрами. На полном обороте 
насчитывается 47 пупковых ребер, из них 23 приходится на последний 
полуоборот, которым соответствуют 46 брюшных ребер. Коэффициент 
ветвления ребер (К. в. = 2). 

Л о п а с т н а я л и н и я . Пупковая лопасть (U) параллельна и не
много короче брюшной лопасти (V) и заметно уже брюшного седла 
V/U (рис. 23). Первая пупковая лопасть (U 1 ) параллельна и составляет 
половину длины пупковой лопасти (U) и немного уже первого пупко
вого седла U / U 1 . Вторая (U*:) и третья (U\) пупковые лопасти корот
кие и наклонены к пупковому шву. Брюшное, первое пупковое и второе 
пупковое седла широкие, двураздельные. 

Р а з м е р ы 

№ экз, 
д в т п т/в 

№ экз, 
ММ ' мм % мм % мм % % 

и Р. о. К. в. 

3561/434 40 16 40 > 1 3 > 3 2 12,5 31 > 8 1 0,37 п/о 23/46 2 
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С р а в н е н и е . Описываемый уральский экземпляр довольно бли
зок к французскому лектотипу Лориоля, а также и к гренландскому 
Pestinatites (Keratinites) cf. boidini Спэта. От Pectinatites aff. pyriti
cus (Neav.) отличается отсутствием одиночных ребер; от P. aff. boidini 
(Lor.) — высоким поперечным сечением оборотов и отсутствием одиноч
ных ребер, не связанных с пережимами; от P. pectinatus (Phill.) — вы
сокими оборотами и отсутствием тройных ребер. 

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 волжский ярус, зона Pectinatites lideri; восточный склон При
полярного Урала, р. Ятрия. 

М а т е р и а л . Одно несколько деформированное ядро, с почти пол
ной жилой камерой; р. Ятрия. 

Pectinatites (Pectinatites) lopstensts Michailovsp. nov. 

Табл. XIX, фиг. 1; табл. XX, фиг. 1; рис. 24 

Г о л о т и п . Экз. № 3561/452, ГИН АН CGCP; восточный склон 
Приполярного Урала, р. Лопсия; нижний волжский ярус, зона Pectina
tites lideri. 

Д и а г н о з . Обороты высокие, с округло-трапециевидным сечением. 
Пупок очень широкий. Ребра многочисленные и частые, преимуществен
но двураздельные, с низкой точкой ветвления. Первая пупковая лопасть 
(U 1) сильно наклонена к пупковому шву. 

Ф о р м а . Раковина уплощенная, со слабо объемлющими и мед
ленно нарастающими оборотами. Пупок очень широкий, ступенчатый, 
с крутой пупковой стенкой. Местами хорошо .наблюдается высокое, ок
ругло-трапециевидное, суживающееся к брюшной стороне поперечное 
сечение. Наибольшая толщина оборота находится около пупка. Сохра
нилось, только начало жилой камеры. Имеются слабые пережимы. 

С к у л ь п т у р а . Внутренние обороты (диаметром до 60 мм) покры
ты многочисленными (около 50) тонкими ребрами, двоящимися немно
го выше середины боков. Местами наблюдается бидихотомия. Средние 
и внешние обороты украшены более грубыми, также многочисленными 
(более 60), прямыми, преимущественно двураздельными ребрами, с 
точкой ветвления немного выше середины боков. Коэффициент ветвле
ния ребер около двух (К. в. = 1,8—2,0). 

Л о п а с т н а я л и н и я . Пупковая (U) и первая пупковая (U 1 ) 
лопасти узкие и длинные (рис. 24). Пупковая лопасть лишь немного 
короче брюшной и параллельна ей. Первая пупковая лопасть (U 1 ) 
сравнительно длинная и в отличие от других видов рода Pectinatites 
резко наклонена к пупковому шву, так же, как и вторая пупковая ло
пасть (и?) . Брюшное (V/U), первое пупковое (U/U 1 ) и второе пупко
вое ( U y U 2 ) седла широкие, двураздельные. 

Р а з м е р ы 

№ экз. 
Д в т п т/в 

и Р. о. К. в. № экз. 
мм • мм % мм % мм % % 

и Р. о. К. в. 

330- 90 27 > 7 6 > 2 3 180 54 > 8 5 п/о 32/62 2 
3561/452 290 > 7 0 > 2 4 — — 160 55 — — п/о 31/56 1,8 

60 25 41 21 35 21 35 84 — п/о 26/53 2 

С р а в н е н и е . Pectinatites lopsiensis sp. nov. по общей форме ра
ковины напоминает P. groenlandicus Spath, от которого отличается 
меньшим количеством трехраздельных и вставных ребер на внешнем 
обороте и более широким пупком. 
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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 волжский ярус, зона Pectinatites lideri, восточный склон При
полярного Урала, р. Лопсия. 

Рис. 24. Лопастная линия Pectinatites (P.) lopsiensis Michlv sp. nov. 
Экз. № 3561/452 ( X l ) 

М а т е р и а л . Одно крупное, несколько давленое ядро с р. Лопсии 
(бассейн р. Северной Сосьвы), с частично сохранившейся жилой ка
мерой. 

Pectinatites (Pectinatites) ianschini (Ilovaisky et Florensky) 

Табл. X, фиг. 2; табл. XII, фиг. 1; табл. XIII, фиг. 2; табл. XIV, фиг. 2; табл. XVII, 
фиг. 2; рис. 25 

Ilovaiskya ianschini: Иловайский и Флоренский, 1941, стр. 92, табл. XVIII, фиг. 34; 
табл. XIX, фиг. 35. 

Ilovaiskya cf. ianschini: там же, стр. 95, табл. XIX, фиг. 36. 
Allovirgatites ianschini: Arkell, 1956, стр. 490. 

Л е к т о т и п . Ilovaiskya ianschini, Иловайский и Флоренский, 1941, 
стр. 92, табл. XVIII, фиг. 34. Междуречье Урала и Илека, овраг Пупай; 
нижний волжский ярус, подзона Subplanites pseudoscythicus. 

Д и а г н о з . Обороты высокие, с округло-прямоугольным сечени
ем. Пупок широкий. Ребра частые, преимущественно двураздельные, с 
высокой точкой ветвления. 

Ф о р м а . Раковина уплощенная, со слабо объемлющими и медлен
но нарастающими оборотами. Пупок чашеобразный, с низкой, но кру
той пупковой стенкой. Боковые и брюшная стороны уплощенные. 
Поперечное сечение внутренних и средних оборотов высокое, округ
ло-прямоугольное, с наибольшей толщиной на середине боков, а на 
внешних оборотах крупных экземпляров оно несколько суживается к 
брюшной стороне и приближается к округло-трапециевидному. Наиболь
шая толщина оборотов в этих случаях находится около пупка. Жилая 
камера, занимает более половины последнего оборота. Устье не сохра
нилось. ; 

С к у л ь п т у р а . Внутренние, средние и внешние обороты покрыты 
многочисленными, преимущественно двураздельными ребрами, без из
гиба переходящими брюшную сторону. Д. И. ' Иловайский дает сле
дующую характеристику скульптуры: 
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«Пережимы хорошо заметны; обычно они слегка выгибаются вперед 
и некоторые из них довольно глубоки. Спереди они ограничены одиноч
ными ребрами, позади же них наблюдаются или трехраздельные ребра, 
или же два двураздельных, сближенных в начальной их части. 

В юности ребра расположены не особенно густо. Толщина их и ве
личина межреберных промежутков увеличиваются с возрастом весьма 
постепенно. 

На оборотах средней величины ребра можно назвать скорее тон
кими, чем толстыми; гребни их довольно остры» (Иловайский и Фло
ренский, 1941, стр. 93). К этому можно добавить, что сравнительно 
грубые и несколько более редкие ребра у наших экземпляров наблю
даются только на жилой камере крупного образца (3561/464). 

Рис. 25. Лопастная линия Pectinatites (P.) ianschini (Ilov. et Flor.). 
Экз. № 3561/464 ( X I ) 

На внутренних оборотах экз. 3561/472 (диаметром до 60 мм) на
считывается 37 пупковых и 74 брюшных ребра. Коэффициент ветвления 
ребер (К. в.) = 2 . На внешних оборотах (экз. 3561/464,3561/545) общее 
количество ребер возрастает до 56—63 пупковых и 112—128 брюшных. 
К. в. = 2. При этом небольшую часть составляют одиночные и тройные 
ребра, что бывает обычно связано с пережимами. Последние присут
ствуют (в количестве трех-четырех) на обороте и ограничены спе
реди одиночным ребром, а сзади тройным или двумя, сближенными у 
пупка, двураздельными ребрами. Тройные ребра имеют низкую (ниже 
середины боков) точку ветвления. 

Ребра прямые, почти радиальные; одинаково тонкие на всем протя
жении. Двураздельные ребра имеют высокую точку ветвления, рас
положенную на границе с брюшной стороной. Двоятся они обычно по 
уаковильчатому способу. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Пупковая (U) и первая пупковая (U 1 ) 
лопасти узкие и длинные (рис. 25). Пупковая лопасть немного длиннее 
брюшной лопасти (V) и параллельна ей, а первая пупковая лопасть 
достигает более половины длины и параллельна пупковой. Брюшное 
(V/U), первое пупковое (U/U 1 ) и второе пупковое (U' /U*) седла — 
широкие, двураздельные. Вторые (UJ ) и третьи (U^) пупковые лопа
сти — короткие, узкие и сильно наклонены к пупковому шву. Спинная 
лопасть — узкая, немного короче брюшной. 

С р а в н е н и е . Pectinatites (P.) ianschini (Ilov. et Flor.) по общей 
форме раковины близок к P. (P.) groenlandicus Spath и P. (P.) lopsien-
sis Michlv sp. nov., от первого он отличается меньшим количеством трех
раздельных ребер и более широким пупком, а от второго — высоким 
ветвлением двураздельных ребер,- а также округло-прямоугольной фор
мой поперечного сечения на внутренних и средних оборотах. 

З а м е ч а н и я . К виду Ilovaiskya ianschini Д. И. Иловайский (Ило
вайский и Флоренский, 1941) отнес два экземпляра из отложений 
5 Труды ГИН, вып. 107 65 
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Р а з м е р ы 

№ экз. 
Д в т п т/в 

И Р. 0. К. в. № экз. 
мм мм % мм % мм % % • 

И Р. 0. К. в. 

245 60,2 25 > 4 9 > 2 0 130 53 > 7 1 63/128 2 
3561/464 200 58 29 > 3 4 > 1 7 105 52 > 6 0 0,30 67/134 2 

168 44 26 > 3 0 > 1 2 88 52 > 7 0 — 63/128 2 
3561/470 102 33,3 -32 > 1 8 > 1 7 43 42 > 5 5 0,45 48/97 2 
3561/545 180 62 37 > 2 7 > 1 5 80 44 > 4 3 _ п/о 28/56 2 
3561/472 60 21 35 — — > 2 0 > 3 3 — • — 37/74 2 
3561/762 105 28,5 27 — — 53 50 — — 30/57 1,9 

нижнего волжского яруса (ветлянского горизонта) с оврага Пупай 
(бассейн р. Урала) . За лектотип вида выбран наиболее полно сохранив
шийся из них (табл. XVIII, фиг. 34). Этот вид он отнес к новому роду 
Ilovaiskya (=Subplanites). Аркелл (1957,) отнес его к роду Allovirga
tites (=Subplanites).. Однако у представителей рассматриваемого вида 
на внешних их оборотах сохраняются частые и тонкие, преимуществен
но двураздельные ребра, что сближает их с родом Pectinatites. 

' 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 волжский ярус, подзона Subplanites pseudoscythicus. Между
речье Урала и Илека, реки Ветлянка, Бердянка. 

М а т е р и а л . 17 полных большей частью давленых ядер и более 
20 обломков. Из них с р. Ветлянки—13 полных ядер, а с р. Бердян-
ки — 4. 

Pectinatites (Pectinatites) aff. pectinatus (Phillips) 

Табл. XI, фиг. 2; табл. XVIII, фиг. 3. 
Ammonites pectinatus: Phillips, 1871 
Pectinatites pectinatus: Buckman,, 1922, табл. CCCLIV, A—B; Arkelt, 1933, табл. XI, 

фиг. 5; Arkell, 1956, табл. 41, фиг. 6. 

T о п о т и п. Pectinatites pectinatus (Phillips), Arkell, 1933, табл. XI, 
фиг. 5. Англия, Оксфорд, Шотовер-Хилл. Бонон ( = верхний кимеридж 
английских геологов), зона Pectinatites pectinatus. 

Ф о р м а . Два несколько деформированных ядра очень близки к 
этому виду. Обороты их умеренно объемлющие. Поперечное сечение 
округло-трапециевидное, суживающееся к брюшной стороне. Пупок ши
рокий, мелкий, с крутой пупковой стенкой. Жилая камера сохранилась-
только у образца № 3561/457 и занимает около 3 / 4 длины последнего 
оборота. 

С к у л ь п т у р а . На всех оборотах видна тонкая и густая ребри
стость. Ребра на боках прямые, почти радиальные, одинаковой силы 
на всем протяжении. Преобладают двураздельные, но встречаются трех-
раздельные вставные и одиночные. Точка ветвления у двураздельных 
ребер находится немного выше середины боков, а у трехраздельных 
она расположена примерно на середине боков. На последнем обороте 
видны три-четыре узких и косых пережима, ограниченных спереди 
одиночным ребром, а сзади тройным, или бидихотомным. На полном 
обороте насчитывается 70 и более пупковых ребер. К. в. — 2. Лопастная 
линия плохо сохранилась. 

С р а в н е н и е . По общей форме раковины, тонкой и густой ребри
стости наши экземпляры близки к топотипу, изображенному Аркеллом 
(Arkell, 1933), но последний отличается большим количеством трех
раздельных ребер. 
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Р а з м е р ы 

№ экз. 
Д в т п т/в 

И Г> о. К. в. № экз. 
мм мм % мм % мм % | % 

И Г> о. К. в. 

3561/461 80 28 35 
4  

30 37 0 ,45 70/146 to
 

3561/457 70 26 37 — — 25 36 — 76/157 г. 
Топотип 
(Arkell, 

1956, т. 
41, ф. 6) 112 40 35 34 30 42 37 • 85 0,46 58/? 2 

Pectinatites (Pectinatites) aff. pectinatus отличается от P. (P.} 
ianschini (Ilov. et Flor.) густой и тонкой ребристостью и большим ко
личеством трехраздельных ребер; а от P. (P.) tenuicostatus — присут
ствием трехраздельных ребер, не связанных с пережимами. 

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 . 
Pectinatites (P.) aff. pectinatus (Phill.) встречен в отложениях нижнего 
волжского яруса, подзоне Subplanites pseudoscythicus, на р. Ветлянке. 

М а т е р и а л . Два несколько деформированных ядра. Экз; 3561/461 
представлен только перегородочной частью раковины, а экз. 3561/457—-
с сохранившейся жилой камерой. Оба происходят из опоковидных пес
чаников нижнего волжского'яруса (ветлянского горизонта)—из карье
ров, расположенных на правом берегу р. Ветлянки. 

Pectinatites (Pectinatites) tenuicostatus Michailov sp. nov. 

Табл. Ill , фиг. 3, 5; табл. VI, фиг. 2; табл. X, фиг. 1, 3; табл. XVIII, фиг. 1; рис. 2S 

Г о л о т и п . Экз. № 3561/462, ГИН АН СССР, р. Ветлянка, нижний 
волжский ярус, подзона Subplanites pseudoscythicus. Табл. XVIII» 
фиг. 1. 

Д и а г н о з . Обороты с высоким, округло-трапециевидным сечени
ем. Ребра тонкие и густые, преимущественно двураздельные, с низким 
(около середины боков) ветвлением. 

Ф о р м а . Внутренние обороты (диаметром до 50 мм, экз . 
№ 3561/460 и 3561/782) средней толщины, умеренно объемлющие и мед
ленно нарастающие. Форма поперечного сечения их высокая, округло-
трапециевидная, с наибольшей толщиной около пупка. Боковые и? 
брюшная поверхности слабо уплощены. Пупок умеренно широкий» 
мелкий, с крутой пупковой стенкой. 

Средние и внешние обороты также умеренно-объемлющие и мед
ленно нарастающие, с высоким, округло-трапециевидным поперечным 
сечением. 1 

Наибольшая толщина их также находится около пупка. Пупок ши> 
рокий и мелкий, чашеобразный. Пупковая стенка крутая. Сохранив^ 
шаяся часть жилой камеры занимает более половины последнего обо^ 
рота. 

С к у л ь п т у р а , Внутренние (диаметром до 50 мм) обороты по
крыты тонкими и густыми, преимущественно двураздельными ребрами. 
Точка ветвления их расположена на середине боков. Одиночные и> 
тройные ребра обычно связаны с пережимами. Местами наблюдается 
бидихотомия. На полном обороте насчитывается 58 пупковых ребер* 
К. в. = 2. 

Средние обороты (диаметром до 75—80 мм) покрыты еще тонкими 
и достаточно густыми, преимущественно двураздельными ребрамк» 

5* Ц 
http://jurassic.ru/



г 

ветвящимися на середине боков. На обороте — около 55 пупковых ребер. 
К. В. = 2; 

Внешние обороты несут уже частые и несколько более грубые, 
прямые, преимущественно двураздельные, реже трехраздельные и оди
ночные ребра. Точка ветвления двойных ребер немного выше середины 
боков, а у тройных она на середине боков. 

На всех стадиях роста наблюдаются узкие и косые пережимы (около 
-jpex-четырех на обороте), ограниченные спереди одиночными, а сзади 

тройными или бидихотомными 
ребрами. На последней половине 
внешнего оборота голотипа (экз. 
3561/462) насчитывается 34 пуп
ковых и 72 брюшных ребра. 
К. в. = 2,1. 

Л о п а с т н а я л и н и я . Пуп
ковая лопасть (U) одинакова по 
длине и параллельна брюшной 
лопасти (V) и почти в два раза 
уже брюшного седла (V/U) (рис. 

26) . Первая пупковая лопасть (U 1 ) достигает более половины длины 
пупковой лопасти и почти параллельна с ней; при этом она значительно 
уже первого пупкового седла (U/U 1 ) . Вторая (Uj 2) и третья (Ui 3) 
пупковые лопасти — короткие, узкие и сильно наклонены к пупковому 
шву. Седла широкие, двураздельные. 

Рис. 
(Р.) 

26. Лопастная линия Pectinatites 
tenuicostatus Michlv sp. nov. экз. 

№ 3561/460 (ХЗ) 

Р а з м е р ы 

№ экз. 
Д н т п т/в 

и Р. о. К. в. № экз. 
ММ мм % мм % мм % % 

и Р. о. К. в. 

3561/462' 128 40 31 > 2 8 > 2 2 51 40 > 7 0 0,35 п/о 34/72 2,1 
3561/784 75 24 32 — — 28 37 — — 55/? 2 
3561/460 39 16,5 42 12,6 32 10,5 27 76 0,5 58/? to

 

3561/459 28 — 22 — — — 78 — — 2 

С р а в н е н и е . По общей форме раковины, густой и тонкой ребри
стости Pectinatites (P.) tenuicostatus Michlv sp. nov. сильно напоми
нает английский P. (P.) aulacophorus Buck. (1923, IV, табл. 
CCCLXXXI), последний отличается, однако, более тонкими ребрами и 
большим количеством их на внешнем обороте. От P. (P.) ianschini 
(Ilov. et Flor.) рассматриваемый вид отличается низкой точкой ветвле
ния двураздельных ребер и более тонкими и густыми ребрами на внут
ренних и средних оборотах. Pectinatites (P.) pectinatus (Phyll.) отли
чается от нашего вида присутствием трехраздельных ребер, не связан
ных с пережимами. 

Внутренние обороты Pectinatites (P.) lopsiensis Michlv sp. nov. как 
по форме раковины, так и по характеру ребристости одинаковы с опи
сываемым видом (ср. табл. III, фиг. 5 и табл. XIX, фиг. 1, б, в). Но 
средние и внешние обороты Pectinatites (P.) tenuicostatus Michlv sp. 
nov. резко отличаются своими тонкими 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 . 
Нижний волжский ярус, подзона Subplanites pseudoscythicus. Бассейн 
р . Илека, р. Ветлянка; р. Урал, у с. Зубочистенки 2-й. 
* М а т е р и а л . 'Пять несколько давленых ядер с р. Ветлянки и два 
•недеформированных ядра с р. Урал, у с. Зубочистенки 2-й. 
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Подрод Wheatleyites Buckman, 1923 
Wheatleyites: Buckman, 1923, Т. A., IV, стр. 28; Pruvost,' 1924, стр. 289; Neaverson, 

1925, стр. 37; Roman, 1938, стр. 290; Arkell, 1957,, стр. 330. 

Т и п о в о й в и д . Wheatleyites tricostulatus Buckman (1923), IV, 
табл. 365. Англия, бонон ( = верхний кимеридж английских геологов). 

Д и а г н о з . Внутренние обороты покрыты тонкими и густыми дву
раздельными ребрами, как у типичных Pectinatites, а средние и внеш
ние несут грубые и тупые широко расставленные ребра, с преоблада
нием трехраздельных, частью распадающихся пучков. 

В и д о в о й с о с т а в . Из Англии описаны: Pectinatites (Wheat
leyites) tricostulatus Buck., P. (W.) opulentus Buck., P. (W.) rarescens 
Buck., P. (W.) reductus Buck., P. (W.) eastlecottensis (Salf.) . Зона 
Pectinatites pectinatus. 

Часть из этих видов встречается и во Франции. 
Из Гренландии описаны и изображены [Spath (1936 2)]: Pectinatites 

aff. eastlecottensis (Salf.), P. aff. tricostulatus (Buck.) Pectinatites. (?) 
sp. nov — обломок жилой камеры с резкими и грубыми ребрами, 
табл. III, фиг. 4, относится также к подроду Wheatleyites. Все грен
ландские формы происходят из аналогов зоны Pectinatites pectinatus. 

В Оренбургской юре из отложений подзоны Subplanites pseudoscy
thicus, по монографии Д. И. Иловайского (Иловайский и Флоренский, 
1941), был определен Аркеллом (Arkell, 1961) Wheatleyites sp., который 
описан ниже как Wheatleyites arkelli sp. nov., кроме того, отсюда опи
сываются: Pectinatites (Wheatleyites) aff. eastlecottensis (Salf.), P. (W.) 
spathi sp. nov. 

С р а в н е н и е . Аммониты подрода Wheatleyites отличаются от пред
ставителей Pectinatites (s. str.) и Subplanites грубыми и редкими реб
рами на внешних оборотах. 

Pectinatites (Wheatleyites) aff. eastlecottensis (Salfeld) 

Табл. XVI, фиг. 1, 2 
* Perisphinctes eastlecottensis: Salfeld, 1913 ь стр. 130; Salfeld, 19132, стр. 42Я-

табл. XLI—XLII. 
Wheatleyites eastlecottensis: Buckman, 1922, Т. A., IV, стр. 28;, Neaverson, 1925, 

стр. 37. 
Pectinatites aff. eastlecottensis: Spath, 19362, стр. .19, табл. 2, фиг. 1. 
Г о л о т и п . Perisphinctes eastlecottensis Salfeld, 1913г, стр. 429,. 

табл. XLI, XLII; зона Pectinatites pectinatus. Англия, Суиндон. 
Ф о р м а . По имеющимся у нас деформированным и фрагментар

ным ядрам можно сказать только, что раковина средней толщины, С 
широким, чашеобразным пупком и крутой пупковой стенкой. Попереч
ное сечение оборотов было, видимо, овальной формы, суживающейся 
к брюшной стороне и немного вытянутое в высоту. 

Сохранившаяся часть жилой камеры (экз. 3561/643) занимает около» 
2 / з последнего оборота. 

С к у л ь п т у р а . Внутренние обороты (диаметром до 70 мм) покрыты 
тонкими густыми двураздельными ребрами (см. экз. 3561/751 и 643) . 
Средние обороты также покрыты еще достаточно тонкими и частыми 
ребрами. А на внешних оборотах появляются уже редкие и грубые, 
валикообразные, прямые ребра, ветвящиеся на середине боков (по вир-
гатитовому типу) на три более тонкие ветви, имеющие заметный сиг-
моидный изгиб. Некоторые из ' ребер в начале оборота остаются дву
раздельными. Между двураздельными и тройными ребрами местами 
наблюдаются вставные. Все ветви без ослабления и с небольшим изги
бом вперед переходят через брюшную сторону. Часть ветвей одной сто-

• роны при этом становится вставными ребрами на другой сторсне. 
69> 
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Коэффициент ветвления ребер более трех (К.в . = 3,1—3,3)- Имеются 
пережимы, ограниченные спереди одиночным ребром. Лопастная линия 
плохо сохранилась. Размеры привести также невозможно из-за сильной 
деформации ядра. 

С р а в н е н и е . По характеру ребристости внешнего оборота, пре
обладанию трехраздельных с виргатитовым ветвлением ребер, с низ
кой (на середине боков) точкой ветвления наши экземпляры близки 
к голотипу. Недостаточная их сохранность не позволяет дать более 
точное определение. Особенно близким, на наш взгляд, является грен
ландский экземпляр, описанный Спэтом как Pectinatites aff.-eastle
cottensis (Salf.). 

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 . 
Бонон (=верхний кимеридж английских геологов или нижний портланд 
французских геологов), зона Pectinatites pectinatus. Англия и Гренлан
дия. Нижний волжский ярус, подзона Subplanites pseudoscythicus Рус
ской платформы. Междуречье Урала и Илека, р. Ветлянка. 

М а т е р и а л . Одно сильно деформированное ядро с жилой каме
рой и два давленых обломка с р. Ветлянки. • 

Pectinatites (Wheatleyites) arkelll Michailov sp. n o v . 1 

Табл. XIV, фиг. 1; табл XV, фиг. 1, 2; рис. 27 
Ilovaiskya sp. nov. aff. sokolovi f. D: Д.. Иловайский, 1941, стр. 84, табл. XIV, 

фиг. 29. 
Wheatleyites: Arkell, 1956, стр. 49. 
Г о л о т и п . Ilovaiskya sp. nov. aff..sokolovi f. D., Д. И. Иловайский 

и К. П. Флоренский, 1941, стр. 84, табл. XIV, фиг. 29. Нижний волж
ский ярус, подзона Subplanites pseudoscythicus. Междуречье Урала и 
Илека, р. Ветлянка. 

Д и а г н о з . На средних оборотах — сглаживающиеся на боках трех-
раздельные ребра, а на внешних — редкие и грубые боковые ребра и 
многочисленные вставные (на одно боковое три-четыре брюшных). 

Ф о р м а . Раковина уплощенная, с умеренно объемлющими оборо
тами и широким чашеобразным пупком. Пупковая стенка сравнительно 
крутая. Поперечное сечение оборотов, как это видно на единичных сла
бо деформированных обломках ядер, было высоким (Т/В около 70%), 
овальным, суживающимся к брюшной стороне. Крупный обломок (экз. 
3561/595) с жилой камерой немного меньше внешнего полуоборота. 

С к у л ь п т у р а . Внутренние обороты (диаметром до 75 мм) по
крыты, как это видно на экз. 3561/753, тонкими и густыми, преимуще
ственно двураздельными ребрами, как и у типичных Pectinatites. 

Средние обороты несут уже сначала частые, а потом все более ред
кие, утолщенные около пупка трехраздельные ребра, ветвящиеся на 
середине боков. Часть ветвей при этом теряет связь с главными ребра
ми и становится промежуточной. С ростом раковины ребра еще более 
грубеют у пупка и сглаживаются на середине боков, так что трудно 
бывает установить соотношение пупковых ребер и ветвей. Коэффициент 
ветвления ребер около трех (К. в. = 3,0). 

Внешний оборот покрыт еще более редкими и грубыми ребрами. 
Почти все ветви при этом теряют связь с главными ребрами и стано
вятся вставными. На одно пупковое ребро приходится три-четыре брюш
ных. Коэффициент ветвления ребер равен трем-четырем (К. в. = 3—3,9). 

На крупном экземпляре (3561/588) все брюшные ребра исчезают и 
остаются только редкие (около 10 ребер на полуобороте) и очень ту
пые и грубые, валикообразные боковые ребра. 

1 Вид назван в честь выдающегося знатока юрских аммонитов английского гео
лога Вильяма Джослина Аркелла (W. J. Arkell). 

7 0 
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Л о п а с т н а я л и н и я . Пупковая лопасть (U) немного длиннее и парал 
лельна брюшной (V) и несколько уже брюшного седла (V/U) (рис.27). 
Первая пупковая лопасть (U1) параллельна и достигает более половины 
длины брюшной лопасти. По ширине она одинакова с первым пупковым 
седлом (U/U 1 ) . Вторая (U,) и третья (Ui) пупковые лопасти сравнительно 

Рис. 27. Лопастная линия Pectinatites (Wheatleyites) arkelli 
Michlv sp. nov. Экз. № 3561/756 ( X l ) 

длинные, узкие и сильно наклонены к пупковому шву. Здесь появляется 
еще и четвертая пупковая лопасть (UJ). Она еще короткая, но также за
метно наклонена к пупковому шву. 

Р а з м е р ы 

№ экз. 
д в т п т/в и Р. о. К. в. № экз. 
мм мм % мм | % мм | % % 

и Р. о. К. в. 

Голотип 180,3 _ 34,3 _ 41,1 _ ? ? 
3561/593 — 64 — 48 — — — 75 — ? 
3561/588-

(а) 96 63,5 _ - 66 ? 3 
3561/590 — 72 • — > 4 4 — — — > 6 1 — 9/28 3 
3561/595 250 82 — > 5 3 > 2 1 — — > 6 3 — 7/24 3 , 4 
3561/756 — 47,5 — 32,5 — — — 68 0,40 15/45 3 
3561/753 — 62 — > 2 2 , 5 — — — > 3 6 0,45 13/50 3 ,9 

561/588 — 129 — > 7 4 — — > 5 7 — 10/0 0 

С р а в н е н и е . Pectinatites (Wheatleyites) arkelli Michlv sp. nov. 
отличается от P. (W.) aff. tricostulatus (Buck.) сглаживанием ребер 
в месте ветвления на средних оборотах и более сильным распадением 
ветвей на вставные ребра на внешнем обороте. P. (W.) aff. eastlecot
tensis (Salf.) отличается от P. (W.) arkelli Michlv. sp. nov. преобла
данием трехраздельных ребер с виргатитовым ветвлением, не сглажи
вающихся на середине боков на средних оборотах. 

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 и е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Нижний волжский ярус, подзона Subplanites pseudoscythicus. Между
речье Урала и Илека, р. Ветлянка. 

М а т е р и а л . 11 обломков ядер крупных раковин, три из них с 
остатками жилой камеры, остальные представлены лишь перегородоч
ной частью. Многие ядра давленые. Все происходит из опоковидных 

•песчаников р. Ветлянки. 
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Pectinatites (Wheatleyites) spathl Michailov sp. nov . 1 

Табл. XIII, фиг. 1; табл. XVII, фиг. I 
Ilovaiskya sp. nov. aff. sokolovi f. А: Иловайский, 1941, стр. 82. 

Г о л о т и п . Экз. 3561/591, ГИН АН СССР. Нижний волжский ярус, 
подзона Subplanites pseudoscythicus. Междуречье Урала и Илека, 
р. Ветлянка. Табл. XVII, фиг. 1. 

Д и а г н о з . На средних оборотах двух- и трехветвистых частые и 
резкие несглаживающиеся ребра. На внешнем обороте преобладают 
редкие и грубые у пупка трехраздельиые ребра, частью с распадающи
мися пучками. 

Ф о р м а . Раковина уплощенная, с умеренно объемлющими, мед
ленно нарастающими оборотами. Поперечное сечение их высокое (Т/В 
~ 7 0 % ) , овальное, суживающееся к округлой брюшной стороне. Пупок 
широкий, чашеобразный, с крутой пупковой стенкой. Сохранившаяся 
часть жилой камеры занимает более половины последнего оборота. Наи
большая толщина располагается около пупка. 

С к у л ь п т у р а . Внутренние обороты покрыты тонкими и густыми 
двураздельными ребрами, как у Pectinatites (Wheatleyites) arkelli 
Michlv sp. nov. Средние обороты несут еще достаточно частые, но уже 
более редкие дву- и трехраздельиые ребра. На внешнем обороте ребра 
редкие, резкие, грубые около пупка, прямые трехраздельиые. Ветвятся 
на середине боков, некоторые ветви остаются свободными..., чем и напо
минают Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.). Ветви значительно слабее 
пупковых ребер и без изгиба переходят через брюшную сторону. Коэф
фициент ветвления ребер около трех. Лопастная линия не сохранилась. 

Р а з м е р ы 

• № экз. 
Д в т п т/в 

• № экз. 
мм мм % мм ' % мм % % 

и Р. о. К. в. 

3561/755 
3561/591 

134 42 
70 

31 > 2 9 
59 

> 2 0 67 50 > 7 0 
71 

0,33 
0,45 

п/о 23/51 
12/37 

2 ,2 

С р а в н е н и е . По общей форме раковины вид Pectinatites (Wheat
leyites) spathi Michlv sp. nov. очень близок к P. (W.) arkelli Michlv 
sp. nov., от которого отличается на средних оборотах резкими, не сгла
живающимися на середине боков ребрами, а на внешнем обороте — 
менее сильно распадающимися трехраздельными ребрами. 

По общему характеру ребристости (чередование двойных и вставных 
ребер) наш вид напоминает P. (W.) reductus Buck. (1923, 
табл. CCCLXXXIV, фиг. 1; IV), однако последний отличается, видимо, 
более частыми и менее грубыми ребрами на внешнем обороте. 

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 волжский ярус, подзона Subplanites pseudoscythicus. Между
речье Урала и Илека, р. Ветлянка. 

М а т е р и а л . Одно почти полное, немного сдавленное ядро, с со
хранившейся жилой камерой и 10 обломков ядер крупных раковин, 
частью давленых. Все 11 ядер происходят с р. Ветлянки. 

1 Вид назван именем английского геолога Леонарда Франка Опэта (L. F. SoathJ. 
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ЗОНАЛЬНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ 

На Русской платформе в отложениях нижнего волжского яруса 
принято выделять четыре зоны (снизу вверх): 1) зона Subplanites so
kolovi и 5 . pseudoscythicus, 2) зона Zaraiskites scythicus и Dorsopla
nites panderi, 3) зона Virgatites virgatus к 4) зона Epivirgatites nikiti
ni (Труды, 1956, 1961). Нижняя зона, равная по объему ветлянскому 
горизонту, подразделяется в настоящее время на три подзоны. При 
этом нижняя и средняя подзоны соответствуют каждая двум зонам, а 
верхняя — одной зоне Северо-Западной Европы. Поэтому эти подраз
деления в дальнейшем могут быть выделены в самостоятельные зоны. 
(Михайлов, 1962i). 

Вторая снизу зона [Zaraiskites scythicus и Dorsoplanites panderi), 
впервые выделенная А. Н. Розановым (1919), недавно была подразде
лена на две подзоны (снизу вверх): 1) Pavlovia pavlovi и 2) Dorsopla
nites panderi, а в качестве зонального индекса оставлен вид Zaraiski
tes scythicus, который встречается во всей зоне (Михайлов, 1962 2). 

Третью снизу зону (Virgatites virgatus) также удалось подразде
лить на две подзоны: 1) Virgatites virgatus (s. str.) внизу и 2) Virgati
tes rosanovi — вверху (Михайлов, 1957 ь 1961). Верхняя, четвертая 
снизу зона (Epivirgatites nikitini), осталась без изменения. В резуль
тате можно предложить следующее зональное-деление нижнего волж
ского яруса (снизу вверх): 
' 1) зона Subplanites sokolovi и Subplanites pseudoscythicus (Jsvu—sk)'*-

а) подзона Subplanites klimovi (J 3vii — sk 1 ) , 
б) подзона Subplanites sokolovi (J 3 vi i—sk 2 ) , 
в) подзона Subplanites pseudoscythicus (J 3 vi i—sk 3 ) ; 

2) зона Zaraiskites scythicus (J 3vi2 — sc): 
а) подзона Pavlovia pavlovi ( T 3v i 2 —sc 1 ) , 
б) подзона Dorsoplanites panderi ( J 3 vi2—sc 2 ) ; 

3) зона Virgatites virgatus (J3vi2 — v) : 
а) подзона Virgatites virgatus (s. str.) ( J 3 vi 2 —v 1 ) , 
б) подзона Virgatites rosanovi ( J 3 vi 2 —v 2 ) ; 

4) зона Epivirgatites nikitini ( J 3 vi 2 — n ) . 
С включением зон ветлянского горизонта в нижний волжский ярус 

наиболее резкая граница в развитии бассейнов и ископаемой фауны 
проходит по кровле зоны Subplanites sokolovi и Subplanites pseudoscy
thicus. 

Эта граница и была принята стратиграфической комиссией по юр
ской системе для разделения нижнего волжского яруса на нижний и 
верхний подъярусы. К нижнему подъярусу относится одна нижняя зо
на Subplanites sokolovi и Subplanites pseudoscythicus, к верхнему подъ
ярусу— три верхние зоны (Z. scythicus, V. virgatus, Е. nikitini). 
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На восточном склоне Приполярного Урала в отложениях нижнего 
волжского яруса выделяется шесть зон, а две из них при этом 
подразделяются на две подзоны каждая. Но из всех этих зон и подзон 
лет ни одной, общей с Русской платформой; зато наблюдается большое 
сходство с Гренландией. Зоны эти следующие (снизу вверх) (см. Ми
хайлов, 19572, 1962; Месежников, 1959,-1960); 

1) зона Subdichotomoceras subcrassum (J 3vii — sb); 
2) зона Pectinatites lideri (J 3vii—1); 
3) зона Pavlovia iatriensis ( J 3 vi 2 •— it) : 

а) подзона Pavlovia iatriensis (s. str.) (J 3vi2—it 1), 
б) подзона Strajevskya strajevskui (J 3vi2—it 2); 

4) зона Dorsoplanites panderiformis ( J 3 vi 2 — pf): 
а) подзона Dorsoplanites ilovaiskii (J 3 vi 2 —pf 1 ) , 
б) подзона Dorsoplanites maximus (J 3vi 2—pf 2) 

5) зона Crendonites (J3vi2 — cr) ; 
6) зона Laugeites groenlandicus ( J 3 vi 2 — g) . 
В настоящей работе основное внимание уделяется нижним зонам 

нижнего волжского яруса, а верхние зоны будут детально разработа
ны во второй части монографии. 

Но прежде чем переходить к зональному сопоставлению, необходи
мо остановиться на нижней границе нижнего волжского яруса и его 
аналогов или верхней границе кимериджского яруса, которая до сих 
пор, к большому сожалению, остается спорной. По этому вопросу не 
смог принять никакого решения и первый Международный коллоквиум 
по стратиграфии юрской системы, состоявшийся в Люксембурге в 
1962 г. 

Кимериджский ярус с другими ярусами верхней юры выделил Ор
биньи (d'Orbigny, 1850). Объемы их, кроме указания стратотипиче-
ских разрезов, определялись списками ископаемых видов—преимуще
ственно аммонитов. Для кимериджского яруса указывались: Ammoni
tes ( = Rasenia) cymodoce d'Orb., A. (Aulacostephanus) yo d'Orb., A. 
(= Aulacostephanus) eudoxus d'Orb., Ammonites mutabilis Sow. [=Amm. 
(Aulacostephanus) pseudomutabiUs (Lor.)] и др.; а для покрывающего 

*го портландского яруса: Ammonites ( = Gravesia) gravesianus d'Orb., 
A. (G.) irius d'Orb., A. ( = G.) gigas Ziet., A. ( — Pavlovia) rotundus 
Sow., A. ( = Tilanites) giganteus Sow. 

Верхняя граница кимериджского яруса, таким образом, была чет- ~ 
ко установлена Орбиньи под слоями с Gravesia, как ее и принимают 
на сегодня подавляющее большинство геологов. Однако английские 
авторы продолжают проводить ее по кровле «кимериджской глины», 
включая зону Pavlovia pallasiodes (см. таблицу). Это приводит к боль
шей путанице, так как к кимериджскому ярусу англичане относят 
нижний портланд Орбиньи (1851), нижний и часть среднего титона 
Оппеля (Oppel, 1865), нижний подъярус нижнего волжского яруса Ни
китина (1884). 

Местную литологическую границу на юге Англии, в Дорсете, меж
ду «Kimmeridge С1ау» и «Portland Sand», английские геологи прини
мают за верхнюю границу кимериджского яруса и пытаются распро
странить ее повсеместно (Arkell, 1956). 

Естественный же более резкий рубеж в развитии позднеюрских мор
ских бассейнов и населявших их фаун проходит как раз под слоями 

•с Gravesia. На смену характерным для верхнего кимериджа аммони-
товым родам; Aulacostephanus, Sutneria, Enosphinctes, Virgataxioceras 
и другим появляются новые: Gravesia, Neochetoceras,, Subplanites, Pec
tinatites, Wheatleyites, Sublithacoceras, Anavirgatites, а далее в боре
альной области пышно развиваются Dorsoplanitinae и Virgatitinae, а 
в южных зоогеографических областях (тихоокеанской и Тетисе) — 
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Berriasellidae. Это объясняется более резкой дифференциацией зоо-
географических областей (особенно бореальной от Тетиса и тихоокеан
ской) и провинций, настолько, что для некоторых из них употребляют
ся местные ярусные подразделения. 

Кимериджский же ярус в понимании Орбиньи является последним, 
общим для всех областей. Далее, начиная со слоев с Gravesia и их 
аналогов, выделяются: бононский и портландский ярусы для Англо-
Парижского бассейна и Гренландии («портландской провинции»,—-
Arkell, 1956); нижний и верхний волжские ярусы для Русской плат
формы («волжской провинции»,— Arkell, 1956) и соответствующий им 
титонский ярус для палеозоогеографических областей Тетиса и тихо
океанской. 

Отложения верхнего кимериджа, подстилающие на Русской плат
форме нижний волжский ярус, делятся на две зоны (снизу вверх): 
1) зона Aulacostephanus pseudomutabiUs ( J 3 k m 2 — ps) и 2) зона Vir-

_gataxioceras fallax ( J 3 km 2 — f). Последняя зона была впервые уста
новлена на р. Бердянке в бассейне р. Урал Д. И. Иловайским (Ило
вайский и Флоренский, 1941). Недавно ее удалось выделить также в 
Среднем Поволжье (дер. Городище на Волге) и в Западном Казах
стане на соляном куполе Кокбулак. 

Эти две зоны позднего кимериджа сопоставляются, соответственно, 
•с зонами Aulacostephanus pseudomutabiUs и Hybonoticeras beckeri За
падной Европы (см. таблицу). 

На восточном склоне Приполярного Урала им соответствует зона 
Aulacostephanus pseudomutabiUs. 

Перейдем теперь к зональной корреляции. 
1. Зона Subplanites sokolovi и Subplanites' pseudoscythicus ( J 3 v i i— 

sk) состоят из трех подзон: 
а) Подзона Subplanites klimovi (J 3vii — sk 1 ) . Стратотипический 

разрез на р. Бердянке. Здесь она залегает на рыхлых песчаниках 
зоны Virgataxioceras fallax верхнего кимериджа и представлена опо-
ковидными песчаниками с частыми ядрами Subplanites klimovi (Ilov. 

• et Flor.). 
Такая же картина наблюдается и по р. Ветлянке. В Среднем же По

волжье, у дер. Городище в нижней части глин с Subplanites klimovi 
(Ilov. et Flor.) встречены также давленые мелкие раковины: Neocheto-
ceras sp., Glochyceras sp., а в верхней их части — крупные ядра Grave
sia cf. gigas (d'Orb.). Поэтому нижняя подзона (Subplanites klimovi) 
сопоставляется с двумя зонами: Gravesia gravesiana и Gravesia gigas 
Северо-Западной Европы (Англии и Франции) и с нижней зоной ниж
него титона Glochyceras litographicum северной окраины Тетиса. 

б) Подзона Subplanites sokolovi (J 3vii — sk 2 ) . Стратотипический раз
рез на р. Сухая Песчанка, где она представлена опоковидными песча
никами с Subplanites sokolovi (Ilov. et Flor.) , 5 . pavida (Ilov. et Flor.) , 
S. cf. vimineus (Schneid). 

В других местах Русской платформы в ней обычно присутствуют из 
аммонитов 5. sokolovi (Ilov. et Flor.), S. pavida (Ilov. et Flor.) . Подзо
ну Subplanites sokolovi можно сопоставить с двумя субпланитовыми 
зонами: Subplanites spp. и 5 . wheatleyensis Англии, откуда Аркелл 
(1956) указывает 5 . vimineus Schneid (?), и зоной Subplanites vimi

neus северной окраины Тетиса. 
На восточном склоне Приполярного Урала этим двум нижним под

зонам (S. klimovi, S. sokolovi) отвечает зона Subdichotomoceras sub-
crassum, откуда М. С. Месежников (устные сообщения) указывает 
несколько новых видов рода Subdichotomoceras и Subplanites sp. Отсю
да же происходит и описанный в настоящей работе Subplanites aff. so
kolovi (Ilov. et Flor.) . . 
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Т а б л и ц а 
Сопоставления зон нижнего волжского яруса и его аналогов 
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в) Подзона Subplanites pseudoscythicus (J3VU — sk 3 ) . Стратотипиче
ский разрез на р. Ветлянке, где встречаются многочисленные ядра 
аммонитов: Subplanites pseudoscythicus (Ilov. et Flor.) , Pectinatites 
(P.) aff. pectinatus (Phill .) , P. (P.) ianschini (Ilov. et Flor.) , P. (P.) 
tenuicostatus Michlv sp. nov., P. (W.) eastlecottensis (Salf.), P. (W.) 
arkelli Michlv sp. nov., P. (W.) spathi Michlv, sp. nov., Physodoceras 
.neuburqense (Opp.). В Западном Казахстане на соляном куполе 
Кокбулак и на р. Урале, у с. Зубочистенки 2-я вместе с Subplanites 
pseudoscythicus (Ilov. et Flor.) встречаются и S. sahaschkovae (Ilov. 

•et Flor.). 
Верхняя подзона нижнего подъяруса нижнего волжского яруса — 

Subplanites pseudoscythicus сопоставляется с зоной Pectinatites pectina
tus Англии. В области Тетиса ей, видимо, соответствует верхняя зона 
нижнего титона Beriasella ciliata и Anavirgatites paltnatus, где встре
чаются Subplanites spp., Pectinatites (Wheatleyites) spp., Physodoceras 
.neuburgense (Opp.). 

На восточном склоне Приполярного Урала подзона Subplanites 
pseudoscythicus замещается зоной Pectinatites lideri. В последней встре
чаются: Pectinatites (P.) lideri Mesezhn., P. (P.) cf. boidini (Lor.), 
P. (P.) aff. pyriticus (Neav.), P. (P.) lopsiensis Michlv sp. nov., P. (P.) 
гП. devillei (Lor.), и появляются предки павловий — Paravirgatites. 

2. Зона Zaraiskites scythicus ( T 3 v i 2 — sc). Нижняя зона верхнего 
подъяруса подразделяется на две подзоны. По массовому появлению 
аммонитов рода Pavlovia нижняя ее подзона Pavlovia pavlovi 
( J 3 V i 2 — s c 1 ) сопоставляется с зоной Pavlovia iatriensis (s. 1.) восточ
ного склона Приполярного Урала и зонами Pavlovia rotunda и P. pal-
lasioides Северо-Западной Европы. По массовому появлению предста
вителей рода Dorsoplanites верхнюю подзону Dorsoplanites panderi 
( T 3 V i 2 — s c 2 ) можно сопоставить с зоной Dorsoplanites panderiformis 
-бассейна Сев. Сосьвы восточного склона Приполярного Урала. А их 
западноевропейским аналогом, видимо, является зона Progalbanites 
.albani, в которой, кроме этого эндемичного английского вида, указы
ваются плохо сохранившиеся остатки павловий и несколько видов 
Lydistratites 1. 

3. Зона Virgatites virgatus (Jsvi 2 — v ) . Средняя зона верхнего подъ-
•-яруса нижнего волжского яруса также подразделяется на две подзоны. 

Нижняя ее подзона — Virgatites virgatus (s. str.) ( J 3 vi 2 — v 1 ) содержит 
эндемичную фауну виргатов: Virgatites virgatus (Buch), V. pallasi 
(Mich.), V. sosia (Mich.), V. pussilus (Mich.), Acuticostates acuticosta
tus (Mich.). 

Верхняя ее подзона—Virgatites rosanovi ( J 3 vi 2 — v 2 ) , кроме вирга
тов и ломоноссовелл, содержит уже и представителей Crendonites kun-
•cevi Michlv, Crendonites sp. nov., Behemoth sp. (cf. lapideus Buck.), 
указывающих на большую близость ее аммонитов к средней зоне ан
глийского портланда — Crendonites gorei. Поэтому зона Virgatites vir
gatus (s. 1.) сопоставляется с этой зоной английского портланда. 
Н а восточном склоне Приполярного Урала ей, видимо, будут соответ
ствовать слои с Crendonites. 

4. Зона Epivirgatites nikitini ( J 3 vi 2 — п) . Верхняя зона верхнего 
поцъяруса-нижнего волжского яруса, кроме эндемичных форм эпивир-
гатитов (Epivirgatites nikitini (Mich.), Е. bipliciformis (Nik.)) и ломо
носсовелл (LomonossovellU lomonossovi (Vischn.), L. blakei (Pavl . ) , 

1 Ранее автор зону Progalbanites albani сопоставлял по нахождению эндемич
ных видов с зоной Virgatites virgatus (s. str.), но в последней павловий не встре
чаются. 
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Рис. 28. Стратиграфическое распространение и филогенетические взаимоотношения 
аммонитов подсемейств Virgatosphinctinae, Virgatitinae, Dorsoplanitinae 

L. michalskii Michlv), содержит и представителей родов Laugeites и 
Kerberites. Поэтому она сопоставляется с верхней зоной английского-
портланда — зоной Titanites giganteus, в которой встречаются и пред
ставители рода Kerberites. 

По стратиграфическому положению и присутствию нескольких ви
дов аммонитов, относящихся к роду Laugeites, на восточном склоне 
Приполярного Урала и в Гренландии ей соответствует зона Laugeites 
groenlandicus. 

В развитии аммонитов нижнего волжского яруса наблюдаются два 
крупных этапа, соответствующих нижнему и верхнему его подъярусам. 
Это хорошо подтверждает реальность и объективность (а не субъек
тивность, как думают некоторые западноевропейские и американские 
геологи) наших стратиграфических подразделений. 

Первый этап (рис. 28) характеризуется пышным развитием аммо
нитов подсемейства Virgatosphinctinae, родов Subplanites и Pectinatites 
(в конце), а на восточном склоне Приполярного Урала, кроме того, и 
рода Subdichotomoceras (в начале). Этот этап, в свою очередь, подраз
деляется на два подэтапа. Ранний подэтап характеризуется пышным 
развитием родов Subplanites и Subdichotomoceras и охватывает подзо
ны Subplanites klimovi и Subplanites sokolovi Русской платформы и 
зону Subdichotomoceras subcrassum восточного склона Приполярного 
Урала. Представители Gravesia и Neochotoceras, видимо, являются им
мигрантами. 

В поздний подэтап ( = подзоне Subplanites pseudoscythicus) на Рус
ской платформе к представителям рода Subplanites в большом коли
честве присоединяются несколько видов рода Pectinatites и его подрода 
Pectinatites {Wheatleyites). 

На восточном склоне Приполярного Урала поздний подэтап ( = зоне 
Pectinatites lideri) охарактеризован только аммонитами рода Pectina
tites и предками павловий — рода Paravirgatites. Последние можно» 
78 

http://jurassic.ru/

file:///Strajeosnyu


рассматривать как элемент зарождения нового (подсемейства Dorsop
lanitinae, характерного для следующего второго этапа) еще в недрах 
старого нижнего этапа. 

Первый этап в развитии аммонитов хорошо прослеживается и в-
Северо-Западной Европе, где он охватывает низы бонона (s. str .) , на
чиная с отложений зоны Gravesia gravesi'ana и кончая зоной Pectina
tites pectinatus. А в области северной окраины Тетиса ему соответствует 
нижний титон, начиная с зоны Glochiceras lithographicum и кончая зо
ной Berriasella ciliata и Anavirgatites palmatus. 

Во втором этапе на смену представителям подсемейства Virgato
sphinctinae приходят два семейства: Dorsoplanitinae и Virgatitinae на 
Русской платформе и одно первое подсемейство в Зауралье. Верхний: 
этап также подразделяется на два подэтапа. Ранний подэтап второго' 
этчпа на Русской платформе охватывает зону Zaraiskites scythicus и_ 
охарактеризован аммонитами родов Zaraiskites, Pavlovia, Dorsoplanites 
и частично Acuticostites. На восточном склоне Приполярного Урала ему 
соответствуют две зоны: Pavlovia iatriensis и Dorsoplanites panderifor-
mis, а аммониты представлены родами Pavlovia, Strajevskya и Dorsop
lanites. 

Поздний подэтап второго этапа на Русской платформе охватывает -

две зоны: Virgatites virgatus и Epivirgatites nikitini, и характеризуется, 
аммонитами родов Virgatites, Lomonossovella, Crendonites, Behemoth,. 
Epivigratites, Laugeites, Kerberites, Kachpurites. Из них аммониты ро
дов Crendonites, Behemoth, Kerberites являются иммигрантами, а на
чинающиеся с подзоны Virgatites rosanovi мелкие раковины рода 
'Kachpurites можно рассматривать как зарождение нового (семейства 
Craspeditidae, характерного для следующего этапа) в недрах второго* 
этапа. 

На восточном склоне Приполярного Урала поздний подэтап второго^ 
этапа охватывает две верхние зоны нижнего волжского яруса: Crendo
nites и Laugeites groenlandicus, и характеризуется присутствием аммо
нитов родов Crendonites и Laugeites. В Северо-Западной Европе вто
рой этап в развитии аммонитов начинается с зоны Pavlovia rotunda и 
заканчивается зоной Titanites giganteus. Более подробный разбор вто
рого этапа в развитии аммонитов нижнего волжского яруса будет 
сделан во второй монографии при описании подсемейства Dorsopla
nitinae. 

На Кавказе пока можно проследить только первый этап, примерно-
отвечающий нижнему титону. Так, на Северном Кавказе — это нижне-
титонские слои с Virgatosphinctes densiplicatus Waag., Subplanites con
tiguus Catul., а в Восточной Грузии — известняки нижнего титона с 
Sowerbyceras tortisulcatum d'Orb. var. tithonica Khud., Oppelia stram-
bergensis Blasche и др. 

Эти два этапа в развитии аммонитов нижнего волжского яруса про
слеживаются и по белемнитам. Так, на Русской платформе для первого 
нижневолжского этапа исключительно свойственны из цилиндротетисов 
виды Cylindroteuthis (Lagonibelus) nikitini (Sok.), С. (L.) vetljankensis 
Gust, наряду с доживающими видами Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) 
porrecta (Phill.), C. (Lagonibelus) ingens (Krimh.), Pachyteuthis (Simo
belus) mamillaris (Eichw.), P. (?) gorodischensis Gust. В конце этого-
этапа появляются и древние представители вида Cylindroteuthis (La
gonibelus) magnifica (d'Orb.), характерного уже для следующего, вто
рого, этапа. 

Второй нижневолжский этап* в развитии белемнитов характеризует
ся многочисленными и исключительно свойственными ему видами: 
Cylindroteuthis (Lagonibelus) magnifica (d'Orb.), С. (L.) subm'dgnifica 
(d'Orb.), C. (L.) lutugini (Khud.), C. (L.) rosanovi Gust., C. (L.) vol-
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gensis (d'Orb.), Pachyteuthis (Simobelus) obesa (Gust.), P. (S.) rouil-
ieri (Pav l . ) : 

Этими перечисленными видами заканчивается существование подро-' 
да Lagonibelus из цилиндротетисов и подрода Simobelus из пахитетисов. 
А в конце второго нижневолжского этапа появляются первые предста
вители подрода Acroteuihis (из пахитетисов), характерного уже для 

-следующего, верхневолжского этапа. 
Этапность в развитии аммонитов и сходные родовые комплексы 

позволяют проводить широкую зональную корреляцию как с бореаль-
ными отложениями Западной Европы, так и с северной окраиной" Те
тиса, что создает благоприятные предпосылки и для унификации ярус-
лого расчленения конца поздней юры. 

http://jurassic.ru/



Л И Т Е Р А Т У Р А 

А р к е л л В. Юрские отложения земного шара. Изд-во иностр. лит-ры, 1961. 
Б е з н о с о е Н. B.i Развитие лопастной линии у представителей подотряда PhyHocera-

itina.— Изв. высш. учеб. завед. Геол. и разведка, 1958, № .11. 
Б в з н о с о в Н. В.2 Юрские аммониты Северного Кавказа и Крыма. Phylloceratina 

и Lytoceratina. Л., Гостоптехиздат, 1958. 
Б в з н о с о в Н. В. ,К систематике юрских Ammionitida.— Палеонт. ж., I960, № 1. 
Б и д ж и е в Р. А., М и н а е в а Ю. И. Стратиграфия юрских отложений* внешней зо

ны Приверхоянского краевого прогиба (долина Лены на участке между устьями 
Муна и Молода).— Геол. и геофиз., 1Q61, № 111. 

Б о г о с л о в с к и й Б. И. К вопросу о происхождении отряда Goniatitida.— Докл. АН 
СССР, 1958, 123, № б. 

Б о д ы л е в с к и й В. И. Развитие Cadoceras elatmae Nikitin.— Ежегодник Русск. 
палеонтол. об-ва, 1925, 5, ч. 1. 

Б о д ы л е в с к и й В. И. Морская юра Урала.— В кн. «Геология СССР», т. (12, ч. 1. 
М.— Л., Госгеолиздат, 1944. 

Б о д ы л е в с к и й В. И. Малый атлас руководящих ископаемых. М.— Л., Гостолтех-
даиат, 11951!;' 2-ое изд., М.— Л., Гостоптехиздат, 1953. 

Б о д ы л е в с к и й В. И. О значении некоторых аммонитов для стратиграфии юрских 
и «ижнемеловьгх отложений Русской платформы.— В кн. «Труды Всес. совещания 
по разработке унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Рус
ской платформы». Л., Гостштехиздат, 1956. 

Б о д ы л е в с к и й В. И., Ш у л ь г и н а Н. И. Юрские и меловые фауны низовьев 
Енисея.— Труды науч.-исслед. ин-та геол. Арктики, 1958, 93. 

В я л о в О. С. Ilowaiskya пот . п.— новый род юрских аммонитов.— Докл. АН СССР, 
1940, 29, № ,Г. 

Д р у щ и щ В. В. Нижнемеловые аммониты Крыма и Северного Кавказа. (Литоцера-
тиды, тетраго'нитиды и филлоцератиды). Изд-во МГУ, 1956. 

Ж у р а в л е в В. С. Стратиграфия верхней юры северо-восточной части Прикаспий
ской синеклизы.—Бюлл. Моск. об-ва испыт. природы, отд. геол., 1960, 35, вып. 2. 

З о н о в Н. Т. Стратиграфия юрских и низов неокомских отложений центральных об
ластей Восточноевропейской платформы.—• Труды науч.-исслед. ин-та по удобр. и 
инсектофунгисидам, 1987, вып. 142. 

И л о в а й с к и й ' Д . И. Мезозойские отложения Лжпинского края.— Бюлл. Моск. об-ва 
«опыт, природы, 1903, № 4. 

И л о в а й с к и й Д. И. Мезозойские отложения Сосьвинского края.—Ежегодник по 
геол. и минерал. России, 1606, 8, вып. 7—9. 

И л о в а й с к и й Д. И. Верхнеюрские аммониты Лялинского края. М., 11917. (Работы 
•геол. отд. Об-ва любит, естествозн., антролол. и этногр., работа 1, т. il—12). 

И л о в а й с к и й Д. И. Pavlovia, «овый род аммонитов.— Бюлл. Моск. об-ва испыт. 
природы, отд. геол., 1924, 2, вып. 4. 

И л о в а и с к и й Д. И., Ф л о р е н с к н й К- П. Верхнеюрские аммониты бассейнов рек 
Урала и Илека. М., Изд-во Моск. об-ва испыт. природы, ,1941. (Материалы, к по
знанию геол. строения СССР, новая серия, вып. 1). 

К р ы м г о л ь ц, Г. Я. Аммониты.— В кн. «Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР», т. 9. М.—Л., Госгеолиздат, il949. 

К р ы м г о л ь ц Г. Я. Методика определения мезозойских головоногих. Аммониты и 
белемниты. Изд-во ЛГУ, I960. 

Л и д е р В. А. Стратиграфия мезозойских отложений бассейна Северной Сосьвы. В кн. 
«Труды Межведомственного совещания по разработке унифицированных страти
графических схем Сибири». Л., Гостоптехиздат, 1957. 

М е с е ж н и к о в М. С. Стратиграфия юрских отложений Восточного склона Припо
лярного Урала.— Труды Всес. нефт. науч.-исслед. геол.-развед. ин-та, 1959, 
вып. 140. 

£ Труды ГИН, вып. 107 81 

http://jurassic.ru/



М е с е ж н и к о в М. С. Об объеме нижнего волжского яруса и его сибирских экви-
валентах. В кн. «Геология и геохимия», сб. в. Л., Гостоптехиздат, I960. 

М и х а й л о в <Н. П .1 Зоны подмосковного портланда.—'Бюлл. Моск. об-ва испыт. при
роды, отд. геол., 1957, 32, вып. б. 

М и х а й л о в Н. П.2 Стратиграфия мезозойских отложений восточного склона Север
ного Урала.. В кн. «Труды Межведомственного совещания по разработке унифи
цированных стратиграфических схем Сибири». Л., Гостоптехиздат, 1957. 

М и х а й л о в Н. П. Зональное подразделение нижнего волжского яруса и сопоставле
ние его с бояоном и портландом Северо-Западной Европы.— Труды Всес. нефт. 
науч.-исслед. геол.-развед. ин-та, '1961, вып. 29. 

М и х а й л о в Н. П.1 Зональное расчленение нижнего волжского яруса и его анало
гов. В кн. «Доклады советских геологов к I Международному коллоквиуму по 
юрской системе». Тбилиси. Изд-во АН Груз. ССР, 1962. 

М и х а й л о в Н. П. 2 Pavlovia и родственные группы аммонитов.— Бюлл. Моск. об-ва 
испыт. природы, отд. геол., 1962, 37, вып. 6. 

М и х а й л о в а И. А. О систематике семейств. Parahoplitidae Sparth и Deschayesitidae 
Stojanow.— Вестн. Моск. ун-та, серия биол., почв., геол. и геогр., 1957, № 3. 

М и х а й л о в а И. A.i Дегезитиды из нижнемеловых отложений Дагестана и Цент
рального Предкавказья.— В кн. «Материалы к основам палеонтологии», вып. 2. 

" М., Изд-во АН СССР, 1958. 
М и х а й л о в а И. А.2 Некоторые данные о роде Acanthohoplites Sinzov и Hypacatho-

plites Spath:—Вестн. Моск. ун-та, серия биол. почв., геол. и геогр., 1958, № 1. 
М и х а л ь с к и й А. О. Аммониты нижнего волжского яруса.— Труды Геол. ком., И890,. 

8, № 12. 
Н и к и т и н С. Н. Юрские образования между Рыбинском, Молотой и "Мышкиным.— 

Материалы для геол. России, 1:881, 10. • 
Н и к и т и н С. Н. Общая геологическая карта России. Лист 66.— Труды Геол. ком., 

1884, 1, № 2. 
Основы палеонтологии. Моллюски — головоногие. И. Аммоноидеи. Госгеолтехиздат, 

1958. 
Ц а в л о в А. П. Аммониты зоны Aspidoceras acanticum.-^- Труды Геол. ком., 1886, 
• 2, № 3. 
П а в л о в А. П. Etudes sur les couches jurassiques et cretacees de la Russie. I. Jurassi-

que superieur et cretaceinfarieur de la Russie et d'Angleterre.— Bull. Soc. Natur. de 
Moscou, 1890, 3. 

П а в л о в А. П .1 Некоторые новые данные о географическом распространении порт
ланда и нижнего неокома. В кн. «Дневник XI съезда русских естествоиспытателей 
и врачей»! СПб., 1:901. 

П а в л о в А. П.2 Comparaison du Portlandien de Russie avec celui de Boulonais.— 
Dans: Comptes rendus du VIII Congres geologique international. Paris, 1901. 

Решения Всесоюзного совещания по разработке унифицированной схемы стратиграфии 
мезозойских отложений Русской платформы. Л., Гостоптехиздат, 1966. 

Решения Всесоюзного совещания по уточнению унифицированной схемы стратиграфии 
мезозойских отложений Русской платформы. Л., Гостоптехиздат, 1962. 

Р о з а н о в А. Н. О зональной классификации отложений нижнего волжского яруса 
Симбирской губернии.— Изв. Моск. отд. Геол. ком., 11919, 1. 

Р у ж е н ц е в В. Е. Значение онтогенеза для естественной систематики аммонитов.^ 
Изв. АН СССР, серия биол., 1939, № 1. • . 

Р у ж е н ц е в В. Е: Эволюция и функциональное значение перегородок аммонитов.— 
Изв.. АН СССР, серия биол., 1946, № 6. . 

Р у ж е н ц е в В. E.i Основные типы эволюционных изменений лопастной линии верхне
палеозойских аммонитов.— Труды Палеонтол. ин-та АН СССР, 1949, 20. 

Р у ж е н ц е в В. Е.2 Систематика и эволюция семейств Pronoritidae Freeh и Medlicotti-
dae Karpinsky.—Труды Палеонтол. ин-та АН СССР, 1949, 19. 

Р у ж е н ц е в В. Е. Верхнекаменноугольные аммониты Урала.—: Труды Палеонтол. 
ин-та АН СССР, I960, 29. 

Р у ж е н ц е в В. Е. Нижнепермские аммониты Южного Урала. П.. Аммониты артин-
ского яруса —Труды Палеонтол. ин-та АН СССР, 1956, 60. 

Р у ж е н ц е в В. Е. Филогенетическая система палеозойских аммонитов.— Бюлл. Моск. 
об-ва испыт. природы, отд. геол., 1967, 32, вып. 2. 

Р у ж е н ц е в В. Е.\ Некоторые вопросы классификации аммоноидеи.— Палеонт. ж., 
1960, № 1. 

Р у ж е н ц е в В. Е. 2 Принципы систематики, система и филогения палеозойских аммо
ноидеи.— Труды Палеонтол. ин-та АН СССР, 1960, 83. 

С а з о н о в Н. Т. Юрские отложения центральных областей Русской платформы. Л., 
Гостоптехиздат, 1957. 

С а з о н о в Н. Т. Стратиграфия юрских отложений Русской платформы.— В кн. «До
клады советских геологов к I Международному коллоквиуму по юрской системе-». 
Тбилиси, Изд-во АН Груз. ССР, 1962. 

С а к с В. Н. и др. Мезозойские отложения Хатангской впадины.— Труды науч.-исслед. 
ин-та геол. Арктики, 1969, 99. 

82 

http://jurassic.ru/



С e iM е и о в R^fl.. Новые данные к фауне юрских отложений Оренбургской.-губернии,—, 
Труды СПб. об-ва естествоиспыт., 1Й96, 24. 

С и н ц о в И. Ф. Мезозойские образования Общего Сырта и некоторых прилежащих.; 
пунктов.— Труды (Казан, об-ва• естествоиспыт., 1871,. 1, отд. 2. ' 

С и н ц о в И. Ф. 'Об Оренбургско-Самарокой юре.— Зап. 'Новороссийск. об :ва естество
испыт., 1888,. 13, вып. 1. 

С о к о л о в Д. Н. К теологии окрестностей г. Илецкой защиты.— Изв. Оренбург, отд. 
Русск. геогр. об-ва, 1901, вып. 16. . . . 

С о к о л о в Д. Н. Оренбургская юра.— В кн. «Геология России», т. 8, ч. 2, вып. SJ 
Пг., Ш21. ' ' 

Стратиграфия мезозоя, и кайнозоя Западно-Сибирской низменности., Госгеолтехиздат^ 
1957. 

Труды (Всес. совещания .по. разработке унифицированной схемы стратиграфии мезозой
ских отложений Русской платформы. Л., Гостоптехиздат, 11966. 

Труды Всес. совещания по уточнению унифицированной схемы стратиграфии мезозой"» 
еких отложений Русской платформы. Л., Гостоптехиздат, 1961. 

Ф е д о р о в Е. С. Геологические исследования в Северном Урале в |Г884>—'11889 годах.— 
. Горл, ж., Ь897, 3 и 4. 
Х у д о л е й К- М. Новые титонские представители гвплоцератид и перисфинктид Юж

ного Приморья.—В кн. «Новые виды древнейших растений и беспозвоночных 
СССР», ч. 2, Госгеолтехиздат, 11960. 

Ill е в ы р е в А. А. Онтогенетическое развитие некоторых верхнеюрских аммонитов.У-» 
Бюлл. Моск. об-ва испыт. природы, отд. геол., 1960, 35, вып. 1. , 

Ш е в ы р е в А. А. Онтогенетическое развитие некоторых анизийсвих церагитов Кав*-. 
каза.— Палеонт. ж., 1961, № 4. 

Ш е в ы р е в А. А. Развитие лопастной линии и терминологии ее элементов у, мезозой-; 
ских аммоноидеи.— Палеонт. ж., 1962, № 2. 

Ш у л ь г и н а Н. И. Новые данные о фауне верхнеюрских отложений в бассейне 
р. Хеты.— в кн.: «Сборник статей по палеонтологии и биостратиграфии», вып. 31 
Л.,'Изд-во ин-та геол. Арктики, '1967. 

A r k e l l W. J. The Jurassic in Great Britain. Oxford, II933. 
A r k e l l W. J. A classification of the Jurassic ammonites.— J. Paleonfok, 1950, 24, N 3j 
A r k e l l W. J. Jurassic geology of the world. Edinburgh — London, 1956.' 
A r k e l l W. J. 1. Jurassic amtnionitina.— In: Treatise on invertebrate paleontology, pt.5($» 

Mollusca 4. Kansas, 1957. , / . -
A r k e l l W. L. 2. Sutures and septa in Jurassic ammonite systematica.--Geol.iMajjv 

1957, 94, N 3. 
В a r t h e 1 K. W. Zur Ammonitenfauna und Stratigraphie der Neuburger Bankkalke.^-. 

Abhandl. Bayer. Akad. Wiss. N. F., 1962, H. 105. 
B a s s e E. Arramonoidea. In: P i v e t e a u J. Traite de/paleonitologie, t. 2. Pans , 1952^ 
B u c k m a n S. S, Yorkshire-type ammonites. V. Ill—VII. London, 1921—1927. . . 
D i e n e r С. 1. Bernerkungen iiber die Inzisionen der Suturlinie als GrundTage elner 

naturlichen Klassifiikation der Ammoniten.---Zbl. Mineral., Geol. und Palaontol.*-
1916, N 16. 

D i e n e r C. 2. Einiger iiber Termiinologie und Entwicklung der Lobenelemente in der-
Amrnonitensutur.— Zbl. Mineral., Geol. und Palaontol., 1916, N 23, 24. 

D i e n e r C. Ober A m m o n i t e nut Adventivloben.—Denkschr. Akad. Wise. Wien, Май».-? 
naturwiss. Kl., 1917, 93. 

P i e t z A. Ober bipolare Lobenzerschlitzung einiger Liasammoniten.— ZbL Mineral* 
Geol. und palaontol., 1916. 

D i e t z A. Untersuchungen fiber die Lobenlinien der Ammoniten des Lias а—у — Neues 
Jahrb. Mineral., Geol. und Palaontol., 1923. 

E n a y R. L'etage Tithonique. Pre-tiraje de Colloque du Jurassique a Luxembourg, 1964;. 
L o r i o l P., P e l l a t E. Monographie des etages superieures de la formation Jurassi

que des environs de Boulogne-cur-Mer.— Mem. Soc. Phys., Geneve, 1874, 23. 
N e a v e r s o n E. Ammonites from the Upper Kimmeridge clay.—Papers from the Gee-

logical Department of the University of Liverpool, 1925. 
N o e t l i n g F. Untersuchungen iiber den Bau der Lobenlinie von Pseudosageceras multi-

tobatum Noetling.— Palaeontgraphica, 1905, 51. 
N o e t l i n g F. Die Entwicklung von Indoceras baluchistanense Noetl.— Geol. und 

palaontol. Abhandl., N. F., ,1906, 8, H. 1. 
О p p e 1 A. Die iitonische Etage.— Z. Deutsch. geol. Ges., 1865, 17. 
O r b i g n y A. de. Paleontologie francaise. Terrains jurassiques, vol. 1. CephalopodeSv 

Paris, 1850. 
P h i l l i p s J. Geology of Oxford and the Valley of the Thames. Oxford, 1871. 
P r u v o s t P. Les subdivisions du Portlandien d'apres les Ammonites.— Ann. Soc. Geot 

Nord, 1924, 49. 
R o m a n F. Les ammonites jurassiques et cretaces. Essai de genera. Fasc. II. Paris, 

1938. 
S a l f e l d H. 1. Die Gliederung des oberen Jura in Nordwesteuropa.— Neues Jateln, 

Mineral., Geol. und Palaontol., 1913, 37. 

6* S3! 

http://jurassic.ru/



S a l f e l d H. 2. Certain Upper Jirassiic strata of England.— Quart. J. Qeol. Soc. Lon
don, 1913, 69. 

$ a 1 f e 1 d H. Monographie der Gattung Cardioceras Neumayr et Uhlig.— Z. Deutsch. 
geol. Ges., Abhandl., 1915, 67, H. 3. 

S a l f e l d H. Uber die Ausgestaltung der Lobenlinie bei Jura und Kreide —Ammoni
ten.—Naohr — Ges. Wiss. Gottingen, Maith.-Phys. KL, H. 3, 1919. 

S c h i n d e w o l f О. H. Ober die Ausgestaltung der Lobenlinie bei den Neoammonoidea 
Wdkd.—Zbl. Mineral., Geol. und Palaontol'., 1 1 - 4 2 , 1923. 

S c h i n d e w o l f О. H. Entwurf einer Systtematik 'der Perisphincten.— Neues Jahrb. 
Mineral., Geol. und Palaontol., 1925, 52, Abt. В, H. 2. 

S c h i n d e w o l f О. H. Zur Terminologie der Lobenlinie.— Palaontol. Z., 1928, 9, H. 1/3. 
S c h i n d e w o l f О. H. Vergleichende Studien zur Phylogenie. Morphogenie und Termi

nologie der Ammoneenlobenlinie.— Abhandl. Preufi. geol. Laradesanet., iN. F., 1929, 
H. 115. 

S c h i n d e w o l f О. H. Vergleichende Morphologic und Phylogenie der Anfanigskammem 
tetraibrandiiater Cephalopoden.— Abhandl. Preufi. geol. Landasanst., N. F., 1933, 
H. 148. 

S c h i n d e w o l f О. H. Zur Morphogenie und Terminologie der Ammoneenlobenlinie.— 
Palaontol. Z., 1951, 25, H. 1/2. 

S c h i n d e w o l f О. H. 1. On development evolution and terminology of ammonoid su
ture line.—Bull. Mus. Gompar. Zool., 1954, 112, .N 3. 

S c h i n d e w o l f О. H. 2. Ober die Lobenlinie der Ammonoidea.— Neues Jahrb., Geol. 
und Palaontol., -1954, Moftatsh., № 3. 

S c h i n d e w o l f О. H. Die Lobenlinie irri System der Ammonoidea.— Neues Jahrb. Geo!, 
und Palaontol., 1957, Monatsh., № 10. 

S c h i n d e w o l f О. H. Studien' zur Stammesgeschichte der Ammonites. Lief. 1.— 
Abhandl. Akad. Wiss. Literatur Mainz, Math.-naturwiss. KL, I960, № 10. 

S с h itii d t H. Ober Goniatiten — eine Revision ihrer Systematik mit BeMiigumg neuer 
• Beobach'tungen.— Zbl. Mineral., Geol. und Palaontol., 1921, № 117. 

S c h m i d t H. Prolobites und die Lobenenitwicklung bei. Goniatiten.— Palaontol. Z., 
1952, 26. 

S c h n e i d T. Die Geologic der frankischen Alb zwischen Eichstatt und Neubera.— 
. D. Geognost. Jahresh. Miinchen, 1915, Jg. 27. 

S i e m i r a d z k f J. Monographische Beschreibung der Ammonitengattung Perispriinc-
teS.— Palaeontographica, 1899, >45. 

S p a t h L. F. Ammonites and Aptychi.— In: W i l l i e - R . J., S m e l l i e A. Collection of 
fossils and rocks from Somaliland.— Monogr. Hunterian Mus. Glasgow, 1925, 1, pt 7. 

S p a t h L. F. Revision of the Jurassic cephalopod fauna of Kach (Cutch).— Paleontol. 
indica, N. S., 1931—1933, 9, mem. N 2, pt. 4—6. 

S p a t h L. F. 1- Ammonite terminology — Geol. Mag., il936, 73, N 865. 
S p a t h L. F." 2. The Upper Jurassiic invertebrate faunas of Cape Leslie, Milne Land. II. 

Upper Kimmeridgian and Portlandian.—Medd. Gronland. 1936, 99, N 3. 
W e d e k i n d R. Ober die Lobenentwicklung der Simberskiten.— Sitzungsber. Ges. natur-

wiss. Freunde. Berlin, 1910,. № 3. . , 
W e d e k i n d R, Die Goniatltenkalke des unteren Oberdevon von Matenberg bei Adorf.— 

.Sitzungsber Ges. naturwiss. Freunde, Berlin, 1913, N 1. 
W e d e k i n d R, I. Ober Lobus, Sutufallobus und Inzision.— Zbl. Mineral., Geol. und 

,. Palaontol., 1916, N 8 . 
W e d e k i n d R. 2'. Zur Systematik der Ammonidea.—Zbl. Mineral., Geol. und Palaontol'., 

1916, N 22. 
W'e d e k i n d R. Die Genera der PalaeoammonQidea (Goniatiten).— Palaeontographica, 

1918, 62 . 
W e s t e r h l a n n G. Phylogenie der Stephanocerataceae und Perisphinctaceae des Dog-

gcr.— Neues Jahrb. Geol. und Palaontol., Abhandl., 1956, 103, H. 1/2. 
W e s t e r m a n n G. The significance of septa and sutures in Jurassiic ammonite systema-
"" tics.—Geol. Mag., 1958,, 95, N 6. 

http://jurassic.ru/



О Б Ъ Я С Н Е Н И Я Т А Б Л И Ц 

Т а б л и ц а I 

Фиг. 1. Subplanites klimovi (Ilovaisky et Florensky). Стр. 44. 
Экз. 3561/474, нат. вел.; вид сбоку; р. Бердянка. Подзона Subplanites klimovu 

Фиг. 2. Subplanites pavida (Ilovaisky et Florensky). Стр. 49. 
Экз. 3561/768, нат. вел.; а — вид сбоку; б— с брюшной стороны; р. Сухая Пес

чанка. Подзона Subplanites sokolovi. 

Т а б л и ц а II 

Фиг. 1. Subplanites pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. 
Экз. 3561/632, нат. вел.; вид сбоку; р. Бердянка. Подзона Subplanites preudos-

cythicus. 
Фиг. 2. Subplanites pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. 

Экз. 3561/547, нат. вел.; а — вид сбоку; б —со стороны устья; р. Ветлянка. П о д 
зона Subplanites pseudoscythicus. 

Фиг. 3. Subplanites klimovi (Ilovaisky et Florensky). Стр. 44. 
Экз. 3561/554; вид сбоку (XI, 05); р. Бердянка. Подзона Subplanites klimovi. 

Т а б л и ц a III 

Фиг. 1. Subplanites pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. 
Экз. 3561/779, нат. вел.; а — вид сбоку; б — поперечное сечение оборота; р. Вет

лянка. Подзона Subplanites pseudoscythicus. 
Фиг. 2. Subplanites klimovi (Ilovaisky et Florensky). Стр. 44. 

Экз. 3561/584, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites klitnovL. 
Фиг. 3. Pectinatites (P.) tenuicostatus Mechailov sp. nov. Стр. 67. 

Экз. 3561/460, нат. вел.; а — вид сбоку; б — со стороны устья; р. Урал, у с . Зубо
чистенки. 2-й. Подзона Subplanites pseudoscythicus. 

Фиг. 4. Subplanites klimovi (Ilovaisky et Florensky). Стр. 44. 
Экз. 3561/574, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites klimovi. 

Фиг. 5. Pectinatites (P.) tenuicostatus Michailov sp. nov. Стр. 67. 
Экз. 3561/495, нат. вел.; а — вид сбоку; б — поперечное сечение оборота; р. Урал», 
у с. Зубочистенки 2-й. Подзона Subplanites pseudoscythicus. 

Т а б л и ц а IV 

Фиг. 1. Subplanites sokolovi (Ilovaisky et Florensky). Стр. 46. 
Экз. 3561/546; вид сбоку (Х0,4); р. Бердянка. Подзона Subplanites sokolovi. 

Фиг. 2. Pectinatites (P.) aff. boidini (Loriol). Стр. 58. 
Экз. 3561/435, нат. вел.; а — вид сбоку; б — с о стороны устья; р. Ятрия, ручей-

Ния-ю. Зона Pectinatites lideri. 
Фиг. 3. Subplanites pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. 

Экз. 3561/777, нат. вел.; а — вид сбоку; б — с брюшной стороны; р. Ветлянка-
Подзона Subplanites psedoscythicus. 

Т а б л и ц а V 

Фиг. 1. Subplanites sokolovi (Ilovaisky et Florensky). Стр. 46. 
Экз. 3561/781, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites sokotovL 

Фиг. 2. Pectinatites (P.) aff. boidini (Loriol.). Стр. 58. 
Экз. 3651/437, нат. вел.; а — вид сбоку; б — со стороны устья; р. Ятрия. Зона 

Pectinatites lideri. 
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Фиг 3 Subplanites schaschkovae (Ilovaisky et Florensky). Стр. 51. 
Экз. 3561/776, нат. вел.; вид сбоку; бассейн рек Урала, и Илека, ручей Ит-Чаш<-

кан. Подзона Subplanites pseudoscythicus. 

Т а б л и ц а VI 

Фиг. 1. Subplanites aff. sokolovi (Ilovaisky et Florensky). Стр. 48. 
Экз. 3561/551, вид сбоку (Х0,8); восточный склон Приполярного Урала, р. Ятрия. 

зона Subdichotomoceras subcrassum. 
Фиг. 2. Pectinatites (P.) tenuicostatus Michailov sp. nov. Стр. 67. 

Экз. 3561/782, нат.. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudos
cythicus. 

Фиг. 3. Subplanites pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. 
Экз. 3561/763, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudos

cythicus. 

Т а б л и ц а VII 

Фиг. 1. Subplanites pavida (Ilovaisky et Florensky). Стр. 49. , 
Экз. 3561/717, нат. вел.; а — вид сбоку; б-—поперечное сечение оборота, р. Су-

" хая Песчанка. Подзона Subplanites sokolovi. 
Фиг. 2. Pectinatites (P.) aff. boidini (Loriol). Стр. 58. 

Экз. 3561/436, нат. вел.; а — вид сбоку; б — со стороны устья; р. Ятрия, ручей 
Ния-ю. Зона Pectinatites lideri. 

Т а б л и ц а VIII 

Фиг. 1. Subplanites pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. 
Экз. 3561/576, нат. вел.; вид'сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy

thicus. 
Фиг. 2. Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovaisky et Frolensky). Стр. 54. 

Экз. 3561/576, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy
thicus. 

Фиг. 3. Subplanites pavida (Ilovaisky et Florensky). Стр. 49. 
• Экз. 3561/788, нат. вел.; вид сбоку; р. Сухая Песчанка. Подзона Subplanites so
kolovi. i 

Фиг. 4. Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. 
Экз. 3561/789, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscyt-

, Mcus. 

T а б л и ц а DC 

Фиг. 1. Subplanites cf. pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. 
Экз. 3561/774, нат, вел.; а — вид сбоку; б — со стороны устья; р. Урал, у с. Зубо

чистенки 2-й. Подзона Subplanites pseudoscythicus. 
Фиг. 2. Subplanites schaschkovae (Ilovaisky et Florensky). Стр. 51. 

Экз. 3561/553, нат. вел.; а — в и д сбоку; б — со стороны устья; бассейн рек Урала 
•и Илека; ручей Ит-Чашкан. Подзона Subplanites pseudoscythicus.. 

Т а б л и ц а х 

Фиг. 1. Pectinatites (P.) tenuicostatus Michailov sp .nov. Стр. 67. 
Экз. 3561/483, нат. вел., вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscyt

hicus. 
Фиг. 2. Pectinatites (P.) ianschini (Ilovaisky et Florensky). Стр. 64. 

Экз. 3561/472, нат. вел.; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscythicus. 
<фж. 3. Pectinatites (P.) tenuicostatus Michailov sp. nov. Стр. 67.. 

Экз. 3561/784, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscyt
hicus. 

фиг. 4. Pectinatites (P.) cf. boidini (Loriol). Стр. 62. 
Экз. 3561/434, нат. вел.; а — вид сбоку; б — с о стороны устья; в — вид сбоку; 

г — со стороны устья, Восточный склон Приполярного Урала, р. Ятрия. Зона Pec
tinatites lideri. 

Т а б л и ц а XI 

Фиг. 1. Subplanites cf. vimineus (Schneid). Стр. 56. 
Экз. 3561/790, нат. вел.; а —вид сбоку; б — с брюшной стороны; р. Сухая Пес

чанка. Подзона Subplanites sokolovi. 
Фиг. 2. Pectinatites (P.) aff. pectinatus (Phillips). Стр. 66. 

Й6 
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Экз. 3561/457, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy
thicus. 

•Фаг. 3. Subplanites pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. 
Экз. 3561/778, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy

thicus. 

Т а б л и ц а XII 

Фиг. 1. Pectinatites (P.) ianschini (Ilovaisky et Florensky). Стр. 64. 
Экз. 3561/464; вид сбоку (Х1/2) ; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscythi

cus. Вид с брюшной стороны см. табл. XIII, фиг. 2. 
Фиг. 2. Subplanites chaschkovae (Ilovaisky et Florensky). Стр. 51'. 

Экз. 3561/791, нат. вел.; а — вид сбоку; б—с брюшной . стороны; бассейн- рек 
Урала и Илека, ручей Ит-Чашкан. Подзона Subplanites pseudoscythicus^ 

; Т а б л и ц а XIII 

Фиг. 1. Pectinatites (Wheatleyites) spathi Michailov sp. nov. Стр. 72. 
Экз. 3561/755, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy

thicus. . . . 
Фиг. 2. Pectinatites (P.) ianschini (Ilovaisky et Florensky). Cfp. 64. 

Экз. 3561/464; вид с брюшной стороны (Х1/2) ; .р . Ветлянка. Подзона.Subplani
tes pseudoscythicus. Вид сбоку см. табл. XII, фиг. 1..* 

Фиг. 3. Subplanites pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. . 
Экз. 3561/771,. "нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy

thicus. 

Т а б л и ц а XIV 

Фиг. 1. Pectinatites (Wheatleyites) arkelli Michailov sp. nov. Стр. 70. 
Экз. 3561/590, нат. вел.; а — вид сбоку; б — поперечное сечение оборота; р. Вет

лянка. Подзона Subplanites pseudoscythicus: 
Фиг. 2. Pectinatites (P.) ianschini (Ilovaiski et Florensky). Стр. 64. 

Экз. 3561/762, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy
thicus. 

Фиг. v3. Pectinatites (P.) aff. pyriticus Neaverson. Стр. 61. 
Экз. 3561/433, нат. вел.; а — вид сбоку; б—-со стороны устья; в—со стороны 

устья; Восточный склон Приполярного Урала, р. Ятрия, Зона Pectinatites lideri. 

Т а б л и ц а XV 

Фиг. 1. Pectinatites (Wheatleyites) arkelli Michailov sp. nov. Стр. 70. 
Экз. 3561/588, вид сбоку (ХЗ/5); р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscythi

cus. 
Фиг. 2. Pectinatites (Wheatleyites) arkelii Mihailov sp. nov. Стр. 70. . 

Экз. 3561/753, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudos
cythicus. 

Т а б л и ц а XVI 

Фиг. 1. Pectinatites (Wheatleyites) aff. eastlecottensis (Salfeld). Стр. 69. 
Экз. 3561/568, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudos

cythicus. 
Фиг. 2. Pectinatites (Wheatleyites) aff. eastlecottensis (Salfeld). Стр. 69. 

Экз. 3561/643, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudos
cythicus. 

Т а б л и ц а XVII 

Фиг. 1. Pectinatites (Wheatleyites) spathi Michailov sp. nov. Стр. 72. 
Экз. 3561/591, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy 

thicus. Голотип. 
Фиг. 2-. Pectinatites (P.) ianschini (Ilovaisky et Florensky). Стр. 64. 

Экз. 3561/470, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy 
thicus. 

Т а б л и ц а XVIII 

Фиг. 1. Pectinatites (P.) tenuicostatus Michailov sp. nov. Стр. 67. 
Экз. 3561/462, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy 

this. Голотип. 
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Фиг. 2. Pectinatites (P.) aff. pyriticus Neaverson. Стр. 61. 
Экз. 3561/446, нат. вел.; а —вид сбоку; б — с о стороны устья; Восточный склон 

Приполярного Урала, р. Ятрия. Зона Pectinatites lideri. 
Фиг. 3. Pectinatites (P.) aff. pectinatus (Phillips). Стр. 66. 

Экз. 3561/461, нат. вел.; вид сбоку; р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscy-
I fllC Uo. 

Т а б л и ц а XIX 

Фиг. 1. Pectinatites (P.) topsiensis Michailov sp. nov. Стр. 63. 
Экз. 3561/452, а — в и д сбоку ( X l / 3 ) ; б —внутренние обороты со стороны устья, 

нат. вел.; в —внутренние обороты, вид сбоку; нат. вел. Восточный склон Приполяр
ного Урала, р. Лопсия. Зона Pectinatites lideri. Голотип. 

Т а б л и ц а XX 

Фиг. I. Pectinatites (P.) topsiensis Michailov. sp. nov. Стр. 63. 
Экз. 3561/452, нат. вел.; вид сбоку; Восточный склон Приполярного Урала, р. Лоп

сия. Часть внешнего оборота, с лопастной линией. Зона Pectinatites lideri. 
Фиг. 2. Pectinaties (P.) aff. pyriticus Neaverson. Стр. 61. 

Экз. 3561/431, нат. вел.; а — вид сбоку; б — со стороны устья; Восточный склон 
Приполярного Урала, р. Ятрия. Зона Pectinatites lideri. 

Фиг. 3. Subplanites pseudoscythicus (Ilovaisky et Florensky). Стр. 54. 
Экз. 3561/765, нат. вел.; вид сбоку, р. Ветлянка. Подзона Subplanites pseudoscu-
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I 

В. А. Г У С Т О М Е С О В 

БОРЕАЛЬНЫЕ 

ПОЗДНЕЮРСКИЕ БЕЛЕМНИТЫ 

(CYLINDROTEUTHINAE) 

РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

\ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бореэльные белемниты, или представители подсемейства Cylindro-
"teuthinae широко распространены в верхнеюрских породах в средних 
и высоких широтах северного полушария и имеют довольно большое 
значение для стратиграфии этих отложений. Безусловно, белемниты 
не дают такой точной датировки возраста, как аммониты, они не по
зволяют столь дробно расчленять отложения, как эти последние, и из-
за простоты строения ростров их труднее определять, у них труднее 
улавливать видовые различия. Однако те трудности, которые возни
кают при определении бореальных белемнитов, в значительной степе
ни усугубляются недостаточным изучением этих окаменелостей. 

При детальном изучении выясняется возможность использования 
их для дробной стратиграфии. Доказательством может служить рас
пространение видов в нижнем волжском ярусе Русской платформы. 
Летальные наблюдения распределения видов белемнитов в разрезах 
этого яруса (проведенные автором одновременно с тщательным иссле
дованием Н. П. Михайловым распространения аммонитов в тех же 
отложениях) показали возможность выделения- по белемноидеям подъ-
ярусов и даже зон. 

В некоторых случаях белемнитовая фауна позволяет четко подме
тить такие мелкие стратиграфические рубежи, которые с трудом улав
ливаются даже по аммоноидеям. Пример — четко фиксирующееся по
явление Cylindroteuthis (L.) rosanovi Gust, в верхней части зоны Za
raiskites scythicus, подзоне Dorsoplanites panderi. 

Большие возможности дают белемниты также для палеогеографи
ческих выводов. Ярким примером может служить тот анализ распро
странения видов, который недавно проведен В. Н. Саксом (1961). Важ
ные палеогеографические выводы могут получить более прочную осно
ву и быть развиты при большей изученности бореальных белемнитов. 

Задача данной работы — уточнение представлений о видовом со
ставе и распространении бореальных белемнитов верхней юры Рус
ской платформы. 

На огромней территории платформы верхнеюрские образования 
распространены довольно широко и на больших площадях выступают 
«а поверхность. 

В этих отложениях из белемноидей распространены почти исклю
чительно Cylindroteuthinae (Густомесов, 1961). Они встречаются здесь 
во всех ярусах, часто в очень большом количестве и имеют хорошую 
сохранность. Более, чем в других местах, эта группа белемнитов бла
гоприятна для изучения именно на Русской платформе. Тем не менее 
изучена она недостаточно. 

Кроме первых сведений и описаний немногих видов (Орбиньи, 
Эйхвальд, Никитин, Синцов) и описания единичных или немногих ви-91 
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дов в более позднее время {Соколов, Худяев, Иванова,' Герасимов), 
можно указать только две работы, на которых и основываются в на
стоящее время наши знания о Cylindroteuthinae верхней юры Русской 
платформы. 

Первая из них написана 70 лет назад А. П. Павловым (1892). Эта 
работа, внесшая большой вклад в дело изучения бореальных белем
нитов, не была, однако, посвящена специально изучению верхнеюрских 
представителей с территории Русской платформы. 

Вторая, написанная Г. Я. Крымгольцем (1929) в результате обра
ботки коллекций различных геологов, главным образом собранных 
еще в дореволюционное время, разумеется, не могла исчерпать всех 
вопросов. 

Ископаемый материал, легший в основу нашей работы, собран лич
но автором в течение нескольких лет во время непродолжительных, но-
систематических поездок. 

Остатки белемнитов собраны послойно в естественных обнажениях 
почти из всех основных районов распространения верхнеюрских от
ложений на Русской платформе, а именно из следующих мест (рис. 1)~ 

Город Москва и ее окрестности. Московская область. Карьер Ка
мушки в Москве; берег Москвы-реки у Хорошево, у парка Фили-Кун-
цево, у с. Коломенского; овраг Гнилуша; фосфоритовый карьер1 

у г. Воскресенска; карьер у ст. Гжель. 
Рязанская область. Берег Оки у дер. Новоселки, с. Кузьминское-

г. Елатьма, с. Окшово. 
Владимирская область. Село Дмитриевыгоры. 
Ульяновская область. Берег Волги у пос. Поливна, дер. Городище, 

с. Ундоры. 
Татарская АССР. Берег Волги у дер. Долиновки. 
Чувашская АССР и Горьковская область. Берег р. Суры у сел. 
Борятино, Ратово, Языково, Княжная гора. 
Куйбышевская область. Берег Волги у сел Батраки и Костычи, 

Кашпир (или Кашпур). 
Саратовская область. Село Орловка Пугачевского района. 
Ивановская область. Берег Волги у г. Наволоки, дер. Иваниха. 
Брянская область. Карьер у ст. Фокино близ г. Брянска. 
Волгоградская область. Овраг близ ст. Овражная (бассейн р. Илов-ли) . 
Коми АССР. Берег р. Ижмы у с. Порожского, у пос. Разливного. 
Оренбургская область. Река Сухая Песчанка, р. Ветлянка и р. Бер

дянка (Ханская гора).. 
Западный Казахстан. Бассейн р. Ащи-уил, Кокбулак. 
Общее количество ростров -из личных сборов достигает 5 тыс. 

Использованный материал не ограничивается этой цифрой, так как 
было просмотрено огромное количество ростров в поле, а также в му
зеях; через руки автора прошли коллекции, которые давались ему для 
определения различными организациями. Весь этот материал не учтен 
в рубрике «Местонахождения и материал» при описании видов. 

Материал неравноценен для разных видов. Одни из них, те, кото
рые часто встречаются в отложениях, естественно, представлены боль
шим количеством ростров, некоторые — сотнями экземпляров, другие, 
встречающиеся реже,— меньшим количеством, иногда только несколь
кими экземплярами. В связи с этим и характеристика видов дана с 
различной полнотой. Из всех известных ранее описанных видов из 
верхней юры Русской платформы в сборах не оказалось лишь Cylin
droteuthis sarygulensis Krimh. Этот вид установлен по материалу, 
собранному в урочище Сарыгул, где автору не пришлось побывать. 
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Рис. 1. Места сбора остатков белемнитов из верхнеюрских отложений Русской 
платформы (пункты нанесены на схематической палеогеографической карте) 

/ — берег р. Ижмы у с. Порожского; 2 — берег Волги у г. Наволоки; 3 — фосфоритовый карьер 
•у г. Воскресенска; 4 — берег р.. Оки у дер. Новоселки; 5—берег р. Оки у г. Елатьмы; б — берег 
Волги у деревень Долиновка и Городище; 7 — берег р. Суры у с. Борятино и др.; 8 — карьер 
•у ст. Фокино (около г. Брянска); 9 — овраг близ ст. Овражная (бассейн р. Иловли); 10 — село 
Орловка (Саратовской обл.); 11— берег Волги у пос. Каигаир; 12 — р. Сухая Песчанка (Оренбург
ская обл.); 13 — р. Бердянка (Ханская гора); 14 — купол Кокбулак; 15—(Москва и окрестности. 

а — граница Русской платформы; б — площадь, занятая морем в период максимальной 
трансгрессии в верхнеюрскую эпоху (средний келловей-оксфорд); в — суша на Русской платформе 
во время максимального распространения моря; г — граница распространения моря в раннем кел-
ловее; д —< граница распространения моря в позднекимериджское время и ранневолжское время; 
е — выходы верхнеюрских отложений (схематично); ж— места сбора остатков белемнитов 

Безусловно, приводимые ниже сведения о бореальных белемнитах 
верхней юры Русской платформы нуждаются в дополнениях, уточне
ниях, которые могут быть сделаны при привлечении еще большего фак
тического материала и его проработке. Однако данные о составе фауны 
белемнитов, соображения об объеме их видов, их изменчивости, род
ственных связях и систематике, наблюдение распространения форм 
уточняют предыдущие сведения и могут быть использованы. 
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Изменения уточнения объема видов 'или их стратиграфического-
распространения коснулись почти всех ранее известных видов. 

Верхнеюрские белемниты Русской платформы были описаны авто
ром еще в 1956 г. в не опубликованной до настоящего времени моно
графии (диссертации). Данная работа—полностью переработанный 
текст основной части этой монографии. В ней проведено дальнейшее 
уточнение видового состава и систематики бореальных представителей 
на основе дополнительных, новых наблюдений и обработки новых лич
ных сборов ростров из юго-восточных районов, из Поволжья и Рязан
ской области. 

Все оригиналы: типы, изображенные экземпляры или , экземпляры., 
указанные в тексте, хранятся в Геологическом музее им. А. П. и 
М. В. Павловых в Московском геологоразведочном институте (коллек
ции № VI-126,. VI-145). 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ПОЗДНЕЮРСКИХ БОРЕАЛЬНЫХ БЕЛЕМНИТОВ 

I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЗДНЕЮРСКИХ БОРЕАЛЬНЫХ БЕЛЕМНИТОВ 
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Одно из самых первых упоминаний в литературе о белемнитах из-
верхней юры Русской платформы встречаем у П. Палласа (1773):-
П. Паллас в своем сочинении «Путешествие по разным провинциям.' 
Российской империи» отмечает наличие белемнитов в различных райо
нах: у Хорошева, Касимова, Кашпира и Костычей. 

У г. Касимова в Рязанской области он находит «превеликие белем
ниты» (стр. 50), у с. Кашпир описывает «известковый камень, в коем, 
находятся... рассеянные белемниты» (стр. 262). У с. Костычи «высокий, 
утесистый берег,— пишет Паллас,— состоит из серой глины, наполнен
ной белемнитами и другими морскими телами» (стр. 264). 

Во всех отмеченных случаях, так же как и в приведенных ниже ра
ботах первых исследователей, речь идет, несомненно, о представителях,, 
которые мы ныне относим к Cylindroteuthinae,— бореальным белемни
там, потому что другие играют ничтожную роль в верхнеюрских отло
жениях Русской платформы: они мелки, малозаметны и долгое время 
не распознавались вообще. 

Как сообщает Г. Е. Щуровский (1867), парижский ученый Макар 
(Macquart), проводивший геологические наблюдения в окрестностях 
Москвы, обратил особое внимание на Хорошево и указал на обилие 
белемнитов в хорошевской глине. 

В 1814 г. И. Лепехин упоминает о белемнитах бассейна р. Сысолы. 
С 20-х годов XIX в. начинает свои геологические исследования изве

стный московский геолог Фишер-Вальдгейм. 
В работе 1837 г. об окаменелостях Московской области содержатся 

описания и изображения многих ископаемых и среди них четырех ви
дов белемнитов: В. aalensis Voltz, В. paxillosus Schl., В. absolutus sp. 
nov., В. listen Mantel, и изображено два из них (1-й и 3-й). Это были 
первые описания отдельных видов верхнеюрских белемнитов и белем
нитов вообще с нашей территории. Вместе с другими ископаемыми бе
лемниты служили Фишеру для определения возраста черных юрских 
глин Подмосковья, которые он неправильно счел лейасовыми. Его опре
деления белемнитов были ошибочными. 

Более правильные определения юрских белемнитов с Русской плат
формы дал выдающийся немецкий ученый Леопольд фон-Бух (Buch, 
1840), обработавший богатую коллекцию с территории России. Напри
мер, из Литвы (Попилани) он указал В. canaliculatus Schl., с р. Оки 
и из оренбургской юры — В. excentricus Blv. 
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В результате более точного определения ископаемых, в том числе 
и белемнитов, Бух первый пришел к правильному выводу о наличии в 
районе Москвы, по берегам рек Оки, Унжи и в других местах оксфорд
ских отложений (Oxford clay), Kelloway rock. 

В 1842 г. Фишер описал В. aalensis Voltz, В. paxillosus Schl., В. bre-
vis Blv., В. blainville Voltz, а несколько позже (1843) — В . excentricus 
Blv., В. compressus Voltz, B. canaliculars Schl. (все виды из Под
московья). 

Хотя определения Фишера видов белемнитов в названных трех 
работах были в большинстве случаев ошибочными, а описания весьма 
краткими, все же им был сделан первый шаг в деле изучения белем
нитов, и с этой стороны работы его должны быть оценены. 

В 1845—1846 гг. выдающийся геолог-палеонтолог К. Ф. Рулье впер
вые разрабатывает стратиграфическую схему среднерусской юры, сна
чала с трех-, а затем с четырехчленным делением. 

Замечателен труд К. Ф. Рулье «О животных Московской губернии» 
(1845), где он дает первый вариант своей схемы и отмечает руководя

щую роль белемнитов. Для второго и третьего яруса характерными 
-формами Рулье называет В. excentricus Blv. и В. canaticulatus Schl. 
(последний есть В. volgensis d'Orb.). 

Видовой состав белемнитов в среднерусских провинциях Рулье 
понимал правильнее, чем Фишер. Он совершенно верно, независимо 
о т Орбиньи (отмечаемая ниже работа которого вышла одновременно), 
считал, что такие виды, как В. aalensis Voltz, В. paxillosus Schl , так 
ж е как и В. compressus Voltz, и В. brevis Blv., указанные Фишером, 
отсутствуют в центральных областях. Весьма замечательны представ
ления Рулье по биологии белемнитов, которые он высказал в другом 
произведении (переизданном в 1954 г.). Они довольно близки совре
менным. 

В 1845 г. появляется работа Орбиньи «Mollusques jurassiques», во
шедшая как составная, часть в фундаментальный труд. Мурчисона, 
.Вернейля, Кейзерлинга «Geologie de la Russie». 

Эта работа содержит описания более ста видов ископаемых и в том 
числе семи видов верхнеюрских белемнитов из различных областей 
Европейской части России: В. volgensis sp. nov., В. borealis sp. nov., 
В. absolutus Fisch., B. russiensis sp. nov., B. kirghisensis sp. nov., 
B. panderianus sp. nov., B. magnificus sp. nov. 

Орбиньи не только провел точные описания изученных им видов 
(которые почти все оказались новыми), но и дал некоторые представ

ления об изменении видов в онтогенезе и ясные, определенные сравне
ния сходных форм. 

В описаниях видов Орбиньи использовал большое количество при
знаков: 1) общую форму ростров, 2) характер заострения конца, 
3) характер брюшной борозды и брюшного уплощения, 4) характер 
боковых борозд, 5) характер и величину сдавленности ростра, 6) фор
му поперечного сечения в разных участках ростра, 7) положение апи
кальной линии (ее эксцентриситет), 8) форму и величину альвеоляр
ного углубления, 9) угол альвеолы,—т. е. почти все те признаки, кото
рые используются и в настоящее время. 

Несмотря на слишком общие указания о распространении видов 
(рис. 2) и на ошибки в данных о распространении (например, В. rus
siensis d'Orb. указывается из битуминозных сланцев оксфордского яру
са дер. Городище, В. volgensis d'Orb.—-из мергелей Поволжья), боль
шие достоинства работы Орбиньи несомненны. По существу,, его 
«Mollusques jurassiques* заложила основу для дальнейшего изучения 
верхнеюрских белемнитов Русской платформы. 

Кейзерлинг (Keyserling, 1846) описал несколько видов белемнитов 
из северных районов (реки Ижма, Сысола и Др.). Он нашел, что виды 
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Рис. 2. Состав фауны белемнитов и данные о стратиграфическом 
распространении видов в верхнеюрских отложениях Русской плат

формы по Орбиньи, Никитину, Павлову и Крымгольцу 

http://jurassic.ru/



из этих отдаленных районов весьма сходны со среднерусскими и ука
зал отсюда те же семь видов, которые описал Орбиньи, подразделив- • 
их на длинные, средние и короткие. 

В 1861, 1862 гг. Траутшольд (Trautschold) в небольших статьях 
описал из Подмосковья и Рязанской области две новые формы: 
В. extensus sp. nov. и В. excentricus Bly. var. impressus var. nov., кото
рые, однако, позже были отождествлены с другими. 

Траутшольд полагал, что белемниты, во множестве встречающиеся 
в русской юре, хорошо характеризуют слои. Как руководящие формы 
он приводит В. panderi d'Orb.— для нижнего яруса Рулье, В. absolu
tus Fisch.—для среднего яруса Рулье, В. excentricus Blv.— для верх
него. 

В 1863 г. Э. И. Гофман определяет белемниты из верхней юры 
Илецкой Защиты: В. absolutus Fisch., В. panderi d'Orb., В. volgensis 
d'Orb. 

Большое место отведено белемнитам в работе Э. И. Эйхвальда 
(1868), где автор описал 36 видов и в том числе много бореальных,. 
которые могут считаться происходящими из верхнеюрских отложений: 
В. beaumontianus d'Orb., В. efflorescens sp. nov., В. panderianus d'Orb.,. 
В. curlus sp. nov., B. absolutus Fisch., B. magnificus d'Orb., B. nitidus 
Dollf., B. russiensis'd'Orb., B. centralis sp. nov., B. mamillaris sp. nov., 
B. signifer sp. nov., B. extensus Traut., B. borealis d'Orb., B. prolifer 
sp. nov. 

Эйхвальд рассматривал белемниты из всех основных районов рас
пространения юры России как из Европейской части, так и Сибири. 

Описания видов белемнитов Эйхвальда пространные, но чисто ико-. 
нографичеокие, они не основывались на достаточном анализе материа
ла. Автор описывал виды часто по отдельным случайным экземплярам. 
Ни один из перечисленных новых видов, которые выделил автор, не 
утвердился в литературе, а его новые названия не были использованы 
в дальнейшем. 

Изображения случайных (В. prolifer) или мелких {В. signifer и др.) 
экземпляров, иллюстрирующих эти виды, противоречия между описа
нием и приведенными изображениями (В. curtus) затрудняют опреде
ление действительной видовой принадлежности «новых» видов Эй
хвальда. К тому же многие данные о стратиграфическом распростране
нии видов неверны: автор относил к неокому отложения волжских яру
сов, келловейский В. extensus указывается из неокома. 

В этой работе Эйхвальдом высказаны некоторые оригинальные 
взгляды на биологию белемнитов, далекие от действительности (он счи
тал, что ростр нес функцию яйцепровода, а мелкие следы посмертного 
сверления ростров являются следами прикрепления молоди белемнитов 
к телу материнской особи). Такие удивительные соображения свидетель
ствуют об ограниченности представлений автора о белемнитах как ор
ганизмах. 

Много внимания уделил изучению белемнитов С. И. Никитин, дав
ший несколько ценных работ по юрским отложениям центральных 
областей Европейской России (1881, 1881—1885, 1884, 1885 Ь 2 , 1916 и 
др.), в которых определенное место занимают белемниты. 

В первой части работы о юре окрестностей г. Елатьмы (1881—1885) 
вместе с другими окаменелостями он описал четыре вида белемнитов: 
В. subabsolutus sp. nov., В. extensus Traut., В. panderianus d'Orb. w 
B. absolutus Fisch. 

В 1884 г. им указываются те же виды и еще В. subextensus Nik. Во 
второй части работы (1881 —1885) С. Н. Никитиным описаны пять ви
дов: В. beaumonti d'Orb. ( = В. subabsolutus Nik.), В. okensis sp. nov., 
В. puzosi d'Orb. ( = extensus Traut.) , B. subextensus Nik., B. panderi d'Orb. 
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В 1885 году печатается специальная работа С. Н. Никитина по це* 
фалоподам Костромской области (1885 2), где, как указывает сам автор, 
им дается «полная переработка форм белемнитов». 

Здесь мы находим описание В. beaumonti d'Orb., В. absolutus 
Fisch., В. puzosi d'Orb., В. subextensus Nik., В. panderi d'Orb., B. russien
sis d'Orb., B. corpulentus Nik. 

С территории центральных областей С. Н. Никитин различал всего 
девять видов. В дополнение к только что перечисленным семи добавля
ются: В. okensis Nik. из елатемской юры и В. nitidus Dollf. из москов
ской юры. 

Московской юре С. Н. Никитин посвящает свою работу «CephaIopoda 
Московской юры», которая осталась незаконченной и напечатана у ж е 
посмертно в 1916 г. (написана в 1887 г.). 

В работах С. Н. Никитина (1881, 1881—1885, 1884, 1885 Ь 2 , 1916 
и др.) затрагивались в(б\прос(ы об объеме видов, их синонимии, рас
пространении, онтогенезе, были даны хорошие описания некоторых ви*-
дов. В результате ряд вопросов был уяснен. Он установил такие ру* 
ководящие формы, как В. okensis Nik. и В. subextensus Nik. .Увелич-ич 
лось стратиграфическое значение белемнитов (см. рис. 1), данные о 
распространении видов стали более определенными и правильными. 
Однако обшее состояние изучения верхнеюрских белемнитов при этом 
сравнительно немного продвинулось вперед. 

Представления об отдельных видах менялись, и некбторые утверж
дения С. Н. Никитина были даже шагом назад в сравнении с уже уста-т 
новленными понятиями. Так, В. magnificus d'Orb. объединялся им с 
В. absolutus Fisch., а В. volgensis d'Orb. отождествлялся с этим аот 
следним, отрицалась самостоятельность В, kirghisensis d'Orb. и т. д . 

Стратиграфическое значение белемнитов оставалось еще небальт 
шим. «...Значительное продолжение видовой жизни белемнитов,— пи
сал Никитин,— не позволяет рассчитывать на них как руководителей 
определенного яруса, а тем более горизонта юрских отложений» 1 

(1916, стр. 29). ." . . • ; 
Совершенно неправильно оценивал он систематическое значение 

признаков: «...Форма, длина и глубина борозды (имеется в виду брюпи 
ная борозда.— В. Г.) ...вовсе не может служить руководящим видовым, 
признаком, как это кажется исследователям, не располагающим доста
точным материалом» (1890, стр. 73). , 

Основываясь на глубоко ошибочных представлениях о биологии бе
лемнитов, ростр которых якобы прижизненно стирался, С. Н. Никитин 1 

допускал, что наличие или отсутствие брюшной борозды, степень ее 
развития, обшая форма ростра (степень выражения конического .обли
ка) зависят от степени этого стирания: «...образование борозды про
исходило почти наверное еще при жизни животного трением о подзЬд-е 
ные предметы rostri, выдававшегося из мягкого тела животного» (188% 
стр. 374). 

В характеристике В. panderianus ;d'Qrb. он писал: «Весьма редко 
можно встретить экземпляр с неповрежденной верхушкой... По всей 
вероятности, это разрушение происходило еще при жизни животного...,» 
старый белемнит с обтертым концом получает вид короткого, толстого," 
тупого конуса, резко отличающегося от неповрежденных экземпляров»* 
(1881, стр. 123). 

При таком подходе, конечно, оказывались неправильно понятыми* 
изменчивость, объем многих видов, изменение ростров в онтогенезе. т 

Уже задолго до того времени, как С. Н. Никитиным писались цити-, 
рованные выше строки, было известно, что раковина белемнитов внут
ренняя и ростр покрывала 'мантия. Предположение его о прижизненном 
стирании ростров шло в разрез, с этими установленными положениями.-
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И. Ф. Синцов едко выразился в связи с этим: «Хотя я и не посвящен в 
те тайны природы, при помощи которых внутренний, как я полагаю, 
скелет белемнитов, rostrum, истирался при жизни этих животных, тем 
не менее, льщу себя надеждою, что отличу как потертые их образчи
ки, так и выветрившиеся только с поверхности» (1890, стр. 102). 

Примерно в те же годы, в которые изучает среднерусскую юру Ни
китин, печатается ряд работ И. Ф. Синцова (1870, 1872, 1888, 1890, 
1899), в которых он описывает или указывает некоторые виды верхне
юрских бореальных белемнитов из Саратовского Поволжья: в 1870 г. 
В. extensus Traut. и В. kirghisensis d'Orb. В 1872 г.—В. panderianus 
d'Orb., В. borealis d'Orb., В. niSgnificus d'Orb., В. absolutus Fisch. 

Синцов замечает определенную правильность: у каждого из на
званных видов, считает он, существует «две главных разновидности», 
одна более короткая и толстая, другая весьма удлиненная и тонкая. 
Несколько позже Синцов считал вполне возможным предположение 
Орбиньи (который также признавал наличие у белемнитов такой из
менчивости), что наличие длинных и коротких разновидностей обуслов
лено различиями полов. Однако -в последующих исследованиях это 
предположение не получило обоснования, и вряд ли оно правильно. 
Изменчивость создает у белемнитов не «две главные разновидности», 
а много разновидностей с постепенными переходами между ними, как 
зто видно на примере ряда видов, описываемых в настоящей работе. 

Работа 1888 г. содержит указания о семи видах бореальных белем
нитов верхней юры: В. panderianus d'Orb., В. borealis d'Orb., В. kirghi
sensis d'Orb., В. rimosus Sinz., В. cf. puzosi d'Orb., B. absolutus d'Orb., 
B. volgensis d'Orb. 

Вопреки Эйхзальду и Никитину, Синцов правильно считает, что 
В. volgensis d'Orb. и В. absolutus Fisch.— различные, самостоятельные 
виды, но делает ошибку, отождествляя келловейский В. subabsolutus 
Nik. с нижневолжскими В. volgensis d'Orb. Он правильно высказыва
ет сомнение в реальности В. borealis d'Orb., но ошибочно отождествля
ет В. abbreviatus Phill. с В. kirghisensis d'Orb. и т. д. 

В работе 1890 г. Синцов дал описания, содержащие замечания от
носительно тех же видов, что и в работе 1888 г. (за исключением В. ri
mosus Sinz: и В. magnificus d'Orb.). А в 1899 г. выходят заметки о юр
ских отложениях, где даны и различные замечания о белемнитах В. ab
solutus Fisch.. В. panderianus d'Orb., В. kirghisensis d'Orb., В. extensus 
Traut. , В. magnificus d'Orb. Наряду с правильными положениями в за
метках Синцова много путаницы. Судя по помещенным изображениям, 
несомненный В. magnificus d'Orb. принимается им за В. absolutus 
Fisch., В. obeliscoides' Pavl.— за В. magnificus d'Orb., В. excentricus 
Blv. отоджествляется с В. kirghisensis d'Orb., так же как и В. breviaxis 
Pavl. , и т. д. И это восемь лет спустя после выхода в свет труда 
А. П. Павлова «Belemnites de Speeton...», где превосходно описаны те 
Же самые белемниты! 

Замечательный вклад в дело изучения бореальных белемнитов внес 
А. П. Павлов своей упомянутой работой, являющейся одной из четырех 
частей крупного труда «Argiles de Speeton et leurs equivalents* (1892). 
Работа возникла из потребности решить сложные задачи корреляции 
верхнеюрских и нижнемеловых отложений России с западноевропей
скими образованиями. В ней описаны 27 видов белемнитов верхнеюр-
<;ких и нижнемеловых отложений Спитонского разреза и эквивалент
ных отложений России. Из верхнеюрских образований описано 17 ви
дов (все бореальные представители), среди которых пять новых. (Пол
ный список их приведен на рис. 2) . 

Работа А. П. Павлова, по сути- дела, посвящена белемнитам в рав
ной мере как Спитона. так и Европейской России. В ней сконцентри-
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рованы представления выдающегося ученого, знатока цефалопод верх
ней юры, о белемнитах Русской платформы, особенно Поволжья и Мос
ковской области, где он много работал. В числе описанных видов — 
В. rouillieri sp. nov., В. mosquensis sp. nov. и В. breviaxis sp. nov., ус
тановленные по материалам с Русской платформы. 

Для познания бореальных белемнитов верхней юры Русской плат
формы рассматриваемая работа сыграла большую роль, хотя она и не: 
являлась их специальным исследованием. Данные о видах, приведен
ные А. П. Павловым, отличаются ясностью, обстоятельностью, опре
деленностью, точностью указаний об их распространении. Виды оха
рактеризованы значительно полнее, чем это было сделано ранее. В опи
сании применена удобная форма числового выражения размеров, 
ростра и соотношений его основных параметров, введенная впервые 
Филлипсом (Phillips, 1865). 

А. П. Павлов правильно оценил значение отдельных признаков. 
Брюшная борозда, как, например, он писал «образуется не за счет сти
рания (так полагал Никитин.—В. Г.), но является структурной осо
бенностью ростра» (Павлов, 1892, стр. 48) . 

Автор разбираемой работы не только дал четкий анализ форм, но и 
сделал попытку выяснить генетические отношения между видами. Ищ 
была дана первая схема генетических отношений верхнеюрских боре
альных белемнитов и разработана их классификация. Углубленное? 
изучение белемнитов помогло автору решить важные вопросы корре-» 
ЛЯЦИИ. ) 

Стратиграфическое значение бореальных белемнитов после выхо
да работы Павлова значительно возросло (см. рис. 2) . Это было пер-, 
вое тщательное исследование бореальных белемнитов, сопровождает 

шееся точной привязкой их к слоям. 
Работа А. П. Павлова подняла состояние их изученности на. значи

тельно более высокую ступень. Однако в его задачу не входило изуче
ние белемнитов всей верхней юры, поэтому здесь отсутствуют харак
теристики некоторых видов, часть из них даже не упоминается. Осо
бенно мало освещены келловейские белемниты. 

Автор не пользовался массовым материалом и недостаточно изу
чил изменчивость ростров. Этим можно объяснить некоторые, недостат
ки и ошибки в представлениях об объеме отдельных видов, такие, как; 
например: 1) включение В. nitidus Dollf. в синонимию В. magnificus 
d' Orb.; 2) объединение довольно отдаленных форм под названием 
В. rouillieri sp. nov.; 3) определение как В. porrectus (Phill.) форм, 
весьма отличных от типа; 4) недостаточно обоснованное выделение 
В. obeliscoides sp. nov. и В. mosquensis sp. nov., а также другие подоб
ные ошибки, о которых говорится далее при описании видов. 

Некоторые недостатки имеются и в систематике бореальных белемт 
нитов. Их можно объяснить недостаточностью изучения изменчивости 
и внутренних особенностей строения ростра. Так, объединение таких 
видов, как В. magnificus d'Orb., В. absolutus Fisch., с В. oweni Phill., 
В. spiculans Phill., В. puzosi d'Orb. в одну группу — Magnifici — ц 
вместе с тем выделение в другую группу — Porrecti — В. porrectus 
(Phi l l . ) , 'В. obeliscoides Pavl. является совершенно неправильным. 

После работы Павлова сведения о бореальных белемнитах Русской 
платформы дополнялись до 1929 г. данными об отдельных видах. 

Д. Н. Соколов (1901) устанавливает новый вид В. nikitini sp. nov. 
из ветлянского горизонта Оренбургской губернии. Д. И. Иловайский 
(1903)—В. miatschkoviensis sp. nov. из Оксфорда Рязанской области, 

А. А. Борися» (1908) наряду с аммонитами хорошо описал юрские 
белемниты донецкой юры. Из верхней юры им описаны два вида, из 
которых один представитель Cylindroteuthinae — В. aff. panderi d 'Orb. 
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- Боден (Boden, 1911) из Литвы описал В. panderi и В. beaumonti-
anus. 

Определенный вклад сделан И. Е. Худяевым (1927), установившим 
в юре Сысольского района два новых вида: В. lutugini sp. nov. и В. 
sysolae sp. nov. 

В работе Г. Я. Крымгольца (1929) о. верхнеюрских бореальных бе
лемнитах юго-восточных и северо-восточных районов распространения 
юры на Русской платформе, написанной в результате обработки кол
лекций Ф. Н. Чернышева (1889—1890), Н. Н. Яковлева (1909), 
А. Н. Замятина (1914) с Тимана; Л. И. Лутугина (1896), В. И. Искюль 
(1909), И. Е. Худяева (1925—1927) с р . Сысолы; Ф. Ю. Левинсон-Лес-

синга и Б. Н. Венюкова (1882), Д. Н. Соколова (1908), Н. К. Разумов
ского (1924) из Оренбургской губернии, описано 27 видов (см. рис. 2) , 
из них 5 новых (двум из-за недостаточности материала не даны назва
ния) . Эта работа Крымгольца значительно пополнила наши знания о 
белемнитах верхней юры платформы. Стали известны их представители 
из северных, северо-восточных и юго-восточных районов. Уточнились 
понятия о некоторых видал и их распространении (Pachyteuthis bre-
viaxis Pavl., P. abbreviata Miller). Были установлены новые руководя
щие виды — Cylindroteuthis tschernyschewi sp. nov., P. ingens sp. nov. 

В работе имеются недостатки в характеристиках некоторых видов 
ввиду недостаточности материала, а также в уточнении стратиграфи
ческого распространения, поскольку обработанный материал собирал
ся не самим автором. 

В целом в статье Г. Я. Крымгольца заключены наиболее правиль
ные суждения о видах бореальных белемнитов Русской платформы, ко
торые возможно было сделать на основе всех имевшихся литератур
ных данных и тех ископаемых материалов, которыми располагал автор. 
Хотя Г. Я. Крымгольц не обрабатывал материал из центральных об
ластей и Поволжья, в описание вошли все виды, известные к тому вре
мени с территории Русской платформы. Поэтому его работа обобщает 
все отдельные, разрозненные данные, имевшиеся по бореальным бе
лемнитам верхней юры Русской платформы, в том числе и приведен
ные на иностранных языках. Помимо описания форм, Крымгольц кри
тически рассмотрел последние схемы классификации Штоллея, Нэфа, 
Лиссажу и принял схему Нэфа, по которой все бореальные белемниты 
были отнесены к двум родам — Cylindroteuthis и Pachyteuthis. Таким 
образом, Г. Я. Крымгольц ввел в нашу литературу и утвердил послед
ние данные систематики, что было необходимым шагом вперед. 

С 30-х годов белемниты центральных областей изучал П, А. Гера
симов, однако результаты его исследований пока не опубликованы. Его 
ценная рукописная работа хранится в фондах Геологического управле
ния центральных районов РСФСР. В 1960 г. П. А. Герасимов опубли
ковал описание одного нового вида — Cylindroteuthis kostromensis. 

А. Н. Иванова (1959) описала семь видов бореальных белемнитов 
из верхней юры Саратовской области: С. oweni (Pratt) Phill., С. spicu-
laris ( P h i l l ) , С. subextensa (Nik.), C. beaumonti (d'Orb.), C. okensir. 
(Nik.), Pachyteuthis panderi (d'Orb.), P. breviaxis (Pavl.) , из мест, от
куда Cylindroteuthinae не изучались со времени работ Синцова. 

С 1953 но 1956 г. белемниты верхней юры Русской платформы изу
чал автор данной работы. В 1960 г. он опубликовал описания новых 
видов, установленных в результате этого изучения: С. rosanovi sp. nov., 
С. submagnifica sp. nov., P. products, sp. nov., P. cuneata sp. nov., P. 
poroschkoensis sp. nov., P. parvula sp. nov., P. gorodischensis sp. nov., 
P. krimholzi sp. nov., P. pseudolateralis sp. nov. • 

В последних статьях (1961, 1962) автор касался вопросов экологии 
представителей-Cylindroteuthinae и объема этого подсемейства. 
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tl. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕДЕНИИ О БОРЕАЛЬНЫХ БЕЛЕМНИТАХ 
ИЗ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ ПО ДРУГИМ РЕГИОНАМ 

Сибирь 

Сведения о верхнеюрских белемнитах из Сибири ограничиваются: 
1) кратким описанием отдельных видов, сделанным по единичным эк
земплярам или фрагментам, 2) описанием отдельных экземпляров не
полной сохранности и их определением, 3) определениями, зафиксиро
ванными в литературе лишь одними наименованиями, 4) немногочис
ленными изображениями. 

Лундгрен (Lundgren, 1881) определил Belemnites puzosianus d'Orb. 
и В. magnificus d'Orb. с о-ва Преображения. 

A. П. Павловым (1914) приведены первые вполне определенные 
данные о бореальных белемнитах. Кратко описаны два фрагмента 
В. obeliscoides Phill., один фрагмент В. cf. porrectus Phill. и два обломка 
В. magnificus d'Orb. из бассейна р. Анабара. Даны изображения. Раз
рабатывается систематика. 

В работе Н. А. Сирина и Г. В. Шмаковой (1937i, 2), по определениям 
Н. Т. Сазонова, помещены списки видов из верхнеюрских отложений 
восточного склона Северного Урала. В числе названных форм — четы
ре новых вида (nomen nudum). 

B. И. Бодылевским (1939) из кимериджа Анабарско-Хатангско-
го р-на определены В. kirghisensis d'Orb.; В. panderi d'Orb., В. bre
viaxis Pavl., а из нижнего волжского яруса — В . magnificus d'Orb., 
B. cf. porrectus Phill. 

Г. Я. Крымгольц (см. Крымгольц, Петрова и Пчелинцев, 1953) из 
•бассейна р. Анабара описал три верхнеюрски.х вида: Cylindroteuthis 
aff. porrecta (Phill.), представленный несколькими обломками, Pachy
teuthis breviaxis (Pav l . )—двумя экземплярами, и P. lateralis (Phill .) , 
представленный одним экземпляром. Изображен P. breviaxis (Pavl . ) . 

В. И. Бодылевским (см. Бодылевский, Шульгина, 1958) определе
ны белемниты, ростры которых встречены в скважинах в низовьях 
Енисея. Им описаны и изображены В. magnificus d'Orb., В. ingens 
Krimh., В.- cf. explanatus Phill. и описаны экземпляры В. aff. oweni 
Phill., В. aff. puzosianus d'Orb., B. panderianus d'Orb. 

M. С. Месежниковым (1959) приведены названия видов, встре
ченных в юрских отложениях восточного склона Приполярного и 
Полярного Урала (по определениям Г. Я. Крымгольца и Н. П. Ми
хайлова). 

Т. Л. Дервиз (1959) из юрских отложений среднего течения Ирты
ша, Оби и Чулымо-Енисейской впадины указала названия видов из^кел-
ловейских, оксфордских и кимериджских отложений. 

В. И. Бодылевским (1960) установлены: С. septentrionalis sp. nov. 
из нижнего Оксфорда Восточного Таймыра — по одному экземпляру; 
C. subporrecta sp. nov. из нижнего волжского яруса — по одному хо
рошо сохранившемуся экземпляру и многочисленным обломкам с Вос
точного Таймыра и бассейна р. Анабара. 

В. А. Густомесов (I960) установил новый вид С. michailovi из ниж
него волжского яруса бассейна р. Ятрий по 4 почти целым рострам и 
•24 фрагментам. 

В. Н. Саксом (1961) приведены многочисленные названия видов, в 
том числе и новых (определения как самого автора, так и других ис
следователей), из всех ярусов для территории всей Сибири. В работе 
имеются ценные данные о распространении видов. 

Н. С. Воронец (1941, 1962) отметила находки С. spicularis (Phill.), 
С. obeliscus Phi l l , С. cf. obeliscus Phill. на Камчатке и установила 
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новый вид С. comes sp. nov.— по одному целому экземпляру' и обломкам' 
с п-ова Пахса из верхнего волжского яруса. 

В настоящее время проводится работа по монографическому описа
нию верхнеюрских и нижнемеловых белемнитов Сибири (В. Н. Сакс, 
Т. И. Нальняева) . 

Земля Франца Иосифа 
Материал, определенный исследователями,— фрагментарный, частью 

собран не in situ. Имеются отдельные изображения. 
Ньютон и Тилл (Newton, Teall, 1897) описали и привели изображе

ния нескольких фрагментов ростров под названием В. panderi d'Orb. 
Несколько позже Помпецкий (Pompecki, 1899) правильно отнес эти ро
стры к другому, новому виду. Те же авторы (Newton, Teall, 1898) опи
сали и изобразили один ростр под названием Belemnites sp.; вероятно, 
из верхнеюрских отложений (келловей?). Судя по центральному поло
жению альвеолы, овальному сечению, отсутствию брюшного уплощения 
и борозды, экземпляр не принадлежит к Cylindroteuthinae, а так же, 
как и позже описанные белемниты под 'названием В. densus Meek 
(Whitfield, 1906) и В. borealis d'Orb. (Бодылевский, Самойлович, 1933), 
относится к группе Megateuthis (Густомесов, 1960). 

Помпецкий (Pompeckj, 1899) из сборов Ф. Нансена определил фор
му, сходную одновременно с В. panderi d'Orb. и с В. subextensus Nik. 
и выделил ее в новый вид — В. panderi-subextensa sp. nov. Материал 
фрагментарный. 

Витфильд (Whitfield, 1906) из коллекции Д. Вогана, собранной в-
1904—1905 гг., определил В. densus Meek. Образцы, подобные тем, ко
торые изображены Ньютоном, автор также идентифицирует с В. densus 
Meek. Судя по изображениям двух обломков, определение автора 
неверно. 

В. И. Бодылевский (см. Бодылевский, Самойлович, 1933) опреде
лил с о-ва Гукера: В. borealis d'Orb., В. panderi d'Orb., В, aff. panderi 
d'Orb. и привел их изображения. 

Все три формы представлены обломками. 
В. Н. Огнев (1933) описал и изобразил с о-ва Гукера: С. tscherny* 

schewi Krimh., С. tornatilis Phill., P. cf. panderi d'Orb., P. cf. troslayanus 
d'Orb.,"P. cf. anabarensis Pavl., P. explanatus Phill., P. cf. explanatoides 
Pavl., Pachyteuthis sp. nov. indet., Pachyteuthis sp. Материал фрагмен
тарный, собранный частью не in situ. 

В. Д. Дибнер и Н. И. Шульгина (1960) привели по ярусам названия 
всех видов, ранее определенных Бодылевским, Огневым и Помпецким. 

Шпицберген 
В литературе приводятся определения, частью приближенные. 

Изображен один обломок. 
Лундгрен (Lundgren, 1883—1884) отметил Belemnites sp. 
Помпецкий (Pompeckj, 1899) указал с Земли Короля Карла присут

ствие новых нижнемеловых видов, близких к P. lateralis (Phill.) и 
P. explanata (Phill .). А. И. Жирмунский (1927) привел из кимериджа: 
В, magnificus d'Orb., В. porrectus Phill., В. d.'puzosi d'Orb., В. excent-
ralis Young et Bird; «из среднего портланда» (вместе с Lomonossovel-
la lomonossovi), В. mosquensis Pavl., В. cf. troslayanus d'Orb. 

Д. H. Соколовым и В. И. Бодылевским (1931) отмечены: В. puzosi 
d'Orb. и Belemnites sp. 

Блютген (Bluthgen, 1936) дал описания и изображения главным об
разом нижнемеловых Cylindroteuthinae. Из верхней юры описан и изо
бражен только С. cf. absolutus Fisch. 
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Фребольд и Штоллей (Frebold, Stolley, 1937) отметили наличие об- ' 
ломков, определение которых даже до рода невозможно. Приведены 
лишь следующие названия: В. cf. puzosi d'Orb. и Belemnites sp. Belem
nites sp. приведены из разных слоев. 

Гренландия 
Материал в виде единичных ростров или фрагментов. Приводятся 

названия, отдельные изображения, краткие описания. Определения не
удовлетворительные. 

Мадсеном (Madsen, 1909) названы В. panderianus d'Orb., В. absolu
tus Fisch., В. volgensis d'Orb.?, Belemnites sp. ind. 

Равн (Ravn, 1912) описал два фрагмента из кимеридж-секвана. 
Один — под названием В. panderi d'Orb. (изображен), другой — В. bre
viaxis Pavl. 

Спэт (Spath, 1932) описал С. subrediviva (Lem.) из нижнего келло-
вея (1 экз.) и бата (много фрагментов); С. subextensa (Nik.) из тех же* 
отложений (много экземпляров), которые как указывает сам автор, по-
сохранности неудовлетворительны для детального описания; Cylindro
teuthis? sp. ind. Приведены изображения. Тот же автор (1935) описал 
и изобразил: 1) Cylindroteuthis sp. nov. (?) из верхнего О к с ф о р д а ; изо
браженные экземпляры сходны с P. producta Gust., 2) P. aff. panderia-
na (d'Orb.) из верхнего Оксфорда и нижнего кимериджа; все три изо
браженных экземпляра, по-видимому, принадлежат разным видам. 
Один близок по внешним чертам к P. explanata (Phill.), другой — к 
P. excentrica (Young et Bird) и третий — к С. ingens (Krimh.) Тем ж е 
автором (1936, 1947) описаны и изображены три вида: С. (?) explanata 
(Phill.) из портланда и P. aff. panderiana (d'Orb.) из верхнего киме
риджа и портланда (все приведенные экземпляры нуждаются в пере
определении) и Acroteuthis sp. ind. 

Германия 
Описаны и изображены три-четыре вида. 
У Рёмера (Roemer, 1836) среди различных видов имеются описания" 

двух представителей Cylindroteuthinae. Один из них — верхнеюрский 
В. inaequalls sp. nov., по-видимому, правильно отождествленный позже с 
P. excentrica (Young et Bird) . 

Квенштедт (Quenstedt, 1846—1849, 1885) привел некоторые указа
ния о В. excentricus Blv. с территории Германии. 

Брауне (Brauns, 1874) описал из верхней юры северо-западнойг 
Германии В. excentralis Young et Bird. 

Штрукменом (Struckman, 1878) из оксфордских отложений окрест
ностей Ганновера указаны два вида: В. excentralis ( = В. inaequalis 
Roem.) и В. laevis Roem. Отмечено, что эти виды встречаются редко. 
Г. Брудер (Bruder, 1882) из нижнего кимериджа, из Штернберга, опи
сал и изобразил форму В. cf. excentricus Blv. 

Швеглер (Schwegler, 1939) из швабской юры, из нижнего келловея, 
впервые описал и изобразил представителей Cylindroteuthinae: Acrote
uthis o.weni (Phill.) и Acroteuthis sp. Привел данные о распространении, 
Cylindroteuthinae в Швабии и Германии вообще. Указанные формы не 
могут быть отнесены к Acroteuthis; из-за уплощенности брюшной сто
роны и довольно сильной эксцентричности апикальной линии изображен
ный экземпляр на фиг. 1 весьма условно может быть отнесен к В. owent 
Phill. 

Шаеглером (Schwegler, 1961), судя по оглавлению еще не изданной 
полностью монографии, отмечены те же представители, которые опися-
ны им в 1939 г. 
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Франция 

Различными авторами описано и изображено по 1—2—3 вида (всего 
11 видов). Почти все работы относятся к прошлому столетию. 

Бленвилль (Blainville, 1827) в монографии, положившей основу изу
чения белемнитов вообще, среди многочисленных представителей дал 
первые описания Cylindroteuthinae с территории Франции: В. altdorfen
sis sp. nov. я В. excentricus sp. nov. Материал из Северной Франции 
.(Нормандии). Даны изображения. 

Орбиньи (Orbigny de, 1842) часть фундаментального труда посвятил 
белемноидеям. Сведения о бореальных формах расширил. Описал и 
установил стратиграфическое положение В. puzosi sp. nov., В. beaumon-
tianus sp. nov., B. excentricus Blv., B. souichii sp. nov. Первые два 
вида указаны из келловея, третий — из Оксфорда, последний — из порт
ланда . 

Весь материал, использованный автором, происходит с побережья 
Па-де-Кале. Изображены все четыре описанных вида. 

Орбиньи (Orbigny de, 1850) установил В. troslayanus sp. nov. из ки
мериджа района г. Трувиля. Изображений нет. 

Дольфус (Dollfus, 1863) описал из кимериджа района мыса Эв (побе
режье Ла-Манша) новую форму В. nitidus sp. nov. и В. troslayanus 
•d'Orb. Привел изображения обоих видов. 

Лориол и Пеллат (Loriol, Pellat, 1866) описали и изобразили В. sou
ichii d'Orb. «Из среднего портланда» Тур-Круа (у Булони). 

Соваж и Риго (Sauvage, Rigaux, 1872) описали новый вид из «ниж
него портланда» Булони, который весьма сходен с P. lateralis (Phill.) 
Д а н о изображение. 

Лориол и Пеллат (Loriol, Pellat, 1874—1875) из портланда окрест
ностей Булони под названием . Б . souichii d'Orb. описали и изобразили 
ростр другого вида [очень сходного с С. spicularis (Phill.)], который 
никогда в портланде не встречается. Отмечен другой вид В. bononiensis 
Sauv. Rig. Под названием В. nitidus Dollf. описаны и изображены рост
ры, по-видимому, P. breviaxis (Pavl.) . 

Бейли и Зейлер (Bayle, Zeiller, 1878) привели изображения двух ви
дов — типов родов Cylindroteuthis и Pachyteuthis, установленных авто
рами: С. puzosi (d'Orb.) [экземпляр из Див (Кальвадос); P. excentralis 
(Young et Bird)] — экземпляры из Трувиля и Вилле. 

Экземпляр, изображенный под названием В, altdorfensis Blv., по-ви
димому, относится к другому виду, не входящему в группу Cylindrote
uthinae; а именно — к Betemnopsis, как это и отмечено у авторов. 

Деслонгшампом (Deslongschamps, 1890) приведены краткие данные 
-о трех видах и уточненные сведения об их стратиграфическом распро
странении в Нормандии: В. altdorfensis Blv., В. spicularis Phill., 
В. excentralis Young et Bird. 

У Лиссажу (Lissajous, 1927) описан ряд видов, в том числе два верх-
яеюрских представителя Cylindroteuthinae, близких к P. panderi 
( d ' O r b . ) — P . procera sp. nov. из Оксфорда и рорака Кальвадоса — и 
P. normannica sp. nov. из рорака того же места. Даны изображения 
обоих видов. 

Англия 
С территории Англии описано или указано около 20 видов. Имеют

ся две крупные работы по белемноидеям, в которых достаточно полно 
-описаны и превосходно изображены наиболее распространенные видь: 
(Phillips, 1865; Pavlow, 1892). Почти все работы относятся к прошлому 
•столетию. 

Юнг и Берд (Young et Bird, 1822) описали из йоркшира В. excentri-
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<cus sp. nov., происходящий, по-видимому, из оксфордского яруса. Дано 
изображение. 

Миллер (Miller, 1823) описал два вида: 1) В. abbreviatus sp. nov. 
из Weymouth, Dundry, из слоев, вероятно ошибочно названных нижним 
оолитом (в действительности образец происходит, по-видимому, из 
верхнего Оксфорда — среднего оолита); 2) В. sulcatus sp. nov.— указы
вается также из тех же отложений, что и В. abbreviatus sp. nov. из рай
она Dundry. Даны изображения обоих видов. 

Филлипс (Phillips, 1835) указывает из Йоркшира В. lateralis sp. nov. 
из спитонских глин; В. abbreviatus Mill, из слоев от келловейских пород 
до кораллового оолита и В. tornatilis sp. nov. из келловейских пород. 

Оуен (Owen, 1844) описывает и изображает В. oweni sp. nov. (на
звание дано Праттом) из оксфордских глин Cristian Malford (Wiltshire). 

Мантел (Mantell, 1848) под названием В. attenuatus изобразил 
В. oweni Prat t ( = В. puzosi d'Orb.). 

Филлипс (Phillips, 1865) в превосходной монографии о британских 
белемнитах хорошо осветил семь бореальных видов (все изобра
жены): В. sulcatus Mill. ( — В. beaumonti d'Orb.), распространенный в 
среднем келловее— нижнем Оксфорде (оксфордской глине); В. oweni 
Pratt из келловейских пород и оксфордских глин; В. porrectus sp. nov, 
указан из верхней-части оксфордских глин; В. obbreviatus Mill.— из ко
раллового оолита, известкового песчаника и кимериджских глин; 
В. explanatus sp. nov.— из. верхней части кимериджских глин; В. spicu
laris sp. nov. и В. obeliscus sp. nov.—без точного указания возраста 
(келловей — Оксфорд). 

В другой работе, посвященной геологии Йоркшира, Филлипс (1875) 
указывает ряд видов, в том числе В. lateralis Phill. из нижней части 
спитонских глин; изображение данного вида дается впервые. Указы
вается, что Джадд цитировал В. troslayanus d'Orb. и В. nitidus Dollf.— 
из кимериджа, но что хороших образцов этих видов не встречено. 
В. abbreviatus Mill.— из кораллового оолита и известкового песчаника 
верхнего Оксфорда Скарборо и Мелтона. В. oweni ( = В. puzosianus 
-d'Orb.) и В. tornatilis Phill.— из Хакнесса (близ Скарборо) — из окс
фордских глин и келловейских пород. Все виды, за исключением 
В. troslayanus d'Orb.- и В. nitidus изображены. 

Большое значение для познания представителей Cylindroteuthinae 
имеет работа А. П. Павлова (1892). Из верхней юры с территории 
Англии (Спитон) им описаны: В. puzosi d'Orb., В. oweni (Pratt) Phili., 
В. spicularis Phill., В. obeliscoides sp. nov., B. porrectus Phill., B. mag
nificus d'Orb., B. cf. absolutus Fisch., B. lateralis Phill., B. russiensis 
d'Orb., B. explanatus Phill., B. panderi d'Orb. 

Блейк (Blake, 1905) описал один вид — В. redivivus sp. nov.^-из 
нижнего келловея (слои с Macrocephalites) побережья залива Кэйтон 
(йоркшир). Приводится изображение. 

Денфорд (Danford, 1906) рассмотрел распространение видов белем
нитов в спитонском разрезе. Из слоев F(kimmeridge clay) им указаны: 
В. porrectus Phill. (обычно); В. puzosi d'Orb. (редко); В. obeliscoides 
Pavl. (редко); В. magnificus d'Orb.. (очень редко); В. aff. magnificus 
d'Orb? (очень редко); Belemnites sp? (редко); Belemnites sp.? (очень 
редко); В. cf. absolutus Fisch. указывается с вопросом из слоев F и Е 
(coprolite bed); В. lateralis Phill., В. russiensis d'Orb. и другие — из сло

ев D (нижний мел). Лиссажу (Lissajous, 1927) указал P. procera sp. 
nov. из Оксфорда Long Marston. . 

В большой монографии Свиннертона (Swinnerton, 1936—1955) со
держатся данные о распространении Acroteuthis lateralis (Phill.) в 
Англии, вида, который встречается не только в нижнемеловых отложе
ниях, но и в верхнеюрских. 
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Северная Америка (США, Канада, Мексика) 

Описаны и изображены или указаны названия более 20 видов. 
У различных авторов описано по 1—2—3 вида на основе немногочис
ленных единичных ростров или их фрагментов. Имеется лишь одна ра
бота, в которой описаны 9 видов из серии Ноксвилл (Anderson, 1945). 

Мик и Хайден (Meek, Hayden, 1864) из верховьев Миссури описали 
В. densus sp. nov. Впервые этот вид установлен теми же авторами в 
1858 г. 

Джэбб (Gabb, 1864) с территории Калифорнии установил вид 
В. impressulus sp. nov., происходящий из титона или нижней части 
нижнего мела. Автором указан из нижнего мела. Дано изображение. 

Э. И. Эйхвальд (1871) с территории Аляски описал три новых вида; 
В. inaequilateralis sp. nov., В. sicarlus sp. nov., В. conformis sp. nov., 
происходящих по Эйхвальду, из нижнего мела. По данным Крикмея 
(Crickmay, 1933), все три вида являются верхнеюрскими. Даны изобра
жения. 

Уайтевс (Whiteaves, 1884) описал два вида с островов Королевы 
Шарлотты: В. densus Meek and Hayden и В. skidegatensis sp. nov. 
Последний, вероятно, не относится к Cylindroteuthinae: конические очер
тания подтверждают, что он скорее принадлежит к группе Megateuthis. 
Оба вида изображены. 

Витфильд (Whitfield,1880) привел данные о В. densus Meek из Да
коты и изобразил его. 

Уайт (White, 1884) описал В. macritatus sp. nov. из нижнего мела 
(?) или верхней юры (?) Аляски. Есть изображение. 

Стантоном (Stanton, 1895) приведены данные о двух видах — 
В. impressulus Gabb и В. tehamaensis sp. nov.— из верхней части серии 
Ноксвилл, относимой в настоящее время к титону. Приведены изобра
жения обоих видов. 

У Логана (Logan, 1900) имеются данные о новом виде В. curtus 
sp. nov. и В. densus Meek, встречающихся в оксфордском -ярусе. Оба 
вида описаны и изображены. В. densus Meek — наиболее распростра
ненный вид в юре Вайоминга. Автор считает, вероятно неправильно, что 
В . skidegatensis Whiteaves — синоним В. densus Meek. 

Витфильд (Whitfield, 1906) приводит данные о В. densus Meek и 
B. obtusus sp. nov. из верхней юры Дакоты. Оба вида изображены. 

Крикмей (Crickmay, 1930) описал и изобразил три новых вида бе
лемнитов из Британской Колумбии. Один из них — из средней юры — 
отнесен к роду Cylindroteuthis (С. themis sp. nov.), два других приве
дены из нижнемеловых отложений: С. baculus sp. nov., P. eocretacicus 
sp. nov. Из верхнеюрских отложений указаны лишь Belemnites sp. и 
Cylindroteuthis sp. 

Крикмей (Crickmay, 1933) в полном перечне видов белемнитов, 
встречающихся в Северной Америке, указал следующие виды из верх-

' иеюрских отложений: С. skidegatensis White — из низов верхней юры 
островов Королевы Шарлотты (этот вид, видимо, не относится к Cylind
roteuthinae); С. inaequilateralis Eichw.— из низов верхней юры Аляски; 
C. assimilis Whit.— из низов верхней юры островов Королевы Шарлот
ты (по автору, С. assimilis Whit, и P. curtus Logan — один вид, но по
следнее название не валидное: гомоним — «В. curtus d'Orb.»); P. den~ 
sus Meek — из середины верхней юры. Затем приведены из верхней 
юры неясного, по мнению Крикмея, систематического положения: 
В. obtusus Whitfield —из Южной Дакоты, В. aff. puzosi d'Orb.—из Мек
сики, В. aff. obeliscus Phi l l .—из Мексики, В. conformis Eichw.—с Аляс
ки, Aulacoteuthis (?) sicarius Eichw.—с Аляски. 
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Помимо этого, некоторые виды, указанные как нижнемеловые, по-
видимому, являются верхнеюрскими. Таковы, например, Oxyteuthis 
tehamaensis Stant. из Калифорнии (отнесение к Oxyteuthis неправиль
ное), Aulacoteuthis impressus Gabb из Калифорнии (отнесение к Aula-
coteuthis неверно) или Oxyteuthis macritatus White. 

Шаймером и Шроком (Shimer, Shrock, 1944) приведены следующие 
виды: В. puzosianus d'Orb.— из верхней юры, нижнего мела; С. skide

gatensis (Whit.) —из нижнего мела (вероятно, ошибочно) островов Ко
ролевы Шарлотты; В. excentralis Young et Bird — из юры Западной 
внутренней области; P. densus (Meek) —из верхней юры Южной Дако
ты, Вайоминга, Юты; Oxyteuthis tehamaensis (Stant.) — из серии Нокс
вилл в Калифорнии; Aulacoteuthis impressus (Gabb) —из нижнего мела 
(вероятно, ошибочно) Калифорнии. Изображены все виды, кроме 
В. puzosianus d'Orb и В. excentralis Young et Bird. 

Андерсоном (Anderson, 1945) описан ряд видов из серии Ноксвилл, 
•относящейся к верхней юре. Из числа Cylindroteuthinae: С. tehamaensis 
(Stant.) , С. occidentalis sp. nov., С. knoxvillensis sp. nov., C. glennensis 
sp. nov., C. newvillensis sp. nov., C. klamathone sp. nov., C. porrectifor-
mis sp. nov., C. clavicula sp. nov., Acroteuthis (?) watsonensis sp. nov. 

Все виды происходят из отложений группы Newville (титон). Ростры 
всех названных выше видов длинные, имеют центральное положение 
вершины альвеолы и вместе с тем обладают широкой брюшной бороз
дой. Эти особенности отличают их от доугих представителей Cylindro-
ieuthinae. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

При изучении белемнитов приходится иметь дело в огромном боль
шинстве случаев только с их рострами. Проостракумы встречаются как: 
исключение, фрагмоконы находятся сравнительно редко. Камерная ра
ковина характерная и разнообразная у наружнораковинных цефало-
под, у белемноидей имеет упрощенное строение. До настоящего време
ни не подмечено каких-либо существенных отличий в строении фрагмо-
кона у представителей разных родов бореальных белемноидей. Некото
рые различия фрагмоконов у разных видов (округлое или овальное 
очертание поперечного сечения, большая или меньшая изогнутость а'; 
спинно-брюшной плоскости) весьма малы. 

Отмечаемые отличительные признаки фрагмоконов, имеющие неко
торое систематическое значение, можно всегда наблюдать на особен
ностях строения альвеолы. 

Для распознания различных систематических категорий бореальных 
белемнитов служат следующие внешние и внутренние признаки. 

Внешние признаки 

I. П р и з н а к и , х а р а к т е р и з у ю щ и е о б щ у ю ф о р м у р о с т р а 
1. Общее очертание ростров, наблюдаемое с брюшной и боковой" 

стороны. 
2. Относительная длина ростра. 
3. Очертание поперечного сечения в разных частях ростра (зависит-

от уплощений, сдавленности ростра, наличия борозд). 
4. Величина спинно-брюшного или бокового сжатия. 
5. Форма заострения заднего конца. 
6. Положение вершины ростра (центральное или приближенное к: 

брюшной стороне). 
II. Б о р о з д ы и у п л о щ е н и я н а п о в е р х н о с т и р о с т р а 

1. Вид брюшной борозды (протяженность, ширина и глубина в раз
ных участках ростра). 

2. Уплощения (их положение и величина). 
3. Боковые борозды (их число, расположение). 
4. Боковые продольные вдавленности, развитые в спинно-боковой 

части (интенсивность, с которой проявляются). 
5. Венец коротки^ привершинных борозд (или так называемых мор

щин). 

Внутренние признаки 

I. А л ь в е о л а 
1. Глубина альвеолы. 
2. Положение альвеолы (величина эксцентриситета вершины). 
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3. Форма альвеолы, величина и степень изогнутости, наличие или: 
отсутствие сдавленности с боков, угол в спинно-брюшной плоскости. 

4. Толщина стенок альвеолы. 

II. А п и к а л ь н а я л и н и я 

1. Положение апикальной линии (ее эксцентриситет в разных участ
ках ростра). 

2. Вид апикальной линии (форма изогнутости, место наибольшего 
изгибания). 

III. С т а д и й н о с т ь н а р а с т а н и я 

1. Форма и относительная длина ростра на начальных стадиях. 
2. Характер нарастания ростра в онтогенезе (пропорциональное или* 

с замедлением на поздних стадиях, равномерность в изменениях нара
стания или резкие перемены и т. д.) . 

Систематическое значение перечисленных признаков неодинаково; 
Исключительно признаком подсемейства являются число и располо

жение боковых борозд (Густомесов, 1962). Возможно, что такое ж е 
значение имеет венец коротких привершинных борозд. Во всяком слу
чае, при соответствующей сохранности этот венец может быть выявлен 
у каждого представителя Cylindroteuthinae, и поэтому не может иметь 
систематического значения в пределах подсемейства. 

Различные комплексы всех остальных перечисленных признаков ха
рактеризуют роды, подроды и виды. 

Основными родовыми признаками будут общее очертание ростра н 
его относительная длина, глубина альвеолы, характер нарастания рост
ра, а также длина брюшной борозды. Ни один из этих признаков, напри
мер определенный характер очертания ростра или брюшной борозды,! 
не свойствен исключительно лишь для одного из родов. Только комп^ 
леке признаков характеризует тот или другой род. 

Для подродов труднее назвать общие важнейшие признаки, так как 
для разных подродов их комплексы различны. Очень важными явля
ются признаки внутреннего строения: форма и относительная длина 
ростра начальной стадии, вид апикальной линии, общий характер нара
стания ростра. Немаловажны также признаки, характеризующие общую 
форму ростра и, наконец, степень развития брюшной борозды. 

Виды характеризуются любым комплексом деталей строения ростра, 
за исключением тех признаков, которые свойственны более высоким 
подразделениям, чем род. 

В данной работе совершенно .не характеризуется форма альвеолы. 
Существенное значение имеет степень изогнутости и место наибольшей 
кривизны альвеолы, однако эти признаки трудно наблюдать и замерять 
по самой альвеоле. Они были учтены в диагнозе косвенно по апикаль
ной линии, поскольку характер изогнутости альвеолы и характер апи
кальной линии коррелятивно связаны. Очень часто в описаниях видов у 
различных авторов фигурирует величина альвеолярного угла, замерен
ная в спинно-брюшной плоскости. Мы же отказались от употребления 
этого признака, так как альвеолярные углы весьма сходны, зача
стую одинаковы у ростров разных видов, а величина их колеблется у 
ростров одного вида настолько, что приведение цифр становится неце
лесообразным, ибо они не увеличивают определенности характеристики 
вида. 

В предыдущих работах, в которых описывались бореальные белем
ниты, уделялось слишком мало внимания некоторым важнейшим систе
матическим признакам: форме ростра начальной стадии, апикальной 
линии и закономерности нарастания ростра в онтогенезе. 
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Под ростром начальной стадии (или начальных стадий) понимается 
первый, видимый в шлифе, наименьший ростр, который иногда в литера
туре неудачно называется «эмбриональным». Нередко начальная ста
дия нарастания ростра ограничена ясно видимыми линиями нарастания; 

в других случаях четкие линии ограничивают несколько более позднюю 
стадию, а ростр первой стадии не удается рассмотреть. 

Произведенное изучение ростров в прозрачных шлифах и на расколах-
показало большую разницу формы, относительной длины ростра на 
начальных стадиях у разных представителей Cylindroteuthinae. Как те
перь выяснено, это имеет принципиальное значение для систематики 
бореальных представителей и выделения подродов. 

Апикальная линия, хотя ее положение и эксцентриситет значительно 
изменчивы, также играет большую роль в систематике Cylindroteuthi
nae и, по-видимому, большую роль, чем в систематике других групп 
белемноидей. Ни у одной другой группы белемноидей ростры не имеют 
такого эксцентриситета линии. Эта черта отражает особенности их эво
люционного развития. 

В прозрачных шлифах можно четко видеть, что форма апикальной 
линии отражает закономерность нарастания ростра. Например, резкий 
перегиб линии вблизи вершины альвеолы у определенных представите
лей объясняется резкой переменой в нарастании ростра. Наличие из
гиба линии недалеко от альвеолы может наблюдаться только в случае, 

•если ростр начальной стадии короткий. 
Все особенности структуры ростра взрослой особи отражают законо

мерности нарастания ростра. Изучение их показало, что ростры Cylin
droteuthinae различаются по способу нарастания. Например, предста
вители подрода Lagonibelus характеризуются в основном равномерным 
ростом в длину и толщину от самой начальной стадии до взрослой; у 
представителей подрода Cylindroteuthis с возрастом уменьшается отно
сительная длина, а у подрода Holcobeloides ростр сначала удлиняется, 
а затем относительная длина его уменьшается и т. д. Большое значе
ние для систематики имеет изучение всех изменений, происходящих с 
ростром в индивидуальном развитии. Ростры некоторых видов чрезвы
чайно сильно изменяются по форме в онтогенезе в течение всей жизни 
особи, превращаясь из веретеновидных в субцилиндрические и субко
нические. Все эти изменения хорошо запечатлены во внутренней струк
туре ростра и могут с успехом изучаться по прозрачным шлифам. Не
которые изменения видны на продольных шлифах, другие — на серии 
поперечных. Этот способ изучения онтогенеза дополняется другим —• 
непосредственным просмотром серии ростров особей разного возраста. 
Шлифы не дают наглядного объемного представления о разновозраст
ных формах, тогда как изучение онтогенеза только по внешним призна
кам серии ростров лишает возможности наблюдать некоторые законо
мерности роста. 

Разработка систематики бореальных белемнитов и выделение видов 
встречают большие трудности из-за: 1) простоты строения ростров, 
"2) сильной изменчивости, 3) конвергенции, 4) нередко малой обособ
ленности отдельных форм. 

Об особой трудности выделения и ограничения видов белемно
идей высказывались опытнейшие специалисты как в прошлом, так и 
теперь. 

«Мой опыт,— писал де Орбиньи,— убеждает, что род Belemnites, 
один из наиболее интересных по своим особенностям и по его приложе
нию к геологии, является также бесспорно наиболее трудным в положи
тельном определении видов» (de Orbigny, 1842, стр. 71). 

Вааген отмечал, что благодаря простоте формы ростра «изменения з 
организации всего животного могут и не быть хорошо обозначенными 
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(на ростре), отчего мы часто принуждены* объединять в один вид об
разцы, которые на самом деле могут принадлежать к разным видам» 
(Waagen, 1875, стр. 1). 

И. Ф. Синцов отметил: «Несмотря на значительную массу про
шедших через мои руки русских- белемнитов, вопрос о видовых их от
личиях мне всегда казался в высшей степени затруднительным» (1890, 
стр. 102). 

Спэт, касаясь отличий между тремя видами: В. grantianus, В. tan-
ganensis, В. gerardi,— писал: «Кажется, что в каждом виде встречают
ся индивидуумы, которые не отличаются от исходных образцов среди 
двух других. Требуется много образцов из различных слоев, чтобы ус
тановить точную природу различий средних индивидуумов в этой серии, 
а не только в изображенных типичных образцах» (Spath, 1927, стр. 660). 
Следует заметить, что такие отношения встречаются и у других групп 
видов, в том числе и у бореальных белемнитов. 

Г. Я. Крымгольц указывал: «Распознавание видов среди белемнитов 
весьма затруднено отсутствием на рострах резко выраженных призна
ков, имеющих систематическое значение. Отдельные признаки сильно 
изменчивы, благодаря чему оценка их различными авторами разноре
чива и делает определение весьма субъективным. В результате часто 
одни и те же формы описывались под разными именами и, наобо
рот,— под одним именем фигурировали различные виды» (Крымгольц, 
1939, стр. 7). 

Ряд признаков у белемнитов изменчив в больших пределах, и иног
да встречаются даже такие случаи, когда степень различия ростров од
ного вида внешне кажется превышающей видовые различия. 

Конвергентное сближение непосредственно неродственных форм — 
обычное явление среди белемнитов. Выявление определенных отличий 
между такими формами представляется подчас весьма трудной задачей. 
Встречаются случаи, когда отдельные экземпляры какого-нибудь вида 
приобретают в результате изменчивости такую форму, что становятся 
весьма сходными, часто трудно отличимыми по внешним признакам от 
отдельных ростров не только другого вида, но даже другого рода. При
мер— некоторые ростры С. (Н.) beaumonti (d'Orb.) и P. (P.) explanata 
(Phill.). 

Наши наблюдения показывают, что выделение видов и их ограни
чение у беломноидей в разных случаях может быть проведено с 
неодинаковой определенностью, а иногда весьма условно. Обособлен
ность видов белемнитов различна. В одних случаях она достаточно чет
кая и нередко проявляется даже тогда, когда в разрезе наблюдается 
постепенная смена форм — все звенья эволюционной цепи. Хотя в этом 
случае мы, естественно, и встречаем переходные формы, представляю
щие собой этап становления вида, они более редки, чем типичные ро
стры, которые часто встречаются уже в массовом количестве. 

В этом количественном преобладании типичных форм над переход
ными формами и проявляется разграниченность видов. Примером 
может служить соотношение между С. (L.) rosanovi Gust, (пре
док) и С. (L.) volgensis (d'Orb.) (потомок). Обособленность видов мо
жет выражаться также в сравнительной краткости существования пере
ходных форм в сравнении с продолжительностью жизни типичных форм 
видов. 

Зачастую у белемнитов обособленность бывает выражена весьма 
слабо, а иногда совсем она не улавливается. В эволюционных ветвях, 
представленных всеми стадиями, нередко встречается такое положение, 
когда разграничение между видами может быть проведено лишь совер
шенно искусственно ввиду отсутствия малейшей обособленности в ча
стях ряда. На такие случаи среди верхнемеловых белемнитов обратил 
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внимание в нашей литературе Д. П. Найдин (1957), показав на приме
рах, что между некоторыми представителями, составляющими эволю
ционные ряды, существуют всевозможные переходы, характеризующие
ся постепенной сменой признаков (стр. 56). Аналогичные случаи мож
но привести среди Cylindroteuthinae, например смена P. (P.) panderi 
d'Orb. (предок) и P. (P.) producta Gust, (потомок). 

Несомненно, что изменения ростров, как и целых организмов в про
цессе эволюции, не происходили вполне постепенно, и поэтому нередко 
мы видим то более то менее отграниченные систематические единицы, 
в том числе и виды. Безусловно, что это — виды ростров,, а не самих 
организмов, и что первые не всегда соответствуют вторым. Но если з 
сложном процессе эволюции зачастую невозможно уловить прерыви
стость между видами тех организмов, остатки которых значительно-
полнее отражают строение всего организма, то тем более невозможно 
ожидать дискретность во всех случаях эволюции ростров у белемно
идей. 

Если допустить, что смена одного вида другим может происходить 
без фиксации в признаках ростра, то тогда выделение видов по рост
рам следует проводить в непрерывных рядах, несмотря на отсутствие 
«скачка» (если изменение признаков в пределах ряда достаточно зна
чительно). Безусловно, разграничение видов в этом случае будет ус
ловным. 

Приведем некоторые примеры. 
С. (С.) puzosi (d'Orb.) предшествует С. (С.) porrecta (Rhill.) и яв

ляется несомненным предком последнего. Ростры первого встречаются-
в келловее, Оксфорде и кимеридже, а второго — в кимеридже и в низах 
нижнего волжского яруса. В кимеридже ростры обоих видов находятся 
вместе как у нас (особенно в северных районах, в бассейне р. Ижмы) , 
так и за границей (Англия). Никакой разобщенности между ними не 
наблюдается. 

Вместе с типичными рострами обоих видов в слоях находится масса 
ростров, имеющих переходный характер. Соотношение отдельных форм 
таково, что если рассматривать ростры только в кимериджских отложе
ниях, то весь набор форм можно было бы считать результатом измен
чивости и возрастных 'изменений ростров одного вида — С. puzosi — и 
можно было бы не выделять другого вида. Однако наличие тонких уд
линенных ростров С. porrecta (Phill.) только в отложениях кимериджа 
и нижней части волжского яруса говорит о том, что здесь имеется ка
кой-то эволюционный этап, отличный от предыдущего, и поэтому мы 
вправе зафиксировать его выделением другого вида. Конечно, разгра
ничение между этими видами будет весьма искусственным. 

Таким образом, в основу выделения таких «хороших», давно уста
новленных видов, как С. puzosi (d'Orb.) и С. porrecta (Phill.), могут 
быть положены морфологическое отличие типичных форм и различие в 
их стратиграфическом распространении. Эти два вида, хотя и могут 
встречаться вместе, но один из них распространен в более узком интер
вале. Определенная морфологическая разобщенность видов здесь пол
ностью отсутствует. 

Другой пример. С. (L.) nikitini (Sok.) сменяет во времени С, (L.) 
ingens (Krimh.). Первый вид имеет значительно более тонкий и удли
ненный ростр, чем С. (L.) ingens (Krimh.). : 

В этом состоит их основное отличие. Преемственность видов доста
точно ясная, так же, как и их отличительные признаки. 

Но ясность существует до тех пор, пока мы не будем рассматривать 
большое количество ростроз. Наблюдения над многочисленным мате
риалом показывают, что у С. (L.) nikitini (Sok.) ростры довольно из
менчивы. Кроме ростров с определенными чертами вида', встречаются 
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иногда такие (особенно часто в конце существования вида), которые 
не отличимы от С. (L.) ingens (Krimh.). 

Нередки также формы с промежуточными признаками. При срав
нении только типичных форм, без учета их изменчивости, можно было 
бы провести довольно четкую границу между видами, при многочис
ленном же материале разграничение видов становится затруднитель
ным. 

В приведенных примерах мы имеем именно такое положение, о ко
тором Спэт говорит (Spath, 1927): «требуется много образцов из раз
личных слоев, чтобы установить точную природу различий средних ин
дивидуумов..., а не только изображенных типичных образцов» (стр. 660). 

Еще один пример. Близкие виды одной группы — С. (Н.) beaumonli 
(d'Orb.), С. (Н.) okensis (Nik.) и С. (Н.) altdorfensis (B lv . )—тес
нейшим образом связаны между собой. И промежуточные формы встре
чаются так же часто, как и типичные [а типичный С. (Н.) okensis (Nik.) 
даже значительно реже]. Какой-либо прерывистости здесь не наблю
дается совершенно, и границу между этими видами можно наметить 
лишь условно, объединив формы,, более или менее тяготеющие к типам. 
Выделение названных видов, однако, имеет основания, так как страти
графическое и, вероятно, в какой-то мере географическое распростра
нение их различно. 

Малая отграниченность видов среди белемнитов встречается весьма 
часто в разных группах. Благодаря этому виды в филогенетических 
ветвях белемноидей стали изображаться не резко расходящимися обо
собленными ветвями,, а в виде тесно смыкающихся полос, обозначаю
щих условно отграниченные стадии в непрерывном потоке форм и рас
хождение признаков, отчетливо видимое лишь в крайних участках вет
вей (Tripp, 1938, 1940; Jeletzky, 1955; Найдин, 1957). 

Установление локализации в географическом распространении форм 
помогает при выделении систематических категорий видов. Однако 
встречаются случаи, когда у близких форм не существует различий ни 
в стратиграфическом, ни в географическом распространении и в то ж е 
время не наблюдается и морфологической прерывистости; различия же 
между крайними дериватами бывают у них настолько велики, что не 
позволяют их объединять в один вид. 

В таких случаях выделение самостоятельных видов особенно услов
но, но иногда необходимо, если отличные формы не являются случай
ными уклонениями и появление их закономерно происходит в резуль
тате направленной изменчивости. Отсутствие четко выраженной морфо
логической разобщенности само по себе еще не отрицает, как и в 
разобранных выше случаях, того, что крайние дериваты могут быть 
самостоятельными видами. Совместная встречаемость таких ростров 
еще не говорит о том, что их обладатели принадлежали одной популя
ции, занимали одну и ту же экологическую нишу и определенно при
надлежали к одному виду. ' , 

Обозначения основных измерений и их соотношений 

длина ростра (устанавливается приближенно из-за обломанности, 
альвеолярной части) 
спинно-брюшной диаметр, измеренный у вершины альвеолы 
боковой диаметр, измеренный у вершины альвеолы 
длина послеальвеолярной части, называемой также осевой (О) 
или апикальной 
брюшной радиус; расстояние от вершины альвеолы до брюшной 
стороны, измеренное в спинно-брюшной плоскости 

8* 11S 
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CP — спинной радиус; расстояние от вершины альвеолы .до спинной 
стороны, измеренное в спинно-брюшной плоскости 

СБ па ] спинно-брюшной и боковой диаметры в послеальвеолярной 

Б Б па J части ростра 

СБ а | спинно-брюшной и боковой диаметры в альвеолярной части 

Б Б а ) ростра 
Б Р п а | брюшной и спинной радиусы в послеальвеолярной части 
Ср па) ростра (расстояние от апикальной линии до брюшной или 

спинной поверхности) 
„ С Б + Б Б 
Т —толщина ростра ^ , часто эта величина практиче-

, ски равна СБ 
А —глубина альвеолы 

Т : Р —относительная длина ростра 
А : Р — относительная глубина альвеолы 

Б Р : CP —эксцентриситет вершины альвеолы 
Б Р па : CP па — эксцентриситет апикальной линии 

При описании видов в таблицах рубрик «Размеры и пропорции» ве
личины основных измерений даны в миллиметрах. Рядом с абсолют
ными цифрами в скобках приведены относительные величины тех же 
параметров, при этом СБ считается условно равным 100, как это обыч
но принято в литературе. 
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ОПИСАНИЕ БОРЕАЛЬНЫХ БЕЛЕМНИТОВ 

Подсемейство Cylindroteuthinae Stolley, 1919 emend. Naef, 1922, 
emend. Gustomesov, 1962 

Д и а г н о з . Ростры различной величины и удлиненности, субцилинд
рические и субконические, с более или менее развитой брюшной бороз
дой, начинающейся от острия, никогда не достигающей переднего края, 
иногда очень незначительной, присутствующей только у вершины. 

Наиболее общим признаком, характерным для подсемейства, являет
ся наличие на боковых сторонах вдоль всего ростра трех продольных 
борозд, сходящихся к вершине. Верхняя из них идет на большей части 
почти параллельно средней—вблизи ее — и только впереди откло
няется к спинной стороне. Нижняя изгибается книзу у заднего конца; 
над изгибомГ помещается незначительная четвертая бороздка (Густоме-
сов, 1962). 

Указываемые борозды обычно трудно наблюдаемы. Две верхних йз 
них дают чаще всего впечатление одной широкой и пологой, часто до
вольно хорошо видимой вдавленности, несколько смещенной к спинной 
стороне, отчего ростры Cylindroteuthinae нередко имеют трапецеидаль
ное поперечное сечение. 

Кроме своеобразного расположения боковых борозд, для Cylindro
teuthinae особенно характерно: 

1) наличие более или менее развитой брюшной борозды, тянущейся 
от вершины, или наличие брюшного уплощения; 

2) отсутствие развитых спинно-боковых и брюшно-боковых вершин
ных борозд, наличие венчика коротких бороздок вокруг вершины; 

3) трапецеидальность поперечного сечения вдоль всего ростра, 
вызванная наличием продольных вдавленностей на боковых сторонах, 
смещенных несколько к спинной стороне (заметна у большинства пред
ставителей); 

4) значительно эксцентричное положение альвеолы и апикальной 
линии (их приближенность к.брюшной стороне); 

5) субцилиндрическая, более или менее удлиненная или слабове-
ретеновидная форма ростра на начальной стадии развития. 

С р а в н е н и е . От Oxyteuthinae отличается характером расположе
ния боковых борозд. У Oxyteuthinae две крайние из трех боковых борозд 
близко сходятся на значительном расстоянии от вершины ростра и 
затем идут параллельно в виде так называемой двойной линии. 

У Passaloteuthinae развиты спинно-боковые, а иногда и брюшно-боко-
вые вершинные борозды; ростр начальной стадии — конический, субко
нический, мало удлиненный; боковые борозды идут примерно на равном 
расстоянии друг от друга. Верхняя борозда не отклоняется к спинной 
стороне в передней части ростра, а нижняя не изгибается книзу близ 
вершины. 
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Р о д о в о й с о с т а в . В состав Cylindroteuthinae мы включаем род 
Cylindroteuthis и род Pachyteuthis. Сюда же совершенно определенно 
можно отнести также Acroteuthis, рассматриваемый в данной работе 
как подрод рода Pachyteuthis. 

О б щ и е з а м е ч а н и я . Учитывая полное сходство наиболее важ
ного при выделении подсемейств признака — боковых борозд, прихо
дится отказаться от такой систематики, при которой Cylindroteuthis и 
Pachyteuthis относятся к разным подсемействам или даже семействам 
(Stolley, 1919; Roger, 1952). Благодаря различиям в расположении 
боковых борозд не следует объединять Aulacoteuthis и Oxyteuthis в 
одно подсемейство с Cylindroteuthis и Pachyteuthis (Naef, 1922; Крым
гольц, 1929, 1948, 1958). Aulacoteuthis и Oxyteuthis составляют другое 
подсемейство — Oxyteuthinae (Густомесов, 1962). 

Установленный автором род Spanioteuthis, происходящий из нижне
меловых отложений, а не верхнеюрских, как было ошибочно указано 
(Густомесов, 1960), не может быть с уверенностью отнесен к Cylindro
teuthinae. 

С т р а т и 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 юра, 
нижний мел. От батского яруса до готеривского включительно. 
Байос (?) . 

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 . Представители встре
чаются в умеренных, северных и полярных широтах Евразии и Северной 
Америки. 

Р о д Cylindroteuthis Bayle et Zeiller, 1878; emend. Stolley, 1919 
Т и п о в о й в и д . Belemnites puzosi d'Orb., 1842. Оксфордский ярус, 

Франция. 
Д и а г н о з . Ростры более или менее длинные, субцилиндрические, 

в основном в передней половине. Характерно развитие длинной брюш
ной борозды, но есть и исключения. Поперечное сечение разнообраз
но: от высокого овального до низкого округлотрапецеидального. Также 
разнообразна по степени эксцентричности и изогнутости апикальная 
линия. Альвеола занимает lU—7з, реже до 7г длины ростра. 

Параметры: Т : Р = 1 : 5 — 1 : 1 1 (в среднем 1 :7) ; А : Р = 1 : 5 — 1 : 2 
(в среднем 1 : 3,5). 

В онтогенезе ростр растет таким образом, что соотношения толщины 
и длины меняются сравнительно мало (значительно меньше, чем у 
Pachyteuthis). 

С р а в н е н и е . От Pachyteuthis отличается: 
1) большей удлиненностью ростра; 
2) субцилиндричностью очертания в передней половине ростра (есть 

исключения); 
3) обычно более развитой брюшной бороздой; 
4) меньшей глубиной альвеолы; 
5) слабее выраженной трапецеидальностью сечения, особенно в 

послеальвеолярной части; 
6) характером нарастания ростра в онтогенезе. 
З а м е ч а н и я . При отнесении отдельного ростра или вида Cylind

roteuthinae к Cylindroteuthis или Pachyteuthis могут встречаться труд
ности в связи с тем, что не всегда указанные признаки четко отграничи
вают представителей того и другого рода. Например, среди Cylindro
teuthis встречаются укороченные и даже субконические формы, а среди 
Pachyteuthis, • наоборот,— удлиненные; ростры юных форм этих двух 
близких родов часто мало отличаются по степени удлиненности. Систе
матика Cylindroteuthinae сложнее, чем ока может показаться. Во всяком 
случае, она не представляет собой простого деления ростров на длин
ных цилиндротеутисов и коротких пахитеутисов. 
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Подрод Cylindroteuthis Bayle et Zeiller, 1878, s. str. 
Porrecti: Павлов, 1892, стр. 94. 

Т и п о в о й в и д . Cylindroteuthis puzosi (d'Orb.), 1842, оксфордский 
•ярус, Франция. 

Д и а г н о з . Длинные, Т : Р = 1 : 8—1 : 10—1 : 13, большей частью суб
цилиндрические или с довольно постепенным сужением ростры, как 
правило, с боковым сжатием, с овальным поперечным сечением. Брюш
ная борозда узкая, неглубокая, различной длины, обычно достигает 
середины ростра. Альвеола слабо изогнутая и относительно слабоэксцен
тричная — БР : CP = 1,0 :1,2; 1,0:1,5 — занимает в среднем четвертую 
часть ростра. Апикальная линия изогнута очень слабо и плавно; 
эксцентриситет ее достигает 1 : 2,3, но не более. Ростр начальных ста
дий очень длинный, при СБ = 2 мм, Т : Р = 1:20, субцилиндрический с 
очень слабым сужением впереди; вокруг его передней части извест
ковые слои последующих стадий располагаются часто неплотно, отчего 
наблюдается светлая окраска, а иногда происходит разрушение этих 
слоев, следствием чего является вторичное углубление альвеолы. Ро
стры ранних стадий пропорционально длиннее взрослых и старых. 

С р а в н е н и е . В отличие от других подродов рода Cylindroteuthis 
ростры представителей подрода Cylindroteuthis: 

1) на начальных стадиях значительно более длинные; 
2) вершина их альвеолы расположена менее эксцентрично, часто 

почти центрально; 
3) апикальная Линия значительно менее эксцентричная и изгибает

ся всегда плавно и слабо; 
4) ростры сдавлены с боков, но не дорзовентрально; 
5) они не имеют сильного уплощения или широкой борозды на 

брюшной стороне. 

Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) puzosi («ГOrbigny) 

Табл. 1, фиг. 1, 2 
Belemnites puzosianus: Orbigny, 1842, стр. 117, табл. 16, фиг. 1—6; 
Belemnites oweni: Pratt in Owen, 1844, стр. 66, табл. 2; Quehstedt, 1846—1849, 

-стр. 436, табл. 36, фиг. 9; Phillips, 1865, стр. 118, табл. 31, фиг. 76—77; табл. 32, фиг. 78, 
79; Pavlow, 1892, стр. 40; 

Belemnites extensus: Trautschold, 1862, стр. 214, табл. 7, фиг. 4; 
Belemnites puzosi: Bayle, Zeiller, 1878, табл. 39, фиг. 1—2; (pars): Никитин, 1885, 

-.стр. 143; 
Belemnites extensus (puzosi) (pars): Nikitin, 1881, 1885, стр. 129, 66; 
Cylindroteuthis oweni: Крымгольц, 1929, стр. 108. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит 
из келловея Ваш-Наур (близ Трувиля, Франция). 

Д и а г н о з . Крупный длинный ростр ( Т : Р = 1 :8—1:10) , сжатый с 
боков ( С Б > Б Б ) . Спинно-брюшное сужение равномернее по ростру, чем 
боковое. С боков ростр почти не сужается на передних двух третях 
длины. Брюшная сторона выпуклая, на задней трети проходит неглу
бокая борозда. А : Р = 1 : 3,5. Альвеола мало эксцентрична, БР:СР = 1 : 1,2. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр сжат с боков почти по всей дли
не. Среднее отношение С Б : ББ = 100:92, но величина его значительно 

^ колеблется. Отношение спинно-брюшного и бокового диаметров неоди
наково вдоль ростра. Наибольшая боковая сдавленность часто 
проявляется в области альвеолы, а наименьшая — у вершины 
ростра, где она вообще может отсутствовать. При рассмотрении с брюш
ной стороны ростр субцилиндричен почти на 2/з длины, в задней трети 
он сужается довольно постепенно; при рассматривании сбоку видно 
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сужение ростра с переднего края по всей длине. Вершина центральная.. 
Брюшная сторона значительно выпуклая на всем протяжении, она не
много шире спинной, на задней ее трети проходит неглубокая борозда. 
Боковые стороны менее выпуклые. Поперечное сечение ростра оваль
ное. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола до lU ростра, почти прямая, с мало эксцен
тричной вершиной. БР : СР = 1 •: 1,2. Апикальная линия изогнута слабо 
и плавно. Эксцентриситет ее возрастает к заднему концу,, где отноше
ние Б Р па : CP па доходит до 1 : 2,3. 

Так же, как и у С. (С.) spicularis (Phill.) и С. (С.) porrecta (Phill.), 
ростр начальных стадий весьма длинный и тонкий ( Т : Р = 1 :20 при диа
метре ростра 2,5 мм), слабоверетеновидный, быстро превращающийся 
в ходе роста в субцилиндрический. С ростом "альвеола по отношению к 
длине всего ростра становится глубже. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и . Длина ростра 20—23, толщина 2,1—2,5 см. 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-12^1 ~ 225 (990) 22,7 (100) 19,8 (87) 160 (704) 
VI-126/2 ~ 165 (767) 21,5 (100) 20,7 (96) 105 (488) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Встречаются 
длинные и тонкие, относительно толстые и короткие ростры, и, нако-
ьец, ростры с промежуточными чертами. В очень тонких и длинных 
рострах (Phillips, 1865, табл. 32, фиг. 78) А. П. Павлов видит нетипич
ные формы, близкие уже к С. spicularis (Phill .). У толстых ростров от
ношение СБ : ПА может достигать 100:350, а альвеола у них бывает 
глубже трети ростра. Весьма варьирует степень сдавленности с боков. 
Величину сдавленности с боков у экземпляра Орбиньи (1842), по-ви
димому, следует рассматривать как предельную для С. (С.) puzosi 
(d'Orb.). Нередки экземпляры, у которых боковое сжатие весьма не
значительно. Величина бокового сжатия ростров группы С. (С.) puzosi 
(d'Orb.) — С. (С.) spicularis (Phill.) — С. (С.) porrecta (Phill.) может 
быть весьма различной, поэтому нельзя ее брать как важнейший диаг
ностический признак для С. (С.) puzosi (d'Orb.), как это часто делается. 
С территории Европейской части Союза никогда не приводились рост
ры облика С. (С.) puzosi (d'Orb.) с той величиной бокового сжатия, 
какую имеет оригинальный образец де Орбиньи (СБ : Б Б = 100 : 75). 
Наибольшая сдавленность выявлена нами на отдельных экземплярах 
С. (С.) porrecta (Phill.) — СБ : Б Б = 100 : 80. Весьма своеобразен варие-
тет С. (С.) puzosi (d'Orb.), который описан и изображен Филлипсом под 
названием tornatilis (В. oweni var. tornatilis). Ростров, вполне подоб
ных этой форме Филлипса, мы не встречали. Замечено, что все окс
фордские и келловейские экземпляры С. (С.) puzosi (d'Orb.) имеют 
несколько больший угол альвеолы в спинно-брюшной плоскости, чем 
кимериджские. У келловейско-оксфордских он 20—21°, у кимериджских 
часто 17°. Ростры С. (С.) puzosi (d'Orb.) с территории Русской плат
формы обладают значительно эксцентричной апикальной линией в от
личие от изображенного образца де Орбиньи. 

Генетическая связь с С. (С.) porrecta (Phill.) совершенно достовер
на (см. описание последнего). 

Также тесно связан С. (С.) puzosi (d'Orb.) с С. (С.) spicularis 
(Phill .). На Русской платформе среди огромного количества ростров 
С. (С.) spicularis (Phill.) в верхнем келловее попадаются иногда фор
мы с описанными выше чертами С. (С.) puzosi (d'Orb.), чаще слабо вы
раженными. 
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С р а в н е н и е . См. «сравнение» С. (С.) spicularis (Phill.) и С. (С.) 
porrecta (Phill.). 

З а м е ч а н и я . Экземпляр, изображенный де Орбиньи, не несет 
некоторых, ярко выраженных признаков описанного вида, а именно: у 
него плохо выражено сужение кзади вдоль передней половины ро
стра, особенно заметное обычно с боковой стороны. 

Этой особенностью он несколько напоминает С. (С.) spicularis 
(Phill.). В келловейских отложениях встречаются экземпляры, которые 
носят промежуточные черты. Возможно, что образец де Орбиньи пред
ставляет собой как раз такую форму. Вероятнее, однако, сужение от
сутствует на рисунке в результате неточности изображения. Действи
тельно, ростр, показанный на рисунке, с брюшной стороны и в сечении 
сбоку имеет одинаковые поперечные диаметры в области альвеолы, в 
то, время как на поперечных сечениях показано, что эти диаметры 
сильно различны в результате сильного бокового сжатия ростра. По 
поперечным сечениям, приведенным на той же таблице, наглядно вид
но сужение ростра кзади. Именно за такими сужающимися рострами 
по всей длине мы и оставляем название С. (С.) puzosi (d'Orb.) (см. 
Приложение). 

С т р а т и 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 . Встречается в 
келловее (по-видимому, только в верхнем подъярусе, и, возможно, в 
верхней части среднего), Оксфорде и кимеридже. На Русской платфор
ме, чаще в кимеридже. В литературе есть указания о нахождении в 
среднем келловее. Нами встречен в отложениях, начиная с верхнего 
келловея. 

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 . Русская платформа, 
Англия, Франция, Сибирь [определен В: И. Бодылевским (см. Бодылев
ский, Шульгина, 1958) из района Усть-Енисейского порта]. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег р. Оки у г. Елать-
мы, верхний келловей, средний (?) келловей—10 экз. Оренбургская 
область, р. Песчанка, песчаник верхнего келловея —2 экз. Карьер-
Камушки в Москве, глины келловей-оксфорда — 1 экз. Карьер у ст. 
Гжель Московской области, средний келловей (?) не in situ (2 экз.) 
(переданы автору Н. В. Безносовым). Берег р. Ижмы у с. Порожского,. 
глины кимериджа — более 20 экз. 

Cylindroteuthis (Су llndroteuthis) porrecta (Phillips) 
Табл. II, фиг. 3—6 

Belemnites porrectus (=strigosus): Phillips, 1865, стр. 121, табл. 33, фиг. 81; 
Belemnites obeliscoides: Pavlow, 1892, стр. 42, табл. 4(1) , фиг. 2; Павлов, 1914, 

стр. 15, табл. 1, фиг. 5—6; 
Belemnites magnificus: Sinzow, 1899, стр. 34. табл. 3, фиг. 9—12. 
Belemnites obeliscoides \ • 

porrectus V Danford, 1906, стр. 3, табл. 1, фиг. 1—3 
puzosi ) 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит,, 
по его указанию, из верхней части оксфордских глин Саммертавна 
(г. Оксфорд). 

Д и а г н о з . Ростр длинный и тонкий, Т:Р=1:14—1:11, медленно 
утоняющийся кзади по всей длине; более или менее силььо сдавлен с 
боков и имеет почти правильное овальное поперечное сечение. 

Брюшная борозда тянется от острия до середины ростра. А : Р = 1 :4 , 
1 : 5 . Апикальная линия и вершина альвеолы мало эксцентричны. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Весьма длинный (до 20 см), обычно до
вольно тонкий (до 1,5 см) ростр, постепенно утоняющийся по всей 
длине. Задний конец острый, с центрально расположенной вершиной. 
Ростр сдавлен с боков, особенно сильно в передней половине, где фор-
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ма поперечного сечения правильно овальная. Кзади степень сдавлен
ности с боков уменьшается и сечение становится почти округлым. 
Брюшная сторона, там, куда не достигает борозда, столь же сильно вы
пуклая, как и спинная. 

Брюшная борозда — длинная или сравнительно короткая, неглубо
кая; выражена на 7з ростра или доходит до его середины, а иногда 
тянется еще дальше. У вершины она очень узкая, затем постепенно 
и медленно расширяется, а впереди, не сужаясь, выполаживается и про
падает. Из-за разрушения слоев борозда иногда довольно, сильно уг
лубляется. Боковые стороны полого округлые. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а 
в о н т о г е н е з е . Альвеола изогнута слабо. Ее вершина слабо эксцен
трична — Б Р : CP = 1,0 : 1,3. 

Апикальная линия почти совершенно прямая, в середине ростра 
несколько приближается к брюшной стороне, и эксцентриситет ее здесь 
увеличивается, так что отношение Б Р п а : CP па становится рав
ным 1:2. 

Ростр начальной стадии — тонкий и очень длинный, Т : Р = 1 : 20, не
много сужается в передней части и имеет слабоверетеновидную форму. 
Уже на самых ранних стадиях развития ростры имеют ту же вытяну
тую форму, сдавленную с боков, которая характерна для описываемого 
вида. Некоторые ростры взрослых особей бывают довольно толстые. 
Такое значительное утолщение на поздних стадиях вообще не типично 
для С. (С.) porrecta (Phill .) , а более свойственно С. (С.) puzosi (d'Orb.). 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р , СБ ББ ПА 

VI-126/12 ~190 (1338) 14,2 (100) 12,2 (93) 152,0 (1070) 
V1-145/11 ~155 (1260) 12,3 (100) 11,3 (92) 115,0 (930) 
VI-126/13 ~152 (1117) 13,6 (100) 12,5 (92) 116,0 (852) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Изменчива отно
сительная длина ростра (см. Размеры и пропорции), степень бокового 
сжатия. 

Отношение С Б : Б Б может доходить до 100:85 и даже 100:80. На
ряду с тонкими рострами типичного С. (С.) porrecta (Phill.) как у нас, 
так и за границей (Англия) встречаются более толстые, безусловно 
принадлежащие тому же виду. Некоторые из этих последних более или 
менее сдавлены с боков в области альвеолы, другие же почти совер
шенно округлы. Общий вид таких «утяжеленных» менее стройных 
ростров напоминает С. (С.) puzosi (d'Orb.). Хотя для С. (С.) puzosi 
(d'Orb.) указывается большое боковое сжатие, мы считаем этот при

знак весьма непостоянным; никакого четкого разграничения С. (С.) pu
zosi (d'Orb.) с только что отмеченными вариететами провести не удает
ся. Утолщенные ростры с почти округлым сечением, которые встрече
ны, например, в подсланцевых черных глинах на р. Ижме, сильно 
отличаются от обычных ростров С. (С.) porrecta (Phill.), однако совме
стная встречаемость тех и других и промежуточных форм, а также ха
рактер изменения формы ростра в онтогенезе у утолщенных разновид
ностей заставляют считать их принадлежащими к одному виду. 

С. (С.) porrecta (Phill.) представляет ответвление от С. (С.) puzosi 
(d'Orb.), в котором развитие пошло с утонением ростра, увеличением 

относительной длины, и, вероятно, некоторым уменьшением альвео
лярного угла. 

С р а в н е н и е . Типичный С. (С.) porrecta (Phill.) отличается от 
С. (С.) puzosi (d'Orb.) более тонкой, пропорционально более длинной 
формой. См. также «Изменчивость» С. (С.) porrecta (Phill.) 
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С. (С.) obeliscus (Phill.), не встречающийся на Русской платформе, 
еще более тонкий и длинный, шиловидной формы. 

С. subporrecta BodyL, описанный из Сибири (Бодылевский, 1960), в 
отличие от С. (С.) porrecta (Phill.), имеет круглое сечение и централь
ное положение апикальной линии. 

З а м е ч а н и я . Филлипс описал этот вид под двумя названиями. 
В тексте он назван В. strigosus sp. nov., а в объяснении к таблице — 
В. porrectus sp. nov. Оставляем последнее название. 

Мы не видим разницы между В. porrectus Phill. и В. obeliscoides 
Pavl. Последний обладает типичными признаками, указанными Фил-
липсом в описании В. porrectus. Величина брюшной борозды, кото
рая на изображенном Филлипсом экземпляре несколько длиннее, чем 
у В. obeliscoides Павлова, не может являться основанием для отнесе
ния их к разным видам. 

Описанная А. П. Павловым (1892) форма под названием В. porrec
tus Phill. настолько отличается от вида Филлипса, что ее ни в коем 
случае нельзя причислить к С. porrecta (Phill .). Именно эта форма за
служивает нового названия, а не та, которая была описана как В. obe
liscoides sp. nov. 

С т р а т и 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 . Преимуществен
но верхний кимеридж и зона Subplanites sokolovi нижнего волжского 
яруса. Встречается, вероятно, и в нижнем кимеридже. В Англии Фил
липсом указан из верхней части «oxford-clay» (1865). Однако в более 
поздних исследованиях он приводится из «kimmeridge clay» (Павлов, 
1892; Danford, 1906), в том числе из самой верхней их части, соответ
ствующий зоне Subplanites sokolovi, т. е. вид в Англии распространен 
так же, как и в Советском Союзе. 

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 . На Русской плат
форме встречается довольно часто, как на севере (бассейн Печоры), так 
и на юге (Западный Казахстан), также часто встречается в Англии. 
Известен из Сибири. Определен нами в коллекции Н. П. Михайлова с 
Северного Зауралья и в коллекции Р. А. Биджиева с низовьев Лены. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги севернее 
г. Ульяновска у дер. Городище; черные глины низов нижнего волж
ского яруса и кимериджа — более 50 экз. (in situ и осыпь). Берег 
р. Ижмы у с. Порожского; черные глины кимериджа и низов нижнего 
волжского яруса — 15 экз. Западный Казахстан, Кокбулак; глаукони
товый известковый песчаник зоны Subplanites sokolovi и кимериджа — 
15 экз. Реки Сухая Песчанка, Ветлянка, Бердянка, Оренбургская об
ласть; глауконитовый известковый песчаник зоны Subplanites sokolovi 
кимериджского яруса —30 экз. 

Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) spicularis (Phillips) 

Табл. I, фиг. 3, 4; табл. II, фиг. 1, 2 
Belemnites spicularis: Phillips, 1865, стр. 122, табл. 33, фиг. 82; Павлов, 1892, стр. 41. 
Belemnites extensus (puzosi) (pars): Nikitin, 1881, 1885, стр. 129, 66, табл. 7(9) , 

фиг. 36, 37, 38. 
Belemnites puzosi (pars): Никитин, 1885i, стр. 143. 
Cylindroteuthis spicularis: Bulow^Trummer, 1920, стр. 201; Крымгольц, 1929, стр. 109; 

Иванова, 1959, стр. 371, табл. 18, фиг. 1—3. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит из 
Oxford clay (вероятно, верхнего келловея) Шэндвика (Shendwick) близ 
Кромерти (Шотландия). 

Д и а г н о з . Ростр крупный, длинный ( Т : Р = 1 : 8 — 1 : 1 0 — 1 : 1 2 ) , 
субцилиндрический на 3 / 4 длины; сжат с боков (СБ : Б Б = 1 0 0 : 90). По
середине альвеолярной части ростр несколько сужен. 
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Брюшная сторона выпуклая, с узкой бороздой, тянущейся на 7+ 
ростра. А : Р = 1 : 3—1 : 5. Осевая линия слабо изогнута. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр 15—20 см и более длинный, при 
толщине 1,5—2,5 см, с очень хорошо выраженной цилиндрической фор
мой. Сужение идет только на заднем конце и довольно резко. Ростр 
сжат с боков по всей длине. Часто наблюдается одна слабо заметная 
деталь, которая обычно упускается из вида, но является существенной 
при диагностике трудно различимых видов: С. (С.) spicularis (Phill.) и 
С. (С.) puzosi (d'Orb.). Этой деталью служит весьма малое сужение 
ростра, примерно посередине альвеолярной части, в виде пережима. 

Брюшная сторона выпуклая, с узкой бороздой, протягивающейся 
на 74 длины ростра, а иногда и на 7з- Боковые стороны слабовыпуклые, 
спинная — сильно выпуклая. Форма поперечного сечения овальная, с 
немного более широкой брюшной стороной. Вершина ростра централь
ная, часто морщинистая от венца мелких бороздок. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в; 
о н т о г е н е з е . Альвеола в среднем углубляется на 74 длины всего 
ростра, она почти совершенно прямая, слабо эксцентричная (БР : СР = 
= 1,0:1,1 — 1,0:1,2). Апикальная линия слабо и плавно изогнута, ее 
эксцентриситет к заднему концу значительно возрастает. Б Р п а : С Р п а = 
= 1:2. 

Ростр начальной стадии длинный и слабоверетеновидный, относи
тельная длина его еще больше (Т : Р = 1 : 20), а глубина альвеолы мень
ше, чем на взрослых стадиях. Овальная форма сечения имеется уже на 
ранних стадиях. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/3 ~ 2 1 5 (836) 25,7 (100) 25,5 (95) 140 (544) 
VI-145/20 ~ 2 0 0 (880) 22,5 (100) 20 (88) 150 (660) 
VI-145/21 ~ 2 0 5 (1210) 17 (100) 15,5 (91) 160 (940) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Для вида харак
терна очень длинная послеальвеолярная часть ростра, однако длина ее 
варьирует в значительных пределах (см. Размеры и пропорции). 

На экземплярах с Русской платформы брюшная борозда развита 
больше, чем на экземпляре Филлипса. Кроме того, этот экземпляр имеет 
совершенно центральную апикальную линию по всей длине ростра, чего 
не наблюдается на образцах из русской юры. 

Несомненна теснейшая генетическая связь с С. (С.) puzosi (d'Orb.). 
С р а в н е н и е . Весьма сходным и родственно близким видом является 

С. (С.) puzosi (d'Orb.), с которым мы отождествляем В. oweni (Pra t t ) . 
А. П. Павлов писал о трех родственных видах: С. spicularis (Phill.), 

С. puzosi (d'Orb.) и С. oweni (P ra t t ) : «Сходство между этими тремя 
видами настолько велико, что до настоящего времени они ясно не отде
лялись друг от друга» (Павлов, 1892, стр. 39). Отметив только, что 
В. puzosi d'Orb. отличается большей боковой сдавленностью, Павлов, 
однако, не дал определенных отличительных признаков- между этими 
видами и сослался лишь на отличия, указанные Филлипсом. Филлипс 
же считал, что трудно выбрать какие-нибудь определенные признаки, 
благодаря которым можно было бы отличать В. spicularis от В. oweni, 
кроме относительно большей длины оси и слабой брюшной борозды у 
первого из них. 

Однако едва ли можно ограничиваться только этими признаками при 
диагнозе С. (С.) puzosi (d'Orb.) и С. (С.) spicularis (Phill.), так как попа
даются такие ростры С. (С.) puzosi (d'Orb.), которые по длине после-
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альвеолярной части не уступают С. (С.) spicularis (Phill.), а некоторые 
ростры С. (С.) spicularis (Phill.) бывают более короткие и с неменьшей 
брюшной бороздой, чем у С. (С.) puzosi (d 'Orb.). 
. В отличие от С. (С) puzosi (d'Orb.) С. (С.) Spicularis (Phill.) имеет: 

1) вообще большую длину послеальвеолярной части; 
2) большую цилиндричность всего ростра; 
3) слабо заметное сужение у.начала альвеолы; 
4) более быстрое заострение на конце. 
С т р а т и 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 . Автор вида ука

зывает его из Oxford clay, не уточняя, из какой части. А. П. Павлов 
(1892) и Г. Я. Крымгольц (1929) считали данный вид распространен
ным в келловейских и оксфордских отложениях, причем А. П. Павлов 
указывает только средний и верхний келловей и самые низы Оксфорда. 

Уточнив отличительные признаки вида и ознакомившись с распро
странением белемнитов в разрезах келловея и Оксфорда в Рязанской 
области (Елатьма) и Оренбургской (Песчанка, Ханская гора), мы 
нашли, что С. (С.) spicularis (Phill.) распространен в этих регионах 
только в верхнем келловее, причем большие ростры изобилуют в этих 
отложениях; здесь мы не нашли ни одного ростра С. (С.) spicularis 
(Phill.) ни в Оксфорде, ни ниже верхнего келловея. Можно думать, что 
и в других областях на Русской платформе этот вид распространен 
только в тех же самых отложениях. Нужно отметить, что еще С. Н.Ни
китин (1881), называя описываемый вид В. extensus, указывал, что он 
встречается, по-видимому, только в верхнекелловейском ярусе. Замеча
тельно, что и во Франции вид указывался в слоях с Quenstedticeras 
lamberti Sow. (Deslongchamps, 1890). 

Если С. (С.) spieularis (Phill.) и встречается в оксфордском ярусе, 
то только в самой нижней его части. 

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 . Часто встречается на 
Русской платформе, в центральных областях и на юго-востоке. Распро
странен в Англии, Франции. 

М е с т о н а х о ж д е н и я ' и м а т е р и а л . Берег р. Оки у г. Елатьмы, 
в черных глинах верхнего келловея — несколько десятков экземпляров. 
Берег р. Оки у дер. Новоселки, черные глины верхнего келловея — 1 экз. 
Карьер Камушки в Москве, глины верхнего келловея — 20 экз. Карьер 
у ст. Гжель Московской области не in s i t u — 1 экз. Оренбургская об
ласть, р. Песчанка — плотный песок верхнего келловея —• несколько де
сятков. Оренбургская область — Ханская гора, только в слое песчаника 
мощностью в 0,7 м, залегающем на среднем келловее—10 экз. Запад
ный Казахстан, Кокбулак—10 экз. плохой сохранности, верхний келло
вей или нижняя часть Оксфорда? 

Подрод Lagonibelus Gustomesov, 1958 ч 
Magnifici (pars.): Павлов, 1892, стр. 94. 
Группа Cylindroteuthis absolute, (pars): Крымгольц, 1929, стр. 16. 
Подрод Lagonibelus: Густомесов, 1958, стр. 158. 

Т и п о в о й в и д . Cylindroteuthis magnifica (d'Orb.), 1845, нижний 
волжский ярус, Поволжье. 

Д и а г н о з . Ростры длинные, субцилиндрические в большей части 
длины, с уплощением или широкой бороздой на брюшной стороне. 

У большинства имеется спинно-брюшное сжатие. Т : Р = 1 :5—1 : 11 
(среднее 1:7). Альвеола сильноэксцентричная — БР : CP = 1,0 : 1,8— 
1,0 : 2,0, занимает 7з—74 ростра. • 

Апикальная линия перегибается близ вершины альвеолы, после чего 
идет, почти не изгибаясь; эксцентриситет ее в послеальвеолярной части 
1 : 2—1 : 6 ( 1 : 3 , 1 : 4 в среднем). Ростр начальных стадий сравнительно 
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короткий (короче, чем у представителей Cylindroteuthis s. str. .и Holco
beloides), субцилиндрический или слегка веретеновидный. 

Отношение Т : Р у него чаще почти как у ростра взрослой особи. 
Пропорции длины и толщины при росте более или менее сохраняются^ 
См. описание типового вида. 

С р а в н е н и е . В отличие от ростров подрода Holcobeloides рост/ры 
Lagonibelus: 

1) на взрослых стадиях достигают более крупных размеров; 
2) не всегда имеют тянущуюся по всему ростру брюшную борозду; 
3) альвеола у них в общем менее глубокая; 
4) ростры Lagonibelus в общем более субцилиндричны (у Holco

beloides часто ростры имеют резко коническую форму); 
5) спинная сторона менее выпуклая в области альвеолы так же , 

как и боковые. У сходных с Holcobeloides форм Lagonibelus (С. (L.) 
volgensis d'Orb.) поперечное сечение у переднего края альвеолы часто 
очень угловато, тогда как у Holcobeloides оно всегда округлое; 

6) апикальная линия имеет более четкий перегиб близ вершины 
альвеолы; 

7) ростр начальной стадии короче; 
8) рост в процессе индивидуального развития происходит чаще про

порционально, тогда как у Holcobeloides ярко выражено обычно снача
ла удлинение ростра, а во второй половине периода жизни утолщение 
его. 

Некоторые формы Holcobeloides и Lagonibelus весьма сходны по 
внешним признакам из-за далеко идущей конвергенции. Отличия o r 
ростров подрода Cylindroteuthis указаны в описании последнего. 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) magnifica (d'Orbigny) 

> Табл. Ill, фиг. 1—6 
Belemnites magnificus: Orbigny, 1845, стр. 425, табл. 31, фиг. 1—5; Павлов, 1892,. 

стр. 224, табл. 5, фиг. 1—2? 
Belemnites absolutus: Синцов, 1899, стр. 34, табл. 3, фиг. 3—8. 
Cylindroteuthis magnifica: Крымгольц, 1929, стр. 115, табл. 45, фиг. 8. 
В. (Cylindroteuthis) cf. magnifica: Бодылевский (см. Бодылевский, Шульгина, 1958)', 

стр. 224, табл. 5, фиг. 1—2? 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит, по 
данным Кейзерлинга (1846), из оксфордского яруса (теперь эти отло
жения относятся к нижнему волжскому ярусу). Место не указано; по-
видимому, дер. Городище, близ Ульяновска. 

Д и а г н о з . Ростры длинные, крупные, Т : Р = 1 : 8—1 : 6, слабо сужа
ющиеся в передней половине и более быстро в задней. На брюшной 
стороне — уплощение, тянущееся до альвеолы, и обычно короткая бо
розда. В послеальвеолярной части Б Б > С Б , в передней части альвео
л ы — наоборот. А : Р = 1 : 4—1 : 3. 

Апикальная линия эксцентричная, имеет перегиб близ альвеолы. 
В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростры длинные, достигают очень крупных 

размеров (до 20 см длиной и даже более). Ширина ростра мало ме
няется в передней половине, а в задней уменьшается постепенно. 

Высота сечения падает вдоль ростра более равномерно, чем ширина. 
Вершина довольно острая, центральная, на ней часто видны много
численные бороздки. 

Брюшная сторона несильно уплощена до альвеолы, а иногда и в-
альвеолярной части. Брюшная борозда неглубокая и обычно короткая, 
не занимает больше 7 з длины ростра. Часто слои на брюшной стороне 
расположены неплотно, и от этого образуется светлая окраска в виде 
полосы или происходит небольшое вторичное отшелушивание слоев. 
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Боковые стороны выпуклые. Спинная сторона также выпуклая. По
перечное сечение округло-трапецеидальное. Ширина его посередине 
ростра больше, чем высота. К переднему концу отношения диаметров 
меняются: в области альвеолы С Б > Б Б или СБ = ББ. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает lU—Уз длины ростра. Отношение 
брюшного и спинного радиусов у ее вершины равно в среднем 1:2. 

Апикальная линия от вершины альвеолы идет наклонно к нижней 
поверхности; на небольшом расстоянии от альвеолы резко перегибается 
и затем проходит по остальной части ростра к вершине.в виде почти 
прямой линии, при этом часто удаляется от брюшной поверхности, 
эксцентриситет ее уменьшается. Перегиб линии, всегда четко выражен
ный, указывает на резкую перемену в направлении нарастания на опре
деленном этапе развития. 

Ростр первой стадии развития — короткий субцилиндричецкий. 
Сходный характер он имеет и у юных форм. Относительная высота 
ростров на ранних стадиях в послеальвеолярной части нередко выше, 
чем у взрослых особей. 

Увеличение размеров ростра происходит более или менее пропорцио
нально от самых ранних стадий до взрослых и старческих. 

Измерения ростра С. (L.) magnifica (d'Orb.) на разных стадиях 
развития (см. табл. III, фиг. 5, экз. VI-145/5). 

№ экз. Р СБ ББ ПА А : Р T : Р 

9 (643) 1,4 (100) — 7,2 (513) 1:4,5 1:6,4 
VI-145/5 80 (666) 12 (100) — 45 (375) 1:2,5 1:6 

170(654) 26(100) — 113(435) 1:2,8 1:6 

Уплощение и борозда на брюшной стороне имеются уже на самых 
ранних стадиях. От наличия брюшного уплощения и малой выпуклости, 
а иногда и уплощенности боковых сторон у них наблюдается углова
тость сечения. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/43 ~ 2 3 0 (1060) 21,7 (100) 24 (110) 160 (737) 
VI-145/16 ~ 2 1 0 (677) 31 (100) 32 (103) 150 (483) 
VI-126/45 ~ 1 2 5 (833) 15 (100) 16 ,2 (108) 95 (633) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . С. (L.) magnifica 
(d'Orb.) — один из наиболее часто встречающихся видов на Русской 
платформе. Развитие его происходило, по-видимому, на этой территории. 
Об этом говорит большая вариация формы его ростров, наличие пере* 
ходных звеньев к другим видам, закономерная временная последова
тельность в изменении ростров, по которой хорошо прослеживаются ге
нетические связи. 

Можно выделить несколько вариететов С. (L.) magnifica (d 'Orb.). 
В а р и е т е т 1-й. Ростр особенно длинный и заостренный, с довольно 

постепенным сужением к вершине; брюшное уплощение значительное 
и тянется до альвеолы. 

В а р и е т е т 2-й. Ростр также с постепенным сужением, но значи
тельно короче первого и небольшим брюшным уплощением. 

В а р и е т е т 3-й. Ростр субцилиндрический в передней половине, ме
нее острый у вершины и почти без брюшного уплощения. 

В а р и е т е т 4-й. Такой же субцилиндрический, как вариетет 3-й, но 
только с более или менее равномерным брюшным уплощением по всему 
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ростру. Этот вариетет близок к С, (L.) submagnifica Gust., но отли
чается более высоким сечением. 

Форма из Спитона, изображенная А. П. Павловым, отличающаяся' 
особенно высоким сечением, близка к С. (L.) nikitini (Sok.). С. (L.) 
magnifica (d'Orb.) возник от С. (L.) nikitini (Sok.). В этом убеждает 
последовательная смена форм в разрезе, направленность изменчивости 
С. (L.) nikitini (Sok.), постепенное возникновение и развитие брюшной 
уплощенности и спинно-брюшной сдавленности. В свою очередь, С. (L.) 
magnifica (d'Orb.) дал начало двум другим видам: С. (L.) submagni
fica Gust, и С. (L.) rosanovi Gust. 

С р а в н е н и е . Отличия от наиболее близкого С. (L.) submagnifica 
Gust, указаны в описании этого вида. 

За С. (L.) magnifica (d'Orb.) часто принимали ранее С. (L.) nitida 
(Dollf.) [например, А. П. Павлов включил этот вид в синонимику В. 
magnificus (d'Orb.)], а также, вероятно, впоследствии установленный 
С. ingens (Krimh.). 

Отличия от них вполне отчетливые. С. (L.) nitida (Dollf.) имеет 
значительно более высокое сечение, в том числе и в послеальвеолярной 
части, и к тому же несет уплощения с боков. 

С. (L.) ingens (Krimh.) отличается большей толщиной, очень сла
бой уплощенностью или даже выпуклостью брюшной стороны. См. так
ж е «Сравнение» в описании С. (L.) nikitini (Sok.). 

С т р а т и 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 . Указания 
А. П. Павлова, Д. Н. Соколова и Г. Я. Крымгольца- о распространении 
С. magnifica (d'Orb.) в верхнем кимеридже неверны. 

На Русской платформе этот вид встречается только в зоне Zaraiski
tes scythicus нижнего волжского яруса. Его нет даже в зоне Subplani
tes sokolovi. 

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 . Европейская часть 
СССР, повсюду, где есть отложения зоны Zaraiskites scythicus. Сибирь, 
Англия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Берег Волги у дер. Горо
дище— 186 экз.; зона Zaraiskites scythicus, глинисто-сланцевая толща. 
Берег р. Ижмы у с. Порожского — 45 экз., зона Zaraiskites scythicus, 
глинисто-сланцевая толща. Казахстан, бассейн р. Ащи-уил, Кокбулак — 
35 экз., зона Zaraiskites scythicus, глауконитовый песчаник. 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) submagnifica Gustomesov 
Табл. IV, фиг. 1, 2 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) submagnifica: Густомесов, 1960, стр. 196, табл. 45, 
фиг. 3. 

Г о л о т и п . VI-126/63, Геологический музей МГРИ; Поволжье, у 
дер. Городище, нижний волжский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 

Д и а г н о з . Ростр крупный, длинный, Т : Р = 1 : 8, субцилиндрический 
в передней половине, сдавлен в спинно-брюшном направлении и упло
щен снизу по всей длине. Брюшная борозда широкая и очень мелкая, 
тянется на Уз и более длины ростра. А : Р = 1 : 3, 1 : 4. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростры, достигают весьма крупного раз
мера (до 20—25 см). 

Боковой диаметр в области альвеолы и возле нее убывает сзади 
весьма слабо, а в задней половине уменьшение его постепенно нара
стает. Вершина довольно острая. Ростр на большей части более или 
менее равномерно сдавлен дорзовентрально и сильно уплощен с брюш
ной стороны. 

Высота поперечного сечения не меняется на большей части. В задней 
трети брюшная сторона несет борозду. У вершины сравнительно узкая, 
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борозда быстро расширяется впереди и постепенно, выполаживаясь, 
исчезает, переходя в уплощение. Иногда наблюдается слабая широкая 
вдавленность, тянущаяся далеко вперед. Боковые стороны сильновыпук-
лые. Спинная сторона слабовыпуклая. Поперечное сечение низкое, 
округло-трапецеидальное. Даже в области альвеолы С Б < Б Б . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола углубляется на lU—7Б ростра. Б Р : СР = 1,0 :2,0 
или даже 1,0 : 2,8. Прохождение апикальной линии сходно с С. (L.) 
magnifica (d'Orb.). Эксцентриситет линии в послеальвеолярной части 
может доходить до 1,0:4,0. 

Ростры первых стадий имеют относительно более высокое сечение 
и большую толщину (относительно длины). 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/63 
голотип ~ 2 1 0 (1000) 21 (100) 24,6 (117) 160 (760) 

VI-126/259 — 29,6 (100) 32 ,2 (109) 185 (625) 
VI-126/260 ~ 2 1 5 (836) 25,7 (100) 28 ,4 (110) 160 (622) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . У одних ростров 
брюшная борозда в виде зачатка у вершины, а по ростру идет только 
гладкое уплощение. У других выражена очень широкая и очень мелкая 
борозда в виде небольшой вдавленности. Варьируют степень спинно-
брюшной сдавленности и степень заостренности заднего конца. 

С. (L.) submagnifica Gust, произошла от С. (L.) magnifica (d'Orb.), 
о чем с несомненностью свидетельствует последовательность промежу
точных форм в слоях. 

С р а в н е н и е . С. (L.) magnifica (d'Orb.)—непосредственный пре
док С. (L.) submagnifica Gust., отличается от описываемого вида тем, 
что не имеет той сильной спинно-брюшной сдавленности, наблюдаю
щейся даже в области альвеолы, которая характерна для С. (L.) sub
magnifica Gust. 

Определенное сходство имеется у С. (L.) submagnifica Gust, с одним 
из вариететов С. (L.) volgensis (d 'Orb.), который можно обозначить 
названием Эйхвальда: efflorescens. Эта форма также имеет спинно-
брюшную сдавленность по всему ростру и плоскую нижнюю сторону. 
Внешнее различие между ними состоит в том, что вариетет С. (L.) vol
gensis (d'Orb.) более субцилиндричен и обладает более тупым задним 
концом. Но самые отчетливые различия заключаются в особенностях 
внутреннего строения. Ростры С. (L.) submagnifica Gust, в своем инди
видуальном развитии не "проходят стадии с глубокой брюшной бороз
дой, в противоположность рострам С. (L.) volgensis (d'Obr.) var. efflo
rescens (Eichw.). Особенности онтогенезй того и другого видов отчетли
во отражены во внутренней структуре и видны на поперечных изломах 
ростров. 

З а м е ч а н и я . Ростры С. (L.) submagnifica Gust., очевидно, опреде
лялись ранее как С. magnifica (d'Orb.) или как С. absoluta (Fisch.) = 
С. volgensis (d'Orb.). 

С т р а т и 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 волж
ский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 

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 . Европейская часть 
Союза. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Берег Волги у дер. Городи
ще, средняя часть глинисто-сланцевой толщи зоны Zaraiskites scythi
cus —20 экз. Берег р. Ижмы у с. Порожского, глинисто-сланцевая тол
ща той же зоны — 5 экз. 
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Cylindroteuthis (Lagonibelus) rosanovi Gustomesov 
Табл. V, фиг. 1, 2, 3 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) rosanovi: Густомесов, 1960, стр. 195, табл. 45, 
фиг. 1—2. 

Г о л о т и п . VI-126/39, Геологический музей МГ(РИ. Ульяновское По
волжье, у дер. Городище, нижний волжский ярус, зона Zar. scythicus^ 

Д и а г н о з . Ростр среднего или крупного размера, длинный, Т : Р = 
= 1 : 10, сужающийся по всей длине, брюшная борозда широкая, но не
глубокая, тянется до альвеолы. Высота поперечного сечения несколько 
меньше ширины. А : Р = 1 :4 . Апикальная линия значительно эксцентрич
ная. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр длинный (до 25 см). Характерно 
весьма постепенное сужение от переднего конца к вершине, убыстря
ющееся лишь в задней насти. Так, например, на одном из типичных об
разцов величина бокового диаметра (в мм), взятого через каждые 
2 см, изменяется таким образом: 21,3—20,3—19,7—18,9—18,4—17,5—. 
16,2—13,0. Ростр кончается острой центральной вершиной. Брюшная 
сторона несет широкую и большей частью сравнительно неглубокую 
борозду, простирающуюся от вершины ростра до примерно середины 
альвеолярной части. Первоначально узкая брюшная борозда быстро 
расширяется, достигая наибольшей ширины примерно посередине рост
ра; в области альвеолы она сужается и выполаживаетея. 

Боковые стороны выпуклые. Спинная сторона гораздо более вы
пуклая, чем,у С. (L.) volgensis (d'Orb,). Поперечное сечение ростра в 
передней части альвеолы округлое, с такими отношениями С Б а и Б Б а : 
1) 21,8:21,8; 2) 25,4:24,5; 3) 16,6:17,4; 4) 22,2:22,0; 5) 13,2:12,4. 

На середине ростра форма поперечного сечения округлая, с выемкой 
с нижней стороны за счет брюшной борозды. Отношения поперечных 
диаметров здесь v соответствующих экземпляров будут: 1) 18,2:20,4;, 
2)21,3:23,3; 3) 14,8:16,0; 4) 16,5:19,0; 5) 11,3:12,0. 

. В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола С.(L.) rosanovi Gust, углубляется на lU ростра, 
г. Апикальная линия эксцентричная, изогнутая; в приальвеолярной ча
сти небольшой отрезок ее прямой, наклонно расположен к нижней пон 
верхности ростра, в остальной части идет слабое изгибание. На образ
це длиной в .18 см Б Р : С Р = 1 : 1,9; в трех сантиметрах от начала аль
веолы отношение диаметров будет 1 :2,2, в восьми сантиметрах — 1 :2,4, 
у вершины— 1 : 1,3. Ростр начальной стадии короткий, слегка веретено-, 
видный. На определенном этапе становится субцилиндрическим, но уже 
на ранних стадиях ростры С. (L.) rosanovi Gust, обладают характерны
ми чертами вида, имеют субконическую форму. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/257 ~ 2 5 0 (1063) 23,5 (100) 24,5 (104) 185 (787) 
VI-126/39 ~ 2 1 0 (1060) 19,8.(100) 21 ,3 (107) 165 (833) 

голотип 
YI-126/258 ~ 95 (791) 12 (100) 12 (100) 73 (608) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Значительно варьи
рует высота сечения. На р. Ижме встречены ростры с исключительно-
длинной послеальвеолярной частью и очень мелкой брюшной бороз
дой. Коническая форма выражена с различной отчетливостью и иногда, 
весьма слабо проявляется «а рострах средней величины (см. описание.-
С. (L.) volgensis (d 'Orb.) , 
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С. (L.) rosanovi Gust, вместе с С. (L.) submagnifica Gust., С. (L.) 
magnifica (d'Orb.) и С. (L.) volgensis (d'Orb.) составляют группу близ
кородственных видов, развитие которых отчетливо наблюдается по пос
ледовательной смене форм в слоях на Русской платформе. 

С. (L.) rosanovi Gust, произошел от С. (L.) magnifica (d 'Orb.) . Эво
люция шла с развитием брюшной борозды и некоторого утонения рост
ра. Особенно близок вид к вариетету С. (L.) magnifica (d'Orb.) с силь
но вытянутым' ростром и субконическим очертанием [см. «изменчи
вость» С. (L.) magnifica (d'Orb.)]. , 

С р а в н е н и е . С. (L.) submagnifica Gust, отличается от С. (L.) rosar-
novi Gust, субцилиндрическими очертаниями, сдавленностью в спинно? 
брюшном направлении, брюшной уплощенностью и малой брюшной бо
роздой. С. (L.) magnifica (d'Orb.) не имеет той длинной брюшной бо
розды, которая характерна для С. (L.) rosanovi Gust. Отличия от С. (Т.) 
memorabilis Gust. см. в описании этого вида. 

З а м е ч а н и я . Впервые особенности ростров этого вида были под
мечены Н. П. Вишняковым (1874), который, изобразив фрагмент ростра 
под названием Belemnites sp., отметил, что он имеет «некоторое сходст
во с В. volgensis d'Orb., но в то же время отличается по общей фор
ме» (Вишняков, 1874, стр. 222). С. (L.) rosanovi Gust., вероятно, часто 
определялся как С. volgensis (d 'Orb.). 

С т р а т и 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 . На Русской плат
форме обычно распространен в верхах сланцевой толщи, относящейся 
к зоне Zaraiskites scythicus нижнего волжского яруса (Поволжье). В (во
сточных районах, в Казахстане (соляной купол Кокбулак), встречен » 
большом количестве в серых глинах мощностью в 1 ,м~, относящихся; 
по данным. Н. П. Михайлова, к верхней части зоны Zaraiskites scythicus. 
Таким образом, повсюду на Русской платформе вид распространен в 
верхах зоны Zaraiskites scythicus. . . 

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 . С. (L.) rosanovi Gust, 
встречается повсеместно на Русской платформе там, где распростране
ны слои соответствующего возраста. Встречается довольно часто. Опре^ 
делен в зауральской коллекции Н. П. Михайлова. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег р. Волги у дер. Гороч 
дище — 28 экз. (верхняя часть толщи горючих сланцев). Берег р. Ижмы 
у с. Порожского—8 экз. (осыпь). Берег Волги у с. Кашпир—10 экз; 
(верхняя часть сланцевой толщи). Западный Казахстан, Кокбулак, в 
темно-серых глинах зоны Zaraiskites scythicus — 20 экз. 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) volgensis (d'Orbigny) 

Табл. VI, фиг. 1—6 
Belemnites volgensis: de Orbigny, 1845, стр. 419, табл. 28, фиг. 1—14; Гофман, 1863",. 

стр. 29, табл. 3, фиг. 15. ' ; 
Belemnites absolutus: Эйхвальд, 1868, стр. 993, табл. 32, фиг. 5—8; (pars): Никитин,. 

1881, стр. 128. 
Cylindroteuthis absoluta: Крымгольц, 1929, стр. 116. " ' 

Г о л о т и п . Не выделен. Автор вида указывает, что образцы проис
ходят с берегов Волги ниже Костромы из мергелей оксфордского яру
са. Возраст и порода указаны д'Орбиньи ошибочно. С. (L.) volgensis 
(d'Orb.) распространен в песках, глинистых песках и глинах нижнего-

волжского яруса. В качестве лектотипа предлагается взять экземпляр, 
изображенный у де Орбиньи на табл. XXVIII, фиг. 1—8; в качестве нео 
типа—экземпляр VI—145/12 нашей коллекции, табл. VI, фиг. 1. 

Д и а г н о з . Ростр средней величины или крупный, длинный; Т : Р = 
= 1 :8—1 :9 , субцилиндрический в передних двух третях, сильно сдавлен.' 
в слинно-брюшном направлении. На брюшной стороне обычно широкая 

а* 13£ 
http://jurassic.ru/



и глубокая борозда, протягивающаяся почти по всему ростру. А : Р = 
^ 1 : 3 , 1:4. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр в среднем 15—17 см длиной, субци
линдрический в большей части с более или менее постоянной шириной и 
высотой поперечного сечения на 2 / 3 длины. Вершина центральная. Иног
да наблюдается небольшое сужение на переднем конце. 

Очень характерно для вида наличие сильно развитой брюшной бо
розды. Широкая и глубокая в типичном виде она, однако, сильно варь
ирует и может иметь различный вид на разных стадиях, онтогенеза, 
Борозда протягивается почти по всему ростру, приобретая наибольшую 
ширину посередине его. Впереди, в области альвеолы, брюшная борозда 
обычно постепенно выполаживается. В некоторых же случаях наблю
дается глубокое врезание борозды в тело ростра у начала альвеолы. 
'Большей частью такое врезание происходит вторично, от разрушения 
известковых слоев, что сильно углубляет борозду на всем протяжении. 
Нельзя, однако, переоценивать значение вторичного разрушения слоев, 
так как в конечном счете оно зависит от первично неплотного их при
легания. 

Ростр С. (L.) volgensis (d'Orb.) сильно сдавлен сверху вниз по всей 
длине. Спинная сторона слабовыпуклая, а в области альвеолы часто 
даже уплощена. 

• Боковые стороны сильяовыпуклые и в передней части ростра несут 
уплощения — следы от боковых борозд. Эти уплощения приближены 
к спинной стороне; они соответствуют промежуткам между средней и 
верхней боковыми бороздами, которые расширяются кпереди благо
д а р я тому, что верхняя борозда значительно поднимается кверху. Из-
за наличия в передней части ростра уплощения снизу, сверху и с бо
ков, форма поперечного сечения здесь угловатая,, округло-четырехуголь
ная. Посередине ростра сечение более округлое сверху и с глубокой 
выемкой внизу. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Апикальная линия сильно эксцентричная; эксцентриси
тет ее увеличивает брюшная борозда, часто подходящая почти вплот
ную к линии, особенно в средней части ростра. БР : СР = 1,0: 1,8, 1:3. 

Апикальная линия изогнута слабо. Общий ее вид напоминает ли
нию С. (L.) magnifica (d 'Orb.): первоначально в приальвеолярной об
ласти она прямая и идет слабо наклонно к брюшной стороне, затем не
далеко от альвеолы слабо перегибается, после чего тянется вблизи от 
брюшной поверхности, почти не изгибаясь. 

Ростр начальной стадии имеет примерно те же соотношения, что и 
взрослой; он субцилиндрический, слегка веретеновидный, в теле ростра 
взрослой особи расположен слабо наклонно к нижней стороне. 

Уже на рострах весьма ранних стадий развития имеются широкая 
•и глубокая брюшная борозда и другие характерные признаки. Круп
ные ростры старческих стадий относительно толще, с более глубокой 
альвеолой и более мелкой брюшной бороздой. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и i 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/19 ~ 1 6 0 (914) 17,5 (100) 21,5 (122) 125 (715) 
VI-145/12 ~ 1 5 0 (1041) 14,4 (100) 17 (118) 120 (833) 
VM26/270 ~ 1 0 5 (972) 10,8 (100) 12 (116) 85 (825) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е ' с в я з и . Сильно изменчива 
брюшная борозда по своей глубине. Некоторые ростры имеют чрезвы
чайно пологую брюшную борозду и резко отличаются от обычных. Эйх-
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вальд счел их принадлежащими к особому виду, которому дал назва
ние В. efflorescens. Нам представляется, что это формы старых особей, 
так как при изучении по расколам изменения в онтогенезе видно, что» 
ростр имел ббычную форму, и только на конечных стадиях глубокая 
брюшная борозда закрывается полого расположенными слоями. Прав 
да, ростры типа В. efflorescens Eichw. редки, а большинство явно стар
ческих форм С. (L.) volgensis (d'Orb.) имеет типичную брюшную бороз
ду; ростр В. efflorescens среднего размера, а у типичного С. (L.) vol
gensis (d'Orb.) достигает часто больших размеров. 

Но эти факты .могут скорее указывать на неоднозначность старче
ских изменений, чем на то, что в данном случаем мы имеем два различ
ных вида. 

Кроме описанного вариетета, были встречены некоторые другие. Осо
бенно интересен ростр с исключительно высоким поперечным сечением: 
СБ : ББ =i l00: 105. Он же отличается неглубокой брюшной бороздой. 
На поперечном сколе видно, что борозда в течение большего времени 
жизни животного была обычной и лишь на старческой (последней) ста
дии выполаживалась, как и у В. efflorescens. Встречен ростр, отличаю
щийся особенно большой длиной. 

У одного из ростров, найденного, как и все остальные вариететы, 
отмечаемые здесь, в зоне Virg. virgatus, форма субконическая, в то вре
мя как обычно в передней половине ростры С. (L.) volgensis (d'Orb.). 
субцилиндрические и даже несколько сужающиеся к переднему краю. 

У крупных ростров, собранных в Ивановской области, слои, слага
ющие ростр, сходятся в брюшной борозде под углом. Д а ж е если учесть 
вторичное разрушение слоев, такое их расположение представляется, 
своеобразным. 

С. (L.) volgensis (d'Orb.), без сомнения—-потомок или С, (L.) sub
magnifica Gust, или, что даже более вероятно, С. (L.) rosanovi Gust. 

С С. (L.) submagnifica Gust, у С. (L.) volgensis (d'Orb.) больше сход
ства в субцилиндричности ростра, с С. (L.) rosanovi Gust.— в степени 
развития брюшной борозды. Развитие брюшной борозды происходит и 
у С. (L.) submagnifica Gust., но разновидности последнего со значитель
ной бороздой, внешне очень сходные с крупными рострами С. (L.) vol
gensis (d'Orb.), встречены в нижней половине зоны Zaraiskites scythi
cus, тогда как С. (L.) rosanovi Gust, непосредственно в разрезе сменяет
ся С. (L.) volgensis (d'Orb.). 

С р а в н е н и е . С. (L.) submagnifica Gust, четко отличается от С. (L.) 
volgensis (d'Orb.) даже тогда, когда у него развивается длинная бо
розда. : 

Эта борозда никогда не бывает такой глубокой, как у С. (L.) vol
gensis (d'Orb.), и к тому же она отсутствует на ранних стадиях С. (L.) 
submagnifica Gust. 

В отличие от С. (L.) rosanovi Gust., С. (L.) volgensis (d'Orb.) — суб
цилиндрический, но не субконический; кроме того, он имеет более резко 
развитую брюшную борозду и более сдавлен в спинно-брюшном на
правлении. Развитая брюшная борозда появляется у него на самых 
ранних стадиях развития, у С. (L.) rosanovi Gust.— значительно позже. 
У С. (L.) rosanovi Gust, никогда не бывает сужения в области аль
веолы. , • 

З а м е ч а н и я . Со времени Эйхвальда и Никитина и до настоящего 
времени для описанного вида чаще употреблялось название Фишера — 
В. absolutus, название же де Орбиньи — В. volgensis — ставилось в 
синонимику В. absolutus Fisch. Несомненно, однако, что эти две формы 
представляют собой совершенно различные виды. Изображенный Фи
шером оригинал В. absolutus (1837, табл. 49, фиг. 2)—конической 
формы («Parfaitement conique», как писал сам автор), имеет глубокую 
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альвеолу и, без сомнения, должен быть отнесен к роду Pachyteuthis. 
Рассмотрение многочисленного материала из Подмосковья, откуда опи
сан Фишером В. absolutus, позволяет считать, что ростр, изображенный 
им под этим названием, происходит из верхнеоксфордских отложений. 
Таким образом, В. absolutus Fisch. сильно различается и по страти
графическому положению от В. volgensis d'Orb. Ростры, описанные до 
Орбиньи под названием В. absolutus Fisch. из оксфордских отложений, 
совершенно правильно отнесены французским ученым к указанному 
виду. Однако де Орбиньи допустил ошибку, отождествив свой В.Ъеаи-
montianus с видом Фишера. С. Н. Никитин до 1887 г. включал В. mag
nificus d'Orb. в состав описанного/вида. 

С т р а т и 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 . На Русской 
платформе встречается только в нижнем волжском ярусе. Наиболее 
обычен для зоны Virgatites virgatus. По-видимому, заходит в низы зоны 
Epivirgatites nikitini. В зоне Zaraiskites scythicus отсутствует, но здесь 
встречаются иногда довольно сходные вариететы. С. (L.) submagnifica 
*Gust. с развитой брюшной бороздой (см. Генетические связи) и формы, 
переходные к С. (L.) rosanovi Gust., от которого возник С. (L.) volgen
sis (d'Orb.). 
< 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 . Европейская часть 
Союза, Один „из наиболее распространенных здесь видов. Изображенный 
А. П. Павловым (1892) экземпляр Б. cf. absolutus из «Coprolite bed» 
Спитона может быть очень условно отнесен к С. volgensis (d'Orb.). 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Поволжье, у дер. Городи
ще, глауконитовый песок и песчаник зоны Virgatites virgatus — более 
100 экз. Подмосковье, глауконитовый глинистый песок и песчаная гли
на зоны Virgatites virgatus — 54 экз. Берег Волги у г. Кинешмы 
(осыпь) — 12 экз. Заволжье, Куйбышевская область у с. Орловка; гла-
уконитовые пески зоны Virgatites virgatus (и зоны Epivirgatites nikiti-
ш?) — 50 экз. Поволжье у г. Сызрани (Кашпир) — 5 экз. Оренбургская 
область, р. Сухая Песчанка (осыпь из глин) — 5 экз. Западный Казах
стан, Кокбулак (алевритовая глина зоны Virgatites virgatus)—5 экз. 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) memorabilis1 Gustomesov sp. nov. 
• . Табл. V, фиг. 4—5 

Г о л о т и п . VI-126/68, Геологический музей МГРИ. Коми АССР, 
р . Ижма у с. Порожского, нижний волжский ярус, зона Zaraiskites 
scythicus. 

Д и а г н о з . Ростры крупные, длинные (до 20 см), субцилиндриче
ские,, с широкой, но неглубокой брюшной бороздой, тянущейся почти 
вдоль всего длинного ростра. Т : Р = 1 : 11. 

Брюшная борозда имеет одинаковую ширину и глубину почти по 
всей длине. В области альвеолы поперечное сечение овальной формы со 
сдавленностью с боков, в остальной части — округлое. А : Р = 1 :4. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Особенно характерна вытянутая субци
линдрическая форма. Ростр очень слабо сужается на большей части, и 
поэтому цилиндричность бросается в глаза. Другой не менее характер
ный признак —форма хорошо развитой брюшной борозды. Борозда эта 
протягивается почти вдоль всего ростра, заходя и в область альвеолы. 
Замечательно постоянство ее ширины и глубины. Брюшная борозда 
мелкая, широкая, с пологим дном; борта ее четкие. 

Поперечное сечение ростра в области альвеолы овальное, высокое, 
спинно-брюшной диаметр превышает боковой. То ; же самое наблюдает-

1 memorabilis. (лат.) —памятный. 
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«ся в передней трети послеальвеолярной части; кзади поперечное сече
ние несколько понижается, становится округлым, поперечные диаметры 
здесь или равны, или боковой диаметр больше. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает примерно 1U и меньше общей дли
ны ростра; БР : CP как 1,0:1,7. Апикальная линия слабо изгибается, 
приближена к брюшной стороне, ближе всего она подходит к ней не
далеко от альвеолы; отношение БР п а : CP па может достигать 1,0:3,0. 
По характеру изгибания линия —типичная для подрода Lagonibelus. 

Ростр начальных стадий недлинный, субцилиндрический, как у 
С. (L.) magnifica (d'Orb.); в ростре взрослой особи он расположен на
клонно к нижней стороне. Отношение Т : Р , характерное для ростров 
взрослых особей, приобретается на средних стадиях. При длине ростра 
3,5 см Т : Р = 1 : 8. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/68 ~ 2 0 0 (1064) 18,8 (100) 18,3 (97) 155 (824) 
голотип 
Vi-126/71 ~ 1 7 0 (919) 18,5 (100) 18,4 (99) 130 (702) 
VI-126/69 — 17,3 (100) 17,8 (102) — 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . В области альвеолы 
и прилежащей послеальвеолярной части высота поперечного сечения 
обычно превосходит ширину на некоторую величину. У некоторых рост
ров у вершины альвеолы такое превосходство может и отсутствовать. 
Однако если СБ и меньше здесь ББ, то лишь на незначительную вели
чину. 

Эксцентрическое положение апикальной линии и форма ее указы
вают на принадлежность С. (L.) memorabilis Gust, к группе видов, ге-

, нётически близких С. (L.) magnifica (d 'Orb.). Очень близок С. (L.) me
morabilis Gust, к С. (L.) rosanovi Gust., особенно к той его разновидно
сти, у которой ростры субцилиндричны [переходные формы к С. (L.) vol
gensis (d'Orb.)]. 

Встречены субцилиндрические ростры с высоким сечением и выг 
держанной бороздой, подобной борозде С. (L.) memorabilis sp, nov., ко
торые, однако, много короче С. (L.) memorabilis sp. nov. Такие ростры 
несут черты удлиненных ростров С. (L.) nikitini (Sok). с одной сторо
ны, а с другой — черты С. (L.) memorabilis sp. nov. 

С р а в н е н и е . От С. (L.) rosanovi Gust., С. (L.) memorabilis Gust, 
отличается своей более субцилиндрической формой, более высоким се
чением, характерной брюшной бороздой. 

С т р а т и 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 волж,-
ский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 

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 . Встречен пока толь
ко по притоку Печоры — р. Ижме. / . .V 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег р. Ижмы на Тимане; 
верхняя часть толщи с горючими сланцами, зона Zaraiskites scythicus 
нижнего волжского яруса — 11 экз. 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) lutugini (Khudjaew) 
Табл. VIII, фиг. 3 

Belemnites lutugini: Худяев, 1927, стр. 511, табл. 28, фиг. 1—2. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит из 
нижнего волжского яруса у с. Вотча (р. Сысола, Коми АССР). И. Е.Ху
дяев указывал верхний волжский ярус предположительно. 
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Место хранения — Ленинград, Ц Н И Г Р музей, № 15/2462. 
Д и а г н о з . Ростр вытянутый, небольшой, сужается в альвеолярной 

части, уплощен на брюшной стороне. Поперечное сечение альвеолярной 
части высокое, сильно сдавлено с боков, субтрапецеидальное. Брюшная 
борозда небольшая. А : Р = 1 : 4. 

О п и с а н и е . Ростр небольшой, около 9 см длиной при максималь
ной толщине несколько более 1 см; наибольшую толщину имеет посе
редине. В альвеолярной части сужается, приплюснут с боков, отчего 
поперечное сечение приобретает округло-субтрапецеидальный вид; вы
сота сечения здесь больше ширины. Посередине ростра поперечное се
чение также имеет округло-субтрапецеидальный вид, но относительная 
высота его гораздо меньше. 

В задней части сечение овальное, с выемкой снизу за счет брюш
ной борозды. Трапецеидальность сечения приобретается от уплощений 
на брюшной стороне и боках. Боковые уплощения косо расположены, 
приближены к спинной стороне. Особенно резко они развиты в области 
альвеолы. 

Спинная сторона уже брюшной и сильно выпуклая. Неглубокая и 
широкая брюшная борозда доходит до альвеолы. Альвеола неглубокая, 
А : Р = 1 : 5. Апикальная линия эксцентричная; отношение БР па : CP па 
посередине ростра — 1:2. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 

чкз. Р СБ ББ СБ ББ СБ ББ ПА 
па па 

у переднего края 
VI-126/62 ~ 9 2 ( 7 3 6 ) 12,8(100) 10,2(80) 12,5(100) 12(96) 12,5(100) 13 (104) 70 (560) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . В отличие иг эк
земпляра, изображенного И. Е. Худяевым, наш образец менее сдавлен 
с боков в послеальвеолярной части. 

С. (L.) lutugini (Khud.), по-видимому, близкородствен С. (L.) mag
nifica (d 'Orb.). С ним его сближают соотношения параметров Т, Р, А, 
степень развития брюшной борозды и уплощения, характер апикальной 
линии. 

С р а в н е н и е . Резко отличается от С. (L.) magnifica (d'Orb.) фор
мой поперечного сечения в передней части, наличием суженности в 
области альвеолы и расширения посередине. 

З а м е ч а н и я . После описания И. Е. Худяева этот вид нигде не 
указывался. Очевидно, встречается редко. 

С т р а т и 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 . Автор вида с 
сомнением указывал верхний волжский возраст. Наши два экземпляра 
найдены в нижнем волжском ярусе в зоне Zaraiskites scythicus. 

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 . И. Е. Худяев описал 
С. lutugini из бассейна р. Сысолы (Коми АССР). Нами найден на 
р. Ижме (Коми АССР). 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег р. Ижмы, глинисто-
сланцевая толща зоны Zaraiskites scythicus — 2 экз. 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) nikitini (Sokolov) 
Табл. VII, фиг. 1—3 

Belemnites nikitini: Соколов, 1901, стр. 52, 53, рис. 2 а, б. 

Г о л о т и п . Не выделен. Автором вида приведен лишь контурный 
рисунок. Как тип предлагается экземпляр VI-145/54; Геологический му
зей МГРИ. Западный Казахстан, Кокбулак, зона Subplanites sokolovi. 
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Д и а г н о з . Ростры средней величины и крупные, субцилиндрические 
в передних 2/з длины. Т : Р = 1 :7—1 :6 . Поперечные диаметры примерно 
равны. Брюшная борозда развита слабо, она обычно располагается 
лишь на задней сужающейся части. А : Р в среднем, как 1 : 3 . 

В н е ш н и е п р и з н а к и . В передних 2/з длины ростры чаще субци
линдрические. Такие очертания отчетливее наблюдаются при рассмат
ривании в спинно-брюшной плоскости. 

Сбоку видно постепенное и слабое расширение к переднему краю. 
На заднем конце ростр довольно быстро сужается, заканчиваясь цент
ральной вершиной. Спинно-брюшной диаметр равен боковому или не
много меньше его или больше. Относительная высота сечения повыша
ется к переднему краю ростра; встречаются, однако, ростры, у которых 
эта особенность не наблюдается. 

Брюшная борозда короткая, развита только в задней трети, иногда 
настолько слабо выражена, что едва видна лишь у самой вершины. 
Брюшное уплощение прослеживается почти по всему ростру, но оно 
слабое. 

На боковых сторонах видны слабые вдавленности или уплощения — 
следы борозд. Поперечное сечение трапецеидально-округлое или округ
ло-квадратное. При хорошей сохранности виден венец коротких бороз
док вокруг вершины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Относительная глубина альвеолы '/з. Б Р : С Р = 1:1,6— 
1 :2 . Апикальная линия значительно изогнута. Характер этой линии тот 
же, что и у С (L.) magnifica (d'Orb.). Эксцентриситет линии очень зна
чительный, несмотря на высокое сечение ростров — Б Р па : CP па = 
= 1 : 2 , 5 : 1 : 3 . 

Ростр первых стадий короткий с сужением в передней части. С его 
ростом пропорции длины и толщины остаются почти без изменения. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ АП 

VI-145/4 ~ 175 (729) 24 (100) 25 (104) 125 (520) 
VI-145/5 ~ 155 (598) 25,9 (100) 24,6 ( 95) 100 (388) 
VI-145/6 ~ 105 (807) 13 (100) 13 (100) 70(538) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Типичные ростры 
С. (L.) nikitini (Sok.) отличаются особенно хорошо выраженной субци-
линдричностью и одинаковыми по величине поперечными диаметрами 
на большей части, а также быстрым сужением на заднем конце. Попа
даются ростры, у которых субцилиндрическая форма бывает выражена 
на ZU длины. 

Вместе с такими рострами часто встречаются ростры с менее высо
ким сечением, особенно в задней части, где наиболее развито уплощение. 
Они представляют начальный этап дивергенции, приведшей к возникно
вению самостоятельного вида С. (L.) magnifica (d'Orb.). 

Имеется другое направление изменчивости, которое проявляется в 
возникновении форм с меньшей цилиндричностью ростров, с более рав
номерным сужением вдоль ростра, со слабосубконическим очертанием, 
особенно заметным при рассматривании ростров сбоку. В конце концов, 
это направление приводит к возникновению форм, у которых ростры 
имеют отчетливо выраженную коническую форму и относительно более 
глубокую альвеолу с высотой сечения, превышающей ширину [несколь
ко напоминают P. (P.) explanata (Phill.)L Эти формы настолько резко 
отличаются от типичных С. (L.) nikitini (Sok.), что не могут быть вклю
чены в состав данного вида, хотя, прослеживая изменчивость, можно 
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видеть непрерывный ряд между ними. Ниже они описаны под названием 
С. (L.) vetljankensis sp. nov. 

В описании вида Д. Н. Соколов указывает другие пропорции длины, ' 
толщины и глубины альвеолы в сравнении с приводимыми здесь. Альвео
ла, например, по Д. Н. Соколову, занимает 7г длины ростра. Нужно 
сказать, что такие ростры встречаются и нередко в зоне Subplanites 
sokolovi. Однако они не являются типичными для С. (L.) nikitini (Sok.) 
в том объеме, в котором мы его понимаем. Указанные ростры с глубо
кой альвеолой могут рассматриваться как одна из разновидностей 
С. (L.) ingens (Krimh.) или как разновидность С. (L.) nikitini (Sok.), 
стоящая чрезвычайно близко к С. (L.) ingens (Krimh.). 

С. (L.) nikitini (Sok.) возник от С. (L.) ingens (Krimh.). По сути, 
разница между ними лишь в большей удлиненности ростров перво
го вида. 

С р а в н е н и е . Наиболее близким видом является С. (L.) magnifica 
(d 'Orb.) , который не имеет такой резко выраженной субцилиндриче
ской формы с быстрым сужением на заднем конце, как у С. (L.) niki
tini (Sok.). Кроме того, С. (L.) magnifica (d'Orb.) имеет значительно 
более низкое сечение в задней половине рюстра, чем у С. (L.) nikitini 
(Sok.), у которого соотношения высоты и ширины сечения почти не ме
няются вдоль ростра. Наконец, брюшная борозда у С. (L.) magnifica 
(d'Orb.) более развита. 

Указания автора вида о том, что ростр С. (L.) magnifica (d'Orb.) 
более длинный, а альвеола у него менее глубокая, не вполне оправды
ваются, так как С. (L.) nikitini (Sok.) иногда нисколько не уступает 
по общей длине, а глубина альвеолы у таких экземпляров примерно 
та же, как и у С. (L.) magnifica (d'Orb.). . . ---

Столь же близким видом является С. (L.) ingens (Krirhh.). Отличия 
указаны выше [см. также «Сравнение» в описании С. (L.) ingens 
(Krimh.), С. (L.) vetljankensis sp. nov.]. 

З а м е ч а н и я . После, описания и изображения Д. Н. Соколовым 
С. (L.) nikitini (Sok.) не описывался в литературе. Сам Соколов в 
позднейшей своей работе (1921), по-видимому, не убедившись в реаль
ности существования вида, не указывает его для ветлянского горизонта 
(зона Subplanites sokolovi), а приводит только С. (L.) magnifica 
(d'Orb.) . 

Описываемый вид малоизвестен, так как белемниты ветлянского 
горизонта не были изучены. Изображение его у автора — в виде Кон
турного рисунка, который, как считает и сам Д. Н. Соколов, неудачен; 
пропорции длины и толщины на нем не соблюдены. 

С т р а т и 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 . С. (L.) nikiti
ni (Sok.) распространен только в зоне Subplanites sokolovi нижнего 
волжского яруса. 

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 . Встречается часто 
в юго-восточных районах Русской платформы. Не исключено, что фор' 
мы из Англии, изображенные Данфордом (Danford, 1906) на табл. 1 
•фиг. 4—5—6 под названием Bel. aff. magnificus? и Bel. sp.?, представ
ляют собой С. (L.) nikitini (Sok.) или С. (L.) aff. nikitini (Sok.). Рас
пространен в Сибири (ряд экземпляров — в коллекции Р. А. Биджиева 
с низовьев р. Лены). 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Западный Казахстан, 
Кокбулак; зона Subplanites sokolovi, известковистый, глауконитовый 
песчаник—34 экз. Оренбургская область, р. Сухая Песчанка — 34 экз. 
и р. Ветлянка—14 экз., известковистый песчаник зоны Subplanites so
kolovi. Кроме того, 30 фрагментов из указанных выше мест. Коллекция 
Д . И. Иловайского (МГРИ) — 5 экз. (р. Сухая Песчанка). 
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Cylindroteuthis (Lagonibelus) vetljankensis Gustomesov sp. nov. 
Табл. VII, фиг. 4 

Г о л о т и п VI-145/8, Геологический музей МГРИ. Западный Казах
стан, соляной купол Кокбулак, зона Subplanites sokolovi нижнего 
волжского яруса. 

Д и а г н о з . Ростры средней величины или довольно крупные, в об
щем субконического очертания или со слабо выраженной субцилинд-
ричностью в передней части. Т : Р = 1 : 5—1 : 6. 

Высота сечения больше ширины. Брюшная борозда развита очень 
слабо. А : Р = 1 : 2,5. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростры субконического очертания. Осо
бенно резко субконичность видна, если рассматривать ростры сбоку. 
С брюшной стороны также отчетливо видно постепенное, убыстряюще
еся к заднему концу сужение, однако в передней трети оно еще очек^ 
мало. 

Спинно-брюшной диаметр, как правило, больше, чем боковой; отно
шение диаметров вдоль большей части ростра почти не меняется. 

На брюшной стороне, только в непосредственной близости к вер
шине, присутствует мелкая незначительная борозда. Брюшная поверх
ность слабовыпуклая, по ней проходит значительное уплощение, замет
ное часто вплоть до переднего края; резче оно выражено в задней по
ловине, впереди же может полностью отсутствовать 

Форма поперечного сечения округло-трапецеидальная, с довольно 
выпуклой спинной стороной, с уплощенной брюшной и наклонно упло
щенными за счет борозд боковыми сторонами. -

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а 
в о н т о г е н е з е . А : Р== 1 : 2,5— 1 : 3; Б Р — С Р = 1 : 2 . Апикальная ли
ния значительно изогнутая. Форма ее изогнутости, как и у С. (Lr) niki
tini (Sok.), подобна форме изогнутости линии С. (L.) magnifica 
(d'Orb.), но с менее четко выраженным перегибом, в виде несиммет
ричной пологой дуги, передняя ветвь которой короче задней. 

Эксцентриситет линии в послеальвеолярной части (БР па : CP па) 
достигает 1:4. 

Ростр первых стадий короткий и субцилиндрический, с небольшим 
сужением в альвеолярной части. С возрастом ростр наращивается 
таким образом, что отношение А : Р постоянно увеличивается так же, 
как и Р : Т; при этом увеличивается конусовидность ростра. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-145/8 ~ 170 (585) 29 (100) 27 ,5 (94) 95 (327) 
голотип 

VI-145/9 ~ 140 (700) 20 (100) 19,5 (97) 85(425) 
VI-145/10 ~ 100 (588) 17 (100) 16,4(96) 60(352) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Сильной изменчи
вости подвержена степень конусовидное™ ростров. Одни из них имеют 
резко коническую форму и похожи на P. (P.) explanata (Phill .); дру
гие— слабосубконические, незначительно отличаются от С. (L.) nikiti
ni (Sok.) — тесно примыкают к нему. Имеется полный ряд промежуточ
ных от С. (L.) nikitini (Sok.) к С. (L.) vetljankensis sp. nov. форм, 
которые, без сомнения, указывают на возникновение последнего от 
первого. 

Известны субконические вариететы С. (L.) ingens (Krimh.) —пред
шественника С. (L.) nikitini (§ok.), но вряд ли правильно выводить 
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С. (L.) vetljankensis sp. nov. от них. По-видимому, как у С. (L.) ingens 
(Krimh.), так и у С. (L.) nikitini (Sok.) (в типичном виде имеющих, 
субцилиндрические ростры) в результате изменчивости возникали ва-
риететы с субконическими рострами, но лишь у С. (L.) nikitini (Sok.) 
изменчивость зашла до образования нового вида с резко субкониче
ским ростром. (Степень отличия типичных С. (L.) nikitini (Sok.) и 
С. (L.) vetljankensis sp. nov. не дает' возможности считать их одним 
видом.) 

Конусовидные ростры с довольно развитой брюшной бороздой, 
встречающиеся в зоне Zaraiskites scythicus, вероятно, также следует 
рассматривать не как результат дальнейшей изменчивости С. (L.) vet
ljankensis sp. nov., а как результат изменчивости следующего вида — 
С. (L.) magnifica (d 'Orb.). 

Как следствие дальнейшей эволюции в направлении, которое.при
вело к возникновению С. (L.) vetljankensis sp. nov., можно рассматри
вать появление С. (L.) michailovi Gust. (Густомесов, I960), который 
также имеет субконический ростр, но отличающийся более тонкой фор
мой и особенно высоким сечением в альвеолярной области. 

С р а в н е н и е . Конусовидность толстых ростров С. (L.) vetljanken
sis sp. nov. настолько значительная, что они имеют сходство с Р. (Р.) 
cuneata Gust, или P. (P.) explanata: (Phill .). В отличие от P. (P.) expla
nata (Phill.) у С. (L.) vetljankensis более высокое поперечное сечение. 
С Б > Б Б . От P. (P.) cineata Gust, отличается большей удлиненностью, 
меньшей глубиной альвеолы. См. «Изменчивость» С. (L.) nikitini (Sok.). 
Таковы внешние отличия. По внутреннему строению отличия более 
определенные. 

С т р а т и 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 . Только в зоне 
Subplanites sokolovi нижнего волжского 'яруса. 

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 . Встречен только в 
юго-восточных районах Русской платформы. Встречаются реже, чем 
С. (L.) nikitini (Sok.). 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Кокбулак в Западном 
Казахстане, зона Subplanites sokolovi, известковистый глауконитовый 
песчаник—14 экз. Оренбургская область, известковистый песчаник 
зоны Subplanites sokolovi на р. Сухая Песчанка—15 экз.; р. Ветлян
ка — 5 экз.^ 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) ingens (Krimholz) 

Табл. VIII, фиг. 1, 2 
Pachyteuthis ingens: Крымгольц, 1929, стр. 126, табл. 14, фиг. 1—3. 
Belemn. (Pachyteuthis) ingens: Бодылевский (см. Бодылевский, Шульгина), 1954, 

стр. 38, табл. 7, фиг. 3. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит из 
верхнего кимериджа урочища Сарыгул (Оренбургская область). Хра
нится в Ленинграде, музее Ц Н И Г Р , № 428/2807. 

Д и а г н о з . Ростр достигает весьма крупных размеров, обычно суб
цилиндрический в передних % длины, с довольно тупым концом. 
Т : Р = 1 : 5. Спинно-брюшной и боковой диаметры почти равны на боль
шей части ростра. Брюшная борозда широкая, но неглубокая, обычно 
развита лишь в задней сужающейся части. А : Р = 1 : 2. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростры взрослых особей массивные, 
очень крупные. Несколько больше, чем до середины длины, они субци
линдрического очертания как с брюшной стороны, так и сбоку. Задний 
конец тупой, с центральной вершиной. Спинно-брюшной диаметр или 
равен боковому, или лишь немного превышает его. 
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Брюшная борозда широкая, неглубокая и короткая, развита только 
в той части ростра, в которой он сужается, иногда бывает более 
длинная. 

Брюшное уплощение невелико, но тянется по всему ростру. На бо
ковых сторонах видны слабые вдавленности или уплощения — следы 
борозд. Поперечное сечение трапецеидально-округлое. При соответ
ствующей сохранности видна морщинистость заднего конца от наличия 
многочисленных бороздок. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а 
в о н т о г е н е з е . Альвеола глубокая, занимает до 7г ростра; экс
центриситет ее вершины— Б Р : С Р = 1:2,2; 1:2 . 

Апикальная линия значительно изогнута, с некоторым перегибом, 
как у С. magnifica (d'Orb.), но часто бывает и так, что перегиб оказы
вается неясным и линия изгибается довольно плавно. Эксцентриситет 
линии может достигать очень значительной величины, среднее же его 
значение 1 :3 ; 1:4. 

Ростр на первых стадиях развития субцилиндрический, с некоторым 
сужением в области альвеолы. С ростом исчезает сужение в передней 
части, и он становится пропорционально толще с более глубокой альвео
лой. Соотношения А : Р и Т : Р на ранних стадиях близки или почти те 
же, что и у С. (L.) nikitini (Sok.). 

И з м е р е н и я р о с т р а С. (L.) ingens (Krimh.) н а р а з н ы х 
с т а д и я х р а з в и т и я 

№ экз. Р СБ ББ ПА Т : Р А : Р 

85(850) 10(100) — 57 (570) 1 : 8 1 : 3 , 3 
VI-145a/16 150(500) 28(100) — 90(320) 1 : 5 1 : 2 , 5 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/3-1 ~ 180 (526) 34 ,2 (100) 33,5 ( 97) 90(263) 
VI-126/289 ~ 175 (482) 36,3(100) 36 ,3 (100) 105(289) 
VI-126/80 ~ 120 (558) 21,5(100) 2 1 , 3 ( 99) 72(325) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . У некоторых 
ростров в передней половине вместо отчетливо субцилиндрической фор
мы имеется слабое постепенное расширение кпереди (заметное лучше, 
если смотреть сбоку). В зависимости от большей или меньшей субци-
линдричности всего ростра задний конец бывает более или менее тупой. 
Относительная длина послеальвеолярной части значительно колеблется, 
так же как и величина эксцентриситета апикальной линии: 1 :3—1 :5,8. 

Встречаются экземпляры с некоторой уплощенностью с боков и с 
низа, напоминающие С. (L.) nitida (Dollf.), от которого, очевидно, про
изошел С. (L.) ingens (Krimh.). 

С р а в н е н и е . Очень близким видом является С. (L.) nikitini 
(ьок.)—очевидный потомок С. (L.) ingens (Krimh.). Многие ростры 
с трудом можно отнести к тому или другому виду. Типичные ростры 
С. (L.) nikitini (Sok. )—вида, распространенного только в ветлянском 
горизонте, более длинные и узкие, с менее глубокой альвеолой. Значе
ния параметров у них настолько отличаются от тех же измерений у 
С. (L.) ingens (Krimh.), что служат четкими диагностическими призна-

•ками. При этом имеются в виду ростры взрослых особей. У тонких же 
ростров молодых особей С. (L.) ingens (Krimh.) соотношения указан
ных измерений могут быть весьма близкими с — С. (L.) nikitini (Sok.). 
С. (L.) magnifica (d'Orb.) от С. (L.) ingens (Krimh.) отличается, "как 
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правильно отмечает Г. Я. Крымгольц (1929), меньшей мощностью,более 
короткой альвеолой и спинно-брюшным сжатием в задней части. 

З а м е ч а н и я . Перенесение С. (L.) ingens (Krimh.) из рода Pachy
teuthis, куда его отнес Г. Я. Крымгольц, сделано главным образом на 
основании изучения изменчивости и прослеживания генетических свя
зей, а также изменений в онтогенезе. 

Внешне ростры С. (L.) ingens (Krimh.) по своей массивности, в не
которой мере по пропорции длины и толщины, характеру брюшной бо
розды напоминают представителей Pachyteuthis. 

С т р а т и 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 . Автор вида ука
зал как вероятный возраст отложений, в которых распространен С. (L.) 
ingens, верхний кимеридж. Наши наблюдения на платформе подтверж
дают этот возраст. Не исключено, что указанный вид может находиться 
и в нижнем кимеридже, но время его наибольшего распространения— 
верхний кимеридж. Кроме того, он встречается в зоне Subplanites so
kolovi, и здесь, по-видимому, нередок. 

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 . Встречается всюду 
на Русской платформе, где есть верхнекимериджские отложения 
и отложения зоны Subplanites sokolovi, т. е. в восточной части плат
формы. Встречен в Северном Зауралье. В. И. Бодылевским определен, 
из района Усть-Енисейского порта. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег р. Ижмы у с. По-
рожского, черная глина кимериджа—14 экз. Берег Волги, севернее 
Ульяновска, у дер. Городище — 3 экз. (1 экз. от К. А. Кабанова). 
Оренбургская область, р. Сухая Песчанка, среди песчано-фосфорито-
вых конкреций в глауконитовом песчанике верхней части кимериджа — 
2 экз.; в песчанике с фосфоритовыми конкрециями верхней части зоны. 
Subplanites sokolovi — 25 экз. (большей частью ростры юных особей). 
Оренбургская область, р. Ветлянка; известковистый песчаник зоны 
Subplanites sokolovi — 3 экз. Западный Казахстан, Кокбулак; среди 
песчано-фосфоритовых конкреций верхнего кимериджа—2 экз.; извест
ковистый глауконитовый песчаник зоны Subplanites sokolovi — 5 экз . 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) parvula (Gustomesov) 
Табл. VIII, фиг. 4—9 

Pachyteuthis (Microbelus) parvula: Густомесов, ;1960, стр. 203, табл. 46, фиг. 6. 

Г о л о т и п . VI-126/261, Геологический музей. МГРИ, Ульяновское 
Поволжье у дер. Городище, нижний волжский ярус, зона Zaraiskites 
scythicus. 

Д и а г н о з . Ростр маленький, тонкий, субцилиндрический, с быст
рым сужением на заднем конце. Т : Р = 1 : 7 — 1 : 6 . Брюшная борозда, 
короткая и незначительная. Поперечные диаметры примерно равные 
вдоль всего ростра. А : Р = 1 :3 ; 1:3,5. Апикальная линия изогнута, 
слабо, больше в задней половине. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Маленький ростр субцилиндричен в пе
редних. 2 /з . Вершина центральная. Брюшная борозда весьма мелкая, 
заметна на задней четверти ростра, иногда до его середины. Борозда! 
переходит в небольшое уплощение, которое прослеживается в некото
рых случаях до альвеолы, но чаще исчезает несколько раньше. Попе
речный разрез округлый, слаботрапецеидальный. Спинно-брюшной и бо
ковой диаметры в общем равны, но каждый может быть несколько к 
меньше и больше другого. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а : 
в о н т о г е н е з е . Альвеола занимает несколько менее Уз ростра. 
Б Р : С Р = 1:1,7. БР п а : CP п а = 1 : 2 ; 1:2,5. Апикальная линия имеет 
форму, как у С. (L.) magnifica (d'Orb.) или С. (L.) nikitini (Sok.) с 
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перегибом. В некоторых случаях перегиб не вполне отчетлив, но в боль
шинстве он хорошо выражен. 

Соотношения Т : Р и А : Р ростров начальных стадий близки соот
ношениям ростров взрослых стадий—Т : Р = 1 : 7; А : Р = 1 : 4. 

Лишь на старческих стадиях у некоторых особенно толстых ростров 
Т : Р = 1 :4,5, а глубина альвеолы достигает 7г всей длины ростра. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

V f 126/221 ~ 8 0 ( 6 5 0 ) 12,3 (100) 12,4 (100) 55 (447) 
' VI-126/220 70(730) 9 ,6 (100) 9 ,6 (100) 47 (490) 

VI-126/261 ~ 6 8 (723) 9 ,4 (1Q0) 9 ,5(101) 48(510) 
голотип 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Ростры С. (L.) 
parvula (Gust.) различны по удлиненности, высоте сечения, степени 
уплощения на брюшной стороне. Встречаются ростры несколько более 
крупные, чем обычно, иногда весьма сходные с рострами юных особей 
некоторых представителей Pachyteuthis, также субцилиндрическими в 
большей части. Такое сходство было причиной тому, что автор ранее 
(1960) отнрсил описываемый вид к роду Pachyteuthis. 

Материал, собранный в последнее время, и изучение ростров юных 
форм С. (L.) nikitini (Sok.), С. (L.) magnifica (d'Orb.) и С. (L.) in
gens (Krimh.) в сравнении с мелкими рострами С. (L.) parvula 
(Gust.) и близость всех перечисленных видов в их распространении 
склоняют к выводу о том, что они являются близкородственными. По
этому С. (L.) parvula (Gust.) отнесен теперь к роду Cylindroteuthis. 
Наиболее генетически близок он, по-видимому, к С. (L.) nikitini (Sok.), 
ростры которого имеют те же общие черты и те же соотношения от
дельных измерений. 

С. (L.) parvula (Gust.), вероятно, представляет собой результат из
менчивости С. (L.) nikitini (Sok.), сопровождавшейся измельчанием 
форм. Промежуточных форм, однако, не встречено (см. также «Измен
чивость...» Р. (?) gorodischensis Gust .) . 

Так же, как и у P. (М.) krimholzi Gust., ростры которого также 
мелки, ростры С. (L.) parvula Gust, весьма разнообразны. 

Наряду с типичными формами маленького размера, которые нужно 
рассматривать как ростры взрослых особей обычной величины, встре
чаются гораздо более крупные, толстые формы ( Т : Р = 1 :4 ,5) . Толщи
на их в абсолютных цифрах превосходит в два-полтора раза обычные 
ростры (при одинаковой длине). 

И наконец, нередки ростры особой формы — тонкие и длинные 
( Т : Р = 1:8,5) с постепенным сужением к заднему концу. У них 
С Б > Б Б , а общая длина почти не уступает тем рострам, которые в два 
раза толще их. 

Если рассматривать типичных представителей каждого вариетета, 
то величина морфологического различия между ними настолько значи
тельна, что ее было бы достаточно для выделения видов. Иные опреде
ленно различные виды не имеют столь значительных различий, как 
отмеченные вариететы. 

• От выделения новых видов, однако, приходится воздерживаться* 
так как ростры всех трех вариететов встречаются вместе в одном мало
мощном слое, а переходные формы тесно связывают их между собой. 

С р а в н е н и е . Мелкие ростры юных форм С. (L.) magnifica 
(d'Orb.), С. (L.) nikitini (Sok.), С. (L.) ingens (Krimh.) очень сходны 
с рострами С. (L.) parvula (Gust . ) . 
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Последний сходен с мелкими С. (L.) nikitini (Sok.), представляет 
как бы его угнетенную географическую расу. Различия мелких ростров ' 
С. (L.) nikitini (Sok.) и С. (L.) parvula (Gust.) трудно уловимы, так 
же как и С. (L.) ingens (Krimh.). 

Наиболее наглядно они проявляются в характере нарастания. Если 
у ростров С. (L.) nikitini (Sok.) и С. (L.) ingens (Krimh.) при одина
ковых размерах с С. (L.) parvula (Gust.) не замечается никакого за
медления роста (по продольным шлифам), то у С. (L.) parvula (Gust.) 
оно может быть выявлено, особенно на старческих стадиях. 

Ростры С. (L.) magnifica (d'Orb.) одинаковой толщины с рострами 
С. (L.) parvula (Gust.) , несколько угловаты в сечении, оттого что на 
них более развито брюшное уплощение. Кроме того, они несколько 
короче. 

Одинаковые по размеру ростры Р. (?) gorodischensis (Gust.) отли
чаются развитием значительной брюшной борозды, более низким попе
речным сечением. 

З а м е ч а н и я . Внешне некоторые, наиболее крупные ростры 
С. (L.) porvula (Gust.) походят на В. sysolae Khud. (Худяев, 1927), 
с которым мы первоначально, было, и отождествляли описываемую 
форму. Ознакомление в 1955 г. с экземпляром, изображенным И. Е. Ху-
дяевым, хранящемся в музее ВСЕГЕИ, не дало уверенности в тожде
ственности С. (L.) parvula (Gust.) и В. sysolae Khud. Мы сочли воз
можным рассматривать В. sysolae Khud. как один из вариететов 
С. (L.) magnifica (d 'Orb.) . 

Нужно отметить, что окончательному заключению мешает неопреде
ленный возраст отложений, в которых найден В. sysolae Khud., данный 
Худяевым,—нижний волжский ярус с вопросом. 

С т р а т и 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 волж
ский ярус, нижняя часть зоны Zaraiskites scythicus, главным образом 
и слои, соответствующие верхней части зоны Subplanites sokolovi. 

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 . Русская платформа; 
Поволжье, Коми АССР, в большом количестве в Ульяновском По
волжье. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Поволжье у дер . Городи
ще—около 80 экз. Поволжье у г. Сызрани (с. Кашпир) —2 экз. Берег 
р. Ижмы у с. Порожского — 8 экз. Заволжье, Куйбышевская область, 
с. Орловка—15 экз. Во всех местонахождениях: в известковистой гли
не зоны Zaraiskites scythicus. 

Cylindroteuthis (Lagonibelus j nitida (Dollfus) 
Табл. IV, фиг. 3—5 

Belemnites nitidus (pars): Dollfus, 1863, стр. 38, табл. 3, фиг. 5—7, (2—4)?; Эйх-
вальд, 1868, стр. 100; Никитин, 1916, стр. 28, табл. 2, фиг. 18. 

Г о л о т и п . Не выделен. Изображенные автором вида экземпля
ры происходят из отложений кимериджского яруса мыса Эв (Франция, 
у Гавра) . В качестве лектотипа предлагается взять экземпляр, изо
браженный у Доллфуса на табл. 3, фиг. 5—7. 

Д и а г н о з . Длинные и крупные ростры субцилиндрического очер
тания в большей части. Наиболее характерным для вида является на
личие сильной сдавленности с боков с уплощением боковых сторон 
послеальвеолярной части и угловатость поперечного сечения в этой 
части. В области альвеолы сечение овальное. Ростр первых стадий — 
короткий. Апикальная линия значительно эксцентричная. А : Р = 1 : 3 . 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр довольно длинный, средней толщи
ны, реже толстый ( Т : Р = 1 :6—1 :6,5) , субцилиндрического очертания 
на передних 2/з длины. По всей длине он сильно сдавлен с боков; бо-
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ковые стороны сильно уплощены в послеальвеолярной части. СБ п а : 
: ББ па = 1 : 0,85. Брюшная сторона уплощена только сзади, спинная — 
выпуклая. Благодаря наличию уплощений поперечный разрез углова
тый. В альвеолярной части угловатость сглаживается и сечение стано
вится овальным. Часто здесь же наблюдается небольшое сужение рост
ра. Брюшная борозда короткая. Начинаясь у самой вершины в виде 
узкой и мелкой бороздки, она быстро расширяется, а затем выпола-
живается и исчезает, едва занимая 7 з длины ростра, а чаще и того 
меньше. 

На боковых сторонах в связи с развитием уплощений обычно хоро
шо видно по две боковых бороздки, а иногда довольно отчетливыми 
оказываются все три, характерные для Cylindroteuthinae, бороздки. 
Особенно ясно борозды проступают на тех рострах, которые сильнее 
уплощены с боков. В том случае, когда видны лишь две борозды, обе 
примерно одинаковы по размерам в противоположность тому, что наб
людается обычно у других Cylindroteuthinae. Эта особенность опять-
таки связана с развитием сильных боковых уплощений. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а 
в о н т о г е н е з е . Альвеола С. (L.) nitida (Dollf.) занимает 7 з ростра 
в среднем. БР : CP =1 ,0 : 1,9; 1 : 1,8. Апикальная линия изгибается близ 
альвеолы, а затем идет прямо. 

Первый видимый ростр недлинный. Уже на ранних стадиях устанав
ливается отношение Т : Р = 1 : 6 — 1 : 7 , угловатость в поперечном сече
нии и уплощенность с боков, а также сужение ростра в передней части 
и расширение в послеальвеолярной. Сужение кпереди более значитель
ное у ростров ранних стадий, чем взрослых. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и . Достигают 20 см в длину при толщине 3,5 см. 
Средние размеры: Р—12—15 см, Т — 2 см 

№ экз. 

VI-126/76 
VI-126/74 
VI-126/73 

~ 2 0 0 (597) 
~ 1 5 0 (700) 
—115 (668) 

СБ 

33,5(100) 
21,5(100) 
17,2(100) 

ББ 

32,2(96) 
20,6(91) 
15 ,3(89) 

ПА 

115 (343) 
100 (460) 
80 (464) 

СБ у пе
реднего 

конца аль
веолы 

32,3 ( 96) 
22 (102) 
16,5 ( 95) 

ББ у пе
реднего 

конца аль
веолы 

31 (92) 
21(97) 
15 (87) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Величина упло-
щенности с боков различная. На некоторых экземплярах боковые упло
щения становятся малозаметными, особенно на очень крупных образ
цах, и резкая угловатость разреза в послеальвеолярной части пропа
дает; ростр становится сходным с С. (L.) ingens (Krimh.). Другие 
ростры отличаются большой сдавленностью и уплощенностью с боков. 
Крайними формами этого направления изменчивости являются ростры, 
которые П. А. Герасимов выделил в I960 г. в самостоятельный вид — 
Cylindroteuthis kostromensis sp. nov. 

Сужение ростра впереди наблюдается не всегда. Наши экземпляры 
в передней части альвеолы все обладают овальным поперечным сече
нием примерно с такой же сдавленностью с боков, какую мы видим на 
изображении Доллфуса (Dollfus, 1863, табл. 3, фиг. 7; но не 4 ) . Обра
зец С. Н. Никитина (1916, табл. II, фиг. 18) имеет более округлое сече
ние в этом месте, чем наши образцы. 

Из оксфордских отложений (верхний Оксфорд?) происходят особен
но крупные ростры С. (L.) nitida (Dollf.). Соотношения у них — Т : Р и 
А : Р — равны соответственно 1 :5 ; 1 : 2,2. На брюшной стороне вдоль 
всей длины развито уплощение и отсутствуют последние слои вдоль-
всего уплощения. 
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Из всех представителей подрода Lagonibelus С. nitida. (Dollf.) наи
более сходен с видами собственно Cylindroteuthis. Отличия между ними, 
однако, совершенно определенные и значительные. Связующие звенья 
пока не известны. 

С р а в н е н и е . С. (L.) ingens (Krimh.)—наиболее близкородствен
ный и сходный вид. По сравнению с ним С. (L.) nitida (Dollf.) более 
длинный и тонкий, с менее глубокой альвеолой и обычно сильными бо
ковыми уплощениями. 

С. (L.) magnifica (d'Orb.), за которого, видимо, постоянно прини
мали С. (L.) nitida (Dollf.), не имеет той сдавленности и тех уплоще
ний с боков, которые особенно характерны для С. (L.) nitida (Dollf.). 

' Нижнемеловой С. notabilis Gust, (^elongata Bliithg.?) более тонок 
и относительно длиннее. Кроме того, апикальная линия у него более 
эксцентричная и изгибается гораздо резче у начала альвеолы, чем у 
С. (L.) nitida (Dollf.). 

З а м е ч а н и я . С. (L.) nitida (Dollf.) с нашей территории впервые 
был описан и изображен С. Н. Никитиным (1916). В позднейших па
леонтологических и геологических работах этот вид не упоминается, 
хотя он весьма своеобразен и встречается нередко. 

Это происходит оттого, что вид отождествлялся с другими формами 
[С. magnifica (d'Orb.), С. puzosi (d'Orb.)]. Например, А. П. Павлов не
правильно отождествил С. nitida (Dollf.) с С. magnifica (d'Orb.) (1892). 

Описанная здесь нами форма, несомненно, соответствует изобра
женной Доллфусом (Dollfus, 1863, табл. 3, фиг. 5—7). Форма, изобра
женная Доллфусом на фиг. 2—4 той же таблицы, может быть отнесена 
к тому же виду условно, так как она не имеет сдавленности с боков и 
совершенно округлена в поперечном сечении. 

С т р а т и 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 . На территории 
Русской платформы встречался нами от среднего келловея до верх
него кимериджа. С. Н. Никитин приводил В. nitidus Dollf. также из 
зоны Virgatites virgatus (1916, стр. 28). В келловее редок. В Оксфорде 
и кимеридже довольно обычный. 

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 . Русская платформа, 
Зауралье, Западная Европа. Вид не редкий. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги у дер. 
Городище (Ульяновское Поволжье), глины кимериджа—10 экз. (один 
образец от К. А. Кабанова). Берег р. Ижмы у с. Порожского (Коми 
АССР) ; глины кимериджа—16 экз., глауконитовый известняк сред
него келловея— 1 экз. Берег Волги у г. Наволоки из глин Оксфорда —1 

16 экз. Берег Оки у г. Елатьмы (Рязанская область) —песок среднего 
келловея — 1 экз.; осыпь —̂  2 экз. Рязанская область у дер. Новоселки, 
оксфордская глина — 1 эКз. Карьер Камушки в Москве, глины верхнего 
келовея — 1 экз. Оренбургская область и Западный Казахстан; извест
ковистый песчаник кимериджа — 5 экз. 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) kostromensts Gerasimov 

Табл. IV, фиг. 6 
Cylindroteuthis kostromensis: Герасимов, 1960, стр. 192, табл. 44, фиг. 1—3. 

Г о л о т и п . № 14'25; палеонтологический кабинет ГУЦР х, Москва;. 
Костромская область, р. Унжа у дер. Половчиново, нижний кимеридж 
(см. «Замечания»). 

1 Геологическое управление центральных районов. 
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Д и а г н о з . Ростры довольно крупные и длинные, с теми ж е ос
новными чертами, что и ростры С. (L.) nitida (Dollf.), а именно — с 
сильными уплощениями с боков. Отличие — только з особенно сильной 
боковой сдавленности и уплощенности. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Крупные субцилиндрические на 2/з рост
ры с сильными уплощениями с боков. Как у С. (L.) nitida (Dollf.), 
в передней части ростра часто развито небольшое сужение, которое, 
однако, может и отсутствовать. Уплощенность с брюшной стороны раз
вита почти по всему ростру и особенно в послеальвеолярной части, там 
же, где сильнее развиты и боковые уплощения. Спинная сторона на
иболее выпуклая. Поперечное сечение высокое, имеет округло-прямо
угольную форму, с плоскими боковыми сторонами, слабовыпуклой 
брюшной и сильнее выпуклой спинной сторонами. Реже, тогда, когда-
боковые уплощения расположены более или менее косо, форма сечения 
принимает округло-трапецеидальные очертания. 

В альвеолярной части, где уплощения слабы, сечение остается вы
соким, но оно не имеет той угловатости, которая присутствует позади 
альвеолы. Брюшная борозда неширокая и развита лишь в задней трети 
ростра, а чаще короче. О боковых бороздах можно сказать то ж е са
мое, что и про аналогичные борозды С. (L.) nitida (Dollf.). 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е р о с т р а в о н т о 
г е н е з е . То же, что и у С. (L.) nitida (Dollf.). 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и . Те же, что и у С. (L.) nitida (Dollf.): 
В 'отличие от последнего СБ п а : ББ па достигает 100:80. 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Как и у С (L.) 
nitida (Dollf.), изменчивость проявляется прежде всего в различной 
степени уплощенности с боков, а также в наличии или отсутствии су
жения в передней части ростра. 

С. (L.) kostromensis Geras., без сомнения, представляет собой фор
му, теснейшим образом связанную с С. (L.) nitida (Dollf.). 

Величина отличий между ними так незначительна, что описываемый 
вид можно было бы считать вариететом последнего. Однако все-таки 
некоторая специфичность в форме С. (L.) kostromensis Geras. и вполне-
определенное свойственное ему временное распространение могут слу
жить основанием для выделения его в самостоятельный вид. 

С р а в н е н и е ; Видом, с которым можно легко спутать С. (L.) 
kostromensis Geras., является лишь С. (L.) nitida (Dollf.). Различия 
между ними указаны в тексте описания С. (L.) kostromensis Geras. 

З а м е ч а н и я . Типичным экземпляром вида следовало бы считать 
ростр, изображенный на фиг. 2, табл. 44 (Герасимов, 1960), а не. на 
фиг. 1, табл. 44. Именно т_кие ростры несколько отличаются от рост
ров С. (L.) nitida (Dollf.) и, по-видимому, именно они характеризуют 
ся тем узким интервалом распространения, который указывается авто
ром вида. -

С т р а т и 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 . Вид встречает
ся не часто в нижнем кимеридже (по данным П. А. Герасимова), а так*-
же, по-видимому, в верхнем Оксфорде. 

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 . Известен из Кост
ромской и Ярославской областей. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Коллекции М. И. Соколо
ва с р. Унжи (музей МГРИ) — 2 экз. Подмосковье, Мячково — верхний 
Оксфорд—1 экз. (сборы Н. П. Михайлова). Костромская область, ки-
мериджский ярус-—8 экз. (сборы В. П. Орлова). Ярославская область, 
Рыбинский район, с. Боголюбово— 1 экз. (Музей М Г Р И ) . Всего 12 це* 
лых и обломленных ростров, из них 5 целых ростров юных особей раз* 
ного возраста. ' 
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Подрод Holcobeloides Gustomesov, 1958 
Группа Cylindroteuthis absoluta (pars): Крымгольц, 1929, стр. 16. 
Подрод: Holcobeloides: Густомесов, 1958, стр. 158. 

Т и п о в о й в и д . Cylindroteuthis beaumonti (d'Orbigny), 1842, 
келловей, Франция. 

Д и а г н о з . Ростры средние по длине ( Т : Р = 1 :7—1:6) , реже 
длинные ( Т : Р достигает 1:11) , средней величины (11—12—15 см), 
субцилиндрические или субконические, со спинно-брюшной сдавлен
ностью и хорошо развитой брюшной бороздой. 

Альвеола со значительным эксцентриситетом (БР : С Р = 1 : 1,7; 1:2), 
занимает Уз—Уг длины ростра, Апикальная линия весьма слабо изог
нута. Эксцентриситет ее в послеальвеолярной части— 1:2,5—1:3,5. 

Ростр начальной стадии несколько длиннее, чем у Lagonibelus и 
много короче, чем у Cylindroteuthis s. str. Т : Р у него, как 1 :8 (при 
СБ = 2 мм). В процессе индивидуального развития он сначала удли
няется ( Т : Р = 1 : 10), а затем рост в длину чаще замедляется и нара
щивается интенсивнее в толщину; соотношение Т : Р становится рав
ным 1 -Л-—1 :6 (см. описание типового вида). 

С р а в н е н и е . Ростры Holcobeloides в результате конвергенции 
бывают весьма сходны с рострами Lagonibelus. Благодаря этому сход
ству виды, принадлежащие к обоим подродам, объединялись в одну 
группу — группу С. absoluta (Fisch.). 

В настоящее время прослежены генетические связи между видами 
и установлено, что Holcobeloides и Lagonibelus непосредственно гене
тически не связаны. Отличия между ними отмечены в характеристике 
Lagonibelus. 

Cylindroteuthis (Holcobeloides) beaumonti (d'Orbigny) 

Табл. IX, фиг. 1—7 
Belemnites beaumontianus: d'Orbigny, 1842, стр. 118, табл. 16, фиг. 7—11; Эйхвальд, 

1868, стр. 991; Boden, 1911, стр. 34, табл. I, фиг. 3, За. 
Belemnites sulcatus: Phillips, 1865, стр. 115, табл. 29, 30, фиг. 71, 72, 74, 75, не 73. 
Belemnites subabsolutus: Nikitin, 1881, стр. 46, табл. 12(5), фиг. 31, 32. 
Belemnites beaumonti: Никитин, 1885ь стр. 140. 
Cylindroteuthis beaumonti (pars): Крымгольц, 1929, стр. 118, табл. 44, фиг. 13—15. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит из 
Келловея Нормандии (Ваш-Нуар, около Трувиля). 

Д и а г н о з . Ростр средней величины, Т : Р = 1 : 7, в передней поло
вине обычно субцилиндрический, СБ < ББ. Брюшная борозда всегда 
хорошо развита, заходит в область альвеолы. А : Р = 1 : 3 — 1 : 2 . Апи
кальная линия сильно эксцентричная, слабо изогнутая. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Длина ростра до 10—12, толщина до 
1,5—1,8 см. В передней части ростр субцилиндрический, реже слабо 

сужающийся кзади. В альвеолярной части иногда наблюдается расши
рение, которому может предшествовать сужение. Задний конец доволь
но острый, с центральной вершиной, СБ всегда меньше ББ. 

На брюшной стороне проходит широкая и глубокая борозда. 
У вершины узкая, она расширяется кпереди и достигает наибольшей 
ширины посередине послеальвеолярной части, а затем снова сужается, 
мелеет и исчезает в области альвеолы. Иногда борозда проходит дале
ко вперед, к переднему краю. Вид брюшной борозды изменчив. Часто 
в задней половине послеальвеолярной части борозда в - поперечном 
сечении имеет £/-образный вид, а кпереди становится У-образной. 

В других случаях По всему протяжению борозда имеет 1/-образный 
профиль, с пологим дном. Наконец, нередко на дне пологой борозды 

Ф48 

http://jurassic.ru/



присутствует узкое щелевидное углубление. Борозда вторично значи
тельно меняет свою первоначальную форму в результате разрушения, 
отшелушивания слоев. Боковые стороны сильновыпуклые, борозды на 
них, как правило, развиты слабо. 

Поперечное сечение у переднего и заднего конца неправильно оваль
ное, в остальной части с глубокой выемкой снизу, за счет'борозды. На 
конце ростра — часто многочисленные привершинные бороздки. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает' обычно больше 7 з и меньше 72 
длины всего ростра. БР : CP = 1 :1,7. 

Апикальная линия изогнута слабо. Приблизившись к нижней сто
роне вблизи альвеолы, она затем идет уже почти параллельно нижней 
поверхности. БР па : CP п а = 1 :3—1:3 ,5 . 

Заложение брюшной борозды происходит уже на очень ранних ста
диях развития ростров. На начальных стадиях ростр имеет субцилин
дрический вид, он пропорционально более длинный по отношению к 
толщине, чем ростр взрослой стадии. 

И з м е р е н и я р о с т р а С. (Н.) beaumonti (d'Orb.) н а р а з н ы х 
с т а д и я х р а з в и т и я , см. табл. IX, фиг. 5 

№ экз. Р СБ ББ ПА Т : Р А : П 

18 ( 900) 2 (100) — 16(800) 1:8 1 : 7 
VI-l45a/22 45 (1210) 3 ,7 (100) — 35(920) 1:10 1 : 5 

100 ( 770) 13 (100) — 67(515) 1:7 1 : 3 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-145/40 ~ 118 (738) 16 (100) 17,5 (109) 77 (481) 
VM45/41 ~ 100 (813) 12,3 (100) 13,3(108) 74(600) 
VI-126/100 ~ 100 (1052) 9,5 (100) 9 ,9 (104) 77(810) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Ростры С. (Н.) 
beaumonti (d'Orb.) встречаются в большом количестве, и изменчивость 
их может быть прослежена хорошо. 

Прежде всего ростры С. (Н.) beaumonti (d'Orb.) различаются по 
общей конфигурации. Близкие к типу вида ростры имеют хорошо выра
женную субцилиндрическую часть и сужаются только во второй поло
вине. Нередко ростры в целом более или менее субконические, причем 
различные по удлиненности. Те из них, которые отличаются небольшой 
длиной, примыкают к С. (Я.) altdorfensis (Blv.). 

Значительно удлиненные ростры весьма сходны с С. (Я.) okensis 
(Nik.). При достаточном материале, мы полагаем, можно установить 
идеальные «ряды форм» от С. (Я.) beaumonti (d'Orb.) к С. (Я.) okensis 
(Nik.) и от С. (Я.) beaumonti (d'Orb.) к С. (Я.) altdorfensis (Blv.). 

Особенным разнообразием ростры С. (Я.) beaumonti (d'Orb.) отли
чаются в среднекелловейских отложениях. В тех же самых отложениях 
распространены и ближайшие, родственные виды С. (Н.) okensis (Nik.) 
и С. (Я.) altdorfensis (Blv.), без сомнения, произошедшие от С. (Я.) 
beaumonti (d'Orb.). 

Иногда в келловейских 4 отложениях встречаются тонкие и весьма 
удлиненные ростры со строением, типичным для С. (Я.) beaumonti 
(d'Orb.). Несоответствие с последним у них только в сильной удлинен
ности. Так, Т: Р у них как 1 : 10 и даже более [вместо 1:7; 1 : 8 у обыч
ных С. (Н.) beaumonti (d'Orb.)]; СБ : П А = 100 : 800 [вместо 100:550 у 
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типичных С. (Я.) beaumonti (d'Orb.)]. Можно было бы считать их рост
рами юных стадий С. (Я.) beaumonti (d'Orb.), у которых соотношения 
параметров такие же. Однако абсолютная длина их послеальвеолярной 
части достигает размеров, превышающих таковую у взрослых особей. 
Поэтому их следует рассматривать как особый вариетет, тем более, что 
попадаются иногда и крупные субцилиндрические формы, весьма удли
ненные. 

Нужно вместе с тем иметь в виду, что тонкие удлиненные ростры 
могут принадлежать й С. (Я.) okensis (Nik.), так как на ранних ста
диях ростр этого вида субцилиндрический. 

Иногда изменчивость С. (Я.) beaumonti (d'Orb.) проявляется в дру
гом направлении — ростры становятся субконическими и как бы не
сколько утяжеленными; брюшная борозда у них резко проявляется в 
задней части, а брюшная сторона ростра оказывается несколько упло
щенной. Такие ростры становятся очень сходными с рострами Р. (Р.) 
explanata (Phill.) 

Сильно изменчива у С. (Я.) beaumonti (d'Orb.) брюшная борозда, 
о чем было сказано в описании внешних признаков. Наконец, изменчи
вость проявляется в том, что некоторые ростры С. (Я.) beaumonti 
(d'Orb.) значительно расширяются к переднему краю в альвеолярной 
части. 

В оксфордских отложениях на Русской платформе встречаются лишь 
мелкие формы, которые имеют некоторые морфологические особенности 
и, может быть, представляют уже другой вид (см. табл. IX, фиг. 6). 

С р а в н е н и е . См. «Сравнение» в описании С. (Я.) okensis (Nik.) 
и С. (Я.) altdorfensis (Blv.). 

У конвергентно сходного С. (L-) volgensis (d'Orb.): 
1. К переднему краю наблюдается часто тенденция к сужению, а не 

расширению, как у С. (Я.) beaumonti (d'Orb.). 
2. В передней части ростра сечение часто угловатое, с сильными 

приплюснутостями на спинной стороне и с боков. 
3. Длина всего ростра больше (Т:-Р = 1 : 8 — 1 : 9 ) , у С. (Я.) beau

monti (d'Orb.) — 1:7. 
4. По сути дела не наблюдается изменчивости в направлении при

обретения субконической формы. 
З а м е ч а н и я . Большинство авторов, в том числе Г. Я. Крымгольц, 

неправильно отождествляли с С. beaumonti (d'Orb.) С. altdorfensis 
(Blv.). . . 
. С т р а т и 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 . Очень часто 
встречается з келловейском ярусе (особенно в среднем келловее) и 
редко в оксфордском. 

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 . Широко распростра
нен на Русской платформе, за исключением северных ее районов, 
где встречается редко. Западная Сибирь (Дервиз, 1959), Англия, 
Франция. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и ' м а т е р и а л , Берег Оки: 1) у г. Елать-
мы, с. Дмитриевы горы, глины верхнего келловея, оолитовые породы и 
песчаники среднего келловея — несколько десятков; 2) у дер. Новосел
ки, с. Кузьминского — несколько экземпляров. Берег Волги, у г. Наво
локи, глины оксфочрда и келловея — 31 экз. Карьер у ст. Гжель, Мос
ковской области — 5 экз. Карьер Камушки в Москве, келловейские гли
ны и оолитовые мергели — 9 экз. Берег р. Суры у с. Борятино и 
с. Княжная гора, келловейские отложения — 43 экз. Оренбургская об
ласть: 1) р. Сухая Песчанка, песчаные отложения верхнего и среднего 
келловея — 20 экз.; 2) Ханская гора, песчаные отложения верхнего и 
среднего келловея — несколько экземпляров. Западный Казахстан, Кок
булак, пески и песчаники келловея—20 экз 
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Cylindroteuthis (Holcobeloides) altdorfensis ( B l a i n v i l l e ) 
Табл. IX, фиг. 8, 9, 10 

Belemnites altdorfensis: Blainville, 1827, стр. 67, табл. 2, фиг. 1. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит из 
келловея Франции. 

Д и а г н о з . Ростр конический, постепенно сужающийся к заднему 
концу, с уплощением и широкой, обычно пологой, бороздой на брюшной 
стороне. Т : Р = 1 :6 ; СБ : ББ = 100 : 110; А : Р = 1 : 2. Осевая линия слабо 
изогнута. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростры среднего размера, до 12 см в дли
ну, конического или субконического очертания. Сужение идет вдоль все
го ростра и у заднего конца оно ускоряется. Коническое очертание 
ростр имеет как при рассматривании сбоку, так и в спинно-брюшной 
плоскости. 

Вершина центральная, острая или довольно тупая, иногда в виде 
оттянутого «носика». На брюшной стороне проходит очень широкая бо,-
розда, иногда настолько широкая, что имеет вид уплощения. Эта бороз
да развита больше в послеальвеолярной части, но бывает, что она захо
дит и в область альвеолы. На дне этой широкой борозды иногда распо
лагается узкая щелевидная бороздка. 

Боковые стороны выпуклые, борозды на них заметны очень слабо. 
Форма поперечного разреза на концах ростра круглая или овальная, 

во всей остальной части неправильно овальная, с выемкой снизу за счет 
брюшной борозды. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола углубляется до середины ростра или немного 
больше или меньше; Б Р : С Р = 1:1,5. Апикальная линия весьма слабо 
изогнута; к вершине ростра ее эксцентриситет увеличивается, она посте
пенно приближается к нижней поверхности (БР па : CP па = 1 :2 ,5) . 

Ростр юных стадий довольно длинный, субцилиндрйческой формы. 
При диаметре 3,2 мм он имеет длину 32 мм (Т : Р = 1 : 10) и альвеолу 
7 мм ( А : Р = 1 :4,5). Брюшная борозда выражена уже на ранних ста
диях. На более поздних стадиях она нивелируется, может быть слабо 
выражена. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. ' Р СБ ББ ПА 

VI-126/104 ~ 110 (680) 16,2(100) 18(111) 55 (340) 
VI-126/107 ~ 120 (690) 17,3(100) 19(109) 75 (433) 
VI-126/W5 ~ 110 (610) 18 (100) 19 (105) 62 (340) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Сильно варьирует 
степень развития брюшной борозды. Она может быть довольно глубо
кой или мелкой, даже наподобие уплощения. 

Встречаются экземпляры, у которых не наблюдается и уплощения, 
а брюшная сторона их выпуклая, и поперечное сечение высокое. По 
коническому габитусу и слаборазвитой брюшной борозде они напоми
нают ростры Pachyteuthis. 

С. (Н.) altdorfensis (Blv.), без сомнения, теснейшим образом связан 
с С. (Н.) beaumonti (d'Orb.) и произошел от него. Среди С. (Н.) beau
monti (d'Orb.), для которого вообще характерны субцилиндрические 
ростры, нередки субконические формы, которые связывают его с С. (Н.) 
altdorfensis (Blv.). 
t Последний представляет собой крайний дериват в ветви С. (Н.) 
beaumonti (d'Orb.), развитие в которой шло по пути приобретения уко
роченной конической формы. 
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С р а в н е н и е . В отличие от С. (Я.) beaumonti (d'Orb.) С (Я.) alt
dorfensis (Blv.): 

1) не бывает субцилиндрическим в передней части, но всегда субко
ническим; 

2) имеет более мелкую брюшную борозду; 
3) обладает постепенно приближающейся к брюшной стороне апи

кальной линией, а не идущей почти параллельно поверхности ростра, 
(см. «Сравнение» С. (Н.) okensis (Nik.)]. 

З а м е ч а н и я . С. (Я.) altdorfensis (Blv.) постоянно отождествлялся 
с С. (Н.) beaumonti (d'Orb.). Сам автор С. beaumonti отождествлял 
этот вид с С. altdorfensis (Blv.). В литературе, однако, оставлялось бо
лее позднее название де Орбиньи. 

Согласно нашим наблюдениям, указанные виды следует считать са
мостоятельными, так как С. (Я.) altdorfensis (Blv.) имеет ряд специ
фических морфологических признаков, а также особый интервал страти
графического распространения. 

С т р а т и 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 . Все наши наход
ки сделаны только в среднекелловейских отложениях. 

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 . Русская платформа, 
главным образом центральные области, Франция (Blainville, 1827). Не 
редок. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Карьер у ст. Фокино (близ 
г. Брянска) , глины среднего келловея — 1 экз. Берег р. Оки у г. Елать-
мы и с. Дмитриевы горы, оолитовые породы и песчаники среднего кел
ловея— 15 экз. Берег Оки у дер. Новоселки, оолитовая порода среднего 
келловея — 3 экз. Карьер Камушки в Москве, оолитовая порода сред
него келловея — 3 экз. Карьер у ст. Гжель Московской области, не iri 
situ (средний келловей?) — 2 экз. В различных коллекциях: МГУ, 
МГРИ и д р . — 9 экз. 

Cylindroteuthis (Holcobeloides) okensis (Nikitin) 
Табл. X, фиг. 1 

Belemnites okensis: Nikitin, 1881—1885, стр. 26, табл. (7) 9, фиг. 39. 
Cylindroteuthis okensis: Иванова, 1959, стр. 374, табл. 20, фиг. 1—2. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит из 
оолитового песчаника среднего келловея Дмитриевых гор (Рязанская 
область). Хранится в Ленинграде, Ц Н И Г Р музей, № 40/1486. 

Д и а г н о з . Ростр длинный, максимально Т : Р = 1 : 1 1 , с равномер
ным сужением по всей длине. Брюшная борозда широкая, протягивается 
почти вдоль всего ростра. Б Б > С Б . Альвеола занимает 7з и менее дли
ны ростра. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Длинный (13—15 см) и тонкий (1,2—2 см) 
субконический ростр, более или менее равномерно сужается по всей дли^ 
не, вплоть до заднего конца. Вершина центральная. У переднего края — 
некоторое расширение. 

На брюшной стороне проходит длинная, широкая и часто глубокая 
борозда и развито уплощение. Борозда достигает наибольшей ширины 
примерно посередине ростра, заходит в альвеолярную часть, выполажи-
вается здесь и пропадает постепенно, так что в передней части альвео
лы поперечное сечение имеет совершенно округлую форму. В остальной 
части, исключая привершинный конец, форма сечения неправильно-
овальная с углублением снизу за счет брюшной борозды. Боковые бо
розды выражены слабо, и поэтому на форму поперечного сечения ока
зывают малое влияние. У вершины форма сечения круглая. На кончике 
наблюдается венец коротких бороздок. В послеальвеолярной части от
ношение СБ : Б Б достигает 100 : 115. 

152 

http://jurassic.ru/



В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает 7з длины ростра и менее, БР : СР = 
= 1 : 1,4. Апикальная линия изогнута слабо. От вершины альвеолы она 
направляется наклонно к брюшной поверхности, затем на расстоянии , 
примерно 1,5 диаметра ростра изгибается плавно и дальше тянется пря
мо. Эксцентриситет линии в месте изгиба равен 1 :2,3. Брюшная бо
розда закладывается рано. При диаметре ростра, равном 4,5 мм, она 
уже вполне развита. 

На ранних стадиях юный ростр длинный и субцилиндрический. При
обретение конического очертания начинается тогда, когда меняется на
правление нарастания, что фиксирует изгиб апикальной линии. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-145/32 ~ 135 (1184) 11,4(100) 12,2 (107) 88 (772) 
VI-126/110 ~ 145 (805) 18 (100) 20 (111) 100 (555) 
VI-126/276 ~ 105 (807) 13 (100) 14,5 (111) 73 (561) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Сильно варьирует 
длина послеальвеолярной части. Формы, подобные типу вида, являются 
крайними членами ряда форм от С. (Я.) beaumonti (d'Orb.) к С. (Я.) 
okensis (Nik.) и встречаются редко. О границе между тем и другим ви
дом говорить трудно, четкой обособленности С. (Н.) okensis (Nik.) не 
наблюдается. Несомненно, вид произошел от С. (Я.) beaumonti (d 'Orb.) . 

С р а в н е н и е . С. (Я.) beaumonti (d'Orb.) в отличие от С. (Н.) oken
sis (Nik.) — субцилиндрический в передней половине, имеет более тупой 
задний конец; С. (Я.) beaumonti (d'Orb.) также короче, хотя в основном 
встречаются вариететы и весьма длинные; С. (Я.) altdorfensis (Blv.) 
также имеет коническую форму, но у него она выражена более резко, 
поскольку ростр его короче при одинаковой толщине. Альвеола у 
С. (Я.) altdorfensis (Blv.) более глубокая, брюшная борозда, как пра
вило, менее развитая. 

С. (Я.) okensis (Nik.) значительно конвергентно сходен с видом, от
носящимся к другому подроду—С. (L.) rosanovi Gust. Ростр этого по
следнего крупнее, коническая форма у него выражена слабее, апикаль
ная линия изогнута слабее, брюшная борозда менее развита, а сечение 
в передней части более угловатое. 

С т р а т и 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 . Встречается 
только в среднекелловейских отложениях. 

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 . Русская платформа, 
Центральные области, Поволжье. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги у дер. Доли-
новка, в оолитовой породе среднего келловея —10 экз. Берег Волги у 
г. Наволоки — 1 экз. Берег Оки у г. Елатьма в оолитовой породе сред
него келловея — 2 экз. Карьер Камушки в Москве — 1 экз. Карьер у 
ст. Гжель Московской области — 1 экз. Коллекция Геологического му
зея МГРИ —V-55; средний келловей у р.-Оки, с. Дмитриевы г о р ы - -
3 экз. 

Подрод Commanicobelas1 Gustomesov, subgen. nov. 

Т и п о в о й в и д . Communicobelus subextensoides sp. nov., нижний 
келловей, Рязанская область. 

Д и а г н о з . Ростры средних или небольших размеров, субконические, 
вытянутые, с округлым поперечным сечением. Поперечные диаметры в 

1 comrhunico (лат.) -г- сообщение. 
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среднем равны, но могут и разниться на небольшую величину. Брюшная 
борозда развита на 7 г — 7 з ростра. Альвеола занимает 7 з ростра или' 
несколько больше. Апикальная линия значительно или сильно эксцент
ричная, со значительным изгибом близ альвеолы. 

Т : Р = 1 : 7 — 1 : 6, А : Р = 1 : 3 — 1 : 2,5. У ростра начальной стадии 
Т.: Р = 1 :7,5 (при СБ = 3,3 мм), нарастание происходит более или менее 
пропорционально по типу Lagonibelus. 

С р а в н е н и е . Вытянутость ростра, округлость его сечения, харак
тер апикальной линии и тип нарастания в онтогенезе — признаки 
Cylindroteuthis. 

Субконическая форма при наличии у части представителей боковой 
сдавленности, по крайней мере в послеальвеолярной части, умеренно 
или слабо развитая брюшная борозда создают определенное сходство 
с Pachyteuthis. 

Вследствие такого сочетания признаков среди форм, принадлежащих 
к характеризуемому подроду, был выделен представитель — В. subex-
tensus-panderi (Pomp.), в названии которого отражено сходство с 
P. panderi (d'Orb.) — типичным представителем Pachyteuthis. 

Вследствие тех же качеств А. П. Павлов поместил В. subextensus 
Nik. в филогенетической схеме (1892) как исходную форму ветви Pachy
teuthis (его Bxplanati), которая близка и к ветви Cylindroteuthis (Mag-
nifici и Porrecti Павлова) , т. е. он отводил этому виду промежуточное 
положение. 

А. П. Павлов включал этот вид в одну ветвь с типичными пахитеути-
сами, а Г. Я. Крымгольц (1929) и Спэт (Spath, 1932) с неменьшим ос
нованием отнесли его к Cylindroteuthis. 

Наличие промежуточных качеств у В. subextensus Nik. и близких 
форм объясняется тем, что эти виды представляют собой, вероятно, осо
бое древнее звено в эволюции Cylindroteuthinae, отражающее началь
ный этап дивергенции, и стоят близко к корням подсемейства. 

Cylindroteuthis (Commuhlcobelus) subextensa (Nikitin) 
Belemnites subextensus: Никитин, 1885i, стр. 143, табл. 6, фит. 28 a—в. 
^Belemnites subextensus — panderi: Pompeckj, 1899i, стр. 100, табл. I, фиг. 18—21. 
Cylindroteuthis subextensa (pars): Spath,. 19S2 >(стр. 98, фиг. 2 на табл. 2, 16,17)? 

Г о л о т и п . Изображенный экземпляр, по данным автора, происхо
дит из среднего келловея Ивановской области, Кинешмовского района. 

Лично мы ростров этого вида не нашли, и лишь один безэтикетный 
экземпляр был встречен в коллекциях Геологического, музея МГРИ. 

С. (Com.) subextensa (Nik.)—очень редко встречающийся на Рус
ской платформе вид, и к нему часто неправильно относят ростры дру
гих видов. После изображения ростра этого вида автором его, Никити
ным, не было приведено ни одного достоверного изображения формы с 
территории Русской платформы. Чаще относят к нему ростры P. expla
nata (Phill.) с развитой бороздой (Иванова, 1959, табл. 19, фиг. 1, 2) . 

Следует отметить неясность в представлениях о различиях С. subex
tensa (Nik.) и С. subextensa — panderi (Pomp.). Неясность в представ
лениях об объеме указанных видов существует по понятным причинам: 
признаки того и другого вида описаны по отдельным экземплярам, к то
му же зачастую фрагментарным, без изучения изменчивости. 

Различия между С. subextensa (Nik.) и С. subextensa — panderi 
(Pomp.) Помпецкий видит в более округлом сечении послеальвеоляр
ной части у С. subextensa (Nik.), и, по сути дела, это все, что он ука
зывает. Вместе с тем он впадает в противоречие, включая все образцы 
Ньютона (Newton, 1897) в выделяемый им вид, в том числе ростры с 
совершенно круглым сечением (табл. I, фиг. 11 в работе Ньютона). 
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Спэт (Spath, 1932) отнес к С. subextensa (Nik.), с одной стороны, 
ростры, отличающиеся весьма высоким сечением как в области после
альвеолярной, так и альвеолярной, значительно отличающиеся от изоб
раженного Никитиным экземпляра, а с другой-—ростр, резко отлича
ющийся низким сечением. 

Вид P. subextensa — panderi (Pomp.) Спэт целиком включил в сино
нимику С. subrediviva (Lem.). 

Весьма возможно, что С. subextensa (Nik.) и С. subextensa — pan
deri (Pomp.) представляют собой один и тот же вид. У них имеется 
сходная общая форма, округлое сечение в области альвеолы и более 
высокое сечение в послеальвеолярной части. «Менее округлый» характер 
сечения в послеальвеолярной части у С. subextensa — panderi (Pomp.) — 
признак, по-видимому, невыдержанный (см. изображения Помпецкого) 
и, во всяком случае, вряд ли он является видовым. 

Если это действительно так, то ростры с высоким сечением как в 
послеальвеолярной, так и альвеолярной областях, которые изображены 
Спэтом, заслуживают выделения в самостоятельный вид; они тогда бу
дут представлять другое направление изменчивости. 

Решить эти вопросы можно только при рассмотрении более значи
тельного фактического материала, чем тот, по которому выделены оба 
названные вида. 

Наконец, нужно отметить, что вид, описанный Спэтом под названи
ем С. subrediviva (Lem.), очень сильно отличается от С. subextensa — 
panderi (Pomp.); у него, например, нё округлое, а очень высокое сече
ние в области альвеолы, и поэтому внесение второго в синонимию пер
вого неверно. 

С т р а т и 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 . На Русской 
платформе указывался почти исключительно из среднего келловея. Ве
роятен в нижнем келловее. 

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 . Может быть опреде
ленно указано после уточнения объема вида. Кроме Русской платфор
мы, где очень редко, вероятно, распространен в Арктике. 

Cylindroteuthis (Communtcobelus) subextensoldes Gustomesov sp. nov. 
Табл. X, фиг. 2—8 

Belemnites panderi (pars): Newton et Teall, il897, стр. 498, табл. 39, фиг. 11 (12— 
13)?, не 14. 

Cylindroteuthis subextensa (pars): Spath, 1932, стр. 98, табл. I, фиг. (не фиг. 2 
на табл. 2, 16, 17). 

Г о л о т и п . VI-145/48, хранится в Геологическом музее МГРИ. Про
исходит из нижнекелловейских отложений г. Елатьмы (Рязанская об
ласть). 

Д и а г н о з . Ростр небольшой или средний, удлиненный, Т : Р = 
= 1 :7—1 :6, субконической формы; поперечные диаметры почти равны. 
Брюшная борозда в среднем занимает 7з длины ростра. А ; Р = 1 : 3 . 
Апикальная линия эксцентричная в значительной степени. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Общее очертание ростров субконическое 
как с брюшной стороны, так и боковой, однако сужение вдоль ростра 
кзади в передней половине часто столь незначительное, что ростр пред. 
ставляется субцилиндрическим в этой части, особенно если рассматри
вать его с боковой стороны. 

Вершина расположена центрально. Спинно-брюшной и боковой диа
метры мало отличаются по величине. Они или равны друг другу, или 
боковой диаметр несколько превосходит спинно-брюшной, иногда в 
передней части ростра большим оказывается последний. Брюшная сто
рона бывает уплощена в большей или меньшей степени. Обычно степень 
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уплощения невелика, а иногда впереди уплощение отсутствует совсем. 
Брюшная борозда средней глубины, располагается на трети или поло
вине ростра. Боковые стороны выпуклые, иногда слабовыпуклые, осо
бенно близ вершины. Форма поперечного сечения округло-овальная со 
слабо выраженной трапецеидальностью. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает в среднем Уз всего ростра. БР : 
: С Р = 1:1,8—1:2,2. Эксцентриситет апикальной линии еще больше — 
БР па : CP п а = 1 : 3 — 1 : 4,5, растет с возрастом особи. Апикальная ли- • 
ния слабо изогнута или почти совершенно прямая на большей части 
ростра. По форме она очень сходна с линией С. (L.) magnifica (d'Orb.). 
Ростр начальных стадий относительно короткий, в теле ростра взрослой 
особи расположен наклонно; он имеет субцилиндрическую форму в пе
редней половине или даже несколько сужается кпереди. При толщине 
4,7 мм ростр имеет длину 37 мм, т. е. Т : Р = 1 : 8; А : Р у него равно 
1 : 4,6. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и . Длина ростра достигает 14—15 см 
при толщине 1,9—2,0 см. Эти размеры, по-видимому, характерны для 
среднекелловейских форм. Нижнекелловейские представители имеют 
меньшие размеры: 9 см — в длину при толщине 1,3 см. 

№ экз. Р СБ ББ ПА 

VM45/23 ~ 140 (760) 18,4 (100) 19,4 (105) 97 (527) 
VI-145/48 ~ 90(700) 13 (100) 13,3 (102) 60 (460) 

голотип 
VI-145/25 ~ 80(750) 10,6 (100) 11,3 (106) 55 (520) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Ростры варьируют 
по степени уплощения брюшной стороны, развитости борозды на этой 
стороне, высоте сечения и степени выпуклости боковых сторон, но ни 
один из имеющихся ростров не приобретает признаков, характерных 
для С. (Com.) subextensa (Nik.). 

Довольно постоянны ростры по относительному удлинению и отно
сительной глубине альвеолы (у одновозрастных особей). Наиболее тес
но примыкает к описываемому виду С. (Com.) subextensa (Nik). Пред
ка С. (Com.) subextensoides sp. nov. нужно искать уже среди средне-
юрских форм. 

С р а в н е н и е . С. (Com.)subextensa (Nik.) отличается более высо
ким сечением и меньшей эксцентричностью апикальной линии, [см. так
же описание С. (Com.) subextensa (Nik.)L 

С т р а т и 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 келло
вей. Не исключено, что изредка может встречаться в среднем кeлJ 
ловее. 

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 . Русская платформа; 
материал собран в одном пункте, в Рязанской области. Ростры описыва
емого вида по изображениям опознаны в работах Спэта (материал из 
Восточной Гренландии) и Ньютона (материал с Земли Франца-Ио
сифа). 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Оки у г. Елатьмы, 
не in situ, на уровне нижнего келловея, на черных и светло-серых гли
нах с Cadoceras elatmae (Nik.) по бичевнику :—20 экз. Отсутствие рост
ров описанного облика в лежащих выше хорошо обнажающихся отло
жениях убеждает в том, что они происходят из нижнего келловея. 

Два крупных экземпляра изучены в коллекциях музея МГРИ; они 
происходят, по-видимому, из среднего келловея Костромской области 
(этикетка отсутствует). 
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Род Pachyteuthis Bayle et Zeiller, 1878, 
emend. Naef, 1922 

Т и п о в о й в и д . Belemnites excentrica Young et Bird, 1822, оксфорд
ский ярус, Англия. 

Д и а г н о з . Ростры различной величины, от очень крупных до очень 
мелких, субконические в целом или субцилиндрические в передней час
ти, относительно короткие и толстые к с весьма глубокой альвеолой, 
занимающей часто '/г и более длины ростра. 

На брюшной стороне обычно развита лишь небольшая борозда близ 
вершины (но есть несколько исключений). Форма поперечного сечения 
различна — от высокого до низкого округло-трапецеидального. Почти 
у всех представителей трапецеидальность хорошо выражена. Особенно 
сильно выпуклой является спинная сторона. Апикальная линия всегда 
значительно, а часто очень сильно эксцентрична и изогнута. Параметры: 
Т : Р = 1 : 4 — 1 : 5 — 1 : 6 (в среднем 1 : 5) ; А : Р = 1 : 1,8— 1 :3 (в сред
нем 1 :2) . 

В процессе онтогенеза у большинства видов сильно меняются отно
шения длины, толщины ростра и глубины альвеолы. Ростр становится 
пропорционально толще и с более глубокой альвеолой (Pachyteuthis-об-
разный тип нарастания). 

С р а в н е н и е . См. характеристику Cylindroteuthis. 
З а м е ч а н и е . См. характеристику Cylindroteuthis. 

Подрод Pachyteuthis Bayle et Zeiller, 
1878, s. str. 

Т и п о в о й в и д . Pachyteuthis excentrica (Young et Bird) , 1822; 
Оксфорд, Англия. 

Д и а г н о з . Субконические ростры (Т : Р = 1 : 5—1 : 6 — 1:10) , сдав
ленные с боков, реже дорзовентрально, с острым задним концом. На бо
ковых сторонах четче, чем у других представителей рода Pachyteuthis, 
развиты широкие продольные вдавленное™, смещенные к спинной сто
роне; от наличия их поперечное сечение всегда имеет ясно выраженный 
трапецеидальный характер. 

Брюшная сторона более или менее выпуклая, или более или менее 
уплощена; спинная — сильно выпуклая. Брюшная борозда чаще не
большая, только у вершины, но у уплощенных снизу форм она может 
быть весьма развитой. А : Р—1 : 1,8—1:3. Апикальная линия эксцент
ричная, Б Р : С Р = 1 : 2, изогнута умеренно. 

БР па : CP п а = 1 : 2 , 5 — 1 : 3 (средние значения). Ростр начальных 
стадий имеет соотношения Т : Р = 1 : 7 , А : Р = 1 : 3 в среднем. В про
цессе онтогенеза эти соотношения мало изменяются. 

С р а в н е н и е . Ростры представителей подрода Simobelus имеют 
более тупой задний конец (резко сужаются к вершине) и, следователь
но, утолщены в задней части по сравнению с представителями Pachyteu
this. 

Ростры подрода Pachyteuthis не имеют сдавленности и уплощения 
того характера, которые свойственны для Acroteuthis. Кроме того, у пос
леднего апикальная линия более эксцентричная и сильнее изогнута, а 
форма начального ростра иная. 
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Pachyteuthis (Pachyteuthis) excentrica (Young et Bird) 

Табл. XII, фиг. 1—3 
Belemnites excentricus (pars): Young et Bird, 1822, стр. 258, табл. 14,' фиг. 4; 

Blainville, 1827, стр. 90, табл. 3, фиг. 8—8а; Quenstedt, 1846—1849, стр. 426, табл. 27, 
фиг. 5. 

Belemnites panderianus (pars): Эйхвальд, 1868, стр. 998, табл. 33, фиг. 1.. 
Pachyteuthis excentralis: Bayle et Zeiller, 1878, табл. 24, фиг. 1—3. 
Belemnites panderi (pars): Павлов, 1892, стр. 66; Boden, 1911, стр. 33, табл. 1, 

фиг. 1—2. 
Belemnites miatschkoviensis (pars): Иловайский, 1903, стр. 283, табл. 12, фиг. 8 

(не 9) . 
Pachyteuthis panderi (pars): Крымгольц, 1929, стр. 122. 

Г о л о т и п . Изображенный авторами вида экземпляр происходит из 
оолита (coralline oolite?) — оксфордского яруса Йоркшира (см. «Заме
чания») . 

Д и а г н о з . Ростр толстый, недлинный (Т : Р = 1 : 5) , сдавленный с 
боков (СБ : Б Б = 100 : 95), субцилиндрический, со слабым сужением 
кзади в передней половине, и конический в остальной части. Брюшная 
сторона слабовыпуклая или слегка уплощена, с ничтожной бороздой 
( А : Р = 1 : 2 ) . 

Апикальная линия умеренно эксцентрична, изгибается несильно, рав
номерно. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр до 14 см длиной и около 3 см тол
щиной, довольно массивный, субцилиндрический в альвеолярной части 
(без сужения или со слабым сужением кзади) и конический в послеаль
веолярной, заканчивается центральным или слабо смещенным к брюш
ной стороне острием. Поперечное сечение высокое, вдоль всего ростра 
по форме напоминает сечение P. (P.) panderi (d'Orb.), только, как пра
вило, более округлое. 

Наиболее выпуклая — спинная сторона. Брюшная сторона несколько 
уплощена, в ее заднем конце находится весьма небольшая бороздка, 
быстро расширяющаяся и исчезающая кпереди. Эта борозда зачастую 
почти не видна. На каждой боковой стороне почти всегда хорошо видно 
по одной широкой продольной вдавленности (борозде). Борозды распо
ложены таким образом, что от их присутствия брюшная сторона оказы
вается немного шире спинной. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а з 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает половину ростра и больше. Б Р : С Р = 
= 1 : 1,8. Апикальная линия слабо изогнута, эксцентричная, равномерно 
приближается к брюшной стороне. Ростры юных особей короткие, суб
цилиндрические. Относительная длина их больше, а глубина альвеолы 
меньше, чем у взрослых особей. Эксцентриситет апикальной линии с 
возрастом увеличивается. На всех стадиях С Б > Б Б и СБ п а > Б Б па. 

Изменения в онтогенезе сходны с P. (P.) panderi (d'Orb.). 
Р а з м е р ы и 1 п р о п о р ц и и 

№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/119 ~ 135 (490) 27,6 (100) 25,8(93) 70(253) 
VM26/118 ~ 120 (453) 26,5 (100) 25,1 (94) 68(256) 
VI-126/120 ~ 120 (500) 24 (100) 23 (96) 58(240) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Задняя часть рост
ра сжата с боков в различной мере. Значительно меняется форма сече
ния в зависимости от степени развития боковых вдавленностей и упло
щений. У нйжнеоксфордских — брюшная борозда особенно мало разви
та, у верхнеоксфордских — больше. 

P. (P.) excentrica (Young et Bird) настолько сходен с Р. [Р.) 
panderi (d 'Orb.), что их родственная связь несомненна. Встречаются не-
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редко экземпляры, которые трудно отнести к тому или другому виду. 
Часто о эти два вида отождествлялись. Однако несмотря на большое 
сходство имеются и определенные морфологические различия между ни
ми. Кроме того, доминирующая масса ростров каждого обособлена в 
своем стратиграфическом и географическом распространении. 

Нередки морфологически промежуточные формы не только между 
указанными видами, но и между P. (P.) excentrica (Young' et Bird) и 
такими формами, как P. (P.) explanata (Phill .); P. (P.) cuneata Gust., 
P. (S.) breviaxis (Pavl.) , P. (S.) priva sp. nov., P. (S.) carta (Logan) — 
видами, близкими в генетическом отношении. 

С р а в н е н и е . См. «Сравнение» в описании каждого из указанных 
выше близких видов. 

З а м е ч а н и я . Авторы вида под названием В. excentricus объеди^ 
няли, по-видимому, ростры разных видов. На фиг. 5, табл. 14 изображен 
фрагмент, вероятно, P. (P.) explanata (Phill .) . Судя по тексту, в кото-
оом отмечена сильная уплощенность ростра с его одной стороны, также 
можно думать, что авторы описывали именно этот вид. Однако ростр, 
изображенный на фиг. 4, имеет уже черты, позволяющие считать его 
принадлежащим другому виду, за которым впоследствии закрепилось 
название 'P. excentrica [см. «Замечания» в описании P. (P.) panderi 
(d'Orb.)]. 

С т р а т и 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 . P. (P.) excentrica 
(Young et Bird) распространен в оксфордских, частично в келловейских 
и, вероятно, в кимериджских отложениях. На Русской платформе — пре
имущественно в нижнем Оксфорде. 

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 . На Русской платфор
ме часто, особенно в центральных областях, Сибирь, Франция, Англия, 
Германия. ,, 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги у г. Наволо
ки, карбонатные глины нижнего О к с ф о р д а — 1 5 экз. Берег Оки у 
г. Елатьмы, глины нижнего Оксфорда — 15 экз. Костромская область, 
из оксфордских и кимериджских отложений — несколько десятков (кол
лекция В. П. Орлова в Геологическом музее М Г Р И ) ; р. Унжа— 6 экз. 
(коллекция А. П. Иванова в МГУ). 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) panderi (d'Orbigny) 
Та,бл. XI, фиг. 1—4 

Belemnites panderianus: Orbigny, 1845, стр. 423, табл. 30, фиг. 1—11; (pars): 
Эйхвальд, 1868, стр. 998; (pars): Никитин, 1881, стр. 122; (pars): Nikitin, 1881, стр. 48?, 
Ravn, 1911, стр. 494, табл. 27, фиг. 2. 

. Belemnites panderi: Гофман, 1863, стр. ,13, табл. 3, фиг. 18; (pars): Никитин, 1885, 
стр. 143; (pars): Павлов, 1892, стр. 66. 

Pachyteuthis panderi (pars), Крымгольц, 1929, стр. 122, табл. 44, фиг. 6. 

Г о л о т и п . Не выделен. Изображенные автором вида экземпляры 
происходят из оксфордских отложений берега Волги ниже Костромы. 
В качестве лектотипа предлагается взять экземпляр, изображенный у 
Орбиньи на табл. XXX, фиг. 1—5; в качестве неотипа — экз. VI-126/114 
нашей коллекции (сборы А. П. Иванова), табл. XI, фиг. 1. 

Д и а г н о з . Ростр средних размеров, Т : Р = 1 : 6, субконический, с 
острой вершиной, сдавленный с боков. Брюшная сторона выпуклая, в 
задней ее части — небольшая борозда. На боковых сторонах широкие 
продольные вдавленности. Поперечное сечение высокое. А : Р = 1 : 2,3 — 
1 : 3. Апикальная линия изогнута слабо и плавно. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростры достигают 12 см и более при тол
щине 2 см; они высоко конической формы, плавно утоняются кзади, 
сдавлены значительно с боков по всей длине. Задний конец их весьма 
острый, с центральной вершиной. СБ : Б Б в среднем, как 100 : 90. Брюш-
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ная сторона выпуклая, особенно в передней половине; в задней же не
сет слабое уплощение и небольшую борозду на 'Д—Уз ростра. 

Характерно наличие на каждой боковой стороне обычно резко" выра
женной одной продольной широкой вдавленности, тянущейся по всему 
ростру. Боковые вдавленности, как и обычно у таких видов, у которых 
они присутствуют, смещены несколько к спинной стороне и скашивают 
боковые стороны. Брюшная сторона несколько шире спинной. Из всех 
сторон ростра наименее выпуклыми являются боковые, а наиболее — 
спинная. Поперечное сечение высокое, округло-трапецеидальное. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает несколько менее 7г длины ростра, 
Б Р : С Р = 1:2—1:1,6. Апикальная линия сильно эксцентричная, изги
бается слабо; в направлении к заднему концу постепенно приближается 
к брюшной стороне, БР па : CP па = 1:3,5. Ростр начальных стадий 
сравнительно недлинный, субцилиндрический. При СБ = 2—3 мм Т : Р = 
= 1 : 7 , А : Р = 1 : 3. 

Об изменениях в онтогенезе ростров этого вида писал еще ОрбиньиГ 
Он совершенно правильно отмечал, что юные ростры у P. panderi про
порционально более тонкие и длинные, чем взрослые, и эксцентриситет 
апикальной линии у них меньше, альвеола занимает значительно мень
шую часть ростра. Боковая сдавленность ростров заметна уже на Самых 
ранних стадиях. В процессе роста относительная длина ростра умень
шается, а относительная глубина альвеолы увеличивается, но сравни
тельно немного. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/114 ~ 125 (584) 21,4(100) 19,5(91) 60(280) 
VM26/115 ~ 125 (606) 20,6(100) 17,7(86) 75(359) 
VI-126/188 ~ 105 (517) 20 ,3 (100) 19,5(96) 55(270) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Сильно изменчивы 
степень сдавленности с боков, относительная длина всего ростра и осо
бенно послеальвеолярной его части. 

Пропорционально более длинные в целом экземпляры обладают в то 
же время относительно более длинной послеальвеолярной частью, и 
вместе с этим они сильнее сдавлены с боков. Более короткие экземпля
ры имеют более глубокую альвеолу; поперечное сечение у них, особенно 
впереди, менее сдавлено с боков, почти округлое, а брюшная сторона 
менее выпуклая. 

Особенно вытянутые ростры P. (P.) panderi (d'Orb.), которые встре
чаются довольно часто, являются связующими формами между этим 
видом и P. (P.) productus Gust. Эволюция от P. (P.) panderi (d'Orb.) 
и P. (P.) productus Gust., шедшая в направлении утонения и удлине
ния ростра, наблюдается по последовательному изменению форм вполне 
убедительно (особенно в разрезе Ханской горы в Оренбургской обла
сти). 

Возникновение P. (P.) panderi (d'Orb.) произошло, по-видимому, 
еще в нижнем келловее, в отложениях которого уже встречаются рап-
deri-образпые ростры. 

Одним из вероятных предшественников, давших начало всей груп
п е — подроду Pachyteuthis, в том числе и P. (P.) panderi (d'Orb.), яв
ляется P. rediviva (Blake). 

С р а в н е н и е . Наиболее сходным видом является P. (P.) excentrica 
(Young et Bird) , который очень часто отождествляется с P. (P.) panderi 
(d'Orb.) P. (P.) excentrica (Young et Bird) отличается более массив
ным, толстым ростром и слабее развитой малозаметной брюшной бороз
дой и в основном более глубокой .альвеолой. Менее .вытянуты и более 
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толсты ростры P. (P.) excentrica по сравнению с рострами P. (P.) pan
deri (d'Orb.) на всех стадиях онтогенеза (см. «Сравнение» Р. (Р.) рго-
ducta Gust.) . 

З а м е ч а н и я . С. Н. Никитин включал в состав В. panderi d'Orb. та
кие различные формы, как В. abbreviatus Phill., В. excentricus Blv. и 
др. А. П. Павлов уточнил, сузил понимание вида и отождествил с 
В. panderi d'Orb., В. excentricus Blv. и часть В. abbreviatus Phill. 
Г. Я. Крымгольц, так же как и С. Н. Никитин и А. П. Павлов, включил 
В. excentricus Blv. в синонимию P. panderi (d'Orb-). 

В настоящем описании P. panderi (d'Orb.) и P. excentrica (Young et 
Bird) рассматриваются как самостоятельные виды. Хотя ростры их име
ют много сходного, специфика формы каждого в течение всего индиви
дуального развития довольно определенная. 

За то, чтобы рассматривать данные ростры как отдельные виды, го
ворят также и данные о стратиграфическом распространении: Р. (Р.) 
excentrica (Young et Bird) преобладает в нижнеоксфордском подъярусе, 
а P. (P.) panderi (d'Orb.) — в верхнеоксфордском. Кроме того, эти два 
вида, по-видимому, как правило, не встречаются вместе. Вследствие то
го, что за P. panderi (d'Orb.) со времени С. Н. Никитина принимались 
не только типичные стройные ростры, но и значительно толстые, такие, 
как В. excentrica (Young et Bird) и другие под названием P. panderi 
(d'Orb.), нередко фигурируют до сих пор различные, виды. Между тем 
P. panderi (d'Orb.) — форма, достаточно обособленная, определенная. 

С т р а т и 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 . P. (P.) panderi 
(d'Orb.) очень часто встречается в верхнем О к с ф о р д е , чрезвычайно ред
ко — в среднем и верхнем келловее и несколько чаще, видимо, в ниж
нем Оксфорде. Встречается он также в нижнем кимеридже, но также 
редко. 

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 . P. (P.) panderi 
(d'Orb.) очень широко распространен на Русской платформе. Он встре
чается на севере (р. Ижма) , в центральных областях (в Ивановской 
и Костромской областях особенно), а также и на юго-востоке (Орен
бургская область, Западный Казахстан). P. panderi (d'Orb.) указывал
ся из разных мест Арктики. Нами определен в коллекции с Северного 
Зауралья (коллекция Н. П. Михайлова). Распространен в Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег р. Ижмы у с. По-
рожского (Коми АССР), в черных верхне- (?) оксфордских глинах — 
100 экз. Оренбургская область, р. Бердянка (Ханская гора), в известко
вистых песчаниках верхнего Оксфорда — более 10 экз. Западный Ка
захстан (Кокбулак), в глауконитовом песчанике верхнего Оксфорда — 
7 зкз. Берег Волги у г. Наволоки (Ивановская область), из глин верх
него Оксфорда (не in situ) —- 78 экз. Берег Оки у г. Елатьмы, из глин 
О к с ф о р д а (не in situ) — 5 экз., из песчаника среднего келловея — 1 экз. 
Берег р. Унжы — 35 экз. (коллекция А. П. Иванова). 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) producta Gustomesov 

Табл. XIV, фиг. 1 
Pachyteuthis (Pachyteuthis) producta: Густомесов, 1960, стр. 200, табл. 48, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п . VI-126/158, Геологический музей МГРИ. Берег Москва-
реки у с. Коломенского, верхний О к с ф о р д . 

Д и а г н о з . Тонкий, вытянутый, средних размеров ростр, весьма сла
бо сужающийся кзади в передней половине. Задний конец острый. 
Т : Р = 1 : 9 — 1 ' : 10. Отличается от P. (P.) panderi (d'Orb.) сильной 
удлиненностью. 

О п и с а н и е . Длина ростра достигает 11 см при толщине 1,1 см. 
8 целом ростр можно считать субконическим, но сужение в передней 
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половине (как спинно-брюшного диаметра, так и бокового) настолько-
мало, что в этой части он представляется субцилиндрическим. Ростр ; 

сдавлен с боков по всей длине. С Б : Б Б = 1 0 0 : 9 3 — 100:88. Нижняя 
сторона выпуклая или несколько уплощенная. В задней трети (реже 
половине) она несет узкую борозду, быстро расширяющуюся кпереди 
и переходящую, в уплощение. В передней половине брюшная сторона 
обычно выпуклая, но на некоторых экземплярах уплощение проходит 
довольно далеко вперед. 

Спинная сторона уже брюшной, оттого что боковые уплощения — 
вдавленности — расположены несколько ближе к спинной стороне и на
клонно. Поперечное сечение округло-трапецеидальное. В передней части 
альвеолы — расширение в виде небольшого раструба. Альвеола зани
мает 7з ростра. Б Р : С Р = 1 : 1,8. Апикальная линия изогнута слабо. Ее 
эксцентриситет — БР па : CP па = 1 : 2. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/158 - 95 (863) 11 (100) 10,2(92) 70(636) 
голотип 

. VI-126/157 — 110(872) 12,6(100) 11 ,'8 (93) 82(650), 
VI-145/22 —100(806) 12,4(100) 11 ,3 (91) 70(564) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Степень сдавлен
ности с боков различна. Острие ростра у данного вида может быть и 
центральным, и приближенным к спинной стороне. Брюшная сторона 
обычно выпуклая в передней половине, но может быть и уплощенной 
здесь (экземпляр из Подмосковья). 

На непосредственную генетическую связь P. (P.) producta Gust, с 
P. (P.) panderi (d'Orb.) указывает сходство в основных признаках: суб-
коничность ростра, сдавленность с боков, хорошо выраженное округло-
трапецеидальное сечение, характер брюшной стороны. Непосредственные 
переходы от P. (P.) panderi (d'Orb.) к P. (P.) producta Gust, наблюда
ются при прослеживании стратиграфического размещения этих двух 
видов в отложениях Оксфорда Ханской горы. 

С р а в н е н и е . P. (P.) producta Gust, отличается от Р. (Р). panderi 
(d' Orb.) более тонким и длинным (по отношению к толщине) ростром. 
Некоторые ростры бывают так тонки и вытянуты, что становятся сход
ными внешне с укороченными рострами рода Cylindroteuthis из подрода 
Cylindroteuthis. Их отличает от последних трапецеидальность сечения 
и особенно внутренние признаки. 

З а м е ч а н и я . В последнее время в среднекелловейских отложениях 
г. Елатьмы мной был найден ростр весьма сходного с P. (P.) producta 
Gust, облика. Однако этот ростр, мы считаем, принадлежит к Р.(Р.) 
panderi (d'Orb.) и представляет собой вытянутую его разновидность. 
К P. (P.) producta (Gust.) мы относим вытянутые формы, закономерно 
появляющиеся повсюду на Русской платформе в верхнем Оксфорде на 
смену типичным P. (P.) panderi (d'Orb.). 

Упомянутая разновидность из келловея (один ростр) обладает не
которыми морфологическими особенностями, которые отличают его от 
P. (P.) producta Gust. Именно: в передней половине имеется значитель
но большая субконичность; в передней части альвеолы отсутствует то, 
хотя и небольшое, расширение, которое отмечено выше в описании 
P. (P.) producta Gust.; наконец, вершина расположена центрально, 
тогда как у А (P.) producta Gust, она, вероятно, чаще отогнута к»спин-
йои стороне. Однако более убедительное сравнение P. (P.) producta > 
Gust, с келловейской формой может быть проведено при сборе значи
тельного количества экземпляров последней. . 
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С т р а т и 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 . Только верхний 
О к с ф о р д и, возможно, даже только верхняя его часть. Типичные Р, (Р.) 
panderi (d'Orb.) постепенно замещаются вверх по разрезу Оксфорда 
P. (P.) producta Gust. 

Сначала появляются удлиненные P. (P.) panderi (d'Orb.), которые 
распространены вместе с более или менее типичными P. (P.) panderi 
(d'Orb.). Затем перед кимериджем возникают особенно удлиненные 
формы — P. (P.) producta Gust. Вместе с последними также могут на
ходиться типичные P. (P.) panderi (d'Orb.). 

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 . Вид фиксируется 
пока только на Русской платформе. Он встречен в центральных облас
тях (Подмосковье), в Ульяновском Поволжье, на р. Ижме и на юго-
востоке, в Оренбургской области. Встречается не часто. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги у дер. Доли-
новки, глина верхнего Оксфорда (?) — 2 экз. Берег Москва-реки у с. Ко
ломенского, черные глины верхнего Оксфорда — 1 экз. Берег Ижмы у 
с. Порожского, черные глины верхнего Оксфорда — 1 экз. Оренбург
ская область, Ханская гора, глауконитовый известковистый песчаник 
верхнего Оксфорда — 8 экз. 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) explanata (Phillips) 

Табл. XIV, фиг. 2—6 
Belemnites explanatus: Phillips, 1865, стр. 128, табл. 36, фиг. 94—96; (pars): Павлов, 

1892, стр. 237, (не табл. 6, фиг. 2; табл. 8, фиг. 8—9). 
Belemnites miatschkoviensis (pars): Иловайский, 1903, стр. 283, табл. 12, фиг. 9 

(не 8). 
Pachyteuthis explanata: Крымгольц, 1929, стр. 135. 
Belemnites (Pachyteuthis) cf. explanatus: Бодылевский (см. Бодылевский, Шульги

на), 1958, стр. 38, табл. 8, фиг. 2. 

Г о л о т и п . Изображенные автором вида экземпляры происходят из 
верхней части Kimmeridge clay Англии близ с. Тэйм (Thame), неда
леко от Оксфорда. 

Д и а г н о з . Ростры среднего размера — Т : Р = 1 : 6 — 1 : 5,5, субко
нические. Задний конец довольно острый. Брюшная сторона уплощена 
по всей длине и несет значительную борозду. Поперечное сечение округ
ло-трапецеидальное; высота его несколько меньше вершины. Послеаль-
веолярная часть более половины длины ростра. Апикальная линия изо
гнута слабо. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростры достигают 18 см в длину при тол-
шине 3 см. Т : Р = I : 6— 1 : 5,5. В целом они имеют субконические очер
тания, однако спинно-брюшное сужение кзади часто мало в передней 
половине, и поэтому при рассмотрении сбоку ростр нередко в этой части 
кажется субцилиндрическим. Боковое сужение происходит более равно
мерно вдоль ростра, но и с брюшной стороны передняя часть ростра 
нередко имеет субцилиндрический вид. 

Вследствие более или менее равномерного сужения ближе к вершине 
задний конец более или менее острый, с центральной вершиной. Брюш
ная сторона уплощена по всей длине; на ней расположена широкая бо
розда в задней трети. На боковых сторонах ростров взрослых особей 
видны широкие продольные вдавленности, иногда они слабы и прояв
ляются в виде уплощений. Форма поперечного сечения округло-трапе
цеидальная, причем ширина его почти всегда немного больше высоты. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а 
в о н т о г е н е з е . Альвеолярная часть составляет менее половины или 
половину длины ростра (БР : СР = 1 : 1 ,5—1:2,3) . Апикальная линия 
изогнута не сильно, к вершине ростра быстра увеличивается ее 
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эксцентриситет. Посередине ростра Б Р п а : С Р па = 1:2,5, а к кон
ц у — 1 : 3 . . 

Ростры начальных и юных стадий субцилиндрические, вытянутые. 
Относительная длина их больше, альвеола много мельче, чем у ростров 
взрослых особей; но отношение спинно-брюшного и бокового диамет
ров чаще такое же, как и у крупных ростров, иногда же высота попереч
ного сечения больше ширины. Например, для одной из юных форм па
раметры будут иметь следующие значения: Р—78 (795); СБ—9,8 
(100); ББ—10 ,2 (104); ПА — 55 (561). Встречаются и еще более удли
ненные ростры юных форм. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№. экз. Р СБ ББ ПА 

VI-145/17 ~ 180 (642) 28 (100) 29 (103) 105 (375) 
VI-126/131 ~ 120(563) 21,3 (100) 22,3(104) 72(338) 
VM26/136 ~ 111 (637) 17,4(100) 18 (103) 68 (390) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . 1. Варьирует высо
та поперечного сечения. У отдельных ростров спинно-брюшная сдавлен
ность так велика, что ростры походят на P. explanatoides (Pavl.) , у дру
гих высота сечения несколько больше обычного, диаметры оказывают
ся равными. 

2. Боковые стороны в некоторых случаях довольно округлы, а бо
розды на них неотчетливы. Вообще же для P. (P.) explanata (Phill.) 
характерны хорошо развитые широкие продольные боковые вдавлен
ности (борозды). 

3. Большой изменчивости подвержена брюшная борозда. Она бы
вает иногда очень слабо развитой, мало заметной, в других случаях раз
вивается широкая и длинная борозда, которая еще более увеличивается 
от вторичного разрушения рыхлых слоев. 

4. Варьируют значительно, как и у всех белемнитов, относительная 
длина, толщина ростра и глубина альвеолы. 

5. Сужение у вершины носит различный характер; иногда задний 
конец бывает довольно тупой. 

Иногда встречаются ростры P. (P.) explanata (Phill.), довольно 
сходные с некоторыми представителями С. (Я.) beaumonti (d'Orb.). 

Целесообразно отметить формы, характеризующиеся определенны
ми чертами строения и обнаруживающие в распространении географи
ческую локализацию на территории Русской платформы. Например, на 
севере центральных областей преобладают формы со слаборазвитой 
брюшной бороздой. У них одновременно поперечное сечение более 
округло, а задний конец более тупой, чем у остальных представителей. 

На Волге, севернее Ульяновска (бывший пос. Долиновка) преобла
дают ростры с развитой брюшной бороздой. Часто борозды у них глу
бокие за счет вторичного разрушения слоев; но это разрушение объяс
няется первичным свойством самого ростра—рыхлым расположением 
слоев. Эти же ростры обычно имеют очень отчетливую трапецеидаль-
ность сечения и острый задний конец. 

Возможно, что указанные разновидности, а также некоторые дру
гие, представляют собой подвиды, но мы воздерживаемся от придания 
им такого систематического ранга. Довольно обоснованно в качестве 
Подвида, по-видимому, можно выделить только одну из разновидностей, 
а именно ту, которая распространена в Подмосковье, где неизвестны 
типичные P . (P.) explanata (Phill .) . Ниже эта разновидность описана 
под названием P. (P.) explanata (Phill.) subsp. absoluta (Fisch.), 

Генетические связи P. (P.) explanata (Phill.) не вызывают сомне
ний. Этот вид теснейшим образом связан с P. (P.) excentrica (Young et 
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Bird), P. (P.) cuneata Gust., P. (P.) panderi (d 'Orb.), ростры которых 
имеют один план строения. 

Ростры, напоминающие P. (P.) explanata (Phill.), найдены в ниж
нем келловее, из чего можно заключить, что этот вид вместе с другими 
видами указанной группы [см. «Генетические связи» P. (P.) panderi 
(d'Orb.)] появился еще в раннем келловее, отделившись от P. rediviva 
(Blake) или другой близкой формы в результате адаптивной радиации. 

С р а в н е н и е . У P. (P.) excentrica (Young et Bird) — более округ
лое и, главное, более высокое поперечное сечение, уплощение снизу 
меньше, почти отсутствует брюшная борозда. P. explanatoides (Pavl . ) , 
указывающийся из верхнего волжского и валанжинского ярусов, пред
ставляет собой вид, вероятно, не связанный генетически с P. explanata 
(Phill.), а входящий в группу P. lateralis — P. subquadrata. 

З а м е ч а н и я . Формы, изображенные А. П. Павловым под назва
нием P. explanata (Phill.), происходящие из аквилона Спитона, пред
ставляют, по-видимому, P. (P.) cuneata Gust., так как они несколько 
более конические и с более высоким поперечным сечением, чем P. expla
nata (Phill .) . 

С т р а т и 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 . На территории 
Русской платформы в большом количестве распространены в оксфорд
ских отложениях и реже в кимериджских. В юго-восточных областях 
платформы они встречаются только в оксфордских отложениях, причем 
как в нижнем, так и в верхнем О к с ф о р д е . 

В Англии P. explanata (Phill.) указан Филлипсом из верхней части 
«Kimmeridge clay» с A. biplex, считающийся в настоящее время ниж
ним портландом. 

На Русской платформе, на р. Ижме, также встречены формы (сов
местно с P. (P.) poroschskoensis Gust.) , которые могут быть определены 
как вариетет P. (P.) explanata (Phill .). 

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 . Русская платформа, 
Сибирь. В распространении P. (P.) explanata (Phill.) на Русской плат
форме наблюдается некоторая локализация — отдельные вариететы и 
выделенный подвид: P . (P.) explanata (Phill.) subsp. absoluta (Fisch.) 
приурочены к определенным областям (см. «Изменчивость»). Англия. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Общее количество ростров 
достигает нескольких сотен. 

Большая их часть происходит из глин оксфордского яруса с берегов 
Волги (быв. пос. Долиновка, севернее Ульяновска). Несколько десят
ков ростров собрано в глинах оксфордского и кимериджского ярусов 
Горьковской, Ивановской и других областей. Несколько десятков рост
ров происходят из глауконитовых песчаников оксфордского яруса 
Оренбургской области и Западного Казахстана. 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) explanata (Phillips) subsp. absoluta (F ischer ) 
Табл. XIV, фиг. 7—10 

Belemnites absolutus: Фишер, 1837, стр. 173, табл. 49, фиг. 2; Orbigny, 1845, стр. 421, 
табл. 29, фиг. 1—9. 

О п и с а н и е . Ростр субконический. Брюшная сторона уплощена, по 
ней проходит широкая, глубокая и длинная борозда. Характерно, что 
борозда тянется и по альвеолярной части и является особенностью 
строения самого ростра, а не возникает вторично от разрушения рых
лых, слагающих ростр слоев, как это наблюдается у других разновид
ностей. 

Боковые стороны мало выпуклые, с широкими бороздами, форма 
поперечного сечения округло-трапецеидальная. Альвеолярная часть 
меньше послеальвеолярной в 1,5 раза. Отношение Б Р : С Р = 1:2,3. 
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Апикальная линия сильно эксцентричная, но изогнута слабо. Ростры, 
молодых особей имеют хорошо выраженную субцилиндрическую форму 
в значительной части своей длины. 

На весьма ранних стадиях развития уже имеется хорошо развитая, 
широкая и глубокая брюшная борозда; она тянется по всей послеаль
веолярной части и заходит в альвеолярную. Ростры P. (P.) explanata 
(Phill.) subsp. absoluta (Fisch.) сильно различаются между собой по от
носительной длине послеальвеолярной части, отношению С Б : Б Б и сте
пени развития брюшной борозды. Одни из них, довольно длинные и не
толстые, несколько напоминают даже таких представителей, как 
С. (L.) rosanovi Gust., другие — короткие с довольно высоким сечением 
(как экземпляр, изображенный Фишером под названием В. absolutus), 
но большинство подобно изображенным' Орбиньи (Orbigny, 1845). 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/142 — 110 (611) 18 (100) 19,5 (108) 65(36.1) 
VI-126/144 ~ 85(745) 11,4 (100) 12,7 (111) 55(482) 
VI-126/146 ~ 75(714) 10,5 (100) 10,7 (102) 46(437) 

С р а в н е н и е . От типичных и других форм P. (P.) explanata 
(Phill.) описанный подвид отличается более развитой брюшной бороз
дой, проходящей не только по послеальвеолярной части, но и альвео
лярной, и хорошо развитой уже на юных рострах. 

З а м е ч а н и я . Форма, изображенная Фишером (1837, табл. 49, 
фиг. 2) и описанная под названием Belemnites absolutus, ни в коем слу
чае не может быть отождествлена с нижневолжскими В. volgensis 
d'Orb. Однако до настоящего времени этот последний постоянно ста
вится в синонимию В. absolutus Fisch. 

То, что было описано первоначально под названием В. absolutub 
Fisch., мы считаем подвидом P. (P.) explanata (Phill.). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Встречается в верхнем Оксфорде Подмос
ковья и Московской области. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Подмосковье у с. Коло
менского; Московская область, у г. Воскресенска — всего 14 экз. (в том 
числе и ростров юных особей) из черных битуминозных глин верхнего 
.Оксфорда. 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) cuneata Gustomesov 
Табл. XIII, фиг. 1—6 

Belemnites explanatus (pars): Павлов, 1892, стр. 237, табл. 6, фиг. 2; табл. 8, 
фиг. 8—9. 

Pachyteuthis breviaxis (pars): Крымгольц, 1929, стр. 125, рис. 2. 
Pachyteuthis (Pachyteuthis) cuneata: Густомесов, 1960, стр. 201, табл. 48, фиг. 3, 4. 

Г о л о т и п . VI-126/126, Геологический музей МГРИ; р. Ока у с. Ок-
шево, нижний Оксфорд. 

Д и а г н о з . Ростр среднего размера, конический, с острым задним 
концом. Т : Р = 1 :5 . СБ = ББ или ББ несколько меньше СБ. Брюшная 
сторона уплощена; борозда на ней незначительная. Продольные вдав
ленности на боках обычно очень развиты. Альвеола более 11ч ростра. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр до 12 см длиной и 2,5 см толщи
ной, конического очертания при рассматривании с любой стороны. Зад
ний конец острый, вершина смещена к брюшной стороне. 

Последняя сильно уплощена по всей длине; в задней ее части имеет
ся обычно весьма мало заметная, мелкая и короткая борозда. Боковые 
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стороны мало выпуклые; на рострах взрослых особей, на каждой из 
них, резко выделяется по одной широкой борозде в виде довольно силь
ных вдавлеНностей. Спинная сторона сильновыпуклая. Поперечный раз
рез округленно-трапецеидальной формы с более широкой брюшной сто
роной. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м;ы р о с т р а 
в о н т о г е н е з е . Альвеолярная часть или равна по длине послеаль
веолярной или, что чаще, превосходит ее (редко она короче). Б Р : С Р = 
= 1 :2,2. Апикальная линия весьма мало изогнута; к заднему концу рост-
фа она становится сильно эксцентричной (БР па : CP па = 1 : 3—1 : 3,3). 
Ростр на начальной стадии субцилиндрический, даже с некоторым су
жением впереди. 

Изменение соотношений Т : Р и А : Р в онтогенезе видно на следую
щем примере: 

Р = 42 мм Р = 95 
Т = 4 мм Т = 21 
Т : Р = 1:10,3 Т : Р = 1:4,5 
А : Р = 1 : 4 А : Р = 1:2,1 

(приведены измерения разных стадий одного ростра). 
Таким образом, при увеличении в длину несколько более чем в два 

раза, толщина увеличивается в пять раз, относительная толщина более 
чем вдвое, а относительная глубина альвеолы — почти в два раза. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 

№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/126- ~ 120 (467) 25,7 (100) 24,4 ( 94) 55 (214) -
голотип 

VI-126/130 ~ 120 (480) 25 (100) 25 (100) 60(240) 
VI-126/127 ~ 97 (452) 21 ,2 (100) 19,8 ( 93) 45(212) 

/ 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Келловейские 
представители P. (P.) cuneata Gust, отличаются слабее выраженной 
угловатостью поперечного сечения и меньшей заостренностью заднего 

конца. 
Один ростр из среднего келловея имеет необычный признак — до

вольно сильную сдавленность с боков привершинной части. Говорить 
что-либо о закономерности в изменчивости келловейских ростров 
P. (P.) cuneata Gust, не представляется возможным, так как мы нашли 
всего четыре ростра этого вида in situ (три из среднего и один Из верх
него келловея).-P. (P.) cuneata Gust, так же, как и остальные генети
чески близкие к нему виды — P . (P.) explanata (Phill.) и другие,—от-
дифференцировывались, начиная с нижнего келловея [см. «Изменчи
вость» P. (P.) explanata (Phill.)]. 

Среди вариететов P. (P.) cuneata Gust, особое место занимает один 
из них, отличающийся некоторыми чертами: 

Ростр субконический, но не столь резко, как у типичных экземпляров 
из-за некоторой утолщенное™ в задней части. 

При рассматривании ростра сбоку близ вершины наблюдается значи
тельный перегиб брюшной поверхности. До перегиба от вершины тянет
ся узкая борозда, а от перегиба она резко расширяется и исчезает. Все 
несколько ростров с такими особенностями собраны в районе Елатьмы. 
Поскольку нет точных данных о распространении таких ростров в раз
резе, они не выделены как отдельное таксономическое подразделение, 
но отмеченные особенности строения, по-видимому, носят устойчивый 
характер, и описанная форма, возможно, представляет собой отдельный 
вид, очень близкий к P. (P.) cuneata Gust. (табл. XIII, фиг. 2). 
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Встречаются ростры, сходные с P. (P.) explanata (Ph i l l ) , однако от-
дифференцированность P. (P.) cuneata Gust, и этого вида вполне' 
четкая. 

Среди оксфордских вариететов попадаются необычные дериваты: 
сильно укороченные или тонкие, несколько изогнутые. 

С р а в н е н и е . Наиболее сходный вид — P. (P.) explanata (Phill.), 
у которого ростр также остроконечный и с уплощением на брюшной 
стороне. По сравнению с этим видом P. (P.) cuneata Gust, короче и 
толще (пропорционально), более конический. Поперечное сечение его 
несколько выше, альвеола глубже, брюшная борозда менее развита. 

P. (P.) cuneata Gust., в отличие от P. (P.) excentrica (Young et 
Bird) , имеет резко коническую форму с большим уплощением на всей 
брюшной стороне (См. «Сравнение» P. (P.) abbreviata (Mill.)]. 

З а м е ч а н и я . Г. Я. Крымгольц (1929) впервые отметил ростры из 
«келловея — Оксфорда (?)» с коническим очертанием, которые, безус
ловно, относятся к описываемому здесь виду. Однако он оставил за 
ними название А. П. Павлова — P. breviaxis, которое следует закрепить 
только за такими формами, которые соответствуют изображению Пав
лова. 

P. (P.) cuneata Gust, достаточно четко отличается от P. (S.) bre
viaxis (Pavl.) . У последнего форма не коническая, с равномерным су
жением, как у P . (P.) cuneata Gust., а субцилиндрическая или субко
ническая в передней половине, с тупым задним концом; уплощенность с 
брюшной стороны меньше или даже отсутствует, и поэтому трапецеи-
дальность сечения хуже выражена, чем у P. (P.) cuneata Gust. 

С т р а т и 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 . На Русской 
платформе P. (P.) cuneata Gust, распространен главным образом в 
нижнем Оксфорде, реже он встречается в верхнем О к с ф о р д е и еще реже 
в верхнем и среднем келловее. Ростры под названием P. cf. cuneata 
Gust, отмечены в келловее, и даже в бате Сибири (Сакс, 1961). 

P . (P.) cuneata Gust., вероятно, изредка может встречаться и в от
ложениях кимериджа, даже волжских ярусов. А. П. Павлов под на
званием P. explanata (Phill.) приводит ростры, которые можно считать 
P. (P.) cuneata Gust., из слоев с Virgatites virgatus Подмосковья и из 
аквилона Англии. 

Утверждение о преимущественном распространении P. (P.) cuneata 
Gust, в келловее (Густомесов, 1960) следует считать неверным. 

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 . Вид широко распро
странен на Русской платформе, особенно в центральных областях, 
встречается в Сибири. По-видимому, распространен в Западной Европе 
и Арктике. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег р. Оки у г. Елатьмы и 
с. Окшево, из черных.глин нижнего Оксфорда — до 50 экз. Берег р. Оки 
у дер. Новоселки, оксфордские глины — 1 экз. Берег р. Волги у г. Наво
локи, карбонатные глины нижнего Оксфорда—10 экз. Берег Москва-
реки у с. Дьяковского, верхнеоксфордские черные глины — 6 экз. Карьер 
Камушки в Москве — оксфордские глины — 2 экз. Оренбургская об
ласть, р. Сухая Песчанка, пески келловея — 1 экз. 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) abbreviata (Miller) 
Табл. XII, фиг. 4, 5 

Belemnites abbreviatus: Miller, 1823, стр. 59, табл. 7, фиг. 9—10. 
Belemnites abbreviatus var. a (oxyrhynchus) (pars): Phillips, 1865, стр. 124—126, 

табл. 35, фиг. 86. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит из 
Англии (Weymouth, Dundry); очевидно, ошибочно указан из нижнего 
оолита. 
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Д и а г н о з . Ростр короткий, толстый ( Т : Р = 1 :4,5), сдавлен с боков 
(СБ : ББ = 100 : 93), особенно сильно на заднем конце (СБ па : ББ па = 
= 100 :80) , клиновидный. 

Вершина приближена к брюшной стороне. Широкие боковые бороз
ды доходят до вершины ростра. Альвеола — более половины ростра. 
Апикальная линия значительно изогнута. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр до 10 см длиной при толщине 
2,2 см, сдавлен с боков по всей длине. Высота поперечного сечения в 
области альвеолы обычно превышает ширину, может быть и равна. Сте
пень бокового сжатия увеличивается кзади, и вблизи заднего конца до
вольно велика у типичных экземпляров. От этого при рассматривании 
с брюшной стороны конец кажется острым, а с боков —тупым. Брюш
ная сторона значительно уплощена; в задней ее трети размещается ши
рокая борозда. Боковые продольные вдавленности (борозды) резко вы
ражены (по одной с каждой стороны) и доходят до вершины. У отдель
ных ростров эти борозды на заднем конце проявляются особенно 
резко, как ни у одного другого представителя Pachyteuthis. Этот 
признак связан, очевидно, с сильным боковым сжатием ростра в том 
же месте. 

Спинная сторона сильновыпуклая, круто изгибается книзу, к вер
шине ростра, которая у P . (P.) abbreviata (Mill.) приближена к брюш
ной стороне. 

На некоторых рострах наблюдается оттянутый «носик», такой ж е / 
какой виден на образце Филлипса. Поперечное сечение округло-трапе
цеидальное. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а 
в о н т о г е н е з е . Альвеола занимает более 7г ростра. Б Р : С Р = 1:2,5. 
Апикальная линия значительно изогнута, особенно в задней своей поло
вине. При приближении к вершине ростра сильно увеличивается ее экс
центриситет. БР па : CP па здесь как 1 : 5,5. v 

Ростр начальных стадий короткий, субцилиндрический, с таким же 
соотношением Т : Р и А : Р, как у P . (P.) panderi (d'Orb.) или Р. (Р.) 
excentrica (Young et Bird) , соответственно 1:7 и 1 :3,5. С возрастом 
эти соотношения сильно меняются. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 

Р С Б Б Б П А 

~ 100 (432) 23(100) 21,4(93) 48(208) 
~ 100 (434) 23 (100) 21 ,2 (92) 43 (187) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е св<язи. Ростр Р. (Р . ) 
abbreviata (Mill.) более всего напоминает P. (P.) cuneata Gust. Это 
такой же короткий конический ростр, уплощенный с брюшной стороны, 
но только сильно сдавленный с боков в задней половине. 

P . (P.) cuneata Gust., распространенный с более раннего времени, 
по-видимому, являлся предком P. (P.) abbreviata (Mill.). 

Некоторые ростры, у которых сдавленность с боков меньше, чем 
обычно, имеют черты, сближающие их с P . (S.) obesa sp. nov.,— также, 
несомненно, близкородственным видом. 

С р а в н е н и е . Отличия от P. (P.) cuneata Gust, указаны выше 
(см. «Изменчивость»), а отличия от P . (S.) obesa sp. nov.— см. в опи
сании последнего. , 

З а м е ч а н и я . Ростр с описанными выше особенностями Филлипс 
включил в В. abbreviatus Mill, вариетет «oxyrhyncha», отметив, что он 
является ненормальным для этого вида. 

№ экз. 

VI-126/151 
VI-1.26/152 

169 

http://jurassic.ru/



Нужно сказать, однако, что «неправильный» ростр ФиЛлипса не ин
дивидуальное отклонение. Он не представляет собой также популяцию, 
с узким географическим распространением, так как ростры его встре
чаются не только в Англии, но и в России. Поэтому правильнее рас
сматривать эту форму в качестве самостоятельного вида. Именно за 
этим видом следует оставить название Миллера — abbreviatus, так как 
изображенный Миллером ростр более всего сходен с типичными экзем
плярами этого вида. Он обладает всеми характерными признаками опи
санного вида: имеет коническую форму, глубокую альвеолу, сильно 
сдавлен с боков, вершина приближена к брюшной стороне, поверхность 
спинной стороны резко загибается к вершине (положение альвеолы по
казано на рисунке Миллера, безусловно, ошибочно). 

Филлипс назвал подобный ростр ненормальным для В. abbreviatus, 
вероятно, имея в виду тот объем вида, который принимал он сам. 

С т р а т и 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 Amoebo
ceras alternans (Buch) в СССР, «СогаШпе oolite» Англии. Сходный по 
форме вид — P. (S.) obesa sp. nov.— встречается в кимериджском и 
нижнем волжском ярусах. 

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 . Центральные обла
сти Европейской части Союза, Англия. Встречается редко. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги у г. Наволоки, 
оксфордские- глины — 2 экз. Берег Москва-реки у с. Дьяковского, верхне
оксфордские глины — 1 экз. Фосфоритовый карьер у г. Воскресенска, 
осыпь оксфордских глин — 2 экз. Коллекция А. П. Иванова в МГУ — 
1 экз. Другие коллекции — 2 экз. 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) tschernyschewl (Krimholz) 

Табл. XV, фиг. 1—5 
Cylindroteuthis tschernischewi: Крымгольц, 1929, стр. ПО. табл. 44, фиг. 1—3; 

табл. 45, фиг. 7. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вид'а экземпляр происходит с 
р. Ижмы, из нижнекелловейских отложений. Хранится в Ленинграде, 
Ц Н И Г Р музей, № 7/2807. 

Д и а г н о з . Ростр довольно крупный, субконический, слабо сужаю
щийся кзади, с острым задним концом; сдавлен с боков ( С Б : Б Б = 
— 100:95). Т : Р = 1 : 5,5—1 : 6. Брюшная сторона выпуклая и борозда 
на ней весьма мала, находится только на остром конце. Альвеола — 
до 7г длины ростра. Вершина альвеолы и апикальная линия сильно экс
центричны. Ростр начальной стадии слабосубконический. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр до 15 см в длину и почти 3 см в 
толщину, со слабым сужением кзади в альвеолярной части и субкони
ческий в послеальвеолярной. Сужение ростра плавное, заканчивается 
он довольно острым концом с центральной вершиной. Ростр сдавлен с 
боков, причем эта сдавленность всегда значительна в послеальвеоляр
ной части, а в альвеолярной может быть и значительной и довольно не
большой, но всегда присутствует. 

Брюшная сторона выпуклая по всей длине. Борозда на ней распола
гается только на кончике, весьма мала, узка и мелка, иногда почти не
заметна. На боковых сторонах крупных ростров видно по одной слабо
заметной широкой борозде в виде легких уплощений. Поперечный раз
рез неправильно овальный, с более широкой брюшной стороной. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а 
в о н т о г е н е з е . Альвеола занимает 72 ростра или несколько менее 
(чаще — меньше); она расположена сильно эксцентрично ( Б Р : С Р = 
= 1:3—1:3,2) , вследствие чего бросается в глаза разница толщины 
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брюшной и спинной стенок альвеолы. Апикальная линия весьма сильно 
эксцентрична. Такого эксцентриситета ее не наблюдается ни у одного из 
тех видов Pachyteuthis, у которых С Б > Б Б . Посередине послеальвеоляр
ной части отношение БР па : CP па доходит до 1:4 — 1:5. Ростр на
чальных стадий сужается по всей длине, субконический, чем он отли
чается от ростров тех же стадий большинства представителей Pachy
teuthis, у которых он субцилиндрический или даже слабоверетеновид-
ный. 

У молодых форм поперечное сечение или округлое или лишь весьма 
слабо сдавлено с боков. Высота сечения растет за счет интенсивного на
слаивания на спинной стороне. С возрастом уменьшается относительная 
длина ростра и Относительная глубина альвеолы; например, при Р = 
= 50 мм и СБ = 6,2 мм Т : Р = 1 : 7,2; А : Р = 1 : 3. У того же ростра при 
Р=14 ,5 и СБ = 3 мм Т : Р = 1 : 5 ; А : Р = 1 :2 . 

Р а з м е р ы 
№ экз. Р 

VI-126/121 ~ 150 (535) 
VI-126/122 ~ 115 (511) 
VI-145/43 ~ 90(645) 

и п р о п о р ц и и 
СБ ББ ПА 

28 (100) 26,5(94) 75(267) 
22,5 (100) 21,6 (96) 63(280) 
14,1 (100) 13,2(94) 62(439) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Некоторые образ
цы имеют в целом субконическую форму, у других передняя часть суб
цилиндрическая, точнее с очень малым сужением. 

В небольших пределах варьируют величины сдавленности с боков, 
эксцентриситет апикальной линии, глубина альвеолы. Особенно большой 
эксцентриситет альвеолы и апикальной линии наблюдается у экземпля
ров, происходящих из грубозернистых песчаников и гравелитов нижнего 
келловея. При этом высота сечения у них не ниже, а даже выше, чем у 
экземпляров с меньшим эксцентриситетом. В этом заключается откло
нение от того, что наблюдается, как правило: чем выше поперечное се
чение у Cylindroteuthinae и менее уплощена брюшная сторона, тем 
меньше эксцентриситет альвеолы и линии,— пока единственно известное 
отклонение. 

Очень сходный тип строения ростров у P. (P.) tschernyschewi 
(Krimh.), P. (P.) excentrica (Young et Bird) , P. (P.) panderi (d'Orb.), 
что указывает на их родственность. Связь описываемого вида с пред
ками пока не прослежена.' 

С р а в н е н и е . У P. (P.) panderi (d'Orb.) чаще более тонкий ростр, 
с сильнее развитой брюшной бороздой. Основное отличие во внутрен
них признаках: альвеола и осевая линия у него менее эксцентричны; 
в онтогенетическом развитии поперечное сечение не меняется, а ростр 
начальных стадий не бывает субконическим, как у P. (P.) tscherny
schewi (Krimh.). 

Точно так же и у P. (P.) excentrica (Young et Bird) не бывает такого 
эксцентриситета альвеолы и апикальной линии и такого начального 
ростра. 

С т р а т и 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 . Г. Я. Крымгольц 
отмечал, что «вероятно, этот вид был распространен в келловее» (1929). 
Наши наблюдения показали, что P. (P.) tschernyschewi (Krimh.) часто 
встречается в нижнем келловее на севере Русской платформы. 

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 . Достоверно известен 
пока только из бассейна р. Ижмы. По-видимому, встречается только в 
северных районах. Ростр, сходный с Р. {Р.У tschernyschewi (Krimh.), 
указывает из Канады В. Н. Сакс (1961). В. Н. Огнев называет этот 
вид с Земли Франца-Иосифа (1933). . 
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М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Все 14 экземпляров (вмес-. 
те с фрагментами) собраны нами из грубозернистых песчаников и рас
положенных выше черных глин нижнего келловея на берегу р. Ижмы 
(пос. Разливной), т. е. в том же месте, откуда" происходят образцы 
Г. Я. Крымгольца — автора вида. 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) poroschskoensis Gustomesov 
Табл. XI, фиг. 5 

Pachyteuthis (Simobelus) poroschskoensis: Густомесов, 1960, стр. 202, табл. 49, фиг. 2. 

Г о л о т и п . VI-126/179, Геологический музей МГРИ; р. Ижма, у 
с. Порожского, нижний волжский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 

Д и а г н о з . Ростр небольшой, в целом субконический, со слабым 
сужением кзади в передней половине, значительно сдавлен с боков. 
Брюшная борозда неглубокая и короткая. А : Р = 1 : 1,5. Апикальная ли
ния сильноэксцентричная. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Из-за недостаточности материала дано 
только краткое описание. Ростры P. (P.) poroschskoensis Gust, неболь
шие, типичной пахитэутисовой'формы; сужаются постепенно, отчего зад
ний конец довольно острый. В области альвеолы сужение кзади очень 
слабое. Имеется обычно значительная сдавленность с боков. Поэтому 
поперечное сечение высокое, высота его превосходит ширину. Форма 
сечения округло-трапецеидальная. Брюшная сторона шире спинной, 
более или мейее уплощена. Это заметно или почти по всей длине 
послеальвеолярной части или только в задней половине, что видно на 
типовом образце. Брюшная борозда видна только в приконцевой части, 
и она слабо развита. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е . Альвеола довольно глубокая — 
А : Р = 1:1,5 — и сильноэксцентричная; изогнута, особенно в привер
шинной части. Б Р : С Р = 1:2. Апикальная линия круто изгибается к 
брюшной стороне близ альвеолы, сильноэксцентричная. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/179 ~ 70 (493) 14,2(100) 13(91) ' 45(316) 
голотип 

л з м е н ч и в о с т ь . На имеющихся трех экземплярах видна раз
ница в степени уплощенности брюшной стороны и относительной вы
соте поперечного сечения. 

С р а в н е н и е . P . (P.) poroschskoensis Gust, в некоторой степени 
сходен с P. (P.) excentrica (Young et Bird) . У типичного экземпляра 
такая же удлиненная, заостренная на конце форма с высоким попереч
ным сечением. 

Отличается P. (P.) poroschskoensis Gust, большим эксцентрисите
том и изогнутостью апикальной линии, отсутствием того сжатия с бо
ков вершинной части, которое присутствует у P. (P.) excentrica (Young 
et Bird) . Кроме того, у P. (P.) poroschskoensis Gust, может развивать
ся значительное брюшное уплощение; по величине ростры описываемого 
вида меньше и встречаются в значительно более молодых отложениях. 

З а м е ч а н и я . В настоящее время из нижнего волжского яруса 
Русской платформы не известны какие-либо другие виды подрода 
Pachyteuthis, кроме P. (P.) poroschskoensis Gust., характеризующегося 
удлиненным ростром и высоким сечением. 

С т р а т и 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 . Все три имею
щиеся экземпляра найдены в нижнем волжском ярусе, в верхней части 
зоны Zaraiskites scythicus. 
ill 
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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 . Вид известен только 
из одного местонахождения. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег р. Ижмы у с. По-
рожского (Коми АССР) , верх сланцевой толщи — 3 экз. 

Pachyteuthis rediviva (B lake) 

Табл. XX, фиг. 4 
Belemnites redivivus: Blake, 1905, стр. 59, табл. 7, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п . Изображен у автора на табл. 7, фиг. 1. Хранится в музее 
Сэджвика (коллекция Leckenby). Происходит из Англии (Cayton Bay) , 
из глин нижнего келловея. 

Д и а г н о з . Субконический ростр средней величины. Т : Р = 1 : 5 , с 
округлым поперечным сечением; в среднем СБ = Б Б ; в привершинной 
части несколько сдавлен с боков. Брюшная борозда на 7з ростра. Аль
веола— несколько менее 7г ростра. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр имеет субконическое очертание как 
при рассматривании сбоку, так и в спиннобрюшной плоскости. Сужение 
кзади равномерное почти на 3А* длины ростра. Вершина центральная. 
Брюшная борозда развита на задней трети ростра; она умеренной глу
бины и ширины; « альвеоле борозда переходит в уплощение, которое, 
однако, может и отсутствовать. 

Боковые стороны более или менее выпуклые в зависимости от уп
лощений. Последние, как правило, незначительны и развиты главным 
образом в задней части ростра. В зависимости от степени брюшного 
или бокового уплощений поперечное сечение может быть выше или 
ниже. Поперечные диаметры или равны, или один несколько превышает 
другой. Например, на одном из образцов СБ несколько превышает у 
переднего и заднего края ББ, а посередине С Б < Б Б . Форма попереч
ного сечения или неправильно овальная, или округло-трапецеидальная. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е . Альвеола занимает 72 ростра или не
сколько менее. Б Р : С Р = 1:1,3. Апикальная линия изогнута слабо, но 
эксцентриситет ее достигает 1 :2—'1:2 ,5 . Максимальное его значе
ние— ближе к заднему концу. 

На юных стадиях отношение толщины и длины составляет 1 : 6,5, 
т. е. ростр был пропорционально длиннее, чем на взрослой стадии; отно
сительная глубина альвеолы была значительно меньше, т. е., как 
обычно у Cylindroteuthinae и особенно у Pachyteuthis. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
Средняя длина 8—9 см при толщине 1,3—1,7 см 

№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-145/49 ~ 95 (575) 16,5 (100) 17 (103) 58(350) 
VI-145/50 ~ 70(550) 12,8 (100) 13,5 (105) 45(350) 
VI-145/51 ~ 55 (670) 8 , 2 (100) 8 ,4 (102) 35 (427) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Изменчивость про
является прежде всего в варьировании высоты сечения и различной 
степени уплощенности с боков и с брюшной стороны. 

P. rediviva (Blake) занимает особое положение среди представите
лей Pachyteuthis. Этот вид, по-видимому, если не является родоначаль
ником Pachyteuthis, то по крайней мере близко стоит к ним. 

С р а в н е н и е . От P. (P.) explanata (Phill.) отличается округлостью 
сечения и большей его высотой, значительно меньшим брюшным упло
щением. От P. (P.) panderi (d'Orb.) — также округлым сечением, 
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отсутствием той сдавленности с боков, которую имеет этот вид, меньшей 
заостренностью конца. В связи с близостью данного вида к корням, 
Cylindroteuthis он обладает некоторыми чертами Cylindroteuthis. 

Общее субконическое очертание его ростра, повышенная высота 
сечения в послеальвеолярной части, брюшная борозда, занимающая 
7з ростра, округлая форма сечения в области альвеолы — очень сбли
жают P. rediviva (Blk.) с С. (Com.) subextensa (Nik.). От этого вида 
P. rediviva (Blk.) отличается резко укороченной формой. 

С т р а т и 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 келло
вей, причем, по-видимому, лишь в нижней его зоне. 

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 . Распространен в Ан
глии. Спэт (Spath, 1932) описал из Восточной Гренландии, по-видимому, 
тот же вид под названием С. subrediviva (Lem.). Под тем же названи
ем он указывается В. Н. Саксом (1961) из бассейна Печоры, с Земли 
Франца-Иосифа, севера Сибири. С Русской платформы указывается 
впервые. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Оки у г. Елатьмы, 
на бичевнике, на уровне распространения серых глин с Cadoceras 
elatmae (Nik.) — 5 экз. 

Подрод Simobelus Gustomesov, 1958 

Т и п о в о й в и д . Pachyteuthis breviaxis (Pavl.) , 1892, верхний Окс
форд Подмосковья. 

Д и а г н о з . Ростры крупные или средние, толстые и короткие 
( Т : Р = 1 :4—1:5) , с субцилиндрической передней половиной и тупым 
задним концом. Спинно-брюшной диаметр равен, меньше или больше 
бокового. Брюшная борозда плохо развита. Уплощение же может быть 
большим. Альвеола глубокая, большей частью занимает более 7г рост
ра, по крайней мере у всех крупных ростров. 

Апикальная линия значительно эксцентрична и изогнута. Б Р : С Р = 
= 1 :2—1 : 2,3. БР па : CP па до 1 : 4. Ростр начальных стадий по форме, 
соотношению Т: Р и А : Р такой, как и у Pachyteuthis s. str., но в от
личие от последнего в процессе онтогенеза первоначальные соотноше
ния меняются сильнее. 

С р а в н е н и е . См. «Сравнение» в характеристике подрода Pachyteu
this. От подрода Acroteuthis отличается отсутствием спинно-брюшной 
сдавленности, развитой в задней части ростра. 

Pachyteuthis (Simobelus) breviaxis (Pavlov) 

Табл. XVI, фиг. 2—4 
? Belemnites excentricus: Orbigny, (1842, стр. 120, табл. 17, фиг. 1—8. 
Belemnites nitidus: Loriol et Pellat, 1874—1875, стр. 267, табл. I, фиг. 11, 12. 
Belemnites breviaxis (pars): Павлов, 1892, стр. 67, табл. 8(5), фиг. 7. 

Г о л о т и п . VI-5/11, Геологический музей МГРИ. Мневники, около 
Москвы, слои с Cardioceras alternans. 

Д и а г н о з . Ростр короткий, толстый; Т : Р = 1 : 4, субцилиндрический,, 
со слабым сужением в передней половине и резко сужающийся в зад
ней части, сдавленный с боков. Поперечное сечение высокое—СБ>ББ, . 
округло-прямоугольное или слаботрапецеидальное. Брюшная сторона 
выпуклая или слабо уплощенная с небольшой, как правило, бороздкой. 
Альвеола глубокая, часто более 7г длины ростра. Апикальная линия 
умеренно изогнутая и более или менее сильноэксцентричная. При. 
СБ = 8, Т : Р = 1 :6 , А : Р = 1 : 3 . 
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Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и . 
Обычная величина ростров взрослых особей: длина 11 см, толщина у вершины 

альвеолы 2,5 см 

№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-5/11 (тип ~ 105 (410) 25,5(100) 23,5(92) 50(190) 
вида) 

VI-145/45 ~ 105 (480) 22 (100) 21,5 (98) 60(270) 
VI-145/44 ~ 90(494) 18,2 (100) 17,2(94) 53(290) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Типичный экзем
пляр, изображенный А. П. Павловым, имеет много общего в строении с 
P. (P.) excentrica (Young et Bird) —ту же толщину, высоту сечения, 
слабо уплощенную брюшную сторону. Отличия незначительны: у P. (S.) 
breviaxis (Pavl.) альвеола более глубокая, брюшная сторона более 
выпуклая, трапецеидальность у типичных экземпляров менее выра
жена, а задний конец более тупой. Встречается P. (S.) breviaxis (Pavl.) 
большей частью в более высоко лежащих слоях, нежели P. (P.) excen
trica (Young et Bird). P. (S.) breviaxis (Pavl.) является, очевидно, 
непосредственным потомком последнего. 

Многие кимериджские формы, встреченные в бассейне Печоры, 
весьма сходны с типом вида и, безусловно, принадлежат к тому же 
виду; некоторые же из них, близкие по строению к P. (S). breviaxis 
(Pavl.), имеют уже новоприобретенные признаки — уменьшенную вы
соту поперечного сечения, 'большую трапецеидальность сечения, более 
развитое брюшное уплощение. Эти формы следует считать принадле
жащими к другому виду-—P. (S.) mamillaris (Eichw.). Между указан
ными видами существуют промежуточные формы. 

В районе Москвы, откуда происходит тип вида, ростры, подобные 
типу, встречаются не часто. Гораздо чаще попадаются экземпляры не
сколько иного облика (табл. XVI, фиг. 4) . Иногда уклонения в строе
нии невелики, и их можно считать результатом внутривидовой измен
чивости, в других случаях они значительны, так что отнесение таких 
ростров к P. (S.) breviaxis (Pavl.) не может быть сделано с достаточ
ным основанием. Близкую генетическую связь таких форм с P. (S.) 
breviaxis (Pavl.) можно констатировать вполне определенно. При 
достаточно большом количестве экземпляров наглядно видна изменчи
вость внутри единой группы. Она состоит в том, что на рострах раз
вивается более или менее значительная брюшная борозда или брюшное 
уплощение; в связи с этим увеличивается трапецеидальность формы 

-поперечного сечения. Благодаря таким признакам ростры приобретают 
черты P. (P.) explanata (Phill.). Еще большее сходство с этим видом 
возникает, когда задний конец становится менее тупым, чем у типа вида, 
и вдоль ростра намечается постепенное сужение. Несмотря на все от
меченные черты, описываемые ростры обладают обычно довольно высо
ким поперечным сечением и тем отличаются от P. (P.) explanata 
(Phill.). Иногда форма ростра бывает почти та же, что и у типа вида, 
а облик меняется лишь от наличия широкой брюшной борозды, тяну
щейся почти вдоль всего ростра. 

Иные формы весьма сходны с P . (P.) cuneata Gust.— видом, также 
очень близким генетически. 

С р а в н е н и е . См. «Сравнение» в описании P. (S.) curta (Logan) , 
P. (S.) priva sp. nov.; «Изменчивость» P. (S.) mamillaris (Eichw.); 
«Замечания» P. (P) cuneata Gust., P. (S.) breviaxis (Pavl.) по срав
нению с P. (P.) excentrica (Young1 et Bird) имеет более тупой задний ко
нец, альвеола его более глубока, а апикальная линия несколько силь
нее изогнута и более эксцентричная. 
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З а м е ч а н и я . Г. Я. Крымгольц (1929) правильно отметил, что фор
мы, описанные Филлипсом (Phillips, 1865) под названием P. abbreviata, 
Mill, и P . breviaxis Павлова, представляют собой разные виды, а не 
один и тот же, как считал А. П. Павлов. 

Мы следуем предложению Г. Я. Крымгольца «... под именем Pachy
teuthis breviaxis Pavl. оставить ростры, соответствующие изображению 
А. П. Павлова» (Крымгольц, 1929, стр. 126), но только строго соответ
ствующие этому изображению, и поэтому не включаем в P. breviaxis 
толстые конические формы, как это делает Г. Я. Крымгольц (1929, 
стр. 126, рис. 2) . 

С т р а т и 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 . Оксфордский 
ярус, особенно верхний О к с ф о р д , а также кимеридж. 

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 . На Русской платфор
ме чаще всего в районе Москвы и в (Московской области, а также в 
бассейне р. Ижмы. К описываемому виду можно отнести форму, изобра
женную Лориолем (Loriol et Pellat, 1874—1875), происходящую из 
района Булони. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Подмосковье, берег Москва-
реки, у с. Коломенского, карьер у г. Воскресенска, черные глины верх
него Оксфорда — более 20 экз. Берег р. Ижмы, черные глины кимеридж-
оксфорда — более 20 экз. Тип вида, хранящийся в МГРИ. 

Pachyteuthis (Simobelus) mamillaris (Eichwald) 

Табл. XVII, фиг. 1 - 5 

Belemnites mamillaris: Эйхвальд, 1868, стр. 1003, табл. 33, фиг. 3. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит из 
области северного Приуралья (указаний о точном адресе нет). Хранит
ся в Ленинграде, в музее ЛГУ, № 2/2010. 

Д и а г н о з . Ростры толстые, короткие; Т : Р — 1 : 4 , их передняя по
ловина субцилиндрическая или со слабым сужением кзади. 

Сужение к вершине резкое. Брюшная сторона уплощена в различ
ной мере, а борозда на ней обычно мала. СБ примерно равен ББ. По
перечное сечение округло-трапецеидальной формы. Альвеола более 7г 
ростра. Апикальная линия сильно эксцентрична и изогнута. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Толстые и короткие ростры. В передней 
части они субцилиндрические или со слабым сужением кзади, в зад
ней — быстро сужаются. Задний конец тупой, с центральной или не
много сдвинутой к брюшной стороне вершиной. Нередко наблюдается 
оттянутость конца. 

Брюшная сторона уплощена более или менее значительно. Борозда 
на ней очень разнообразна по ширине, длине и глубине. Часто она не
большая, иногда даже малозаметная, обычно протягивается на задней 
трети, иногда же довольно развита и длинна. Брюшная борозда обычно 
широкая, быстро расширяющаяся кпереди у заднего конца. Сильно ме
няет форму борозды отшелушивание слоев. 

Широкие боковые борозды создают уплощения, дающие большую 
или меньшую трапецеидальность поперечному сечению. Поперечные 
диаметры чаще равны друг другу или Б Б несколько превышает СБ 
(см. «Изменчивость»). 

В н у т р е н н и е п р и з н а к и и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола глубокая, занимает у ростров взрослых осо
бей всегда более 7г длины всего ростра. Б Р : С Р = 1 :2—1:2 ,3 . Апи
кальная линия значительно или сильно изогнута. БР п а : CP 
п а = 1 : 3 ,5—1: 4,5. Ростр начальной стадии — короткий, субцилин-
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дрический, слегка веретеновидный; у него Т : Р = 1 : 7, а А : Р = 
- 1 : 3 — 1 : 3 , 5 ; он резко наклонно расположен к брюшной 
стороне. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
Средние размеры ростра: Р=9—8,5 см, Т=2—2,5 см 

№ экз. Р СБ ББ ПА • 

VI-145/47 ~ 105 (410) 25,5(100) 27 (106) 55 (215) 
VI-126/167 ~ 90(430) 21 (100) 21,5(102) 48 (230) 
VI-126/174 ~ 52(473) 11 (100) 11 (100) 30(273) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Изменчивость 
прежде всего 'проявляется в степени уплощенности брюшной стороны, 
с которой находится в связи высота поперечного сечения и его форма. 
У форм с повышенным сечением брюшное уплощение и трапецеидаль
ность сечения выражены меньше. 

Можно выделить два вариетета, представляющие собой два ответ
вления, крайние члены которых достаточно хорошо отличаются, но 
которые соединяются массой переходных форм. 

1. Вариетет с субцилиндрическим очертанием; СБ менее и равен ББ. 
Задний конец ростров с особенно резким сужением. Такой облик рост
ров имеется у экземпляров, изображенных у Эйхвальда. Этот варие
тет очень близок P. (S.) curta (Logan). 

2. Вариетет с несколько повышенным сечением в альвеолярной 
части, с несколько менее тупым задним концом и более конической фор
мой. Этот вариетет связывает типичные формы P. (S). mamillaris 
(Eichw.) с другим видом — P. (S.) obesa sp. nov. 

P. (S.) mamillaris (Eichw.) —потомок или P. (S.) breviaxis (Pavl.) 
или P. (S.) curta (Logan). С первым он частично встречается вместе и 
связывается с ним переходными, промежуточными формами, ростры 
которых несут различную степень брюшной уплощенности. В наличии 
брюшной уплощенности, более низкого поперечного сечения и большей 
эксцентричности и изогнутости апикальной линии у P. (S.) mamillaris 
(Eichw.) и состоит его отличие от Р. (S.) breviaxis (Pavl .) . Все назван
ные признаки отличия взаимосвязаны и возникают при образовании 
сдавленности и уплощенности ростра. 

В этом направлении и происходила, возможно, эволюция от 
P. (S.) breviaxis (Pavl.) к P. (S.) mamillaris (Pavl .) . Однако возможен 
и другой путь. Р. (5.) mamillaris (Pavl.) имеет очень большое сходство 
с P. (S.) curta (Logan) (см. сравнение). Стратиграфически он непо
средственно сменяет его. Более вероятно все же происхождение от 
Р. (5.) breviaxis (Pavl .) , что подтверждается отмеченными переходны
ми звеньями. 

С р а в н е н и е . См. «Изменчивость» в описании P. (S.) mamillaris 
(Eichw.) и P. (S.) curta (Logan) . 

С т р а т и 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 . Кимериджский 
ярус. 

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 . На территории Рус
ской платформы характерен в северной ее части, в бассейне р. Печоры. 
Также широко распространен в Зауралье (в тех же широтах, что и в 
Европейской части Союза). 

В Поволжье и Заволжье, где широко распространены кимериджские 
отложения, не встречен. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег р. Ижмы у с. По-
, рожского, черные глины кимериджа, вместе с С. (L.) ingens (Krimh.), 
С. (С.) porrecta (Phill.) —около ста экземпляров. (Более ста экземпля
ров определено в коллекции Н. П. Михайлова с Северного Зауралья.) 
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Pachyteuthis (Simobelus) curta (Logan) 
Табл. XVI, фиг. 1 

Belemnites panderi (pars): Гофман, 1863, стр. 13, табл. 3, фиг. 16. 
Belemnites abbreviatus (pars): Phillips, 1865, стр. 124, табл. 34, фиг. 84, 85 

(не 86—88). 
Belemnites curtus: Logan, 1900, стр. 130, табл. 29, фиг. 4. 
Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит из 

О к с ф о р д а Вайоминга (Freeze-out Hil ls) . 
Д и а г н о з . Ростр толстый. Т : Р = 1 : 4 — 1 : 5 , субцилиндрический в 

передних 2 / з , с быстрым сужением к вершине, которая несколько оття
нута. Брюшная сторона уплощена вдоль всей длины, борозда на ней 
практически отсутствует (или чрезвычайно незначительна). Брюшная 
сторона шире спинной. Боковые стороны уплощены наклонными к 
спинно-брюшной плоскости широкими продольными вдавленноегями 
(бороздами). Поперечное сечение округло-трапецеидальное. С Б : ББ = 
= 100:100. А : Р = 1 : 2 — 1 : 1 , 5 . Апикальная линия изогнута слабо, но 
значительно эксцентрична, до 1:3—1:3,5. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
Ростры достигают в длину до 12 см и несколько больше, при толщине 2,7 см 

№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-126/166 ~ 125 (450) 27,5 (100) 27,5 (100) 60(220) 
VI-145/46 ~ 90(450) 20 [(100) 20 (100) 48(240) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Часть наших эк> 
земпляров очень сходна с образцами, изображенными Логаном и Фил-
липсом; другие обладают чертами, сближающими их с P . (P.) excent
rica (Young et Bird) . 

Невозможно провести четкую границу между P. (S.) curta (Logan) 
и P. (S.) mamillaris (Eichw.). Ростры последнего отличаются зачастую 
лишь большей изогнутостью и большим эксцентриситетом апикальной 
линии. Выделить P. (S.) mamillaris (Eichw.) как самостоятельный вид, 
кроме названного незначительного отличия, позволяют некоторые на
правления изменчивости, которые мы у него встречаем,— более разви
тую брюшную борозду, увеличение высоты сечения к передней части 
ростра и некоторая тенденция к приобретению субконической формы. 

С р а в н е н и е . От P. (P.) excentrica (Young et Bird) отличается 
утолщенностью задней части, большей субцилиндричвостью ростра, а 
также более низким поперечным сечением. См. «Изменчивость» описы
ваемого вида и «Сравнение» P . (S). priva sp. nov. 

З а м е ч а н и я . Под названием В. curtus Eichw. Эйхвальд (1868) 
описал ростры, принадлежащие разным видам (Крымгольц, 1929). 
Изображенный же им экземпляр, очевидно, относится к описываемому 
виду. Вследствие путаницы и противоречий в работе Эйхвальда, а так
же потому, что в ней не указано местонахождение изображенного эк
земпляра, автором вида правильнее считать Логана. Наилучшее изо
бражение ростра имеется у Филлипса (см. синонимику и описание 
P. (P.) abbreviata (Mill.). 

С т р а т и 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 . Оксфорд. Встре
чается довольно редко. 

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 . Описан из Вайомин
га (США). Фиксируется на Русской платформе впервые. Формы, 
очень близкие к тем, которые описаны Логаном и Филлипсом, встречены 
в Ивановской области. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги, Ивановская 
область, глины нижнего Оксфорда — 5 экз. Оренбургская область, 
р . Сухая Песчанка, песчаник нижнего Оксфорда— 2 экз. Рязанская 
область, г. Елатьма, дер. Новоселки — О к с ф о р д — 3 э к з . 
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Pachyteuthis (Simobelus) obesa1 Gustomesov sp. nov. 
Табл. XVII, фиг. 6, 7 

Г о л о т и п . VI-146/29, Геологический музей МГРИ; р. Ижма у 
с. Порожского, нижний волжский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 

Д и а г н о з . Ростр короткий, толстый. Т : Р = 1 : 5 — 1 : 4, субкониче
ский, особенно резко конический сбоку. 

Вершина приближена к брюшной стороне. В альвеолярной части 
С Б > Б Б . Брюшная сторона уплощена, боковые стороны также, а спин
ная— сильновыпуклая. А : Р = 1:1,5. Апикальная линия сильноэксцен
тричная. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Короткий толстый ростр средней вели
чины. Резко субконичен при рассматривании сбоку. Боковой диаметр 
слабо уменьшается в передней половине и резко к задней. Вершина 
у типичных форм приближена к брюшной стороне. Спинная сторона 
сильновыпуклая, обычно круто изгибается книзу в задней части. 

Брюшная сторона с сильным уплощением, которое заметно по всему 
ростру, несколько слабее к переднему краю. Брюшная борозда, если 
она развивается, широкая. На боковых сторонах — очень слабо накло
ненные к спинной стороне уплощения, тянущиеся вдоль всего ростра. 
Поперечное сечение округло-прямоугольное со слабой трапеце-
идальностью. В передней части ростра С Б > Б Б , а в задней сечение 
несколько ниже СБ = ББ, но нередко СБ превосходит Б Б и в этой 
части. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и - и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола очень глубокая, более 7г длины ростра. 
БР : CP =il : 2, а в послеальвеолярной части 1 : 4 и более. Апикальная 
Линия значительно изогнута. У юных форм ростры длиннее (по отно
шению к толщине), а альвеола мельче. У одного из кимериджских эк
земпляров при толщине ростра 4,7 мм— Р = 27 мм, А = 7,5 мм; Т : Р = 
= 1 :6; А : Р = 1 :4,7. У нижневолжских — ростры юных стадий несколько 
короче. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и . 
Р о с т р ы с р е д н е й в е л и ч и н ы 9 см д л и н о й п р и т о л щ и н е 2 см 

№ экз. р СБ ББ ПА 

СБ ББ СБ ББ 

№ экз. р СБ ББ ПА В альвеолярной 
части 

В послеаль
веолярной 

части 

VI-145/29 ~ 90(500) 18 (100) 18 (100) 30 (166) 23 20 ,3 15 15 
голотип 

VI-145/30 ~ 100(390) 25,5(100) 24 ( 94) 40 (160) 30 27,5 19,5 17,5 
VI-145/31 ~ 90(430) 21 (100) 20,5 ( 97) 45 (220) обломлен 18,5 18,5 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Экземпляры из 
нижнего волжского яруса имеют более глубокую альвеолу, чем киме-
риджокие. Кроме того, у последних не наблюдается отогнутости вер
шины к брюшной стороне. Изменчивость, в частности, проявляется в 
варьировании высоты сечения в послеальвеолярной части (в области 
альвеолы СБ всегда болыше Б Б ) . 

Среди большого количества ростров, собранных из кимериджа 
р. Ижмы, относящихся в основной массе к P. (S.) breviaxis (Pavl.) и 
P. (S). mamillaris (Eichw.), редко встречаются ростры, довольно сход
ные с этими видами, но отличающиеся быстрым возрастанием кпереди 
спинно-брюшного диаметра. По-видимому, они принадлежат первым 

1 obesus (лат.) — тучный, жирный, тупой. 
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представителям P. (5.) obesa sp. nov., возникшим, судя по характеру 
изменчивости, от одного из названных видов. Непосредственная связь 
с P. (P.) abbreviata (Mill.) менее реальна, несмотря на значительное 
сходство. 

С р а в н е н и е . Ростры P. (P.) abbreviata (Mill.) сильнее, как пра
вило, сдавлены с боков в послеальвеолярной части, они более строй
ные, не столь толстые и короткие, как Р. (5-) obesa sp. nov. 

С т р а т и 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 . Встречается 
главным образом в нижней части зоны Zaraiskites scythicus, а также в 
кимеридже. 

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 . Встречен пока толь
ко в бассейне р. Ижмы, где не редок. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и . м а т е р и а л . Берег р. Ижмы 1) в ниж
ней части зоны Zaraiskites scythicus нижнего волжского яруса — 7 экз., 
2) в кимериджской глине — 4 экз. 

Pachyteuthis (Simobelus) priva1 Gustomesov sp. nov. 
?абл. XVIII, фиг. 1, 2 

Pachyteuthis (Simobelus) breviaxis (Pavl.) var. longa var. nov.: Густомесов, 1956 
(in manuscript). u •• • 

Г о л о т и п . VI-146/27, Геологический музей МГРИ; р . Сухая Песчан
ка, нижний О к с ф о р д . 

Д и а г н о з . Средней величины, субцилиндрический на 2 / з длины 
ростр, с быстрым сужением в задней части. Вершина отогнута к брюш
ной стороне. Т : Р = 1 :4,8. СБ немного более ББ или равен ББ. 

На брюшной и боковых сторонах — большие или меньшие уплоще
ния. Брюшная борозда небольшая. Поперечное сечение округло-прямо
угольное, иногда округлое; оно остается высоким вдоль всего ростра. 
А : Р = 1 : 2,5. Вершина приближена к брюшной стороне. Б Р : С Р = 
= 1:2. Апикальная линия изогнута значительно. БР п а : CP па = 
= 1 : 3,5. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и . 
Средняя длина—11 см, толщина — 2,5 см 

№ экз. - Р СБ ББ , ПА 

VI-145/27 ~ 110 (478) 23 (100) 22 ,5 (98) 70(304) 
(голотип) 

VI-145/28 — 130(443) 29,3(100) 27,5 (94) 65(222) 
VI-126/163J ~ 110 (507) 21,7(100) , 21,2(97) 70(322) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Субцилиндрическая 
форма выражена всегда отчетливо. Изменчивость проявляется прежде 
всего в различной уплощенности боковых сторон. Уплощения могут быть 
значительными. Ростры с хорошо выраженными уплощениями имеют 
более высокое поперечное сечение. Р . (5.) priva sp. nov. в общих очер
таниях имеет много сходных признаков с P. (S.) kirghisensis (d'Orb.) — 
субцилиндрическую форму большей части ростра, уплощения с боков, 
округло-четырехугольное сечение. P. (S.) kirghisensis (d'Orb.), по-
видимому, является потомком P. (Si) priva sp. nov. 

В свою очередь, он сам является потомком P. (P.) excentrica 
(Young et Bird) . Разновидности последнего с хорошо развитой суб-
цилиндричностью ростра особенно близко стоят к P. (S.) priva sp. nov. 

В оксфордских отложениях нередко встречаются ростры, которые, 
вероятно, занимают промежуточное положение между Р, (S.) priva 
sp. nov. и P. (S.) kirghisensis (d'Orb.). Величина боковой сдавлен-

1 privus (лат.) — отдельный, особенный. 
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ности и • уплощенности у них больше, чем у P. (S.) priva sp. nov., но 
это довольно крупные ростры в отличие от типичных P. (S.) kirghisen
sis (d'Orb.). Внешне они напоминают С. (L.) nitida (Dollf.), но в отли
чие от них — гораздо короче. 

С р а в н е н и е . От P. (P.) excentrica (Young et Bird) отличаются 
более резким сужением к вершине, субцилиндрическим очертанием как 
с брюшной, так и с боковых сторон. 

P. (S.) curta (Logan), который также субцилиндричен, от P. (S.) 
priva sp. nov. отличается трапецеидальностью очертания, более косо 
расположенными уплощениями (вдавленноетями) на боковых сторо
нах, более широкой брюшной стороной по сравнению со спинной, не
сколько более широким поперечным сечением. 

Судя по внешней форме нескольких экземпляров молодых особей, 
ростры P. (S.) curta (Logan) на молодых стадиях имеют более корот
кую форму, нежели ростры P. (S.) priva sp. nov. 

P. (S.) breviaxis (Pavl.) более короткий с большей величиной отно
сительной глубины альвеолы, он не имеет той субцилиндричности, кото
рая характерна для Р. (5.) priva sp. nov. 

С т р а т и 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 . Оксфордский 
ярус, возможно кимеридж. 

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 . На Русской платфор
ме нечасто. Зауралье. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Оренбургская область, 
р. Сухая Песчанка, песчаники нижнего О к с ф о р д а — 1 экз. Рязанская 
область, г. Елатьма, глины нижнего О к с ф о р д а —• 1 экз. Ивановская об
ласть, Оксфорд (не in situ) — 1 экз. Берег р. Ижмы у с. Порожского, 
кимеридж-оксфордские глины — 1 экз. Зауралье, р. Лопсия (коллекция 
Н. П. Михайлова), кимеридж-оксфорд — 20 экз. 

Pachyteuthis (Simobelus) kirghisensis (d'Orbigny) 
Табл. XIX, фиг. 1—3 

Belemnites kirghisensis: Orbigny, 1845, стр. 423, табл. 29, фиг. 17—21; (pars): Паз-
лов, 1892, стр. 69, табл. 8(5) , фиг. 1? 

Pachyteuthis kirghisensis: Крымгольц, 1929, стр. 127. 

Г о л о т и п . Изображенный автором вида экземпляр происходит, как 
указывает д'Орбиньи, из оксфордского яруса, степей у Сарыгула (близ 
Оренбурга). 

Д и а г н о з . Ростр небольшой, Т : Р = 1 :6 , субцилиндрический в боль
шей части; значительно уплощен с боков и брюшной стороны. Форма 
поперечного сечения округло-прямоугольная, А : Р — 1 : 3 . Апикальная 
линия изогнута слабо. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Средняя длина ростра — 8 см, толщина 
1,3 см. Ростр субцилиндрической формы более чем наполовину. Верши
на центральная. Брюшная сторона уплощена по всей длине, спинная 
же—выпуклая. Сильно уплощены боковые стороны. Эти уплощения 
весьма слабо наклонены по отношению к спинно-брюшной плоскости 
или параллельны ей, вследствие чего поперечное сечение округло-пря
моугольное или слаботрапецеидальное. 

Поперечное сечение вдоль всего ростра высокое. С Б : Б Б = 100 : 96— 
100:87. Брюшная борозда небольшая, неглубокая, расположена на зад
ней четверти или трети ростра. На уплощенных боковых сторонах вид
ны боковые борозды. Это или широкие пологие вдавленности, несколь
ко приближенные к спинной стороне, или же все три, характерные для 
Cylindroteuthinae борозды. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает Уз ростра или несколько больше 
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(А : Р = 1; 3—1 : 2,5). БР , :СР = 1 : 2. Апикальная линия изогнута мало,, 
идет слабо наклонно к брюшной поверхности ростра. 

Ростр начальных стадий субцилиндрический, несколько веретенови-г 
ден. Соотношения параметров в процессе индивидуального развития 
меняются следующим образом. 
Р - 2 8 , 5 см Р = 3б Р = 55' Р = 80 
1 = 3,5 см Т = 4,2 Т = 7 Т = 1 2 
Т : Р = 1 : 8 Т : Р = 1 : 8 Т : Р = 1:8 Т : Р = 6,5 
А : Р = 1:4,5 А : Р = 1:4,5 А : Р = Г : 4 А : Р = 1.:3,5 

Уже на самых ранних стадиях развития ростр сдавлен с боков при
мерно в такой же степени, как и на взрослых экземпляра^. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-145/38 ~ 67 (580) 11,6(100) 11 (95) 45 (390) 
VI-145/39 ~ 80 (540) 14,7 (100) 13,6 (93) 53 (360) 
VI-145/40 ~ 80(570) 14 (100) 12,7(90) 54 (385) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Степень сдавлен
ности с боков и высота поперечного сечения колеблются в значитель
ных пределах. Наряду с рострами, у которых боковые уплощения парал
лельны (как у типичного экземпляра), встречаются ростры, у которых 
они более или менее наклонны. Вместе с тем у них задний конец быва
ет обычно заостренный. Такие экземпляры напоминают несколько 
P. (P.) panderi (d'Orb.), P . (P.) excentrica (Young et Bird)—генетиче
ски близкие виды. 

Ближе всего Р. (5.) kirghisensis (d'Orb.) к P. (S.) priva sp. nov. 
Отдельные наиболее крупные экземпляры P. (S.) kirghisensis (d'Orb.) 
особенно близко стоят к этому виду. 

Ростры P. (S.) kirghisensis (d'Orb.), по-видимому, могут достигать 
как максимум 13 см длины при 2,3 см толщины. Такой величины дости
гают формы, связующие P. (S.) priva sp. nov. и типичные P. (S.) kirg
hisensis (d'Orb.). 

С р а в н е н и е . P. (P.) excentrica (Young et B i r d ) — с более посте
пенным сужением на заднем конце, более конический, без специфиче
ских боковых уплощений. P. (S.) breviaxis (Pavl.) генетически стоит к 
F. (S.) kirghisensis (d'Orb.) так же близко, как и. P . (S.) priva sp. nov. 

: Некоторые экземпляры ростров молодых особей P. (S.) breviaxis 
(Pavl.) очень сходны с P. (S.) kirghisensis (d'Orb.) по общему очерта
нию ростров, высокому сечению и параллельным боковым уплощением. 
Разница состоит в том, что ростры P. (S.) breviaxis (Pavl.) несколько 
короче и с более глубокой альвеолой. Отличия от ростров взрослых осо
бей Р. (5.) breviaxis (Pavl.) очень наглядны. (См. также описание 
P. (S.) priva sp. nov.) ' ; • 

С т р а т и 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 . А. П. Павлов-
(1892) считал, что P. (S.) kirghisensis (d'Orb.) встречаются в слоях с 

Amoeboceras alternans (Buch), нижней части портланда, а также, веро
ятно, в слоях с Cardioceras cordatum (Sow.). Г. Я. Крымгольц приводит 
этот, вид только из кимериджа. Нами встречен в верхнем Оксфорде . По-
видимому, распространен в кимеридже. В портланде его, вероятно, нет. 
Встречается редко. 

О б щ и е ' з а м е ч а н и я. В отложениях оксфорд-кимериджа на Рус
ской платформе встречаются очень крупные ростры до 20 см длиной и 
3—3,5 см. толщиной: Отношения их основных параметров те же или 
очень близкие к отношениям P. (S.) kirghisensis (d'Orb.). Характерно,. 

№ 

http://jurassic.ru/



что и общая форма таких ростров сходна с формой типичных P. (S.) 
kirghisensis (d'Orb.), которые, однако, во много раз меньше по вели
чине. 

Характер линий нарастания показывает, что такие ростры ранее 
имели удлиненную форму и поэтому могут считаться рострами С. (L.) 
nitida (Dollf.). Укороченная (относительно толщины) форма, ростра с 
глубокой альвеолой в данном случае приобреталась в процессе инди
видуальных изменений на старческой стадии. 

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 . Встречается в Ко
стромской и Ивановской областях, юго-восточной части Русской плат
формы (Оренбургская область) и на севере ее. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги в Ивановской 
области, не in situ (из Оксфорда?) — 5 экз. Берег Волги в Костромской 
области из глин кимериджа (?) — несколько десятков (коллекция 
В. П. Орлова, хранящаяся в Геологическом музее М Г Р И ) . Оренбург
ская область, Ханская гора у р. Бердянки, песчаник верхнего Оксфор
д а — 2 экз. Коми АССР, р. Пижма, кимеридж (?) — 4 экз. Рязанская 
область, г. Елатьма, О к с ф о р д (?) — 1 экз., обр. V-56/79 — МГРИ. 

Pachyteuthis (Simobelus) rouillieri (Pavlov) 
Табл. XVIII, фиг. 3—6 

Belemnites rouillieri (pars): Павлов, 1892, стр. 60, табл. 7(5) , фиг. 2 (не 3) . 
Pachyteuthis rouillieri: Крымгольц, 1929, стр. 133. 

Г о л о т и п . Голотип не выделен; синтипы: VI-5/9, 5/10. Геологиче> 
ский музей МГРИ. Лектотип — VI-5/9. Подмосковье, Мневники, ниж
ний волжский ярус, зона Virgatites virgatus. 

Д и а г н о з . Маленький толстый'ростр, субцилиндрический или суб
конический в передней части. Задний конец тупой, с вершиной, немного 
смещенной к нижней стороне. . 

Брюшная сторона уплощена слабо в альвеолярной части и значи
тельно в послеальвеолярной; борозда на ней мелкая и короткая с па
раллельными бортиками. Поперечные Диаметры примерно равные. Аль^ 
веола занимает более половины ростра. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростры P. (S.) rouillieri (Pavl.) короткие 
(в среднем до 6 см) и относительно толстые — Т : Р = 1 : 4—1 : 4,5, в пе
редней части субцилиндрические или субконические, в задней быстро 
сужаются, образуя тупой конец с почти центральной или несколько сме
щенной книзу вершиной. Брюшная сторона слабо уплощена в альвео
лярной части и значительно в послеальвеолярной; у вершины несет 
незначительную по своим размерам борозду, узкую, мелкую и короткую, 
с совершенно параллельными бортиками. 

Впереди борозды находится небольшая депрессия. В приконцевой 
части нередко отслаивание с образованием характерного рисунка. Бо
ковые стороны несут широкие борозды — ложбинки. Спинная сторона 
наиболее выпуклая. Поперечное сечение округло-трапецеидальное или 
округло-квадратное с примерно одинаковыми диаметрами. Спинно-
брюшной и боковой диаметры почти равны друг другу вдоль всего ро
стра. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола P. (S.) rouillieri (Pavl.) занимает более поло
вины длины ростра. Отношение БР к CP равно 1 : 1,5—1 : 2. Апикальная 
линия довольно сильно эксцентричная — БР па : CP па = 1 : 3 — и изог
нутая. Ростр первых стадий развития субцилиндрический, слегка верете
нообразный, с обычным для Pachyteuthis Т :,Р, Специфическая "форма 
ростра сформировывается рано, и рост его происходит более или мене^ 
пропорционально. . , : 
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VI-5/9 лек-
№ экз. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
Р СБ ББ 

~ 5 0 (416) 12 (100) 12 (100) 25 (208) 
ПА 

тотип 
VI-126/190 
VI-126/191 

~ 60 (420) 
~ 45 (466) 

14,3(100) 14,3(100) 
9,6(100) 10 (104) 

28 (195) 
21,5(224) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с , вя зи . Встречены мелкие 
ростры P. (S.) rouillieri (Pavl.) из зоны Virgatites virgatus Подмос
ковья, имеющие значительно большую высоту поперечного сечения, чем 
типичные экземпляры. Они же отличаются несколько более выраженной 
субконичностью и сильно напоминают субконических оксфордских Р. 
(P.) cuneata Gust, в сильно уменьшенном виде. 

В верхней части толщи горючих сланцев (верх зоны Zaraiskites scyt
hicus на р. Ижме у с, Порожского нами встречен ростр переходной фор
мы между P. (S.) mamillaris (Eichw.) и P. (S.) rouillieri ( P a v l ) . Он до
вольно массивный, как у P. (S.) mamillaris (Eichw.), но имеет харак
терное уплощение и брюшную борозду и депрессию, которые обычны 
для P. (S.) rouillieri (Pavl . ) . Генетическая близость этих двух видов до
вольно очевидна. 

С р а в н е н и е . От P. (S.) mamillaris (Eichw.) отличается меньшими 
размерами, сравнительно укороченной формой и более глубокой альвео
лой, а также своеобразной правильной брюшной бороздой, впереди ко
торой находится небольшая депрессия. Ростры молодых форм P. (S.) 
mamillaris (Eichw.) короче ростров одновозрастных особей P. (S.) bre
viaxis , (Pavl .) . 

З а м е ч а н и я . Два экземпляра, изображенные А. П. Павловым под 
названием Р. (5 . ) rouillieri, значительно различаются. Один из них, изо
браженный на фиг. 3, табл. VII (V), принадлежит, очевидно, Р. (А.) 
prorussiensis sp. nov. (см. стр. 208). 

С т р а т и 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 . Распространен в 
основном в зоне Virgatites virgatus нижнего волжского яруса. Найден 
•один экземпляр, который может быть отнесен к P. (S.) rouillieri (Pavl.) 
в верхах зоны Zaraiskites scythicus. В зоне Epivirgatites nikitini его, 
ло-видймому, нет. Встречается не часто. 

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 . Встречается главным 
образом в центральных областях Европейской части СССР. Найден на 
р. Ижме (Коми АССР). Указывался Д. Н. Соколовым из Оренбургской 
области. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Подмосковье, глауконито-
вые пески зоны Virgatites virgatus— 18 экз.; берег Волги у дер. Иваниха 
(Костромская область) в осыпи — 3 экз.; берег р. Ижмы у с. Порожско
го, в верхах сланцевой толщи — 1 экз. Коллекция музея МГРИ— 10 экз. 
(из центральных областей). 

Т и п о в о й в и д . Pachyteuthis subquadrata (Roem.), 1836, валанжин, 
Германия. 

Д и а г н о з . Ростры от очень крупных до мелких, Т : Р = 1 : 5 , обычно 
субконические или субцилиндрические при рассматривании в спинно-
брюшной плоскости и субконические или конические с боковой стороны. 
Наиболее характерный признак — сильное уплощение брюшной стороны 
в задней половине ростра и его сдавленность в этом месте в спинно-
брюшном направлении. Брюшная борозда различная, обычно неболь
шая, неглубокая, но широкая. А : Р — ч а щ е как 1 :2 . Апикальная линия 
сильноэксцентрична и изогнута. Б Р : С Р = 1:1,5—1:2. Б Р п а : С Р п а = 

Подрод Acroteuthis Stolley, 1911 

= 1 : 4—1 : 8. 
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Из всех представителей Pachyteuthis ростр начальной стадии у Ас-
icteuthis наиболее веретеновидный и длинный (Т : Р = 1 : 8) . 

С р а в н е н и е . См. «Сравнение» в характеристике подродов Pachy
teuthis, Simobelus. 

Представители Microbelus, хотя и сдавлены часто в спинно-брюшном 
направлении и уплощены на брюшной стороне, но ни уплощение, ни 
сдавленность не возрастают кзади так, как у Acroteuthis. 

З а м е ч а н и я . Степень отличия представителей Acroteuthis не столь 
велика, чтобы их выделять в отдельный род, как это делал Штоллей И 
некоторые другие исследователи. Если рассматривать отличительные 
особенности Acroteuthis как родовые, то в роды с большим основанием 
нужно было бы возвести большинство подродов Cylindroteuthinae, опи
сываемых в данной работе. 

Pachyteuthis (Acroteuthis) russiensis (d'Orbigny) 

Табл. XIX, фиг. 8—1.1 

Belemnites brevis: Фишер, 1842, стр. 122, табл. I, фиг. 2. 
Belemnites paxillosus: Фишер, 1842, стр. 121, табл. I, фиг. 1. 
Belemnites russiensis: Orbigny, 1845, стр. 422, табл. 29, фиг. 10—16; Никитин, 1885i, 

стр. ,145, табл. 7, фиг. 32, 33; Павлов, 1892, стр. 56, табл. 5(3) , фиг. 7—9; Danford, 
1906, стр. 5, табл. 2, фиг. 10. 

Pachyteuthis russiensis: Крымгольц, 1929, стр. 131. 

Г о л о т и п . Не выделен. Изображенные автором вида экземпляры 
происходят из района дер. Городище (Волга, севернее г. Ульяновска), 
Автор вида ошибочно указал возраст и характер породы, из которой они 
происходят,— горючие сланцы Оксфорда. В действительности они про
исходят из песчаника, относимого ныне к верхнему волжскому ярусу. 
В качестве лектотипа предлагается взять экземпляр, изображенный 
де Орбиньи на табл. XXIX, фиг. 12—16; в качестве неотипа — экземпляр 
VI-126/233 нашей коллекции — табл. XIX, фиг. 8. 

Д и а г н о з . Короткий, средней толщины ростр, сдавленный в спинно-
брюшном направлении, особенно сильно в послеальвеолярной части. 
Т : Р = 1 :5—1:6 . Брюшная борозда широкая и пологая, развита толь
ко в задней части. 

Общее очертание ростра субцилиндрическое, если смотреть с брюш
ной или спинной стороны, и субконическое при рассматривании сбоку» 
Альвеола глубокая — А : Р = 1 : 2 . Апикальная линия значительно изог
нута. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Длина ростра 7—10 см, толщина 1,2— 
1,8 см. Ширина поперечного сечения меняется мало на большей части 
ростра, и поэтому задний конец — с резким сужением. Высота же посте
пенно падает, и при рассматривании сбоку задний конец выглядит го
раздо острее, чем с брюшной стороны. Ростр сильно сдавлен дорзовент-
рально в послеальвеолярной части. В передней части альвеолы попереч
ное сечение округло-прямоугольное с отношением диаметров примерно 
100 : 109; 100 : 106. У начала альвеолы и в послеальвеолярной части это 
отношение равно 100:117; 100:120. 

Брюшная сторона в задней половине несет уплощение и борозду. 
В передней половине брюшная сторона слабовыпуклая, примерно в та
кой же мере, как и спинная. Брюшная борозда широкая и неглубокая — 
развита в различной степени. Чаще всего она занимает Уз—7г длины 
ростра. Реже бывает так, что борозда помещается только на кончике 
или, наоборот, протягивается по всему ростру. У острия узкая борозда 
быстро кпереди расширяется и выполаживается. Боковые стороны наи
более выпуклые; борозды на них мало влияют на форму сечения. Стенка 
альвеолы неравной толщины: боковые части толще спинной и брюшной. 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м к р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает Уз—У2 длины ростра, Б Р : C P — 
= 1 : 2 — 1 : 1,5. Апикальная линия у вершины альвеолы на небольшом от
резке почти прямая, а затем значительно и плавно изгибается, прибли
жаясь к брюшной стороне. БР па : CP па = 1 : 3,5—1 : 5,5. 

Ростр начальных стадий длинный — Т : Р = 1 : 9 (при СБ = 2,5), с мел
кой альвеолой, А : Р = 1 : 5, значительно веретеновиден, сужается у вер
шины альвеолы и расширяется посредине послеальвеолярной части. 
Веретеновидность сохраняется еще при диаметре 3,5 мм (в расширен
ной части). В это время он имеет Т : Р = 1 : 8,5, а А : Р = 1:7,5. На юных 
стадиях ростр приобретает субцилиндрическую форму. На зрелой ста
дии ростр становится субконическим в спинно-брюшной плоскости и со
отношения Т : Р и А : Р весьма меняются. Соответственно они будут 
1 : 5; 1 : 2 ,5—1:2. Высота сечения на ранних стадиях выше. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р . . СБ ББ ПА 

VI-126/240 ~ 92 (605) 15 ,2 (100) 18.1 (120) 44 (289) 
VI-126/233 ~ 85 (532) 16 (100) 18,5 (116) 45(281) 
VI-126/187 ~ 46 (806) 5,9(100) 6,8 (115) 33 (560) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Брюшная борозда 
по длине и глубине довольно изменчива. Соотношения высоты и шири
ны, длины и толщины ростра колеблются. Одни ростры толще и короче, 
другие длиннее и уже, с более острым задним концом. 

Встречаются следующие разновидности: 1) короткие, толстые, с осо
бенно глубокой альвеолой, напоминающие P. (A.) lateralis (Phill.}, 
2) обычные по габитусу, но с глубокой и длинной брюшной бороздой 
(такие ростры находятся в отложениях, соответствующих обстановке 
обмеления), 3) с совершенно круглым сечением спереди, без малейшей 
спинно-брюшной сдавленности (очень редки, возможно это аномальные 
ростры), 4) субконические в целом (субконические очертания видны 
при рассматривании с любой стороны), 5) с расширением в передней 
части альвеолы. 

P. (A.) prorussiensis sp. поу. непосредственно предшествует, появле
нию P. (A.) russiensis (d'Orb.). Различия между ними, хотя и стойкие, 
но незначительные, так что генетическая связь в данном случае оче
видна. ' ' 

С р а в н е н и е . См. «Сравнение» в описании P. (A.) prorussiensis sp. 
nov. Очень сходными могут быть отдельные ростры P. (A.) russiensis 
(d'Orb.) и P . (A.) lateralis (Phill .); у последнего наблюдается меньшая 
выпуклость боковых сторон и большее уплощение на брюшной стороне 
в передней части, отчего сечение имеет здесь отчетливую трапецеидаль
ность, тогда как у P. (A.) russiensis (d'Orb.) оно всегда более или ме
нее овальное. 

У P. (A.) russiensis (d'Orb.) стенки альвеолы разной толщины, чего 
не бывает у P . (A.) lateralis (Phill .) . Большое сходство ростров на 
юных стадиях наблюдается у P . (A.) russiensis (d'Orb.) и P . (A.) sub-
quadrata (Roem.). Отличием между ними служит меньшая спинно-
брюшная сдавленность и большая относительная длина ростров Р. (Л.) 
subquadrata (Roem.). 

P. souichii (d'Orb.), известный из верхней половины портланда Фран
ции, так же как и P. (A.) russiensis (d'Orb.), сильно сдавлен в спинно-
брюшном направлении, но имеет субцилиндрическое очертание при рас
сматривании сбоку, а также одинаковую толщину стенок альвеолы в 
передней половине альвеолярной части. ; 

З а м е ч а н и я . Изучение изменчивости P. (A.) russiensis (d'Orb.) и 
ознакомление с синтипами P. mosquensis (Pavl .) , хранящимися в Гео-
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логическом музее МГРИ, приводят к заключению, что последний не 
самостоятельный вид, а разновидность P. (A.) russiensis (d 'Orb.). Ростр, 
изображенный А. П. Павловым на табл. VIII (V), фиг. 5,— довольно 
обычный для разновидности P. (A.) russiensis (d'Orb.) с несколько уд
линенным ростром. Что .касается другого образца [табл. VIII (V), 
фиг. 6], то следует сказать, что такие ростры, вероятно, чрезвычайно 
редки, так же как и некоторые другие своеобразные ростры, о которых 
упомянуто выше в разделе «Изменчивость». 

Разновидности с удлиненным, тонким и в связи с этим более заост
ренным ростром не приурочены к какому-то определенному, свойствен
ному им стратиграфическому интервалу и встречаются изредка там же, 
где и P. (A.) russiensis (d 'Orb.) . Нет также никакой морфологической 
обособленности между P. (A.) russiensis (d'Orb.) и P. mosquensis 
(Pavl.) . 

Различия, указанные автором вида А. П. Павловым, заключаются 
в том, что «В. russiensis (d'Orb.) — более короткий и толстый, его бока 
более толсты и округлы, его нижний конец более толстый и менее ост
рый» (Павлов, 1892, стр. 62). Но, эти различия находятся в пределах 
возрастной изменчивости, с одной стороны, и индивидуальной — с дру
гой Вместе с тем у P . mosquensis ( P a v l ) одинаковая с P . russiensis 
(d'Orb.) величина спинно-брюшной сдавленности (по данным А. П. Пав
лова, отношение С Б : Б Б доходит до 100—120); у обоих этих видов 
одинаковы овальный поперечный разрез и разница в толщине стенок 
альвеолы. 

С т р а т и 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 . Встречается 
чрезвычайно часто (иногда переполняет породу) в верхнем волжском 
.ярусе, редко — в зоне Epivirgatites nikitini нижнего волжского яруса. 
Из нижнего волжского яруса P. russiensis (d'Orb.) указывался еще 
•С. Н. Никитиным (1916) и В. Г. Хименковым (1915). В нижней части 
зоны Epivirgatites nikitini преобладают ростры с более высоким попе
речным сечением по сравнению с P. (A.) russiensis (d'Orb.), отнесен
ные нами к новому виду — P. (A.) prorussiensis sp. nov. 

В портланде Франции встречается форма, сходная с P . (A.) russien
sis (d'Orb.),— В. souichii Л'ОтЪ. (Orbigny, 1842; Loriol, 1867). В. souichii 
d'Orb.— самостоятельный вид, однако форма, изображенная под этим 
названием Лориолем (Loriol, 1867, табл. II, стр. 5 ) , ближе, вероятно, к 
.P. (A.) russiensis (d'Orb.). 

P . (A.) russiensis (d'Orb.) переходит границу юры и мела и редко 
.встречается в валанжине. На территории Русской платформы в нижней 
•части валанжина находится большое количество мелких ростров плохой 
сохранности, часть из которых является, вероятно, мелкорослыми фор
мами P. (A.) russiensis (d 'Orb.). Из валанжина P. (A.) russiensis 

' (d'Orb.) известен также в Англии (Павлов, 1892; Danford, 1906). 
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 . Повсеместно на Рус

ской платформе, где встречаются отложения соответствующего возраста, 
Англия (Спитон), Франция (Булонь). 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги у дер. Городи
ще и пос. Поливна, глауконитовые пески и песчаники верхнего волжско
го яруса —.200 экз.; глауконитовый песчаник верхней части зоны Epivir
gatites nikitini—10 экз.; зона Virgatites virgatus ( ? ) — 2 экз. Берег 
Волги у с. Кашпир и с. Батраки (около г. Сызрани), известковистый 
глауконитовый песчаник верхнего волжского яруса—100 экз., глауко
нитовый песчаник верхней части зоны Epivirgatites nikitini — 5 экз. 
Берег Волги у дер. Иваниха Ивановской области — 3 экз. (осыпь). 
•Фосфоритовый карьер у г. Воскресенска под Москвой, глауконитовый 
глинистый песок верхнего волжского яруса — 35' экз. Подмосковье, Хо-
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рошово, овраг Гнилуша и другие места, глауконитовый глинистый песок 
верхнего волжского яруса—'100 экз. Заволжье, Куйбышевская область, 
у с. Орловка, глауконитовый песок верхнего волжского яруса — 50 экз. 

Pachyteuthis (Acroteuthis) prorussiensis Gustomesov sp. nov. 
Табл. XIX, фиг. 4—7 

Belemnites rouillieri (pars): Павлов, 1892, стр. 60, табл. 8(5), фиг. 3. 

Г о л о т и п . VI-145/34, Геологический музей МГРИ; Ульяновское 
Поволжье у дер. Городище, нижний волжский ярус,, зона Epivirgatites 
nikitini. 

Д и а г н о з . Ростр небольшой, Т : Р = 1 :4,5, значительно сдавлен в 
спинно-брюшном направлении в послеальвеолярной части. В альвео
лярной части — округло-субквадратное сечение и одинаковые по тол
щине стенки альвеолы — признаки, по которым ростр отличается от 
P. (A.) russiensis (d 'Orb.). А : Р = 1:2,5. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр длиной в 6—7—8 см при толщине 
1,5 см, субцилиндрического очертания в передней половине при рас
сматривании в спинно-брюшной плоскости и субконического в целом — 
с боковой стороны. В послеальвеолярной части значительно сдавлен — 
СБ па : Б Б п а = 100 : 106 — 100 : 115; такая же величина сжатия в ряде 
случаев и у вершины альвеолы. В области самой альвеолы (примерно 
посредине ее) поперечные диаметры или равны, или мало отличаются 
по величине друг от друга. СБ : Б Б = 100 : 106—100 : 108. 

На брюшной стороне проходит значительное уплощение, наиболее 
развитое в послеальвеолярной части, но иногда заметное До переднего 
края. Брюшная сторона в передней половине чаще слабовыпуклая. 
Наиболее выпуклыми являются боковые стороны. На них наблюдаются 
небольшие уплощения. 

Нередко в задней трети ростра развивается широкая, но, как пра
вило, неглубокая брюшная борозда. Форма поперечного сечения округ
ло-трапецеидальная в большей части ростра и округло-субквадратная у 
переднего края. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает у молодых форм 7з ростра. С воз
растом относительная глубина альвеолы растет так, что иногда лишь 
немного не достигает середины. Эксцентриситет вершины альвеолы — 
БР : С Р = 1 : 1,9, а эксцентриситет апикальной линии доходит до 1 : 3,5; 
изогнута линия слабо, больше посредине послеальвеолярной части. 

Первый видимый ростр несколько веретеновиден. На юных стадиях 
ростры имеют субцилиндрическое очертание не только в спинно-брюш
ной плоскости, но и в боковой. Несколько веретеновидный ростр первых 
стадий имеет примерно следующие соотношения параметров: Т : Р = 1 : 8 
(если брать толщину в наиболее расширенной части). А : Р = 1 : 4. При 
общей длине в 20 мм толщина в наиболее расширенной части 2 мм, 
а диаметр в области сужения у вершины альвеолы 1,6 мм [сходство с 
P. (A.) russiensis (d'Orb.)]. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 
№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-145/1 ~ 75 (493) 15,2(100) 17 (113) 44 (290) 
VI-145/33 ~ 75 (469) 16 (100) 17 (106) 42(262) 
VI-145/34 ~ 60(625) 9 ,6(100) 10,4(108) 40(416) 

голотип 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . В значительных 
пределах варьирует высота сечения, особенно в послеальвеолярной 
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части. Отношение СБ : Б Б в среднем равно 100 : 106—100 : 107, но иногда 
оно падает до 100 : 115, т. е. приближается к высоте сечения P. (A.) rus
siensis (d'Orb.). 

Изменчивости подвержена также высота сечения в передней части 
ростра, пределы колебаний здесь: 100 : 100—100 : 105. 

P.(A.) prorussiensis sp. nov. настолько близок по строению к Р. (А.) 
russiensis (d'Orb.), а последовательная смена одного другим во вре
мени настолько очевидна, что не может быть сомнения в непосредствен
ном их родстве. Оба вида связаны теснейшим образом переходными 
звеньями. 

Определенные черты P.(A.) prorussiensis sp. nov., а именно: повы
шенное сечение в области альвеолы, а также значительная высота попе
речного сечения в послеальвеолярной части у ряда представителей сбли
жают P. (A.) prorussiensis sp. nov. с P. (S.) rouillieri (Pavl . ) . Наиболее 
вероятным предком может считаться P. (S.) mamillaris (Eichw.). 

Тем не менее неясно, существует ли генетическая связь между этими 
видами. Различия между ними все же значительны, а связующие формы 
не известны. 

С р а в н е н и е . Отличия от P. (A.)russiensis (d'Orb.) состоят в двух 
особенностях. 

1. У P. (A.) prorussiensis sp. nov.— несколько более высокое попе
речное сечение; особенно резкое отличие в высоте сечения в передней 
половине альвеолярной части. 

2. Стенки альвеолы P. (A.) prorussiensis sp. nov. одинаковой тол
щины со всех сторон, тогда как у P. (A.) russiensis (d'Orb.) боковые 
стенки толще. Устойчивость указанных отличительных особенностей и 
приуроченность описанной новой формы к определенному стратиграфи
ческому уровню позволяют считать ее новым видом, несмотря на неболь
шие отличия от P . (A.) russiensis (d 'Orb.). 

У P. (S.) rouillieri (Pavl.) в отличие от P . (A.) prorussiensis sp. nov.: 
1) высота поперечного сечения в послеальвеолярной части больше, 

2) послеальвеолярная часть короче, 3 ) форма поперечного сечения бо
лее угловатая (см. также «Сравнение» в описании P. (A.) prolateralis 
sp. nov.). 

С т р а т и 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 . P. (A.) prorus
siensis sp. nov. распространен в зоне Epivirgatites nikitini нижнего 
волжского яруса. 

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 . Поволжье, централь
ные области Союза. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волгину дер. Горо
дище, глауконитовый песчаник зоны Epivirgatites nikitini — 36 экз. По
волжье, у пос. Кашпир (близ г. Сызрани) в сходной породе той же 
з о н ы — 1 7 экз. Образец А. П. П а в л о в а [1892, табл. 8 ( 5 ) , фиг. 3] , про
исходящий из слоев с Lomonossovella blakei (Pavl.) (Мневники, 
Москва). 

Pachyteuthis (Acroteuthis) lateralis (Phillips) 
Табл. XVIII, фиг. 7; табл. XXI, фиг. 2—6; табл. XXII, фиг. 1—3 

Belemnites lateralis: Phillips, 1835, стр. 95; Phillips, 1875, стр. 261, табл. 25, фиг. 8; 
Павлов, 1889, табл. 4, фиг. 1, 2; Павлов, 1892, стр. 51, табл. 6(7) , фиг. 3—4; Danford, 
1906, стр. б, табл, 2, фиг. 11. 

Belemnites excentricus var. impressus: Траутшольд, 1861, стр. 6, табл. 7, фиг. 10. 
Belemnites curtus (pars): Эйхвальд, 1868, Стр. 1001, табл. 33, фиг. 2(?) . 
Belemnites corpulentus: Никитин, 1885i, стр. 146, табл. 8, фиг. 34—36. 
Belemnites explanatus: Danford, 1906, табл. 2, фиг. 7. 
Pachyteuthis lateralis: Крымгольц, 1929, стр. 129. 

Г о л о т и п . Экземпляр, изображенный автором вида, происходит из 
нижнемеловых отложений (валанжина) Англии (Спитой). 
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Д и а г н о з . Ростры среднего Или крупного размера, толстые, 
Т : Р = 1 : 4 — 1 : 5 , обычно субконического очертания, с тупым задним, 
концом. Характерны: спинно-брюшная сдавленность, особенно значи
тельная в послеальвеолярной части; брюшная сторона — плоская или 
с широкой, часто довольно глубокой бороздой; четко выраженная трапе
цеидальность поперечного сечения. Альвеола занимает более половины 
ростра. Апикальная линия сильно эксцентричная. Отношение БР па : CP 
па доходит до 1 : 8. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . P.'(A.) lateralis (Phill.) один из наиболее 
крупных белемнитов. Рострьь достигают 20 см и более при толщине 
4,5—5 см. При рассматривании с брюшной стороны видно большее или 
меньшее сужение кзади в передней половине и быстрое сужение в 
остальной части. Нередко Сужение в передней половине очень незначи
тельно, так что ростр кажется здесь субцилиндрическим. '•' 

С боковой стороны всегда наблюдается сужение вдоль всего ростра, 
но у одних в передней части сужение мало, у других оно почти равно
мерно по всему ростру, благодаря чему общее очертание становится 
субконическим. 

Прежде всего для P. (A.) lateralis (Phill.) характерно спинно-брюш-
ное сжатие в послеальвеолярной части. СБ па : ББ п а = 1 0 0 : 1 0 9 — 
100 : 118, чаще 100 : 114. В области альвеолы поперечные диаметры отли
чаются мало, они или равны, или спинно-брюшной немного менее боко
вого. На брюшной стороне всегда присутствует сильное уплощение. Наи
более развито оно в послеальвеолярной части, но бывает заметно и до 
переднего края. 

Несколько уплощены ростры и с боков, часто здесь заметны продоль
ные вдавленности. Благодаря боковым и брюшному уплощениям форма 
поперечного сечения всегда четко трапецеидальная. Брюшная сторона 
ростра часто бывает плоской (иногда совершенно плоской), в других 
случаях на ней развивается широкая и пологая борозда. Столь же 
обычно развитие на брюшной стороне глубокой борозды. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а 
в о н т о г е н е з е - . Альвеола занимает '/г длины ростра и более. Ее стенки 
в передней части в общем одинаковой толщины со всех сторон. Аль
веола занимает резко эксцентричное положение. С Р : Б Р = 1 : 1,9—1 : 3. 
Эксцентриситет апикальной линии еще больше—1 : 3,4—1 : 8 . Апикаль
ная линия значительно изогнута; наибольшая кривизна обычно пооре-
-дине ее длины. Ростры юных особей субцилиндричны, а на наиболее 
ранних стадиях даже значительно веретеновидны. При длине 21 мм 
ростр имеет толщину 3 мм (Т : Р = 1 :7) . 

ПА 

85 (246) 
40 (185) 
30(185) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Ростры P.(A.) late
ralis (Phill.) отличаются очень большим разнообразием. 

1. Ростры взрослых особей сильно отличаются по величине. Самые 
гигантские (22 см длиной и более при толщине до 5 см) встречаются 
в валанжине. Ростры длиной 8- -9—10 см — наиболее обычны. 

2. Очень варьируют ростры по степени сужения к заднему концу. 
Есть экземпляры совершенно конические. Один такой экземпляр встре
чен нами в зоне Craspedites subditus у дер. Городище. Вместе с тем бы-

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 

№. экз. р С Б Б Б 

VI-126/201 ~ 180(521) 34,5(100) 38,8(112) 
VI-145/2 ~ 80(370) 21 (100) 23 (109) 
VI-26/199 ~ 70(432) 16,2 (100) 18,5(114) 
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вают почти цилиндрические ростры с резким сужением к вершине 
у заднего конца. У некоторых таких ростров выражено слабо даже 
спиннобрюшное сужение, столь характерное для P. (A.) lateralis 
(Phill .); чаще всего у P. lateralis (Phill.) наблюдаются промежуточные 
между указанными величины сужения: слабое боковое в перед
ней части, увеличивается кзади, а спинно-брюшное идет вдоль всего 
ростра. 

3. Не менее разнообразны ростры P. (A.) lateralis (Phill.) по выра
женности брюшной борозды. В валанжине встречены небольшие ростры, 
у которых брюшная сторона совершенно плоская, а борозда почти не 
видна. Обычно же на этой стороне развивается широкая пологая и во
обще неглубокая, борозда. Однако часто брюшная сторона несет до
вольно глубокую и широкую борозду. Таковы, например, ростры, встре
чающиеся в зоне Craspedites nodiger у пос. Кашпир. 

4. Уплощение на брюшной стороне наблюдается всегда — это один 
из наиболее устойчивых признаков вида, но выражено в различной сте
пени. 

Обычно развито сильное уплощение, но имеются и исключения. 
В зоне Craspedites subditus под Москвой (овраг Гнилуша) иногда встре
чаются ростры, у которых уплощение развито лишь у заднего конца, 
тогда как в остальной послеальвеолярной части оно отсутствует, хотя 
ростр и имеет спинно-брюшную сдавленность. 

5. В связи с различной степенью уплощенности и спинно-брюшной 
сдавленности варьирует высота поперечного сечения. 

6. В зависимости от характера сужения ростра к вершине задний 
конец может быть то более, то менее острым. 

7. Значительно различным бывает эксцентриситет апикальной линии. 
Наибольшего значения он, по-видимому, достигает у валанжинских 
представителей, хотя нужно подчеркнуть, что и среди представителей 
из зоны Craspedites subditus встречаются ростры с большим эксцентри-

.ситетом линии. 
Среди большого разнообразия форм P. (A.) lateralis (Phill.) можно 

выделить некоторые основные, которые обнаруживают более или менее 
определенную стратиграфическую приуроченность. 

Ниже они описаны как вариететы. При дальнейшем изучении слож
ного характера изменчивости P. (A.) lateralis (Phill.) и после уяснения 
соотношений между отдельными формами, по-видимому, станет возмож
ным считать эти вариететы самостоятельными видами. 

В а р и е т е т 1. P. (A.) lateralis (Phill.) var. sublateralis Gust. var. 
nov. (табл. XXI, фиг. 2) . Отличается russiensis-образпъти^ чертами 
строения. Ростры его не бывают такими массивными, и боковые стороны 
их не несут столь резких ложбинок или приплюснутостей, как типичные 
P. lateralis (Phill .) , а сечение является более плавно округленным. Рас
пространен лишь в зоне Craspedites subditus. 

В а р и е т е т 2. P. (A.) lateralis (Phill.) var. typica Gust. var. nov. 
(табл. XXII, фиг. 1, 2) . Типичная форма P. (A.) lateralis (Phill.) дости
гает особенно крупных размеров. Брюшная сторона сильно уплощена, 
с широкой и пологой бороздой. Встречается главным образом в валан
жине, но такого же облика ростры есть даже в зоне Craspedites subdi
tus, однако в верхнеюрских отложениях встречаются редко. 

В а р и е т е т 3. P. (A.) lateralis (Phill.) var. plana Gust. var. nov. 
'•(табл. XXI, фиг. 6). Форма, как у предыдущего, но укороченная. Основ
ная особенность — совершенно плоская брюшная сторона. Д в а ' и м е ю 
щихся экземпляра происходят из валанжина. 

В а р и е т е т 4. P. (A), lateralis (Phill.) var. conica Gust. var. nov. 
(табл. XXI, фиг. 3) . Субконическая форма с глубокой брюшной бороз
дой; встречается, по-видимому, только в зоне Craspedites subditus. . 
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В а р и е т е т 5. P. (A.) lateralis (Phill.) var. aulacolateralis Gust. var. 
nov. (табл. XXII, фиг. 3; табл. XXI, фиг. 4) . Форма средних размеров, 
отличающаяся особенно развитой, глубокой и длинной брюшной бороз
дой и субцилиндрическим очертанием с брюшной стороны. Встречается 
от зоны Craspedites subditus до валанжина включительно, но особенно 
свойствен для зоны Craspedites nodiger. 

В а р и е т е т 6. P. (A.) lateralis (Phill.) var. cylindrica Gust. var. nov. 
(табл. XXI, фиг. 5). Отличается слабым боковым сужением или даже 
отсутствием такого к заднему концу на большой части ростра и мень
шим, чем у других вариететов, спинно-брюшным сужением. Распростра
нен, по-видимому, лишь в зоне Craspedites nodiger. 

P.' (A.) lateralis (Phill.) генетически очень близок P. (A.) russiensis 
(d'Orb.), на что указывает наличие форм с чертами того и другого 
вида, расположенных в тех слоях, в которых P. (A.) lateralis (Phill.) 
появляется (зона Craspedites subditus в овраге Гнилуша (Москва) и в 
других местах). Он также тесно связан с P. (A.) prorussiensis Gust.; 
возможно, непосредственно [некоторые ростры P. (A.) prorussiensis 
Gust, имеют ряд характерных для P. (A.) lateralis (Phill.) черт] или 
через посредство P. (A.) prolateralis Gust. В зоне Epivirgatites nikitini 
встречены lateralis-образные ростры (см. табл. XVIII, фиг. 7). 

Наибольшее разнообразие ростров P. (A.) lateralis (Phill.) встрече
но в зоне Craspedites subditus, во время накопления осадков которой 
происходило, очевидно, интенсивное формообразование. 

С р а в н е н и е . Общим отличием от сходных P. (A.) anabarensis 
(Pavl . ) , P . (A.) subquadrata (Roem.) является наличие у P . (A.) latera
lis (Phill.) спинно-брюшной сдавленности во всей послеальвеолярной ча
сти, а иногда и по всему ростру. 

P . (A.) anabarensis (Pavl . ) , кроме того, отличается по особенно рез
кому изгибу апикальной линии близ альвеолы и отсутствию значитель
ного уплощения на брюшной стороне. 

У P. (A.) subquadrata (Roem.) альвеола менее глубокая, а ростр 
более удлиненный, послеальвеолярная часть значительно длиннее. 

P . (A.) prorussiensis Gust, отличается от P . (A.) lateralis (Phill.) 
значительно меньшей величиной, более длинной послеальвеолярной 
частью и меньшей коничностью. (См. также «Сравнение» в описании 
P . (A.) russiensis (d'Orb.) и P . (A.) prolateralis^ sp. nov.) 

З а м е ч а н и я . Формы, подобные экземпляру, изображенному 
А. П. Павловым (1889, табл. 4, фиг. 2) , происходящие из зоны Craspe
dites subditus, по внешним признакам близки к типичным P. (A.) late
ralis (Phill .) , но по внутренним чертам строения (по меньшему экс
центриситету апикальной линии) напоминают P. (A.) prolateralis 
sp. nov. 

С т р а т и 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 . Ростры из спи-
тонских глин Англии (неоком), по которым установил вид Филлипс, ' 
совершенно сходны с рострами из песчаников неокома России 
(пос. Кашпир). Эти типичные для P. (A.)' lateralis (Phill.) ростры широ
ко распространены в валанжинских отложениях и, по-видимому, очень 
редко встречаются в верхнем волжском ярусе. В последнем распрост
ранены разные вариететы, описанные выше. 

Впервые появляется P . (A.) lateralis (Phill.) в зоне Craspedites sub
ditus; здесь он представлен разнообразными вариететами; часто встре
чается этот вид в зоне Craspedites nodiger [главным образам вариетет 
P. (A.) lateralis (Phill.) var. aulacolateralis Gust. var. nov. и еще чаще, 
по-видимому, в валанжине]. 

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 . Широко встречается 
на Русской платформе, от Казахстана на юге до северных районов. Се
верная Сибирь. Англия 
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М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Общее количество рост
ров, собранных лично, превосходит 100 экземпляров, из них: 13 экз.— из 
глауконитовых песков зоны Craspedites subditus у дер. Городище; 
38 экз.— из различных песчаников верхней юры и нижнего мела у пос. 
Кашпир (2 — из зоны Craspedites subditus, 19 — из зоны Craspedites no
diger, 17 — из валанжина); 17 экз. собрано из глауконитовых песчаников 
зоны Craspedites subditus оврага Гнилуша (Подмосковье); 3 экз.— в осы
пях верхнего волжского яруса под г. Воскресенском (у Москвы); 39 экз.— 
в осыпях верхнего волжского яруса (зона Craspedites nodiger) и валан
жина Ивановской области; 4 экз.— из глин валанжина соляного купола 
Кокбулак (Западный Казахстан). 

Pachyteuthis (Acroteuthis) prolateralis Gustomesov sp. nov. 
Табл. XX, фиг. 5; табл. XXI, фиг. 1 

Г о л о т и п . VI-126/196, Геологический музей МГРИ. Ульяновское 
Поволжье, дер. Городище; верхний волжский ярус, зона Craspedites sub
ditus. 

Д и а г н о з . Ростр средней величины, субцилиндрический в передней 
половине; спинно-брюшное сжатие небольшое, поперечное сечение ок
ругло-трапецеидальное. На брюшной стороне — уплощение и широкая 
неглубокая борозда, А : Р = 1:2. Апикальная линия слабо изогнута. 
С Р : Б Р = 1:1,5. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростры до 12 см длиной при толщине 
2,5 см. В передней половине ростры субцилиндрические, спинно-брюш
ной и боковой диаметры ростра от переднего конца кзади не умень
шаются или уменьшаются весьма мало. 

Задний конец довольно тупой, вершина его центральная или прибли
жена к брюшной стороне. Ростры слабо сдавлены в спинно-брюшном 
направлении, в задней части немного больше. В передней половине 
СБ : Б Б = 1 0 0 : 101 — 100: 107, а в задней — 100: 102—100 : 108. На брюш
ной стороне всегда развито уплощение, различное по величине. Оно 
может доходить до переднего края ростра. На боковых сторонах — сла
бые уплощения. Спинная сторона сильновыпуклая. В зависимости от 
степени развития боковых и брюшного уплощений поперечное сечение 
может быть более или менее округлым, округло-трапецеидальным. 

Брюшная борозда так же, как и брюшное уплощение, развита в раз
личной степени. Иногда она заметна лишь в привершинной части, в 
других случаях развита на трети ростра и более. Борозда всегда неглу
бокая, но широкая. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола глубокая, занимает половину и более всего 
ростра. БР : С Р = 1 : 1,5. Апикальная линия значительно эксцентрична. 
Вблизи альвеолы отношение радиусов—1 : 1,6—1 :2 , а далее кзади раз
ница радиусов больше — 1 :4 и более. Апикальная линия мало изогнута, 
почти прямо идет от вершины альвеолы до вершины.ростра. Это объяс
няется быстрым нарастанием ростра P. (A.) prolateralis sp. nov. на 
юных стадиях, а затем резким замедлением ростра в длину и быстрым 
наращиванием в толщину. Поэтому ростры юных форм пропорционально 
тоньше и длиннее и имеют совсем другие значения отношений Т : Р и 
А : Р. По характеру нарастания ростры P. (A.) prolateralis sp. nov. об
ладают некоторым сходством с рострами Spanioteuthis, распространен
ными в нижнемеловых отложениях 

1 Указание на распространение установленного автором Spanioteuthis (Густоме
сов, I960) в келловее — ошибочно. 
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i. Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 

' • ' №> экз. Р СБ ББ • • ПА 
Vf-145/18 ~ 110 (514) 21 ,4 (100) 23 (107) 58(271) 
VM26/196 ~ 120(461) 26 (100) 27,3(105) 50(192) 

голотип , - ' : 
VM45/19 ~ 120 (470) 25,7 (100) 26,4 (102) : 47 (144) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Ростры P. (А-) 
prolateralis sp. nov. имеют различную степень брюшного уплощения и 
различную степень развития брюшной борозды. Борозда иногда бывает 
заметна лишь в привершинной части. Уплощение может не доходить до 
переднего края ростра, и поперечное сечение в связи с этим здесь может 
быть совершенно округлым. Довольно изменчив эксцентриситет апи
кальной линии, но слабая изогнутость линии—постоянный признак. 

Ростры P. (A.) lateralis (Phill .) , подобные изображенному А. П. Пав
ловым (1889, табл. 4, фиг. 2) , происходящие из зоны Craspedites subdi
tus, очень близки к описываемому виду и имеют промежуточные 
черты строения между P . (A.) lateralis (Phill.) и P . (A.) prolateralis 
sp. nov. 

Сходство в общих чертах строения, наличие промежуточных форм и 
стратиграфическое положение указывают на общность происхождения 
P . (A.) lateralis (Phill.) и P . (A.) prolateralis sp. nov. Оба эти вида 
тесно связаны с P . (A.) prorussiensis sp. nov. 

Установление новых эволюционных звеньев — P. (A.) prorussiensis 
sp. nov. и P . (A.) prolateralis sp. nov.— значительно уясняет пути раз
вития и возникновения двух, наиболее широко распространенных в верх
нем волжском ярусе видов белемнитов — P. (A.) lateralis (Phill.) и 
P . (A.) russiensis (d 'Orb.). 

С р а в н е н и е . От P. (A.) lateralis (Phill.) четко отличается зна
чительно меньшими спинно-брюшной сдавленностью, брюшным упло
щением, эксцентриситетом и изогнутостью апикальной линии и аль
веолы. 

P . (A.) prorussiensis sp. nov. много меньше по величине, более сжат в 
послеальвеолярной части, с меньшей трапецеидальностью сечения, от
чего он более russiensis-образный, чем /afera/is-образный. 

С т р а т и 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 . Встречается ред
ко в зоне Craspedites subditus. 

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 . Все имеющиеся в 
распоряжении ростры происходят со Среднего Поволжья. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги у дер. Горо
дище, из глауконитового песчаника зоны Craspedites subditus —• 3 экз. 
(in situ), 2 экз.— в осыпи. Берег Волги у пос. Кашпир, в той же поро
д е — 1 экз. (in s i tu) . 

Подрод Microbelus Gustomesov, 1958 

Т и п о в о й в и д Pachyteuthis krimholzi Gust., 1960, средний келло
вей; центральные области СССР. 

Д и а г н о з . Ростры мелкие, Т : Р = 1 : 5—1 : 6; субцилиндрические в 
передней половине, с быстрым заострением на конце. Брюшная сторона 
на большей части Ьбычно уплощена! в различной степени и нередко 
несет довольно длинную борозду. Некоторые формы Cylindroteuthis-об-
разные. 

В целом у типового вида нарастание ростра в онтогенезе происходит 
по типу,' характерному для Pachyteuthis. Ростры старых особей — ко
роткие, утолщенные. Пойеречные диаметры или равны,.или один не-
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сколько превосходит другой. А : Р = 1 : 2 ,5—I: 3. Апикальная линия 
изогнута слабо. БР : С Р = 1 : 1,4—1 : 2,2. БП па : CP па = 1 : 2,5— 1 : 3. 
Ростр начальной стадии субцилиндрический, с характерными для Pachy
teuthis соотношениями Т : Р и А : Р. 

С р а в н е н и е . Отличия от Acroteuthis отмечены в характеристике по
следнего. 

З а м е ч а н и я . Специфику Microbelus составляет наличие п р л ч н я -
ков как Pachyteuthis, так и Cylindroteuthis. 

К последним относятся: 1) наличие сильно удлиненных форм (один 
из вариететов P. (М.) krimholzi Gust, имеет Т : Р — 1 : 9 ) ; 2) наличие 
хорошо развитой брюшной борозды вдоль всей послеальвеолярной части 
ростра (вариететы P . (М.) krimholzi Gust . ) . 

Прослеживание изменчивости типичного вида — P. (М.) krimholzi 
Gust, показывает теснейшую связь форм, обладающих чертами Pachy
teuthis и Cylindroteuthis. 

Возможно, в будущем P. (М.) krimholzi Gust, претерпит раздробле
ние, но единство всех составляющих его форм, отличающихся неболь
шими размерами и указанными выше признаками, несомненно. 

Pachyteuthis (Microbelus) krimholzi Gustomesov 

Табл. XV, фиг. 6—13 
Pachyteuthis (Microbelus) krimholzi: Густомесов, 1960, стр. 205, табл. 47, фиг. 2, 3, 

Г о л о т и п . VI-126/209, Геологический музей МГРИ; р. Волга у 
г. Наволоки, келловейский ярус. 

Д и а г н о з . Маленький ростр, субцилиндрический в передней поло
вине (Т : Р = 1 : 5 в среднем). На брюшной стороне — уплощение по все
му ростру и небольшая борозда сзади. С Б < Б Б . Альвеола менее V2 рост
ра. Апикальная линия мало изогнута. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростр малый: 4—6 см длиной или (реже) 
несколько больше; Т : Р в среднем как 1 : 5; субконический в задней ча
сти. Вершина слабо смещена к брюшной стороне или расположена цент
рально. Спинно-брюшной диаметр меньше бокового по всему ростру. 
Брюшная сторона уплощена по всей длине. Борозда на ней заметна 
чаще лишь на кончике. Она неглубокая и в редких случаях проходит 
далеко вперед. Иногда можно видеть отшелушивание слоев по всей 
брюшной стороне. Форма поперечного сечения округло-трапецеидальт 
ная, с уплощенной брюшной стороной, умеренновыпуклой спинной и 
сильновыпуклыми боковыми сторонами. Боковые борозды выражены 
слабо. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а в 
о н т о г е н е з е . Альвеола занимает несколько менее 7г всего ростра. 
БР : С Р = 1 : 1,4—1 : 2,2. Апикальная линия сильно эксцентричная, изги
бается мало и главным образом в задней половине; в передней полови
не она почти прямая, идет слабо наклонно к брюшной поверхности, а в 
задней изгибается и продолжает приближаться к брюшной стороне. 
Б Р п а : CP п а = 1 ; 2,5. 

У сравнительно крупных для P. (М.) krimholzi Gust, экземпляров 
угол наклона линии к брюшной поверхности больше, чем у ростров 
средней величины, и эксцентриситет линии в задней части достигает 
1 :4,5. 

На ранних стадиях высота поперечного сечения ростра больше, чем 
на взрослых стадиях. Изменение А : Р и Т : Р в индивидуальном разви
тии происходит следующим образом: при Т = 6 м , Р = 35 мм, Т : Р = 
= 1 :6 ; А : Р = 1 : 4,3, при Т = 12 мм, Р = 60 мм, Т : Р = 1 : 5; А : Р— 1 : 2,7. 
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Р а з м е р ы и п р о п о р ц и й 

№ экз. Р СБ ББ ПА 

VI-125/209 ~ 50(658) 7,6(100) 8,9(117) 30(394) 
голотип 

VM45/36 ~ 67 (515) 13 (100) 14 (107) 40(308) 
VI-145/37 ~ 50 (640) 7,7 (1оО) 8 (104) 35(454) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и. Весьма значитель
ны пределы колебаний относительной длины ростра и его послеальвео
лярной части. 

1. У некоторых особенно длинных экземпляров Т : Р = 1 : 9 (при аб
солютной длине около 6 см), а альвеола занимает всего lU—Vs ростра. 
Внешне такие ростры даже не похожи на ростры Pachyteuthis. Тем не 
менее мы относим их к описываемому виду, рассматривая как крайние 
его дериваты. Во всяком случае, можно определенно констатировать 
тесную связь их с типичными формами. Они встречаются вместе с по
следними; так же, как типичные экземпляры, они небольшие, сдавлены 
в спинно-брюшном направлении и несут на брюшной стороне уплоще
ние, а с типичными формами они связаны переходными звеньями. 

2. Антипод удлиненных форм — короткие и утолщенные ростры 
(Т : Р = 1 :4 ,5) , альвеола у которых занимает почти '/г всей длины рост
ра, а общая форма становится субконической. Ростры с такой формой 
обычно крупнее, в абсолютном измерении толще обычных, и поэтому 
можно думать, что они возникают в результате возрастных изменений. 
Однако и среди мелких ростров попадаются утолщенные экземпляры 
сходного строения. Это показывает, что мы имеем дело с самостоятель
ным вариететом, а, возможно, и видом. Не исключено, что и удлиненные 
формы представляют собой отдельный вид. Решение этих вопросов тре
бует детального прослеживания изменчивости P. (М.) krimholzi Gust, 
и распространения указанных форм. 

Сильно различаются ростры P. (М.) krimholzi Gust, по форме попе
речного сечения. 

3. Некоторые утолщенные, короткие субконические формы часто бы
вают не сдавлены в спинно-брюшном направлении, и даже есть экзем
пляры, у которых С Б > Б Б . Они как бы связывают типичные мелкие 
P. (М.) krimholzi Gust, со спинно-брюшной сдавленностью с видами без 
этой сдавленности и указывают на один из возможных путей возникно
вения P. (М.) krimholzi Gust.— от одного из типичных представителей 
Pachyteuthis. 

4. Ростры с повышенным поперечным сечением встречаются не толь
ко среди утолщенных экземпляров, но и среди экземпляров обычной 
толщины и длины. Соотношение С Б : Б Б у них достигает 100:93, 
СБ па : ББ п а = 1 0 0 : 8 8 , т. е. параметры настолько отличаются от тех, 
которые даны в описании вида, что включение таких экземпляров в 
P. (М.) krimholzi Gust, вряд ли было бы оправданным, несмотря на то, 
что они связаны с типичными формами промежуточными рострами, 
встречающимися часто. 

Изменчивость P . (М.) krimholzi Gust, очень велика, а ростры его 
встречаются очень часто, поэтому на примере этого вида чрезвычайно 
удобно изучать изменчивость белемноидей вообще. 

Наличие признаков как Cylindroteuthis, так и Pachyteuthis среди ва-
риететов P. (М.) krimholzi (Gust.) может указывать на близость этого 
вида к формам, имеющим промежуточное положение между этими дву
мя родами. 

С р а в н е н и е . См. «Сравнение» в описании Р. (?) gorodischensis 
(Gust .) . 
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С т р а т и 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 . Средний'келло
вей. 

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 . Фиксирован только 
на Русской платформе. 

В огромных количествах распространен в среднекелловейских песках 
г. Елатьмы (Рязанская область), в большом количестве1 встречается 
также в Ивановской и Костромской областях. Не найден в Среднем По
волжье, а также в юго-восточных районах Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Берег Волги у г. Наволо
ки, глины среднего и верхнего (?) келловея — 42 экз. Берег Оки у 
г. Елатьмы и с. Дмитриевы горы, пески среднего келловея — несколько 
десятков экземпляров. Берег у. Унжи, келловей — 20 экз. (коллекция 
А. П. Иванова). 

Pachyteuthis (?) gorodischensis (Gustomesov) 1 

Табл. XX, фиг. Л—3 
Pachyteuthis (Microbelus) gorodischensis: Густомесов, I960, стр. 204, табл. 48, 

фиг. 5, 6. . 1 

Г о л о т и п : VI-126/223, Геологический музей МГРИ. Ульяновское 
Поволжье; нижний волжский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 

Д и а г н о з . Ростр небольшой, субцилиндрический на 2/з длины, 
Т : Р = 1 : 6—1 : 7. На брюшной стороне — широкая неглубокая борозда, 
тянущаяся от вершины до альвеолы. Боковой диаметр несколько боль
ше спинно-брюшного. А : Р = 1 :3 . Апикальная линия изогнута слабо. 

В н е ш н и е п р и з н а к и . Ростры по большей части мелкие, длиной 
в 6 см, но бывают и более крупные (до 9 см), толщина обычно 8—9 мм, 
а у отдельных экземпляров до 1,3 см. 

На большей части (в среднем на 2/з) они имеют субцилиндрические 
очертания как при рассматривании сбоку, так и в спинно-брюшной 
плоскости. Брюшная сторона уплощена; на ней часто наблюдается от
шелушивание слоев. Брюшная борозда, как правило, широкая, но мел
кая, заметная до начала альвеолы, а иногда и далее. Поперечное сече
ние округло-трапецеидальное; оно повышается и становится более 
округлым в альвеолярной части. У некоторых экземпляров повышение 
сечения настолько большое, что в области альвеолы С Б а > Б Б а . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н е н и е ф о р м ы р о с т р а 
в о н т о г е н е з е . Альвеола занимает от '/з до 'А длины всего ростра. 
Б Р : С Р = 1 : 1,6. Апикальная линия от вершины альвеолы идет перво
начально наклонно к брюшной стороне — в виде прямой линии до се
редины послеальвеолярной части, а затем слабо изгибается, постепенно 
приближаясь к нижней поверхности; ближе всего линия подходит к ней 
у конца ростра, где отношение БР па : С Р п а = 1 : 3. 

Ростры начальных стадий в соотношении с толщиной длиннее рост
ров более поздних стадий, они имеют веретеновидную форму; на рас
ширяющейся задней части у них присутствует брюшная бороздка. 

Р а з м е р ы и п р о п о р ц и и 

№ экз. . Р СБ ББ ПА 

VI-126/224 ~ 75 (652) . 11,5 (100) 13 (113) 50(434) 
VI-126/223 ~ 65 (706) 9 ,2(100) 9,5(108) 46(500) 

голотип 
VI-145/35 ~ 55 (846) • 6,5(100) 7 (107) 43 (661) 

И з м е н ч и в о с т ь и г е н е т и ч е с к и е с в я з и . Ростры Р. (?) 
gorodischensis (Gust.) разнятся по величине, относительной длине после
альвеолярной части и глубине альвеолы. 
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Б значительных пределах варьирует величина СБ : ББ. У одних рост
ров значительная спинно-брюшная сдавленность имеется не только в 
послеальвеолярной части, но и в альвеолярной, у других она присут
ствует только в послеальвеолярной части. Не меньшую степень изменчи
вости имеют взаимосвязанные признаки — брюшная борозда и брюшное 
уплощение, от которых, в свою очередь, зависит высота сечения. У не
которых ростров эти признаки столь слабо развиты, что они становятся 
очень сходными с рострами С. (L.) parvula (Gust.), имеющими в общем 
ту же величину и габитус. Среди ростров из нижнего волжского яруса 
встречаются ростры, отнесение которых к тому или другому виду очень 
затруднено. Кимериджские же ростры четко отличаются от С. (L.) par
vula (Gust.) . Они скорее несколько напоминают мелкие ростры С. (Н.) 
beaumonti ' (d 'Orb.) , однако отличия от последнего значительны. 

Происхождение вида пока неясно, но, по-видимому, он берет начало 
•от цилиндротеутисообразных форм P. (М.) krimholzi Gust. 

С р а в н е н и е . От сходных форм Р. (М.) krimholzi Gust, отличается 
^более развитой брюшной бороздой, отсутствием вариететов без длинной 
борозды, отсутствием пахитеутисообразных форм. См. «Сравнение» в 
описании С. (L.) parvula (Gust.) . 

З а м е ч а н и я . Единственный обломок, кратко описанный 
Г. Я. Крымгольцем (1929, стр. 113) под названием Cylindroteuthis sp. 
nov., возможно, представляет собой этот же вид, но ввиду неполной со
хранности образца, краткости описания и не вполне отчетливого изо
бражения утверждать этого нельзя. 

С т р а т и 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 . Встречается не 
часто. Верхний кимеридж, нижний волжский ярус, низы зоны Zaraiski
tes scythicus. 

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 . В настоящее время 
известен из Поволжья и Коми АССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и м а т е р и а л . Поволжье, у дер. Городище 
этодсланцевая толща нижнего волжского яруса — 15 экз., глины верх
него кимериджа — 5 экз. Берег р. Ижмы, у с. Порожского, нижняя 
часть зоны Zaraiskites scythicus нижнего волжского яруса — 5 экз. 
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УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ ВЕРХНЕЮРСКИХ CYLIHDROTEUTHINAE С ЗАМЕЧАНИЯМИ АВТОРА 
П р и л о ж е н ие 

п/п Название вида Автор Год уста
новления 

Геологический возраст, 
указанный автором вида Место сбора материала Название вида и замечания автора настоящей работы 

1 Belemnites abbreviatus Miller 1823 Нижний оолит Weymouth, Dundry (Анг
лия) 

2 Belemnites absolutus Фишер 1837 Лейас Окрестности Москвы 

3 Belemnites altdorfensis Blainville 1827 - Франция, Нормандия 

4 Belemnites anabarensis Павлов 1914 Нижний неоком Сибирь, р. Анабар 

сл
 

Belemnites assimilis Whiteaves 

6 Belemnites attenuatus Mantel 1 1848 Англия 
7 aulacolateralis—вариетет 

P. lateralis (Phill.) 
Густомесов В данной 

работе 
Верхний волжский ярус Поволжье, Кашпир 

8 
9 

Belemnites beaumontianus 
Belemnites bononiensis 

de Orbigny 
Sauvage, Rigaux 

1842 
1872 

Келловейский ярус 
Нижний портланд 

Франция, Па-де-Кале 
Франция, Булонь 

10 Belemnites borealis de Orbigny 1845 Мергели Оксфорда СССР, Поволжье 

11 Acroteuthis breviaxiformis Pompeckj Впервые 
описан ВШ-
thgen'oM в 
1936 г. 

Валанжин Шпицберген 

12 Belemnites breviaxis Павлов 1892 Оксфорд, келловей Окрестности Москвы 

13 Belemnites centralis Эйхвальд 1868 Неоком Окрестности Москвы 

14 Cylindroteuthis ctavtcuta Anderson 1945 Верхний тит он США, Калифорния 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) abbreviata (Mill.). 
Возраст указан автором вида, по-видимому, ошибочно. 

Вид распространен в Оксфорде. См. стр. 168. 
Pachyteuthis (Pachyteuthis) explanata (Phill.) var. 

absoluta Fisch. Распространен в верхнем Оксфорде. 
Название В. absolutus часто использовалось непра
вильно для именования С. volgensis (d'Orb.). См. 
стр. 165, 166, 133, 134. 

Cylindroteuthis (Holcobeloides) altdorfensis (Blv.). 
Вид часто ставился в синонимию С. beaumonti (d'Orb.). 
См. стр. 151, 152, 149. 

Pachyteuthis (Acroteuthis) anabarensis (Pavl.). В ли
тературе указывался из валанжина и верхней зоны 
верхнего волжского яруса. Распространен, по-види
мому, только в валанжине. Встречается главным об
разом в Сибири и на полярных островах. Отмечался 
также из бассейна р. Ижмы. См. стр. 192. 

По данным Крикмея (Crickmay), происходит из низов 
верхней юры. См. стр. 108. 

Синоним С. puzosi (d'Orb.). См. стр. 107. 
См. стр. 192. 
Cylindroteuthis (Holcobeloides) beaumonti (d'Orb.).. 
См. стр. 106, 148. 
Вид весьма близок к P. lateralis (Phill.). 
См. стр. 106. 
Под названием В. borealis описаны ростры юных 

форм С. puzosi (Orb.) или С. porrecta (Phill.). См. 
стр. 96. 

Из Сибири указан из нижневолжских отложений 
(Сакс, 1961, стр. 82). 

Pachyteuthis (Simobelus) breviaxis (Pavl.). См. 
стр. 174. ' 

Экземпляр, по которому описан вид, принадлежит 
по-видимому (судя по изображению), к С. volgensis, 
(d'Orb.); к его вариетету, который характеризуется 
отсутствием глубокой брюшной борозды. 

См. стр. 109, 
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П р и л о ж е н , ие (продолжение) 

п / п Название вида Автор 
Г о д уста 
новления 

Геологический возраст, 
указанный автором вида Место сбора материала Название вида и замечание автора настоящей работы 

15 Belemnites conformis Эйхвальд 1871 Н и ж н и й мел Аляска 

16 Conica — вариетет — P. laГустомесов В данной Верхний волжский ярус С С С Р , Поволжье 

teralis ( P h i l l . ) 

работе 
17 Belemnites corpulenius Никитин 1884 Верхняя зона верхнего С С С Р , Поволжье Belemnites corpulenius волжского яруса 
18 ; Pachyteuthis cuneata Густомесов i960 Оксфорд, келловей С С С Р , П о в о л ж ь е , Рязан; Pachyteuthis cuneata ская область 
19 I Belemnites curtus Logan 1900 Оксфорд С Ш А , Вайоминг 

20 [ Belemnites curtus Эйхвальд 1868 Неоком Окрестности Москвы 

21 '• Cylindrica — вариетет P. laГустомесов В данной Верхний волжский ярус С С С Р , Ивановская об

teralis ( P h i l l . ) 

работе ласть 
22 | Belemnites densus Meek et H a y d e n 1864 — С Ш А , бассейн Верхн. 22 | Belemnites densus Meek et H a y d e n 

Миссури 
23 Belemnites efflorescens Эйхвальд 1868 Неоком Окрестности Москвы 

24 Acroteuthis elongatus Bli i thgen 1936 Валанжин Шпицберген 

25 Belemnites excentralis— (exYoung et B i r d 1822 О о л и т и верхние слои А н г л и я 

centricus) глинистого сланца 

26 Belemnites, excentricus B l a i n v i l l e 1827 - Нормандия 

27 Belemnites explanatoides Павлов 1892 С л о и Д . Спитона А н г л и я 

28 Belemnites explanatus Phi l l ips 1865 КимериДжские глины А н г л и я 

29 Belemnites extensus Т р а у т ш о л ь д 1862 — С С С Р , Рязанская обл. 

30 Pachyteuthis gorodischensis Густомесов 1960 Н и ж н и й волжский ярус С С С Р , Поволжье 

31 Cylindroteuthis glennensis Anderson 1945 Верхний титон С Ш А , Калифорния 

32 pachyteuthis hollowensis Сирин, Шмакова 19372 Верхний кимеридж Северное Зауралье 

33 Belemnites. impressulus. G a b b 1864 Н и ж н и й мел С Ш А , Калифорния-

34 Impessus — вариетет BelemТ р а у т ш о л ь д 1861 Верхние слои Хорошово Окрестности Москвы 

nites excentricus 

Возможно, что т о же самое, что В. inaequilateralis 
E i c h w . См. с т р . 108. П о данным Крикмея ( C r i c k m a y , 
1933), вид происходит из верхнеюрских отложений. 

См. стр . 191. 

Синоним P. lateralis ( P h i l l . ) . См . стр . 189, 99. 

С м . стр. 166. Pachyteuthis (Simobelus) curta (Logan) . См . с т р . 178. 
Вид описан Эйхвальдом по рострам, принадлежащим 

разным видам. С м . стр . 178. 
См. стр . 192. 

Вид, близкий P. excentrica ( Y o u n g et B i r d ) . С м . 
стр . 108. 

Вариетет С . (Lagonibelus) volgensis ( d ' O r b . ) . См . 
стр. 133. 

В. Н . Саксом указан из верхней юры Сибири (Сакс , 
1961). См. стр . 146. Pachyteuthis (Pachyteuthis) excentrica ( Y o u n g et 
B i r d ) . Часто включался в синонимию P. panderi 
( d ' O r b . ) , к которому генетически близок. С м . стр . 107, 
157. 

Ростр, описанный Блейнвиллем, отличается от эк
земпляра Ю н г а (описанного под сходным названием), 
но весьма близок к нему, может считаться принадле
жащим одному виду. П о э т о м у приоритет имеют 
Ю н г и Бэрд. 

Вид распространен в нижнем мелу. Весьма сходные 
ростры, ' встречающиеся в оксфордских 
являются вариететом P. explanata 
стр . 165. Pachyteuthis (Pachyteuthis 
стр. 163. 

Синоним С . puzosi ( d ' O r b . ) . 
С м . стр . 197. 
См. стр . 109. 
Название дано Н . Т . Сазановым, о п у б л и к о в а н о 

работе Сирина Н . А . и Шмаковой Г . В. N o m e n n u d u m Cylindroteuthis impressulus ( G a b b ) . С м . с т р . 108. 
T o ж е , что P. lateralis ( P h i i l . ) . См. стр . 98. 

отложениях , 
С м . 

I explanata 
См. стр . 9S 

( P h i l l . ) . 

( P h i l l . ) . См . 
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п/п Название вида Автор 

35 Belemnites inaequalis Roemer 
36 Belemnites inaquilateralis Эйхвальд 
37 Pachyteuthis ingens Крымгольц 

38 Cylindroteuthis jacutica В. H. Сакс 

39 Belemnites juddii M Phillips 
40 Belemnites kirghisensis de O.'bigny 

41 Cylindroteuthis klamathone Anderson 
42 Cylindroteuthis knoxvillensis Anderson 
43 Cylindroteuthis kostromensis Герасимов 

44 Pachyteuthis krimholzi Густомесов 

45 Belemnites lateralis Phillips . 

46 Belemnites laevis Roemer 

47 Belemnites lutugini Худяев 

48 Belemnites macritatus White 
49 Belemnites magnificus de Orbigny 

50 Belemnites mamillaris Эйхвальд 

51 Cylindroteuthis memorabilis Густомесов 

52 Belemnites miatschkoviensis Илогайский 

53 Cylindroteuthis michailovi Густомесов 

54 Belemnites mosquensis Павлов 

П р и л о ж е н и е (продолжение) 

Год уста
новления 

Геологический возраст, 
указанный автором вида Место сбора материала Название вида и замечания автора нгсгоящей работы 

1836 
1871 
1929 

1963 

Coral rag 
Нижний мел 
Верхний кимеридж 

Нижний волжский ярус 

Германия, Ганновер 
Аляска 
СССР, восточные и юго-

восточные районы Евро
пейской части СССР 

Северная Сибирь 

1875 
1845 

Кимериджская глина 
Оксфордский ярус 

Англия, близ Оксфорда 
СССР, близ Оренбурга 

1945 
1945 
1930 

1960 

1835, 1875 

Верхний титон 
Верхний титон 
Нижний кимеридж 

Средний и верхний кел
ловей 

Неоком 

США, Калифорния 
США, Калифорния 
СССР, Костромская об

ласть 
СССР, центральные об

ласти 
Англия, Спитон 

1836 

1927 

1884 
1845 

Оксфорд 

Верхний голжский (?) 
ярус 

Оксфорд 

Северная Германия 
(Ганновер) 

СССР, Сысола 

Аляска 
СССР, Поволжье 

1868 Неоком СССР, Северное Зауралье 

В данной 
работе 

Нижний волжский ярус СССР, р. Ижма 

1903 Оксфорд СССР, центральные об
ласти 

1960 Нижний волжский ярус СССР, Северное Зауралье 

1892 " Портланд и слои с 01с. subditus Окрестности Москвы 

Синоним, P. excentrica (Young et Bird). См. стр. 105. 
См. стр. 108. Cylindroteuthis (Lagonibelus) ingens (Krimh.). См. 

стр. 140. 

In litt. 

Синоним С. puzosi (d'Orb.) или С. porrecta (Phill.). Pachyteuthis (Simobelus) kirghisensis (d'Orb.). См. 
стр. 181. 

См. стр. 109. 
См. стр. 109. Cylindroteuthis . (Lagonibelus) kostromensis Geras. 

См. стр. 146. 
См. стр. 195. Pachyteuthis (Acroteuthis) laterslis (Phill.). См. 

стр. 189. 

Синоним ? P. excentrica (Young et Bird). Cylindroteuthis (Lagonibelus) lutugini (Khud.). См. 
стр. 135. 

См. стр. 108. Cylindroteuthis (Lagonibelus) magnifica (d'Orb.). 
См. стр. 126. Puchyteuthis (Simobelus) mamillaris (Eichw.). См. 
стр. 176, 

С. (Lagonibelus) memorabilis Gust- См. стр. 134. 
Просмотр двух синтипов показал, что оба экземпляра 

являются юными формами других видов: P. excentrica 
(Young) и P. explanata (Phill.). Название P. miatschkoviensis (Ilov.) целесообразно оставить за формами 
субцилиндрическими, в .большей части с совершенно 
округлым поперечным сечением, изредка встречающимися 
в оксфордском ярусе. С. (Lagonibelus) michailovi Gust. Автором вида на' 
Русской платформе не найден. Однако, по сообщению 
Н. В. Сакса (1961, стр. 82), этот вид встречен на 
р. Ижме (сборы В. С. Кравец). См. стр. 140. 

Данную форму мы рассматриваем как вариетет Р. (Л.) russiensis (d'Qrb,). См. стр. 187, http://jurassic.ru/



П р и л о ж е н и е (продолжение) 

№ 
п/п Название вида Автор Год уста

новления 
Геологический возраст, 

указанный автором вида 

55 Cylindroteuthis newvillensis Anderson 1945 Верхний титон 
56 Belemnites niikitini Соколов 1901 Ветлянский горизонт 

нижнего волжского яруса 
57 • Belemnites nitidus • Dollfus 1863 Кимеридж 

58 Pachyteuthis normannica Lissajous 1927 Рорак 
59 Belemnites obeliscoides Павлов 1892 Кимеридж 
60 Belemnites obeliscus PhMlips 1865 Oxford-clay 

61 Pachyteuthis obesa Густомесов В данной Нижний волжский ярус, 
работе кимеридж 

62 Acroteuthis obliquespinatus Bliithgen 1936 Валанжин 

63 Belemnites obtusus Whitiield 1906 Верхняя юра 
64 Cylindroteuthis occidentalis Anderson 1945 Верхний титон 
65 Belemnites okensis Никитин 1885 Средний келловей 

66 Belemnites oweni Pratt (in Owen) 1844 Оксфордские глины 
67 oxyrhynchus — вариетет Phillips 1865 Коралловый оолит 

^ B. abbreviatus 
Коралловый оолит 

68 Belemnites panderianus de Orbigny 1845 Оксфорд 

69 Pachyteuthis parvula Густомесов 1960 Нижний волжский ярус 

70 Pachyteuthis poroschskoensis Густомесов 1960 То же 
71 Belemnites porrectus Phillips 1865 Верх оксфордских глин 
72 Cylindroteuthis porrectiformis Anderson 1945 Верхний титон 
73 Pachyteuthis priva Густомесов В данной Оксфорд 

работе 
Оксфорд 

74 Pachyteuthis procera Lissajous 1927 Оксфорд, рорак 
75 Pachyteuthis producta Густомесов 1960 Верхний Оксфорд 
76 Pachyteuthis prolateralis Густомесов В данной Зона Craspedites subditus 

работе верхнего._волжского яруса 
77 Belemnites prolifer Эйхвальд 1868 Неоком 

78 Pachyteuthis prorussiensis Густомесов В данной Нижний волжский ярус Pachyteuthis prorussiensis 

работе j 

Нижний волжский ярус 

Место сбора материала Название вида и замечания автора настоящей работы 

США, Калифорния 
СССР, окрестности 

г. Илецдая Защита 
Франция, берег Па-де-

Кале 
Франция, Кальвадорс 
Англия, СССР 
Англия, Шендвик 

СССР, р. Ижма 

Шпицберген 

США, Black Hills 
США, Калифорния 
СССР, Рязанская об

ласть, р. Ока 
Англия 
Англия, близ Оксфорда 

СССР, Поволжье 

СССР, Поволжье бассейн 
р. Ижмы 

То же 
Англия, близ Оксфорда 
США, Калифорния 
СССР, Русская платфор 

ма, Зауралье 
Франция, Англия 
СССР, Европейская часть 
СССР, Поволжье 

СССР, близ Оренбурга 

СССР, П°вдлжьб 

См. стр. 109. 
Cylindroteuthis 

стр. 136. 
Cylindroteuthis 

стр. 144. 
См. стр. 106. 
Синоним С. porrecta (Phill.). См. стр. 121 
На Русской платформе не встречается, 

(без изображения) из Сибири. См. стр. 123. 
См. стр. 179. 

См. (Lagonibelus) nikitini (Sok 

(Lagonibellus) nitida (Dollf.) . См 

123. 
Указывался 

Этот установленный из нижнемеловых отложений 
вид указывался из нижнего волжского яруса Сибири 
(Сакс, 1961). Форма, не тождественная P. poroschskoen
sis Gust, (там же, стр. 82). 

См. стр. 108. 
См. стр. 109. 
Cylindroteuthis (Holcobeloides) okensis (Nik.). См. 

стр. 152. 
Синоним С. puzosi (d'Orb.). См. стр. 119, 124. 
Синоним собственно P. abbreviata (Mill.). См, 

стр. 168. 
Pachyteuthis (Pachyteuthis) panderi (d'Orb.). См. 

стр. 159. 
С. (Lagonibelus) parvula (Gust.). См. стр. 142. 

P. (Pachyteuthis) poroschskoensis Gust. См. стр. 172. 
Cylindroteuthis (С.) porrecta (Phill.). См. стр. 121. 
См. стр. 109. 
См. стр. 180. 

См. стр. 106. 
См. стр. 161. 
См. стр. 193. ' -

Ростр, описанный под этим названием, по-видимому, 
принадлежит тому же виду, которьщ назван Эйхвальдом 
В. mamillaris. QM, стр, 98, 

См. стр. 188, ' -

http://jurassic.ru/



П р и л о ж е н и е ( п р о д о л ж е н и е ) 

№ 
п/п Название вида Автор 

Год уста
новления 

Геологический возраст, 
указанный автором вида Место сбора материала 

79 Pachyteuthis pseudolateralis Густомесов 1960 Нижний келловей CGGP, Рязанская область 

80 
81 
82 

Belemnites puzosianus 
Belemnites redivivus 

de Orbigny 
Blake 

1842 
1905 

Oxford-clay . 
Глины из залива Кейтон 

Франция 
Англия, Йоркшир 80 

81 
82 Belemnites rim'osus Синцов 1877 Оксфэрд СССР, Поволжье, близ 

г. Сызрани 

83 Cylindroteuthis rosanovi Густомесов 1960 Нижний волжский ярус СССР, Поволжье 

84 
85 

Belemnites rouillieri 
Belemnites russiensis 

Павлов 
' de Orbigny 

1892 
1845 

Нижний портланд 
Оксфордский ярус 

СССР, Подмосковье 
СССР, Поволжье 

86 \ Cylindroteuthis sarygulensts Крымгольц 1929 Верхний кимеридж СССР, Оренбургская об
ласть 

87 
88 

j Cylindroteuthis septentrionalis 
\ Belemnites sicarius 

: Бодылевский 
Эйхвальд 

1960 
1871 

Оксфорд (и кимеридж?) 
Нижний мел 

СССР, Таймыр 
Аляска 

89 ; Belemnites signifer Эйхвальд 1868 Неоком СССР, близ Оренбурга и 
Москва 

90 
91 

Cylindroteuthis sitnikovi 
Belemnites skidegatensis 

Сакс 
Whiteaves 

1963 
1884 

Нижний волжский ярус Сибирь 
Острова Королевы Шар

лотты 

92 Belemnites soswensis Сирин, Шмакова 19372 Кимеридж СССР, Восточное Зау
ралье 

93 
94 

Belemnites souichii (souichei) 
Belemnites spicularis 

d'Orbigny 
Phillips 

1842 
1865 

Портланд 
Ниж. Оксфорд — верх, 

келловей 

Франция 
Англия 

95 Belemnites strigosus Phillips 1865 Верх, оксфордские глины Англия, близ Оксфорда 

96 Belemnites subabsolutus Никитин 1881 Келловей СССР, Рязанская область 

97 Cylindroteuthis subextensoides Густомесов В данной 
работе 

Нижний келловей То же 

Название вида и замечания автора настоящей работы 

Pachyteuthis pseudolateralis Gust. Установлен по 
единичным рострам. Время распространения, указанное 
в первоначальном описании, нужно принимать с оговор
кой, так как находки сделаны не in situ. Новых данных, 
уточнивших бы видовую характеристику и распростра
нение во времени, не получено. Судя по однотипности 
строения ростра с P. krimholzi, можно думать о род
ственности этих видов и сходном стратиграфическом 
распространении. 

Cylindroteuthis (С.) puzosi (d'Ord.). См. стр. 119. 
Pachyteuthis rediviva (Blk.). См. стр. 173. 
Вероятно, юная форма P. explanata (Phill.) (ростры 

юных форм последнего иногда имеют высокое 
сечение). 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) rosanovi Gust. См, 
стр. 130. 

Pachyteuthis (Simobelus) rouillieri Pavl. См. стр. 183. 
Pachyteuthis (Acroteuthis) russiensis (d'Orb.). См, 

сгр. 18o. 
В материалах автора данной работы ростров этого 

вида не оказалось. См. стр. 92. 
См. стр. 103. 
По данным Крикмея (Crickmay), вид происходит из 

верхнеюрских отложений. См. стр. 108. 
Изображенный экземпляр — разновидность P. russien

sis (d'Orb.). См. стр. 98. 
In Iitt. 
Крикмей (Crickmay), Shimer и Shrock относят этот 

вид к роду Cylindroteuthis, вероятно, ошибочно. См. 
стр. 108, 109. Crickmay приводит этот вид из низов 
верхней юры; Shimer и Shrock-4.3 нижнего мела. 

Название дано Н. Т. Сазоновым, опубликовано в 
работе Сирина Н. А. и Шмаковой Г. В. Nomen nu
dum. 

Вид, близкий P. russiensis (d'Orb.). См. стр. 186, 187, 106. 
Cylindroteuthis (С.) spicularis (Phill.). См. стр. 107, 

123. 
Синоним Cylindroteuthis (С.) porrecta (Phill.). См. 

стр. 121, 123. 
Синоним Cylindroteuthis (Holcobeloides) beaumonti 

(d'Orb.). См. стр. 148. 
См. стр. 155. http://jurassic.ru/



п/п Название вида Автор 
Год уста

новления 
Геологический возраст, 

указанный автором вида 

98 Belemnites subextensus Никитин 1885 Средний келловей 

99 
100 
101 

Belemnites subextensus-panderi 
sublateralis — вариетет P. 

lateralis (Phill.) 
Cylindroteuthis submagnifica 

Pompeckj 
Густомесов 

Густомесов 

1899, 
В данной 

работе 
1960 

Средний келловей 
Зона Craspedites subditus 

верхнего волжского яруса 
Нижний волжский ярус 

102 
103 

Cylindroteuthis subporrecta 

Belemnites subquadratus 

Бодылевский 

Roemer 

1960 
1836 

Низ нижнего волжского 
яруса—верх кимериджа 

Нижний мел 

104 Acroteuthis subrectangulatus Bliithgen 1936 Валанжин 

105 
106 

Belemnites subrediviva 
Belemnites sulcatus 

Lemoine 
Miller 1823 Нижний оолит 

107 
108 

Belemnites sysolae 

Belemnites tehamaensis 

Худяев 

Stanton 

1927 
1895 

Нижневолжские отло
жения 

Серия ноксвилл 

109 

ПО 

typica—вариетет P. lateralis 

Belemnites toliensis 

Густомесов 

Сирин, Шмакоса 

В данной 
работе 

1937 

Валанжин, зона Craspe
dites subditus верхневолж 
ского яруса 

Кимеридж 

111 Belemnites tornatilis Phillips 1865 Келловей 

112 Belemnites troslayana de Orbigny 1850 Кимеридж 

из 
114 

Cylindroteuthis tscherny
schewi 

verrucozus—вариетет В. oweni 

Крымгольц 

Phillips 

1929 
1865 

Келловей 

Oxford-clay 

115 
116 

Cylindroteuthis vetljankensis 

Belemnites volgensis 

Густомесов 

de Orbigny 

В данной 
работе 

1845 
Ветлянский горизонт 

нижнего волжского ярус 
Оксфорд 

П р и л о ж е н и е ^окончание) 

Место взятия материала Название вида и замечания автора настоящей работы 

СССР, Поволжье 

Земля Франца-Иосифа 
СССР, Поволжье 

СССР, Поволжье 

Северная Сибирь 

Северная Германия 

Шпицберген 

Англия 

СССР, Коми АССР 

США, Калифорния 

СССР, Поволжье 

Восточное Зау-СССР: 
ралье 

Англия 

Франция 

СССР, р. Ижма 

Англия 

СССР, юго-восток Евро
пейской части 

СССР, Поволжье 

Cylie&oteuthis (Communicobe/us) subextensa (Nik.). 
См. Щ>. 154. 
См. стр. 154, 155. 
См. стр. 191. 
Cylindroteuthis (Lagonibelus) submagnifica Gust. 
См. стр. 128. 
См. стр. 123. 
Pachyteuthis (Acroteuthis) subquadrata (Roem.). Вид 

иногда указывался не только из нижнего мела, но и 
верхней части верхнего волжского яруса. Согласно 
нашим наблюдениям распространен только в нижне
меловых отложениях. См. стр. 192, 186, 184. 

В. Н. Саксом этот вид указывается из нижнего 
волжского яруса Сибири. Вид не тождествен P. poros
chskoensis Gust. (Сакс, 1960, стр. 640). 

См. стр. 155. 
Ряд авторов неправильно так называли вид, кото

рый получил наименование В. beaumonti d'Orb. См. 
стр. 148. 

Вероятно, разновидность С. magnifica (d'Orb.), 
мелкая особь. См. стр. 144. 

По последним данным, серия ноксвилл имеет титон-
ский возраст, а слои, из которых происходит Cylindro
teuthis tehamaensis Stant., — верхнетитонский. См. 
стр. 108, 109. 

См. стр. 191. 
Название дано Н. Т. Сазоновым, опубликовано в 

работе Сирина Н. А. и Шмаковой Г. В. Nomen nudum. 
Типичные формы на Русской платформе автором 

не встречены. Несколько сходные формы представляют 
собой вариететы С. puzosi (d'Orb.). См. стр. 120. 

Существование вида с особенностями, указанными 
Орбиньи и Павловым, требует обоснования. С территории 
Русской платформы под названием В. troslayana d'Orb. 
приводились часто юные формы представителей рода 
Pachyteuthis. . 

Pachyteuthis (P.) tschernyschewi (Krimh.). См. 
стр. 170. 

Одна из разновидностей Cylindroteuthis (С.) puzosi 
(d'Orb.). 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) vetljankensis Gust. 
См. стр. 139. 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) volgensis (d'Orb.). 
Вид часто неверно назывался В. absolutus Fisch. См, 
стр. 131. http://jurassic.ru/
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я Т А Б Л И Ц 

Все приведенные продольные сечения даны в спинно-брюшной полости. Во всех 
поперечных сечениях нижняя сторона является брюшной. 

Левой и правой стороной ростра называются боковые стороны, расположенные 
••соответственно слева или справа, если ростр ориентирован брюшной, стороной от на
блюдателя. 

Т а б л и ц а I 

Фиг. 1. Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) puzosi (d'Origny). Стр. 119. 
Экз. VI-126/1; а — с брюшной стороны, Х0,8; б — с левой боковой стороны, 

Х0,8: в — со стороны альвеолы, нат. вел.; Московская обл., карьер у от. Гжель, 
келловей. 

Фиг. 2. То же, другой экземпляр VI-145a/l, нат. вел., шлиф, продольное сечение; Коми 
АССР, берег р. Ижмы у с. Порожского, кимеридж. 

•Фиг. 3. Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) spicularis (Phillips). Стр. 123. 
Экз. VI-145/67; а — с брюшной стороны, Х0,8; б — с левой боковой стороны, 

Х0,8; в — со стороны альвеолы, нат. вел.-; берег р. Оки у г. Елатьмы, верхний 
келловей. 

'Фиг. 4. То же, другой экземпляр VI-145a/2, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; берег 
р. Оки у г. Елатьмы, верхний келловей. 

Т а б л и ц а II 
•Фиг. 1. Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) spicularis (Phillips). Стр. 123. 

Экз. VI-145a/3, нат. вел.; шлиф, продольное сечение. 
Фиг. 2. То же, другой экземпляр VI-126/3, нат. вел., продольное сечение; Рязанская обл., 

у дер. Новоселки, верхний келловей. 
Фиг. 3. Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) porrecta (Phillips). Стр. 121. 

Экз. VI-126/12; а — с брюшной стороны, Х0,8; б — с левой боковой стороны, 
:Х0,8; в — со стороны альвеолы, нат. вел.; берег Волги у г. Ульяновска (дер. Горо
дище), нижний волжский ярус, зона Subplanites sokolovi. 

Фиг. 4. То же, другой экземпляр, VI-145/11, нат. вел., с брюшной стороны; Оренбург
ская обл., р. Сухая Песчанка, нижний волжский ярус, зона Subplanites sokolovi. 

Фиг. 5. То же, другой экземпляр VI-145a/4, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение, берег 
Волги у г. Ульяновска, дер. Городище, осыпь. 

•Фиг. 6. То же, другой экземпляр, VI-126/15, нат. вел., со стороны альвеолы, дер. Горо
дище, нижний волжский ярус, зона Subplanites sokolovi. 

Т а б л и ц а III 
Фиг. 1. Cylindroteuthis (Lagonibelus) magnifica (d'Orbigny). Стр. 126. 

Экз. VI-145/16, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — со стороны альвеолы; 
берег Волги у г. Ульяновска (дер. Городище), нижний волжский ярус, зона Zarais
kites scythicus. 

•Фиг. 2. То же, другой экз. VI-126/58, нат. вел.; продольное сечение; берег Волги у 
г. Ульяновска, дер. Городище, нижний волжский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 

Фиг. 3. То же, экз. VI-126/49, нат. вел. юной особи в продольном сечении; берег Волги 
около г. Ульяновска (дер. Городище), зона Zaraiskites scythicus. 

•Фиг. 4. То же, другой экз. VI-126/48, нат. вел. с брюшной стороны; берег Волги близ 
г. Ульяновска (дер. Городище), зона Zaraiskites scythicus. 

Фиг. 5. То же, другой экз. VI-145a/5, нат. вел.; шлиф, продольное сечение; берег Волги 
близ г. Ульяновска (дер. Городище), зона Zaraiskites scythicus. 

<Фиг. 6. То же, другой экз. VI-145a/5, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; берег Волги 
близ г. Ульяновска (дер. Городище), зона Zaraiskites scythicus. 

Т а б л и ц а IV 
•Фиг. 1. Cylindroteuthis (Lagonibelus) 'submagnifica Gustomesov. Стр. 128. 

Экз. VI-126/63, нат. вел.; голотип; а —с брюшной стороны; б — с о стороны альвео
лы; берег Волги близ г. Ульяновска (дер. Городище), нижний волжский ярус, зона 
Zaraiskites scythicus. 

Фиг. 2. То же, другой экз. VI-145a/7, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; берег Волги 
близ г. Ульяновска (дер. Городище), зона Zaraiskites scythicus. 
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Фиг. 3. Cylindroteuthis (Lagonibelus) nitida (Dollfus). Стр. 144. 
Экз. VI-126/73, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б—-с правой боковой стороны; 

в — со стороны альвеолы; берег Оки у г. Елатьмы, Оксфорд — верхний келловей. 
Фиг. 4. То же, другой экз. VI-145a/8, нат вел.; шлиф, продольное сечение. 
Фиг. 5. То же, другой экз. VI-l45a/9, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; берег Волги 

близ г. Ульяновска (дер. Долиновка), Оксфорд, осыпь. 
Фиг. 6. Cylindroteuthis (Lagonibelus) kostromensis Gerasimov. Стр. 146. 

Экз. VI-145/52, нат. вел.; о — со стороны альвеолы; б — поперечное сечение; Яро
славская обл., кимеридж, из коллекции Геологического музея МГРИ. 

Т а б л и ц а V 

Фиг. 1. Cylindroteuthis (Lagonibelus) rosanovi Gustomesov. Стр. 130. 
Экз. VI-145/53, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б—с правой боковой стороны; 

в — со стороны альвеолы; Зап. Казахстан, Кокбулак, нижний волжский ярус, зона 
Zaraiskites gcythicus. 

Фиг. 2. То же, другой экз. VI-il45a/10, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; берег Волги 
близ г, Ульяновска (дер. Городище), верхняя часть зоны Zaraiskites scythicus. 

Фиг. 3. То же, другой экз. VI-145а/11, нат. вел.; шлиф, продольное сечение; берег Волги 
близ г. Ульяновска (дер. Городище), верхняя часть зоны Zaraiskites scythicus. 

Фиг. 4. Cylindroteuthis (Lagonibelus) memorabilis Gustomesov sp. nov. Стр. 134. 
Экз. VI-126/69, нат. вел.; a — фрагмент, передняя часть ростра с брюшной сторо

ны; б — продольное сечение; Коми АССР, берег р. Ижмы у с. Порожского, ниж
ний волжский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 

Фиг. 5. То же, другой экз. VI-126/68, нат. вел., голотип; а — с брюшной стороны; б — со 
стороны альвеолы; в —поперечное сечение; Коми АССР, берег р. Ижмы у с. Порож
ского, зона Zaraiskites scythicus. 

Т а б л и ц а VI 

Фиг. 1. Cylindroteuthis (Lagonibelus) volgensis (d'Orbigny). Стр. 131. 
Экз. VI-145/12, нат. вел.; о — с брюшной стороны; б — с правой боковой стороны; 

в — со стороны альвеолы; берег Волги близ г. Ульяновска (дер. Городище), зона 
Virgatites virgatus. 

Фиг. 2. То же, другой экз. VI- 145а/:12, нат. вел.; шлиф, продольное сечение; Москва, 
Мневники, зона Virgatites virgatus. 

Фиг. 3. То же, другой экз.; VI-145a/13, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; Москва, 
Мневники, зона Virgatites virgatus. 

Фиг. 4. То же, другой экз.; VI-145a/14, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; Москва, 
Мневники, зона Virgatites virgatus. 

Фиг. 5. Cylindroteuthis (Lagonibelus) volgensis (d'Orbigny) var. efflorescens (Eichwald). 
Стр. 133. 

Экз. VI-126/37, нат. вел.; a — с брюшной стороны; б — со стороны альвеолы; дер. 
Городище, зона Virgatites virgatus. 

Фиг. 6. То же, другой экз. VI-126/38, нат. вел.; поперечное сечение; Подмосковье, с. Дья
ковское, зона Virgatites virgatus. 

Т.а б л и ц а VII 

Фиг. 1. Cylindroteuthis (Lagonibelus) nikitini (Sokolov). Стр. 136. 
Экз. VI-145/54, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — со стороны альвеолы; Зап. 

Казахстан, Кокбулак, нижний волжский ярус, зона Subplanites sokolovi. 
Фиг. 2. То же, другой экз. VI-145/7, нат. вел.; продольное сечение; Зап. Казахстан, Кок

булак, нижний волжский ярус, зона Subplanites sokolovi. 
Фиг. 3. То же, другой экз. VI-145a/15, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; Зап. Казах

стан, Кокбулак, нижний волжский ярус, зона Subplanites sokolovi. 
Фиг. 4. Cylindroteuthis (Lagonibelus) vetljankensis Gustomesov. Стр. 139. 

Экз. VI-145/8, нат. вел.; голотип; а — с брюшной стороны; б — с левой боковой 
стороны; в — со стороны альвеолы; Зап. Казахстан, Кокбулак, нижний волжский 
ярус, зона Subplanites sokolovi. 

Т а б л и ц а VIII 

Фиг. 1. Cylindroteuthis (Lagonibelus) ingens (Krimholz.). Стр. 140. 
Экз. VI-126/78, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — со стороны альвеолы. 

Коми АССР, берег р. Ижмы у с. Порожского, кимеридж. 
Фиг. 2. То же, другой экз. VI-145a/16, нат. вел.; шлиф, продольное сечение; Коми АССР; 

берег р. Ижмы у с. Порожского. 
Фиг. 3. Cylindroteuthis (Lagonibelus) lutugini (Khudjaew). Стр. 130. 

Экэ. VI-126/62, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с левой боковой стороны; 
в — со стороны альвеолы; г — поперечное сечение; Коми АССР, берег р. Ижмы у 
с. Порожского, нижний волжский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 
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•Фиг. 4. Cylindroteuthis (Lagonibelus) parvula (Gustomesov). Стр. 142. 
Экз. VI-145/55, нат. вел. с брюшной стороны; берег Волги у г. Ульяновска (дер. 

Городище), нижний волжский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 
Фиг. 5. То же, другой экз., VI-126/261, нат. вел.; голотип; а — с брюшной стороны; 

б — со стороны альвеолы; берег Волги близ г. Ульяновска (дер. Городище), зона 
Zaraiskites scythicus. 

Фиг. 6. То же,, другой экз., VI-145/56, нат. вел. С брюшной стороны; берег Волги у 
г. Ульяновска (дер. Городище), зона Zaraiskites scythicus. 

•Фиг. 7, 8, 9. То же, другие экз. 145а/17, 18, 19, нат. вел.: шлифы, поперечный и продоль
ные; берег Волги близ г, Ульяновска (дер. Городище), зона Zaraiskites scythicus. 

Т а б л и ц а IX 

Фиг. [.Cylindroteuthis (Holcobeloides) beaumonti (d'Orbigny). Стр. 148. 
Экз. VI-145/41, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с левой боковой стороны; 

в — со стороны альвеолы; берег р. Оки у г. Елатьмы, келловей. 
Фиг. 2. То же, другой экз. VI-145a/20, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; берег р. Оки 

у г. Елатьмы, келловей. 
Фиг. 3. То же, другой экз. IV- 145а/21, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; Рязанская 

обл., берег р. Оки у дер. Новоселки, келловей. 
Фиг. 4. То же, другой экз. VI-145/57; нат. вел.; ростр юной особи с брюшной стороны; 

Оренбургская обл., р. Сухая Песчанка, средний келловей. 
• -Фиг. 5. То же, другой экз. VI-il45a/22, нат. вел.; шлиф, продольное сечение; берег р. Оки 

у г: Елатьмы, келловей. 
Фиг. 6. То же, другой экз. VI-126/90, нат. вел.; с брюшной стороны; берег Волги у г. На

волоки, нижний О к с ф о р д . 
Фиг. 7. То же, другой экз. VI-145/58, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с левой бо

ковой-стороны; берег р. Оки у г. Елатьмы, средний келловей. 
Фиг. 8. Cylindroteuthis (Colcobeloides) altdorfensis (Blainville), Стр. 151. 

Экз. VI-126/104, нат. вел.; с брюшной стороны; Москва, карьер Камушки, средний 
келловей. 

Фиг. 9, 10. То же, другие экз. VI-145a/23, 24, нат. вел.; шлифы, продольное и поперечное 
сечения, г. Елатьма, келловей. 

Т а б л и ц а X 

-Фиг. 1. Cylindroteuthis (Holcobeloides) okensis (Nikitin). Стр. 152. 
Экз. VI-145/32, нат. вел.; о — с брюшной стороны; б — с левой боковой стороны; 

в — со стороны альвеолы; Рязанская обл., берег р. Оки у г. Елатьмы, средний кел
ловей; экз. из коллекции Геологического музея МГРИ. 

•Фиг. 2. Cylindroteuthis (Communicobelus) subextensoides Gustomesov. Стр. 155. 
Экз. VI-145/23, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — продольное сечение; в — со 

стороны альвеолы; точное местонахождение не известно; по-видимому, из Костром
ской обл., келловей; экз. из коллекций Геологического музея МГРИ. 

•Фиг. 3. То же, другой экз. VI-145a/25-, нат. вел.; шлиф, продольное сечение; берег р. Оки 
у г. Елатьмы, нижний келловей. 

Фиг. 4. То же, другой экз. VI-145/59, нат. вел.; а — с брюшной стороны, б — со стороны 
альвеолы; берег р. Оки у г. Елатьмы, нижний келловей. 

Фиг. 5. То же, другой экз. 145а/26, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; берег р. Оки у 
г. Елатьмы, нижний келловей. 

Фиг. 6. То же, другой экз. 145/48, нат. вел.; голотип; о — с брюшной стороны; б — с пра
вой боковой стороны; в—со стороны альвеолы; берег р. Оки у г. Елатьмы, нижний 
келловей. 

Фиг. 7. То же, другой экз. VI-145/60, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — со стороны 
альвеолы; берег р. Оки у г. Елатьмы, нижний келловей. 

Фиг. 8. То же, другой экз. VI-145/61, нат. вел.; продольное сечение, берег р. Оки у 
г. Елатьмы, нижний келловей. 

Т а б л и ц а XI 

Фиг. 1. Pachyteuthis (Pachyteuthis) panderi (d'Orbigny). Стр. 159. 
Экз. VI-126/114, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с правой боковой сторо

ны; в — со стороны альвеолы; берег р. Унжи у г. Макарьева (Костромская обл.), 
экз. из коллекции А. П. Иванова. 

Фиг. 2. То же, другой экз. VI-126/116, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с о сторо
ны альвеолы; Ивановская обл., близ г. Наволоки, верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 3, 4. То же, другие экз. VI-145a/27, 28, нат. вел.; шлифы, продольное и поперечное 
сечения; Ивановская обл., близ г. Наволоки, верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 5. Pachyteuthis (Pachyteuthis) poroschskensis Gustomesov. Стр. 172. 
Экз. VI-126/179, нат. вел.; голотип; а — с брюшной стороны; б — с левой боковой 

стороны; в — со стороны альвеолы; Коми АССР, у с. Порожского, нижний волжский 
ярус, верх сланцевой толщи, зона Zaraiskites scythicus. 

213 

http://jurassic.ru/



Т а б л и ц а XII 

Фиг. 1. Pachyteuthis (Pachyteuthis) excentrica (Young et Bird)! Стр. 157. 
Экз. VI-126/118, нат. вел.; a — с брюшной стороны; б — со стороны альвеолы;; 

Ивановская обл., у г. Наволоки, верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 2. То же, другой экз. VI-126/120, нат. вел.; продольное сечение, Ивановская обл. 
у г. Наволоки, нижний О к с ф о р д . 

Фиг. 3. То же, другой экз. VI-145a/29, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; Рязанская-
обл., близ г. Елатьмы, О к с ф о р д . 

Фиг. 4. Pachyteuthis (Pachyteuthis) abbreviata (Miller). Стр. 168. 
Экз. VI-126/151, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с левой боковой стороны;; 

в — со стороны альвеолы; Ивановская обл., близ г. Наволоки, верхний Оксфорд. 
Фиг. 5. То же, другой экз. VI-126/152, нат. вел.; продольное сечение; Московская обл.,. 

карьер у г. Воскресенска, верхний О к с ф о р д . 

Т а б л и ц а XIII 

Фиг. 1. Pachyteuthis (Pachyteuthis) cuneata Gustomesov. Стр. 166. 
Экз. VI-126/126, нат. вел.; голотип; а — с брюшной стороны; б — со стороны аль

веолы; Рязанская обл., нижний Оксфорд. 
Фиг. 2. То же, другой экз. VI-126/162, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с левой 

боковой стороны; Рязанская обл., у г. Елатьмы, нижний Оксфорд. 
Фиг. 3. То же, другой экз. VI-145/62, нат. вел.; о — с брюшной стороны; б — со стороны' 

альвеолы; Рязанская обл., у г. Елатьмы, средний келловей. 
Фиг. 4, 5. То же, другие. экз. Vl-145a/30, 31, нат. вел.; шлифы, поперечное иг 

п р о д о л ь н о е сечения; Рязанская обл., у г. Елатьмы, нижний О к с ф о р д . 
Фиг. 6. То же, другой экз. VI-145/63, нат. вел.; с брюшной стороны; Горьковская обл.,. 

берег р. Оки, у с. Дмитриевы горы, средний келловей. 

Т а б л и ц а XIV 

Фиг. 1..Pachyteuthis (Pachyteuthis) producta Gustomesov. Стр. 161. 
Экз. VI-145/22, нат. вел.; а—-с брюшной стороны; б — с левой боковой с т о р о н ы ; 

Оренбургская обл., р. Бердянка, Ханская гора; верхняя часть верхнего О к с ф о р д а . 
Фиг. 2. Pachyteuthis (Pachyteuthis) explanata (Phillips). Стр. 163. 

Экз. VI-126/136, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с левой боковой стороны; 
берег Волги, близ г. Ульяновска (дер. Долиновка), нижний О к с ф о р д . 

Фиг;. 3, 4.. То же, другие экз. VI-126/189, Л32, нат. вел.; со стороны альвеолы; берег 
Волги, близ г. Ульяновска (дер. Долиновка), нижний О к с ф о р д . 

Фиг. 5, 6. То же, другие экз. VI-145a/32, 33, нат. вел.; шлифы, поперечное и продольное 
сечения; берег Волги, близ г. Ульяновска (дер. Долиновка), нижний О к с ф о р д . 

Фиг. 7. Pachyteuthis (Pachyteuthis) explanata (Phillips) subsp. absoluta (Fischer). 
Стр. 165. 

Экз. VI-126/142, нат. вел.; с брюшной стороны; Подмосковье, у с. Коломенского, 
верхний Оксфорд. 

Фиг. 8. То же, другой экз. VI-126/145, нат. вел.; со стороны альвеолы; Подмосковье, у 
с. Коломенского, верхний Оксфорд. 

Фиг. 9. То же, другой экз. VI-126/144, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — со сторо
ны альвеолы; Подмосковье, у с. Коломенского; верхний Оксфорд. 

Фиг. 10. То же, другой экз. VI-126/146, нат. вел.; с брюшной стороны; Подмосковье, у 
с. Коломенского, верхний О к с ф о р д . 

Т а б л и ц а XV 

Фиг. 1. Pachyteuthis (Pachyteuthis) tschernyschewi (Krimholz). Стр. 170. 
Экз. VI-126/121, нат. вел.; с брюшной стороны; берег р. Ижмы у пос. Разливного, 

нижний келловей. 
Фиг. 2, 3. То же, другие экз. VI-126/123, 124, нат. вел.; поперечные сечения; берег 

р. Ижмы у пос. Разливного, нижний келловей. 
Фиг. 4. То же, экз. VI-126/125, нат. вел.; ростр юной особи с брюшной стороны; берег 

р. Ижмы у пос. Разливного, нижний келловей. 
Фиг. 5. То же, другой экз. VI-145a/34, нат. вел.; шлиф, продольное сечение; берег 

р. Ижмы у пос. Разливного, нижний келловей. 
Фиг. 6. Pachyteuthis (Microbelus) krimholzi Gustomesov. Стр. 195. 

Экз. VI-126/209, нат. вел.; голотип; о — с брюшной стороны; б — с левой боковой 
стороны; в — со стороны альвеолы; берег Волги у г. Наволоки, средний келловей. 

Фиг. 7, 8, 9. То же, другие экз. VI-145a/35, 36, 37, нат. вел.; шлифы, поперечные и про
дольное сечения; Рязанская обл., близ г. Елатьмы, средний келловей. 

Фиг. 10, 11, 13. То же, другие экз. VI-145/65, 64, 36, нат. вел.; а — с брюшной стороны; 
б — со стороны альвеолы; Рязанская обл., близ г. Елатьмы, средний келловей. 
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Фиг. 12. То же, другой экз. VI-126/212, нат. вел.; с брюшной стороны; берег Волги у 
г. Наволоки, средний или верхний (?) келловей. 

Т а б л и ц а XVI 

Фиг. 1. Pachyteuthis (Simobelus) curta (Logan). Стр. 178. 
Экз. VI-126/166, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с левой боковой стороны;. 

в — со стороны альвеолы; Ивановская обл., нижний О к с ф о р д . 
Фиг. 2. Pachyteuthis (Simobelus) breviaxis (Pavlov). Стр. 174. 

Экз. VI-145/45, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б—с левой боковой стороны;. 
в — со стороны альвеолы; Подмосковье, с. Дьяковское, верхний О к с ф о р д . 

Фиг. 3. То же, другой экз. VI-145/66, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — со сторо
ны альвеолы; берег р. Ижмы у с. Порожского, кимеридж. 

Фиг. 4. То же, вариетет, экз. VI-145/67, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — со сторо
ны альвеолы; Подмосковье, верхний О к с ф о р д . 

' Т а б л и ц а XVII . 

Фиг. 1. Pachyteuthis (Simobelus) mamillaris (Eichwald). Стр. 176. 
Экз. VI-126/167, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — со стороны альвеолы; Се

верное Зауралье, кимеридж; из сборов Н. П. Михайлова. 
Фиг. 2. То же, другой экз. VL126/171, нат. вел., вариетет; а — с брюшной стороны;., 

б — с левой боковой стороны; в — со стороны альвеолы; берег р. Ижмы у с. П о 
рожского, кимеридж. 

Фиг. 3. То же, другой экз. VI-126/173, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б—с левой, 
боковой стороны; берег Ижмы у с. Порожского; кимеридж. 

Фиг. 4, 5. То же, другие экз. VI-145a/38, 39, нат. вел.; шлифы, продольное и поперечное-
сечения; берег р. Ижмы у с. Порожского, кимеридж. 

Фиг. 6. Pachyteuthis (Somobelus) obesa Gustomesov sp. nov. Стр. 179. 
Экз. VM45/29, нат. вел.; голотип; а — с брюшной стороны; б — продольное сече

ние; в — со стороны альвеолы; берег р. Ижмы у с. Порожского, низ зоны Zaraiski
tes scythicus. 

Фиг. 7. То же, другой экз. VI-145a/40, нат. вел.; шлиф, продольное сечение; берег р. И ж 
мы у с. Порожского, кимеридж. 

Т а б л и ц а XVIII 

Фиг. 1. Pachyteuthis (Simobelus) priva Gustomesov sp. nov. Стр. 180. 
Экз. VI-145/27, нат. вел.; голотип; а — с брюшной стороны; б — с левой боковой 

стороны; в — со стороны альвеолы; Оренбургская обл., р. Сухая Песчанка, нижний 
О к с ф о р д . 

Фиг. 2. То же, другой экз. VI-126/163, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — со сторо
ны альвеолы; Северное Зауралье, нижний кимеридж. 

Фиг. 3. Pachyteuthis (Simobelus) rouillieri (Pavlov). Стр. 183. 
Экз. VI-126/190, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с правой боковой стороны; 

в — со стороны альвеолы; Москва, Фили, нижний волжский ярус, 'зона Virgatites; 
virgatus. 

Фиг. 4. То же, другой экз. VI-126/191, нат. вел.; с брюшной стороны; Подмосковье у 
с. Коломенского, нижний волжский ярус, зона Virgatites virgatus. 

Фиг. 5. То же, другой экз. VI-145a/41, нат. вел.; шлиф, продольное сечение; Москва, Фи
ли, зона Virgatites virgatus. 

Фиг. 6. То же, другой экз. VI-126/192, нат. вел.; с брюшной стороны; берег р. Ижмы 
у с . Порожского, нижний волжский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 

Фиг. 7. Pachyteuthis (Acroteuthis) aff. lateralis (Phillips). Стр. 192. 
Экз. VI-145/33, нат. вел.; a — с брюшной стороны; б — с левой боковой стороны; 

в — со стороны альвеолы; берег Волги близ г. Сызрани (пос. Кашпир), нижний 
волжский ярус, зона Epivirgatites nikitini. 

Т а б л и ц а XIX 

Фиг. 1. Pachyteuthis (Simobelus) kirghisensis (d'Orbigny). Стр. 181. 
Экз. VI-I145/38, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с левой боковой стороны; 

в — со стороны альвеолы; Оренбургская обл., Ханская гора, нижний О к с ф о р д . 
Фиг. 2, 3. То же, другие зкз. VI-145a/42, 43, нат. вел.; шлифы, продольное и поперечное 

сечения; Костромская обл., кимеридж (?) (из коллекции В. П. Орлова, Геологиче
ский музей МГРИ). 

Фиг. 4. Pachyteuthis (Acroteuthis) prorussiensis Gustomesov sp. nov. Стр. 188. 
Экз. VI-145/1, нат. вел.; a — с брюшной стороны; б — с левой боковой стороны; 

в — со стороны альвеолы; берег Еолгй близ Ульяновска (дер. Городище), нижний 
волжский ярус, зона Epivirgatites nikitini. 

Фиг. 5. То же, другой экз. VI-145/34, нат. вел.; голотип; а —с брюшной стороны; б — 
с левой боковой стороны; в — со стороны альвеолы; берег Волги у Сызрани (пос. 
Кашпир), нижний волжский ярус, зона Epivirgatites nikitini. 
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•Фиг. 6, 7. То же, другие экз. VI-145/13, VI-145a/44, нат. вел.: 6 — продольное сечение; 
7 — шлиф, поперечное сечение; берег Волги (у дер. Городище), нижний волжский 
ярус, зона Epivirgatites nikitini. 

•Фиг. 8. Pachyteuthis (Acroteuthis) russiensis (d'Orbigny). Стр. 185. 
Экз. VI-426/233, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — со стороны альвеолы; 

правый берег Волги близ г. Ульяновска (дер. Городище), верхний волжский ярус, 
зона Kaschpurites fulgens. 

•Фиг. 9, 10, 11. То же, другие экз. VI-145a/45, 46, 47, нат. вел.; шлифы, продольное и по
перечное сечения; 9 — из дер. Городище1, 10— из пос. Кашпир; 11— из Подмос
ковья; верхний волжский ярус. 

Т а б л и ц а XX 

•Фиг. 1. Pachyteuthis (?) gorodischensis (Gustomesov). Стр. 197. 
Экз. VI-145/35, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с левой боковой стороны; 

берег Волги у г. Ульяновска (дер. Городище), верхний кимеридж. 
-Фиг. 2. То же, другой экз. VI-126/224, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с левой • 

боковой стороны; в — со стороны альвеолы; берег р. Ижмы у с. Порожского, ниж
ний волжский ярус, низы зоны Zaraiskites scythicus. 

•Фиг. 3. То же, другой экз. VI-126/223, нат. вел.; голотип; а — с брюшной стороны; б — со 
стороны альвеолы; берег Волги у г. Ульяновска (дер. Городище), нижний волж
ский ярус, зона Zaraiskites scythicus. 

Фиг. 4. Pachyteuthis rediviva (Blake). Стр. 173. 
Экз. VI-T45/49, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б—-с левой боковой стороны; 

в — со стороны альвеолы; Рязанская обл. у г. Елатьмы, нижний келловей 
(не in situ). 

•Фиг. 5. Pachyteuthis (Acroteuthis) prolateralis Gustomesov. Стр. 193. 
Экз. VI-145/18, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — продольное сечение; в — 

со стороны альвеолы; берег Волги у г. Ульяновска (дер. Городище); верхний 
волжский ярус, нижняя часть зоны Craspedites subditus. 

Т а б л и ц а XXI 

•Фиг. 1. Pachyteuthis (Acroteuthis) prolateralis Gustomesov sp. nov. Стр. 193. 
Экз. VI-126/196, нат. вел.; голотип; а — с брюшной стороны; б — продольное 

сечение; берег Волги близ г. Ульяновска (дер. Городище), верхний волжский ярус, 
зона Craspedites subditus. 

Фиг. 2. Pachyteuthis (Acroteuthis) lateralis (Phillips) var. sublateralis Gustomesov var. 
nov. Стр. 191. 

Экз. VI-126/198, нат. вел.; a — с брюшной стороны; б — продольное сечение; в — 
со стороны альвеолы; окрестности Москвы, овраг Гнилуша, верхний волжский ярус, 
зона Craspedites subditus. 

Фиг. 3. Pachyteuthis (Acroteuthis) lateralis (Phillips) var. conica Gustomesov var. nov. 
Стр. 191. 

Экз. VI-126/199, нат. вел., с брюшной стороны; берег Волги у г. Ульяновска 
(дер. Городище), верхний волжский ярус, зона Graspedites subditus. 

Фиг. 4. Pachyteuthis (Acroteuthis) lateralis (Phillips) var. aulacolateralis Gustomesov 
var. nov. Стр. 192. 

Экз. VI-145a/48, нат. вел.; шлиф; продольное сечение; берег Волги у г. Сызрани 
(Кашпир), верхний волжский ярус, зона, Craspedites nodiger. 

Фиг. 5. Pachyteuthis (Acroteuthis) lateralis (Phillips) var. cylindrica Gustomesov var. 
nov. Стр. 192. 

Экз. VI-126/194, нат. вел.; a — с брюшной стороны; б — с левой боковой сторо
ны; в — со стороны альвеолы; Ивановская обл., дер. Иваниха, зона Craspedites 
nodiger. 

Фиг. 6. Pachyteuthis (Acroteuthis). lateralis (Phillips) var. plana Gustomesov var. nov. 
Стр. 191. 
Экз. VI-126/204, нат. вел., с брюшной стороны; берег Волги у г. Сызрани (пос. 
Кашпир), валанжин. 

Т а б л и ц а XXII 

Фиг. 1. Pachyteuthis (Acroteuthis) lateralis (Phillips) var. typica Gustomesov var. nov. 
Стр. 191. 

Экз. VI-126/201, нат. вел.; a — с брюшной стороны; б — с правой боковой сто
роны; берег Волги у г. Сызрани (пос. Кашпир), валанжин. 

Фиг. 2. То же, другой экз. VI-145a/49, нат. вел.; шлиф, поперечное сечение; берег Вол
ги у г. Сызрани (пос. Кашпир), валанжин. 

Фиг. 3. Pachyteuthis (Acroteuthis) lateralis (Phillips) var. aulacolateralis Gustomesov. 
var. nov. Стр. 192. 

Экз. VI-145/2, нат. вел.; а — с брюшной стороны; б — с правой боковой стороны; 
берег Волги у г. Сызрани (пос. Кашпир), верхний волжский ярус, зона Craspedites 
nodiger. 
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